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КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ  
РОССИЙСКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Слепов А.П.3 

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 

2, 3Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. Актуальность темы определяется необходимостью сохранения и развития 

коренных малочисленных народов. В Российской Федерации 47 народов имеют официальный 
статус коренных малочисленных народов, семь из них находятся на европейской территории, 
три – на Севере европейской и азиатской территории, тридцать семь – азиатской территории. 
Цель публикации заключается в рассмотрении проблем коренных малочисленных народов, 
проживающих на европейской территории, задача – показать особенности существования этих 
народов. Методы исследования: анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнение, статистиче-
ский метод. Объектом исследования являются коренные малочисленные народы российской 
европейской территории – абазины, бесермяне, вепсы, водь, ижорцы, саамы, сету (сето), также 
ненцы в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Мурманской областях, манси и 
ханты в Коми. 

В процессе исследования получены следующие результаты. Использованы итоги Все-
российской переписи населения 2020 года, содержащие данные о семи коренных малочислен-
ных народах, находящихся на европейской территории преимущественного проживания, а так-
же о манси, ненцах и хантах, проживающих на Севере европейской территории. Коренные ма-
лочисленные народы различаются природными, территориальными, демографическими, куль-
турными, социальными и экономическими характеристиками. Показана динамика численности 
населения и владения родным языком коренных малочисленных народов между Всероссий-
скими переписями населения 2002, 2010 и 2020 годов.  

Выводы: необходимо в полном объеме соблюдать конституционное требование о том, 
что Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов, в том числе 
находящихся на российской европейской территории; нужно выполнять определенные в феде-
ральном законодательстве гарантии самобытного развития коренных малочисленных народов, 
защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельно-
сти и промыслов. Речь, прежде всего, идет об эффективном осуществлении полномочий феде-
ральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, о соблюдении прав коренных малочисленных народов, объединений и людей, относя-
щихся к ним, действенной судебной защите их прав, развитии территориального общественно-
го самоуправления, общин и других объединений коренных малочисленных народов. Кроме 
того, надо принимать во внимание, что манси, ненцы и ханты являются коренными малочис-
ленными народами Севера как европейской, так и азиатской российской территории. Поэтому 
нужно выполнять распространяемые на них правовые номы федеральных законов об образо-
вании, охране и использовании территорий традиционного природопользования для ведения на 
этих территориях традиционного природопользования и образа жизни, соблюдать общие прин-
ципы организации и деятельности общин для защиты исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, прав и законных интересов, основы общинной формы самоуправления и госу-
дарственные гарантии его осуществления.  

Ключевые слова: абазины, бесермяне, брак, вепсы, водь, возраст, городское и сельское 
население, дети, занятость, ижорцы, источник средств к существованию, манси, ненцы, образо-
вание, рабочая сила, саамы, сету (сето), территориальное размещение, ханты, язык. 
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the need to preserve and develop indige-
nous peoples. In the Russian Federation, 47 peoples have the official status of indigenous peoples, 
seven of them are located on European territory, three in the North of European and Asian territory, 
and thirty-seven in Asian territory. The purpose is to consider the problems of indigenous peoples liv-
ing in the European territory, the task is to show the peculiarities of the existence of these peoples. 
Research methods – analysis and synthesis, deduction and induction, comparison, statistical method. 
The object of the study is the indigenous peoples of the Russian European territory – the Abaza, 
Besermyan, Veps, Vod, Izhorians, Sami, Setu (Seto), as well as the Nenets in Komi, the Nenets Au-
tonomous Okrug, the Arkhangelsk and Murmansk regions, the Mansi and the Khanty in Komi. 

In the course of the study, the following results were obtained. The results of the 2020 All-
Russian Population Census were used, containing data on seven indigenous peoples located in the 
European territory of predominant residence, as well as on the Mansi, Nenets and Khanty living in the 
North of the European territory. Indigenous peoples differ in natural, territorial, demographic, cultural, 
social and economic characteristics. The dynamics of the population and proficiency in the native lan-
guage of indigenous peoples between the All-Russian population censuses of 2002, 2010 and 2020 is 
shown. The following are shown: the territorial distribution of indigenous peoples according to their 
predominant residence in the regions, the size of the urban and rural population, age composition, 
educational level, sources of livelihood, birth of children, marital status, the status of participation of 
indigenous peoples in the labor force and employment of the population. 

The main provisions of the conclusion include: it is necessary to fully comply with the constitu-
tional requirement that the Russian Federation guarantees the rights of indigenous peoples, including 
those located on Russian European territory; It is necessary to comply with the guarantees defined in 
federal legislation for the distinctive development of indigenous peoples, the protection of their ances-
tral habitat, traditional way of life, economic activities and crafts. First of all, we are talking about the 
effective exercise of powers by federal and regional bodies of state power, local self-government bod-
ies, the observance of the rights of indigenous peoples, associations and people belonging to them, 
the effective judicial protection of their rights, the development of territorial public self-government, 
communities and other associations of indigenous peoples. In addition, it should be taken into account 
that the Mansi, Nenets and Khanty are indigenous peoples of the North of both European and Asian 
Russian territory. Therefore, it is necessary to comply with the legal nomes of federal laws on the for-
mation, protection and use of territories of traditional nature use in order to conduct traditional nature 
management and lifestyle in these territories, to observe the general principles of the organization and 
activities of communities to protect the original habitat, traditional way of life, rights and legitimate in-
terests, the foundations of the community form of self-government and state guarantees for its imple-
mentation. It should be noted that the Strategy of the State Ethnic Policy of the Russian Federation for 
the period up to 2025 clearly prioritizes the observance of the rights of indigenous peoples, the princi-
ple of sustainable economic, social and cultural development of indigenous peoples, the protection of 
their ancestral habitat and traditional way of life, and the protection of the rights and legitimate inter-
ests of these peoples. All these regulatory legal requirements fully apply to the indigenous peoples 
living on the Russian European territory.  

Keywords: Abaza, Besermyan, marriage, Veps, Vod, age, urban and rural population, children, 
employment, Izhorians, source of livelihood, Mansi, Nenets, education, labor, Sami, Setu (Seto), terri-
torial location, Khanty, language. 
 
Введение. В итогах Всероссийской переписи 
населения 2020 года представлена численность 
коренных малочисленных народов [6]. Абазины 
насчитывают 41874 человека, бесермяне – 2067 
чел., вепсы – 4687 чел., водь – 105 чел., ижорцы – 
227 чел., саамы – 1 550 чел., сету (сето) – 242 
чел., ненцы в Коми, Ненецком автономном окру-
ге, Архангельской и Мурманской областях – 
14101 чел., в Коми: манси – 5 чел., ханты – 45 чел. 
Всего – 64 903 человека, что составляет 0,044 % 
населения страны, учтенного при переписи.  

Результаты. Обсуждение. Рассмотрим динами-
ку численности населения коренных малочис-
ленных народов между Всероссийскими перепи-
сями населения 2002, 2010 и 2020 годов [7]. Со-
ответственно переписям, численность абазин 

составляла 37942; 43341; 41874), бесермян 
(3122; 2201; 2067), вепсов (8240; 5936; 4687), 
водь (73; 64; 105), ижорцев (327; 266; 227), са-
амов (1991; 1771; 1550), сету (сето) (197; 197; 
242), манси (11; 8; 5) ненцев в Архангельской 
области (8326; 8020; 7045), Ненецком автоном-
ном округе (7754; 7504; 6722), Коми (708; 503; 
222), Мурманской области (2010 год – 149; 112), 
хантов (88; 48; 45).  

Конечно, нельзя утверждать о полном исчезно-
вении коренных малочисленных народов. Одна-
ко тенденция такова, что с 2002 по 2020 годы 
уменьшилась численность семи народов – бе-
сермяней, вепсов, ижорцев, манси, ненцев, са-
амов, хантов, увеличилась численность трех – 
абазинов, водь, сету (сето). Несомненно, что 
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коренные малочисленные народы для своего 
сохранения и развития нуждаются в дальнейшей 
поддержке органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объ-
единений и организаций, гражданского обще-
ства, в обеспечении равных условий для разви-
тия, защиты прав и законных интересов корен-
ных малочисленных народов.  

Сохранение и увеличение населения зависит от 
рождения женщинами детей. У коренных мало-
численных народов, за исключением манси и 
хантов, преобладают женщины [6]. Численность 
мужчин и женщин: абазины – 20030 и 21844, бе-
сермяне – 930 и 1137, вепсы – 2066 и 2621, водь – 
42 и 63, ижорцы – 90 и 137, саамы – 690 и 860, 
сету (сето) – 120 и 122, манси – 3 и 2, ненцы – 
3102 и 3620 в Архангельской области, 82 и 140 в 
Коми, 49 и 63 в Мурманской области, ханты – 23 
и 22. Женщины у абазин указали 14753 рожден-
ных детей, общее число рожденных детей – 
25630, среднее число рожденных детей на 1 тыс. 
женщин, указавших число рожденных детей – 
1737, бесермян – 1039; 2097; 2097, вепсов – 
2435; 3803; 1658, водь – 53; 71; 1543, ижорцев – 
125; 173; 1479, саамов – 698; 1111; 1733;, сету 
(сето) – 113; 206; 1981, ненцев в Архангельской 
области – 2585; 2922; 6087, Ненецком автоном-
ном округе – 2445; 5758; 2355, Коми – 102; 236; 
2314, Мурманской области – 47; 88; 1872, хантов – 
10833; 22312; 2060. Существуют женщины, кото-
рые родили от пяти до семи более детей, но их 
немного. Преобладает рождение одного ребен-
ка, двух или трех детей.  

Имеет значение для рождения детей брак. Брач-
ное состояние характеризуется следующими 
данными. 18517 абазин состояли в браке, из них 
18065 – в зарегистрированном, 452 – в незареги-
стрированном супружеском союзе, 7332 – нико-
гда не состоявшие в браке, супружеском союзе, 
1648 – официально разведенные, 727 – разво-
дившиеся, 2691 – вдовые. Соответственно, 
брачное состояние у других народов следующее: 
бесермяне – 1213; 1097; 116; 270; 95; 8; 249, 
вепсы – 2276; 2040; 236; 596; 414; 49; 815, водь – 
46; 46; 0; 12; 13; 0; 10, ижорцы – 109; 96; 13; 35; 
27; 1; 32, саамы – 575; 480; 95; 281; 134; 12; 138, 
сету (сето) – 110; 95; 15; 42; 22; 2; 39, манси – 2; 
2, ненцы в Архангельской области – 4965; 2367; 
1727; 640; 1879; 206; 43, Ненецком автономном 
округе – 4677; 2238; 1625; 613; 1766; 195; 40, 
Коми – 153; 86; 71; 15; 32; 13; 1, Мурманской об-
ласти – 89; 44; 39; 5; 25; 10; 1, ханты – 34; 17; 16; 
1; 13; 1; 1. 

Рассмотрим территориальное размещение ко-
ренных малочисленных народов по их преиму-
щественному проживанию в регионах и числен-
ность в городском и сельском населении. Абази-
ны проживают в Карачаево-Черкесии (37695), 
бесермяне – в Удмуртии (1924), вепсы – в Каре-
лии (2525), в Ленинградской (951) и Вологодской 
(513) областях, водь – в Ленинградской (42), 
ижорцы – в Ленинградской (124), саамы – в 
Мурманской (1370), сету (сето) – в Псковской 

областях (142), манси в Коми – 5, ненцы в Коми - 
222, в Ненецком автономном округе – 6722, в 
Архангельской области – 7045, в Мурманской 
области – 112, ханты в Коми – 45.  

Численность городского и сельского населения: 
абазины – 15387 и 26487, бесермяне – 661 и 
1406, вепсы – 2656 и 2031, водь – 75 и 30, ижор-
цы – 129 и 98, саамы – 729 и 821, сету (сето) – 
89 и 153. У ненцев городское и сельское населе-
ние составляет в Архангельской области 2080 и 
4965, в Ненецком автономном округе – 1975 и 
4747, Коми – 174 и 48, Мурманской области – 39 
и 73, в Коми: манси – 5 и 0, хантов – 35 и 10. 

Следовательно, за исключением вепсов, водь, 
ижорцев, манси, хантов, в Коми ненцев, преоб-
ладает сельское население.  

Объединяет коренной малочисленный народ 
язык. Большинство населения владеет русским 
языком и использует его в повседневной жизни. 
Абазины – владеют 40255, из них 38295 исполь-
зуют в повседневной жизни, бесермяне – 2030 и 
1998, вепсы – 4506 и 4493, водь – 99 и 99, ижор-
цы – 210 и 208, саамы – 1516 и 1516, сету (сето) – 
234 и 234, манси – 5 и 5, ненцы в Архангельской 
области – 328 и 328, в Ненецком автономном 
округе – 6524 и 6478, в Коми – 206 и 202, в Мур-
манской области – 111 и 111, ханты – 41 и 41. 

Для сохранения коренного малочисленного 
народа важное значение имеет владение род-
ным языком и его использование. Абазинский 
язык принадлежит к абхазо-адыгской группе се-
веро-кавказской языковой семьи. Другие языки 
относятся к уральской языковой семье: вепсский 
язык – северная группа прибалтийско-финских 
языков, водский язык – южная группе прибалтий-
ско-финских языков, ижорский язык – северная 
финская группа, саамский язык – финно-угорская 
группа, удмуртский язык – пермская ветвь фин-
но-угорской группы, эстонский язык – прибалтий-
ско-финская подгруппа финно-угорской группы. К 
уральской языковой семье об ско-угорской под 
группе угорской группы финно-угорских языков 
относится хантыйский язык, к самодийским язы-
кам – ненецкий язык. 39607 абазин указали в 
качестве родного языка абазинский, 28162 вла-
деют и 26953 используют, вепскиий – 1120 веп-
сов, 1549 и 1117, водский – 16 представителей 
водь, 29 и 22, ижорский – 66 ижорцев, 46 и 30, 
саамский – 247 саамов, 223 и 147. В качестве 
родного языка 1 515 бесермян указали удмурт-
ский язык, 1491 владеют и 1 148 используют, 101 
сету (сето) – эстонский, 121 и 82, ненцы указали 
в качестве родного языка ненецкий, в Архан-
гельской области – 53; владеют 42 и используют 
14, в Ненецком автономном округе – 2418; 1252 
и 1041, в Коми – 100; 66 и 1, в Мурманской обла-
сти – 5; 2 и 1, хантыйский, ханты – 28; 24 и 21. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что владение и использование родного языка у 
населения коренных малочисленных народов 
еще незначительно.  

Изменение численности населения оказало вли-
яние на изменение численности людей, владе-
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ющих родным языком, между Всероссийскими 
переписями населения 2002, 2010 и 2020 годов. 
Владели абазинским языком (30 610; 34 699; 28 
162), вепским (3262; 2362; 1549), водским (2010 
год 14; 29), ижорским (94; 68; 46), саамским (568; 
299; 223), удмуртским (2573; 1621; 1491), эстон-
ским (49; 119; 121), ненецким в Архангельской 
области (2660; 828; 42), Ненецком автономном 
округе (2509; 750; 1252), Коми (343; 243; 66), 
Мурманской области (2020 год 2), хантыйским 
(56; 2020 год 24). Уменьшилось число людей, 
владеющих абазинским, вепским, ижорским, са-
амским, ненецким, хантыйским языками, увели-
чилось – водским и эстонским языками. По-
видимому, нельзя утверждать о полном исчезно-
вении родных языков коренных малочисленных 
народов. Вместе с тем, необходимо сохранять и 
развивать родные языки, которые являются ос-
новным условием существования самобытной 
культуры, обычаев, традиций, верований, осу-
ществлять обеспечение прав на изучение родно-
го языка. 

Рассмотрим возрастной состав коренных мало-
численных народов. 9168 абазин были моложе 
трудоспособного возраста, 24651 трудоспособ-
ного, 8055 старше трудоспособного, медианный 
возраст – 35,9 лет. Соответственно, данные по 
другим народам: бесермяне – 206; 1129; 732; 52, 
вепсы – 408; 2419; 1860; 53,5, водь – 16; 61; 28; 
43,9, ижорцы – 19; 123; 85; 50,6, саамы – 373; 
864; 313; 37,6, сету (сето) – 22; 130; 90; 53, манси – 
3; 2; 0; 13,5, ненцы в Архангельской области – 
1876; 4154; 1015; 32,1, в Ненецком автономном 
округе – 1846; 3936; 940; 31,9, в Коми – 68; 124; 
30; 33,1, в Мурманской области – 21; 71; 20; 37,3, 
ханты – 9; 29; 7; 31,5. Следует отметить, что ме-
дианный возраст меньше 50 лет имеют абазины, 
водь, саамы, манси, ненцы, ханты. Преобладают 
люди трудоспособного возраста. По сравнению с 
людьми старше трудоспособного возраста, 
больше людей моложе трудоспособного возрас-
та у абазин, саамов, ненцев. 

Представляет несомненный интерес образова-
тельный уровень коренных малочисленных 
народов. Отметим наиболее преобладающий 
уровень образования. Абазины – среднее про-
фессиональное образование (10869), высшее 
(9200), среднее общее (6033), не имеют образо-
вания (623), из них неграмотные (11). Бесермяне – 
среднее профессиональное (774), среднее об-
щее (441), высшее (359), не имеют образования 
(19), из них неграмотный (1). Вепсы – среднее 
профессиональное (1736), высшее (1152), сред-
нее общее (640), не имеют образования (36), из 
них неграмотные (2). Водь – высшее (38), сред-
нее профессиональное (20), не имеют образова-
ния (2). Ижорцы – высшее (89), среднее профес-
сиональное (55), не имеет образования (1). Са-
амы – среднее профессиональное (531), высшее 
(234), среднее общее (200), не имеют образова-
ния (14), из них неграмотные (1). Сету (сето) – 
среднее профессиональное (79), высшее (59), 
среднее общее (41), не имеют образования (4), 
из них неграмотные (1). Манси – высшее (2), не 
имеют образования (1), из них неграмотные (1). 

Ненцы в Архангельской области – среднее про-
фессиональное (1802), основное среднее (1557), 
не имеют образования (188), из них неграмотные 
(39), в Ненецком автономном округе – среднее 
профессиональное (1702), основное среднее 
(1466), не имеют образования (186), из них не-
грамотные (38), в Коми – среднее профессио-
нальное (63), основное среднее (27), не имеют 
образования (7), из них неграмотные (1), в Мур-
манской области – среднее профессиональное 
(52), среднее общее (14), не имеют образования 
(2). Ханты – основное среднее (14), среднее 
профессиональное (12). Приведенные данные 
показывают, что преобладают среднее профес-
сиональное, высшее, среднее общее или основ-
ное среднее образование. Людей, не имеющих 
образования, немного, неграмотных единицы.  

Жизненно важным для населения коренных ма-
лочисленных народов является вопрос об ис-
точниках средств к существованию. Были указа-
ны такие источники, как заработная плата; пред-
принимательский доход, самозанятость; произ-
водство товаров для собственного использова-
ния; пенсии, пособия и другие выплаты от орга-
низаций, государства; стипендия; сбережения, 
дивиденды, проценты, ссуды, реализация капи-
тала; сдача в аренду имущества; доход от па-
тентов, авторских прав; обеспечение со стороны 
других лиц, иждивение. Люди называли один, 
два, три, четыре и более источников.  

Приведем данные о наиболее значимых источ-
никах. Абазины – заработная плата (16733), 
обеспечение со стороны других лиц, иждивение 
(11415), пенсии, пособия и другие выплаты от 
организаций, государства (10492), предпринима-
тельский доход, самозанятость (1866), стипен-
дия (664), сбережения, дивиденды, проценты, 
ссуды, реализация капитала (427), производство 
товаров для собственного использования (325). 
Бесермяне – пенсии, пособия и другие выплаты 
от организаций, государства (1052), заработная 
плата (932), производство товаров для соб-
ственного использования (405), обеспечение со 
стороны других лиц, иждивение (206). Вепсы – 
пенсии, пособия и другие выплаты от организа-
ций, государства (2600), заработная плата 
(1910), обеспечение со стороны других лиц, 
иждивение (632), предпринимательский доход, 
самозанятость (149). Водь – заработная плата 
(50), пенсии, пособия и другие выплаты от орга-
низаций, государства (49), обеспечение со сто-
роны других лиц, иждивение (24). Ижорцы – пен-
сии, пособия и другие выплаты от организаций, 
государства (121), заработная плата (104). Са-
амы – пенсии, пособия и другие выплаты от ор-
ганизаций, государства (725), заработная плата 
(594), обеспечение со стороны других лиц, ижди-
вение (468). Сету (сето) – пенсии, пособия и дру-
гие выплаты от организаций, государства (112), 
заработная плата (88). Манси – обеспечение со 
стороны других лиц, иждивение (3), заработная 
плата (2). Ненцы в Архангельской области – пен-
сии, пособия и другие выплаты от организаций, 
государства (4041), заработная плата (2421), 
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обеспечение со стороны других лиц, иждивение 
(1982), в Ненецком автономном округе – пенсии, 
пособия и другие выплаты от организаций, госу-
дарства (3831), заработная плата (2305), обес-
печение со стороны других лиц, иждивение 
(1933), в Коми – пенсии, пособия и другие вы-
платы от организаций, государства (91), обеспе-
чение со стороны других лиц, иждивение (78), 
заработная плата (63), в Мурманской области – 
заработная плата (52), пенсии, пособия и другие 
выплаты от организаций, государства (45), обес-
печение со стороны других лиц, иждивение (31). 
Ханты – пенсии, пособия и другие выплаты от 
организаций, государства (20), заработная плата 
(15). Из приведенных данных можно сделать 
вывод о том, что у одних коренных малочислен-
ных народов главным источником является за-
работная плата, у других – пенсии, пособия и 
другие выплаты от организаций, государства. 

В этой связи, целесообразно рассмотреть уча-
стие в составе рабочей силы и занятость насе-
ления коренных малочисленных народов. При-
ведем данные о статусе участия в составе рабо-
чей силы. Абазины – рабочая сила (18820), из 
них занятые (18414) и безработные (406), люди, 
не входящие в состав рабочей сил (12455), из 
них потенциальная рабочая сила (411). Соответ-
ственно данные по другим народам: бесермяне – 
971; 965; 6; 896; 19, вепсы – 2058; 2 020; 38; 
2140; 55, водь – 54; 54; 0; 32; 2, ижорцы – 114; 
112; 2; 95; 1, саамы – 664; 621; 43; 505; 23, cету 
(сето) – 104; 99; 5; 114; 4, манси – 2; 2, ненцы в 
Архангельской области – 2693; 2453; 240; 2283; 
123, в Ненецком автономном округе – 2586; 2 
348; 238; 2 152; 110, Коми – 69; 69; 0; 82; 4, в 
Мурманской области – 53; 47; 6; 30; 0, ханты – 
16; 16; 0; 19; 0. Данные свидетельствуют о не-
значительной численности безработных и по-
тенциальной рабочей силе.  

Статус занятости предусматривает работающих 
по найму; работающих не по найму, в том числе 
владельцы, совладельцы собственного пред-
приятия, дела; индивидуальные предпринимате-
ли; самозанятые; помогающие на семейном 
предприятии; иной статус. Приведем данные 
соответственно по коренным малочисленным 
народам: Абазины – 17994 указали статус заня-
тости; из них 13191; 4803; 216; 381; 2028; 47; 
2131, бесермяне – 961; 885; 76; 7; 13; 27; 1; 28; 4, 
вепсы – 1998; 1786; 212; 42; 50; 60; 4; 56; 22, 
водь – 54; 47; 7; 1; 2; 3; 1; 0; 0, ижорцы – 109; 96; 
13; 1; 5; 5; 0; 2; 3, саамы – 612; 556; 56; 2; 12; 22; 
2; 18; 18, cету (сето) – 99; 86; 13; 1; 3; 7; 0; 2; 0, 
манси – 2; 2, ненцы в Архангельской области – 
2413; 2274; 139; 17; 36; 22; 14; 50, в Ненецком 
автономном округе – 2310; 2 176; 134; 17; 34; 19; 
14; 50, в Коми – 65; 54; 11; 3; 0; 5; 1; 2, в Мурман-
ской области – 45; 44; 1; 0; 1, ханты – 16; 15; 1; 0; 
0; 1.  

На основании приведенных данных можно 
утверждать, что у коренных малочисленных 
народов значительное место занимают работа-
ющие по найму, незначительное место – инди-
видуальные предприниматели и самозанятые.  

Заключение. Авторы статьи представляют объ-
ективную информацию о состоянии коренных 
малочисленных народов, проживающих на рос-
сийской европейской территории. Материал ста-
тьи может быть условием повышения эффектив-
ности осуществления полномочий органами гос-
ударственной власти и местного самоуправле-
ния соблюдению прав коренных малочисленных 
народов на российской европейской территории. 
Статья предназначена для специалистов в об-
ласти изучения коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Банникова Д.Л. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты самозанятости в Рос-

сийской Федерации, ее текущее состояние, проблемы и общие тенденции развития. Анализи-
руется статистическая информация, привлекаются результаты исследований и экспертные 
оценки. В частности, внимание акцентируется на влиянии законодательных изменений, введен-
ных с целью регуляризации и поддержки самозанятых граждан, а также на вызовах, с которыми 
сталкиваются лица, выбравшие данный вид деятельности. В контексте России, делается акцент 
на налоге на профессиональный доход как инструменте, который может способствовать выходу 
из теневого сектора и стать эффективной мерой поддержки. Рассмотрен аспект использования 
цифровых технологий самозанятыми гражданами, включающие определенные приложения и 
платформы для легализации доходов и расчета налогов самозанятых граждан сокращает ад-
министративные барьеры. Стимулирование мер повышения аттрактивности самозанятости 
рассматривается как одна из форм предпринимательства, что приводит к повышению возмож-
ности самореализации граждан и способствуют росту экономики в целом. 

Ключевые слова: самозанятость, Россия, налогообложение, законодательство, эконо-
мика, проблемы самозанятых, тенденции развития, налог на профессиональный доход, само-
занятые граждане, самозанятые работники. 

 
SELF-EMPLOYMENT RESEARCH IN RUSSIA:  

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Daria L. Bannikova  
Ufa State Petroleum Technical University 

 
Abstract. This article examines the key aspects of self-employment in the Russian Federation, 

its current state, problems and general development trends. Statistical information is analyzed, re-
search results and expert assessments are involved. In particular, attention is focused on the impact 
of legislative changes introduced to regularize and support self-employed citizens, as well as on the 
challenges faced by those who choose this type of activity. In the context of Russia, the focus is on the 
professional income tax as a tool that can help to exit the shadow sector and become an effective 
support measure. The aspect of the use of digital technologies by self-employed citizens is consid-
ered, including certain applications and platforms for income legalization and tax calculation of self-
employed citizens reduces administrative barriers. Stimulating measures to increase the attractive-
ness of self-employment is considered as one of the forms of entrepreneurship, which leads to an in-
crease in the possibility of self-realization of citizens and contribute to the growth of the economy as a 
whole. 

Keywords: self-employment, Russia, taxation, legislation, economy, problems of the self-
employed, development trends, tax on professional income, self-employed citizens, self-employed 
workers. 
 
Введение. В современной российской экономике 
происходит заметное увеличение числа лиц, 
официально занятых в качестве самозанятых. 
Ключевой статистикой за 2023 год является ре-
кордный прирост в 2 миллиона человек, при 
этом общая сумма полученных ими доходов до-
стигла отметки в 125,8 миллиарда рублей [1, 
дата обращения 06.03.2024]. Данный феномен 
подразумевает глубинный анализ, направлен-
ный на выявление причин повышенного интере-
са со стороны населения и государства к стиму-

лированию самозанятости, а также на оценку 
возможных рисков и тенденций развития этой 
экономической модели. Самозанятость, в свою 
очередь, определяется как деятельность инди-
вида без найма работников, при которой осу-
ществляется уплата налога на профессиональ-
ный доход [2, дата обращения 06.03.2024]. Эта 
форма занятости, чаще всего, ассоциируется с 
предоставлением различных услуг или выполне-
нием работ на основе гражданско-правовых до-
говоров.  
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Законодательная база Российской Федерации, 
регулирующая вопросы самозанятости, была 
закреплена Федеральным законом от 27 ноября 
2018 года № 422, который устанавливает экспе-
риментальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». В рамках данного зако-
на уточняются основные понятия и положения, 
касающиеся профессиональной деятельности и 
её обложения налогом. В частности, устанавли-
ваются финансовые ограничения для перехода 
на данный налоговый режим, включая предель-
ную сумму дохода в размере 2,4 миллиона руб-
лей в год, а также запреты на определённые 
виды деятельности и операции, такие как пере-
продажа товаров или наем работников. Кроме 
того, налогообложение предполагает ставки в 
размере 4 % для доходов, полученных от физи-
ческих лиц, и 6 % – от предпринимательской 
деятельности или юридических лиц [2, дата об-
ращения 06.03.2024]. 

Обсуждение. В июле 2017 года, благодаря 
вступлению в силу Федерального закона № 199, 
были внесены существенные поправки в статьи 
2 и 23 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Эти изменения ознаменовали собой важ-
ный шаг на пути к определению правового стату-
са самозанятых граждан, а также к их отделению 
от сектора индивидуального предприниматель-
ства.  

В результате данной правовой реформы, само-
занятым гражданам было предоставлено особое 
налоговое положение: им было предложено 
освобождение от уплаты налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), который был заменен на 
налог на профессиональный доход (НПД).  

Таким образом, правительство выработало ме-
ханизм поощрения самостоятельной занятости 
населения и упрощения налоговой нагрузки для 
лиц, оказывающих услуги на условиях самозаня-
тости [3, дата обращения 06.03.2024]. 

Экспериментальное введение режима самозаня-
тости в 2019 году в Москве, Московской и Калуж-
ской областях продемонстрировало весьма об-
надеживающие результаты уже к концу года. 
Применение нового режима встретило одобре-
ние как со стороны граждан, так и со стороны 
государственных органов. В ответ на положи-
тельный отклик правительство Российской Фе-
дерации приняло ряд инициатив, направленных 
на дальнейшее стимулирование самозанятости. 
В частности, были реализованы меры, направ-
ленные на улучшение условий для самозанятых 
в сравнении не только с традиционными форма-
ми занятости внутри страны, но и с аналогичны-
ми практиками за рубежом. Эти меры затрагива-
ли как организационные, так и экономические 
аспекты деятельности самозанятых. Сравнение 
с международной практикой позволяет выделить 
несколько ключевых особенностей российской 
системы поддержки самозанятости [4, дата об-
ращения 06.03.2024]. 

Во-первых, прямое освобождение от НДФЛ и 
введение НПД как альтернативы значительно 
упрощает налоговое администрирование для 
самозанятых, делая процесс более понятным и 
доступным.  

Во-вторых, активное использование цифровых 
технологий, включая специализированные при-
ложения и платформы для регистрации доходов 
и расчета налогов, делает ведение деятельно-
сти самозанятых более удобным и сокращает 
административные барьеры. Эти и другие меры 
способствуют повышению аттрактивности само-
занятости как формы предпринимательства, от-
крывают новые возможности для самореализа-
ции граждан и способствуют росту экономики. 

Исходя из проведенного исследования, можно 
выделить ключевые достоинства системы само-
занятости в Российской Федерации, сопоставив 
её с практиками ведущих мировых государств: 

1. Единая ставка налога на доходы, что упро-
щает налоговое администрирование для само-
занятых.  

2. Отсутствие необходимости в уплате допол-
нительных сборов, кроме основного налога. 

3. Упрощенная процедура оформления статуса 
самозанятого лица. При этом существенное ме-
сто в экономиках других стран занимают самоза-
нятые лица, в том числе Франция, где прямая 
поддержка этого сектора началась еще в 70-х 
годах. Франция выделяется:  

–  Разветвленной системой поддержки самоза-
нятых, включая налоговые льготы и возможность 
получения отсрочек по платежам.  

–  В Польше для приобретения статуса самоза-
нятого необходимо зарегистрироваться как част-
ный предприниматель, а также установлен нало-
говый порог, до достижения которого доход не 
облагается налогом.  

–  В Китае и Южной Корее активно развиваются 
программы поддержки самозанятых, включая 
предоставление финансовых и консультативных 
услуг.  

Тем не менее, система самозанятости в России 
демонстрирует ряд преимуществ перед прочими 
странами, несмотря на то, что доходы самозаня-
тых в РФ значительно меньше, чем, например, в 
США [5, дата обращения 06.03.2024]. 

Кроме того, в России наблюдается высокая кон-
центрация самозанятых в крупных городах, что 
создает неравномерное географическое распре-
деление. Медленный рост самозанятости в ре-
гионах обусловлен несколькими факторами:  

–  Малая доля населения, вовлеченного в сфе-
ру оказания услуг. 

–  Низкий уровень информированности населе-
ния о возможностях самозанятости.  
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–  Значительная доля самозанятых в теневой 
сфере.  

–  Ограничение максимального годового дохода 
и отсутствие социальных гарантий. Российское 
правительство принимает меры для смягчения 
этих недостатков, включая введение налоговых 
вычетов и единоразовых выплат самозанятым 
на конкурсной основе. 

В рамках развития социальной поддержки насе-
ления и улучшения экономической ситуации в 
стране, государство предоставляет возможность 
добровольных взносов в пенсионную систему, с 
минимальной суммой в 34445 рублей в год. Это 
предложение является одним из механизмов 
укрепления материального благосостояния 
граждан. Для дальнейшего стимулирования во-
влеченности населения в социально-
экономические изменения и усиления индивиду-
альной ответственности за свое будущее, пред-
лагается внести улучшения в систему налогооб-
ложения, направленные на поддержку самозаня-
тых граждан [6, дата обращения 06.03.2024]. 

В частности, акцентируется внимание на налоге 
на профессиональный доход как инструменте, 
который может способствовать выходу из тене-
вого сектора и стать эффективной мерой под-
держки. Рекомендуемые меры для стимуляции 
интереса к режиму налога на профессиональный 
доход: 

1. Обеспечение защиты от неправомерного пе-
ревода в статус самозанятых и защита от не-
добросовестности заказчиков. Суть данных мер 
заключается в создании гарантий для работаю-
щих граждан, чьи права могут быть подвержены 
риску в связи с изменением статуса занятости.  

2. Содействие самозанятости как механизму 
снижения безработицы и увеличению трудовой 
активности населения. В отличие от иностран-
ных практик, где самозанятость рассматривается 
как инструмент социальной поддержки, в России 
важно переосмыслить подход и видеть в само-
занятых не только налогоплательщиков, но и 
активных участников экономики [3, дата обраще-
ния 06.03.2024]. 

3. Развитие поддержки молодежи через гранты 
и образование. По аналогии с принятым законом, 
позволяющим самозанятым и малому бизнесу 
пользоваться государственными имущественными 
льготами, молодым гражданам до 25 лет могут 
быть доступны гранты до 1 миллиона рублей и 
дополнительные образовательные программы, 
что требует дальнейшей проработки и уточне-
ния. Эти меры могут способствовать повышению 
привлекательности и доступности самозанято-
сти, стимулируя выход из теневой экономики и 
повышая благосостояние граждан. Осознание 
возможностей и положительных примеров ис-
пользования самозанятости на международном 
уровне, а также активное распространение ин-
формации среди населения могут укрепить веру 
в успешность этой инициативы. 

В последние годы, благодаря мерам, предпри-
нимаемым государственными органами, про-
изошло заметное снижение уровня теневой за-
нятости среди самозанятого населения. Начиная 
с 2013 года, когда была внедрена патентная си-
стема налогообложения, позволяющая самоза-
нятым лицам уплачивать фиксированный сбор 
за право заниматься предпринимательской дея-
тельностью, и заканчивая введением налоговых 
каникул в 2017 году, подразумевавших времен-
ное освобождение от налогов, государство стре-
милось облегчить процесс легализации самоза-
нятых [7, дата обращения 06.03.2024]. 

Результаты. Несмотря на эти меры, результаты 
оказались неоднозначны из-за возрастающей 
административной нагрузки и ограничений в вы-
боре типов деятельности. Переломным момен-
том стал закон № 422-ФЗ, принятый 27 ноября 
2018 года, который ввел новый режим налогооб-
ложения для самозанятых – налог на професси-
ональный доход (НПД), начавший действовать с 
01 января 2019 года. Этот режим предоставил 
самозанятым возможность не регистрироваться 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
при этом закрепил определенные налоговые 
ставки до конца 2028 года. НПД изначально 
охватывал лишь несколько регионов – Москву, 
Московскую и Калужскую области, а также Та-
тарстан, но со временем его действие распро-
странилось на всю территорию России.  

Суть НПД заключается в упрощенной системе 
налогообложения для лиц, занимающихся дея-
тельностью без привлечения наемных работни-
ков и работодателей, с ограничением макси-
мального дохода в 2,4 млн рублей в год.  

Значительное облегчение для самозанятых при-
несла цифровизация процессов, включая упро-
щенную регистрацию через мобильное приложе-
ние «Мой налог» или на сайте ФНС, а также 
возможность ведения учета и расчета налогов 
непосредственно через приложение. Данный 
налоговый режим предусматривает ставки в 4 % 
с доходов, полученных от физических лиц, и 6 % – 
от юридических лиц и ИП. Кроме того, преду-
смотрена возможность использования налогово-
го вычета в размере до 10 тыс. рублей. Самоза-
нятым необходимо платить лишь НПД, освобож-
дая их от НДС, НДФЛ и страховых взносов, хотя 
добровольный взнос в ПФР по-прежнему возмо-
жен [4, дата обращения 06.03.2024]. 

Для тех, кто выбрал статус самозанятого, госу-
дарство предлагает упрощённую схему учёта 
доходов и налогообложения. В отличие от тра-
диционной системы, где необходима подача 
налоговой декларации, самозанятым лицам до-
статочно реализовывать оперативное докумен-
тирование своих доходов через специализиро-
ванные инструменты – мобильное приложение 
«Мой налог» или аналогичные функции в прило-
жениях банков. Это упрощает процесс админи-
стрирования доходов для самозанятых, сокра-
щая бюрократию и время на отчёты. Данная си-
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стема предполагает создание чека за каждую 
реализованную услугу или проданный товар 
непосредственно после получения оплаты от 
клиента. Сфера действия данного механизма 
охватывает как наличную, так и безналичную 
формы расчётов. Для транзакций с физическими 
лицами процесс формирования чека максималь-
но автоматизирован. В случае же совершения 
операции с юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями, самозанятым 
требуется вручную внести данные о ИНН пла-
тельщика в формируемый чек, что обеспечивает 
точность фискальной информации. После фор-
мирования чек передаётся клиенту, тем самым 
завершая процесс. Облагаются налогом исклю-
чительно те доходы, которые были задокументи-
рованы и подтверждены формированием чека. 
Это стимулирует полную транспарентность фи-
нансовых операций. По системе налогообложе-
ния самозанятых, уже к 12-му числу каждого ме-
сяца, следующего за налоговым периодом, в 
приложении «Мой налог» происходит автомати-
ческий расчёт налога к уплате. Самозанятым 
лицам предоставляется время до 25-го числа 
месяца для его оплаты. Важно отметить, что в 
случаях, когда доходы в течение месяца отсут-
ствовали, налогообложение соответственно не 
применяется [6, дата обращения 06.03.2024]. 

Статистика Федеральной налоговой службы под-
тверждает высокий интерес к статусу самозаня-
тости. К окончанию 2020 года число самозанятых 
в России выросло на более чем 1,2 млн человек, 
достигнув отметки в 1,603 млн человек. Уже к 
концу марта 2021 года общее количество само-
занятых приблизилось к двум миллионам. Дина-
мика роста свидетельствует о том, что каждый 
день статус самозанятого приобретают более 
чем 5000 граждан. С начала действия режима и 
по март 2021 года общий объём уплаченных са-
мозанятыми налогов составил 8 млрд рублей, 
при зарегистрированном доходе в размере 327 
млрд рублей. 

Введение налогового режима для индивидуаль-
ных предпринимателей и фрилансеров призвано 
урегулировать доходы, получаемые вне офици-

ального трудоустройства, тем самым, внося 
вклад в борьбу с «серой» зарплатой. В соответ-
ствии с текущим законодательством, после пе-
рехода сотрудника в статус самозанятого, на 
протяжении двух лет заключение трудового кон-
тракта с этим же работником не допускается. 
Однако встречаются случаи, когда недобросо-
вестные работодатели обходят это правило, 
основывая новые компании для сотрудничества 
с такими же сотрудниками без формального тру-
доустройства. Федеральная налоговая служба 
(ФНС) активно борется с подобными нарушени-
ями, анализируя деятельность компаний, при-
влекающих к работе самозанятых, и выявляя 
злоупотребления посредством специально раз-
работанной скоринговой системы, направленной 
на отслеживание финансовых потоков и связей с 
предыдущими местами работы [6, дата обраще-
ния 06.03.2024]. 

Заключение. В 2020 году применение данной 
системы позволило идентифицировать 1766 
компаний, злоупотреблявших налоговым режи-
мом для самозанятых, что составляет менее                                         
1,8 % от общего числа, а также 1234 самозаня-
тых лица поставляли услуги своим бывшим ра-
ботодателям, что составило 0,38 % от общего 
числа самозанятых. Чтобы стимулировать раз-
витие самозанятости, государство предложило 
целый ряд мер поддержки, включая предостав-
ление льготных кредитов через портал государ-
ственных услуг, а также разработку новых зако-
нопроектов, направленных на облегчение досту-
па к микрозаймам и поддержку в продвижении 
товаров и услуг. Ожидается, что к 2024 году ко-
личество самозанятых достигнет 2,5 миллиона 
человек, что является весомым вкладом в эко-
номику страны и способствует продвижению ле-
гальной занятости. В целом налоговый режим 
для самозанятых создает основу для более 
структурированного и легализованного сектора 
экономики, однако требует дальнейшей под-
держки и развития со стороны государства для 
обеспечения полноценной интеграции самозаня-
тых в экономическую систему страны [4, дата 
обращения 06.03.2024]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИММИГРАЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЙ  
И МОТИВАЦИЙ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Демидько Е.В. 

Тихоокеанский государственный университет  
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу иммиграционных намерений и мотиваций 

у студенческой молодежи Хабаровского края. Молодежь является наиболее мобильной частью 
населения и поэтому она часто ориентирована на миграцию. Сегодня миграцию часто рассмат-
ривают на основе экономических факторов и уровня привлекательности того или иного региона. 
Однако существуют и иные подходы, позволяющие исследовать другие ее причины: выбор ре-
гиона и места обучения, удовлетворенность условиями в месте проживания, поиск карьерной 
траектории и условий труда – вот анализируемые автором мотивы формирования иммиграци-
онных намерений. В статье приведены основные результаты анкетирования студенческой мо-
лодежи г. Хабаровск, основанные на указанных аспектах. Автором констатируется, что резуль-
тативность молодежной политики определяется не отчетами о достижениях в этой сфере, а 
возможностями и условиями самореализации молодежи, качеством их знаний, востребованной 
их профессиональных умений и навыков, которые являются базой для удовлетворения потреб-
ностей в труде, творчестве и отдыхе.  

Ключевые слова: молодежь, иммиграция, иммиграционные намерения, молодежная по-
литика, результативность молодежной политики. 

 
A STUDY OF EMIGRATION INTENTIONS  

AND MOTIVATIONS AMONG STUDENTS OF KHABAROVSK REGION 
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Absract. This article is devoted to the analysis of immigration intentions and motivations among 

students of the Khabarovsk Territory. Young people are the most mobile part of the population and 
therefore they are often migration-oriented. Today, migration is often considered on the basis of eco-
nomic factors and the level of attractiveness of a particular region. However, there are other ap-
proaches that allow us to explore other causes of it: the choice of the region and place of study, satis-
faction with the conditions in the place of residence, the search for a career trajectory and working 
conditions – these are the motives analyzed by the author for the formation of immigration intentions. 
The article presents the main results of a survey of student youth in Khabarovsk, based on these as-
pects. The author states that the effectiveness of youth policy is determined not by reports on 
achievements in this area, but by the opportunities and conditions for self-realization of young people, 
the quality of their knowledge, the demand for their professional skills, which are the basis for meeting 
the needs for work, creativity and recreation. 

Keywords: youth, immigration, immigration intentions, youth policy, effectiveness of youth policy. 
 
Введение. Миграция – важный фактор, влияю-
щий на демографическую ситуацию на Дальнем 
Востоке России (далее – ДФО), где наблюдается 
снижение численности населения по сравнению 
с другими регионами: численность населения 
ДФО в современных границах по сравнению с 
1990 г. сократилась на 24,1 % ( в РФ – на 0,8 %) 
на 01.01.2023 [1]. 

Основной причиной оттока населения является, 
как часто полагается, более низкие доходы и 
качество жизни населения по сравнению с дру-
гими регионами страны [2]. Рассмотрение эко-
номических аспектов динамики численности 
населения ДФО показало, что существует три 
значимых корреляции динамики численности 

населения с рангами экономических показателей 
регионов: 

1. Потребительские расходы и изменение чис-
ленности населения. 

2. Отчисления в федеральный бюджет и изме-
нение численности населения. 

3. Дотации и изменение численности населения 
[3]. 

Однако механизм формирования данных корре-
ляций не ясен и требует дополнительного изуче-
ния. Например, он может быть обусловлен ука-
занными ниже факторами и условиями. 
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1. Скрытыми миграционными потоками, когда в 
регионы с высоким уровнем зарплаты прибыва-
ют мигранты из других регионов или стран, при 
этом не регистрируясь, а расчет потребитель-
ских расходов не учитывает этот факт. Парал-
лельно, в регионах эмиграции наблюдается пря-
мо противоположная ситуация: снижение общего 
объема потребительских расходов при фор-
мально неизменном количестве населения.  

2. В отдельных регионах может иметь место 
реальное превышение роста доходов над ро-
стом населения региона, как за счет роста реги-
ональной экономики, так и за счет субсидий и 
дотаций из федерального бюджета по различ-
ным целевым социально-экономических про-
граммам. Это, в свою очередь, приводит к росту 
потребительских расходов. 

3. Регионы с низким промышленным потенциа-
лом и/или труднодоступные регионы с суровыми 
условиями проживания получают сравнимо су-
щественные дотации на каждого жителя для 
стабилизации в них социально-экономической 
ситуации.  

4. Для отдельных регионов с высокими темпами 
рождаемости федеральные дотации и система 
налогообложения также позволяет исключить 
уменьшение темпов расходов. 

Также, в вышеуказанном исследовании была 
выдвинута следующая гипотеза: у значительной 
части молодежи есть не только исключительно 
материальные цели, но и цели по реализации 
амбиций в карьерном и личностном росте, кото-
рые, однако, сложно реализовать в регионах со 
слабым потенциалом развития. В результате, 
это приводит к заметной миграции молодежи в 
развитые регионы. Так, например, Губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов отметил, 
что за последние пять лет в регионе отмечается 
постоянный прирост населения в возрасте от 25 
до 35 лет, однако, по-прежнему наблюдается 
отток студентов, а заместитель министра России 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльви-
ра Нургалиева отметила серьезные изменения в 
настроениях молодежи Дальнего Востока: «Клю-
чевой запрос – на возможность самореализации. 
Запрос на карьерную реализацию и деньги 
находятся на втором и третьем месте. Главное – 
возможность найти себя, делать то, что нравит-
ся, безотносительно должности и денег» [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что исследо-
вания мотивов внутреннего миграционного об-
мена, особенно для студенческой молодежи 
ДФО, является очень важным, а предлагаемое 
исследование представляет новые результаты 
по обозначенной проблеме. 

Знание взаимосвязей между личностными ха-
рактеристиками студентов, их мотивационными 
установками и иммиграционными намерениями 
позволяет, прежде всего, учитывать значимые 
факторы, что дает возможность разрабатывать 
программы как по снижению миграции молодежи 
из ДФО в целом, и Хабаровского края в частно-

сти, так и привлечению ее из других регионов 
РФ. 

Потенциальные возможности ожидаемых ре-
зультатов определяется возможностью их ис-
пользования в программах социально-
экономического развития регионов ДФО.  

Материалы и методы исследования. 

Для достижения цели исследования было про-
ведено анкетирование (17 вопросов) студенче-
ской молодежи г. Хабаровска (181 респондент).  

1. Сколько Вам полных лет? Ваш пол?  

2. Ваше семейное положение? 

3. Где Вы сейчас живете?  

4. Чем Вы занимались непосредственно перед 
поступлением в ВУЗ, в котором сейчас учитесь?  

5. Каким образом Вы поступили в ВУЗ, в кото-
ром сейчас учитесь. 

6. Какие ключевые факторы повлияли на Ваш 
выбор ВУЗа?  

7. Работаете ли Вы в настоящее время?  

8. Как Вы оцениваете свое нынешнее матери-
альное положение? 

9. Где Вы собираетесь жить после окончания 
ВУЗа?  

10. Что Вы собираетесь делать после окончания 
ВУЗа?  

11. Какими источниками Вы пользовались для 
получения информации о состоянии рынка труда 
в регионе/стране, где собираетесь жить поле 
окончания вуза. 

12. Если Вы собираетесь уехать в другой го-
род/страну?  

13. Припомните, пожалуйста, когда у вас сфор-
мировалось более или менее определенное 
представление о будущем месте жительства?  

14. Кто оказал решающее влияние на Ваш выбор 
места жительства по окончании ВУЗа?  

15. Что Вас не устраивает в родном городе?  

Как вы считаете возможно ли что-то изменить, 
чтобы Ваш город стал привлекательным для 
молодежи?  

17. Если возможно, то что? Если нет, то почему? 

Анализ результатов анкетирования проводился с 
использованием методов корреляции и парных 
сравнений. 

В таблице 1 приведены количественные и каче-
ственные характеристики респондентов. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Демидько Е.В. 
 

28 

Таблица 1  

Количественные и качественные характеристики респондентов 
 

Характеристика Структура характеристики Абсолютный показатель Относительный  
показатель, % 

Пол Мужской 46 25,4 
Женский 135 74,6 

Полных лет 17 18 9,9 
18 83 45,9 
19 38 21,0 
20 21 12,2 
21 12 6,7 
22 7 3,9 
23 1 0,6 

Семейное положение Не состою в браке 173 95,6 
Состою в зарегистрированном браке 4 2,2 
Состою в незарегистрированном браке 4 2,2 

Статус места  
жительства 

На съемной жилплощади 22 12,2 
В своей отдельной квартире 69 38,1 
В общежитии 79 43,6 
В комнате коммунальной квартиры 1 0,6 
В индивидуальном доме 7 4,7 
В части индивидуального дома 3 3,8 

Статус работы Есть постоянная работа 27 14,9 
Иногда подрабатываю 43 23,8 
В настоящее время не работаю 111 61,3 

 
Результаты исследования.  
На рисунках 1–4 представлена структура ответов на вопросы, непосредственно связанных с миграцион-
ными намерениями респондентов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос «Если Вы собираетесь уехать в другой город/страну?  
(выберите не более трех вариантов)» 

 

 
 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Припомните, пожалуйста, когда у вас сформировалось более  
или менее определенное представление о будущем месте жительства?» 
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Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Кто оказал решающее влияние  
на Ваш выбор места жительства по окончании ВУЗа? (выберите не более трех вариантов)» 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Что Вас не устраивает в родном городе или все устраивает?  
(выберите не более трех вариантов)» 

 
На рисунках 5–11 представлена структура отве-
тов на вопросы, которые предназначены для 
оценки корреляционных связей личностных ха-

рактеристик и/или установок респондентов с их 
миграционными намерениями. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ответы на вопрос «Чем Вы занимались непосредственно  
перед поступлением в ВУЗ, в котором сейчас учитесь?» 
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Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Каким образом Вы поступили в ВУЗ, в котором сейчас учитесь?» 

 
 

 
 

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Какие ключевые факторы повлияли на Ваш выбор ВУЗа?  
(выберите не более трех вариантов)» 

 
 

 
 

Рисунок 8 – Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете свое нынешнее материальное положение?» 

 
 

 
 

Рисунок 9 – Ответы на вопрос «Где Вы собираетесь жить после окончания ВУЗа?» 
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Рисунок 10 – Ответы на вопрос «Что Вы собираетесь делать после окончания ВУЗа?» 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Ответы на вопрос «Какими источниками Вы пользовались для получения информации  
о состоянии рынка труда в регионе/стране, где собираетесь жить поле окончания вуза  

(выберите все, наиболее часто используемые источники)» 

 
Критерий значимости корреляционной связи 
определен на основе значения коэффициента 
корреляции Спирмена для большой выборки                                 
(n > 180) с уровнем значимости для двусторон-

него критерия равным 0,5 [5]. Критерий значимо-
сти принят равным 0,15 по модулю. Именно по 
этому значению проводился отбор учитываемых 
корреляционных связей (табл. 2). 

Таблица 2 

Значимые корреляционные связи ответов на вопросы о миграционных намерениях респондентов 
 

Тематика вопроса 

Если Вы  
собираетесь 

уехать в другой 
город? 

Припомните,  
пожалуйста, когда у вас 
сформировалось более 
или менее определен-
ное представление  
о будущем месте  
жительства? 

Кто оказал  
решающее  

влияние на Ваш 
выбор места  
жительства по 

окончании ВУЗа? 

Что Вас  
не устраивает  
в родном городе 

или все  
устраивает? 

Место жительства 1 – 0,18 – – 
Занятие перед ВУЗом 2 –0,16 – – – 
Как поступили 3 – – 0,17 – 
Работа сейчас 4 – – – 0,18 
Материальное положение 5 0,23 – – – 
Место жительства  
после обучения 6 – – –0,22 0,20 

Планы после окончания ВУЗа 7 – – 0,19 – 
Когда решили уехать 8  1,00 –0,17 – 
Кто оказал влияние 9   1,00 – 

 
1 – Где Вы сейчас живете?  

2 – Чем Вы занимались непосредственно перед 
поступлением в ВУЗ, в котором сейчас учитесь?  

3 – Каким образом Вы поступили в ВУЗ, в кото-
ром сейчас учитесь. 

4 – Работаете ли Вы в настоящее время?  

5 – Как Вы оцениваете свое нынешнее матери-
альное положение? 

6 – Где Вы собираетесь жить после окончания 
ВУЗа?  

7 – Что Вы собираетесь делать после окончания 
ВУЗа?  
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8 – Припомните, пожалуйста, когда у вас сфор-
мировалось более или менее определенное 
представление о будущем месте жительства?  

9 – Кто оказал решающее влияние на Ваш выбор 
места жительства по окончании ВУЗа?  

В вышеприведенной таблице серым фоном вы-
делены ячейки, которые имеют коэффициент 
корреляции равный 1,00, так как это корреляция 
ответов между идентичными вопросами.  

Жирным шрифтом выделены корреляции, кото-
рые, на наш взгляд, существенны для цели дан-
ного исследования. Поэтому для их анализа 
применим метод парных сравнений. Проведем 
их качественный анализ. 

В таблице 3 представлены парные сравнения 
между ответами на вопросы «Если Вы собирае-
тесь уехать в другой город?» и «Как Вы оцени-
ваете свое нынешнее материальное положе-
ние?». 

Таблица 3  

Парные сравнения между ответами на вопросы «Если Вы собираетесь уехать в другой город?»  
и «Как Вы оцениваете свое нынешнее материальное положение?» 

 

 Довольно 
напряженное 

Затрудняюсь  
ответить 

Очень  
хорошее 

Среднее Тяжелое Хорошее 

Из этого города/страны  
получил приглашение  
на работу или учебу 1 – 1 – – – 
Не собираюсь уезжать 2 1 – 3 – – 
Не хочу жить в городе,  
где я сейчас живу 5 – – 7 – 1 
Там больше возможности  
для развлечений 1 – – 3 – 1 
Там есть, где жить 1 – – 3 – – 
Там планирую изменить  
семейный статус (выйти  
замуж/жениться) 1 – – 1 – 1 
Там я могу найти интересную 
и престижную работу 18 1 – 32 3 19 
Это «город/страна  
моей мечты» 3 – 1 4 – 3 
Это мой родной город(село) 8 – – 14 – 9 
Это родной город(село)  
супруга(и) – – – 3 – 1 
Хочу продолжить учебу в ВУЗе 
именно этого города/страны 1 2 – 17 1 8 

 
Как видно из таблицы 3, – 69 респондентов вне 
зависимости от своего материального положе-
ния считают, что только переезд в другой регион 
позволит найти интересную и престижную рабо-
ту (вероятнее всего имеются ввиду западные 
регионы РФ). Из этого можно сделать следую-
щий вывод: для закрепления молодежи в реги-
оне необходимо создавать высокооплачиваемые 

рабочие места, которые молодежь считает пре-
стижными и современными.  

В таблице 4 представлены парные сравнения 
между ответами на вопросы «Кто оказал реша-
ющее влияние на Ваш выбор места жительства 
по окончании ВУЗа?» и «Где Вы собираетесь 
жить после окончания ВУЗа?». 

Таблица 4 

Парные сравнения между ответами на вопросы «Кто оказал решающее влияние на Ваш выбор  
места жительства по окончании ВУЗа?» и «Где Вы собираетесь жить после окончания ВУЗа?» 

 
 В городе, где 

находится ВУЗ 
В городе/населенном 

пункте, откуда  
Вы приехали 

В другой 
стране 

В другом  
городе/ 

населенном пункте 

Затрудняюсь 
ответить 

Друг/подруга 2 2 – 2 3 

Затрудняюсь ответить 11 – 1 6 25 

Мама - – - 1 4 

Муж/жена 3 – 1 4 1 

Отец, Мама 3 – 1 3 5 

Решение принял(а) сам(а) 37 6 12 27 21 

 
В таблице 5 представлены парные сравнения между ответами на вопросы «Кто оказал решающее влия-
ние на Ваш выбор места жительства по окончании ВУЗа?» и «Припомните, пожалуйста, когда у вас сфор-
мировалось более или менее определенное представление о будущем месте жительства?». 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Демидько Е.В. 
 

33 

Таблица 5 

Парные сравнения между ответами на вопросы «Кто оказал решающее влияние  
на Ваш выбор места жительства по окончании ВУЗа?» и «Припомните, пожалуйста, когда у вас  
сформировалось более или менее определенное представление о будущем месте жительства?» 

 
 В процессе  

учебы 
До поступления  

или перевода в ВУЗ,  
в котором сейчас учусь 

Затрудняюсь 
ответить 

На последнем 
курсе 

Друг/подруга 3 4 2 – 
Затрудняюсь ответить 9 7 27 – 
Мама 2 – 3 – 
Муж/жена 3 4 2 – 
Отец, Мама 5 3 4 – 
Решение принял(а) сам(а) 23 61 16 3 

 
Данные таблицы 4 и 5 показывают, что решение 
о выборе места жительства респонденты прини-
мают сами (83 и 103 ответа соответственно). 
Однако этот вопрос требует отдельного допол-
нительного исследования, так как решение при-
нимается на основе доступной информации. По-
этому в данном аспекте интересен вопрос о тех 
источниках информации, которыми пользова-
лись респонденты. Рисунок 11 показывает, что 

основными источниками явились Интервент и 
социальные сети. Это ставит перед региональ-
ными властями задачу соответствующей ин-
формационной молодежной политики, способ-
ствующей повышению имиджа региона. 

В таблице 6 представлены парные сравнения 
между ответами на вопросы «Что Вас не устраи-
вает в родном городе или все устраивает?» и 
«Работаете ли Вы в настоящее время?». 

Таблица 6  

Парные сравнения между ответами на вопросы «Что Вас не устраивает в родном городе  
или все устраивает?» и «Работаете ли Вы в настоящее время?» 

 

 В настоящее время  
не работаю 

Да, есть  
постоянная работа 

Иногда подрабатываю  
(от случая к случаю) 

Все устраивает 45 11 10 
Маленький городок, нет подходящих 
учебных заведений – – 1 

Низкокачественное образование 3 – 1 

Низкооплачиваемая работа 14 7 3 

Скучный и не развивающийся город 22 2 7 
Скучный и не развивающийся город.  
Низкокачественное образование 2 2 2 
Скучный и не развивающийся город.  
Низкооплачиваемая работа.  
Низкокачественное образование 25 5 19 

 
В таблице 7 представлены парные сравнения между ответами на вопросы «Что Вас не устраивает в род-
ном городе или все устраивает?» и «Где Вы собираетесь жить после окончания ВУЗа?» 

Таблица 7  

Парные сравнения между ответами на вопросы «Что Вас не устраивает в родном городе  
или все устраивает?» и «Где Вы собираетесь жить после окончания ВУЗа?» 

 
 В городе,  

где находится  
ВУЗ 

В городе/ 
населенном пунк-
те, откуда Вы  
приехали 

В другой 
стране 

В другом  
городе/ 

населенном 
пункте 

Затруд-
няюсь  

ответить 

Все устраивает 28 5 4 9 20 
Маленький городок, нет  
подходящих учебных заведений 1 – – – – 

Низкокачественное образование 3 – – 1 – 

Низкооплачиваемая работа 7 – 5 5 7 

Скучный и не развивающийся город 3 1 2 11 14 
Скучный и не развивающийся город. 
Низкокачественное образование 3 – – 2 1 
Скучный и не развивающийся город. 
Низкооплачиваемая работа.  
Низкокачественное образование 11 2 4 15 17 
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Из данных таблиц 6 и 7 явно следует необходи-
мость формирования целевой комплексной про-
граммы, включающей вопросы профессиональ-
ного образования, занятости и досуга молодежи.  

Заключение.  

Проведенное исследования позволяет утвер-
ждать, что для Хабаровского края молодежная 
политика должна: 

–  во-первых, обеспечить создание качествен-
ных основ для использования трудового и науч-
ного потенциала молодых; 

–  во-вторых, учитывать существующие тенден-
ции социальных процессов в молодежной среде, 
определяющихся складывающейся научно-
технической, экономической и социальной об-
становкой в регионе.  

Необходимо осознать, что результативность 
молодежной политики определяется не отчетами 
о достижениях в этой сфере, а возможностями и 
условиями самореализации молодежи, каче-
ством их знаний, востребованной их профессио-
нальный умений и навыков, которые являются 
базой для удовлетворения потребностей в тру-
де, творчестве и отдыхе. И тогда у молодежи 
региона не будет желания уехать. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ  
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Г. МОСКВЫ 

 
Жуков П.С. 

Всероссийский научно-исследовательский институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье рассматривается важность измерения виктимизации на обществен-

ном транспорте г. Москвы. Подчеркивается, что социологические опросы являются действен-
ным инструментом в получении информации о состоянии и характеристиках виктимизации, а в 
связи с отсутствием данных интегрированной официальной статистики о виктимизации на об-
щественном транспорте г. Москвы – единственным способом ее изучения и измерения. В ста-
тье приводятся ретроспективный анализ исследований, которые проводились по изучению вик-
тимизации на транспорте различными социологическими службами, обращается внимание на 
недостаточность получения информации виктимологического характера в результате проведе-
ния исследований социологического характера, проводимых в настоящее время. Предлагаются 
авторские показатели виктимизации, которые были применены при проведении авторского со-
циологического исследования, направленного на получение характеристики виктимизации на 
общественном транспорте г. Москвы, результаты которого показали, что виктимизация носит 
виктимогенный и латентный характер. 

Ключевые слова: виктимизация, общественный транспорт, социологические опросы, по-
казатели, профилактика, потерпевшие, факторы. 

 
THE SOCIOLOGICAL DIMENSION OF VICTIMIZATION  

ON PUBLIC TRANSPORT IN MOSCOW 
 

Pavel S. Zhukov  
All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
 
Abstract. The article discusses the importance of measuring victimization on public transport in 

Moscow. It is emphasized that sociological surveys are an effective tool in obtaining information about 
the state and characteristics of victimization, and due to the lack of data from integrated official statis-
tics on victimization on public transport in Moscow, they are the only way to study and measure it. The 
article provides a retrospective analysis of studies that have been conducted on the study of victimiza-
tion in transport by various sociological services, and draws attention to the insufficiency of obtaining 
victimological information as a result of sociological research currently being conducted. The author's 
indicators of victimization are proposed, which were applied during the author's sociological research 
aimed at obtaining characteristics of victimization on public transport in Moscow, the results of which 
showed that victimization is victimogenic and latent. 

Keywords: victimization, public transport, opinion polls, indicators, prevention, victims, factors. 
 
Введение. На общественном транспорте                              
г. Москвы совершаются различные виды право-
нарушений, в результате чего, жертвами стано-
вятся представители различных социальных 
групп. Одним из способов выработки мер про-
филактического воздействия является изучение 
виктимизации граждан, так как виктимологиче-
ская информация необходима для эффективной 
и качественной работы правоохранительной си-
стемы, направленной на пресечение и преду-
преждение преступлений и правонарушений.  

Существующая в настоящее время уголовная 
статистика содержит некоторые сведения такого 
рода:  

–  количество преступлений, по которым име-
ются потерпевшие;  

–  мотивы преступных посягательств;  

–  количество погибших, а также лиц, которым 
причинен тяжкий вред здоровью в результате 
преступлений, однако, данной информации не-
достаточно для объективного измерения викти-
мизации граждан [1]. 

Обсуждение. Измерение и изучение виктимиза-
ции на общественном транспорте г. Москвы, в 
первую очередь. затрудняет то обстоятельство, 
что в настоящее время отсутствует единая инте-
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грированная статистика об уголовных преступ-
лениях на всех видах общественного транспорта 
и административных правонарушениях на обще-
ственном транспорте г. Москвы. Кроме того, в 
официальной статистической отчетности ГИАЦ 
МВД России отсутствует более выраженная 
дифференциация потерпевших по категориям 
профессиональной занятости, в частности, от-
сутствуют обширные данные о социально-
демографических характеристиках определен-
ных социальных групп.  

Однако и наличие официальной статистики не 
всегда в полной мере отражает состояние вик-
тимизации.  

По мнению В.Е. Квашиса, «в силу различных 
объективных и субъективных причин, статистика 
преступности далеко не полностью воспроизво-
дит реальные масштабы виктимизации [2].  

Поэтому ее измерение на общественном транс-
порте должно осуществляться с использованием 
социологических опросов, так как анализ уголов-
ных дел и дел об административных правонару-
шениях, а также данные официальной статисти-
ки о потерпевших не позволяют более полно 
исследовать ее состояние, выявить факторы 
виктимизации, установить определенные катего-
рии лиц, ей подверженных, в том числе «латент-
ных» жертв, а также очертить круг проблемных 
вопросов по профилактике правонарушений. 

Социологические опросы виктимологического 
характера на транспорте активно осуществля-
лись на конкурсной основе в период с 2007 по 
2015 гг.  

Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), Фондом «Общественное 
мнение», РГСУ и другими организациями и были 
направлены на проведение мониторинга обще-
ственного мнения о работе полиции, а также 
определения уровня защищенности прав и сво-
бод граждан, их законных интересов от угроз 
криминального характера. Указанные опросы 
осуществлялись в рамках вневедомственной 
оценки деятельности полиции и охватывали все 
субъекты Российской Федерации. В ходе данных 
исследований собиралась информация о состо-
янии криминальной обстановки, выявлялись ли-
ца, ставшие жертвами преступников. Особый 
интерес представляла также поступающая ин-
формация о степени и характере социального 
самочувствия граждан на фоне сложившейся 
криминальной обстановки и состояния преступ-
ности. Респонденты также опрашивались о воз-
можных направлениях профилактики, а также 
методах противодействия преступности. По ре-
зультатам исследования измерялась степень 
удовлетворенности населения о содержании и 
характере взаимоотношений с органами право-
порядка, а также изучались мнения опрошенных 
о возникших проблемах данного взаимодействия 
и об оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел и отдельных подразделений 
полиции.  

Таким образом, ответы респондентов позволяли 
также получить более обширную информацию о 
состоянии виктимизации, а также получить дан-
ные виктимологического характера.  

В течение семи лет (2017–2023 гг.) действует 
относительно новый состав, порядок и организа-
ция деятельности рабочих исследовательских 
групп, которые осуществляют мониторинг о дея-
тельности полиции на региональном и районном 
уровнях, а также выявление и исследование 
факторов, влияющих на его формирование, свя-
занный с вступлением в силу с 01 января 2017 
года приказа МВД России № 777 «Об организа-
ции постоянного мониторинга общественного 
мнения о деятельности полиции [5]. Органом, 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на проведение на региональном 
уровне опросов населения о деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе, в сфере обеспече-
ния безопасности населения, является ФСО 
России.  

В ходе опросов собирается информация о мне-
нии граждан об их защищенности от преступных 
посягательств на жизнь, здоровье, имущество 
граждан, в том числе и на объектах водного, 
воздушного и железнодорожного транспорта, 
случаях виктимизации граждан за последние 
двенадцать месяцев, оценки эффективности в 
целом деятельности органов внутренних дел по 
защите личных и имущественных интересов, а 
также о мнении граждан о доверии органам 
внутренних дел в вопросах защиты личных и 
имущественных интересов. В данных исследо-
ваниях виктимизация измеряется как один из 
показателей определенных приказом МВД Рос-
сии № 1040 «Вопросы оценки деятельности тер-
риториальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» на общефедераль-
ном, окружном и региональном уровнях [6].  

Таким образом, сократилось количество задава-
емых респондентам вопросов, а получение до-
полнительной виктимологической информации 
стало невозможно. Сократилось также и прове-
дение масштабных всероссийских виктимологи-
ческих опросов ведущими социологическими 
организациями. Один из последних широкомас-
штабных виктимологических общероссийских 
опросов был проведен ВЦИОМ в 2017 году по 
заказу Фонда поддержки пострадавших от пре-
ступлений, объем выборки составил 1600 ре-
спондентов.  

Результаты исследования показали, что за по-
следние пять лет только 17 % обращались за 
помощью в правоохранительные органы (в круп-
ных городах этот показатель составил 25 %). 
Более половины (70 %) из количества обратив-
шихся заявили о том, что вред, причиненный 
преступлением, не был возмещен [3]. 

Методы исследования Результаты онлайн – 
опроса пассажиров общественного транспорта, 
проведенного в январе 2021 г. (n = 857); социо-
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логического исследования о виктимизации граж-
дан на общественном транспорте г. Москвы, ре-
зультаты проведенного в январе – феврале 2021 
года анкетного опроса лиц, которые становились 
жертвами правонарушений на общественном 
транспорте г. Москвы (n = 263).; результаты про-
веденного в январе – феврале 2021 г. анкетного 
опроса работников общественного транспорта г. 
Москвы (n = 258); результаты проведенного в 
январе 2023 года глубинного интервью с экспер-
тами, чья деятельность связана с выявлением и 
пресечением правонарушений на общественном 
транспорте г. Москвы, а также с изучением вик-
тимизации на общественном транспорте (n = 16). 

Результаты. Рассмотренные нами результаты 
социологических опросов позволили сделать 
вывод о том, что виктимизацию граждан на об-
щественном транспорте в социологическом из-
мерении можно рассматривать с трех позиций, в 
зависимости от целей исследования. 

Первая связана с тем, что виктимизация изме-
ряется как количество потерпевших от различ-
ных видов противоправных посягательств, где 
результат ее измерения является одним из пока-
зателей эффективности органов исполнительной 
власти, в частности, деятельности органов внут-
ренних дел, а также ведомственной оценки орга-
нов внутренних дел. 

Со второй, виктимизация выступает как один из 
индикаторов измерения безопасности личности 
от преступных посягательств на объектах транс-
порта в рамках направления изучения деятель-
ности и доверия к органам внутренних дел.  

Результаты данных исследований являются 
важным критерием вневедомственной оценки 
полиции. Данные о виктимизации, например, 
количество или доля пассажиров, подвергшимся 
различным видам противоправных посяга-
тельств, в данных исследованиях могут и не 
фиксироваться, однако, собираются данные ино-
го виктимологического характера, так называе-
мые косвенные данные о виктимизации.  

С третьей позиции, виктимизация на транспорте 
представляет собой основной объект исследо-
вания, характеризующийся уже своими, опреде-
ленными показателями. Так, например, в иссле-
довании, проведенном Институтом проблем пра-
воприменения при Европейском университете в 
Санкт-Петербурге, респонденты подробно отве-
чали не только о фактах виктимизации и жерт-
вами каких преступлений они становились, но и 
при каких обстоятельствах совершалось пре-
ступление, в каких местах оно совершено и как 
респонденты вели себя после его совершения. 
Был осуществлен также сбор информации о ре-
зультатах реагирования на виктимизацию со 
стороны правоохранительных органов [4]. 

В рамках проводимого исследования, целью ко-
торого являлось дать характеристику виктимиза-
ции на общественном транспорте г. Москвы, вик-
тимизация изучалась как объект, поэтому для 
проведения исследования были предложены 
авторские показатели ее измерения, которым 

соответствовали определенные индикаторы. Это 
такие показатели, как подверженность правона-
рушениям (подверженность), детерменирован-
ность (обусловленность), а также защищенность. 

Первый показатель показывает, кто и от каких 
правонарушений стал виктимизированным. К 
индикаторам данного показателя относятся: ко-
личество (доля) лиц, ставших жертвами на об-
щественном транспорте г. Москвы, структура и 
виды самых распространенных видов правона-
рушений; общее количество правонарушений, 
где установлены потерпевшие; социально-
демографические и иные характеристики потер-
певших. 

Показатель детерменированности показывает, 
какие факторы оказывают воздействие на вик-
тимизацию граждан. К ним относятся кримино-
генные, виктимогенные, субъективные и объек-
тивные условия и обстоятельства, формирую-
щие виктимогенную обстановку, повышающие 
риск виктимизации, а также характер взаимоот-
ношений с правонарушителем. 

Показателю защищенности соответствуют сле-
дующие индикаторы: защищенность правоохра-
нительными органами, осуществляющими пра-
вопорядок на общественном транспорте, опасе-
ния пострадать на общественном транспорте от 
определенных категорий лиц; вероятность по-
страдать гражданам от определенной категории 
лиц; опасения совершения правонарушений в 
зависимости от времени суток, виктимологиче-
ская безопасность видов общественного транс-
порта, а также вероятность пострадать на видах 
общественного транспорта. 

Результаты исследования по некоторым индика-
торам показателей виктимизации показали, что 
наиболее виктимизированными являются жите-
ли мегаполиса, представители женского пола, 
лица в возрасте 40–49 лет, а также лица, имею-
щие среднее и неоконченное среднее образова-
ние, а также лица, не имеющие постоянного ис-
точника дохода. Большинство представителей 
всех категорий являются виктимизированными 
от краж и хулиганств. Среди основных факторов 
виктимизации как потерпевшими, так и работни-
ками транспорта и экспертами выделено вик-
тимное поведение, связанное с халатным отно-
шением к своему имуществу, алкогольное и 
наркотическое опьянение.  

Среди основных виктимогенных факторов отме-
чена принадлежность к незащищенным катего-
риям граждан, что свидетельствует о том, что 
уровень защищенности является важным пока-
зателем измерения виктимизации. Результаты 
исследования показали, что слабым звеном в 
проблеме безопасности граждан является за-
щищенность со стороны правоохранительных 
органов. 

В большинстве случаев, респонденты не обра-
щаются с заявлением, так как считают, что 
нарушители все равно уйдут от ответственности, 
или их обращение не будет принято и рассмот-
рено. В целом, уровень защищенности на обще-
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ственном транспорте г. Москвы был измерен как 
средний. 

С помощью предложенных для измерения вик-
тимизации авторских показателей была дана 
характеристика виктимизации на общественном 

транспорте г. Москвы. Был сделан вывод о том, 
что виктимизация на общественном транспорте 
носит виктимогенный и латентный характер, что 
свидетельствует о том, что виктимологической 
профилактике нужно уделять повышенное вни-
мание. 
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Аннотация. Исходной позицией написания статьи является тот факт, что в настоящее 

время проблематика демографических процессов входит в область приоритетных направлений 
научных исследований, что связано со значительными демографическими рисками, с которыми 
столкнулись многие современные государства, включая Россию. Падение индекса рождаемости 
в долгосрочной перспективе может привести к депопуляции, что влечет за собой ряд неблаго-
приятных последствий. При этом специфика демографических нарушений состоит в том, что их 
проще всего исправить на ранних этапах. В период, когда длительно существовавшая демо-
графическая проблема проявляет себя, зачастую уже невозможно в сколь-либо быстрые сроки 
исправить ситуацию. В статье на материалах проведенного исследования раскрываются фак-
торы формирования установок на создание семьи с двумя и более детьми.  

Ключевые слова: формирование семьи, демография, факторы формирования мировоз-
зрения, деторождение. 
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Abstract. Тhe starting point for writing this article is the fact that currently the problems of de-

mographic processes are included in the area of priority areas of scientific research, which is associ-
ated with significant demographic risks faced by many modern states, including Russia. A fall in the 
fertility index in the long term can lead to depopulation, which entails a number of adverse conse-
quences. At the same time, the specificity of demographic violations is that they are easiest to correct 
in the early stages. At a time when a demographic problem that has existed for a long time manifests 
itself, it is often no longer possible to correct the situation in any short time. The article, based on the 
materials of the conducted research, reveals the factors in the formation of attitudes towards creating 
a family with two or more children. 
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Введение. Одним из ключевых показателей, 
определяющих распределение конечного влия-
ния факторов демографического воспроизвод-
ства является то, каковы установки членов об-
щества на деторождение. Понимание характери-
стик детородных планов членов общества поз-
воляет, с одной стороны, выявить влияние 
внешних факторов на возможность реализации 
уже сложившихся детородных планов (что поз-
воляет оценить перспективность мер, связанных 
с воздействием на область институционально-
средовых факторов), с другой – определить пре-
обладающие в общественной среде модели по-
строения семьи и лежащие в их основе установ-
ки. В ходе исследования производится опора на 
ряд положений классической теоретической со-

циологии, представленных в трудах таких авто-
ров, как М. Вебер [2], Т. Парсонс [8], Р. Мертон 
[6]. К числу исследований, посвященных непо-
средственно демографической статистике, отно-
сятся работы таких авторов, как В.Н. Архангель-
ский [1], С. В. Щепотьева [9], В.Д. Донец [5],                                            
Е.А. Мосакова [7]. 

Обсуждение. Как отмечают современные ис-
следователи, «Роль семьи в обществе несрав-
нима по своей значимости, так как именно в се-
мье формируется личность человека, происхо-
дит овладение социальными ролями. В семье 
закладываются основы нравственности челове-
ка, формируются нормы поведения, раскрыва-
ются внутренний мир и индивидуальные каче-
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ства личности. Семья стимулирует социальную и 
творческую активность, раскрывает индивиду-
альность» [4]. Также, несомненно, что для со-
временной российской семьи «свойственно 
обеспечивать своим членам физическую, эконо-
мическую и социальную безопасность, а также 
выступать важнейшим инструментом социализа-
ции личности. Благодаря ей происходит транс-
ляция культурных, этнических, нравственных 
ценностей. Семья, таким образом, оставаясь 
наиболее устойчивым и консервативным эле-
ментом социума, развивается вместе с ним» [3]. 
Вместе с тем, анализ факторов, определяющих 
принятие решения о рождении ребенка, свиде-
тельствует о том, что доминирующее значение 
здесь имеют, с одной стороны, установки на по-
строение семьи, присутствующие на уровне ми-
ровоззрения членов общества, с другой – усло-
вия, определяющие возможность реализации 
детородных намерений. Прежде всего, речь идет 
о возможности обеспечить семью, наличии или 
отсутствии жилплощади, поддержки со стороны 
родственников, государственной поддержки и 
т.д.  

Таким образом, принятие решения о рождении 
ребенка имеет двухкомпонентную обусловлен-
ность: с одной стороны, важно то, к какому со-
ставу семьи стремятся члены общества, с другой – 
насколько они считают это возможным в кон-
кретной ситуации. 

Результаты. Демографическое воспроизводство 
является неотъемлемой составляющей соци-
ального воспроизводства, что закладывает тео-
ретические основы рассмотрения проблематики 
деторождения с точки зрения социологического 
знания. Рождение и воспитание детей – процесс, 
реализуемый в рамках общества и обусловлен-
ный особенностями организации социальных 
процессов на всех стадиях, начиная с формиро-
вания семейных отношений и принятия решения 
о заведении ребенка, и продолжая такими аспек-
тами общественной жизни, как забота о подрас-
тающем поколении, воспитание детей, поддерж-
ка молодых семей и т.д.  

Также, следует отдельно отметить значимость 
таких аспектов, как доступность образования, 
здравоохранения и детских садов, как фактор, 
определяющий условия осуществления дето-
рождения. Для современных семей возможность 
обеспечения медицинской помощи на стадии 
вынашивания ребенка и его последующего рож-
дения имеет высокую значимость, в особенности 
с учетом того, что в настоящее время значи-
тельный процент женщин репродуктивного воз-
раста испытывают проблемы со здоровьем, 
определяющие риски при беременности как для 
матери, так и для ребенка. Также, немаловажное 
значение имеет проблема бесплодия, лечение 
которого зачастую является дорогостоящим. В 
этом контексте, развитие системы здравоохра-
нения, и, в частности, решение проблемы пере-
груженности медицинских учреждений может 

стать тем фактором, который поспособствует 
увеличению рождаемости. 

Что касается сферы образования и детских са-
дов, следует отметить, что в текущих условиях 
для молодых родителей возможность обеспече-
ния присмотра за детьми является одним из 
ключевых условий, позволяющих сохранить тру-
доустройство не в ущерб интересам ребенка. 
Это в наибольшей степени характеризует зна-
чимость доступности детских садов, однако во-
прос доступности образования также имеет зна-
чение в рамках планирования перспектив рож-
дения ребенка. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
молодые семьи характеризуются, по большей 
части, высокой степенью уязвимости. Для лю-
дей, планирующих вступить в брак и завести 
детей, актуальны проблемы материального 
обеспечения, наличия жилья, возможности полу-
чения услуг в сферах здравоохранения и обра-
зования. Все это определяет зависимость демо-
графических процессов, с одной стороны, от 
общего состояния ключевых общественных ин-
ститутов, с другой – от того, какие адресные ме-
ры социальной поддержки реализует государ-
ство. 

Будучи одним из фундаментальных аспектов 
общественной жизни, процесс демографического 
воспроизводства, с одной стороны, подлежит 
существенной степени социальной регламента-
ции (как на уровне общественной структуры, так 
и на уровне многочисленных культурных норм и 
установок), с другой – обнаруживает зависи-
мость от широкого ряда социальных факторов, 
прямо и косвенно влияющих на способность и 
готовность членов общества завести потомство. 
Все это определяет широту предметного поля 
исследования, а также необходимость осу-
ществления значительной работы, направлен-
ной на прояснение социальной природы демо-
графических процессов. Первоначальным шагом 
в данном отношении является осуществление 
характеристики предметного поля исследования 
и, в частности, осмысление его междисципли-
нарной составляющей. 

Проведенное исследование продолжает тради-
цию мониторинга настроений населения в отно-
шении семейного планирования и фиксирует 
текущий статус этих намерений в перспективе их 
проявления в последующих поколениях. Обра-
щенность в будущее является логичным разви-
тием более распространенного в эмпирических 
социологических исследованиях фокуса на 
настоящем. Скорость социальных, политико-
экономических изменений и связанные с ними 
переживания ситуации неопределенности дела-
ют замеры общественного мнения по текущему 
положению дел «скоропортящимся продуктом». 
Поверхностный анализ сохраняет необходи-
мость для оперативного контроля, но нуждается 
в обращении к сопровождающим смены настро-
ения глубинным, стабильным трендам. Взгляд на 
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семейное планирование, очевидно относящийся 
к масштабу перспективы поколений, подсказы-
вает, что и другие темы социологических иссле-
дований могли бы выиграть при расширении 
фокуса внимания на отдаленные последствия 
наблюдаемых сегодня процессов. 

По нашему мнению, в данном исследовании 
удалось приблизиться к реальности социальных 
явлений, определяющих поведение людей в ре-
шении вопросов семейного планирования. Есть 
много поверхностных искажений этой реально-
сти – прямое влияние стереотипных представ-
лений из СМИ, инерция культурных шаблонов, 
смешение культурных влияний и кристаллизация 
конкурирующих норм и ценностей в догматиче-
ские клише. Но в масштабе отдельно взятого 
человека масса противоречивых предписаний о 
правилах детородного поведения застывает в 
отвлеченный малообязывающий разговор. Люди 
пользуются распространенными конструкциями 
описаний и объяснений для оправдания своих 
решений, действительные причины которых и 
глубже и старше обсуждающихся сегодня тем. 

Удачным оказался выбор ключевого конструкта 
для данного исследования – понятия социальной 
установки. Помещенная авторитетным отече-
ственным социологом В.А. Ядовым в созданную 
им развернутую схему объяснения социального 
поведения, социальная установка унаследовала 
богатую традицию зарубежных эмпирических 
исследований, но заняла свое умеренное место 
в ряду диспозиционных образований с разнооб-
разным функционалом. Трехкомпонентный со-
став социальной установки, латентность ее вли-
яния, универсальная направленность на широ-
кий круг явлений, методическая проработан-
ность инструментов ее контроля и многое другое 
помогают ей стать ключом к пониманию ответ-
ственных человеческих решений, направленных 
в будущее: планированию потомства, как выбору 
собственного пути и оставлению следа в исто-
рии, но во всей сложности сегодняшних обстоя-
тельств.  

Использованная схема исследования выявила 
ряд трудностей и ограничений. 

Одним из них является различие между мнени-
ем, которое респонденты выражают индивиду-
ально, и решением, которое в семье часто при-
нимается совместно. Конечно, мнение одного из 
супругов, тем более – будущих, не отражает 
установку целостного субъекта принятия реше-
ния. С другой стороны, множество высказанных 
мнений складываются вместе в статистике опро-
са подобно тому, как они складываются в семь-
ях. Как статистика усредняет единичные наблю-
дения, так позиции в супружеских парах, если 
они неодинаковы, уравновешиваются в усред-
ненную результирующую. 

Фундаментальная проблема, без которой не мо-
жет обойтись ни одно социологическое исследо-
вание – несовпадение желаемого респондента-
ми в момент опроса и действительного в реаль-

ной жизни и отдаленном будущем. В вопросе с 
заведением детей это противоречие особенно 
болезненно, поскольку природному влечению 
продолжения рода противостоят внешние пре-
пятствия медицинского и материального харак-
тера. 

Специфическая трудность изучаемой социаль-
ной проблемы – глубокое проникновение этики в 
рациональный вопрос семейного планирования. 
Это выражается не только в склонности респон-
дентов давать социально желательные ответы в 
процессе сбора социологической информации, 
но и реально смещать траекторию своего соци-
ального поведения в сторону одобряемых обще-
ством образцов. Кроме сдвига в объективности 
исследования, возникает сдвиг в естественности 
проявления истинных потребностей людей в 
детородном поведении. Моральное давление о 
необходимом и допустимом количестве детей в 
первый раз влияет на декларируемые намере-
ния детородного поведения, а второй раз - на 
реальную рождаемость. Это заставляет сомне-
ваться в ценности использования обывателей в 
экспертной роли. 

Перспективой дальнейшего развития данной 
темы видится поиск ответа на вопрос о том, в 
каких функциональных пропорциях складывает-
ся влияние на идеальную модель семьи факто-
ров информационного воздействия. Существу-
ющие программы материальной поддержки се-
мей представляют собой баланс между потреб-
ностью в эффективном регулировании социаль-
ных процессов, связанных с материальным 
обеспечением семей, созданием условий для 
улучшения их жилищных условий с одной сторо-
ны, и возможностями государства по направле-
нию средств. Притом, что на уровне долгосроч-
ной перспективы вполне возможны крупномас-
штабные сдвиги в области социально-средовых 
факторов рождаемости, в настоящее время 
можно констатировать, что, во-первых, основные 
социально-средовые факторы, влияние которых 
подтвердилось в ходе исследования, уже учтены 
на уровне действующих государственных про-
грамм, однако возможности по полноценному их 
перекрытию на данный момент недостаточны.  

Это определяет целесообразность обращения к 
во многом неучтенным, и потому перспективным 
факторам – области мировоззренческих устано-
вок членов общества, связанных с деторождени-
ем, и рассмотрения способов регулирования, 
направленных на формирование в гражданской 
среде перспективных в демографическом плане 
установок. 

Если выбирать единственный канал для транс-
ляции полезных демографии ценностей, и не 
ограничиваться рассказами очевидцев эпохи, то 
для опоры из прошлого это должны быть лите-
ратура и кино, для настоящего максимум своих 
возможностей могут реализовать СМИ, источни-
ком о ценностном наполнении будущего семей-
ного благополучия должны стать блогеры – 
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частные лица, представляющие только самих 
себя, но вызывающие доверие к своей эксперт-
ности в данной области.  

Заключение. В современном российском обще-
стве происходит постепенное изменение жиз-
ненных планов, связанных с построением семьи, 
что наиболее стремительно проявляется в круп-
ных городах. На фоне изменения стиля и ритма 
жизни, а также в условиях значительного расши-
рения спектра доступных путей самореализации, 
построение семьи утрачивает статус безуслов-
ной ценности для существенного количества 
людей. Среди доминирующих факторов, влияю-
щих на готовность членов общества завести ре-
бенка выделяются развитие индивидуалистиче-
ских и потребительских установок, что опреде-
ляет дилемму «жить для себя или жить для де-
тей». В результате, представления об оптималь-
ном количестве детей смещаются в сторону 
уменьшения их числа: характер нормы приобре-
тает рождение одного или двух детей. При этом 

к числу значимых барьеров институционально-
средового плана относятся нехватка материаль-
ных средств, наличие жилищных проблем, со-
стояние сферы здравоохранения. В сумме это 
создает предпосылки для переноса сроков рож-
дения ребенка, а также тенденцию отказа от 
многодетности. Перспективы повышения рожда-
емости связаны с преодолением институцио-
нально-средовых барьеров (повышение доступ-
ности жилья, рост материального благополучия 
населения, оказание материальной поддержки 
семей), а также с преодолением социокультур-
ных тенденций, оказывающих ограничивающее 
влияние на рождаемость. При этом в условиях 
ограниченности материальных ресурсов, до-
ступных для стимулирования рождаемости, а 
также высокой затратности расширенных мер 
поддержки семей, высокую перспективность 
приобретает воздействие на область социально-
мировоззренческих установок членов общества 
посредством средств информационной коммуни-
кации. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА 

 
Коблева З.Х., Каратабан И.А., Губжокова Н.К. 

Майкопский государственный технологический университет 

 
Аннотация. В статье анализируется влияние пандемии COVID-19 на различные сферы 

жизни, в том числе и на состояние института семейно-брачных отношений. В условиях вынуж-
денной самоизоляции, общество получило уникальную возможность пересмотра роли семьи и 
брака в социуме, оказавшие существенное влияние на формирование ценностных ориентиров 
значительной части российского общества. 

Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций в сфере брачно-
семейных отношений, для которых характерно состояние неопределенности и противоречиво-
сти в сложившихся условиях.  

Материалы и методы. Теоретической базой исследования стали труды отечественных 
ученых, изучавших влияние режима самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции на 
состояние и динамику института семейно-брачных отношений. Эмпирическую базу составили 
статистические данные мониторинга общественного мнения ROMIR и GALLUP INETRNATIONAL 
и ВЦИОМ в 2020–2021 гг., а также результаты самостоятельного социологического исследова-
ния, проводившееся в рамках данной проблемы.  

Методологическую основу статьи составил системно-ценностный и структурно-
функциональный подходы, а также методы сравнения, наблюдения и анкетирования. 

Результаты и обсуждение. Теоретические исследования о влиянии пандемии COVID-19 
на устойчивость института семьи и брака позволяют сделать вывод о противоречивых тенден-
циях: с одной стороны, происходит укрепление внутрисемейных связей в период вынужденной 
изоляции, но при этом усиливаются конфликты в сфере семейно-брачных отношений, вызван-
ные особенностями регуляции межличностного пространства и нарушением общепринятых 
норм взаимодействия в семье.  

Заключение. Проведенный анализ выявляет актуальность данной проблемы и подтвер-
ждает необходимость создания комплексной системы знаний о семье и браке в современном 
российском обществе.  

Ключевые слова: Пандемия COVID-19, коронавирус, семья, брак, трансформация, са-
моизоляция, тенденция, брачные партнеры, семейно-брачные отношения. 

 
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE STATE  

OF THE INSTITUTION OF FAMILY AND MARRIAGE 
 

Zuret Kh. Kobleva, Irina A. Karataban, Nuret K. Gubzhokov 
Maikop State Technological University 

 
Annotation. The article analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on various spheres of 

life, including the stability of the institution of family and marriage relations. In the conditions of forced 
self-isolation, society has received a unique opportunity to revise the role of family and marriage in 
society, which have had a significant impact on the formation of value orientations of a significant part 
of Russian society. 

The purpose of the study is to identify the main trends in the field of marital and family relations, 
which are characterized by a state of uncertainty and inconsistency in the prevailing conditions. 

Materials and methods. The theoretical basis of the study was the works of domestic scientists 
who studied the influence of the self-isolation regime in the conditions of coronavirus infection on the 
state and dynamics of the institution of family and marital relations. The empirical base was made up 
of statistical data from the monitoring of public opinion by ROMIR and GALLUP INETRNATIONAL and 
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VTSIOM in 2020–2021, as well as the results of an independent sociological study conducted within 
the framework of this problem. 

The methodological basis of the article was system-value and structural-functional approaches, 
as well as methods of comparison, observation and questioning. 

Results and discussion. Theoretical studies in the sphere of the COVID-19 pandemic's influence 
on the stability of the institution of family and marriage allow us to conclude about contradictory trends: 
on the one hand, there is a strengthening of intra-family ties during the period of forced isolation, but at 
the same time, conflicts in the sphere of family and marital relations are increasing, caused by the pe-
culiarities of the regulation of interpersonal space and violation of generally accepted norms of interac-
tion in the family. 

Conclusion. The analysis reveals the relevance of this problem and confirms the need to create 
a comprehensive system of knowledge about family and marriage in modern Russian society. 

Keywords: COVID-19 pandemic, coronavirus, family, marriage, transformation, self-isolation, 
trend, marital partners, marital relations. 
 
Введение.  

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррек-
тивы в привычную жизнь общества, способство-
вавшие пересмотру основных жизненных прио-
ритетов. 

Перед лицом новой коронавирусной инфекции 
многие государства мира оказались в ситуации 
глубоких социально-экономических потрясений, 
которые привели к значительной трансформации 
в системе общепринятых ценностей и моделей 
поведения гражданского общества. 

«COVID-19 полностью изменил привычный мир – 
от повседневной жизни социума до бизнес-
среды и до сферы производства» [1]. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
повышенным научным интересом к проблемам 
семьи и брака в период пандемии COVID-19, 
подвергшиеся существенным изменениям и 
формированием определенных ценностных 
предпочтений российского общества. 

К числу основных мер, предпринятых государ-
ством в начальный период пандемии, стало при-
нятие решения о режиме самоизоляции, который 
призван был обеспечить своевременные меры 
по охране жизни и здоровья граждан страны и 
предотвращение дальнейшего распространения 
инфекции. 

Обсуждение. 

В отечественной науке проблемы семьи и брака 
в период пандемии стали анализироваться 
сравнительно недавно. К числу исследований, 
которые рассматривали пандемию COVID в кон-
тексте серьезных вызовов современности сле-
дует отнести коллективную работу ученых                        
А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева и В.К. Левашова 
[2], обосновавшие причины, последствия и меры 
противодействия пандемии в условиях россий-
ского общества.  

Трансформация семейно-брачных отношений 
показана в исследовании В.В. Горшковой [3], где 

проанализированы особенности функциониро-
вания семьи и брака во время вынужденной изо-
ляции.  

Проблемы семейно-брачных отношений в усло-
виях пандемии стали предметом анализа в ра-
боте И.Д. Бондарука [4], где рассматриваются 
внутрисемейные проблемы, подвергшиеся серь-
езным испытаниям в это время. 

В исследовании Д.А. Кулабухова [5] выявлены 
различные аспекты домашнего насилия, полу-
чившие широкое распространение в период пан-
демии. 

Результаты. 

Следует отметить, что не все граждане могли 
объективно оценивать опасность перед новой 
коронавирусной инфекцией, о чем свидетель-
ствуют результаты социологического исследова-
ния всероссийского опроса ROMIR и GALLUP 
INETRNATIONAL [6] об отношении населения к 
коронавирусу в 2020–2021 гг. (рис. 1). 

Как видно из рисунка, 56 % населения страны 
считают, что пандемия несет серьезную угрозу 
жизни и здоровью людей, 23 % уверены, что 
угроза новой инфекции не значительна. Около                                  
3 % считают, что пандемия – это результат заго-
вора фармацевтических компаний, следова-
тельно, не стоит серьезно к ней относится. В 
части восприятия пандемии COVID-19 как угрозы 
для населения страны, более 78 % ответили 
положительно.  

Важным источником информации, согласно ис-
следованию, остается телевидение, которое 
дает возможность визуализации и осмысления 
характера, масштабов и последствий пандемии 
в разных странах мира. (рис. 2). 

Меры изоляции и самоизоляции, карантина, 
временных ограничений массовых мероприятий 
определенным образом изменили повседневную 
жизнь людей, которые были вынуждены оста-
ваться дома, работать и учиться в дистанцион-
ном формате. 
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Рисунок 1 
 

Источник: Результаты всероссийского опроса ROMIR и GALLUP INETRNATIONAL  
об отношении населения к коронавирусу. URL : http://civilfund.ru/mat/117 

 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Источник: Результаты всероссийского опроса ROMIR и GALLUP INETRNATIONAL  
об отношении населения к коронавирусу. URL : http://civilfund.ru/mat/117 

 
Пандемия оказала существенное влияние на 
состояние и динамику института семьи и брака, 
изменив устоявшуюся модель поведенческих 

норм в обществе, выдвигая новые правила и 
формы существования социума.  
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Важно подчеркнуть, что, несмотря на особые 
условия жизни в режиме вынужденной самоизо-
ляции, следует отметить и преимущества такого 
положения: 

–  укрепление семейных традиций; 

–  возможность чаще быть с семьей; 

–  снижение семейных конфликтов; 

–  проведение совместного досуга в семейном 
кругу. 

В связи с ситуацией коронавирусной инфекции 
во всех регионах России и введения режима 
изоляции в марте 2020 года, особую актуаль-
ность приобретает вопрос о формировании цен-
ностей личности под воздействием определен-
ных жизненных факторов. 

В ходе мониторинговых исследований, прово-
дившихся ВЦИОМ в 2021 году [7], среди основ-
ных жизненных ценностей россиян в период 
пандемии, остаются здоровье и семья (табл. 3). 

Таблица 3 

Что именно Вы начали ценить больше всего в этот период?, % 
 

Значения Ответы 
Здоровье свое/родных 18 
Семья/родные/близкие / взаимоотношения с близкими/родственниками 12 
Работу / возможность работать / Наличие работы 10 
Общение / контакты с людьми/близкими 10 
Жизнь свою/близких 6 
Свободное передвижение / возможность путешествовать 6 
Свобода / отсутствие ограничений 5 
Медицина / бесплатная мед. помощь / врачи / работа медиков 4 
Деньги / доход 4 
Свободное время / возможность заняться своими делами 4 
Возможность выйти на улицу / прогулки 3 
Взаимопомощь / взаимовыручка / поддержка / доброта / отзывчивость 3 
Чистота / правила гигиены / ношение масок 2 
Время с семьей 2 
Самоизоляция 2 
Возможность посещать общественные места / мероприятия 2 
Затрудняюсь ответить 24 

 
Источник: Расширенная подборка данных ВЦИОМ. URL : https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/07 
 
Несомненно, в условиях пандемии COVID-19 
года ценность собственного здоровья и здоровья 
близких людей приобретает характер важней-
шей ценности, о чем свидетельствуют результа-
ты исследования, посвященные данному аспек-
ту. Ценность семьи в этих условиях, по-
прежнему остается актуальной, составляя осно-
ву иерархии индивида в настоящее время. 

К числу наиболее востребованных жизненных 
установок можно отнести: наличие работы, как 
возможность обеспечивать свою семью в слож-
ный социально-экономический период, желание 
общения с близкими людьми и свободное пере-
движение после вынужденной изоляции.  

В этой связи, возрастает значимость семейных 
ценностей, поскольку семья является одним 
важных факторов, повышающих эмоционально-
психологическое состояние человека в сложных, 
жизненных условиях.  

«При этом наиболее популярными стратегиями 
семейного преодоления 

стресса являлись открытые обсуждения сло-
жившейся ситуации и поиск возможностей сде-
лать ее более комфортной и приятной для чле-
нов семьи» [8, с. 127].  

Исследование, направленное на выявление ос-
новных аспектов в системе семейно-брачных 
отношений, было проведено порталом по трудо-
устройству SuperJob, в мае 2020 года, в котором 
принимали участие 1600 россиян из 336 насе-
ленных пунктов страны [9].  

Согласно результатам исследования, у 19 % 
респондентов происходит укрепление семейно-
брачных отношений в период вынужденной изо-
ляции, при этом, у 10 % россиян, состоящих в 
браке, взаимоотношения между супругами стали 
хуже. 

При этом 13 % респондентов уверенны в том, 
что сделали правильный брачный выбор, в то 
время как 3 % россиян вынуждены думать о раз-
воде после окончания периода самоизоляции 
[10].  

Несмотря на положительные моменты, следует 
выделить изменения в сфере семейно-брачных 
отношений, подвергшиеся проверке на проч-
ность в период вынужденной изоляции.  

К числу основных факторов, способствовавших 
трансформации семьи и брака в условиях пан-
демии следует выделить: 
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–  значительное снижение материального до-
статка семьи; 

–  изменение паттернов в системе межличност-
ной коммуникации семьи; 

–  появление личностных границ в гендерном 
пространстве семьи; 

–  увеличение количества бракоразводных про-
цессов; 

–  рассогласование в системе традиционного 
гендерного взаимодействия; 

–  популяризация незарегистрированных форм 
и моделей брака; 

–  нежелание регистрировать брак, и как след-
ствие, откладывание начала совместной жизни 
на неопределенный период. 

Для оценки характера внутрисемейной жизни в 
период пандемии мы провели социологический 
опрос в 2021 году, в котором принимали участие 
200 человек, в возрасте от 18 до 45 лет, пре-
имущественно проживающие на территории 
Республики Адыгея (табл. 4). 

Таблица 4 

Повлиял ли режим самоизоляции в условиях пандемия COVID-19 на ваш брачный выбор?, % 
 

Значения Мужчины 
от 18 до 45 лет 

Женщины 
от 18 до 45 лет 

Да, конечно! 46 38 
Нет, не повлияла 49 61 
Затрудняюсь ответить  5 1 

 
Количественный анализ опроса выявил, что 46 % 
мужчин и 38 % женщин согласились с тем, что 
вынужденная самоизоляция существенно изме-
нила ценностные предпочтения в системе брач-
ного выбора. 

Значительная часть респондентов охарактери-
зовали данный период своей жизни улучшением 

в системе внутрисемейной коммуникации и 
укреплением брачных отношений, считают 49 % 
мужчин и 61 % женщин. 

Мы решили уточнить, какие проблемы в системе 
межличностной коммуникации в браке выявила 
вынужденная изоляция в период пандемии 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

С какими сложностями в браке вы столкнулись в период вынужденной самоизоляции?, % 

 

Значения 
Мужчины 

от 18 до 45 лет 
Женщины 

от 18 до 45 лет 
Появление конфликтов между супругами(партерами) в браке 31 42 
Нарушение личного пространства  29 19 
Развод  17 14 
Нежелание регистрировать свои отношения 18 21 
Затрудняюсь ответить  5 4 

 
Согласно полученным результатам, значитель-
ная часть респондентов столкнулись с кон-
фликтными ситуациями в браке, считают 31 % 
мужчин и 42 % женщин. Одним из факторов по-
явления семейных конфликтов называют нару-
шение личных границ супругов, уверены 29 % 
мужчин и 19 % женщин, которое может спрово-
цировать бракоразводный процесс считают 17 % 
мужской части респондентов и 14 % женской.  

Вынужденная изоляция и постоянное нахожде-
ние супругов(партнеров) в одном пространстве 
вызвали противоречивые эмоции, и как след-
ствие, нежелание регистрировать свой брак, 
уверены 18 % мужчин и 21 % женщин. 

 

 

Заключение. 

Проведенное исследование выявило актуаль-
ность данной темы, требующей более присталь-
ного внимания и обоснования в силу тех причин, 
и последствий, с которыми столкнулось россий-
ское общество.  

Период вынужденной самоизоляции отразился 
на функционировании института семьи и брака в 
российском обществе, характеризующиеся про-
тиворечивыми тенденциями, которые, с одной 
стороны, способствовали укреплению ценностей 
семьи и внутрисемейных связей, с другой, вы-
явили наличие конфликтных ситуаций в системе 
межличностного пространства семьи, связанные 
с трудностями регуляции расстояния между су-
пругами(партнерами) и нарушении привычного 
стереотипа взаимодействия, определившие ха-
рактер брачной стратегии в дальнейшем. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА  

И ГЕНЕЗИС ПЕРЕГОВОРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
 

Ковалев А.А. 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация. Актуальность. В современном мире особое значение приобретает перего-

ворная культура в разных сферах человеческой деятельности. Представляется значимым осу-
ществление систематического анализа динамики переговорной проблематики, её места и роли 
в жизни социума. Цель и задачи работы состояли в рассмотрении теоретических концепций, 
объясняющих генезис переговорного процесса. Проведенный анализ средств коммуникации в 
разные этапы развития человеческого общества показал, что в процессе социогенеза именно 
мастерство коммуникации и переговоров занимало всё более важную роль по сравнению с фи-
зической силой. В ходе эволюции человек на первоначальном этапе использовал для коммуни-
кации подражание, имитацию и особые звуковые сигналы, а со временем стал регулировать 
свое поведение не инстинктами, а механизмами социальной регуляции, когда более сильными 
становились социальные мотивы деятельности. Выводы. Каждая коммуникативная революция 
повлияла на участников переговорного процесса, его динамику, формы и саму суть переговор-
ной культуры. 

Ключевые слова: переговорная культура, переговорный процесс, коммуникация, сугге-
стия, контрсуггестия, коммуникативная революция.  

 
HISTORICAL DYNAMICAL AND GENESIS OF NEGOTIATION ISSUES 

 
Andrey A. Kovalev 

Kuban State University of Technology 
 
Abstract. Relevance. In the modern world, negotiation culture acquires special importance in 

various spheres of human activity. It seems significant to carry out a systematic analysis of the dynam-
ics of negotiation culture, its place and role in the life of society. The purpose and objectives of the 
work were to consider theoretical concepts that explain the genesis of negotiation issues. The analysis 
of means of communication at different stages of the development of human society showed that in 
the process of sociogenesis it was the skill of communication and negotiation that occupied an in-
creasingly important role compared to physical strength. During the course of evolution, at the initial 
stage, man used imitation, imitation and special sound signals for communication, and over time he 
began to regulate his behavior not by instincts, but by mechanisms of social regulation, when the so-
cial motives of activity became stronger. Conclusions. Each communication revolution has influenced 
the participants in the negotiation process, its dynamics, forms and the very essence of the negotiation 
culture. 

Keywords: negotiation culture, negotiation process, communication, suggestion, counter-
suggestion, communication revolution. 
 
Введение. С самого раннего периода развития 
человечество сталкивалось с необходимостью 
организации процесса труда, распределения 
обязанностей, освоения новых территорий, ве-
дения войн и т.д., что неизбежно вызывало кон-
фликт интересов между индивидами и требова-
ло особых навыков коммуникации, в частности, 
ведения переговоров. С ходом эволюции чело-
века именно мастерство коммуникации и перего-
воров занимало всё более важную роль по срав-
нению с физической силой. 

Б.Ф. Поршнев [1], исследовавший механизмы 
развития коммуникации человечества, пришел к 

выводу о том, что с возникновением человече-
ского общества основополагающими становятся 
механизмы суггестии и контрсуггестии (взамен 
инстинктивно-имитационному поведению).  

Суггестия представляет собой первую и основ-
ную функцию речевой коммуникации, суть кото-
рой заключается во внушении поведения друго-
му индивиду. Принцип суггестии можно выразить 
формулой «приказ-выполнение». В дальнейшем 
в результате эволюционного процесса в каче-
стве защитного средства возникает контрсугге-
стия, направленная на противодействие оказы-
ваемому влиянию и заключающаяся в отказе от 
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исполнения суггестии. В начале возникновения 
Homo Sapiens уже существовал механизм сугге-
стии, но именно возникновение контрсуггестии 
«делает Homo Sapiens человеком и дает ему 
историю.  

Современный переговорный процесс можно так-
же представить в виде элементов внушения и 
навязывания своей позиции одной стороной и 
приведения контраргументов и доведения соб-
ственных тезисов желаемого поведения другой 
стороной переговоров.  

Обсуждение. Рассмотрение вопроса генезиса 
переговорной проблематики начнем с историче-
ского контекста. В процессе становления чело-
веческого общества (социогенеза) формы кол-
лективного существования «человека разумно-
го» стали получать конкретное наполнение и 
большее развитие, соответствующие опреде-
ленной стадии эволюции социума.  

Проводя анализ средств коммуникации древних 
людей, М.А. Василик [2] выделяет следующие 
основные этапы:  

1.  Питекантроп (подвид Homo erectus, возраст 
около 1,6 млн лет – 500 тыс. лет назад). Являет-
ся промежуточным звеном, совмещающим при-
знаки человекообразной обезьяны и человека, 
так как имел древние орудия труда. Предполага-
ется, что питекантропы для коммуникации ис-
пользовали прежде всего механизмы подража-
ния и имитации. 

2. Пекинский синантроп (Homo erectus 
pekinensis, возраст около 700 тыс. – 300 тыс. лет 
назад). Жил в пещерах группами и умели разво-
дить огонь для обработки пищи. Данные обстоя-
тельства в корне отличали их от питекантропов. 
В целях регулирования более сложной совмест-
ной деятельности синантропы помимо жестов и 
мимики использовали особые звуковые сигналы. 

 3. Неандерталец (Homo neanderthalensis, воз-
раст около 250 тыс. – 35 тыс. лет назад). В отли-
чие от более древних людей, добывающих пищу, 
в основном, посредством собирания корней и 
плодов, неандертальцы вели интенсивную охоту. 
Считается, что именно у них начала формиро-
ваться членораздельная речь ввиду эволюции 
коллективных действий и усложнения обще-
ственных отношений. У них существовали куль-
товые погребения, они могли ставить членам 
группы различные задачи и планировать для их 
реализации совместные действия. 

4. Кроманьонец (ранние представители подви-
да Homo sapiens sapiens, возраст около 50 тыс. – 
30 тыс. лет назад). По своему телесному строе-
нию приближался к современному человеку. Они 
научились изготавливать орудия не только из 
камня, но и из различных материалов. У них по-
явилось более высокое социальное объедине-
ние – род. Поведение регулировалось уже 
большей степенью не инстинктами, а механиз-
мами социальной регуляции. Более сильными 

становились социальные мотивы деятельности, 
совершенствовались функции речи и способы 
коммуникации в целом. 

Процесс формирования Homo Sapiens как био-
логического вида (антропогенез) завершился 
около 40000 лет назад. В это время и произо-
шла, так называемая, «первая коммуникативная 
революция», обусловленная возникновением 
человеческой речи. Появление языка не только 
увеличило способность к познанию окружающего 
мира, но и вывело на новый уровень возмож-
ность координации совместной деятельности, 
хранения и передачи необходимых сведений. 
Можно сказать, что переговорный процесс берет 
свое начало с возникновения «первой коммуни-
кативной революции».  

Человека от других представителей животного 
мира отличает наличие особых функций комму-
никации; его речь стала основополагающей для 
следующих целей:  

–  познания окружающего мира;  

–  передачи накапливаемых опыта и знаний; 

–  инструмента мышления, позволяющего при-
давать образам конкретные значения;  

–  регулирования взаимодействия в обществе 
посредством принуждения, запрета либо убеж-
дения;  

–  оценки действий иных лиц, организация сов-
местной деятельности; внутреннее самоуправ-
ление и самоорганизация человека [2]. 

В процессе эволюции человека ученые выделя-
ют еще три коммуникативные революции, суще-
ственно повлиявшие как на коммуникацию меж-
ду людьми, так и на саму специфику переговор-
ного процесса: 

1. Вторая коммуникативная революция произо-
шла на рубеже IV–III тысячелетий до н.э. и за-
ключается в возникновении письменности. Ран-
ними формами письменности стали предметное 
письмо, смысл передавали различные предме-
ты. Современному письму предшествовали пик-
тографическое и иероглифическое письмо. Осо-
бым этапом письменности стало появление фо-
нетического письма, когда люди научились изоб-
ражать каждый отдельный звук в виде соответ-
ствующего знака (символа), что позволило 
накапливать, хранить и передавать необходи-
мые знания из поколения в поколение. Письмен-
ность кардинально изменила мир человека и 
сделала возможным возникновение историче-
ского сознания и появления таких сфер деятель-
ности, как наука и философия. 

2. Третья коммуникативная революция произо-
шла в Китае в IX веке, в Европе в середине                       
XV века («эра Гутенберга») и заключается в по-
явлении книгопечатания. Появление книгопеча-
тания привело к формированию национальных 
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языков в современном понимании, так как рас-
пространение книг потребовало стандартизации 
языковых средств, кодификации языка, опреде-
ления его литературной формы. Информацион-
ное и языковое единство породило у людей, 
проживающих на конкретной территории, ощу-
щение общности, объединения в нацию. Распро-
странение книги привело к развитию грамотно-
сти, десакрализации знания, которое перестало 
быть доступным лишь узкому кругу посвященных 
лиц.  

3. Четвертая коммуникативная революция про-
изошла на рубеже XIX-XX веков и заключается в 
появлении электронных средств коммуникации. 
Создание телеграфа, изобретение радио, воз-
никновение телевидения совершило настоящий 
прорыв в скорости и объеме передачи информа-
ции массам. Считается, что данный этап поло-
жил конец «эре Гутенберга» и ознаменовал воз-
рождение «естественной устности» дописьмен-
ной культуры. Так, М. Маклюэн считал, что пе-
чатная культура воспитывала искусственное и 
одномерное восприятие мира, а развитие радио-
телевизионных средств коммуникации положит 
начало новой электронной и аудиовизуальной 
грамотности. В XX веке, с появлением электри-
чества и средств массовой коммуникации, был 
восстановлен глобальный диалог человечества, 
что является, безусловно благом, так как чело-
век вновь стал воспринимать себя частью едино-
го коллектива. Главной особенностью современ-
ности стало распространение прямой коммуни-
кации на весь мир, что привело к совершенно 
новым формам поведения субъектов социума 
[3]. 

Отдельного внимания заслуживает появление 
глобальной компьютерной сети интернет, рас-
пространение которого некоторые исследовате-
ли называют пятой коммуникативной революци-
ей. 

Результаты. Следует отметить, что каждая ком-
муникативная революция особым образом влия-
ла на участников переговорного процесса, его 
динамику, формы и саму суть:  

1. Появление человеческой речи в ходе первой 
коммуникативной революции позволило придать 
переговорам древних людей более системный 
вид и на новом уровне координировать свою 
совместную деятельность в целях повышения 
эффективности выживания. 

2. Возникновение письменности в результате 
второй коммуникативной революции повлекло 
усложнение социальных отношений и появление 
новой формы проведения переговоров – пись-
менной. Указанная переговорная форма привела 
к развитию института посредничества для пере-
дачи письменного послания другим участникам 
переговоров. 

3. Открытие книгопечатания (третья коммуника-
тивная революция) способствовало повышению 
грамотности широких слоев населения, полу-

чивших доступ к накапливаемым знаниям, что 
привело к развитию личной и деловой перепис-
ки. В XVIII–XIX веках переписка между просве-
щенными людьми была системообразующим 
элементом культуры и находила отражение во 
многих дошедших до нас источниках.  

В частности, в романе «Персидские письма» 
Шарля Луи де Монтескье, главный герой (пер-
сидский вельможа по имени Узбек) покинув свой 
сераль в Персии, и находясь в Европе, ведет 
активную переписку с родиной. Переписка поз-
воляет ему удаленно продолжать влиять на со-
бытия, проходящие в его дворце, и узнавать ин-
формацию о поведении своих слуг и жен.  

Особым примером письменной коммуникации, 
содержащей более 1200 писем и дошедшей до 
наших дней в виде трехтомного комплекта книг, 
является переписка между великим русским 
композитором П. Чайковским и его покровитель-
ницей Н. Филаретовной фон Мекк. Порядка                                  
13 лет они обменивались письмами, изначально 
договорившись, что не будут искать встречи друг 
с другом [4].  

Рассматривая переговоры как общение, направ-
ленное на удовлетворение взаимных интересов 
сторон, и анализируя имеющиеся исторические 
материалы, можно предположить, что коммуни-
кация вышеуказанных лиц предусматривала 
удовлетворение определенных интересов.  

Со стороны Чайковского: получение эмоцио-
нальной поддержки и сочувствия; финансовой 
помощи; возможность делиться своими душев-
ными переживаниями и идеями.  

Со стороны фон Мекк: возможность поддержки 
одаренного человека, перед талантом которого 
она преклонялась. Таким образом, письменная 
коммуникация между Надеждой Филаретовной и 
Петром Ильичем, включающая и элементы пере-
говоров, позволила в полной мере раскрыться 
таланту великого композитора, оставив нам бо-
гатое музыкальное наследие. 

4. Развитие электронных средств коммуникации 
в ходе четвертой коммуникативной революции 
вывело переговорный процесс на принципиаль-
но иной уровень, характеризующийся высокой 
скоростью передачи информации, возможностью 
удаленного включения в переговорный процесс 
практически неограниченного количества участ-
ников, а также использования широкого набора 
средств и методов убеждения. 

Заключение. Переговоры – сложный и много-
гранный процесс, меняющийся со временем и 
адаптирующийся к условиям жизни человека. 
Сложно спрогнозировать, как будут выглядеть 
переговоры в обозримом будущем. Российская 
компания «Calltouch», в поиске ответа на указан-
ный вопрос в 2023 году опросила более 3000 
россиян. 28 % респондентов ответили, что лю-
дей на презентациях и переговорах заменят го-
лограммы; 20 % считают, что коммуникация бу-
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дет строиться исключительно в мессенджерах; 
19 % россиян придерживаются мнения об ис-
пользовании спикерами своих цифровых авата-
ров. Примеры прошедших коммуникативных ре-
волюций демонстрируют, что очередной этап 

развития человечества не только предоставляет 
новые возможности, но и требует новых навыков 
для организации и успешного ведения перего-
ворного процесса. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема профессиональной ориентации людей с ин-

валидностью в России. Авторы отмечают, что изоляция данной категории населения в профес-
сиональной сфере обусловлена неоптимальной профессиональной ориентацией. Описываются 
сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся с инвалидностью в выборе профессии, и 
проблемы, возникающие на поздних этапах ориентации. Подчеркивается важность индивидуа-
лизированного подхода к профессиональной ориентации и предлагается комплексный подход, 
включающий информирование, консультирование, подбор, отбор и адаптацию для успешного 
профессионального самоопределения для данной категории населения. Статья разработана на 
материалах анкетирования, проведенного коллективом авторов в вузах Центрального феде-
рального округа в целях определить уровень функциональности системы профессиональной 
ориентации инвалидов.  
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Annotation. The article discusses the problem of professional orientation of people with disabil-
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Введение. Сегодня в России проживает порядка 
одиннадцати миллионов людей с инвалидно-
стью, что составляет около 7,5 % от всего насе-
ления [1]. Несмотря на то, что у них есть все 
гражданские права, люди с инвалидностью часто 
остаются изолированными из-за своих особых 
потребностей и ограничений. Одной из важных 
причин такой изоляции в профессиональной 
сфере является неоптимальная профессиональ-
ная ориентация.  

Многие из обучающихся с инвалидностью не 
имеют достаточной информации о возможных 
профессиях, требованиях рынка труда и путях 
карьерного роста. Кроме того, они могут испыты-
вать трудности с определением своих интересов 
и целей, а профессиональная помощь в этом 
вопросе не всегда доступна. Еще одной пробле-
мой является несоответствие между ожидания-
ми и реальностью на поздних этапах професси-
ональной ориентации, что может привести к не-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Райдугин Д.С., Кубякин Е.О. 
 

57 

удовлетворенности своим профессиональным 
выбором. Для людей с инвалидностью эти про-
блемы усугубляются из-за социальных барьеров 
и физиологических ограничений, с которыми им 
приходится сталкиваться каждый день. 

Профессиональная ориентация для людей с 
инвалидностью должна быть индивидуализиро-
ванной и адаптированной к их особенностям и 
потребностям. Это предполагает оценку и учет 
специфических образовательных и трудовых 
потребностей каждого человека с инвалидно-
стью, а также ориентацию на профессию, кото-
рая будет наиболее доступной и приемлемой 
для него. 

Этапы профессиональной ориентации, такие как 
профессиональное информирование, консуль-
тирование, подбор, отбор и адаптация, должны 
быть представлены в комплексе и согласованы 
друг с другом для обеспечения эффективного 
процесса профессионального самоопределения. 
Например, информирование и консультирование 
могут служить основой для подбора и отбора 
оптимальной профессии, а трудовая адаптация 
поможет успешно интегрироваться в рабочую 
среду. 

Обсуждение. Измерение эффективности про-
фессионально-ориентационной работы может 
осуществляться через различные индикаторы, 
такие как устойчивость процесса самоопределе-
ния, степень влияния различных агентов профо-
риентации и успешность профессионализации 
данного обучающегося. Важно учитывать не 
только результаты в конечном смысле, но и про-
цесс самой работы по профориентации, так как 
именно он формирует осознанное и целена-
правленное профессиональное развитие для 
человека с инвалидностью. 

В октябре-ноябре 2023 года было проведено 
авторское исследование эффективности кана-
лов профориентации, обучающихся с инвалид-
ностью. В ходе анкетного опроса среди обучаю-
щихся с инвалидностью семи регионов Цен-
трального федерального округа России, были 
изучены функциональные и дисфункциональные 
аспекты системы профориентации. Результаты 
опроса охватили 239 студентов с инвалидно-
стью, обучающихся в вузах Центрального Феде-
рального округа, общее число которых состав-
ляет около 5200 человек. 

При подготовке программно-методического 
обеспечения для замера был использован, глав-
ным образом, собственный опыт авторского кол-
лектива и ранее проведенные ими исследова-
ния. 

Однако следует отметить ряд публикаций, также 
оказавших существенное влияние на методиче-
скую подготовку замера. 

Так, в статье М.В. Кузнецовой исследуется со-
стояние профессионально-личностной готовно-
сти профессорско-преподавательского состава к 

реализации инклюзивного образования в выс-
шем учебном заведении [2], что позволило нам 
сделать предварительные выводы о состоянии 
системы профориентации в вузе. 

В коллективной работе С.В. Андреевой, Г.И. Еф-
ремовой, О.А. Мусатовой [3] рассматриваются 
особенности мотивации к трудоустройству мо-
лодежи с инвалидностью и другие авторы.  

В.А. Кашинцева поднимает вопрос профессио-
нальной ориентации инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в системе 
высшего образования [4].  

Н.С. Аболина и О.Б. Акимова обсуждают про-
блемы профессиональной ориентации, обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в целом [5].  

Титова Е. В. также затрагивает вопрос профес-
сиональной ориентации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в контексте 
проблемы их профессионального самоопреде-
ления [6].  

В.Б. Кефели и Т.И. Горина исследуют професси-
ональные возможности инвалидов как детерми-
нанту их социальной независимости [7]. В другой 
работе В.Б. Кефели обсуждаются ожидания и 
проблемы инвалидов на пути к рынку труда [8].  

И.Г. Новикова, Н.А. Баранник и И.И. Пузин ана-
лизируют небезынтересный для нас зарубежный 
опыт профессиональной реабилитации и обес-
печения занятости инвалидов [9].  

Наконец, Н.А. Новикова рассматривает пробле-
мы и перспективы профессиональной реабили-
тации инвалидов в рамках формирования ин-
клюзивной культуры и равных возможностей для 
всех [10]. 

Выборка была сформирована на основе квоти-
рования по трем критериям: полу (44 % мужчин, 
56 % женщин), группе инвалидности (I группа – 
16 %, II группа – 24 %, III группа – 50 %, ребенок-
инвалид – 10 %) и специализации вуза (47 % 
респондентов учатся в специализированных ву-
зах, 53 % – в неспециализированных). Описание 
данных включало одномерные частотные рас-
пределения с определением модальных значе-
ний и выявлением тенденций по моде, а также 
частотные таблицы сопряженности для сравне-
ния поведения переменных по различным пока-
зателям.  

Кроме того, были проведены расчеты индексов 
устойчивости и влияния профориентационных 
практик на профессиональное самоопределение 
обучающихся с инвалидностью. Дополнительно 
были применены методы сравнительного и кор-
реляционного анализа для выявления взаимо-
связей между различными переменными. 

Измерение функциональности системы профо-
риентации осуществлялось по трем основным 
этапам:  
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–  информационно-консультативному сопро-
вождению, включающему профинформирование 
и профконсультирование; профессиональному 
подбору, непосредственно сопровождающему 
профессиональное самоопределение; 

–  профессионализации, включающей профес-
сиональный отбор и социально-трудовую адап-
тацию. 

Информационно-консультативное сопровожде-
ние в процессе профессионального самоопре-
деления обучающихся, в том числе с инвалид-
ностью, представляет собой систему мероприя-
тий, направленных на знакомство с текущей си-
туацией на рынке труда и различными профес-
сиональными областями, а также на активное 
включение обучающихся в процесс профессио-
нального ориентирования. Это «поддерживаю-
щий» этап перед самим выбором профессии, 
который способствует ему.  

Главная цель информационно-консультативного 
сопровождения заключается в помощи обучаю-
щимся в определении возможных направлений 
развития, а основные мероприятия осуществля-
ются в рамках учебного процесса в образова-
тельных учреждениях. Этот процесс включает, 
как было ранее заявлено, два первоначальных 
этапа профессиональной ориентации: предо-
ставление профессиональной информации и 
консультирование по профилю выбора карьеры. 

Результаты социологического исследования по-
казали, что лишь 36 % обучающихся с инвалид-
ностью принимали участие в мероприятиях, 
направленных на профессиональное информи-
рование, а всего 27 % получили консультацион-
ные услуги. Это означает, что 64 % обучающихся 
не получили необходимую профессиональную 
информацию для осуществления своего про-
фессионального самоопределения, и около трех 
четвертей, обучающихся не пользовались услу-
гами консультаций со специалистами при выбо-
ре профессии. Такое положение дел представ-
ляет серьезный риск в виде отсутствия профо-
риентационной поддержки на ранних этапах 
профессионального самоопределения, что мо-
жет привести к неверному выбору профессио-
нального пути и, как результат, к будущим труд-
ностям в карьере. 

Традиционные каналы профориентации, такие 
как социальная защита, образование и семья, 
играют важную роль в процессе профессиональ-
ного самоопределения обучающихся с инвалид-
ностью. Однако данные исследования указыва-
ют на недостаточную эффективность их функци-
онирования в данном контексте. 

Система социальной защиты, которая обладает 
наилучшими компетенциями в сфере професси-
ональной ориентации, охватывает лишь 21 % 
обучающихся с инвалидностью. Семья, являю-
щаяся более устойчивым каналом профориен-
тации, охватывает 61 % обучающихся, однако 
родители и родственники, в большинстве своем, 

не обладают профориентационными компетен-
циями, что повышает риски неадекватного про-
фессионального самоопределения. 

Образование, как третий традиционный канал 
профориентации, оказывает средний уровень 
поддержки, причем в основном в рамках рекру-
тинговой профессиональной ориентации в обра-
зовательных организациях профессионального 
образования. Это означает, что обучающиеся 
выбирают из предложенных в вузе направлений 
подготовки, что не всегда соответствует его ин-
дивидуальным особенностям и желаниям. 

Таким образом, необходимо улучшать эффек-
тивность традиционных каналов профориента-
ции для обучающихся с инвалидностью, обеспе-
чивая доступ к качественной профессиональной 
информации и консультациям, а также развивая 
профориентационной компетенции родителей и 
других членов семьи, включенных в процесс 
ориентации. 

Следующее направление, эффективность кото-
рого была измерена – профессиональный под-
бор. Он играет важнейшую роль в процессе 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся, так как помогает им определиться с вы-
бором профессии и направления своей подго-
товки. Этот процесс основан на результатах пси-
хологической, психофизиологической и, в случае 
с обучающимися, имеющими инвалидность – 
медицинской диагностики, которая позволяет 
учесть индивидуальные особенности каждого 
человека при подборе подходящей профессии. 

Профессиональный подбор должен осуществ-
ляться на основе комплексного анализа данных 
о личности обучающегося, его способностях, 
навыках, интересах и предпочтениях. Важно учи-
тывать не только аспекты личности, но и реалии 
рынка труда, требования потенциальных рабо-
тодателей и перспективы развития выбранной 
профессии. Кроме того, профессиональный под-
бор должен быть тесно связан с переходом обу-
чающегося из системы общего в систему про-
фессионального образования. Важно обеспечить 
плавный и гармоничный переход, который поз-
волит обучающемуся адаптироваться к новым 
условиям и успешно реализовать свои профес-
сиональные амбиции.  

Таким образом, профессиональный подбор яв-
ляется ключевым этапом профессиональной 
ориентации и помогает обучающимся сделать 
осознанный выбор профессии, соответствующей 
их способностям и потребностям, что способ-
ствует успешной интеграции на рынок труда и 
достижению профессионального успеха. 

Результаты социологического исследования 
свидетельствуют о недостаточной устойчивости, 
по мнению обучающихся, профессионального 
подбора в общеобразовательных организациях, 
а также о низкой степени участия школьных спе-
циалистов в профессиональном самоопределе-
нии учащихся. Эти данные указывают на необ-
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ходимость улучшения процесса профориентации 
в школах и повышения вовлеченности педагогов 
и специалистов школ в этот процесс. Важно про-
вести анализ причин таких результатов и разра-
ботать меры по улучшению ситуации. Возможно, 
следует усилить работу по профориентации в 
школах, организовать дополнительные меропри-
ятия для поддержки учащихся в процессе выбо-
ра профессии, повысить квалификацию педаго-
гов и школьных специалистов в области профес-
сиональной ориентации. 

С другой стороны, результаты исследования 
показывают, что уровень устойчивости профес-
сионального подбора в вузе выше, чем в обще-
образовательных организациях, однако также 
есть пространство для улучшения этого процес-
са. Следует обратить внимание на то, как можно 
усилить поддержку студентов в процессе выбора 
профессии и развивать инструменты активного 
участия агентов вузов в профессиональной ори-
ентации своих обучающихся. 

На основе результатов исследования функцио-
нальности профподбора в образовательных ор-
ганизациях, представляется целесообразным 
проведение дополнительных мероприятий по 
повышению эффективности профессионального 
подбора в образовательных организациях, а 
также обучение и поддержка педагогов и специ-
алистов, работающих в этой области, для созда-
ния более эффективной и устойчивой системы 
профориентации для обучающихся. 

Институт семьи, как показало исследование, 
играет более важную и устойчивую роль в про-
цессе профессионального самоопределения 
обучающихся, чем институт образования. Оцен-
ка коэффициента на уровне 3,45 и популярные 
высокие оценки показывают, что агенты семьи 
имеют значительное влияние на профессио-
нальное самоопределение обучающихся. Роди-
тели и другие родственники обычно являются 
первыми и самыми значимыми гидами, и совет-
чиками для молодежи с инвалидностью в про-
цессе выбора профессии. 

Однако, как уже было отмечено, институт семьи 
также накладывает риски на процесс професси-
онального подбора из-за недостаточной подго-
товленности родителей и других членов семьи в 
вопросах профориентации. Отсутствие специ-
альных знаний и навыков в этой области у род-
ственников, сочетаемое с их авторитетом в гла-
зах, обучающихся, может привести к ошибочным 
или недостаточно обоснованным решениям при 
выборе профессии. 

Для снижения рисков, связанных с ролью семьи 
в процессе профессионального самоопределе-
ния, целесообразно развивать профессиональ-
ные компетенции и знания у родителей и других 
родственников. Это может происходить через 
проведение специальных образовательных ме-
роприятий, консультаций или индивидуального 
консультирования. Такое обучение поможет ро-
дителям и родственникам более эффективно и 

качественно поддерживать обучающихся в про-
цессе профессионального самоопределения, 
предоставлять им информацию и помощь в при-
нятии важных решений.  

Укрепление партнерства между образователь-
ными учреждениями и семьями также может 
способствовать улучшению процесса професси-
онального самоопределения обучающихся, 
обеспечивая согласованную и комплексную под-
держку в данной области. 

Интересно, что канал социальной защиты, кото-
рый предполагается как один из наиболее подго-
товленных профессионально, в реальности име-
ет критически низкий коэффициент устойчиво-
сти. Оценка в 1,94 и большое количество оценок 
на уровне 1 балла (61 %) указывают на очень 
низкое влияние этого канала на профессиональ-
ное самоопределение обучающихся. Это свиде-
тельствует о дисфункциональности данного ка-
нала и о недостаточной связи между ним и обу-
чающимися. 

Низкая оценка может быть связана с различны-
ми причинами. Возможно, профессионалы в об-
ласти социальной защиты не имеют достаточно-
го понимания потребностей и желаний, обучаю-
щихся в процессе профессионального само-
определения. Также возможно, что обучающиеся 
не получают должного внимания и поддержки со 
стороны специалистов в области социальной 
защиты при решении вопросов профессиональ-
ного выбора. 

Для улучшения ситуации необходимо пересмот-
реть подход к взаимодействию между каналом 
социальной защиты и обучающимися. Важно 
провести анализ причин низкой оценки канала и 
выявить области для улучшения. Может быть 
полезно организовать обучающие программы и 
мероприятия для специалистов в области соци-
альной защиты, чтобы они могли лучше пони-
мать и поддерживать обучающихся в их профес-
сиональном самоопределении. Также, важно 
установить более эффективные механизмы вза-
имодействия между каналом социальной защиты 
и образовательными учреждениями для обеспе-
чения более качественной поддержки обучаю-
щихся. 

Наконец, третий этап профориентации, исследо-
ванный нами – профессионализация обучаю-
щихся с инвалидностью. Ее эффективность за-
висит от оптимального профессионального от-
бора и производственно-трудовой социализации, 
обучающихся с инвалидностью.  

Профессиональный отбор играет важную роль в 
определении степени профессиональной при-
годности человека к конкретной профессии или 
должности путем анализа сформированности 
компетенций, навыков, умений и личностных 
качеств обучающихся.  

Успешный профессиональный отбор способ-
ствует не только повышению эффективности 
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потенциальной работы обучающихся, но и их 
профессиональной, производственной и соци-
альной адаптации. Важно понимать, что профес-
сиональный отбор начинается еще на этапе 
профессионального образования, когда учащие-
ся выбрали сферу обучения и будущую профес-
сию. Подготовка к профессиональному отбору 
должна быть частью образовательного процес-
са, чтобы обучающиеся могли осознанно выби-
рать свою карьеру и успешно пройти професси-
ональные испытания. 

Действительно, профессионализация обучаю-
щихся предполагает значительную деактуализа-
цию роли семьи и других каналов, не связанных 
с профессиональным образованием, в процессе 
выбора профессии и карьерного развития. Кро-
ме, разумеется, потенциальных работодателей. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что на 
этом этапе обучающиеся сталкиваются с более 
ответственными решениями и выбором профес-
сионального пути, который может определить их 
будущую карьеру. 

В этой ситуации ключевую роль играют агенты 
профессионального образования, такие как 
профессорско-преподавательский состав и ад-
министративный персонал образовательных 
организаций профессионального образования. 
Они обладают достаточным уровнем профори-
ентационной подготовки и способны оказать 
квалифицированную помощь обучающимся в 
выборе профессии, ориентации на рынке труда и 
развитии карьеры. 

Данные социологического исследования свиде-
тельствуют о том, что процесс профессионали-
зации обучающихся с инвалидностью значи-
тельно более эффективен, чем предыдущие 
этапы профессиональной ориентации. Так, 60% 
опрошенных обучающихся с инвалидностью чув-
ствуют уверенность в своем профессиональном 
выборе и не планируют менять направление 
своей подготовки. Кроме того, они оценивают 
свой выбор профессии (средняя оценка 3,93) и 
свои профессиональные перспективы (средняя 
оценка 3,65) на довольно высоком уровне. 

Эти результаты говорят о том, что поддержка и 
помощь агентов профессионального образова-
ния играют важную роль в процессе профессио-
нализации. Обучающиеся с инвалидностью по-
лучают необходимую поддержку и ресурсы для 
осознанного выбора профессии, развития карье-
ры и успешной адаптации на рынке труда. По-
вышение эффективности профессионализации 
для этой категории обучающихся является важ-
ным шагом к обеспечению равных возможностей 
и успешной интеграции в профессиональное 
сообщество. 

Результаты. Данные исследования подтвер-
ждают все названные в статье дисфункции и 
риски, связанные с процессом профессиональ-
ного самоопределения обучающихся с инвалид-
ностью.  

Система общего образования оценивается как 
неустойчивая с коэффициентом 2,18, что указы-
вает на недостаточное влияние ее агентов на 
профессиональное самоопределение обучаю-
щихся с инвалидностью. Профессиональное 
образование имеет средний коэффициент 
устойчивости 2,82, но на это влияют, в основном, 
поздние этапы профориентации, что может 
означать, что подготовка к выбору профессии 
начинается слишком поздно. 

Семьи, как наиболее устойчивый канал, имеют 
коэффициент влияния 3,41, но не обладают до-
статочными профориентационными компетенци-
ями. Агенты социальной защиты (ГСЗН и МСЭ) 
имеют критически низкую степень вовлеченности 
с коэффициентами 1,41 и 1,44 соответственно. 
Внеинституциональные агенты, такие как друзья 
и знакомые, имеют средний коэффициент влия-
ния 2,62, но также, как и семья, часто не обла-
дают необходимой профессиональной подготов-
кой для помощи в профессиональном самоопре-
делении обучающихся с инвалидностью. 

Эти данные указывают на необходимость улуч-
шения вовлеченности и профориентационных 
компетенций различных агентов в процессе про-
фессионализации, обучающихся с инвалидностью, 
чтобы обеспечить им более успешное и устойчи-
вое профессиональное самоопределение. 

Заключение. Из проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что профессио-
нальное самоопределение обучающихся с инва-
лидностью является сложным и многоступенча-
тым процессом, который зависит от доступности 
и качества информационно-консультативного 
сопровождения и участия различных институци-
ональных и внеинституциональных агентов. Не-
достаточная устойчивость, степень влияния и 
системность ключевых каналов профориентации 
могут препятствовать эффективному професси-
ональному самоопределению обучающихся с 
инвалидностью. 

Наиболее значимые риски, связанные с дис-
функциональностью системы профориентации, 
заключаются в том, что, с одной стороны, про-
фессионально подготовленные агенты (сотруд-
ники ГСЗН, МСЭ, школьные психологи и т.д.) 
профориентации по различным причинам не 
имеют устойчивого влияния, а наиболее устой-
чивые агенты (родители, друзья, школьные учи-
теля), зачастую, не обладают достаточными 
профориентационными компетенциями. 

Таким образом, для повышения эффективности 
профессионального самоопределения, обучаю-
щихся с инвалидностью необходимо улучшение 
доступности и качества информационно-
консультативного сопровождения, совершен-
ствование профессионального подбора и усиле-
ние взаимодействия между различными агента-
ми профориентации. Важно создать условия для 
повышения системности и согласованности про-
цесса профессионального самоопределения, 
чтобы обучающиеся с инвалидностью могли 
успешно выбирать и осваивать профессию, со-
ответствующую их способностям и интересам. 
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Аннотация. Реформа любой природы обладает противоположными качествами и по-

следствиями, не всегда возможно прогнозировать траекторию их развития. В статье рассмат-
риваются общественные ценности, их приоритетность, востребованность в массовом сознании, 
выполняемые функции в современном дагестанском обществе. На основе проведенного иссле-
дования установлено понимание опрошенными смысла явления свобода как возможности лич-
ностной самореализации без каких-либо ограничений. В общественном сознании дагестанского 
населения прослеживается доминирование тезиса о недопустимости игнорирования мораль-
ных принципов при достижении личных целей. Ключевыми общественными ценностями для 
дагестанского населения являются семья, профессия, независимость, борьба за социальную 
справедливость и экономически активное поведение. 

Ключевые слова: мировоззрение, дагестанское население, моральные принципы, мо-
ральное поведение, свобода, общественные ценности.  
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Abstract. Reform of any nature has opposite qualities and consequences, it is not always pos-

sible to predict the trajectory of their development. The article examines social values, their priority, 
relevance in the mass consciousness, and the functions performed in modern Dagestan society. 
Based on the conducted research, the respondents' understanding of the meaning of the phenomenon 
of freedom as an opportunity for personal self-realization without any restrictions was established. The 
public consciousness of the Dagestani population is dominated by the thesis that it is unacceptable to 
ignore moral principles in the process of achieving personal goals. Among the social values, the key 
ones for the respondents are family, a good profession, independence, the struggle for social justice 
and economically active behavior. 

Keywords: worldview, Dagestani population, moral principles, moral behavior, freedom, social 
values. 
 
Введение. Вопрос мировоззрения и природы 
ценностей актуализован в современном россий-
ском обществе в силу ряда объективны причин. 
На государственном уровне обозначена приори-
тетность традиционных ценностей и основанием 
для принятия такого решения является идеоло-
гический вакуум постсоветского периода, рас-
пространение либерально-демократических 
ценностей и принципов, которые игнорировали 
специфику культурного, политического, религи-
озного, национального, духовного развития 
нашего государства [1]. Иными словами, в пол-
ной мере можно согласиться с утверждением 
А.В. Чебунина, что «современная эпоха плюра-
лизма и отсутствия идеологического диктата 
характеризуется многообразием ценностных 
установок, определяемых различными мировоз-
зренческими позициями. Подобное положение 
неизбежно влечет за собой не только идеологи-
ческую конкуренцию, но и прямой конфликт раз-

личных ценностных систем, когда ценности ста-
новятся инструментом влияния на общественное 
сознание и политическую ситуацию. Нередко, 
навязывание чужеродных ценностей обусловли-
вает деструктивные процессы, разрушение со-
циально-политической устойчивости, дестабили-
зацию социума» [2, с. 30]. Иными словами, изу-
чение отражения последствий реформ на соци-
ально-экономическое, политическое, духовное 
состояние российского общества, соответствен-
но, на общественное сознание и поведение рос-
сиян требует учета специфики идейно-
политических и ценностных ориентаций. Сложи-
лось восприятие российского общества как кон-
сервативного образования, в котором население 
демонстрирует нежелание и не восприятие пре-
образований. Насколько соответствует действи-
тельности такой образ Российского государства? 
По мнению А.С. Оздиева, «в условиях глубокого 
социально-экономического и духовного кризиса, 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Рамазанов Р.О. 
 

64 

поразившего российское общество, затронувше-
го все его социальные институты, происходит 
активное разрушение прежних стереотипов со-
знания и поведения: меняются представления о 
собственности, идет переосмысление социаль-
ного равенства и права на труд, падает доверие 
к структурам власти, увеличивается доля насе-
ления, считающая, что рассчитывать нужно 
только на себя» [3, с. 314]. 

Что такое ценности? – ключевой вопрос в рамках 
исследования разных типов существования ми-
ровоззрения, в частности в научной литературе 
выделяют его религиозные, экономические, об-
щественные, патриотические формы проявле-
ния. Ценности рассматриваются как «синоним 
неравнодушия человека к тому или иному аспек-
ту действительности. Значимость обычно осо-
знается и переживается в двух случаях: либо в 
ситуации, когда необходимый для сохранения и 
развития индивида объект отсутствует, либо в 
ситуации, когда человек обладает тем, что необ-
ходимо, но это обладание не воспринимается 
как стабильное, раз и навсегда данное» [4].  

В статье рассматриваются общественные цен-
ности и их выраженность в массовом сознании и 
поведении дагестанского населения. 

Методика исследования. Социологический опрос 
по изучению мировоззренческих установок даге-
станского населения проведен в 2024 г. в горо-
дах и районах Республики Дагестан методом 
случайного отбора. N = 679.  

Обсуждение. Результаты. В авторском иссле-
довании респондентам было предложено оха-
рактеризовать свое понимания явления «свобо-
да». Результаты на вопрос «Что такое свобо-
да?» показывает понимание свободы 77,4 % 
опрошенных по всему массиву как «возможность 
для человека делать все, что он хочет без огра-
ничений, не нарушая законы государства»; отве-
ты по социально-демографическим признакам 
распределились следующим образом: 77,4 % 
мужчин, 79,1 % женщин, 78,2 % в возрасте 15–19 
лет, 79,9 % 20–35 лет, 76,3 % от 36 лет до пен-
сионного возраста и 76,3 % пенсионер по воз-
расту, 82,8 % имеющие базовое среднее, 78,7 % 
среднее, 80,2 % среднее специальное и 72,9 % 
высшее образование усматривают смысл свобо-
ды в том, чтобы проживать свою жизнь без како-
го-либо давления, но при существенном уточне-
нии о недопустимости нарушать законы. Сужде-
ния «свобода – это возможность для человека 
удовлетворять свои религиозные потребности», 
«свобода – это возможность для человека реа-
лизовать свои политические права», и «свобода – 
это возможность для человека реализовать свои 
экономические проекты» отмечены существенно 
меньшей частью респондентов по всему массиву – 
8,4 %, 7,4 %, 6,8 %, соответственно. Обращает 
на себя внимание акцентирование внимания 
опрошенными на свободе совести: советский 
период с доминированием атеистической идео-
логии было ограничено в соблюдении постула-
тов исповедуемого вероучения [5], поэтому 
вполне понятным является важность данного 
тезиса для респондентов. Однако имеет место и 

вмешательство религиозного духовенства в об-
разовательную и политическую сферы, «навязы-
вание» представителей духовенства в качестве 
кандидатов в избирательной кампании [6], трево-
гу вызывает появление полигамии [7; 8], ислам-
ских учебных заведений, которые осуществляют 
свою деятельность под контролем дагестанского 
Муфтията [9]. 

Далее, аналитический материал на методы до-
стижения успеха показывает доминирование в 
общественном сознании опрошенного дагестан-
ского населения суждения «лучше добиться 
меньшего успеха в жизни, но соблюдать мо-
ральные принципы» (68,8 % по всему массиву). 
Анализ по социально-демографическому срезу 
свидетельствует о востребованности для 67,8 % 
мужчин, 69,6 % женщин, 68,6 % верующих, 60,0 % 
неверующих, 74,2 % колеблющихся именно мо-
ральных правил в достижении «жизненного 
успеха». Обращает на себя внимание акценти-
рование респондентами внимания на нравствен-
ном аспекте в разрезе отношения к религии, что 
позволяет утверждать приоритетность данного 
компонента в их жизненных установках. С воз-
растом и повышением уровня образования 
опрошенных увеличивается доля таковых с 56,4 % 
в интервале 15–19 лет до 79,1 % пенсионеров по 
возрасту, с 72,4 % имеющих базовое среднее 
образование до 78,3 % с высшим образованием. 
При этом 22,2 % по всему массиву затруднились 
выразить свою позицию, среди них выделяется 
самый молодой возрастной разрез 15–19 лет 
(32,1 %) и имеющие среднее образование (28,7 %). 
Вместе с тем, суждение «чтобы добиться успеха 
в жизни можно переступать через моральные 
нормы и принципы» ближе 9,0 % по всему мас-
сиву, среди них женщин больше чем мужчин – 
10,4 % и 7,4 %, соответственно; неожиданным 
является допустимость игнорирования мораль-
ных правил когортой самоидентифицирующихся 
как верующие (9,2 %), хотя заметная доля тако-
вых в подмассивах 15–19 лет (11,5 %), 13,8 % с 
базовым средним и 10,3 % со средним образо-
ванием. Последнее суждение и его выбор ре-
спондентами свидетельствует о том, что в об-
щественном сознании формируется тип «успеш-
ного человека», как человека состоятельного, 
имеющего собственный бизнес, обладающего 
богатством, возможностью проживать свою 
жизнь «на широкую ногу».  

Стремление человека стать успешным и бога-
тым можно поощрять как реализацию желаний, 
но допущение возможности переступить через 
общественные ценности и мораль свидетель-
ствует об определенном духовном кризисе, 
утрате общепринятых правил совместного про-
живания. Современное российское общество за 
30 лет постсоветского периода приобрело со-
вершенно иные правила и ценности, которые не 
всегда воспринимаются людьми, особенно 
старшего поколения, выросшего при другой по-
литической системе. Наблюдается социальное 
расслоение, появление деструктивных явлений в 
общественной жизни, тревогу вызывает распро-
странение в социуме таких негативных явлений 
как алкоголизм, наркомания, проституция, игро-
мания. К сожалению, в эти процессы вовлечены 
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люди разного социального и экономического 
положения, а также возраста.  

Таким образом, проанализированный выше эм-
пирический материал выявил противоречие 
между, с одной стороны, жизненного успеха, с 
другой, моральных принципов. И здесь актуали-
зируется вопрос: «Как можно согласовать жиз-
ненный успех и нравственные принципы?» и он 
обусловлен тем, что:  

1. Для человека важными ценностями являются 
качества из области морально-нравственных 
признаков (честность, трудолюбие, справедли-
вость и т.д.). 

2. Законы и необходимость их соблюдения. 

Поэтому возникает это противоречие, о котором 
было ранее сказано. Можно согласиться с мне-
нием, что «по всей видимости, в данном проти-
воречии отражаются современные жизненные 
реалии, в которых достижение успеха часто не-
возможно без нарушения тех или иных обще-
принятых норм. Эта коллизия отражается, 
например, в расколе позиций наших сограждан, 
когда им приходится делать мировоззренческий 
выбор между жизненным успехом и моралью» 
[10, с. 113]. 

Потребительское общество диктует совершенно 
иные модели поведения, способы самореализа-
ции, достижения успеха. Исходным является 
согласованность между общественными и лич-
ными потребностями, когда человек при реали-
зации своих желаний не переходит определен-
ные границы. В этой связи, в рамках данного 
исследования респондентам был задан вопрос, 
позволяющий выявить отношение дагестанского 
населения к общественным личным интересам. 
Эмпирика показывает, что, по мнению 31,2 % 
опрошенных, «общественные интересы (интере-
сы страны, общества) выше личных интересов 
человека», из них – 33,9 % мужчин, доля женщин 
меньше (28,9 %). Далее, наблюдается увеличе-
ние с возрастом и ростом образовательного ста-
туса респондентов процентного параметра под-

черкивающих приоритетность общественных 
интересов с 35,9 % в интервале 15–19 лет до 
46,5 % пенсионеров по возрасту, с 13,8 % име-
ющих базовое среднее образование до 30,7 % с 
высшим образованием. Через призму отношения 
к религии доля таковых в 2 раза больше среди 
неверующих, по сравнению, с верующими –                                      
60,0 % и 30,9 %, соответственно.  

Далее, 27,0 % респондентов считают, что «нель-
зя жертвовать личным благополучием ради об-
щественных интересов», среди них 25,6 % в ин-
тервале 15–19 лет, 34,3 % 20–35 лет, 26,1 % от 
36 лет до пенсионного возраста и существенно 
меньше в подмассиве пенсионеров (11,6 %). 
Можно утверждать, что старшее поколение осо-
знает ответственность за страну, ее будущее, 
важность защиты ее национальных интересов, 
по сравнению, с более молодыми возрастными 
подгруппами. С повышением уровня образова-
ния доля придерживающихся данного суждения 
снижается с 37,9 % имеющих базовое среднее 
образование до 25,9 % с высшим образованием. 
Далее, на важность личных интересов и их при-
оритетность указывают 21,8 % опрошенных по 
всему массиву, внутригрупповое сопоставление 
показывает, что процентный показатель выше в 
возрастных разрезах 20–35 лет (23,1 %) и от 36 
лет до пенсионного возраста (22,0 %), то есть 
наиболее активная часть населения; по уровню 
образования выделяются подгруппы с базовым 
средним и средним специальным образованием – 
27,6 % и 26,0 %, соответственно. По мнению                                             
18,8 % опрошенных по всему массиву, «для до-
стижения общественных целей можно пожертво-
вать личными интересами и благополучием» и 
придерживающихся данной позиции больше 
среди женщин (21,1 %) против 16,1 % мужчин, в 
двух возрастных подмассивах (20,1 % 20–35 лет 
и 20,0 % от 36 лет до пенсионного возраста), по 
образовательному статусу меньше в подмассиве 
со средним образованием (15,5 %).  

В авторском опросе был затронут вопрос ценно-
стей, которые оказывают непосредственное вли-
яние на формирование мировоззрения (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какие ценности для Вас важны?», (%) 
 

Варианты ответов % 
Иметь хорошую профессию 53,4 
Иметь хорошую семью, детей 80,4 
Встретить большую любовь 16,4 
Открыть свое дело, предприятие 29,2 
Стать сильным и независимым 38,6 
Иметь много друзей 19,8 
Иметь квартиру, много вещей, машину 17,0 
Иметь много денег  20,2 
Научиться творить прекрасное (в искусстве, науке) 22,0 
Бороться со злом, за справедливость 29,6 
Не работать и жить в свое удовольствие 3,4 
Не задумывался об этом 0,6 
Целей нет – живу, как живется 4,0 

 
Полученный материал показывает важность для 
подавляющей части опрошенных ценности се-
мьи и детей, анализ по социально-

демографическому срезу свидетельствует об 
отсутствии явно выраженных отличий, что явля-
ется основанием для вывода, что институт се-
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мьи, несмотря на трансформации, играют клю-
чевую роль в жизни дагестанского населения. С 
большим отрывом второе ранговое место зани-
мает ценность хорошей профессии, которая от-
мечена сравнительно большей частью респон-
дентов в возрастных интервалах 15–19 лет и 20–
35 лет, то есть трудоспособное поколение – 61,5 % 
и 61,2 %, соответственно. С повышением обра-
зования респондентов растет доля подчеркива-
ющих важность овладеть хорошей профессией с 
37,9 % с базовым средним образованием до 55,4 
% с высшим образованием, которая, во-первых, 
позволит обеспечить финансовую независи-
мость и достойный образ жизни, во-вторых, ка-
рьерный рост. При этом одна треть респонден-
тов по всему массиву хочет стать сильной и не-
зависимой и здесь выделяется молодое поколе-
ние 20–35 лет (50,7 %) и имеющие высшее обра-
зование 41,6 %.  

Следующей важной ценностью для опрошенного 
дагестанского населения является стремление 
добиться справедливости и бороться со злом, 
отмеченное каждым третьим по всему массиву и 
среди них выделяются пенсионеры по возрасту 
(37,2 %), с ростом образовательного статуса 
повышается процентный параметр с 17,2 % 
имеющих базовое среднее образование до 36,7 % 
с высшим образованием. О стремлении даге-
станского населения добиться лучшей жизни 
свидетельствует обозначение одной третью ре-
спондентов суждения «открыть свое дело» и 
здесь активность выражает возрастной интервал 
20–35 лет (44,8 %) и подгруппы со средним спе-
циальным и высшим образованием – 32,1 % и 
32,5 %, соответственно. У статистически незна-
чимой части респондентов отсутствует цель в 

жизни и среди всех подгрупп таковых больше в 
возрасте 15–19 лет (5,1 %). Естественным явля-
ется выбор данного варианта ответа молодым 
поколением, которое в силу объективных факто-
ров не всегда может в полной мере сформули-
ровать личные планы. 

Заключение. Таким образом, проведенное ис-
следование показывает важность для опрошен-
ного дагестанского населения понятия «свобо-
да», суть которого заключается в возможности 
человека реализовать себя без давления, 
условностей и цензуры со стороны государства, 
общества, ближнего круга.  

Обращает на себя внимание акцентирование 
внимания респондентами на свободе совести, 
возможности открыто соблюдать религиозные 
постулаты без ограничения. Однако здесь 
вполне способны себя проявить деструктивные 
явления с чем столкнулось российское, в том 
числе, и дагестанское общество в форме ради-
кализации и экстремальности сознания.  

По мнению автора, религиозное возрождение и 
религиозные процессы должны быть под кон-
тролем государства, в противном случае, про-
никновение на территорию Российского государ-
ства идеологии религиозного экстремизма и его 
распространение способно обострить внутрен-
ние проблемы, дестабилизировать ситуацию в 
стране.  

Важными общественными ценностями для даге-
станского населения выступают семья и дети, 
хорошая профессия, борьба за социальную 
справедливость и стремление получить незави-
симость. 
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МОТИВАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XXI ВЕКА: 
СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ БИЗНЕСМЕНОВ 

 
Рахмеева И.И., Клейменов М.В. 

Уральский государственный экономический университет 
 
Аннотация. Россия в последнее время нуждается в преодолении целого ряда кризисов, 

затрагивающих феномен предпринимательства. Это актуализирует потребность в исследова-
нии личностных компонент мотивации занятия бизнесом. Авторами проведено соответствую-
щие социологические опросы школьников, студентов и родителей. Дополнительно при анализе 
серии свободных (неформализованных) интервью с успешными российскими предпринимате-
лями, имеющими длительный стаж ведения бизнеса, проведенных исследователями феномена 
предпринимательства А.Г. Оносовым и А.Г. Никоновым в 2022–2023 гг. авторы статьи произве-
ли сравнительный анализ полученных данных из серии свободных интервью и концепцией мо-
тивации предпринимательской деятельности В.В. Радаева. Получены следующие выводы: по-
требности выживания остаются ведущими среди населения в целом (а среди действующих 
предпринимателей фактор выживания отошел на третью позицию рейтинга), потребности в са-
моутверждении – ведущие среди российской молодежи (потребности гедонистического харак-
тера также высоки среди молодых людей), потребности в труде, профессиональной самореа-
лизации остались вторыми по рейтингу среди взрослых россиян, имеющих планы открыть соб-
ственное дело. Потребность в труде остается ведущей среди представителей российского биз-
неса. 

Ключевые слова: бизнес, мотивация, потребности, предприниматели. 
 

MОTIVATION OF RUSSIAN ENTREPRENEURS  
AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY:  

SUBJECTIVE PERCEPTION OF BUSINESSMEN  
 

Irina I. Rakhmeeva, Mikhail V. Kleymenov 
Ural State University of Economics 

 
Abstract. Russia has recently needed to overcome a number of crises affecting the phenome-

non of entrepreneurship. This actualizes a need to study the personal components of motivation for 
business. The authors conducted relevant sociological surveys of schoolchildren, students and par-
ents. Additionally, when analyzing a series of free (non-formalized) interviews with successful Russian 
entrepreneurs with a long history of doing business, conducted by researchers of the phenomenon of 
entrepreneurship A.G. Onosov and A.G. Nikonov in 2022–2023. The authors of the article carried out 
a comparative analysis of the data obtained from a series of free interviews and the concept of motiva-
tion for entrepreneurial activity by V.V. Radaeva. The following conclusions were obtained: survival 
needs remain leading among the population as a whole (and among existing entrepreneurs, the sur-
vival factor has moved to third position in the ranking), self-affirmation needs are leading among Rus-
sian youth (hedonic needs are also high among young people), labor, professional needs self-
realization remained second in rating among adult Russians who have plans to open their own busi-
ness. The need for labor remains leading among representatives of Russian business. 

Keywords: business, motivation, needs, entrepreneurs. 
 
Введение. Платящие налоги, добросовестные и 
социально ответственные бизнесмены – это ос-
нова эффективной рыночной экономики в соци-
альном государстве, ключ к инновационной тра-
ектории развития общества. 

Многочисленные правительственные проекты, 
направленные на создание условий для разви-
тия предпринимательства, на протяжении по-

следних лет сменяются один за одним (рейтинг 
инвестиционного климата, инвестиционный 
стандарт, предпринимательская инициатива, 
регуляторная гильотина, реформа контрольно-
надзорной деятельности, платформа «забиз-
нес.рф» и пр.). 

Осознав роль институциональных факторов, 
российские власти значительное место в них 
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отводят снижению бюрократических препят-
ствий, сдерживанию «произвола» контролирую-
щих органов, созданию эффективных сервисов 
взаимодействия предпринимателей с государ-
ством и инструментов координации совместной 
деятельности. Однако в стороне от научного и 
государственного интереса остается осмысле-
ние неформальных ограничений развития биз-
неса, роли деловой этики и структуры мотива-
ции. Эти аспекты становятся объектом исследо-
ваний социологов. В последнее время из инсти-
туциональной экономики выделяется направле-
ние социокультурной экономики, изучающей 
культурный код, систему ценностей, социокуль-
турный капитал и их влияние на экономику стра-
ны [1, с. 8].  

Особую актуальность тема принимает в услови-
ях затяжных геополитических и экономических 
кризисов, глобальных вызовов и социальной 
неопределенности, когда наша страна оказыва-
ется на развилке истории, перед выбором пути 
развития. 

В современной России стоит острая необходи-
мость в повышении эффективности институтов 
поддержки предпринимательства [2]. Происходят 
затяжные кризисы и трансформационные про-
цессы, что предоставляет ученым возможность 
выдвигать новые гипотезы [3]. Изучая мотива-
цию предпринимателей в нашем обществе сле-
дует учитывать исследование ценностей, кото-
рые поддерживают представители бизнеса [4]. 

Сейчас сложилась регулятивная этика предпри-
нимательства в российской экономической сре-
де. Политические институты пытаются оказывать 
существенную нормативную поддержку бизнесу 
любого уровня [5]. Существует необходимость 
развивать самостоятельность (самозанятость) 
социальных слоев, тем самым снижая безрабо-
тицу и безынициативность в социуме [6]. Говоря, 
например, о сельских территориях или малых 
городских округах, то там необходимо включать 
людей в активное трудовое поведение – с высо-
ким уровнем мотивации и со стремлениями быть 
лучшими, а не просто быть занятым [7].  

Также, следует развивать взаимодействие орга-
нов государственной власти и представителей 
бизнеса, даже в пользу развития компетентности 
специалистов госорганов и платных услуг помо-
щи предпринимателям [8]. Институт доверия 
находится в крайне затяжном кризисе. 

Развитие бизнеса может происходить на терри-
ториях с недостаточным потенциалом самораз-
вития, поскольку риски для предприниматель-
ства существуют на всех территориях [9]. 

До сих пор говорят об институте чести среди 
предпринимателей Российской империи, кото-
рый, по сути, был утрачен к началу 1990-х гг., 
когда «возник» институт всеобщего недоверия в 
нашей стране [10]. В настоящее время если го-
ворить о феномене меценатства [11], то данный 
институт был «отменен» после Первой Мировой 

войны в нашей стране. Сейчас необходимо воз-
рождать систематическую благотворительность, 
особенно с учетом новой экономической реаль-
ности и СВО на Украине. И.В. Игнатова считает, 
что предпринимательская этика включает в себя 
эгоистический (блага для себя) и альтруистиче-
ский мотивы деятельности (блага для социума) 
[12]. Существует два типа бизнеса по критерию 
нравственности: аморальная стадия и мораль-
ная стадия. Пока что российский бизнес нахо-
дится в затяжном транзите из аморальной ста-
дии в моральную [13].  

Отмечается схожесть социального слоя пред-
принимателей с субкультурой по критерию соб-
ственных норм поведения и определенной спло-
ченности групп. Также, ценности ведения пред-
принимательства могут входить в упорядоченное 
ядро базой, господствующей российской культу-
ры [14].  

Экономические акторы не должны быть неэтич-
ными, аморальными, стремящимися исключи-
тельно к наживе, несметным богатствам. Пред-
приниматели могут быть носителями нравствен-
ных ценностей, направленных на дальнейшую 
солидаризацию российского общества и помощь 
в построении новой экономической реальности. 
При этом институты воспитания и организации 
будут участвовать в развитии потенциальных 
бизнесменов среди детей и подростков [15]. 

Теоретическим фундаментом статьи служит ин-
ституциональная экономика и социология пред-
принимательства, а методическими инструмен-
тами – социологические методы. Д. Норт,                                             
Д. Асемоглу, Дж. Робинсон, А.А. Аузан и другие 
иностранные и российские институционалисты 
посвятили научные труды вопросу «колеи разви-
тия» и определяющим ее институциональным 
факторам. Неформальные институты – система 
культурного кода, ценностей, поведенческих 
установок, присутствующих в поведении боль-
шинства. В этом направлении экономическая 
теория соприкасается с социологией, используя 
ее методы для построения ценностной картины 
страны или конкретной социальной группы. 

Цель исследования заключалась в выявлении и 
сопоставлении образа предпринимателя среди 
российского населения и реальные характери-
стики современного предпринимателя. Для этого 
в статье решались следующие задачи. Во-
первых, показать трансформацию ценностей и 
мотивации предпринимателей в нашей стране. 
Во-вторых, продемонстрировать образ предпри-
нимателя в разрезе различных возрастных ко-
горт. В-третьих, обобщить стимулы и барьеры 
для развития бизнеса, обусловленные нефор-
мальными институциональными и социокультур-
ными ограничениями.  

Обсуждение. Прежде всего, обозначим класси-
ческие (согласно представлениям Р. Кантиольо-
на, А. Смита, Ж.-Б. Сэя, К. Маркса, Й. Шумпете-
ра) отличительные черты предпринимателя: 
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–  способность организовать хозяйственную 
деятельность; 

–  осознанный риск в условиях неопределенно-
сти;  

–  стремление к извлечению прибыли как ком-
пенсации риска; 

–  способность к новаторству (созданию и внед-
рению организационных или технологических 
инноваций). 

Этот социальный портрет дополняет идейность 
предпринимательской деятельности. Под по-
следним И.И. Рахмеева подразумевает, что дея-
тельность предпринимателя обусловлена опре-
деленным концептом. Данная идея направлена 
на удовлетворение повседневных потребностей 
и решение общественных/коллективных целей. В 
некоторых случаях можно говорить об этической 
идеологии предпринимателей [16]. 

Институциональная экономика дает описание 
институциональной среды, способствующей 
успешному развитию предпринимательства и  

Социокультурная (нравственная) экономика ука-
зывает на наличие специфичных для каждой 
нации нравственных установок и системы моти-
вов различны социальных групп и наличие кор-
реляции данных параметров с результатами 
экономической деятельности [17]. 

Социология предпринимательства снабжает 
ученых методами исследования установок к 
осуществлению предпринимательской деятель-
ности представлениями о системе мотивов 
предпринимательской деятельности и специфи-
ческих черт предпринимателя, раскрывает сущ-
ность сообщества предпринимателей как само-
стоятельного социального класса. 

Крайне важна концепция «вынужденного пред-
принимательства» В.В. Радаева. Под «вынуж-
денностью» понимается необходимость занятия 
бизнесом при отсутствии адекватных альтерна-
тив для существования. Если говорить про рос-
сийскую социально-культурную действитель-
ность, то можно говорить о сокращении бюджет-
ных средств и началу содействия реставрации 
развития предпринимательской «жилки» у рос-
сиян. Можно назвать вынужденное предприни-
мательство как один из модусов действия техно-
логии подталкивания (nudge) на государствен-
ном уровне [18].  

Мотивация занятия предпринимательской дея-
тельностью тесно завязана с выработавшейся 
профессиональной культурой, которую мы мо-
жем смело назвать предпринимательской. Ко-
нечно, же предпринимательская культура пере-
плетается с национальной, этнической, иногда с 
субкультурой [19]. Поддержание ценностей со-
циума и готовности заплатить за получение ма-
териальных и духовных продуктов от занятия 
предпринимательством. Но при этом предпри-

нимательство чаще всего включает возможности 
индивида или группы создавать новое, прорыв-
ное. Часть исследователей полагает, что ориен-
тация на новаторство отражает одну из точек 
зрения на феномен предпринимательства – ев-
ропоцентристский, т.е. на лицо зависимость 
предпринимательской деятельности от господ-
ствующих культурных норм [20].  

Сама по себе предпринимательская культура 
выступает интегральным элементом националь-
ной культуры. Следует отметить, что длитель-
ные годы в нашей стране предпринимательство 
фактически было в подавленном виде, особенно 
на территории РСФСР, поскольку существовал 
запрет на занятие предпринимательской дея-
тельностью как вредящей советской культуре.  

Но нужно не только опираться на исторический 
контекст, следует говорить о культуре доверия. 
В целом, в нашей стране институт доверия 
находится на низком уровне развития. Недове-
рие в нашей стране становится общей чертой, и 
это касается бизнес-сообщество [21]. Встает 
уникальный вопрос соприкосновения нравствен-
ных норм и предпринимательства. Встает вопрос 
о возможности предпринимателя быть нрав-
ственным. Е.В. Гладышева указывает, что исто-
рически Россия полна прецедентов (чаще к зака-
ту Российской Империи) наличия нравственного 
наполнения предпринимательской деятельно-
сти, особенно среди купеческого сословия [22]. 
Примером может служить «слово купца», озна-
чавшее гарантию будущего действия. Доверие 
такому «слову» может быть гарантировано толь-
ко устойчивой институциональной средой [2]. 
Также одним из аспектов этики предпринима-
тельства является благотворительность, меце-
натство [23]. Одним из решений усиления нрав-
ственных норм является усиление «купленного и 
ослабленного» государства [24]. 

Методика исследования. В основе данной ста-
тьи лежат результаты двух социологических ис-
следований.  

Первое исследование в форме свободного ин-
тервью проведено на протяжении 2022 года со 
106 российскими предпринимателями, которые 
отвечали критериям успеха и наличия жизненной 
стратегии построения бизнеса и карьеры. В 
настоящей статье мы используем данные из се-
рии свободных (неформализованных) интервью, 
полученные исследователями феномена пред-
принимательства А.Г. Оносовым и А.Г. Никоно-
вым [25]. К тому же в ходе интервью зачастую 
выяснялось, что информанты подпадают под 
категорию инноваторов – тех предпринимателей, 
которые не просто занимаются делом ради де-
нег, выживания, но ради претворения их идей в 
жизнь, воплощая идеальный образ предприни-
мателя в представлении Й. Шумпетера.  

Второе исследование – социологический опрос, 
проведенный авторами на базе школ и экономи-
ческого университета в Свердловской области в 
мае-июне 2023 г. Объектом исследования вы-
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ступали учащиеся школ 7–11 классов (n = 182) и 
их родители (n = 487) из городов Свердловской 
области. Цель исследования состояла в изуче-
нии отношения учащихся и их родителей к пред-
принимательской деятельности и освоению зна-
ний и навыков ведения бизнеса. 

Данные ВЦИОМ демонстрируют, что после 
тридцати лет с распада Советского Союза идея 
построить бизнес немного уменьшилась, но по-
зитивные ожидания от предпринимателей среди 
россиян выросли, как и число тех, кто считает, 
что бизнесмен обогащается благодаря личност-
ным характеристикам, а не исключительно кор-
рупционным схемам.  

В 1991 г. с распадом Советского союза 2 % 
быстро определились и организовали бизнес,                

29 % хотели начать свое дело, 49 % такого же-
лания не имели и 20 % сомневались (табл. 1). К 
началу XXI века сомневающиеся преимуще-
ственно сделали свой выбор, а в 2016–2019 гг. 
их доля составляла всего 2–3 %. Выбор был 
сделан в пользу отказа от попыток начать биз-
нес, зато часть желающих начать дело реализо-
вали свои планы. Таким образом, к концу второй 
декады нового тысячелетия сложилась следую-
щая картина: 10 % опрошенных указывали на 
наличие собственного дела, 63 % не испытывали 
желания иметь свой бизнес и 25 % когда-нибудь 
хотели бы стать предпринимателями [26]. Пан-
демия и санкционный кризис несущественно 
повлияли на ситуацию, незначительная доля 
респондентов (2 п.п.) перешла из группы жела-
ющих иметь бизнес в категории тех, кто такого 
желания не испытывает. 

Таблица 1 

Хотели ли вы когда-либо иметь собственный бизнес, стать предпринимателем?  
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 

 
Год 1991 1992 2008 2011 2013 2016 2017 2019 2022 

Скорее не хочу 49 47 59 57 64 60 68 63 65 
Скорее хочу 29 31 32 30 23 34 22 25 23 
У меня есть свой бизнес 2 3 4 5 5 3 7 10 10 
Затрудняюсь ответить 20 19 5 8 8 3 3 2 2 

 
Источник: составлено автором на основе материалов ВЦИОМ «Пора предпринимать?» / Мониторинг 1992–2022. URL : 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pora-predprinimat-monitoring-1992–2022 [26]/ 
 
Мотивы и ценности предпринимателей в Рос-
сийской Федерации. Сразу после распада СССР 
проблему о мотивации отечественных предпри-
нимателей исследовал В.В. Радаев, показавший, 
что за простыми экономическими мотивами 
скрывается «целый мир неисследованных соци-
альных отношений» [27]. В.В. Радаев предлагает 
4 идеальных типа мотивов: гедонистические и 
потребности выживания, потребности в труде и 
социальном самоутверждении. Согласно резуль-
татам его социологического исследования, про-
веденного в 1993 г. на заре развития нового рос-
сийского капитализма, ведущими мотивами были 
потребности в выживании (во многом обуслов-
ленные неуверенностью в завтрашнем дне) и 

социальном самоутверждении [27]. Также в 
опросе прослежены руководящие мотивы дей-
ствий предпринимателей по типологии М. Вебе-
ра (целе- и ценностно-рациональные, аффек-
тивные и традиционные), ключевыми из которых 
оказались ценностные, а именно, нести личную 
ответственность и возможность приносить поль-
зу людям [27]. 

Как изменились эти мотивы за прошедшие                                               
30 лет и каковы предпосылки к этому? Мы 
сгруппировали ответы респондентов в рамках 
авторского социологического исследования [28] 
в 4 группы в соответствии с типологией В.В. Ра-
даева (табл. 2). 

Таблица 2 

Рейтинг мотивов занятия предпринимательством, % 
 

№ Причины Школьники 
Родители 

в отношении 
себя 

Родители  
в отношении 
своих детей 

Студенты 
экономическо-
го ВУЗа [28] 

Предприни-
матели 

1 2 3 4 5 6 7 
Потребности выживания 

1 Прибыль, большие деньги, 
высокие доходы 40,7 16,1 18,2 19,5  

2 Улучшение  
собственной жизни – 6,5 – –  

3 Работа на себя 9,3 25,8 18,4 –  
4 Помощь родителям  

в старости (в будущем) – – 2,7 –  
5 Продолжать бизнес  

родителей – – 2,7 –   
Итого доля мотива  
выживания 50 48,4 42 19,5 18,0 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Гедонистические потребности 

6 
Свобода, гибкий график, 
гармоничное сочетание 
личной жизни и работы 3,7 6,5 14,6 26,5  

7 
Возможность  
путешествовать – 1,6 – –  

 Итого доля  
гедонистических мотивов 3,7 8,1 14,6 26,5 3,8 

Потребности в труде  
8 Интересное дело 18,7 16,1 11,8 –  

9 
Реализация идей,  
самореализация, создание  
продукта 3,7 12,9 14,8 18,9  

10 Способности ребенка – – 8,2 –  

 Итого доля мотива  
трудиться 22,4 29 34,8 18,9 57,5 

Потребности в социальном самоутверждении 
11 Помощь (польза) окружа-

ющим, семье, городу, об-
ществу, создание полезно-
го продукта (услуги) 8,9 9,7 1,8 4,7  

12 Возможность управлять 
людьми 1,6 1,6 – 6,8  

13 Быть профессионалом, 
успешным, крутым, иметь 
собственный бизнес 9 – 3,6 22,2   
Итого доля мотива соци-
ального самоутверждения 19,5 11,3 5,4 33,7 20,7 

14 Затруднились ответить 4,4 3,2 3,2 1,4   
Итого ответов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Источник: составлено авторами на основе собственных исследований и данных из серии свободных интервью, прове-
денных А.Г. Оносовым и А.Г. Никоновым. 
 
Согласно авторскому исследованию 2023 года, 
почти две трети школьников (61,4 %) думают об 
открытии своего дела в будущем, но ведущим 
мотивом для них служит получение высокого 
дохода (40 % положительно ответивших об ин-
тересе к предпринимательству). А среди взрос-
лого населения 40 % хотели бы открыть или уже 
имеют свое дело (процент по Свердловской об-
ласти выше среднероссийского, что обусловлено 
высокой экономической активностью и платеже-
способным спросом в данном регионе), но струк-
тура мотивации заметно отличается: каждый 
четвертый выбрал высокий доход, такая же по 
популярности причина связана с интересным 
бизнесом и в топе рейтинга – независимость – 
каждый четвертый респондент. 

Две трети родителей видят собственных детей в 
качестве бизнесменов, преимущественно видя в 
этом их возможность самореализации и быть 
свободными (табл. 2). Среди тех, кто против, 
чтобы их чада шли в бизнес 32 % указали в ка-
честве причины большие риски и ответствен-
ность, 19,4 % – на отсутствие у их детей «хват-
ки» (или жилки) предпринимателя, еще 16 % – 
отсутствие знаний и навыков и необходимость 
много работать над собой. 

 

Мотивы выживания (обеспечение личного и се-
мейного благосостояния, независимости от ра-
ботодателя, рынка труда) остаются приоритет-
ными в большинстве социальных групп, что ба-
зируется на сохраняющимся низким уровне жиз-
ни, немалой долей бедности и высоким неравен-
ством (табл. 3). Ускоренное расслоение обще-
ства происходило в 90-е гг., с момента распада 
Советского союза по 2012 год шел непрерывный 
рост децильного коэффициента, показывающего 
соотношение доходов для групп, составляющих 
10 % наиболее и наименее обеспеченных граж-
дан, (с 4,5 до 16,4) и индекса концентрации до-
ходов, или коэффициента Джини, (с 0,260 до 
0,420). К 2021 показатели несущественно 
уменьшились до 15,2 и 0,409 соответственно. 
Вместе с тем для действующих бизнесменов 
потребность выживания отошла на 3-ю позицию, 
что говорит о формировании устойчивого соци-
ального класса предпринимателей. 

Это же нам демонстрируют результаты Всемир-
ного обзора ценностей. Так на диаграмме Ин-
глхарта [30] по оси ценности выживания – само-
выражения с 1996 по 2022 при общем сдвиге 
европейских и азиатских стран вправо по шкале 
Россия остается в числе крайних в зоне приори-
тета выживания (рис. 1). Можно уверенно утвер-
ждать, что геополитические события 2022 г. 
лишь усилили эти потребности. 
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Таблица 3 

Динамика показателей распределения доходов домохозяйств в России 
 

Показатель 1991 2001 2011 2021 
Децильный коэффициент 4,5 13,9 16,1 15,2 
Коэффициент Джини 0,260 0,397 0,417 0,409 

 
Источник: составлено авторами на основе материалов официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики. URL : https://rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения 22.03.2023) [29]. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Изменение позиций России с 1996 по 2022 на диаграмме Инглхарта. 
Источник: Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., Lagos, M., Norris, P., Ponarin,  

E. & Puranen B. (2022): World Values Survey Wave 7 (2017-2022) Cross-National Data-Set.  
Version: 4.0.0. World Values Survey Association. DOI: doi.org/10.14281/18241.18 

 
Занятие бизнесом в России по-прежнему вос-
принимается как небезопасное (не просто риско-
ванное, а именно небезопасное) и требующее 
нарушения закона. Так, согласно исследованиям 
Федеральной службы охраны в 2019 г. в регио-
нах России [31], 69 % специалистов (адвокатов, 
ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) 
и 84 % предпринимателей не считают ведение 
бизнеса в России безопасным. И сохраняется 
рост количества людей, склоняющихся к такому 
мнению. Указанный автором тезис подтвержда-
ют и опросы ВЦИОМ 2019 г., показавшие, что                   
62 % граждан считают, что вести честный бизнес 
в нашей стране невозможно [32], а в 2022 г. ре-
спонденты, не имеющие желания начать свое 
дело, в числе причин называли опасение, что 
государство однажды вновь закроет частные 
предприятия (12 %), необходимость для этого 
«нарушать закон, давать взятки, спекулировать» 
(7%) и боязнь «рэкета» и внимания преступников 
(4 %). 

Можно говорить о неуменьшающейся потребно-
сти общественного самоутверждения через осу-
ществление предпринимательства у бизнесме-
нов и ее ведущей роли среди молодежи. Одно-
временно только в студенческой социальной 
группе высоки гедонистические потребности. 

Ключевая трансформация мотивов к осуществ-
лению предпринимательства произошла с по-

требностью в труде, самореализации (коррели-
рует с данными диаграммы Инглхарта, рис. 1), 
которая вышла на вторую позицию взамен соци-
ального самоутверждения среди взрослого 
населения, пока только желающего открыть свой 
бизнес, и имеет достаточную выраженность в 
других социальных группах. Для действующих 
бизнесменов потребность самореализации стала 
ведущей (рис. 2). 

В наше время произошла трансформация типов 
поведения у социального слоя предпринимате-
лей в России (рис. 3): если говорить о начале 
развития рыночной экономики (1990-е гг.) в 
нашей стране, то большинство людей даже из 
бизнеса придерживались традиционного дей-
ствия. В наше время (20-е годы XXI столетия) 
традиционное поведение заменено фактически 
аффективным, т.е. люди пытаются ориентиро-
ваться на собственное эмоциональное восприя-
тие.  

А.А. Аузан в исследовании культурного кода 
российской экономики определил ряд отличи-
тельных признаков (в частности, высокая ди-
станция власти, избегание неопределенности и 
др.) [33], сдерживающих страну в «колее разви-
тия». Однако, он же отмечает и способность 
россиян к решению глобальных вызовов – даль-
нейшего освоения космического пространства, 
созданию атомных технологий и современного 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Рахмеева И.И., Клейменов М.В. 
 

74 

вооружения. Авторы полагают, что именно высо-
кая мотивация к выживанию и труду позволила 
успешно преодолеть отечественными предпри-
нимателями вызовы 2020–2022 гг. (что выража-
ется в снижении ВВП страны намного меньше 
прогнозного в кризисные периоды): пандемия 

новой коронавирусной инфекции, мировой гео-
политический и экономический кризис, СВО на 
Украине, беспрецедентные давление рестрикций 
коллективного Запада на нашу страну, дальней-
шее развитие гибридных военных операций.  

 

 
 

1993 г. (данные исследования В.В. Радаева) 
 

2022 г. (авторское исследование) 
 

Рисунок 2 – Изменение ранга мотивов занятия предпринимательством среди действующих бизнесменов. 
Источник: составлено на основе Радаев В.В. Неэкономические мотивы предпринимательской деятельности /                                                              

В.В. Радаев // Вопросы экономики. 1994. № 7. С. 85–98. (И результатов собственных исследований). 
 
 

 
 

1993 г. (данные исследования В.В. Радаева) 
 

2022 г. (авторское исследование) 
 

Рисунок 3 – Изменение типов социального действия (по М. Веберу) действующих бизнесменов. 
Источник: составлено на основе Радаев В.В. Внеэкономические мотивы предпринимательской деятельности /                                                              

В.В. Радаев // Вопросы экономики. 1994. № 7. С. 85–98. (И результатов собственных исследований) 
 
Заключение. В отношении изменения структуры 
мотивов к занятию предпринимательством полу-
чены следующие выводы: 

Потребность выживания осталась ведущей сре-
ди населения, ее составляют обеспечение бла-
госостояния личного и семейного, а также рабо-
та на себя (независимость от работодателя, 

рынка труда), вместе с тем для действующих 
бизнесменов она отошла на 3-ю позицию. 

Потребность в социальном самоутверждении 
через осуществление предпринимательства яв-
ляется ведущей только в молодежной среде, 
одновременно только в этой социальной группе 
высоки гедонистические потребности. 
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Среди взрослого населения, желающего открыть 
свое дело, на вторую позицию взамен социаль-
ного самоутверждения вышла потребность в 
труде, самореализации, при этом данная группа 
потребностей имеет достаточную выраженность 
в других социальных группах, а для действую-
щих бизнесменов является ведущей. 

Сложившаяся к концу второго десятилетия XXI 
века структура мотивов отечественных предпри-
нимателей и образ предпринимателя в глазах 
общественности коррелируют друг с другом и 
говорят о наличии позитивных ценностных уста-
новок в данной социальной группе, способству-
ющих развитию страны и отдельных территорий.  
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ОНЛАЙН-РАДИКАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ  
 

Чимаров С.Ю., Алексеев А.А. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и вектора продвижения в со-

знание отдельных лиц информации, контент которой сопряжен с формированием новых отря-
дов экстремистски настроенных граждан и их мобилизации на совершение актов терроризма, 
способствующих порождению в обществе страха и панических настроений, и как следствие, 
созданию в обществе атмосферы социального конфликта. Выявляя преступный характер отме-
ченного, авторы акцентируют внимание на парадигме использования идеологами экстремизма 
новых информационных технологий и потенциала сети «Интернет». В процессе проведения 
своего исследования, авторы руководствовались методом диалектического подхода к понима-
нию некоторых сущностных аспектов феномена онлайн-радикализации, имеющих актуальное 
значение в условиях современных геополитических реалий, квинтэссенция которых обращена в 
направлении деструктивного воздействия на российское общество со стороны ряда недруже-
ственных России государств. В ходе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, 
индукция и дедукция), специально-научные (эвристический и аксиологический) методы позна-
ния и метод контент-анализа. Результаты исследования: в публикации нашли отражение 
наиболее значимые выводы научной мысли, корреспондирующие предметному полю угроз и 
рисков, вызванных особенностями архитектуры сети «Интернет» и представляющие опасность 
для современного общества. Кроме того, в статье обобщен зарубежный опыт, в части уточне-
ния некоторых путей борьбы с экстремизмом, а также представлено авторское понимание де-
финиции «онлайн-радикализация». Выводы и заключения: материалы публикации могут быть 
использованы в процессе самообразования начальствующих лиц органов внутренних дел и для 
более углубленного изучения преподавательским составом и научными сотрудниками образо-
вательных организаций системы МВД России. 

Ключевые слова: социальное явление, социальный смысл, социальный конфликт, об-
щество, онлайн-радикализация, экстремизм, терроризм, органы внутренних дел. 

 
ONLINE RADICALIZATION AS A SOCIAL PHENOMENON  

OF A CRIMINAL EMERGENCY AND SOME WAYS TO FIGHT EXTREMISM 
 

Sergey Yu. Chimarov, Alexey A. Alekseev 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Purpose. The article is devoted to the study of the characteristics and vector of pro-

motion into the consciousness of individuals of information, the content of which is associated with the 
formation of new groups of extremist-minded citizens and their mobilization to commit acts of terror-
ism, contributing to the generation of fear and panic in society, and as a result, the creation of an at-
mosphere of social conflict in society . Revealing the criminal nature of the above, the authors focus 
on the paradigm of the use of new information technologies and the potential of the Internet by ex-
tremist ideologists. In the process of conducting their research, the authors were guided by a dialecti-
cal approach to understanding some essential aspects of the phenomenon of online radicalization, 
which are relevant in the context of modern geopolitical realities, the quintessence of which is directed 
towards the destructive impact on Russian society from a number of states unfriendly to Russia. Dur-
ing the study, general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction), special scientific (heu-
ristic and axiological) methods of cognition and the method of content analysis were used. Research 
results: the publication reflects the most significant conclusions of scientific thought that correspond to 
the subject field of threats and risks caused by the peculiarities of the Internet architecture and posing 
a danger to modern society. In addition, the article summarizes foreign experience in terms of clarify-
ing some ways to combat extremism, and also presents the author’s understanding of the definition of 
«online radicalization». Conclusions and conclusions: the publication materials can be used in the 
process of self-education of senior officials of internal affairs bodies and for a more in-depth study by 
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teaching staff and researchers of educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs 
system. 

Keywords: social phenomenon, social meaning, social conflict, society, online radicalization, 
extremism, terrorism, internal affairs bodies. 
 
Введение. Социальные последствия спорадиче-
ски совершаемых в современном обществе ак-
тов крайне жестокого отношения к жизни, здоро-
вью людей, соблюдению их прав и свобод вы-
званы стремлением идеологов этих актов к по-
рождению в конкретной стране обстановки соци-
альной нестабильности и вовлечению в отме-
ченные деструктивные действия в качестве ис-
полнителей – адептов радикального способа 
поведения. Указанное обстоятельство пред-
определяет актуальность нового осмысления 
отдельных проявлений экстремального характе-
ра, одним из источников которых являются ин-
формационные технологии XXI в., основанные 
на потенциале сети «Интернет», посредством 
которого достигается деструктивное проявление 
на практике современной модели онлайн-
радикализации. События 22 марта 2024 г. в кон-
цертном зале «Крокус Сити Холл» (Московская 
область), жертвами террористической атаки на 
который стали 144 человека, позволяют вновь 
обратить внимание на использование бенефи-
циарами данного злодеяния совокупности целе-
направленных опций, базирующихся, в том чис-
ле, на технологиях онлайн-радикализации. Как 
нам представляется, стремление заказчиков 
данного и ряда других радикальных шагов к де-
стабилизации сложившейся социальной структу-
ры российского общества, требуют дополни-
тельного анализа и выявления некоторых путей 
борьбы с экстремизмом, основанном на терроре 
и современных достижениях информационного 
общества, предоставляющих в распоряжение 
злонамеренных лиц палитру трудно поддающих-
ся контролю технологических «уловок» иннова-
ционного характера. 

Обсуждение. Апеллируя к социальному контек-
сту экстремизма (от лат. «extremus» – «край-
ний») и тесно связанному с ним терроризмом (от 
лат. «terror» – «страх», «ужас»), целесообразно 
учитывать сопряженные с отмеченными явлени-
ями такие факторы, как: 

1) социальная почва экстремизма и терроризма 
(далее – «ЭиТ»); 

2) отсутствие у некоторых представителей об-
щества социальных перспектив своей жизненной 
траектории;  

3) социальное напряжение в обществе;  

4) социально-деструктивные функции «ЭиТ»;  

5) антисоциальный характер последствий от 
деятельности экстремистов и террористов;  

6) «ЭиТ» как разновидность социального кон-
фликта;  

7) дестабилизация существующей социальной 
структуры и ряд других.  

Исследуя особенности социальной базы терро-
ризма в нашей стране, И.В. Воронин связывает 
фундаментальную часть радикальных настрое-
ний в обществе с числовым значением дециль-
ного коэффициента: более высокий показатель 
данного коэффициента корреспондирует боль-
шему проявлению со стороны экстремистов 
недовольства положением дел в виде реализа-
ции актов своего недовольства в крайне-
радикальных формах [1, с. 56]. В данном случае, 
необходимо обратить внимание на соответствие 
приведенному мнению вывода председателя 
Конституционного суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькина, указавшего на более чем двойное 
превышение критического порога уровня нера-
венства в нашей стране по децильному коэффи-
циенту (по состоянию на декабрь 2023 г.) [2].  

В русле проводимого нами исследования, мы 
разделяем точку зрения К.Г. Горбунова, аксиоло-
гическое суждение которого возводит терроризм 
в разряд новой формы социальной чрезвычай-
ной ситуации криминального характера, харак-
теризующейся развитой способностью к перма-
нентной адаптации в динамично изменяющихся 
условиях социального бытия, что в свою очередь 
определяет новую повестку дня, в плане дей-
ственного реагирования на вызовы «ЭиТ» [3].  

Связанность понятий «экстремизм» и «терро-
ризм» вызывает необходимость их сопоставле-
ния и установления определенной корреляции 
на понятийном уровне. По этой причине, отдель-
ные специалисты предпринимают попытки к вы-
явлению соотношения между экстремизмом и 
терроризмом. К примеру, Э.Б. Настуев исходит 
из того, что терроризм может быть оценен в ка-
честве «глубоко законспирированной деятельно-
сти, нацеленной на реализацию экстремистских 
идеологий» [4, с. 333]. 

При уточнении взаимосвязи между экстремиз-
мом и терроризмом, следует обратиться к поло-
жениям российского законодательства. Как сле-
дует из нормативно-правового установления 
части 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2022 г. 
№ 114-ФЗ, экстремистская деятельность (экс-
тремизм) – это публичное оправдание террориз-
ма и иная террористическая деятельность [5]. 
Что касается второй правовой дефиниции, то в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 06.03.2026 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», терроризм – это «идеология 
насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, ор-
ганами публичной власти федеральных терри-
торий, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий» [6].  
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С учетом изложенного выше и в соответствии с 
темой настоящего исследования, нам представ-
ляется необходимым акцентировать внимание 
на предметном поле онлайн-радикализации как 
социального явления чрезвычайной ситуации 
криминального характера и некоторых путях 
борьбы с экстремизмом в современных условиях 
развития общества, в котором новые технологии 
дигитального характера имеют определяющее 
значение. В этой связи, мы предлагаем следую-
щее определение: онлайн-радикализация – это 
противоправное действие, целеполаганием ко-
торого выступает преступное подстрекательство 
и вовлечение (вербовка) с помощью потенциала 
сети «Интернет» отдельных лиц в ряды сторон-
ников экстремистской идеи (адептов новой веры 
крайнего толка), от которых ожидается непо-
средственное участие в акциях по подрыву госу-
дарственного устройства и созданию в обществе 
посредством различного рода диверсий и актов 
насилия обстановки хаоса, сопровождаемой 
ужасом и страхом в сознании людей, являющих-
ся жертвами экстремизма и терроризма. Ради-
кальный смысл идеи «ЭиТ» – «мы против них!». 

Актуальность обращения к указанной теме под-
черкнута в выступлении Президента Российской 
Федерации В.В. Путина на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России. Как следует из мате-
риалов указанного мероприятия, в кругу приори-
тетов в деятельности отмеченного правоохрани-
тельного ведомства, особое внимание должно 
быть уделено борьбе с экстремизмом. МВД Рос-
сии, участвуя совместно со спецслужбами «в 
расследовании кровавого теракта 22 марта, 
важно установить не только непосредственных 
исполнителей, но и все звенья цепочки, конеч-
ных преступных бенефициаров этого злодеяния» 
[7], – отметил В.В. Путин.  

Определяя задачу по обеспечению эффективно-
сти борьбы с любыми проявлениями экстре-
мистского характера, глава государства пред-
ставил общую характеристику источников экс-
тремизма, среди которых:  

1) нелегальная миграция;  

2) идеологическая обработка сознания подвер-
женных этому определенных лиц, со стороны 
проповедников, стремящихся насадить ценности 
радикального свойства;  

3) продвижение специализированных «Интер-
нет»-сайтов и др.  

Используя новые цифровые технологии онлайн-
общения, инициаторы внедрения в сознание 
людей радикальных идей экстремистской 
направленности, презентуют своей эвентуаль-
ной «пастве» заманчивые предложения, условия 
реализации которых просты, и, как правило, 
предполагают вербуемым пользователям поста-
вить лайк и подписаться на определенные кана-
лы коммуникации (сайты). В качестве приманки 
предлагается опция: за каждый лайк и подписку 
обещано вознаграждение в конкретном размере.  

Таким образом, «в запутанном мире онлайн-
интриг разворачивается путешествие с жутким 
ощущением неизбежности, вербуемый пользо-
ватель просто плывет по течению, демонстрируя 
при этом смесь смирения и участия в интриге» 
[8]. 

В дальнейшем, лица – очарованные заманчивым 
предложением анонимного модератора сайта, 
получают свои логин и пароль, посредством ко-
торых происходит их добавление в группу еди-
номышленников, а в действительности участни-
ков онлайн-организованной преступной сети, 
сформированной на основе радикализма терро-
ристической направленности. 

Что касается последующего вовлечения завер-
бованных лиц в практические действия соответ-
ствующей направленности, то здесь действует 
правило «делу – время!».  

Как следует из проведенных отдельными зару-
бежными специалистами исследований, архи-
тектура «Интернета» в полной мере способству-
ет онлайн-продвижению радикальных вариантов 
экстремистской идеологии. Отмеченное обу-
словлено действием современного механизма 
управления информацией. Примером такого ме-
ханизма может служить процесс формирования 
онлайн-эхо-камер, т.е. тех структур, в которых 
люди могут окружать себя единомышленниками 
и помогать укреплять взгляды друг друга, тем 
самым способствуя усилению мнений. Тесно 
связанными с эхо-камерами являются пузырьки-
фильтры (англ. «filter bubbles») [9].  

Для отмеченных «filter bubbles», ключевым драй-
вером выступают новые цифровые технологии, 
основанные в том числе на алгоритмах искус-
ственного интеллекта. Благодаря процессу ин-
тенсификации автоматической обработки масси-
ва информации о пользователях, сеть «Интер-
нет» предлагает масштабный контент информа-
ции одного и того же типа.  

Как отмечают английские ученые Й.Ф. Биндер и 
Дж. Кеньон, данное обстоятельство способству-
ет живучести онлайн-радикализации правонару-
шений, поощрению и одобрению насилия в об-
ществе и сохранению онлайн-культуры экстре-
мистских убеждений [10]. 

При рассмотрении некоторых методов борьбы с 
онлайн-радикализмом, представляется небезын-
тересным рассмотреть отдельные рекомендации 
«Управления правительственной подотчетно-
сти» (США) (англ. «U.S. Government 
Accountability Office», GAO), проводящего иссле-
дования в области противодействия указанному 
явлению, разрабатывающего по данному вопро-
су рекомендации Конгрессу США [11] и форми-
рующего в адрес этого учреждения соответству-
ющие отчеты [12].  

В целях информирования общественности о 
своей деятельности и реализации усилий по 
охвату целевой аудитории, GAO запустило в 
январе 2014 г. «WatchBlog».  
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Формат данного блога позволяет GAO разме-
щать публикации о текущих событиях и новост-
ном контенте, показывать эффективность своей 
работы, в части влияния на национальное зако-
нодательство и выявлять проблемные области. 
При этом особого внимания заслуживают реко-
мендации GAO о необходимости изучения в 
пределах компетенции «Бюро юридической ста-
тистики» (англ. «Bureau of Justice Statistics», BJS) 
варианта измерения масштаба виктимизации 
(англ. «National Crime Victimization Survey»), свя-
занной с онлайн-радикализацией и продвижени-
ем идей экстремизма в «Интернете». 

Проведенный нами анализ отдельных положе-
ний отчетов GAO по теме проводимого исследо-
вания, позволяет обратить внимание на следу-
ющие пути борьбы с онлайн-радикализмом: 

1. Распространяемый контент информации 
должен соответствовать требованиям нацио-
нального законодательства. Указанное имеет 
прямое отношение к управлению онлайн-
форумами и цифровыми платформами, включая 
социальные сети, прямые трансляции и 
краудфандинговые платформы. При выявлении 
любого отклонения от действующих нормативно-
правовых предписаний, необходимо оператив-
ное применение запрета на информацию экс-
тремистского характера. 

2. Каждый пост радикального свойства должен 
сопровождаться особым способом маркировки, с 
использованием специальных алгоритмов искус-
ственного интеллекта. При этом целесообразно 
более активно вовлекать в процесс борьбы с 
радикальной информацией пользователей, по-
могающих соответствующим органам и долж-
ностным лицам выявлять вредоносный контент. 

3. Оперативно фиксировать циркулирующую в 
среде «Интернета» информацию ненависти и 
призыва к радикальным шагам. При этом орга-

нам правоохранения следует использовать за-
фиксированные факты противоправной дея-
тельности в сетевом пространстве как доказа-
тельную базу при судебном преследовании тех 
лиц, которые совершают отмеченные действия 
деструктивного характера. 

4. Совершенствовать механизм аналитической 
работы по выявлению состояния потенциально 
опасных способов и масштаба/динамики про-
движения запрещенной информации в сети «Ин-
тернет». Отмеченная деятельность требует бо-
лее высокого уровня координации всех право-
охранительных ведомств. 

Заключение. Проведенное на основе ряда оте-
чественных и зарубежных источников исследо-
вание проблемы онлайн-радикализации как со-
циального явления, имеющего характер чрезвы-
чайного и криминального свойства, свидетель-
ствует об актуальности выявления природы, 
особенностей и путей борьбы с экстремистскими 
проявлениями в обществе, имеющими прочное 
сопряжение с актами терроризма. При этом важ-
ным представляется понимание новых способов 
продвижения в сознание отдельных лиц ради-
кальных идей, зарождающихся в умах нацелен-
ных на зло людей и циркулирующих в безгра-
ничном сетевом пространстве «Интернета», ис-
пользующего современные цифровые техноло-
гии продвижения информации, контент которой 
ориентирован в том числе на порождение в об-
ществе хаоса, страха и паники. 

Отмеченное свидетельствует о востребованно-
сти учета в практике соответствующих право-
охранительных структур Российской Федерации 
зарубежного опыта борьбы с онлайн-
радикализмом и высокой бдительности граждан 
нашей страны, направленной на оперативное 
выявление любой информации экстремистского 
толка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА СТРАНЫ В СМИ 
 

Чунихина Т.Н., Круглик Н.В. 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация. Актуальность. Рассматриваются особенности процесса формирования обра-

за страны посредством инструментов СМИ, которые отражают и формируют мнения, установки 
и поведение людей, то есть используются как инструмент для достижения различных целей, 
включая укрепление национального единства, достижение социального прогресса или, наобо-
рот, для манипулирования общественным сознанием. Текущая международная политика ока-
зывает существенное влияние на образ России в зарубежных СМИ. Цель и задачи работы со-
стояли в выявлении ключевых аспектов образа России, формируемых зарубежными СМИ (на 
примере американских и британских СМИ). Представлены результаты, проведено социологиче-
ское исследование содержания статей, охватывающих различные аспекты отношения к России. 
Полученные данные позволили сделать вывод о том, что образ России в этих медиа преиму-
щественно носит отрицательный характер. Основное внимание уделяется внешней политике, 
военным конфликтам и экономическим трудностям, что отражает восприятие России как стра-
ны, вызывающей беспокойство и опасения на международной арене. 

Ключевые слова: образ страны, средства массовой информации, общественное мнение, 
стереотипы, фрейминг, социальные сети, международные отношения, инвестигативная журна-
листика. 

 
THE MEDIA IMAGE OF THE COUNTRY IN FOREIGN MEDIA  

 
Tatyana N. Chunikhina, Natalia V. Kruglik 

Kuban State University of Technology 
 
Abstract. Relevance. The features of the process of forming the image of a country through 

media tools that reflect and shape the opinions, attitudes and behavior of people are considered, that 
is, they are used as a tool to achieve various goals, including strengthening national unity, achieving 
social progress, or, conversely, to manipulate public consciousness. Current international politics has 
a significant impact on the image of Russia in foreign media. The purpose and objectives of the work 
were to identify key aspects of the image of Russia formed by foreign media (using the example of 
American and British media). The results are presented and a sociological study of the content of arti-
cles covering various aspects of attitudes towards Russia has been conducted. The data obtained al-
lowed us to conclude that the image of Russia in these media is predominantly negative. The focus is 
on foreign policy, military conflicts and economic difficulties, which reflects the perception of Russia as 
a country of concern and fear in the international arena. 

Keywords: image of the country, media, public opinion, stereotypes, framing, social networks, 
international relations, investment journalism. 
 
Введение. В современном мире, пронизанном 
информационными потоками и глобальными 
коммуникациями, медиа стали мощным инстру-
ментом формирования общественного мнения, 
восприятия других стран и даже воздействия на 
международные отношения. Именно в этом кон-
тексте становится крайне актуальным исследо-
вание образа России в зеркале зарубежных 
СМИ. По сути, информационное пространство 
стало ареной, где государства соревнуются за 
формирование и поддержание своего имиджа.  

Все страны, включая Россию, стремятся активно 
продвигать свои интересы и ценности через ме-

дийные платформы. Это создает сильную конку-
ренцию, где важную роль играют стереотипы, 
образы и перспективы, создаваемые медиа. 

СМИ не только отражают, но и могут формиро-
вать политические, социальные и культурные 
представления, влияя на мнения, установки и 
поведение общества. Они могут использоваться 
как инструмент для достижения различных це-
лей, включая укрепление национального един-
ства, способствование социальному прогрессу 
или, наоборот, для манипулирования обще-
ственным мнением и даже для ведения инфор-
мационной войны [1]. Мобилизующая и пропа-
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гандистская функции средств общественной ин-
формации отмечали и активно использовали 
еще в начале ХХ века [2]. 

СМИ оказывают значительное влияние на обще-
ственное мнение, поскольку они могут акценти-
ровать внимание на определенных вопросах, 
исключая другие. Это влияние распространяется 
на широкий спектр тем, от политики и экономики 
до культуры и науки. Через повторение опреде-
ленных тем и образов СМИ способствуют созда-
нию стереотипов и образцов для подражания. 

В международных отношениях СМИ могут спо-
собствовать формированию образа других стран 
и народов. Это часто происходит через линзу 
национальных интересов, которая может иска-
жать реальность и создавать предвзятое вос-
приятие. Примером такого влияния могут слу-
жить медиа изображения в период международ-
ных конфликтов, когда СМИ каждой из сторон 
стремятся представить противника в негативном 
свете, что может приводить к усилению напря-
женности и даже к подготовке общественного 
мнения к возможности военного конфликта. 

Государства часто используют СМИ в качестве 
инструмента для распространения официальной 
точки зрения и укрепления своего влияния как 
внутри страны, так и на международной арене. 
Это может включать как позитивные кампании, 
такие как пропаганда достижений и успехов 
страны, так и негативные, например, дискреди-
тацию оппозиционных сил или иностранных пра-
вительств. 

Обсуждение. В эпоху цифровизации и развития 
социальных сетей влияние СМИ становится еще 
более значительным. Социальные сети ускоряют 
и увеличивают масштаб распространения ин-
формации, позволяя индивидуальным пользова-
телям становиться источниками новостей и мне-
ний, что нередко приводит к вирусному распро-
странению контента. Это также создает условия 
для более быстрого и широкого распростране-
ния дезинформации и фейковых новостей, что 
ставит перед обществом и государствами новые 
вызовы по верификации и оценке достоверности 
информации. 

СМИ также играют важную роль в культурной 
дипломатии, предоставляя платформу для об-
мена культурными ценностями и идеями, что 
способствует взаимопониманию и укреплению 
общественного и межгосударственного диалога. 
Программы обмена, культурные мероприятия и 
международные кинофестивали, освещаемые 
СМИ, могут значительно улучшить имидж стра-
ны за рубежом и способствовать установлению 
мира и дружбы между народами [3]. 

СМИ также влияют на международное экономи-
ческое восприятие, распространяя информацию 
о глобальных экономических тенденциях, ры-
ночных данных и финансовых новостях. Это 
воздействие может влиять на инвестиционные 
решения, валютные курсы и даже на стабиль-

ность экономик. Образовательная функция СМИ 
не менее важна. Они предоставляют материалы, 
которые могут просвещать аудиторию по раз-
личным вопросам, в том числе о международных 
отношениях, экологии, здравоохранении и мно-
гом другом. Таким образом, СМИ не только ин-
формируют, но и обучают общественность, 
формируя основы общественного мнения и зна-
ний. 

СМИ играют критическую роль в демократиче-
ских обществах, освещая политические кампа-
нии, дебаты и выборы. Они позволяют избира-
телям делать информированный выбор, предо-
ставляя различные точки зрения и анализируя 
политические программы. Однако существует и 
обратная сторона: манипулирование СМИ может 
подорвать демократические процессы, вводя 
избирателей в заблуждение и искажая реаль-
ность [4]. 

Как носители культурных значений, СМИ влияют 
на формирование и поддержание национальной 
и культурной идентичности. Они могут как спо-
собствовать сохранению культурного наследия, 
так и способствовать его изменению под влия-
нием глобализации и международного культур-
ного обмена. 

Свобода слова является фундаментальным 
правом, но во многих странах СМИ сталкиваются 
с цензурой и ограничениями со стороны госу-
дарства. Это ограничивает способность СМИ 
выполнять свою роль в обществе и мешает сво-
бодному обмену информацией и идеями. 

СМИ могут использоваться для проведения пси-
хологических операций и специальных меропри-
ятий, направленных на изменение общественно-
го мнения и поведения в интересах определен-
ных групп или государств. Это может включать 
распространение пропаганд и, проведение дез-
информационных кампаний и использование 
тактик «черного PR» для дискредитации против-
ников. 

В контексте устойчивого развития, СМИ стано-
вятся катализаторами социальных изменений, 
распространяя знания и осведомленность о гло-
бальных вызовах, таких как изменение климата, 
неравенство и бедность. Они способствуют мо-
билизации общественности и правительств для 
принятия мер по достижению целей устойчивого 
развития [5]. 

Социальные сети, дополняя традиционные СМИ, 
создают новую экосистему для обмена инфор-
мацией. Они обеспечивают платформу для 
гражданского журнализма, позволяют распро-
странять личные истории и привлекать внимание 
к местным и глобальным проблемам, что влияет 
на общественное мнение и политические про-
цессы [5]. 

В современном мире СМИ неизбежно стали од-
ним из самых мощных инструментов воздей-
ствия на общественное сознание и международ-
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ное восприятие. Их роль в формировании мне-
ний, установок и поведения населения, а также 
их способность влиять на международные отно-
шения, делают их центральным элементом как 
внутренней, так и внешней политики государств. 

Влияние СМИ распространяется на все аспекты 
жизни – от политики до культуры, от экономики 
до социальных проблем, делая их мощным фак-
тором социальных изменений. Однако власть и 
влияние должны подразумевать и ответствен-
ность. СМИ должны стремиться к объективности 
и балансу, поддерживая правдивость и досто-
верность информации, чтобы служить интересам 
общества и способствовать здоровому диалогу и 
критическому мышлению. В эпоху цифровизации 
и социальных сетей, когда информация распро-
страняется мгновенно и может достигать гло-
бальной аудитории, важность критической оцен-
ки источников информации и фактов становится 
еще более актуальной. 

Необходимо также учитывать влияние культур-
ных факторов на выбор и использование медий-
ных инструментов. То, как представлена инфор-
мация о стране, может отличаться в зависимо-
сти от культурных особенностей и ценностей 
аудитории, а также от общего информационного 
фона в конкретном регионе. 

Один из основных инструментов, используемых 
в СМИ для формирования образа страны, – это 
фрейминг, или рамки восприятия. Фрейминг 
определяет, в каком контексте представлена 
информация и какие аспекты выделяются как 
важные. Тесно связанный с этим процесс агенда 
сеттинга, включает выбор тем и событий для 
освещения, что направляет внимание аудитории 
на определенные вопросы, игнорируя другие [6]. 

СМИ активно используют символы и метафоры 
для создания определенного образа страны. 
Например, Россия может быть изображена как 
«медведь», что подразумевает силу и непред-
сказуемость, или как «холодная сибирская тай-
га», символизируя загадочность и непроходи-
мость. Такие метафоры могут укреплять стерео-
типы или помогать в более глубоком понимании 
характеристик страны. 

С развитием цифровых технологий и социаль-
ных медиа, роль традиционных СМИ в форми-
ровании образа страны дополняется новыми 
платформами. Социальные медиа предостав-
ляют возможность для более широкого распро-
странения информации и мнений, что может как 
усиливать, так и ослаблять определенные обра-
зы, созданные традиционными СМИ. 

Пропаганда и информационные войны также 
являются важными аспектами медийного пред-
ставления стран. В современном мире, где ин-
формация часто используется как инструмент 
влияния, СМИ могут участвовать в формирова-
нии образа страны, который способствует опре-
деленным политическим или идеологическим 
целям [6]. 

СМИ часто прибегают к мнениям экспертов и 
аналитическим статьям для формирования бо-
лее глубокого и обоснованного образа страны. 
Эти материалы могут включать комментарии от 
политологов, экономистов, историков и других 
специалистов, что позволяет представить более 
широкий контекст и множество перспектив по 
отношению к стране. В случае России эксперт-
ные мнения могут освещать такие аспекты, как 
внутренняя политика, международные отноше-
ния, экономические стратегии и культурные осо-
бенности. 

Инвестигативная журналистика играет важную 
роль в раскрытии скрытых аспектов действий 
страны, в том числе России. Журналистские рас-
следования могут выявлять неизвестные факты, 
коррупционные схемы или внутренние пробле-
мы, что влияет на общественное мнение и образ 
страны. Работа инвестигативных журналистов 
может привести к значительным политическим 
изменениям и пересмотру международных от-
ношений.  

Визуальные средства, такие как фотографии, 
видео и инфографика, также играют ключевую 
роль в формировании образа страны. Визуаль-
ный контент может вызывать более сильные 
эмоциональные реакции и быть более запоми-
нающимся, чем текстовые материалы. Изобра-
жения лидеров страны, значимых событий или 
повседневной жизни населения могут значи-
тельно влиять на восприятие страны за рубежом 
[7]. 

Персонализация новостей – это прием, при ко-
тором внимание сосредотачивается на отдель-
ных личностях, представляющих страну. В слу-
чае России это могут быть политические лидеры, 
культурные деятели, спортсмены и другие из-
вестные личности. Такой подход может как укре-
пить, так и ослабить образ страны в зависимости 
от того, как эти личности воспринимаются за 
рубежом. 

Можно сделать вывод о том, что СМИ использу-
ют многоуровневый подход для создания и 
трансляции образа страны. Этот подход включа-
ет в себя использование различных журналист-
ских и редакционных техник, таких как фрейминг, 
агендасеттинг, применение символов и метафор, 
а также опору на экспертные мнения и инвести-
гативную журналистику. 

С развитием цифровых технологий и социаль-
ных медиа, роль традиционных СМИ в форми-
ровании образа стран дополняется новыми ка-
налами коммуникации. Это вносит дополнитель-
ную динамику в процесс распространения ин-
формации и позволяет аудитории активно участ-
вовать в дискуссиях и формировании обще-
ственного мнения. 

Образ России в зарубежных СМИ – это резуль-
тат не только объективной журналистики, но и 
культурных, исторических, политических и соци-
альных факторов, присущих каждой стране. Ис-
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торический контекст играет ключевую роль в 
формировании образа России в зарубежных 
СМИ. Понимание исторического фона помогает 
раскрыть, почему определенные аспекты рос-
сийской политики и общественной жизни пред-
ставлены в СМИ именно таким образом. 

Следует отметить, что образ России в мировых 
СМИ не только отражает текущее положение 
дел, но и влияет на него. Негативные стереоти-
пы и агрессивное восприятие России в мировом 
информационном пространстве могут воздей-
ствовать на политические и экономические от-
ношения, внешний облик страны и даже на ре-
шения, принимаемые на международной арене. 
Таким образом, исследование образа России в 
зарубежных СМИ имеет прямое отношение к ее 
международной репутации и безопасности. 

Особенно актуальным этот вопрос становится в 
условиях ускоренных геополитических измене-
ний, непрерывных информационных кризисов и 
культурных контекстов. Каждый новый конфликт 
или событие, связанное с Россией, становится 
поводом для обновления и корректировки обра-
за страны в иностранных СМИ. Это создает 
сложные вызовы и возможности для управления 
медийным имиджем России и сближения точек 
зрения в мировом масштабе. 

Например, в европейских СМИ исторический 
контекст России часто ассоциируется с её цар-
ским прошлым, советским наследием и перио-
дом холодной войны. Эти аспекты истории ока-
зывают влияние на современное представление 
России как страны с богатым историческим 
наследием, но и с тяжелым прошлым. Так, 
например, образ России в контексте её внешней 
политики может быть окрашен воспоминаниями 
о советской экспансии и холодной войне, что 
влияет на восприятие её современных действий 
[8]. 

Для американских СМИ Россия часто восприни-
мается через призму соперничества во времена 
холодной войны и более поздних политических 
конфронтаций. Исторические события, такие как 
Карибский кризис, гонка вооружений и советско-
американские противостояния, оставили глубо-
кий след в американском общественном созна-
нии. Это влияет на то, как американские СМИ 
интерпретируют современные действия России, 
часто воспринимая их как продолжение давней 
реальности. 

Важно отметить, что исторические события и 
наследие России не только формируют её образ 
в СМИ, но и влияют на современные междуна-
родные отношения. Способ, которым история 
России воспроизводится в СМИ, может подкреп-
лять определенные стереотипы или, наоборот, 
способствовать более глубокому пониманию её 
роли и места в мировой истории. 

Текущая международная политика также оказы-
вает существенное влияние на образ России в 
СМИ. В контексте растущих напряжённостей на 

международной арене, особенно в отношениях с 
Западом, Россия часто представляется как стра-
на, противостоящая западным интересам. Это 
особенно заметно в американских СМИ, где Рос-
сия часто описывается как стратегический со-
перник или даже угроза. 

СМИ играют роль конструкторов реальности, 
выбирая, какие события и аспекты поднимать на 
повестку дня. Это выбор определяет, какая ин-
формация о России становится доступной меж-
дународной аудитории. В европейских СМИ мо-
жет преобладать обсуждение России в контексте 
её влияния на европейскую политику и экономи-
ку, тогда как американские СМИ могут сосредо-
точиться на роли России в глобальной политике 
и международных конфликтах. 

Медийные нарративы способны формировать и 
изменять общественное мнение. Отрицательная 
или положительная окраска сообщений влияет 
на общее восприятие России. Например, акцент 
на политических конфликтах и военных действи-
ях может создать образ России как агрессора, в 
то время как освещение культурных событий и 
научных достижений может способствовать бо-
лее позитивному восприятию. 

С целью выявления ключевых аспектов образа 
России, формируемых в зарубежных СМИ, в 
феврале 2024 года было проведено исследова-
ние содержания 10 статей из американских и 
британских СМИ, охватывающих различные ас-
пекты отношения к России. Подбор статей из 
источников был основан на их актуальности, 
представительности и разнообразии тематик. 
Материалы взяты из разных новостных источни-
ков за период с января 2023 по январь 2024 го-
да. В качестве единиц счета контент-анализа 
были выделены термины, понятия и выражения, 
описывающие такие категории анализа как «По-
литический образ России», «Военное воздей-
ствие и конфликты», «Экономический образ», 
«Культурное и социальное восприятие», «Отно-
шение к правам человека и демократии». 

Политический образ России в анализируемых 
статьях из американских и британских СМИ ча-
сто описывается через призму «агрессивности» 
и «авторитарности». Россия представляется как 
активный геополитический игрок, часто в контек-
сте негативных характеристик, таких как нару-
шение международных норм и агрессивное по-
ведение на международной арене. Это отобра-
жение подчеркивает восприятие России как 
страны, вызывающей опасения и тревоги на 
международном уровне. 

Военное воздействие и конфликты были выде-
лены как ключевые темы в анализе статей, 
освещающих образ России. Особое внимание 
уделяется теме «военной угрозы», подчеркивая 
роль России в создании военной напряженности 
на международной арене. Вопросы «вмешатель-
ства в конфликты», особенно в Украине, также 
занимают значительное место в медийном дис-
курсе. Россия представлена как активный участ-
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ник и даже инициатор международных конфлик-
тов. 

Таким образом, военные аспекты и конфликты 
становятся значимыми элементами в формиро-
вании образа России в международных СМИ, 
подчеркивая ее активное участие в международ-
ных конфликтах и военных действиях. 

Экономический образ России в анализируемых 
статьях американских и британских СМИ часто 
описывается таким понятием как «экономически 
слабая», акцентируется внимание на экономиче-
ских трудностях, с которыми сталкивается стра-
на, а также на «зависимости от нефти и га-
за»,что подчеркивает уязвимость российской 
экономики. Обсуждается «влияние санкций», 
которое представляет собой еще один фактор, 
усиливающий экономические вызовы для Рос-
сии. Эти аспекты в совокупности подчеркивают 
восприятие России как страны с уязвимой эко-
номикой, испытывающей серьезные трудности в 
условиях глобальной экономической конкурен-
ции и международных ограничений. 

Культурное и социально-политическое восприя-
тие России в американских и британских СМИ 
характеризуется двояким подходом. С одной 
стороны, есть упоминания о «культурном насле-
дии» России, где подчеркивается богатство и 
разнообразие российской культуры и искусства. 
Эти упоминания часто несут положительный 
оттенок, выделяя вклад России в мировую куль-
туру. Но, с другой стороны, во многих статьях 
преобладают обсуждения вопросов, связанных с 
«ограничением свобод» и «правами человека», 
поднимаются вопросы свободы слова, политиче-
ских репрессий и общего состояния прав чело-
века в России. Эти темы обычно рассматрива-
ются в критическом ключе, подчеркивая пробле-
матику в области гражданских свобод и демо-
кратических стандартов. 

Результаты. Несмотря на то, что культурное 
наследие России часто отмечается положитель-
но, социальное и политическое восприятие стра-
ны в значительной степени склоняется к критике, 
освещая вызовы в области прав человека и де-
мократии. Отношение к правам человека и де-
мократии является значимой темой в статьях 
американских и британских СМИ, освещающих 

образ России. В частности, вопросы «ограниче-
ния свободы слова» и «политических репрес-
сий» часто поднимаются в медийных материа-
лах. Такой подход подчеркивает восприятие 
России как государства, в котором права челове-
ка и демократические стандарты находятся под 
угрозой или систематически нарушаются. 

Контент-анализ статей из американских и бри-
танских СМИ позволяет сделать вывод о том, 
что образ России в этих медиа преимуществен-
но носит отрицательный характер. Основное 
внимание уделяется внешней политике, воен-
ным конфликтам и экономическим трудностям, 
что отражает восприятие России как страны, 
вызывающей беспокойство и опасения на меж-
дународной арене. Эти аспекты обсуждаются в 
контексте агрессивности, авторитарности, эко-
номической слабости, а также проблем в обла-
сти прав человека и демократии. 

Вместе с тем, в статьях также присутствуют по-
ложительные упоминания о России, особенно 
касающиеся ее культурного наследия и истории. 
Однако такие упоминания занимают значительно 
меньшую долю в общем медийном дискурсе. Это 
подчеркивает, что хотя российская культура и 
история вызывают уважение и интерес, они ча-
сто остаются в тени более актуальных и спорных 
тем. 

Заключение. В условиях современного мира, 
где информационные потоки играют решающую 
роль в формировании политической агенды, 
обеспечении безопасности и налаживании меж-
дународных отношений, исследование образа 
России в зарубежных СМИ является крайне ак-
туальным и важным направлением научных ис-
следований.  

Эта работа направлена на разгадывание медий-
ных пазлов, которые влияют на восприятие Рос-
сии в мировой арене и имеют долгосрочное зна-
чение для ее внешней политики и общего иссле-
дование образа России в зеркале европейских и 
американских СМИ, представляет собой акту-
альное и многогранное направление научных 
исследований, которое находится в центре вни-
мания мировой академической и практической 
общественности. 
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ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ 

 
Юлдашев А.Ю. 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье освещаются проблемы терроризма и экстремизма как формы соци-

альной девиации. Актуальность проблемы обусловлена ростом социальных, межнациональных 
и межконфессиональных противоречий и конфликтов в современном обществе, распростране-
нием идеологии экстремизма. Цель: провести сравнительный анализ терроризма и экстремиз-
ма как формы социальной девиации.  

Задачи: 1) на основе теоретического анализа выявить сущность, признаки и социально-
психологические детерминанты терроризма и экстремизма; 2) выявить общее и различия меж-
ду терроризмом и экстремизмом как формой социальной девиации. Методы: теоретический 
анализ научных источников. Результаты: проведен теоретический анализ сущности понятий 
«терроризм» и «экстремизм», раскрыты их основные признаки, социально-психологические 
факторы и детерминанты экстремисткой и террористической деятельности. Выводы: терроризм 
и экстремизм как форма социальной девиации характеризуются сходством и различиями. Об-
щее между терроризмом и экстремизмом заключается в том, что они являются результатом 
влияния неблагоприятных социальных факторов и десоциализирующего влияния социальной 
среды, в частности экстремистских организаций, в том числе сайтов и групп экстремистской 
направленности в сетях интернет. В основе террористической и экстремистской деятельности 
лежат экстремистская направленность личности, экстремистская идеология и действия, нару-
шающие общественные нормы. Отличия заключаются в том, что террористическая деятель-
ность носит публичный характер, связана с использованием насилия для привлечения внима-
ния общественности, является более тяжким видом преступной деятельности по причине более 
высокой степени общественной опасности.  

Ключевые слова: девиация, десоциализирующее влияние, терроризм, экстремизм, тер-
рористическая деятельность, экстремистская направленность.  

 
TERRORISM AND EXTREMISM AS A FORM OF SOCIAL DEVIATION 

 
Asad Yu. Yuldashev 

Nizhny Novgorod institute of management,  
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Abstract. The article highlights the problems of terrorism and extremism as a form of social de-

viation. The urgency of the problem is due to the growth of social, interethnic and interfaith contradic-
tions and conflicts in modern society, the spread of the ideology of extremism. Objective: to conduct a 
comparative analysis of terrorism and extremism as a form of social deviation. Research objectives:                          
1) on the basis of theoretical analysis to identify the essence, signs and socio-psychological determi-
nants of terrorism and extremism; 2) to identify the general and differences between terrorism and ex-
tremism as a form of social deviation. Methods: theoretical analysis of scientific sources. Results: a 
theoretical analysis of the essence of the concepts of «terrorism» and «extremism» was carried out, 
their main signs, socio-psychological factors and determinants of extremist and terrorist activities were 
disclosed. Conclusions: terrorism and extremism as a form of social deviation are characterized by 
similarities and differences. The common thing between terrorism and extremism is that they are the 
result of the influence of unfavorable social factors and the desocializing influence of the social envi-
ronment, in particular extremist organizations, including sites and extremist groups on the Internet. 
The basis of terrorist and extremist activities is the extremist orientation of the individual, extremist 
ideology and actions that violate social norms. The differences are that terrorist activities are public, 
associated with the use of violence to attract public attention, is a more serious type of criminal activity 
due to a higher degree of public danger. 

Keywords: deviation, desocializing influence, terrorism, extremism, terrorist activity, extremist 
orientation. 
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Введение. Возникновение и развитие террориз-
ма и экстремизма обусловлено рядом объектив-
ных и субъективных факторов, оказывающих 
влияние на социальные, политические и межэт-
нические противоречия и конфликты современ-
ного мира. Кризис политических и экономических 
систем, рост социального неравенства, домини-
рование в обществе гедонистических ценностей 
и норм агрессивного поведения как способа су-
ществования в мире, девальвация духовно-
нравственных идеалов и ценностей обусловли-
вают обострение социально-политической и 
межнациональной напряженности, приводящее к 
распространению экстремистской идеологии, 
лежащей в основе террористической деятельно-
сти. Актуальным становится анализ проблемы 
терроризма и экстремизма как формы социаль-
ной девиации современного общества. Важным 
является теоретическое осмысление сущности, 
признаков и социально-психологических детер-
минант терроризма и экстремизма как формы 
социальной девиации.  

Обсуждение. Исследование проблемы терро-
ризма и экстремизма как формы социальной 
девиации современного общества предполагает 
анализ сущности понятий «терроризм», «экстре-
мизм», описания их видов и социально-
психологических детерминант, играющих роль в 
возникновении и распространении данных форм 
социальных девиаций. Необходимо отметить, 
что в основе любых форм социальных девиаций 
лежит нарушение норм общественного поведе-
ния, что подтверждается исследованиями, по-
священными девиантному поведению личности. 
Так, девиантное поведение, согласно Е.В. Зма-
новской, определяется как «устойчивое поведе-
ние личности, отклоняющееся от наиболее важ-
ных социальных норм, причиняющее реальный 
ущерб обществу или самой личности» [3, с. 245]. 
Социальные девиации в зависимости от уровня 
отклонения от социальных норм носят докрими-
нальный и криминальный характер, на основе 
чего выделяют: асоциальное поведение, то есть 
разновидность отклонений поведения, не влеку-
щее за собой правовой ответственности; анти-
социальное (преступное) поведение – поведе-
ние, которое находится в противоречии с обще-
ственной идеологи ей и политикой, которое всту-
пает в противоречие с правовыми нормами и 
влечет за собой правовую ответственность                         
[4, с. 193].  

С позиций социально-психологического подхода 
социальные девиации являются результатом 
десоциализирующего влияния среды, которые 
негативным образом влияют на процесс социа-
лизации личности. Социальные девиации могут 
быть вызваны «прямыми десоциализирующими 
влияниями, когда ближайшее окружение демон-
стрирует образцы асоциального, антиобще-
ственного поведения, взглядов, установок, вы-
ступая в качестве института десоциализации и 
косвенными десоциализирующими влияниями, 
когда имеет место снижение референтной зна-
чимости ведущих институтов социализации»                             
[8, с. 26].  

Социальными факторами, которые оказывают 
влияние на возникновение и развитие террориз-
ма и экстремизма, являются такие социальные 
проблемы, как «рост бедности, социальное не-
благополучие, низкий культурный уровень неко-
торых социальных, этнических и религиозных 
групп» [2].  

Как форма социальных девиаций терроризм и 
экстремизм, таким образом, являются результа-
том влияния неблагоприятных социальных фак-
торов и десоциализирующего влияния ближай-
шего окружения, в частности экстремистских 
организаций и групп, в том числе экстремистских 
сайтов и сетевых сообществ в сетях Интернет, 
которые распространяют экстремистскую идео-
логию, формируя экстремистскую направлен-
ность личности и ее готовность к экстремистской 
деятельности.  

Терроризм и экстремизм проявляются «как си-
стема идеологизированной насильственной и 
деструктивной деятельности, подкрепленная 
экстремальными ценностями и установками лич-
ности» [6, с. 23]. Терроризм выступает как край-
няя форма экстремизма и представляет более 
высокую степень общественной опасности. В 
настоящее время терроризм преимущественно 
носит организованный характер, ведущий «отли-
чительный признак террористических организа-
ций их способность и готовность применить силу 
для продвижения собственных целей, находя-
щихся в оппозиции к интересам общества и гос-
ударства» [1, с. 14].  

Терроризм и экстремизм характеризуются видо-
вым разнообразием. 

А.В. Кузьмин выделяет политический и религи-
озный экстремизм, национальный и национали-
стический экстремизм [5, с. 47].  

А.В. Ларионова добавляет такие виды экстре-
мизма, как информационный, экономический и 
экологический экстремизм [7, с. 23].  

В основе любого вида деятельности лежит ак-
тивность ее субъекта, для которого характерны 
принятие экстремистской идеологии и нормы 
насилия как способа решения проблем, форми-
рующих экстремистскую направленность лично-
сти.  

По мнению А.В. Ларионовой, экстремистская 
направленность личности отражает «многоуров-
невое, многокомпонентное, системное свойство 
личности, интегрирующее в себе совокупность 
мотивов, взглядов, убеждений, смыслов, по-
требностей и устремлений экстремистского со-
держания, обусловливающих самоосуществле-
ние и самореализацию человека в экстремист-
ской деятельности» [7, с. 130].  

Результаты. Анализ терроризма и экстремизма, 
в первую очередь, предполагает рассмотрение 
данных социальных девиаций с позиции субъек-
та террористической и экстремистской деятель-
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ности. Необходимо подчеркнуть, что в основе и 
экстремизма, и терроризма лежит экстремист-
ская идеология, которая играет ведущую роль в 
формировании экстремистской направленности 
личности и определяет ее готовность к экстре-
мистской и террористической деятельности. Экс-
тремистская идеология отражает нормы и цен-
ности экстремизма, которые формируют цели и 
содержание программ экстремистских и терро-
ристических организаций разного вида. Экстре-
мизм, в самом общем виде, определяется как 
идеология, предусматривающая: 

–  «принудительное распространение ее прин-
ципов;  

–  нетерпимость к оппонентам, отрицание ина-
комыслия; попытки идеологического обоснова-
ния применения насилия по отношению к любым 
лицам, не разделяющим убеждения экстреми-
стов;  

–  апелляцию к известным религиозным или 
идеологическим учениям; доминирование эмо-
циональных способов воздействия на сознание 
людей;  

–  создание харизматического образа лидера 
экстремистского движения» [5, с. 49].  

Насилие как основа идеологического содержа-
ния экстремизма проявляется в разжигании 
межнациональной и межконфессиональной роз-
ни, в возможности его применения для достиже-
ния целей экстремистских и террористических 
организаций.  

Ценности и цели экстремистской идеологии 
«проецируются в террористических актах, неза-
конном обороте наркотиков и оружия, незакон-
ных протестных акциях» [6, с. 22], которые по 
уровню социальной девиации носят противо-
правный характер, представляя высокий уровень 
общественной опасности.  

Заключение. Сравнительный анализ показал, 
что терроризм и экстремизм имеют сходства и 
различия как формы социальных девиаций. Об-
щее между терроризмом и экстремизмом заклю-
чается в том, что как социальные девиации они 
выступают результатом влияния неблагоприят-
ных социальных факторов и десоциализирующе-
го влияния социальной среды, в частности, экс-
тремистских организаций и групп, в том числе 
сайтов и групп в сетях интернет экстремистской 
направленности.  

В основе террористической и экстремистской 
деятельности лежат экстремистская направлен-
ность личности, экстремистская идеология и 
действия, нарушающие общественные нормы, 
ведущие к дестабилизации общества. Отличия 
заключаются в том, что террористическая дея-
тельность носит публичный характер, связана с 
использованием насилия для привлечения вни-
мания общественности и достижения политиче-
ских целей.  

Терроризм является крайней формой социаль-
ной девиации, более тяжким видом преступной 
деятельности по причине более высокой степени 
общественной опасности.  
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КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ПАРТИЙ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 
 

Богатырев В.В. 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых;  

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 
Аннотация. В статье дается определения понятиям «гражданское общество», «система 

партий» и их соотношение с государством. Автор применил понятие «качество» к характеристи-
ке систем партий, в основных государствах являющихся оплотом Западного мира: Великобри-
тании, США, ФРГ и Франции. Проанализировав структуру и отношения с населением ведущих 
партий составляющих систему партий в этих странах, был сделан вывод о том, что в них роль 
элементов Гражданского общества существенно снижается. Качество систем партий в ФРГ ча-
стично соответствует, а в Великобритании, США и Франции не соответствует её социальным 
функциям в государствах. Автор делает вывод о том, что демократические режимы в основных 
государствах Западного мира постепенно вырождаются в авторитарные. 

Ключевые слова: партийные системы, качество, индикатор, гражданское общество, за-
падные страны, современность. 
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Abstract. The article defines the concepts of «civil society», «party system» and their relation-

ship with the state. The author applied the concept of «quality» to characterize party systems in the 
main states that are the stronghold of the Western world: Great Britain, the USA, Germany and 
France. Having analyzed the structure and relations with the population of the leading parties that 
make up the party system in these countries, it was concluded that the role of elements of Civil Socie-
ty in them is significantly reduced. The quality of party systems in Germany partially corresponds, but 
in Great Britain, the USA and France does not correspond to its social functions in the states. The au-
thor concludes that democratic regimes in the main states of the Western world are gradually degen-
erating into authoritarian ones. 

Keywords: party systems, quality, indicator, civil society, Western countries, modernity. 
 
Введение. 

Человеческая цивилизация вновь находится в 
точке бифуркации, и какой она будет при выходе 
из своего состояния прогнозировать довольно 
сложно. При этом научное сообщество пытается 
осмыслить происходящие процессы и выделить 
её элементы, которые могут как положительно, 
так и отрицательно влиять на формирование 
нового, как в мировом сообществе, так и в наци-
ональных социумах. Одним из таких элементов 
является гражданское общество, центральное 
место в котором занимают системы партий, ка-
чество которых являются индикатором состоя-
ния всего общественного механизма.  

Лидерами цивилизационного развития в совре-
менном мире на сегодняшний день остаются 
западные страны; они предлагают странам мо-
дели социального регулирования, заявляя об их 

совершенном демократическом механизме 
функционирования. Но так ли это? Исследуя 
системы партий стран лидеров цивилизационно-
го развития, таких как США, Великобритания, 
ФРГ и Франция мы сможем дать ответ на по-
ставленный вопрос.  

Результаты. 

Прежде всего, необходимо разобраться с поня-
тийным аппаратом, так как по данной теме имеет 
место значительный разброд точек зрения. 
Прежде всего, необходимо определиться со 
структурой современного общества и роли в ней 
гражданского общества.  

Современные общества представляю собой 
сложный и многогранный механизм функциони-
рования. О его структуре написано довольно 
много научной литературы [27], не вдаваясь в 
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подробности полемики о его составе, мы возь-
мем за основу структуру предполагающую нали-
чие в нем трех элементов:  

Личности ----- Гражданское общество --- Госу-
дарство [9, с. 25]. 

В данной триаде Гражданское общество являет-
ся связующим звеном между государством и 
личностями, населяющими данную страну. Оно 
представляет собой объединений личностей для 
достижения ими их многочисленных потребно-
стей в современном мире. Чем больше граждан-
ское общество взаимодействует с государством, 
тем больше последнее получает статус соци-
ального. При этом наличие гражданского обще-
ство дает право говорить о наличии демократи-
ческого режима в данной стране. Но часто в со-
временном мире декларирование демократизма 
и наличие его в реальности не совпадают. Демо-
кратия – это участие народа в управлении госу-
дарством. Она реализуется народом объеди-
ненным в Гражданское общество, через систему 
партий, в рамках которого личности обеспечи-
вают себе доступ к политической, а при её раз-
витости и к государственной власти. Именно 
через систему партий личности осуществляют 
давление на государственный аппарат, добива-
ясь доступа к участию в формировании, исполь-
зовании национального права, тем самым обес-
печивая свою защиту от произвола государства.  

Вторым термином, который требует уточнения, 
является «партийная система». Стоит отметить, 
что в современной науке сложился омоним дан-
ного термина; с одной стороны, под ним понима-
ется внутреннее строение партий, а с другой – 
совокупность всех партий осуществляющих свою 
деятельность на территории страны, её занима-
ющей. Поэтому, мы предлагаем для более чет-
кого понимания и размежевания сложившихся 
явлений ввести понятие «система партий», под 
которым мы предлагаем понимать сложившуюся 
систему политических партий, существующих в 
национальных государствах. Элементом любой 
системы партий являются политические партии, 
внутреннее строение которых можем называть 
как «партийная система». 

Система партий как элемент гражданского об-
щества имеет свои функции в её структуре. По-
нятие «социальная функция» понимается нами 
как некоторые устойчивые характеристики объ-
екта, совокупность которых даёт общее пред-
ставление о месте того или иного объекта или 
процесса в происхождении, существовании, раз-
витии национального общества, а также о взаи-
мосвязи и зависимости его составляющих [29].  

Основной социальной функцией системы партий 
является предоставление народу возможности 
принимать участие в управлении государством и 
распределении материальных благ в социаль-
ной системе.  

Реализация права народа принимать участие в 
управлении политическими процессами в обще-
стве отражает идеальную модель его построе-

ния. При этом стоит учитывать, что в социуме 
идеальные модели существовать не могут, так 
как в период осуществления данного права воз-
никают противоречия между интересами народа 
и отдельными управленческими политическими 
группами, и государственной элитой.  

Имеют место противоречия и в партийных струк-
турах. Так, в любой партии имеют место быть 
целая плеяда профессиональных партийных 
функционеров, которые составляют её бюрокра-
тический аппарат. Данная часть партийной 
структуры имеет ярко выраженные собственные 
интересы и цели, которые значительно отлича-
ются о целей самой политической партии. Разу-
меется, для партийной бюрократии борьба за 
обладание государственной властью имеет при-
оритетное значение. Используя идеологию своей 
партии и голоса своего электората, бюрократи-
ческий партийный аппарат добивается доступа к 
участию в деятельности государства. Добившись 
доступа к государственным ресурсам, партийная 
бюрократия для сохранения своего статус-кво 
очень часто идет на сговор с государственной 
бюрократией, подстраивая идеологию и дея-
тельность всей партии под цели и задачи, куль-
тивируемые главенствующей государственной 
«элитой». 

Стоит отметить, что государственная «элита» и 
государственный бюрократический аппарат пы-
тается оказывать влияние на формирование 
системы партий, так как они заинтересованы в 
сохранении государственной власти. Формы их 
влияние на политические партии зависят от по-
литического режима, имеющегося место в той 
или иной стране, и в рамках которого имеет ме-
сто как физическое уничтожение оппонентов в 
тоталитарных режимах, так и использование в 
авторитарных и псевдодемократических странах 
административного ресурса для оказания дав-
ления на управление политических партий. 
Сталкиваясь с таким развитием событий, пар-
тийная бюрократия или становится в оппозицию 
к существующей власти и вступает с ней в поле-
мику, или идет на сепаратные соглашения скры-
то или явно оказывая ей содействие. 

Разумеется, для сохранения легитимности поли-
тической деятельности в псевдодемократиче-
ских и авторитарных странах государственная 
элита и государственная бюрократия вынуждена 
соглашаться на присутствие в партийной систе-
ме оппозиционных политических партий, но пы-
тается снижать их критическую массу, чтобы 
сохранить свое статус-кво. 

Вариантов соотношения партий в системе пар-
тий сформировалось значительное количество, 
что позволило осуществить их классификацию 
[18]. На сегодняшний день имеют место значи-
тельное количество классификаций, предложен-
ных учеными, исследующими данное явление 
[28].  

Мы возьмем за основу классификацию, предло-
женную итальянским политологом Д. Сартори, 
который системы партий делил на:  
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1) однопартийные;  

2) система с партией, осуществляющей гегемо-
нию;  

3) система с доминирующей партией;  

4) двухпартийная система простого плюрализ-
ма; 

5) система ограниченного плюрализма; 

6) система крайнего плюрализма; 

7) авторизированная система [5].  

Для того, чтобы определить эффективность вы-
полнения системы партий своей основной функ-
ции в гражданском обществе необходимо ввести 
понятие её качества. Категория «качество» име-
ет широкий спектр толкований в зависимости от 
сфер его использования в науке, и может толко-
ваться с философской, социологической, эконо-
мической и политической точек зрения [15, с. 53]. 
Конечно, фундаментальное определение поня-
тия «качество» дает философия, которое затем 
транслируется в иные сферы общественного 
бытия. Под ним понимается совокупность 
свойств, присущих данному объекту, представ-
ляющих его сущностную определенность, в силу 
чего он является данным, а не иным объектом 
[31].  

Что касается применение данного понятия к си-
стеме партий, то о нём писали ряд ученых, кото-
рые в вкладывали разный смысл в данное явле-
ние. Французский политолог Жан Блондель, де-
лил по качественным параметрам «партийные 
системы с мажоритарным призванием (имеющие 
в своем составе одну или несколько крупных 
партий) и партийные системы с миноритарным 
призванием, состоящие из многих средних и 
мелких партий, которые вынуждены формиро-
вать коалиционные правительства» [1]. 

В российской науке данную тему разрабатывал 
профессор Б.А. Исаев, который в её качествен-
ные параметры включал: «Силу, размер, поли-
тическое влияние партий.  

По этой характеристике выделяют партиомы:  

–  с авангардной партией (например, китайская 
партийная система);  

–  с гегемонистской партией (например, мекси-
канская); 

–  с доминирующей партией (например, индий-
ская, японская); 

–  без доминирующей партии» [19].  

Мы же рассматриваем качество системы партий 
с точки зрения её соответствия социальной 
функции гражданского общества в стране. Исхо-
дя из данного посыла, мы предлагаем класси-
фицировать системы партий как полное соответ-

ствие, частичное соответствие и отсутствие со-
ответствия основной социальной функции в гос-
ударствах. 

Для более полного раскрытия предложенной 
классификации, мы рассмотрим системы партий 
как индикатор состояния гражданского общества 
в ведущих странах планеты: Великобритании, 
Соединенных Штатах Америки, Федеративной 
Республики Германия и Франции. 

Обсуждение. 

Исследование систем партий мы начнем с Вели-
кобритании; именно это государство является 
одной из колыбелей демократии состоящей из 
трех элементов: парламентаризма, выборов и 
политических партий. Именно в Англия началось 
формирования элементов гражданского обще-
ства в Европе, а значит и в мире вообще. Счита-
ется, что его возникновению способствовало 
принятие первых конституционных актов ограни-
чивающих королевскую власть, главным из кото-
рых является Великая Хартия Вольностей 1215 г. 
Опираясь на этот акт в период гражданской вой-
ны 1263–1267 годов, в стране был сформирован 
в 1265 году первый английский парламент. Его 
появление изменило форму английского госу-
дарства из абсолютной монархии на сословно-
представительную монархию. После буржуазной 
революции и Славной революции в Англии она 
становится конституционной монархией, основ-
ные полномочия по управлению государством в 
которой концентрируются в парламенте.  

Стоит отметить, что в механизме формирования 
английского парламента система партий играет 
важную роль. В Соединенном королевстве она 
сформировалась еще во второй половине XVII 
века. При этом именно в Англии впервые по-
явился и стал активно использоваться термин 
party.  

В современной исторической науке идут споры 
по поводу того, можно или нет считать появив-
шиеся тогда политические образования «тори» и 
«виги» партиями [22]. Не вдаваясь в подробно-
сти терминологического спора, мы будем опи-
раться на точку зрения, во-первых, что данные 
явления нельзя полностью ассоциировать с се-
годняшними политическими партиями, во-
вторых, именно XVII веке создается фундамент 
и нарабатывается первый опыт партийного 
строительства и в-третьих, именно в этот период 
времени формируется первая, довольно несо-
вершенная система партий в мире. 

В результате длительного эволюционного разви-
тия, английской политической элите удалось 
сформировать одну из самых стабильных и эф-
фективных представительных систем в мире. 
Как писал А.А. Громыко, в Англии «в подавляю-
щем большинстве случаев исполнительные и 
законодательные органы власти формируются 
из представителей ведущих партий страны. В их 
рядах воспитываются будущие депутаты мест-
ных и региональных органов власти, централь-
ного парламента, члены правительства» [16]. 
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При этом надо иметь ввиду, что процесс форми-
рования системы права в Англии прошел опре-
деленные этапы.  

Профессор Б.А. Исаев выделил три этапа. Пер-
вый с 1670 по 1867 годов, когда формируются 
протопартии вигов и тори, но при этом неодно-
кратно «предпринимались попытки создания 
системы с двумя, тремя и даже четырьмя парти-
ями, которые развивались и влияли друг на дру-
га» [2]. Данный процесс был зафиксирован в 
начале XVIII века, что явно показывает наличие 
политической борьбы в государстве и интуитив-
ного поиска оптимального соотношения полити-
ческих сил в парламенте Английского королев-
ства. Второй этап начинается с 1867 года по 
1923 года, когда уже сформировались полно-
ценная дуалистическая система партий, состоя-
щая из Лейбористкой и Консервативной партий. 
Третьей этап начинается с 1923 года и продол-
жается до сего дня, характеризующийся усили-
вающейся попыткой третьих партий изменить 
биполярную систему партий Великобритании в 
многопартийную [19]. 

С конца XX века политическая система Велико-
британии, в целом, и система права, в частности, 
вошла в серьезный и затяжной кризис. Так, с 
1970-х годов наблюдается снижение процента 
явки избирателей на выборы в парламент стра-
ны, а также снижение членства в основных поли-
тических партий. Если в 1970-х годах членами 
двух основных партий страны являлись 3 мил-
лиона человек, то в 20-х годах XXI века их около 
250 тысяч [17], что показывает рост недоверия к 
политическим партиям и политическому ис-
теблишменту, в целом. 

Недоверие явилось следствием ухудшения 
уровня жизни граждан, значительное количество 
злоупотреблений, связанных с коррупцией и 
нецелевым использование государственных 
средств как в правительстве, так в парламенте, 
увеличение бремени налогов у обычных граждан 
и помощь партийного руководства фирмам в 
уходе от налогов в налоговых убежищах и т.д. 
Бюрократический аппарат погряз в роскоши и 
постоянно увеличивает финансовые потребле-
ния, поступающие от крупных компаний и фи-
нансовых институтов через лоббистские фирмы 
которые не подконтрольны обществу [17]. У ан-
гличан явно прослеживается разочарование и 
недовольство состоянию дел, как в системе пар-
тий своей страны, так и в системе государствен-
ных органов, из которых рекрутируется государ-
ственная элита. 

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-
ждать, что система партий в Великобритании, 
хотя и показывает традиционную устойчивость, 
но находится в серьезном, системной кризисе. 
Недоверие к ней все возрастает, из чего можно 
заключить, что система партий Великобритании 
не соответствует основной социальной функции 
гражданского общества в государстве. 

Гражданское общество в Соединенных Штатах 
Америки представляет собой один из главных 
элементов социальной модели данного государ-
ства: власть – бизнес – некоммерческий сектор 
[26]. Связанно это с тем, что США – довольно 
молодое государство, и в его формировании 
структурные элементы гражданского общества 
приняли непосредственное участие. При этом в 
национальном габидусе [8] американской нации 
сформировался устойчивый стереотип активного 
участия некоммерческих организаций в управле-
нии страной.  

Некоммерческий сектор (гражданское общество) 
имеет в США довольно широкие возможности и 
полномочия. Традиционно, гражданские органи-
зации активно действуют в сфере искусства, 
культуры, образования и здравоохранения [14].  

Одним из главных элементов гражданского об-
ществ в США является система партий, функци-
онирующая в Соединенных Штатах Америки. 
Так, в 1880 году известный английский политолог 
Джон Брайс писал, что: «В Америке главными 
двигателями силы являются политические пар-
тии; там правительство играет менее важную 
роль, чем в Европе, а партии – более важную» 
[11]. Созданная в США двухпартийная система 
простого плюрализма, обусловлена историей 
формирования и становления этой страны, где 
прослеживается явное влияние англо-саксонской 
культуры.  

Стоит отметить, что двухпартийная система 
США активно изменялась и подстраивалась под 
изменяющиеся социальные условия страны. В 
период с 1816 по 1824 годы она вообще функци-
онировала в однопартийном режиме, но уже в 
1824 году система партий США вернулась к двух 
партийности [11]. В 1828 году была начата её 
первая перестройка, в 1850 году вторая, а в 1876 
года была осуществлена третья. Во время пере-
строек менялось количество политический пар-
тий в системе, изменялись их названия и струк-
туры, появлялись новые политические явления 
такие как боссизм, и т.д. 

При этом стоит обратить внимание на то, что в 
действующей на сегодняшний день двухпартий-
ной системе партий США, серьезных изменений 
с XIX веке осуществлено не было, что привело к 
застойным явлениям, выразившимся в серьез-
ном социальном кризисе.  

Он обусловлен, по мнению американского про-
фессора Мичиганского университета К. Коллма-
на, двумя основным причинами: 

1) разрывом между индивидуальными и группо-
выми интересами;  

2) особенностью политических институтов 
участвующих в принятии решений и в частности 
в двухпартийной системе которая не может от-
разить весь спектр политических идей и желаний 
политических элит и различных групп общества 
[6].  
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Эти причины привели к кризису всей политиче-
ской системы США, в которой политические эли-
ты не желают между собой договариваться, а 
желают получить больше финансовых и управ-
ленческих выгод забывая об интересах трехсот 
миллионов американцев. Не зря профессор со-
циологии Х. Анхайер пишет, что: «Перегруппи-
ровка существующей в США партийной системы 
может оказаться единственным путем выхода из 
тупика для американской политики» [10].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что качество системы партий в 
США можно признать не соответствующей её 
основной социальной функции. 

Гражданское общество в Германии имеет глубо-
кие исторические корни. Элементы данного эле-
мента современного общества появились еще в 
период германской раздробленности в разных 
землях Германии, но как общегерманское явле-
ние оно появлялось только в период создания 
единой Германской империи в 1861 году. Имеет-
ся точка зрения, что в формировании общегер-
манского гражданского общества, а также основ 
германского парламентаризма, федерализма, 
социальной политики и демократии принял уча-
стие первый канцлер Германской империи Отто 
Бисмарк [14]. При этом именно в Германии впер-
вые в научный оборот был введен термин 
«гражданское общество». Истоки формирования 
системы партий как главного элемента граждан-
ского общества Германии также совпадают с 
формированием единого немецкого государства 
в XIX веке. Следует отметить, что система пар-
тий Германии, почти на всех этапах своего су-
ществования представляла собой многопартий-
ную систему, кроме периода с 1933 года до 1945 
года, когда существовал национал-
социалистического режима с однопартийной 
партиомой [20].  

После окончания II мировой войны созданная 
ФРГ становится первым германским партийным 
государством. Как пишут немецкие ученые: 
«Влияние партий ФРГ так велико, что термин 
партийной демократии по праву получил широ-
кое распространение» [4]. Политические партии 
активно участвуют в формировании политиче-
ского класса, как во властных структурах партий, 
так и в структурах государства, формируют "по-
литический распорядок» функционирования 
страны, создают политические элиты. 

В ФРГ была создана многопартийная система 
партий, в которой главную роль играют две пар-
тийные коалиции, возглавляемые двумя боль-
шими партиями: ХДС/ХСС и СДРГ. В современ-
ной Германии коалиции увеличились за счет 
присоединения к ним ряда других партий и сей-
час эти они выглядят так:  

1) ХДС/ХСС и СВДП;  

2) СДПГ и Альянс 90/Зеленых. 

Роль партий в политическом процессе Германии 
чрезвычайно велика, поскольку победившая 
партия (или коалиция) выдвигает из своего со-
става федерального канцлера, то есть фактиче-
ски определяет политический курс страны на 
ближайшие 4 года. Хотя кабинет министров 
формируется непосредственно канцлером, его 
состав, как правило, является результатом кон-
сультаций внутри правящей коалиции и отража-
ет видение политики государства членами ве-
дущей партии. Помимо того, немецкие партии 
выполняют и другие, типичные функции полити-
ческих партий, среди которых: артикуляция ин-
тересов групп граждан, обновление правящей 
элиты и введение в политику новых деятелей, 
политическая социализация, обеспечение об-
ратной связи между государственной машиной и 
гражданами страны. 

При этом ряд аналитиков прогнозируют «конец 
партийной эры» по ряду причин:  

Во-первых, снижения значения их как ретрансля-
торов «воли народа» и трансформации их в «по-
литическую волю государства», что привело к 
снижению гражданской поддержки партий, низ-
кой активности электората и невысокому уровню 
доверия населения к партиям. 

Во-вторых, постоянное снижение численности 
парламентских партий. 

В-третьих, «размывание» идеологических и со-
циально-политических границ между партиями 
[25]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
заключение, что система партий, представлен-
ная на федеральном уровне в ФРГ, увеличива-
ется, при массовом разочаровании населения их 
деятельностью. Её можно охарактеризовать как 
частично соответствующую её социальным 
функциям в государстве. При этом как пишет 
Д.Н. Нечаев, эту социальную роль в ФРГ берут 
на себя общественные ассоциации (НПО), что в 
свою очередь все же способствует развитию в 
целом гражданского общества современной 
Германии [25]. 

Французская республика является «колыбелью» 
формирования политических партий и именно в 
ней была сформирована одна из первых систем 
партий. Формирование политических партий во 
Франции началось еще в период Великой фран-
цузской революции и провозглашения Первой 
французской республики в 1792 году. Формиро-
вание парламента республики породило полити-
ческую традицию делить партии на правые, ле-
вые и центральные [7].  

Начало XX ознаменовалось для Франции созда-
ние её классической многопартийной системой. 
Происходило это в период существования тре-
тьей Французской республики с 1871 по 1940 
годы. В система партий Франции в тот период 
времени входили правые партии Демократиче-
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ский альянс, Республиканская федерация, ле-
вые партии были представлены Республикан-
ской партией, Французской секцией рабочего 
интернационала (Социалистическая партия), 
Французской коммунистической партией. 

При этом парадоксом является то, что при раз-
витости системы партий роль гражданского об-
щества была и остается очень слабой.  

Как пишет М.Н. Концыбовская: «На протяжении 
всей истории Франции именно государство на 
всех стадиях развития – абсолютной, либераль-
ной и социальной – созидало общество» [23].  

Её поддерживает Е.А. Шапкина утверждающая, 
что институты гражданского общества больше 
зависели от государства, чем государство от них 
[30].  

Традиция могущественного министерского каби-
нета и слабость парламента и судебной власти 
сохраняются во Франции до сегодняшнего дня. 
По сути, это говорит о слабых позиция системы 
партий во Франции, так как парламент формиру-
ется по партийному принципу. 

Традицию попытались изменить в период Чет-
вертой французской республики Конституцией 
1946 года провозгласившей построение респуб-
лики парламентского типа, что породило мини-
стерскую нестабильность, и частую смену прави-
тельств, так за 12 лет их сменилось 24.  

В 1950-х года Франция вошла в период серьез-
ных политических кризисов, чуть не приведших к 
гражданской войне. Ситуацию опять спас гене-
рал де Голль, ставший во главе страны и изме-
нившим Конституцией 1958 года форму правле-
ния во Франции с парламентской на президент-
скую. В стране главной становится исполнитель-
ная власть, не зависящая от расклада политиче-
ских партий в стране, а президент избирается 
всеобщим голосованием широкой коллегией вы-
борщиков (нотаблей), опять же независящих от 
партийной принадлежности.  

Многопартийная система, функционировавшая в 
Четвертой республике, стала постепенно модер-
низироваться в Пятой республике в биполярную; 
в которой сорок политических партий концентри-
руются вокруг правого и левого полюсов.  

Стоит отметить, что уже более 60 лет действует 
такая система партий, но в 20 годах XXI века она 

постепенно стала трансформироваться в «трех-
полюсную систему», где неравновесной сторо-
ной стала выступать крайне правая партия 
«Национальный фронт» возглавляемая Марин 
Ле Пен. На сегодняшний день, по статистике, 
левые силы поддерживают 36–37% избирате-
лей, правые – около 32–34 %, НФ – около 28–
30 % [13]. 

При этом стоит отметить, что почти все фран-
цузские исследователи системы партий Франции 
отмечают нарастание к ней пессимистических 
настроений у французов. По опросам в апреле 
2015 года политическим партиям высказали до-
верие только 9 % опрошенных, 66 % считают, 
что политики в основном коррумпированы, а                                     
86 % уверены, что они руководствуются только 
личными интересами [3].  

Показательно отношение французов к выбран-
ному ими сегодняшнему президенту Франции 
Эмманюэлю Макрону и его движению «Вперед, 
Республика», объявившее себя «не левыми и не 
правыми». В общей массе его не поддерживают 
47 % избирателей, а те, кто за него проголосо-
вали во втором туре голосования симпатий к 
нему не испытывали и проголосовали за него из-
за опасений победы на выборах Марин Ле Пен, 
так как опасаются прихода к власти возглавляе-
мых ею крайне правых националистов [12].  

Заключение. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
заключение, что система партий в Пятой Фран-
цузской республике не соответствует её соци-
альным функциям в государстве, а французское 
гражданское общество не может оказывать су-
щественного влияния на осуществление госу-
дарственной власти в стране. 

В целом, можно утверждать, что в основные гос-
ударства западного мира, роль элементов Граж-
данского общества существенно снижается. Ка-
чество систем партий в ФРГ частично соответ-
ствует, а в Великобритании, США и Франции не 
соответствует её социальным функциям в госу-
дарствах. Из данного заключения можно сделать 
вывод о том, что демократические режимы в 
основных государствах западного мира посте-
пенно вырождаются в авторитарные. В них идет 
процесс постепенного снижения возможностей 
народов участвовать в формировании органов 
государственной власти и контролировать её 
деятельность. 
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Аннотация. Цель. В публикации излагаются результаты исследования современного со-

стояния групповых форм преступной деятельности, отмечается её трансформация под влияни-
ем современных информационно-телекоммуникационных технологий. В ходе исследования ис-
пользовались общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (ис-
торический, социологический) методы познания, а также метод контент-анализа. В процессе 
подготовки публикации использовались отечественные исследования теории уголовного права 
и криминологии, психологии и социологии. В результате проведённого исследования сделан 
вывод о том, что на современном этапе в организованных формах преступной деятельности 
появляется такой признак как рекрутинг. Выводы и заключения: материалы публикации могут 
быть использованы для дальнейшего критического анализа состояния совместной преступной 
деятельности, проведения криминологического анализа соучастия в преступной деятельности.  
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Введение. Согласно классического определения 
понятия «преступность» она является историче-
ски изменчивым явлением. На историческую 
изменчивость противоправной деятельности 
оказывают влияние различные факторы, среди 
них: политические, экономические, социальные, 
правовые и, конечно же, технические. Историче-
ская изменчивость преступности обуславливает 

её перманентную трансформацию, появление 
новых способов совершения преступлений, но-
вых криминогенно привлекательных обществен-
ных отношений.  

Развитие информационно-телекоммуникационных 
технологий позволило увеличить коммуникаци-
онный потенциал общества, повысить скорость 
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передачи информации (коммерческой, финансо-
вой, налоговой, личной), снизить материальные 
и технические затраты для обеспечения связи 
(появление социальных сетей, IP-телефонии, 
мессенджеров).  

Позитивные достижения и возможности совре-
менных телекоммуникационных технологий не 
остались без внимания криминально активной 
части социума, так как информационно-
телекоммуникационные технологии позволяют 
достигать преступный результат путём миними-
зации затрат, способствуют повышению «охвата 
целевой аудитории», обеспечивают анонимность 
пользователя (скрыть и законспирировать поль-
зователя). 

Обсуждение. Анализ способов совершения пре-
ступлений в современных условиях, совершае-
мых с использованием достижений передовых 
технологий, свидетельствует о том, что данные 
преступления совершаются преимущественно в 
составе организованных групп, преступных со-
обществ (преступных организаций), что повыша-
ет степень и характер общественной опасности 
преступной деятельности. Общественная опас-
ность соучастия, рассматриваемого как крими-
нологическое явление, влияет на всю систему 
мер предупреждения преступности. Кроме того, 
характер и степень общественной опасности 
(социальной вредности) соучастия как кримино-
логического явления обусловливает содержание 
уголовной политики, законодатель устанавлива-
ет уголовно-правовые запреты организованных 
форм преступной деятельности (преступления, 
предусмотренные ст. 2054, 2055, 208, 209, 210, 
279, 2811, 2821 и др. УК РФ). Общественная 
опасность соучастия, в целом, как взаимодей-
ствия соучастников – это опасность социального 
явления, имеющего свои содержание, структуру, 
форму. Анализ этого явления представляет кри-
минологический характер, поскольку имеет це-
лью изучение детерминант, обусловивших воз-
никновение и существование данного явления, 
особенностей взаимосвязей между соучастника-
ми и особенностей отношений между участника-
ми различных групп, а также разработку мер 
предупреждения этого негативного социального 
явления [1, с. 72].  

Исследователи криминологических аспектов 
уголовно-правового института соучастия отме-
чают, что проявления совместной преступной 
деятельности (соучастие в преступлении) в кри-
минологии должны рассматриваться в более 
широком понимании, чем в уголовно-правовой 
науке, так как это позволяет более точно прово-
дить анализ такого сложного социального явле-
ния, как соучастие в преступлении в различных 
его формах. Результаты криминологических ис-
следований института соучастия могут служить 
основой для конструирования конкретных норм в 
уголовном праве [2, с. 7]. Исследователи также 
отмечают, что, благодаря беспрерывному разви-
тию процесса изучения криминологических ас-
пектов феномена соучастия в преступлении, 

разрабатываются более действенные стратегии 
в направлении борьбы с организованной пре-
ступностью.  

Понимание личностных процессов помогает вы-
являть новые формы проявления преступной 
деятельности. Кроме того, накопленный за раз-
личные периоды становления института соуча-
стия опыт позволяет улучшить практику в сфере 
предупреждения преступлений, совершаемых в 
соучастии [3, с. 55]. 

Совместная преступная деятельность является 
разновидностью социальной системы, которая 
характеризует социальную форму движения ма-
терии, обладает свойствами целенаправленного 
отражения действительности, приспособления к 
ней и ее преобразования, что, в свою очередь, 
обуславливает существование микро- и макро-
групп. Совместная преступная деятельность 
является интегративной; то есть, она аккумули-
рует и повышает индивидуальные способности 
участников преступных сообществ (преступных 
организаций) [4], а с учетом современных техно-
логий усиливает её результативность много-
кратно.  

Информационно-телекоммуникационные техно-
логии, телекоммуникационные возможности со-
циальных сетей и мессенджеров, достижения 
социальной инженерии, используются предста-
вителями криминалитета с целью совершения 
преступлений на системной основе и чаще всего 
такого рода преступная деятельность сопряжена 
с извлечением финансовой или иной матери-
альной выгоды.  

Кроме того, преступная деятельность с исполь-
зованием телекоммуникационные возможности 
социальных сетей и мессенджеров является 
разновидностью технологичной преступности, 
которая требует наличия определенных инже-
нерно-информационных знаний, навыков и пред-
ставлений о работе современных информационно-
телекоммуникационных технологий (IP-телефонии, 
интернет коммуникация), банковских (финансо-
вых) организаций и учреждений (интернет-
банкинг, сервис «Системы Быстрых Платежей»), 
а также торговых интернет площадок.  

Особенностью преступной деятельности в со-
временных условиях с использованием дости-
жений передовых технологий является увеличе-
ние количества совершаемых преступней, а так-
же скорости их совершения.  

Это объяснимо радом факторов:  

–  во-первых коммуникативными возможностя-
ми современных технологий; 

–  во-вторых, тем, что в преступную деятель-
ность вовлечены банковские организации и 
учреждения, которые предоставляют возмож-
ность и обеспечивают транзакции денежных 
средств между участниками преступных органи-
заций (преступных сообществ), либо между 
жертвой (жертвами) и виновными лицами. 
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Самыми массовыми участниками организован-
ных преступных групп, преступных сообществ 
(преступных организаций) в современных усло-
виях, в зависимости от направленности преступ-
ной деятельности, выступают дропы или дроп-
перы (дропперы-обнальщики, дропперы-
транзитники, дропперы-заливщики), курьеры и 
закладчики наркотических средств, так как имен-
но данная категория участников организованных 
преступных групп, преступных сообществ (пре-
ступных организаций) обеспечивает непосред-
ственную коммуникацию, с жертвами (потерпев-
шими), потребителями наркотических средств, 
путём размещения закладок, а также финансо-
выми организации при обналичивании денежных 
средств.  

Вовлечение дропов, курьеров либо закладчиков 
в основном осуществляется путём материальной 
заинтересованности лиц, чаще всего это лица в 
возрасте от 14 до 25 лет, чаще обучающиеся в 
образовательных организациях (студенты ВУ-
Зов, коллежей, старшеклассники), реже асоци-
альные элементы (алкоголики, наркоманы). Ино-
гда, такого рода подбор «персонала» осуществ-
ляется через легальные объявления, размещён-
ные, например, на сайте «АВИТО», региональ-
ные ТГ-каналы, когда лицо оставляет заявку на 
замещение вакансии курьера, при условии не 
полной занятости.  

Подбор и, как правило, последующий контроль 
за деятельностью дропов осуществляет дропо-
водом, что свидетельствует о появлении нового, 
ранее не существовавшего участника организо-
ванных преступных групп, преступных сообществ 
(преступных организаций). Его деятельность 
направлена на подбор, вербовку дропов, курье-
ров и закладчиков. Дроповод является лицом, 
которое обладает развитыми способностями 
коммуникации, навыками убеждения, знаниями в 
сфере психологии и социальной инженерии, что 
позволяет последнему обеспечивать вербовку и 
контроль дропа. 

На первоначальной стадии дроповод обеспечи-
вает дропа методическими рекомендациями о 
порядке и специфике открытия счетов в банке, 
получении дебетовых банковских карт (пласти-
ка). Также, он указывает на то, какие пин-коды 
следует установить на пластик и какие ключевые 
слова необходимы для счета в интернет-
банкинге, указывает на запрет установления 
биометрии на интернет-банкинг, предоставляет 
сим-карты для обеспечения работы интернет-
банкинга, определяет порядок передачи дебето-
вых банковских карт либо перевода денежных 
средств с карты на карту (Р2Р). На этапе блоки-
ровки дебетовых банковских карт и заморозке 
счетов дропа дроповод предпринимает меры 
для вывода средств с замороженного счёта. 

Дроповод обеспечивает вывод, конвертацию 
обналичивание денежных средств, добытых 
преступным путем, происхождение денежных 
средств может быт различным, но чаще всего 

это средства полученные от дистанционного 
сбыта наркотических средств или дистанцион-
ных форм хищений.  

Дороповод может входить в структуру преступ-
ного сообщества (преступной организации), а 
может предоставлять услуги на возмездной ос-
нове, не входя в структуру преступного сообще-
ства (преступной организации). 

Современные исследователи проблем кримино-
логического обеспечения кибербезопасности 
отмечают, что дропы и дроповоды – одна из 
специализаций внутри организованных преступ-
ных группировок, занимающихся технологиями 
интернет-мошенничества, которые либо обнали-
чивает денежные средства (дроп), либо управ-
ляет дропами (дроповод) [5, с. 421]. Однако тако-
го рода подход, к раскрытию сущности выше 
указанных участников современных преступных 
сообществ (преступных организаций) является 
достаточно узким, так как дропы и их кураторы – 
дроповоды, обеспечивают перемещение денеж-
ных средств, добытых преступным путём внутри 
легальной банковской системы, они обеспечи-
вают первичное аккумулирование денежных 
средств от продажи наркотиков либо оружия, 
поступления средств полученных путём дистан-
ционных форм хищения либо занятия проститу-
цией. Также в их задачу входит дробление, кон-
вертация, вывод за пределы государства денеж-
ных средств.  

Признавая дропов, курьеров, закладчиков участ-
никами преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций) следует исходить из того, что они 
осознают, что: 

–  их деятельность является противоправной 
(преступной); 

–  она является совместной, то есть их дея-
тельность контролируется, курируется и органи-
зовывается иным лицом; 

–  такого рода деятельность является структу-
рированной и иерархичной; 

–  в общем, направлена на достижение опреде-
ленного преступного результата, которая в це-
лом направлена на извлечение материальной 
(финансовой) выгоды. 

Выше нами отмечался тот факт, что организо-
ванная преступность в современных условиях 
стала более технологичной. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что в структуру преступ-
ных сообществ (преступных организаций) вовле-
каются участники, имеющие информационно-
технические знания и навыки. Такого рода лица 
обеспечивают техническую настройку и сопро-
вождение работы мошеннических колл-центров 
(настройка IP-телефонии, Интернет-соединение, 
настройка работы серверов, применение пере-
довых технологий связи «Starlink») [6, с. 175–
185], разработка, сопровождение и обслужива-
ние сайтов-имитаторов [7, с. 90–95; 8, с. 99–102], 
сайтов в сегменте «DarkNet», информационное 
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обеспечение работы баз данных, содержащих 
личные информационные данные (персональ-
ные данные) жертв, обеспечение внедрения тех-
нических, инженерных, аппаратных (информаци-
онных) средств защиты, проведение технических 
и информационных мер противодействия право-
охранительным органам, осуществление техни-
ческой разведки и безопасности преступного 
сообщества (преступной организации) [9, с. 125–
130]. 

Исходя из того, что группа таких участников пре-
ступных сообществ (преступных организаций), 
как дропы, курьеры и закладчики являются 
наиболее многочисленными и их деятельность 
является наиболее рискованной по сравнению с 
иными участниками преступных сообществ (пре-
ступных организаций), то эта категория участни-
ков преступных сообществ (преступных органи-
заций) относится к расходному материалу, кото-
рый необходимо системно пополнять.  

Выбытие низового звена участников преступных 
сообществ (преступных организаций) из схемы 
реализации преступного замысла ставит перед 
организаторами вопрос о восполнении утрачен-
ных участников организованной преступной дея-
тельности, о необходимости привлечении новых 
участников, которые обеспечат стабильную ра-
боту преступного сообщества (преступной орга-
низации), что свидетельствует о появлении в 
современных преступных сообществах (преступ-
ных организациях) такого признака, как систем-

ная восполняемость выбывших участников пре-
ступных сообществ (преступных организаций), 
которая достигается путём постоянного рекру-
тинга выбывших дропов, курьеров и закладчиков 
и набора новых участников низового уровня. 

Рекрутинг позволяет относительно быстро вос-
полнить «кадровый дефицит», «кадровый голод» 
преступного сообщества (преступной организа-
ции), который возник либо в результате задер-
жания правоохранительными органами дропера, 
курьера или закадчика, иного выбытия участника 
преступной группы, преступного сообщества 
(преступной организации), либо с целью расши-
рения (экспансии) криминального бизнеса, зоны 
влияния. Отметим, что основной задачей рекру-
тинга является восполнение «вакансий» низовых 
звеньев организованной преступной группы, 
преступного сообщества (преступной организа-
ции), таких как дропов, курьеров либо закладчи-
ков.  

Заключение. В качестве вывода отметим, что 
проведённое криминологические исследование 
состояния групповых форм преступной деятель-
ности свидетельствует о том, что на современ-
ном этапе в организованных формах преступной 
деятельности появляется такой признак, как си-
стемный поиск новых участников организован-
ной преступной деятельности.  
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ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2023 ГОДА 
 

Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Статья выполнена на одну из актуальных тем в науке конституционного пра-

ва, поскольку гражданство как устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей, является одним из важнейших 
элементов конституционно-правового статуса личности. При наличии российского гражданства 
человек приобретает всю полноту прав, свобод и обязанностей. 

Целью статьи является на основе сравнительного анализа определить основные новел-
лы современного законодательства о гражданстве Российской Федерации, тенденции его раз-
вития. 

С принятием Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», отразившего современные социальные и политические реальности, 
начинается новый период становления института гражданства. Наличие существенных новелл, 
касающихся оснований и порядка приобретения и прекращения российского гражданства, норм 
материального и процессуального характера, обусловливает необходимость изучения нового 
федерального закона о гражданстве с целью обеспечения эффективности механизма его реа-
лизации. 

Ключевые слова: институт российского гражданства, множественность гражданства, 
приобретение, прекращение российского гражданства. 

 
MAIN NOVELTIES OF THE FEDERAL LAW  

«ON CITIZENSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION» 2023 
 

Olga A. Kovtun, Natalia D. Tereshchenko 
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Abstract. The article is devoted to one of the topical topics in the science of constitutional law, 

since citizenship as a stable legal connection of a person with the Russian Federation, expressed in 
the totality of their mutual rights and obligations, is one of the most important elements of the constitu-
tional and legal status of an individual. In the presence of Russian citizenship, a person acquires full 
rights, freedoms and duties. 

The purpose of the article is to determine the main novelties of modern legislation on citizenship 
of the Russian Federation and the trends of its development on the basis of comparative analysis. 

With the adoption of Federal Law № 138-FZ dated April 28, 2023 «On Citizenship of the Rus-
sian Federation», reflecting modern social and political realities, a new period of formation of the insti-
tution of citizenship begins. The presence of significant novelties concerning the grounds and proce-
dure for the acquisition and termination of Russian citizenship, norms of a substantive and procedural 
nature, necessitates the study of the new federal law on citizenship in order to ensure the effective-
ness of its implementation mechanism. 

Keywords: institute of Russian citizenship, plurality of citizenship, acquisition, termination of 
Russian citizenship. 
 
Введение. 

Социальную основу гражданства составляет 
фактическая принадлежность лица к государ-
ственно-организованному обществу, в рамках 
которого осуществляется государственная 
власть [1]. 

Институт российского гражданства прошел не-
сколько этапов своего становления, периодиза-

ция развития которого обусловлена обновлени-
ем законодательства, принятием нормативных 
правовых актов, регламентирующих обществен-
ные отношения в сфере гражданства. Начало 
формированию правовых основ гражданства 
Российской Федерации положил Закон РФ от                                      
28 ноября 1991 года № 1948-1 [2]. Сохраняя 
определенную преемственность, Федеральный 
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ [3] внес су-
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щественные коррективы и может рассматри-
ваться как самостоятельный этап развития ин-
ститута российского гражданства [4]. 

С принятием Федерального закона от 28 апреля 
2023 года № 138-ФЗ [5], который отразил совре-
менные тенденции развития политических, эко-
номических и социальных отношений в россий-
ском государстве и обществе, начинается новый 
период становления данного конституционно- 
правового института. 

Обсуждение.  

Новым федеральным законом систематизирова-
ны нормы о гражданстве, уточнены отдельные 
правовые понятия и категории, внесены измене-
ния в основания и условия приобретения и пре-
кращения российского гражданства, скорректи-
рованы полномочия органов, ведающих вопро-
сами гражданства. 

Сравнительно-правовой анализ ранее действо-
вавшего российского законодательства о граж-
данстве и нового федерального закона позволя-
ет выделить следующие основные новеллы. 

Прежде всего, следует отметить расширение и 
уточнение понятий, которые используются в фе-
деральном законе. В соответствующую статью 
включены, в частности, такие правовые катего-
рии, как иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, проживающие в Российской Феде-
рации; иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации; единственный родитель (усы-
новитель); разделены понятия территория Рос-
сийской Федерации и территория РСФСР.  

Так, иностранный гражданин или лицо без граж-
данства признаются проживающими в Россий-
ской Федерации при наличии одного из условий: 
если они имеют, соответственно, вид на житель-
ство в Российской Федерации, разрешение на 
временное проживание в Российской Федера-
ции, временное удостоверение личности лица 
без гражданства в Российской Федерации, визу и 
(или) миграционную карту либо иной предусмот-
ренный федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации доку-
мент, подтверждающий право лица на пребыва-
ние либо проживание в России. 

При этом постоянно проживающими в Россий-
ской Федерации считаются иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства только при нали-
чии у них вида на жительство в Российской Фе-
дерации. 

Следует обратить также внимание на то, что в 
отраслевом законодательстве отсутствует еди-
ное определение «единственный родитель». 
Отдельные аспекты данного понятия отражены в 
нормативных правовых актах разного уровня и 
сфер правового регулирования, касающихся, в 
первую очередь, вопросов социального обеспе-
чения и социальной защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, трудовых прав женщин, 
прав и интересов несовершеннолетних.  

Обобщив действующее законодательство, фе-
деральный закон о гражданстве определил, что 
единственным родителем (усыновителем) сле-
дует считать лицо, в случае, если другой роди-
тель (усыновитель) ребенка неизвестен, признан 
недееспособным, умер, объявлен умершим, при-
знан безвестно отсутствующим или лишен роди-
тельских прав либо место его нахождения не 
установлено. 

Важной является норма, определяющая родите-
лей как отец (мужчина) и мать (женщина) ребен-
ка. Данное положение, конкретизирующее поня-
тие «родитель», является актуальным и свое-
временным, направлено на сохранение семей-
ных ценностей российского общества и соответ-
ствует конституционным нормам, закрепляющих 
институт брака как союз мужчины и женщины                                     
(ж. 1 ст. 72 Конституции РФ). 

Новый федеральный закон дополнен рядом 
норм о паспорте, который является основным 
документом, удостоверяющим гражданство Рос-
сийской Федерации и личность гражданина Рос-
сийской Федерации:  

–  закреплена обязанность гражданина бережно 
хранить свой паспорт;  

–  установлены основания признания паспорта 
недействительным, порядок его изъятия;  

–  предусматривается возможность оформле-
ния паспорта не только в виде документа на бу-
мажном носителе, но и в виде иного документа, 
в том числе содержащего электронный носитель 
информации, который определяется норматив-
ным актом Президента Российской Федерации. 

В Российской Федерации широкое распростра-
нение получило приобретение российскими 
гражданами гражданства других стран. Ранее 
действовавшее законодательство, конкретизи-
руя конституционные нормы и закрепляя прин-
цип двойного гражданства, устанавливало, что 
гражданин России, имеющий также иное граж-
данство, рассматривается Российской Федера-
цией только как российский гражданин, за ис-
ключением случаев, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. Однако, значительное 
количество граждан приобрело гражданство гос-
ударств, с которыми у Российской Федерации 
отсутствует соответствующий договор[6].  

Новый федеральный закон конкретизировал 
правовой статус данной группы лиц, ввел новый 
термин «множественность гражданства», объ-
единил необходимые статьи в самостоятельную 
главу. Законом установлено, что двойное граж-
данство означает наличие у гражданина Россий-
ской Федерации гражданства (подданства) ино-
странного государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор 
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о двойном гражданстве, а множественное граж-
данство рассматривается как наличие у гражда-
нина Российской Федерации гражданства (под-
данства) иностранного государства, с которым 
Российской Федерацией не заключен междуна-
родный договор о двойном гражданстве. Норма-
тивное регулирование не только двойного граж-
данства, но и закрепление множественности 
гражданства привело, на наш взгляд, в соответ-
ствие законодательство со сложившейся практи-
кой.  

Несмотря на то, что факт наличия гражданства 
влечет приобретение лицом прав, свобод и обя-
занностей в полном объеме, федеральным за-
коном могут быть предусмотрены ограничения в 
отношении гражданина Российской Федерации, 
имеющего двойное гражданство или множе-
ственное гражданство либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание такого гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного 
государства. 

Данные ограничения могут быть установлены в 
интересах государства и общества, многонацио-
нального народа, который в Российской Федера-
ции выступает носителем суверенитета и един-
ственным источником власти. Примером таких 
ограничений могут служить, закрепленные в 
Конституции РФ и иных нормативных правовых 
актах, запреты в отношении депутатов, выбор-
ных должностных лиц, государственных служа-
щих иметь гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства. 

Новый федеральный закон внес изменения в 
нормы, устанавливающие основания и условия 
приобретения российского гражданства, закре-
пив, что гражданство приобретается по рожде-
нию, в результате приема, признания, выбора 
гражданства при изменении Государственной 
границы Российской Федерации (оптации), в со-
ответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации. 

Кроме редакционных уточнений, положения, ка-
сающиеся приобретения российского граждан-
ства по рождению дополнены, в частности, но-
вым правилом, согласно которому ребенок, ро-
дители или единственный родитель которого на 
день его рождения являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, при-
обретает гражданство Российской Федерации по 
рождению при условии, во-первых, если он ро-
дился на водном или воздушном судне, имею-
щем национальную принадлежность России, и, 
во-вторых, не приобрел гражданство (поддан-
ство) иностранного государства по рождению. 

Уточнения коснулись норм, касающихся приоб-
ретения российского гражданства ребенком, ко-
торый находится на территории Российской Фе-
дерации и родители которого неизвестны. Ранее 

ребенок при указанных обстоятельствах стано-
вился гражданином Российской Федерации, если 
родители не объявились в течение шести меся-
цев со дня его обнаружения. 

В новой редакции статьи подчеркивается, что 
ребенок в данной ситуации приобретает россий-
ское гражданство по рождению. При этом акцент 
делается на факт, что в течение шести месяцев 
со дня обнаружения ребенка не будет установ-
лено, что он имеет гражданство Российской Фе-
дерации или гражданство (подданство) ино-
странного государства. 

Важные изменения коснулись норм, регламенти-
рующих прием в гражданство. Если ранее дей-
ствовавший закон предусматривал прием в об-
щем и в упрощенном порядке, то новый закон 
устанавливает три случая приема в российское 
гражданство: прием в гражданство, прием от-
дельных категорий иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прием в исключительном по-
рядке. Законодателем использована новая тер-
минология, но по факту данные основания нату-
рализации предусматривают возможность прие-
ма в российское гражданство как при наличии 
всех установленных законом условий (общий 
порядок), так и при их ограничении или даже 
отсутствии (упрощенный порядок).  

Новый закон установил требование постоянного 
проживания в Российской Федерации в течение 
пяти лет со дня принятия решения о выдаче ви-
да на жительство в Российской Федерации и до 
дня подачи заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации вместо раннее преду-
смотренного непрерывного срока проживания в 
течение пяти лет со дня получения вида на жи-
тельство и до дня обращения с заявлением о 
приеме в российское гражданство.  

Ряд новелл касается как сокращения условий 
приема (отсутствие источника средств суще-
ствования), так и установления дополнительных 
требований (например, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации).  

Как отмечает С.А. Авакьян: «Прекращение граж-
данства – это такое изменение статуса физиче-
ского лица, в результате которого утрачивается 
его связь с данным государством» [7]. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
предусматривал прекращение российского граж-
данства вследствие добровольного выхода лица 
в общем порядке и в упрощенном порядке, а 
также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральным законом или международным до-
говором Российской Федерации.  

Одновременно данный федеральный закон в 
отдельной главе закреплял, что в случае, если 
будет установлено, что решение как о приобре-
тении, так и о прекращении гражданства было 
принято на основании представленных заявите-
лем подложных документов или заведомо лож-
ных сведений, либо в случае отказа заявителя 
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от принесения Присяги, а также, если при обра-
щении с заявлением о приеме в российское 
гражданство или о восстановлении в граждан-
стве России заявитель не имел намерения нести 
обязанности, установленные законодательством 
РФ для граждан Российской Федерации, а целью 
приобретения российского гражданства явля-
лось осуществление деятельности, представля-
ющей угрозу основам конституционного строя 
России, то такие решения подлежат отмене. Ре-
шение о приобретении российского гражданства 
также подлежало отмене на основании сообще-
ния заявителем заведомо ложных сведений в 
отношении обязательства соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и законодательство 
РФ.  

Новый федеральный закон, исключив отмену 
решений о приеме в гражданство, расширил при 
этом основания прекращения российского граж-
данства, установив, что гражданство Российской 
Федерации прекращается, прежде всего, в ре-
зультате выхода, т.е. добровольного волеизъяв-
ления гражданина России и прекращения рос-
сийского гражданства, когда добровольного во-
леизъявления гражданина не требуется. 

Гражданство Российской Федерации прекраща-
ется в случае сообщения заведомо ложных све-
дений в отношении обязательства соблюдать 
Конституцию РФ и законодательство Российской 
Федерации. Под заведомо ложными сведениями 
в отношении указанных обязательств понимает-
ся, в том числе совершение определенных ви-
дов преступлений (приготовления к преступле-
нию или покушения на преступление); действий, 
создающих угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации. Российское гражданство 
прекращается по данному основанию в том слу-
чае, если гражданин Российской Федерации 
приобрел российское гражданство в результате 
признания на основании федерального консти-
туционного закона, международного договора 
Российской Федерации или приема в граждан-
ство. При этом круг уголовных правонарушений, 
совершение которых является условием пре-
кращения российского гражданства, значительно 
расширен. 

Следует обратить внимание на закрепление та-
кого основания прекращения российского граж-
данства, как установление факта представления 
лицом поддельных, подложных или недействи-
тельных документов либо сообщения им заве-
домо ложных сведений. Российское граждан-
ство, в данном случае, будет прекращено, если 
решение о приобретении гражданства принима-
лось на основании этих документов. 

Предыдущий федеральный закон представление 
подложных документов или заведомо ложных 
сведений рассматривал как основание отмены 
решения о гражданстве, причем отмены как ре-
шения о приобретении, так и прекращении рос-
сийского гражданства. Соответствующие нормы 
были включены не в основания прекращения 

гражданства, а объединялись и располагались в 
отдельной главе. Решение в случае его отмены 
считалось недействительным со дня его приня-
тия. 

Действующий федеральный закон распростра-
няет рассматриваемое основание прекращения 
российского гражданства в случае приобретения 
российского гражданства в результате приема в 
гражданство и признании гражданином россий-
ского государства.  

Новеллой является установление федеральным 
законом срока давности действия данного пра-
вила: гражданство Российской Федерации не 
может быть прекращено по истечении десяти 
лет со дня принятия решения о приеме в граж-
данство или о его признании. Обязательными 
условиями при этом являются, во-первых, про-
живание гражданина Российской Федерации в 
России и, во-вторых, отсутствие иных оснований 
прекращения российского гражданства. 

Одновременно, закон устанавливает возмож-
ность прекращения российского гражданства и 
по истечении указанного срока. Решение в дан-
ном случае принимается полномочным органом 
по согласованию с Президентом Российской Фе-
дерации или по его решению единолично в ис-
ключительных случаях. Закон не конкретизирует, 
что понимается под исключительным случаем, 
он будет определяться индивидуально. 

Прекращение российского гражданства без доб-
ровольного волеизъявления гражданина Рос-
сийской Федерации не противоречит принципам 
российского гражданства и не следует, на наш 
взгляд, рассматривать как лишение гражданства. 
Фактически федеральный закон установил от-
ветственность за несоблюдение Присяги граж-
данина Российской Федерации, которую лица, 
приобретающие гражданство России обязаны 
принести и согласно которой они обязуются со-
блюдать Конституцию и законодательство Рос-
сийской Федерации, права и свободы ее граж-
дан; исполнять обязанности гражданина Россий-
ской Федерации на благо государства и обще-
ства; защищать свободу и независимость Рос-
сийской Федерации; быть верным России, ува-
жать ее культуру, историю и традиции. 

Следует обратить внимание на расширение 
условий отказа лицу в выходе из гражданства 
Российской Федерации. Это касается, прежде 
всего, наличия у гражданина не выполненных 
обязательств. Ранее действовавший закон о 
гражданстве устанавливал, что лицо получало 
отказ, если имелось не выполненное обязатель-
ство перед Российской Федерацией и данное 
обязательство устанавливалось федеральным 
законом.  

Таким образом, правовые пределы не выпол-
ненных обязательств ограничивались только 
федеральным законом, региональное законода-
тельство при этом не учитывалось.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. 
 

113 

Новый закон о гражданстве установил, что граж-
данину Российской Федерации будет отказано в 
выходе из гражданства, если он имеет не вы-
полненное обязательство перед Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием.  

При этом с одной стороны, расширены правовые 
пределы действия правила: обязательство уста-
навливается федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации или норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. С другой стороны, 
региональное законодательство и муниципаль-
ные акты применяются только в части обяза-
тельств по уплате пошлин, налогов, сборов или 
штрафов. 

В целом, это соответствует современной кон-
цепции публичной власти, которая характеризу-
ется как единая система, включающая феде-
ральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления в их совокупно-
сти, одной из форм реализации полномочий ко-
торых является издание нормативных правовых 
актов[8]. Вместе с тем, следует изучить вопрос о 
целесообразности расширения обязательств, 
установленных региональными законами и акта-
ми представительных органов местного само-
управления, не выполнение которых может слу-
жить основанием отказа в выходе из российского 
гражданства. 

Основания отказа в выходе из российского граж-
данства дополнены осуществлением на терри-
тории российского государства исполнительного 
производства в отношении гражданина Россий-
ской Федерации. 

Результаты. 

Сравнительный анализ законодательных норм о 
гражданстве в их развитии позволяет отметить 
эволюцию правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере приобретения и пре-
кращения российского гражданства с учетом 
актуальности решения социальных, экономиче-
ских, демографических, духовных и иных про-
блем. Исследование основных новелл нового 
федерального закона о гражданстве позволяет 
отметить, что их реализация способствует ре-
шению многочисленных государственных задач, 
укреплению российской государственности, кон-
ституционной законности. 

Заключение.  

Поскольку новый федеральный закон о граждан-
стве только вступил в силу, сохраняется потреб-
ность дальнейшего изучения общественных от-
ношений в сфере приобретения и прекращения 
российского гражданства, мониторинга практики 
реализации нового закона в целях определения 
эффективности его действия, выработки дей-
ственного организационно-правового механизма 
осуществления соответствующих правовых 
норм. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ВЫСШИМИ СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Коршунова П.В.  
Пензенский государственный университет 

 
Аннотация. В статье обосновывается действительная потребность использования актов 

высших судебных органов для обеспечения единства судебной практики, раскрывается содер-
жание наиболее значимых с позиции автора судебных актов Конституционного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ, предопределяющих необходимость обеспечения и поддержания единства 
судебной практики. Охарактеризованы особенности таких правоприменительных актов Консти-
туционного Суда РФ, как постановлений, определений и обзоров. Проведен анализ некоторых 
ключевых судебных актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, способствующих 
достижению единства судебной практики в России. Сделан вывод о значимости судебных актов 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ для обеспечения единства судебной практи-
ки и необходимости их обязательности. На основании имеющихся проблем сделан вывод о 
необходимости изменения действующего законодательства.  

Цель – сопоставить теоретические положения обеспечения единства судебной практики 
высшими судебными органами в Российской Федерации с содержанием отдельных судебных 
актов Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, выявить проблемы их применения и 
предложить направление совершенствования действующего законодательства. 

Метод или методология проведения работы: в статье использовались формально-
юридический метод, системный и сравнительно-правовой метод, статистический метод, методы 
анализа и синтеза. 

Результаты: на основе проведенного исследования сделан вывод о значимости право-
применительной деятельности высших судебных органов для обеспечения единства судебной 
практики в Российской Федерации; выявлена необходимость внесения изменений в действую-
щее законодательство; предложены некоторые направления таких изменений. 

Область применения результатов: сформулированные выводы и рекомендации могут 
найти практическое применение в дальнейшей практической деятельности судебных органов, 
использованы в научных исследованиях по проблемам теории права, судебной практики, а так-
же внедрены в процесс преподавания дисциплин «Теория права и государства», «Проблемы 
теории права и государства», «Сравнительное правоведение», «Правоприменительная дея-
тельность», «Судебная защита», «Юридическая техника». 

Ключевые слова: единообразие судебной практики, единство судебной практики, Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, высшие судебные органы, правовые позиции, орга-
ны судебной власти, правоприменение, правоприменительный акт.  
 

PRACTICE BY THE HIGH JUDICIAL BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Polina V. Korshunova  
Penza State University 

 
Abstract. The article substantiates the high need for the use of acts of higher judicial bodies to 

ensure the unity of judicial practice, reveals the content of the most significant, from the author’s point 
of view, judicial acts of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of 
the Russian Federation, which predetermine the need to ensure and maintain the unity of judicial prac-
tice. The features of such law enforcement acts of the Constitutional Court of the Russian Federation 
as resolutions, definitions and reviews are characterized. An analysis of some key judicial acts of the 
Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation, 
contributing to the achievement of unity of judicial practice in Russia, is carried out. A conclusion is 
drawn about the importance of judicial acts of the Constitutional Court of the Russian Federation and 
the Supreme Court of the Russian Federation for ensuring the unity of judicial practice and the need 
for their binding nature. Based on the existing problems, it was concluded that it is necessary to 
change the current legislation. 
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Введение. Концепция обеспечения единства 
судебной практики давно обсуждается предста-
вителями научного и судейского сообщества 
[19], поскольку это важное и своевременное для 
развития правовой системы Российской Феде-
рации явление. В последние годы все больше 
внимания единству судебной практики уделяется 
в судебных актах Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ, поскольку ее обеспечение – 
одна из целей принятия таких судебных актов.  

В науке также неоднократно поднимался вопрос 
о значимости судебных актов высших судебных 
органов Российской Федерации для обеспечения 
единообразного правоприменения и развития 
правовой системы в целом. На значимость един-
ства судебной практики обращал внимание и 
Президент России В.В. Путин, подчеркивая, что 
«обобщая судебную практику, Верховный Суд 
обеспечивает единообразное понимание и при-
менение принципов и норм права, фактически 
осуществляет официальное толкование норма-
тивных актов. Благодаря этому реализуются 
конституционные принципы верховенства закона 
и равенства перед законом и судом» [20]. 

Однако до настоящего времени так и не вырабо-
тано единого подхода, как должно обеспечи-
ваться это единство, при помощи каких средств 
и механизмов. Процессуальное законодатель-
ство имеет лишь точечные упоминания об обя-
зательности правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ и Верховного Суда РФ, а реальное 
воздействие высших судебных органов на един-
ство судебной практики в Российской Федерации 
все еще не определено.  

Таким образом, актуальность обсуждаемой темы 
обусловлена необходимостью выработки кон-
цепции обеспечения этого явления высшими 
судебными органами, поскольку от этого зависит 
как результат рассмотрения юридического спо-
ра, так и защищенность участников правоотно-
шений.  

Цель – сопоставить теоретические постулаты 
обеспечения единства судебной практики выс-
шими судебными органами в Российской Феде-
рации с практикой применения отдельных су-
дебных актов Конституционного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ, выявить проблемы их приме-
нения и предложить направление совершен-
ствования действующего законодательства. 

Материалы и методы исследования. Формально-
юридический метод позволил классифицировать 
и систематизировать судебные акты высших 
судебных органов, необходимые для обеспече-
ния единства судебной практики, выявить их 
взаимосвязь. Системный и сравнительно-
правовой метод применен для исследования 
различных судебных актов в качестве системы, 

выявлено и обосновано прецедентное значение 
судебных актов Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. Статистический метод, 
методы анализа и синтеза позволили исследо-
вать содержание и особенности применения от-
дельных актов высших судебных органов, необ-
ходимых для обеспечения единства судебной 
практики. 

Обсуждение. Высшие судебные органы в Рос-
сийской Федерации – Конституционный Суд РФ и 
Верховный Суд РФ – призваны не только воз-
главлять судебную систему в России, но и, со-
гласно процессуальному законодательству, 
обеспечивать единство судебной практики. По-
средством принятия судебных актов не только 
формируется судебная практика, раскрывающая 
содержание норм права путем их толкования, 
конкретизации, но и создаются новые правила 
для последующего применения при рассмотре-
нии судами юридических споров. 

В науке высказывалось мнение, что правовые 
позиции, сформулированные в мотивировочных 
частях Постановлений Конституционного Суда 
РФ, должны быть приравнены к нормам права 
[16, с. 27]. 

Конституционный Суд РФ посредством конститу-
ционного контроля дает свои разъяснения «ис-
ходя из необходимости обеспечения правовой 
определенности и единообразия судебной прак-
тики» [2], на что указывает сам в своих решени-
ях. При этом правовая определенность раскры-
вается судом как одинаковое применение закона 
к лицам, находящимся в сходных ситуациях; не-
допустимость произвольного изменения уста-
новленных правил; гарантию стабильности и 
возможности спрогнозировать последствия рас-
сматриваемого дела [7]. В 2010 году в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 
№ 1-П впервые была закреплена обязатель-
ность актов и разъяснений высших судебных 
инстанций при рассмотрении нижестоящими 
судами споров со схожими обстоятельствами и 
касалась обязательности учета правовых пози-
ций Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ [1], а позднее в Постановлении от 23 декабря 
2013 г. Суд «разрешил» Пленуму Верховного 
Суда РФ давать судам общей юрисдикции разъ-
яснения по вопросам правоприменения законо-
дательства в целях обеспечения единообразия в 
толковании и применении норм права судами 
общей юрисдикции. Суд также указал, что рас-
хождение с разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ может свидетельствовать о судебной 
ошибке, допущенной при разрешении дела, в 
связи с чем решение по этому делу должно быть 
отменено. 

Последующие Постановления Конституционного 
Суда РФ поддерживали высказанные идеи и 
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развивали их. Например, в 2017 году Конститу-
ционный Суд РФ запретил судебным коллегиям 
Верховного Суда РФ «менять судебную практи-
ку», а пересмотр вступивших в силу решений 
может быть обусловлен изменением практики 
применения нормы только актами Верховного 
Суда РФ, обладающими свойствами оконча-
тельности и исходящими от такого органа Вер-
ховного Суда РФ, который предназначен для 
формирования и отображения единой правовой 
позиции данного судебного органа. Судебные 
коллегии к таковым не относятся [3].  

Значимыми для обеспечения единства судебной 
практики являются Определения Конституцион-
ного Суда РФ, поскольку оно предупреждает 
неправильное применение сформулированной в 
Постановлении правовой позиции Суда. Напри-
мер, в Определении от 14 января 2020 года № 3-
О Конституционный Суд повторил изложенные в 
Постановлении от 14 ноября 2019 года № 35-П 
правовые позиции, раскрывающие конституци-
онно-правовой смысл абз. 2 ст. 42 ЗК РФ и ч. 1 
ст. 8.8 КоАП РФ, отметив, что указанные позиции 
распространяются и на ситуацию привлечения к 
административной ответственности, предусмот-
ренной за использование земельного участка не 
по целевому назначению, собственника земель-
ного участка с видом разрешенного использова-
ния – «в целях эксплуатации административного 
здания» и расположенного на нем администра-
тивного здания, если такой собственник предо-
ставил религиозной организации возможность 
осуществлять в нем религиозные действия [9].  

В 2021 году Конституционным Судом РФ [4] был 
фактически создан прецедент, согласно которо-
му в отсутствие правовой определенности со-
держания ст. 183 АПК РФ о порядке индексации 
присужденных денежных сумм и единообразного 
применения этих положений арбитражными су-
дами норма АПК РФ была признана неконститу-
ционной, а позднее в 2023 году после соответ-
ствующего запроса Верховного Суда РФ с 
просьбой разъяснить положения этой статьи 
применительно к бюджетным организациям Кон-
ституционный Суд РФ ввел временный порядок 
индексации присужденных сумм. На данный мо-
мент законопроект о внесении изменений в ст. 
183 АПК РФ принят в первом чтении, а пока он 
не вступит в силу, суды будут пользоваться 
установленным Конституционным Судом РФ 
временным порядком индексации присужденных 
сумм [5].  

Правовые позиции, предписывающие судам 
единообразно подходить к рассмотрению и раз-
решению юридических споров, содержатся и в 
«отказных» определениях Конституционного 
Суда РФ. Эти определения принимаются на ста-
дии предварительного рассмотрения обращения 
в Конституционный Суд РФ, и если по предмету 
обращения уже есть правовая позиция, то Суд 
отказывает в рассмотрении жалобы. Тем самым 
Суд «усиливает» уже имеющуюся правовую по-
зицию, дополняет ее новыми суждениями, ори-

ентируя правоприменителя на единообразное 
рассмотрение и разрешение дел со схожими 
обстоятельствами [6]. 

В силу ст. 83 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
Суд в праве предоставлять разъяснения своих 
решений, по результатам чего выносится Опре-
деление. В этих актах усматриваются признаки 
универсализации норм права, унификации 
смысла правовых позиций, содержащихся в По-
становлениях Конституционного Суда РФ, по-
скольку эти Определения не могут быть шире 
разъясняемого судебного акта, не могу выходить 
за его пределы, а Суд не вправе формулировать 
иные или новые правовые позиции [8]. Подобно 
тому, как Верховный Суд РФ дает разъяснения 
действующего законодательства, также и Кон-
ституционный Суд РФ дает разъяснения соб-
ственных Постановлений, что косвенно указыва-
ет на их нормативность и недопустимость игно-
рирования. 

Обзоры Конституционного Суда РФ, принимае-
мые им по результатам обобщения работы Суда, 
обращают внимание судов на значимость и 
необходимость правильного и единообразного 
толкования законов и разрешения споров в со-
ответствии с законом. Обзоры связаны с судеб-
ной практикой Конституционного Суда РФ, отра-
жают уже сложившиеся и устоявшиеся правовые 
позиции, а также ориентированы на дальнейшее 
правоприменение в рамках конкретных правоот-
ношений. При этом Обзоры самостоятельным 
решением не являются, а лишь представляют 
собой пример судебного решения, его толкова-
ние органом конституционного контроля, подоб-
но «ratio decidendi», признанный в качестве обя-
зательного образца самим Конституционным 
Судом РФ. Суд легитимирует свое решение, 
включая его в обзор, обращая на него внимание 
повторно. Обзор вторичен по отношению к По-
становлению или Определению, но разноплано-
вость содержащихся в Обзоре положений ори-
ентирует правоприменителя на верное право-
применение, исключая возможные искажения 
права.  

Способствуют единообразному осуществлению 
правосудия судебные акты Верховного Суда РФ, 
принятые Пленумом и Президиумом. В науке до 
сих пор не сформировалось единого мнения о 
статусе Постановлений. Фактически, постанов-
ление Пленума – это акт официального толкова-
ния, представленный в документарной форме. 
Каждое Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ содержит в своей преамбуле цель при-
нятия этого Постановления, которая формули-
руется как обеспечение единообразия судебной 
практики и законности в правоприменительной 
деятельности по рассмотрению дел определен-
ной категории, а с точки зрения содержания По-
становления представляют собой обобщения 
сложившейся практики нижестоящих судов в 
виде толкования законодательства для даль-
нейшего его единообразного применения суда-
ми. Постановления Пленума – это своего рода 
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инструкция по надлежащему, правильному и 
наиболее оптимальному применению норматив-
ных правовых актов, которым Суд конкретизиру-
ет нормы права и восполняет пробелы в праве.  

Все постановления Пленума условно можно 
разделить на две категории: 

1. Постановления, в которых Пленум дает тол-
кование действующего законодательства на ос-
нове обобщения в виде разъяснения норм пра-
ва; 

2. Постановления, в которых Пленум дает ни-
жестоящим судам разъяснения о преодолении 
пробелов в праве, конкретизирует право, в ре-
зультате чего происходит «индивидуализация 
понятий, содержащихся в юридической норме». 

Пленум Верховного Суда РФ принимает во вни-
мание как позитивные, так и негативные тенден-
ции правоприменения норм материального пра-
ва, а также дает разъяснения и в части процес-
суального законодательства. Так, п. 4 постанов-
ления от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 
решении» обязывает судей учитывать постанов-
ления Конституционного Суда РФ о толковании 
положений Конституции РФ, подлежащих приме-
нению в данном деле; постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, содержащие разъяснение 
норм материального и процессуального права, 
подлежащих применению в данном деле; поста-
новления ЕСПЧ, в которых дано толкование по-
ложений Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, подлежащих применению в 
данном деле [10. В этом Постановлении Пленум 
выработал механизм вынесения решений, за-
крепив необходимость применения судами норм 
права в совокупности с судебной практикой 
высших судебных органов. 

Постановления Пленума «работают» и на пер-
спективу, то есть уже в профилактическом ключе 
ориентированы на те вопросы, по которым прак-
тика еще не сформирована. Так, в июне 2020 
года Пленум Верховного Суда РФ представил 
новые разъяснения АПК ПФ для унификации 
процессуальных правил рассмотрения споров в 
апелляционном и кассационном порядке. Со-
гласно Постановлению, при рассмотрении апел-
ляционных и кассационных жалоб судьи должны 
проверять, соответствуют ли выводы нижестоя-
щих инстанций правовым позициям Верховного 
Суда РФ [12; 13]. Это Постановление указывает 
на закрепление в России некоторых элементов 
прецедентного права, поскольку Суд сформули-
ровал ранее отсутствовавшие в законодатель-
стве положения, поэтому вполне справедливо 
говорить об опережающем характере правовых 
позиций Верховного Суда РФ. 

Вместе с тем, следует сказать о необходимости 
соблюдения единообразия самим высшим су-
дебным органом, в том числе и в случае измене-
ния своей позиции. С точки зрения законности и 
справедливости, суд в праве изменять свою по-
зицию, если того требуют фактические обстоя-

тельства, однако с позиции единообразия в пра-
воприменении данная ситуация демонстрирует 
нестабильность судебной практики. В целях уре-
гулирования этого неоднозначного момента воз-
можно применение правил о действии во време-
ни нормативных правовых актов, разъясняемых 
Судом; применение правила о недопущении 
ухудшения положения подчиненной стороны в 
правоотношении, а также обязывание судей 
применять ту норму права, которая действовала 
на момент возникновения спорного правоотно-
шения.  

Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ – это судебное решение, принято по итогам 
рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 
Впоследствии эти указания являются обязатель-
ными для правоприменителя. Постановления 
Президиума, принятые по результатам проверки 
судебных актов в порядке надзора, следует от-
носить к процессуально-правовому средству 
обеспечения единства судебной практики, по-
скольку деятельность Верховного Суда РФ по 
проверке судебных актов в порядке надзора от-
носится к правоприменительной деятельности, а 
средством обеспечения единства судебной 
практики является процессуальное законода-
тельство, предоставляющее возможность Пре-
зидиуму Верховного Суда РФ обеспечивать еди-
ную судебную практику, а судебным коллегиям – 
поддерживать это единство. 

Примечательно, что нарушение единообразия в 
толковании и применении судами норм права и 
противоречие высказанной вышестоящим судом 
позиции является одним из оснований отмены 
или изменения судебных постановлений в по-
рядке надзора. Однако как утверждает С.Л. Са-
вельев, само по себе единичное противоречие 
не является достаточным основанием для пере-
смотра дела, а серьезным это основание стано-
вится в условиях массовости неединообразных 
судебных решений, в связи с чем у Верховного 
Суда РФ имеется не только необходимость ис-
править ошибку, но и возможность сделать это 
своим актом [18, с. 83].  

Исходя из этого, достаточным основанием для 
передачи дела в «надзор» ввиду отсутствия 
единообразия судебной практики можно назвать: 

–  особенную противоречивость судебной прак-
тики при большом количестве подобных дел;  

–  критичную ошибочность устоявшейся в су-
дебной практике правовой позиции;  

–  необходимость выработки нового разъясне-
ния в целях недопущения нарушений прав широ-
кого круга лиц;  

–  необходимость корректировки Судом соб-
ственной правовой позиции. Например, Прези-
диум установил нарушение судом кассационной 
инстанции правил оценки доказательств ввиду 
неправильного истолкования и применения норм 
права, которое противоречит разъяснениям, со-
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держащимся в постановлении Пленума и Прези-
диума Верховного Суда РФ. Президиум, ссыла-
ясь на Постановления Пленума, установил 
нарушение судами, заключающееся в неиспол-
нении указаний Верховного Суда РФ [14]. 

Помимо разъяснений по поводу правильного 
применения норм права, Президиум утверждает 
обзоры судебной практики, содержащие наибо-
лее актуальные судебные решения по конкрет-
ным группам дел за определенный период, в том 
числе и в направлении пересмотра правовых 
позиций Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2018 
году было внесено в Госдуму предложение при-
дать обзорам Президиума Верховного Суда РФ 
статус нового обстоятельства для пересмотра 
судебных решений, и снова в целях единообраз-
ного понимания норм права, однако позднее оно 
было отозвано, поскольку для начала необходи-
мо установить федеральным законом офици-
альный статус Обзора Верховного Суда РФ и его 
юридическую силу [11]. Об этом высказывался и 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 
17.10.2017 № 24-П, в котором Конституционный 
Суд не исключает практикообразующего значе-
ния обзоров, но им отмечена их недостаточность 
для пересмотра по новым обстоятельствам. 

Информационные письма Президиума упразд-
ненного Высшего Арбитражного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ хоть и носят преимущественно 
справочный характер, но разрабатываются для 
обеспечения единообразного правоприменения, 
а в сравнении с постановлениями Пленума вы-
ступают как производная форма разъяснений и 
фиксации правовых позиций Суда.  

Судебные коллегии Верховного Суда РФ само-
стоятельного влияния на обеспечение единства 
судебной практики не оказывают, поскольку их 
основная задача – рассмотрение дел по первой, 
апелляционной и кассационной инстанциям в 
целях поддержания единства судебной практики 
и единообразного правоприменения. В своих 
определениях судебные коллегии обращают 
внимание нижестоящих судов на важность бук-
вального толкования закона, а решения, приня-
тые по результатам кассационного обжалования 
«исправляют» неправосудные, незаконные ре-
шения нижестоящих судов. Кассационные опре-
деления Судебных коллегий составляют содер-
жание Обзоров судебной практики, утверждае-
мых Президиумом Верховного Суда РФ, и нося-
щих обязательный характер. 

Результаты. По результатам изложенного сле-
дует заключить, что единство судебной практики 
обеспечивается за счёт правотолковательной 
природы и обязательности учета позиций выс-
ших судебных органов нижестоящими судами. 
Высшие судебные органы, используя теоретиче-
ские положения юридической науки, основыва-
ясь на полном соблюдении правовых норм, 
формируют свои правовые позиции в виде су-
дебных актов, содержащих возможные способы 
разрешении спорных правоотношений, а ниже-

стоящие суды обязаны применять и развивать 
этот механизм, аргументируя принципами и нор-
мами права свои судебные решения. 

Посредством применения судебных актов выс-
ших судебных органов, единство судебной прак-
тики обеспечивается за счёт их правотолкова-
тельной природы в следующем порядке: 

–  Конституционный Суд РФ своими судебными 
актами, содержащими позиции, адаптирует уста-
новленные законодателем правила к правовым 
реалиям, разъясняет судам, как надлежит пони-
мать и применять правовые нормы; 

–  Верховный Суд РФ обеспечивает единство 
судебной практики, осуществляя толкование 
норм права, и посредством надзорной деятель-
ности; 

–  нижестоящие суды учитывают сформирован-
ные высшими судами правовые позиции, обос-
новывая и подкрепляя свои решения нормами 
права. 

В целях унификации правовых норм, предопре-
деляющих и обеспечивающих единство судеб-
ной практики, считаем необходимым внести сле-
дующие изменения в действующее законода-
тельство: 

1. Предусмотреть для судов всех уровней обя-
зательность постановлений высших судебных 
органов, правовых позиций Конституционного 
Суда РФ, Пленума и Президиума Верховного 
Суда в целях единообразного понимания и 
обеспечения единства судебной практики. 

2. Нормативно определить одну из целей Вер-
ховного Суда РФ – единообразное понимание и 
применение норм права и обеспечение единства 
судебной практики на территории РФ. 

3. В процессуальных кодексах предусмотреть 
основание для пересмотра решений, отмены или 
изменения судебных решений в виде неверного 
истолкования закона без учета правовых пози-
ций Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ. 

4. На данный момент назрела необходимость в 
формировании и принятии Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О единстве судебной 
практики», который может быть положен в осно-
ву обеспечения единства судебной практики. 

Заключение. Проведенное исследование поз-
воляет сделать вывод о том, что обеспечение 
единства судебной практики посредством судеб-
ных актов высших судебных органов заключает-
ся в формировании ими правил для единообраз-
ного применения права и принуждении судов 
нижестоящих уровней поддерживать это едино-
образие.  

Своими судебными актами высшие судебные 
органы способствуют формированию единооб-
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разной практики посредством глубокой и четкой 
адаптации уже установленного законодателем 
правила к реалиям, что не может быть проигно-
рировано правоприменителем, в связи с чем, 
мнение высших судов должно учитываться ни-

жестоящими судами как вариант правопримене-
ния, правильность которого подтверждена и 
обеспечивается их организационными и процес-
суальными полномочиями. 
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СООТНОШЕНИЕ НАЕМНОГО ТРУДА И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Линец А.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
Аннотация. Осуществление деятельности работодателя сопряжено с несением пред-

принимательского риска. При этом работодатель в рамках трудовых отношений реализует свою 
власть, принимая управленческие решения. Данная реализация сопряжена с невозможностью 
согласно природе трудовых отношений перенесения бремени предпринимательского риска на 
работников. Впрочем, с учетом зависимого положения работника и «нахождения» его во власти 
работодателя, именно последний в значительной степени определяет выбор правовых кон-
струкций, опосредующих взаимодействие по применению труда. 

Цель: определить правовое соотношение наемного труда и предпринимательского риска. 
Метод или методология проведения работы: в статье использовались дедуктивные и ин-

дуктивные методы исследования, а также анализ, обобщение и синтез. 
Результаты: рассмотрены на предмет недопустимости предпринимательского риска тен-

денция платформизации бизнеса; увязывание срочности гражданско-правового договора с 
контрагентом и срочности трудового договора с работником; привлечение к дисциплинарной 
ответственности работника за невыполнение экономических показателей (плана продаж); не-
выплата или снижение размеров премии работнику, привлеченному к дисциплинарной ответ-
ственности.  

Вывод: доказана необходимость телеологического толкования судами возможности при-
менения работодателем отдельных правовых конструкций реализации своей власти в целях 
неухудшения положения работника и предотвращения перенесения на него предприниматель-
ского риска.  

Ключевые слова: трудовое право, трудовые отношения, правовые конструкции, пред-
принимательский риск, работодательская власть, оплата труда, дисциплина труда, управление 
персоналом.  
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Введение. 

Применение труда в современных социально-
экономических условиях сталкивается с целым 
рядом изменений, что отражается на возможно-
сти по реализации интересов как потребителя (в 
большинстве случаев – работодателя), так и 
исполнителя труда (в большинстве случаев – 
работника). Так, к примеру, платформизация 
бизнеса, приводящая к распространению гиг-
занятости (на 29 февраля 2024 г. число «само-
занятых»; то есть, лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «налог на профессио-
нальный доход» составило 9719285 человек), 
ставит новые вызовы по разграничению трудо-
вых и гражданско-правовых отношений.  

Данная проблематика, впрочем, не ограничива-
ется таким разграничением, а возникает, в том 
числе между субъектами трудовых отношений в 
вопросе несения предпринимательского риска 
(невозможности его переложения на работни-
ков).  

Работодатель реализует свою власть и опреде-
ляет правовые конструкции, которые использует 
для юридического опосредования управленче-
ских решений. 

Допустимость применения той или иной кон-
струкции определяется законодательством и 
правоприменительной практикой, в рамках кото-
рой можно констатировать тенденцию отхода от 
«буквы» закона в пользу определения допусти-
мых действий работодателя согласно целям, 
задачам и принципам трудового законодатель-
ства.  

Важно подчеркнуть, что зачастую возможность 
применения той или иной правовой конструкции 
к фактическим обстоятельствам определяется 
исходя из толкования судом целей принятия 
опосредующих ее конкретных правовых норм, а 
не трудового законодательства в целом.  

Результаты. 

Локальная организация труда обусловлена вы-
бором работодателя в пользу тех правовых кон-
струкций, которые допускают законодатель и 
правоприменительная практика для юридическо-
го опосредования управленческих решений в 
рамках реализации работодательской власти. 
Под правовыми конструкциями, в контексте реа-
лизации работодательской власти, следует по-
нимать комплекс правовых норм, опосредующих 
не только юридически значимое решение рабо-
тодателя, но и процедуру его воплощения и 
предоставляемые работнику гарантии.  

Так, можно говорить о балансе интересов субъ-
ектов трудовых отношений и интересов государ-
ства при выборе альтернативных правовых кон-
струкций в том случае, если достигаются как 
цели субъектов взаимодействия по применению 
труда, так и цели правового регулирования: ра-
ботодатель получает свободу реализации своих 

управленческих решений, а значит и работода-
тельской власти, используя правовые конструк-
ции, способствующие наиболее эффективному 
взаимодействию по применению труда; у работ-
ника не ухудшается положение по сравнению с 
установленным законодательством при таком 
выборе работодателя; государство обеспечива-
ет действие правовых конструкций сообразно их 
целям, а также целям, задачам и принципам 
трудового законодательства, в целом.  

Вопрос несения предпринимательского риска, 
как уже отмечалось, остро стоит как в плане раз-
граничения трудовых и гражданско-правовых 
отношений, так и в вопросе реализации работо-
дательской власти. Работодатель осуществляет 
предпринимательскую деятельность на свой 
риск и в силу этого несет ответственность за ее 
результаты. Осуществление предприниматель-
ской деятельности предполагает самостоятель-
ное формирование работодателем количествен-
ной и качественной составляющих локальной 
организации труда, то есть определением чис-
ленного состава рабочей силы (как в формаль-
ном плане, утверждая штатное расписание, так и 
фактически заполняя конкретные должности 
путем заключения трудового договора и проводя 
процедуру его расторжения в случаях, преду-
смотренных трудовым законодательством), а 
также выбором наиболее подходящих правовых 
конструкций для максимизации эффективности 
взаимодействия по применению труда (к приме-
ру выбор между осуществлением труда стацио-
нарно или дистанционно). Причем, в большин-
стве случаев, работник играет лишь пассивную 
роль в вопросе определения правовых конструк-
ций, которые опосредуют взаимодействие с ра-
ботодателем (к примеру, отказ от продолжения 
работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора, ведущий 
к расторжению трудового договора по п. 7 ч. 1                                   
ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) [1]). 

Таким образом работник «находится» во власти 
работодателя и имеет ограниченный выбор дей-
ствий в силу своего положения.  

Обсуждение. 

Один из частых способов «переложения» пред-
принимательского риска на работников - постро-
ение локальной организации труда, не основан-
ной на трудовых отношениях. Это тесно связано 
с распространением платформизации бизнеса, 
локальная организация которого основана на 
взаимодействии с лицами, осуществляющими 
индивидуальную экономическую деятельность 
(«гиг-работниками», «платформенными работни-
ками», «самозанятыми»).  

Впрочем, данный способ не является негатив-
ным сам по себе, а только в том случае, когда 
под самозанятость маскируется наемный труд 
(возникает т.н. «фиктивная самозанятость»). 
Этому способствует весьма формалистская су-
дебная практика, которая подвергает лишь по-
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верхностному анализу различные аспекты взаи-
модействия по применению труда платформен-
ных работников [2, c. 155–156]. Так, Тушинский 
районный суд г. Москвы в решении от 26 июня 
2019 г. № 2-2238/19 вместо выяснения призна-
ков, свидетельствующих в пользу или против 
предпринимательского характера деятельности 
платформенных работников (что имеет ключе-
вое значение в современном разграничении тру-
дового и гражданско-правового договоров в слу-
чае платформенной занятости), исследовал 
лишь «формальные» договорные условия [3] 
(что было поддержано Московским городским 
судом в апелляционном определении [4]). Такой 
формальный подход с учетом неравного эконо-
мического положения сторон трудовых отноше-
ний и вытекающим из этого неравенством в пе-
реговорных возможностях приводит к распро-
странению фиктивной самозанятости.  

Элиминация фиктивной самозанятости возмож-
на путем совершенствования разграничения 
наемного труда и индивидуальной экономиче-
ской деятельности. В рамках взаимодействия по 
применению труда, наемный труд опосредуется 
трудовым договором, а индивидуальная эконо-
мическая деятельность – договором гражданско-
правового характера. Если в первом случае пе-
ренесение предпринимательского риска одним 
субъектом (работодателем) на другого субъекта 
(работника) недопустимо, то во втором случае 
оба субъекта несут предпринимательский риск 
(так как осуществление исполнителем труда ин-
дивидуальной экономической деятельности так-
же сопряжено с предпринимательским риском, 
как и осуществление деятельности потребите-
лем труда, т.е. по сути оба участника взаимо-
действия по применению труда выступают в ка-
честве независимых экономических агентов, 
осуществляющих деятельность на свой риск).  

И.С. Войтинский справедливо отмечал, что за-
дача разграничения трудового договора от дру-
гих договоров, имеющих те или иные общие при-
знаки с трудовым, есть задача разграничения 
наемного труда от иных видов труда, и эта зада-
ча должна разрешаться на основании экономи-
ческих признаков наемного труда [5, с. 28]. Сле-
дует подчеркнуть внимание судов на экономиче-
скую деятельность индивидуальных предприни-
мателей в рамках разграничения наемного труда 
и индивидуальной экономической деятельности 
[6; 7]. Безусловно, это в большей степени харак-
терно для судебных разбирательств по оспари-
ванию решений налоговых органов, так как в 
отечественной судебной практике вопросы раз-
граничения отношений по применению труда в 
качестве трудовых или гражданско-правовых по 
спорам в связи с вопросами выплат налогов и 
взносов в специализированные фонды тесно 
связаны с разграничением наемного труда и ин-
дивидуальной экономической деятельности. Тем 
не менее, в условиях развития гиг-занятости 
такая практика должна получить распростране-
ние в целом на квалификацию отношений в ка-
честве трудовых (ст. 19.1 ТК РФ). С учетом спе-

цифики отечественного рынка труда и системы 
социального обеспечения, эффективные крите-
рии разграничения трудовых и гражданско-
правовых отношений, поддерживающих пра-
вильную квалификацию наемного труда путем 
«направления» работодателя на использование 
трудовых отношений, являются важным факто-
ром экономического развития.  

Важно еще раз подчеркнуть, что осуществление 
индивидуальной экономической деятельности 
сопряжено с несением предпринимательского 
риска. Впрочем, в рамках взаимодействия по 
применению труда несения данного риска допу-
стимо в том случае, когда такое осуществление 
не является маскировкой для наемного труда 
(фиктивной самозанятости).  

Таким образом, в современных условиях в рам-
ках критериев разграничения трудовых и граж-
данско-правовых отношений должно придавать-
ся особое значение выделению во взаимодей-
ствии по применению труда признаков, харак-
терных для наличия индивидуальной экономиче-
ской деятельности в той же сфере, что и осу-
ществление труда. 

Показательным с точки зрения недопущения 
перенесения предпринимательского риска в 
рамках трудовых отношений на работников яв-
ляется Постановление Конституционного Суда 
РФ (далее – КС РФ) от 19.05.2020 № 25-П «По 
делу о проверке конституционности абзаца 
восьмого части первой статьи 59 Трудового ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина И.А. Сысоева» [8]. Так, КС РФ рас-
смотрел конституционность законодательных 
норм, допускающих ситуацию, в которой работо-
датели, по сути, основой для определения сроч-
ности трудовых отношений с работниками опре-
деляли срочный характер гражданско-правовых 
договоров с контрагентами. В рамках такой кон-
струкции работодатель, осуществляя предпри-
нимательскую деятельность, вступая в договор-
ные отношения с контрагентами, «перекладыва-
ет» на работников не только осуществление 
данной деятельности в рамках своих трудовых 
функций, но и характеристики предприниматель-
ского риска (в виде прекращения деятельности 
вследствие незаключения новых договоров с 
контрагентами по истечению срока предыдущих). 
Являясь самостоятельным участником граждан-
ского оборота, осуществляющим экономическую 
деятельность, работодатель несет ответствен-
ность за заключение, изменение и прекращение 
гражданско-правовых договоров с контрагента-
ми. 

Незаключение договора с контрагентом и воз-
можные негативные последствия этого относят-
ся к предпринимательскому риску.  

В связи с этим, именно работодатель несет бре-
мя рисков осуществляемой предприниматель-
ской деятельности, а не работник.  

В данном случае, работник, вступая в трудовые 
отношения, выполняет трудовую функцию по 
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трудовому договору и в обязанности работода-
теля входит обеспечение работника соответ-
ствующей работой.  

Работник не является экономическим агентом, 
не осуществляет индивидуальную экономиче-
скую деятельность и не оказывает прямого вли-
яния на вступление в гражданско-правовые от-
ношения работодателем с контрагентами.  

Увязывание срочности гражданско-правовых 
договоров с контрагентами со срочным характе-
ром трудовых отношений с работниками повлек-
ло бы за собой ухудшение положения работника, 
нарушение баланса прав и свобод работника и 
работодателя, а также ошибочное определение 
самой природы трудовых отношений.  

Таким образом, с работником должен заклю-
чаться трудовой договор на неопределённый 
срок вне зависимости от характера отношений с 
контрагентами. В случае, если договор между 
работодателем и контрагентом прекращен по 
истечению срока договора, а следующий договор 
еще не заключен (то есть, между прекращением 
и заключением договоров существует опреде-
ленный промежуток времени), то работнику дол-
жен объявляться простой по вине работодателя. 
Если же отсутствует возможность заключения 
нового гражданско-правового договора с контр-
агентом – должно происходить расторжение 
трудового договора с работником по инициативе 
работодателя по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокраще-
ние численности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя) с 
учетом всех сопутствующих гарантий. 

Стабильность трудовых отношений и примене-
ние правовых конструкций «простой по вине ра-
ботодателя» и «расторжение по сокращению 
численности или штатов работников» предот-
вращают перенесение предпринимательского 
риска на работников. В данном случае, по сути, 
существовала конкуренция альтернативных пра-
вовых конструкций: 

–  заключение трудового договора на опреде-
ленный срок и его прекращение в связи с исте-
чением данного срока;  

–  направление работника в простой по вине 
работодателя (в случае временного отсутствия 
работы) или сокращения численности или штата 
работников (в случае постоянного).  

Безусловно, правоприменительная практика не 
могла не отреагировать путем «направления» 
работодателя на использование правовых кон-
струкций, дающих работникам больше гарантий. 
Впрочем, ключевым должно являться целевое 
назначение той или иной конструкции. 

Невозможность перенесения бремени предпри-
нимательского риска также проявляется в реа-
лизации работодательской власти в части «кон-
куренции» альтернативных конструкций в сфере 
оплаты и дисциплины труда. Так, Октябрьский 

районный суд г. Липецка в решении от 26 апреля 
2022 г. № 2-760/2022 рассмотрел следующие 
обстоятельства [9]. Работник (осуществляющий 
трудовую функцию по должности «менеджер по 
продажам») привлекался работодателем к дис-
циплинарной ответственности за нарушения 
своих трудовых обязанностей, заключавшиеся в 
невыполнении плана продаж. В результате, дан-
ный работник был уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81                                              
ТК РФ. Установление плана продаж для данного 
работника было индивидуализировано по срав-
нению с другими работниками, занимающими 
аналогичную должность (ежедневное установле-
ние плана продаж в сравнении с ежемесячным). 
Также можно констатировать, что работнику не 
создали необходимые условия труда для осу-
ществления трудовой функции, так как он стал-
кивался с изменением рабочего места, отсут-
ствием действий работодателя по улучшению 
качества связи, лишением доступа к программ-
ному обеспечению для быстрого выполнения 
заявок, передачей клиентов другим менеджерам 
и т.д. Суд признал незаконным привлечение ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. 

В обстоятельствах данного дела можно увидеть 
противоречие правовой природы несамостоя-
тельного труда и индивидуальной экономической 
деятельности. Такой результат труда, как «вы-
полнение плана продаж» будет значительно 
различаться, если посмотреть на него с точки 
зрения несения предпринимательского риска. 
Невыполнение плана продаж может быть, как 
результатом действий работника (непрофессио-
нальное выполнение своих трудовых обязанно-
стей), так и быть результатом рыночной конъ-
юнктуры, выражающейся в колебаниях спроса и 
предложения из-за изменения целого комплекса 
факторов (платёжеспособность населения, по-
требительские предпочтения, появление новых 
конкурентных товаров на рынке). При этом 
предметом трудового договора является выпол-
нение трудовой функции – без очерченного ре-
зультата труда (причем работодатель отвечает 
за организацию труда, так как работник находит-
ся под его контролем), в отличие от договоров 
гражданско-правового характера.  

Реализуя свою власть, работодатель самостоя-
тельно устанавливает и контролирует выполне-
ние конкретных обязанностей работника, за ре-
зультативность которых несет ответственность 
сам же работодатель. Поэтому правовой приро-
де трудовых отношений является чуждым увя-
зывание реализации дисциплинарного компо-
нента власти работодателя с достижением 
определенного результата труда, который выра-
жается не только и не столько в конкретных дей-
ствиях (например, обзвон клиентов и доведение 
до них информации о товаре), а в ответной ре-
акции клиентов (что непосредственно не основа-
но на действиях работников). Такая ситуация 
фактически означает перенесение предпринима-
тельского риска на работников.  

Соответствующим правовой природе трудовых 
отношений является контроль за осуществлени-
ем конкретных трудовых обязанностей работни-
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ков, отражающихся на выполнении плана про-
даж, но связанных только с действиями работни-
ка, не сопряженными с реакцией клиентов 
(например, предложение товаров клиентам со-
гласно определенному алгоритму). Впрочем, 
выполнение плана продаж вполне можно встра-
ивать в рамки системы оплаты труда.  

При этом важно, чтобы были соблюдены следу-
ющие условия для исключения перенесения 
предпринимательского риска на работников: 

1) выполнение плана продаж должно быть за-
креплено в качестве обязанности работника 
(например, в должностной инструкции); 

2) должен быть закреплен порядок установле-
ния конкретных показателей плана продаж и 
порядок ознакомления с ними работников; 

3) должен быть установлен порядок контроля и 
фиксации выполнения плана продаж; 

4) должны быть обеспечены необходимые 
условия труда.  

Значимым аспектом, в таком контексте, является 
отсутствие неравного отношения к работникам 
согласно принципам запрета дискриминации, 
равной оплаты за труд равной ценности др. То 
есть, по сути, оценка выполнения работником 
плана продаж должна проводиться вкупе с во-
просами выполнения планов продаж другими 
работниками, к которым относятся: 

–  во-первых, сам факт установления плана 
продаж для других работников; 

–  во-вторых, порядок его установления и диф-
ференциации показателей для них; 

–  в-третьих, факт его выполне-
ния/невыполнения другими работниками и реак-
ция на это со стороны работодателя.  

Примером косвенного переложения предприни-
мательского риска на работников является вза-
имодействие дисциплины и оплаты труда. Так, 
нередка конкуренция альтернативных правовых 
конструкций между «привлечением работника к 
дисциплинарной ответственности» и «невыпла-
той или снижением размера стимулирующей 
части оплаты труда (премии) вследствие нару-
шения дисциплины труда (что на основании ч. 2 
ст. 135 ТК РФ часто закреплено в локальных 
нормативных актах)». Данная конкуренция была 
рассмотрена в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 15.06.2023 № 32-П [10], в котором ч. 
2 ст. 135 ТК РФ была признана противоречащей 
Конституции Российской Федерации [11] (ч. 1 и 2 
ст. 19, ч. 3 ст. 37, ч. 3 ст. 55, ч. 5 ст. 75 и ст. 75.1). 
Так, КС РФ четко обозначил согласно статьи 192 
ТК РФ недопустимость имущественного воздей-
ствия на работников (штрафа и иных матери-
альных мер) в случае привлечения к дисципли-
нарной ответственности. При этом ч. 2 ст. 135 ТК 
РФ давала возможность локального нормотвор-

чества в рамках реализации работодательской 
власти для установления порядка стимулирую-
щих выплат, входящих в состав заработной пла-
ты, и возможное таким образом уменьшение 
размера заработной платы работника, имеющего 
неснятое или непогашенное дисциплинарное 
взыскание. Фактически, это означало имуще-
ственное воздействие на работника, совершив-
шего дисциплинарный проступок. Такая ситуация 
была признана нарушающей принципы справед-
ливости, равенства, соразмерности и права ра-
ботника на справедливую заработную плату. 
Более того, к факторам материального стимули-
рования относятся характеристики выполненного 
труда, его качество и количество, показатели 
(условия), что могло нивелироваться в вышеука-
занной трактовке ч. 2 ст. 135 ТК РФ.  

Конституционная значимость рассматриваемой 
проблематики обусловлена тем, что это приво-
дит к нарушению не только общих принципов 
юридической, в том числе и дисциплинарной 
ответственности (справедливости, равенства), и 
принципов института оплаты труда (обеспечение 
равной оплаты за труд равной ценности, запрет 
какой бы то ни было дискриминации при уста-
новлении и изменении условий оплаты труда), 
но и конституционных предписаний об уважении 
человека труда и самого труда, а также консти-
туционно одобряемых целей возможных ограни-
чений прав и свобод человека и гражданина.  

В связи с этим, важно подчеркнуть необходи-
мость разграничения привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности и увязывания 
с дисциплинарными проступками выплаты сти-
мулирующей (премиальной) части оплаты труда. 

КС РФ пришел к выводу о том, что допустимость 
возможности и пределов невыплаты или сниже-
ния размеров стимулирующих выплат (премий) 
при наличии у работника неснятого или непога-
шенного дисциплинарного взыскания должна 
быть предусмотрена законом, соразмерна тяже-
сти совершенного проступка и его экономиче-
ским, организационным и иным последствиям 
для реализации деятельности работодателя. 
Кроме того, совершенный работником дисципли-
нарный проступок, может оказывать негативное 
влияние на деятельность работодателя только в 
тот период времени, когда он совершен, а не на 
весь период привлечения к дисциплинарной от-
ветственности (до истечения срока или досроч-
ного снятия).  

Важно подчеркнуть, что порядок определения 
размера премиальной выплаты может увязы-
ваться с совершением/несовершением работни-
ком нарушений выполнения своих обязанностей 
в отсутствии привлечения его к дисциплинарной 
ответственности. В таком случае, нарушение 
дисциплины труда имеет юридическое значение 
только в разрезе оплаты труда, но не в сфере 
дисциплинарных нарушений. Анализ такого рода 
ситуации дал Девятый кассационный суд общей 
юрисдикции в определении от 03.08.2023                                   
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№ 88-7163/2023 [12]. В локальном нормативном 
акте работодателя было закреплено, что размер 
материального стимулирования работников 
(премия) снижается на 20 процентов в рамках 
учетного периода при фиксации фактов наруше-
ний трудовых обязанностей. Работником были 
нарушены положения обязательного к исполне-
нию кодекса этики и служебного поведениям, в 
связи с чем ему была начислена и выплачена 
премия в размере 80 процентов от максималь-
ной. Данные нарушения имеют последствия 
только в части установления размера премии, но 
не в рамках дисциплины труда, так как работник 
не привлекался к дисциплинарной ответственно-
сти. Суд отметил, что лишение премии или де-
нежного вознаграждения законом не отнесено к 
мерам дисциплинарного взыскания, и эта мера 
воздействия в отношении лиц, недобросовестно 
выполняющих свои трудовые обязанности, уста-
навливается локальными нормативными актами.  

Также. важно разграничивать премии, которые 
входят в систему оплаты труда, и премии, 
предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ как один из 
видов поощрения работников работодателем за 
добросовестный и эффективный труд, примене-
ние которого относится к компетенции работода-
теля. Последняя премия не является гарантиро-
ванной выплатой (гарантированным доходом) 
работника, выступает лишь дополнительной ме-
рой его материального стимулирования, поощ-
рения, применяется по усмотрению работодате-
ля, который определяет порядок и периодич-
ность ее выплаты, размер, критерии оценки ра-
ботодателем выполняемых работником трудо-
вых обязанностей и иные условия, влияющие как 
на выплату премии, так и на ее размер, в том 
числе результаты экономической деятельности 
самой организации (работодателя). 

При рассмотрении «конкуренции» альтернатив-
ных правовых конструкций реализации работо-
дательской власти прослеживается тенденция 
по оценке судами целей применения правовых 
конструкций, принципов трудового права, проце-
дур и гарантий, предоставляемых работникам. 
Следует отметить, в целом, то, что как акты су-

дов общей юрисдикции, так и акты конституци-
онного суда [13] оказали большое влияние на 
развитие трудового законодательства, в том 
числе в части возможностей работодателя вы-
бирать правовые конструкции реализации своей 
власти.  

Заключение. 

К интересам работодателя можно отнести мак-
симальную свободу по реализации своей власти, 
в том числе в рамках выбора наиболее эффек-
тивных правовых конструкций (в первую оче-
редь, с точки зрения экономической эффектив-
ности).  

С другой стороны, данный интерес не может 
вступать в противоречие с самой природой тру-
довых отношений. Так, работники, с учетом 
«нахождения» во власти работодателя, заинте-
ресованы в неухудшении своего положения по 
сравнению с законодательно закрепленным. 
Зачастую, работодатели используют, установ-
ленные в законодательстве правовые конструк-
ции, опосредующие обстоятельства, к которым, 
в соответствии с целевым назначением норм, 
больше подходят другие правовые конструкции 
(предоставляющие работникам больше прав и 
гарантий).  

С точки зрения буквы закона работодатель лишь 
использует одну из присутствующих в законода-
тельстве правовых конструкций. Однако факти-
чески происходит ухудшение положения работ-
ника в силу того, что должны применяться кон-
струкции, предполагающие для них больший 
уровень прав и гарантий. Поэтому можно конста-
тировать, что к интересам государства относится 
обеспечение телеологического применения тру-
доправовых конструкций, причем как с учетом 
«общих» целей, задач и принципов правового 
регулирования в рассматриваемой сфере, так и 
с учетом целей принятия отдельных трудопра-
вовых норм. Важно отметить, что развитие пра-
вового регулирования в сфере труда должно 
быть основано на такой ключевой категории как 
справедливость [14]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА  
ЭСТОППЕЛЬ В РОССИЙСКОМ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Минаков С.К. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
 
Аннотация. В статье проводится анализ возможности применения международно-

правового процессуального принципа эстоппель в российском цивилистическом процессе, в 
результате которого автор делает вывод о возможности его применения несмотря на то, что 
изначально принцип эстоппель был разработан в рамках англосаксонского права как механизм 
противодействия недобросовестному поведению стороны правового спора. Нормативное за-
крепление процессуального эстоппеля в российском процессуальном законодательстве позво-
лило бы более обоснованно судам применять уже существующие нормы, содержащиеся в п. 2 
ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ и ч. 2 ст. 209 ГПК РФ.  

Цель: изучить специфику реализации международного процессуального принципа эстоп-
пель в российском цивилистическом процессе и выявить возможность расширения практики 
применения принципа эстоппель в судебных процессах. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизация научных источников по проблеме 
исследования, метод сравнительного правоведения. 

Результаты. Рассмотрен механизм применения международно-правового принципа эс-
топпель в российской судебной практике. Проведен анализ существующих в отечественной 
научно-исследовательской литературе точек зрения относительно возможности признания в 
качестве института права международно-правового принципа эстоппель в отечественном циви-
листическом процессе, а также в применении принципа эстоппель при разрешении гражданских 
и арбитражных дел. Отмечено, что в отечественной исследовательской литературе по пробле-
матике, связанной с применением принципа эстоппель в отечественной процессуальной прак-
тике, отсутствует единство в понимании необходимости введения рассматриваемого процессу-
ального принципа в российское законодательство, при этом отказ от правового определения 
принципа эстоппель мотивируется наличием в материальном и процессуальном праве принци-
па добросовестности, которого должны придерживаться стороны гражданско-правовых отно-
шений и стороны в гражданском и арбитражном процессах. 

Вывод. Сделан вывод о том, что проблема применения международно-правового прин-
ципа эстоппель в отечественном цивилистическом процессе связана с отсутствием его норма-
тивного закрепления в процессуальном законодательстве, что является, по мнению ряда оте-
чественных исследователей, основанием считать любое применение судами процессуального 
эстоппеля незаконным и необоснованным. Предложено в целях дальнейшего применения меж-
дународно-правового принципа эстоппель в практике российского судопроизводства внести со-
ответствующие изменения в действующее гражданское и процессуальное законодательство в 
связи с тем, что только данное решение проблемы применения процессуального эстоппеля 
может создать законное основание для его применения судами при разрешении правовых спо-
ров, в рамках разрешения которых суды сталкиваются с возможностью нарушения сторонами 
принципа добросовестности в пользовании своими процессуальными правами. Сам термин 
«эстоппель» может применяться в российском цивилистическом процессе только при условии 
его правовой регламентации.  

Ключевые слова: цивилистический процесс, эстоппель, добросовестность, практика 
применения принципа эстоппель, процессуальный эстоппель. 

 
IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL PROCEDURAL PRINCIPLE  

OF ESTOPPEL IN THE RUSSIAN CIVIL PROCEDURE PROCESS 
 

Stanislav K. Minakov 
Novosibirsk State University of Economics and Management «NINKH» 

 
Abstract. The article analyzes the possibility of applying the international legal procedural prin-

ciple of estoppel in the Russian civil procedure process, as a result of which the author concludes that 
it is possible to apply it despite the fact that the estoppel principle was originally developed within the 
framework of Anglo-Saxon law as a mechanism to counter unfair behavior of a party to a legal dispute.  
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The normative consolidation of procedural estoppel in Russian procedural legislation would al-
low the courts to apply the already existing norms contained in paragraph 2 part 1 of Article 127.1 of 
the APC of the Russian Federation and Part 2 of Article 209 of the CPC of the Russian Federation. 

Objective: to study the specifics of the implementation of the international procedural principle of 
estoppel in the Russian civil procedure process and to identify the possibility of expanding the practice 
of applying the principle of estoppel in court proceedings. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the 
problem of research, the method of comparative jurisprudence. 

Findings. The mechanism of application of the international legal principle of estoppel in Rus-
sian judicial practice is considered. The analysis of the points of view existing in the domestic scientific 
research literature regarding the possibility of recognizing the international legal principle of estoppel 
as an institution of law in the domestic civil procedure, as well as in the application of the principle of 
estoppel in the resolution of civil and arbitration cases. It is noted that in the domestic research litera-
ture on issues related to the application of the estoppel principle in domestic procedural practice, there 
is no unity in understanding the need to introduce the procedural principle in question into Russian 
legislation, while the rejection of the legal definition of the estoppel principle is motivated by the pres-
ence in substantive and procedural law of the principle of good faith, which must be adhered to by the 
parties to civil law relations and parties in civil and arbitration proceedings. 

Conclusions. It is concluded that the problem of applying the international legal principle of es-
toppel in the domestic civil procedure process is related to the lack of its normative consolidation in 
procedural legislation, which, according to a number of domestic researchers, is the reason to consid-
er any application of procedural estoppel by courts illegal and unjustified. In order to further apply the 
international legal principle of estoppel in the practice of Russian legal proceedings, it is proposed to 
make appropriate changes to the current civil and procedural legislation due to the fact that only this 
solution to the problem of applying procedural estoppel can create a legitimate basis for its application 
by courts in resolving legal disputes, within the framework of which courts are faced with the possibility 
of violation by the parties of the principle conscientiousness in the exercise of their procedural rights. 
The term «estoppel» itself can be used in the Russian civil procedure only if it is legally regulated. 

Keywords: civil procedure, estoppel, good faith, practice of applying the estoppel principle, pro-
cedural estoppels. 
 
Введение. 

Постепенно расширяющаяся практика примене-
ния международно-правового принципа эстоп-
пель российскими судами, в основном, правда, 
арбитражными судами, активизировала научные 
споры относительно включения данного принци-
па в российское гражданское и процессуальное 
законодательство, что, в свою очередь, стало 
основой для определения роли процессуального 
эстоппеля в доктрине российского цивилистиче-
ского процесса. 

В рамках настоящего исследования эстоппель 
понимается как институт процессуального харак-
тера, поскольку в правовой доктрине принцип 
эстоппеля как «venire contra factum proprium» 
римского права, то есть правило недопустимого 
противоречивого поведения в отношении контр-
агента в различных правовых системах [9, с. 166–
167], прежде всего, в англосаксонском праве, 
может рассматриваться и как самостоятельный 
принцип права, и как функция добросовестности, 
и как элемент цивилистической доктрины, а так-
же в качестве самостоятельного принципа в ма-
териальном гражданском праве и смежных с ним 
отраслях права, и как правовой принцип, нахо-
дящий отражение в правовых актах, регулирую-
щих процессуальные правоотношения. 

Результаты. 

Международно-правовой принцип эстоппель 
вполне может рассматриваться и как принцип 

материально-правового содержания, и в каче-
стве процессуального принципа как институт, 
существенно расширяющий понимание принци-
па добросовестности как гражданско-правового 
принципа, и в качестве принципа процессуально-
го характера, тем более, что по смыслу норм п. 2 
ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ и ч. 2 ст. 209 ГПК РФ он 
уже применяется в российском цивилистическом 
процессе. 

Фактическое применение принципа эстоппель 
состоялось в российской судебной практике в 
рамках вынесения Президиумом ВАС РФ Поста-
новления 22.03.2011 № 13903/10 [2], причем ВАС 
РФ подтвердил свою правовую позицию в отно-
шении возможности применения принципа эс-
топпель и в п. 15 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 18.07.2014 г. № 50 «О примирении сторон 
в арбитражном процессе» [1], что вызвало со 
стороны отечественных исследователей проти-
воречивые оценки, однако, с течением времени 
практика применения рассматриваемого между-
народно-правового процессуального принципа 
только расширяется (Постановление ВАС РФ от 
24.06.2014 г. № 1332/14 по делу № А65-30438/ 
2012, Определение ВАС РФ от 27.05.2014 г.                                             
№ ВАС-6371/14 по делу № А28-8631/2013-
147/24, Определение ВАС РФ от 13.05.2013 г.                                             
№ ВАС-5144/13 по делу № А40-76754/12-35-711), 
в том числе и в практике Верховного Суда РФ, 
например, в Определении ВС РФ Верховного 
Суда РФ от 07.02.2017 г. № 4-КГ16-69, а также в 
Определении Судебной коллеги по гражданским 
делам ВС РФ от 25.07.2017 г. № 18- КГ17-68. 
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В настоящее время процессуальный эстоппель 
применяется судами при рассмотрении целого 
ряда категорий экономических и иных граждан-
ско-правовых споров при применении судами 
общих процессуальных норм, но без использо-
вания соответствующей международно-правовой 
терминологии, что вызвано процессуальными 
требованиями к решению суда как документу, 
которым завершается рассмотрение правового 
спора.  

В целом, отсутствие прямого указания в норма-
тивных актах, организующих арбитражный и 
гражданский процессы, приводит к тому, что на 
практике применение принципа эстоппель свя-
зано в большинстве случаев с применением су-
дами принципа добросовестности при обраще-
нии в суд за защитой своих нарушенных прав как 
способом защиты стороны правового сопора, 
которая может пострадать от неправомерных 
действий лица, недобросовестно пользующегося 
своими процессуальными правами. 

Указанное обстоятельство стало основой для 
предложения отечественными исследователями 
по внесению дополнений в нормы процессуаль-
ного законодательства, в которых содержится 
нормативное определение правовой сущности 
принципа добросовестности как процессуально-
го принципа, но без указания самого термина 
«эстоппель» как правового свойства или функ-
ции процессуального принципа добросовестно-
сти, поэтому данную точку зрения поддержать 
невозможно: в данных предложениях осуществ-
ляется лишь попытка раскрыть механизм приме-
нения судами принципа добросовестности, но 
отсутствует предложение о нормативном за-
креплении рассматриваемого международно-
правового процессуального принципа эстоппель. 

Применение принципа эстоппель в российском 
гражданском и арбитражном процессах возмож-
но, как по заявлению заинтересованной стороны 
правового спора, так и по инициативе суда, 
установившего факт изменения начальной пози-
ции той стороны, которая изменяет свою пози-
цию, выраженную при возникновении матери-
ального правоотношения, в рамках которого и 
возник правовой спор. Одним из примеров мо-
жет послужить позиция, изложенная в Постанов-
лении Восьмого Арбитражного апелляционного 
суда от 26.05.2021 г. № А46-21204/2020, в кото-
ром суд в качестве средства пресечения непо-
следовательного и противоречивого поведения 
стороны правового спора применил принцип эс-
топпель. 

Анализ судебной практики показывает также, что 
для применения судом процессуального принци-
па эстоппель необходимым условием следует 
считать динамический элемент: принцип приме-
ним в том случае, если сторона последователь-
но меняет позицию в том случае, если первона-
чальная позиция не приводит к желаемому ре-
зультату, в связи с чем и происходит изменение 
стороной аргументации при формальном соблю-

дении нормативного запрета на одновременное 
изменение предмета и основания иска. В том 
случае, если происходит изменение основания 
иска или его предмета, но устанавливается 
неизменность цели и, одновременно с этим, про-
тиворечивость в определении стороной своей 
правовой позиции, судом может быть применен 
принцип эстоппель, как, например, это следует 
из Постановления Десятого Арбитражного апел-
ляционного суда от 28.03.2022 г. по делу                                         
А41-65394/2021. 

Процессуальный принцип эстоппель может при-
меняться и в тех случаях, когда отсутствует не-
последовательность в правовой позиции сторо-
ны правового спора, например, в ситуации, когда 
ответчик настаивает на оставление искового 
заявления без рассмотрения, не учитывая тре-
бования нормы ч. 4 ст. 27 АПК РФ, что судом 
рассматривается как нарушение норм ч. 1 и 2                                     
ст. 41 АПК РФ, поскольку суд, принявший дело к 
рассмотрению в соответствие со своей компе-
тенцией, должен его рассмотреть, а ответчику 
законом не предоставлено процессуальное пра-
во требовать оставления искового заявления без 
рассмотрения.  

Обсуждение. 

В отечественной научно-исследовательской ли-
тературе возможность применения процессу-
ального эстоппеля в цивилистическом процессе 
интерпретируется, зачастую, с совершенно про-
тивоположных позиций: и как принцип, который 
как функция принципа добросовестности, нуж-
дающаяся в доктринальном обосновании [10,                                      
с. 38–40], и как проявление принципа добросо-
вестности [8, с. 114], и как принцип, необходи-
мый для обоснования применения норм матери-
ального права, раскрывающих сущность и со-
держание принципа добросовестности в граж-
данско-правовых отношениях, и как принцип, 
который невозможно реализовать в российской 
цивилистической доктрине ввиду отсутствия са-
мой возможности формирования судами судеб-
ных прецедентов, а сами попытки применения 
судами процессуального эстоппеля рассматри-
ваются исследователями как «судебный произ-
вол», поскольку суды применяют принцип право-
вого регулирования, не нашедший отражения в 
российском законодательстве [5, с. 354]. Указан-
ное обстоятельство объясняется сохраняющей-
ся дискуссионностью относительно самой воз-
можности применения международного процес-
суально-правового принципа эстоппель в рос-
сийском цивилистическом процессе. 

Только в последние несколько лет стали появ-
ляться мнения относительно необходимости 
рассмотрения международно-правового принци-
па эстоппель в качестве самостоятельного про-
цессуального принципа, применение которого в 
судебной практике создаст возможность расши-
ренного понимания характерной для российской 
доктрины цивилистического процесса, примером 
чего могут быть работы Е.Е. Ягуновой, которая 
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положительно оценивает «косвенное заимство-
вание зарубежного опыта» российскими судами 
[12, с. 209], А.В. Ивковой и Е.С. Кротовой, счита-
ющих необходимым расширение нормативного 
понимания процессуального принципа добросо-
вестности сторон посредством применения 
принципа процессуального эстоппеля [6, с. 169].  

В ряде случаев, отечественные исследователи 
уже в настоящее время считают, что процессу-
альный эстоппель следует рассматривать в ка-
честве принципа российского права, как отмеча-
ет, например, С.В. Лазарев, «…процессуальный 
эстоппель является институтом процессуального 
права, что означает необходимость, в первую 
очередь, применять для обоснования положения 
процессуального законодательства» [7, с. 58]. 

В основном, такое изменение подхода к сущно-
сти и механизму применения процессуального 
принципа эстоппель связано с ростом судебной 
практики применения рассматриваемого между-
народного процессуально-правового применения 
принципа, причем, зачастую, применяемого по 
инициативе суда. 

Заслуживает внимания и распространенная в 
отечественной научно-исследовательской лите-
ратуре по проблематике темы точка зрения, со-
гласно которой, по отношению восприятия прин-
ципа эстоппель в отечественной доктрине циви-
листического процесса и в практике его приме-
нения делается вывод о невозможности просто-
го копирования норм зарубежного законодатель-
ства, как на это указывает, в частности И.И. Чер-
ных, связывая проблему применения процессу-
ального эстоппеля на процесс доказывания                         
[11, с. 86–87]. 

Представляется, что наиболее аргументирован-
ной точкой зрения относительно применения 
международного процессуально-правового 
принципа эстоппель в российском цивилистиче-
ском процессе является мнение Д.Б. Володар-
ского и И.Н. Кашкаровой: «…если в доктрине 
использование данного термина оправданно, то 
в законодательстве и судебной практике его 
следует по возможности избегать» [4, с. 61], хотя 
и безусловно принять ее также невозможно, что 
доказывается именно применением принципа 
эстоппель в судебной практике. 

Следует положительно оценивать научное твор-
чество Д.Б. Володарского, который в своих ис-
следованиях сущности и значимости применения 
процессуального эстоппеля в российской судеб-
ной практике делает весьма успешные попытки 
классификации процессуальных ситуаций, кото-
рые могут разрешаться именно применением 
принципа эстоппель несмотря на отсутствие 
отображения данного процессуального институ-
та в российском процессуальном законодатель-
стве. Указанный исследователь видит не менее 
трех случаев применения процессуального эс-
топпеля для обоснованности реализации про-
цессуального принципа добросовестности: для 
блокирования запоздалого представления 

средств процессуальной защиты; в целях огра-
ничения свободы сторон изменять процессуаль-
ную позицию по существу тех или иных вопро-
сов, имеющих значение для правильного разре-
шения дела, а именно выдвигать доводы (утвер-
ждения, отрицания и возражения), несовмести-
мые по своему содержанию с теми, что были 
выдвинуты ими ранее; а также при несвоевремен-
ности осуществления сторонами правового спора 
своих процессуальных прав [3, с. 109–110].  

В целом же, следует отметить, что в настоящее 
время в научно-исследовательской литературе 
по вопросу возможности и целесообразности 
рассмотрения международного процессуально-
правового принципа эстоппель в большей степе-
ни распространены исследования эмпирического 
свойства, в которых либо анализируются от-
дельные судебные акты и постановления с при-
менением судами принципа эстоппель, в основ-
ном, как проявления принципа добросовестности 
как в его материально-правовом, так и в процес-
суально-правовом понимании, либо проводятся 
обобщения судебной практики, из чего можно 
сделать вывод, что исследований, опирающихся 
преимущественно на эмпирический анализ су-
дебной практики, явно недостаточно, чтобы 
утверждать о необходимости расширения прин-
ципа добросовестности в пользовании лицами, 
участвующими в деле, своими процессуальными 
правами путем включения в текст нормативных 
актов правового института «эстоппель».  

Заключение. 

Расширяющаяся практика применения россий-
скими судами международно-правового принци-
па процессуального эстоппеля в ситуациях, свя-
занных с изменением стороной своей правовой 
позиции относительно сложившихся правоотно-
шений материального характера, создает воз-
можность включения данного международно-
правового принципа в систему российского пра-
ва в качестве процессуального института, кото-
рый может существенно дополнить содержание 
принципа добросовестности в пользовании ли-
цами, участвующими в деле, своими процессу-
альными правами и создать препятствия для 
изменения стороной правового спора своей по-
зиции относительно предмета спора. 

Тем не менее, до тех пор, пока законодательно 
не будет определена правовая сущность между-
народно-правового принципа эстоппель как ин-
ститута российского права в его материально-
правовом и процессуально-правовом значении, 
то есть не будет осуществлена правовая регла-
ментация, говорить о применении именно прин-
ципа эстоппель при разрешении дел, в рамках 
которых возникает необходимость применения 
норм п. 2 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ и ч. 2 ст. 209 ГПК 
РФ, преждевременно, принцип процессуального 
эстоппеля будет элементом доктрины россий-
ского цивилистического процесса. 

Следует полагать, что введение принципа эс-
топпель в доктрину цивилистического процесса 
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вполне обосновано, но включение данного про-
цессуального института в российское процессу-
альное законодательство в том понимании, ко-

торое характерно для общего права, совершен-
ного нецелесообразно.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО БИЗНЕСА (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Парфенцев К.А. 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса с точки зрения организационно-правовых механизмов.  
Цель: изучить проблемы и перспективы государственной поддержки малого бизнеса с 

точки зрения организационно-правового аспекта. 
Методы): анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты. Основное внимание уделяется анализу инновационных подходов в оказании 

помощи предпринимателям, таких как использование интернет-платформ для проведения ком-
плексной диагностики бизнеса и определения доступных мер поддержки. Рассматриваются 
предложения по снижению страховых взносов, введению моратория на возврат основной сум-
мы долга, предоставлению субсидий и кредитов на льготных условиях. Затрагиваются вопросы, 
связанные с проблематикой натуральных монополий и необходимостью маркировки товаров. 
Подчеркивается значимость создания и развития национальных цифровых продуктов и под-
держка государством проектов в сфере информационных технологий, а также цифровизации 
процессов в малом и среднем бизнесе. 

Выводы. Цифровизация процессов для диагностики бизнеса и получения государствен-
ной поддержки играет ключевую роль в упрощении доступа к необходимым ресурсам и услугам 
и ориентирована на решение актуальных проблем предпринимательства и стимулирование его 
развития, что критически важно для создания благоприятной экономической среды, способ-
ствующей процветанию МСП. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, страховые 
взносы, льготные кредиты, субсидии, цифровизация, информационные технологии, националь-
ные цифровые продукты, интернет-платформы для бизнеса, мораторий на возврат долга. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES 

(ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT) 
 

Konstantin A. Parfentsev 
Moscow State Law University named after O.E. Kutafina 

 
Abstract. The article examines the key aspects of state support for small and medium-sized 

businesses from the point of view of organizational and legal mechanisms. 
Object: to study the problems and prospects of government support for small businesses from 

the point of view of the organizational and legal aspect. 
Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 
Findings. The main focus is on the analysis of innovative approaches to assisting entrepre-

neurs, such as the use of Internet platforms to conduct comprehensive business diagnostics and iden-
tify available support measures. Proposals to reduce insurance premiums, introduce a moratorium on 
repayment of principal, and provide subsidies and loans on preferential terms are being considered. 
Issues related to the problems of natural monopolies and the need to label goods are touched upon. 
The importance of the creation and development of national digital products and government support 
for projects in the field of information technology, as well as the digitalization of processes in small and 
medium-sized businesses are emphasized. 

Conclusions. Digitalization of processes for diagnosing business and obtaining government 
support plays a key role in simplifying access to necessary resources and services and is aimed at 
solving pressing problems of entrepreneurship and stimulating its development, which is critical for 
creating a favorable economic environment that promotes the prosperity of SMEs. 
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Keywords: small and medium-sized businesses, government support, insurance premiums, 
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Введение. 

В глобальной экономике малое и среднее пред-
принимательство (далее – МСП) играет ключе-
вую роль как основной фактор стабильности ее 
прогресса. Это связано с их значительным вкла-
дом в создание новых мест работы, реализацию 
инновационных идей, увеличение доходов госу-
дарства через налоговые поступления и стиму-
лирование конкурентоспособной экономической 
среды. 

Согласно отчету Росстата за 2021 год, доля МСП 
в общем объеме ВВП России составила более 
20 %, что в два раза меньше по сравнению с 
вкладом аналогичных предприятий в экономику 
таких стран, как Япония, Китай, Германия, США и 
других государств с развитой экономикой [8]. 

Экономический кризис, обостренный серией 
санкций против России со стороны западных 
государств, серьезно затронул деятельность 
большинства предприятий в сфере МСП, охва-
тывая порядка 84 % из них, согласно данным 
мониторинга их работы в условиях данных огра-
ничений. Экономические трудности, связанные с 
падением стоимости рубля, нанесли урон эконо-
мическим показателям свыше 60 % данных 
предприятий. Почти 40 % компаний столкнулись 
с трудностями в логистических и поставочных 
цепочках. При этом более 14 % предпринимате-
лей столкнулись с серьезными препятствиями в 
связи с блокировкой доступа к цифровым серви-
сам. Эти данные подчеркивают критическую 
необходимость в обширных и целенаправленных 
государственных мерах по поддержке и стиму-
лированию деятельности МСП. 

В условиях жестких ограничений, наложенных 
из-за пандемии COVID-19, лишь примерно 40% 
предпринимателей смогли воспользоваться гос-
ударственной поддержкой, в то время как 
оставшиеся 60% предпринимателей раздели-
лись поровну между теми, кто не смог восполь-
зоваться предложенной помощью, и теми, кто 
принял решение не прибегать к ней [10]. 

В контексте анализа проблем и перспектив госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в Рос-
сии, особое внимание заслуживает инициатива 
по введению новых мер поддержки для пред-
приятий, оказывающих материальную помощь 
сотрудникам, участвующим в спецоперациях. 
Представленные Игорем Щёголевым [7], полно-
мочным представителем президента России в 
ЦФО, эти меры предусматривают предоставле-
ние субсидий и различных льгот для таких пред-
приятий. Основное направление данной полити-
ки заключается в стимулировании социальной 
ответственности и поддержке МСП через зако-
нодательные изменения, включая внесение 
предложений о социальном статусе предприятий 

в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства» [1]. Это, в свою очередь, предполагает 
предоставление комплекса государственных мер 
поддержки, направленных на снижение финан-
сового бремени и стимулирование устойчивого 
развития данного сектора экономики в условиях 
санкционного давления. Такой подход демон-
стрирует стремление государства активно взаи-
модействовать с бизнесом для обеспечения его 
долгосрочного развития и стабильности, что, 
безусловно, влияет на общую экономическую 
ситуацию в стране. 

В рамках ключевых направлений государствен-
ного стимулирования МСП, стоит подчеркнуть 
необходимость уменьшения объемов страховых 
взносов, что, в свою очередь, способствовало 
бы росту их количества. Принимая во внимание 
проблематику высокой долговой нагрузки среди 
предпринимателей, крайне важно реализовать 
меры по запрету возвращения основной суммы 
задолженности, предусматривая возможность 
осуществления платежей лишь по процентной 
ставке кредита.  

Для поддержания экономической активности 
МСП крайне важны прямые финансовые влива-
ния, включая выделение субсидий, равных ми-
нимальному уровню заработной платы, а также 
предоставление кредитов на льготных условиях 
при условии сохранения численности работников 
в течение определенного периода.  

Проблематика повышения цен со стороны нату-
ральных монополий и необходимость маркиров-
ки товаров продолжают оставаться в центре 
внимания предпринимательского сообщества. В 
качестве эффективных мер государственной 
поддержки предпринимательства следует рас-
смотреть ограничение проведения проверок 
бизнес-активностей, а также предоставление 
возможностей для отсрочки платежей по креди-
там, включая кредитные каникулы и уменьшение 
размеров ежемесячных взносов по займам [12]. 

Система мгновенных платежей играет ключевую 
роль в повышении эффективности и быстроты 
финансовых операций, при этом государство 
ассигновало из государственного бюджета 500 
миллионов рублей на ее развитие для возмеще-
ния затрат предпринимателей [0]. В данный мо-
мент активно осуществляется стимулирование 
МСП через предоставление льготных условий. 
Подходы к поддержке таких предприятий могут 
быть систематизированы с учетом их структур-
ной организации, при этом специальное место 
занимают федеральные инициативы по под-
держке коммерческой деятельности. Работа Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации, направленная на надзор за дея-
тельностью организаций МСП в контексте феде-
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ральной поддержки, предусматривает предо-
ставление разнообразной поддержки, включая 
юридическую, образовательную и консультаци-
онную помощь. 

Поддержка со стороны Минэкономразвития РФ, 
ориентированная на территории регионов, ассо-
циируется с разработкой и реализацией продук-
ции, внедрением новаторских решений, развити-
ем народных промыслов и ремесленной дея-
тельности, а также стимулированием социально-
го бизнеса, организацией экологически чистых 
туров и отдыха в сельской местности. Таковая 
поддержка представлена в форме выделения 
федеральных субсидий и финансирования по-
бедителей конкурсов на региональном уровне 
[3]. 

Министерство сельского хозяйства РФ разрабо-
тало более десяти различных программ, 
направленных на поддержку мелких и средних 
аграрных предприятий. Эти программы включа-
ют в себя возможности для льготного лизинга и 
кредитования, а также предлагают компенсацию 
за транспортировку, закупки и другие связанные 
расходы. Общая сумма грантов, выделяемых 
для поддержки малых и средних агропредприя-
тий, достигает приблизительно 1 миллиарда 
рублей, тогда как общий бюджет на предостав-
ление льготных кредитов превышает отметку в 
25 миллиардов рублей. 

На уровне регионов оказывается значительная 
поддержка МСП, которая включает в себя отло-
женные налоговые платежи, возмещение про-
центов по займам и возвращение части финан-
совых средств, потраченных на развитие пред-
приятий. Инициативы по поддержке, развёрну-
тые Правительством и Центральным Банком РФ, 
включают в себя проведение программ, направ-
ленных на преодоление кризиса и стимулирова-
ние инвестиций, а также предоставление обо-
ротных кредитов. 

В 2024 году, в соответствии с Дорожной картой, 
Банк России будет продолжать инициативы по 
увеличению доступности кредитования для ма-
лого и среднего бизнеса, однако, помимо кре-
дитных механизмов, планируются и дополни-
тельные меры поддержки. К ним относятся: 
внедрение льготных условий по факторингу, по-
вышение доступности небанковских финансовых 
ресурсов, предоставление доступа к сервису для 
верификации контрагентов «Знай своего клиен-
та», а также снижение транзакционных издержек 
через использование Системы быстрых плате-
жей [11].  

Центральное место в информационной под-
держке МСП занимает Цифровая платформа 
МСП, функционирующая как экосистема для ди-
станционного подбора и оформления услуг. За-
пущенный с 01 февраля 2022 года эксперимент, 
согласно постановлению Правительства РФ                                    
№ 2371 от 21.12.2021 [0], нацелен на интеграцию 
различных федеральных и региональных орга-
нов, институтов развития, банковских и страхо-

вых организаций для обеспечения бесперебой-
ного обмена информацией через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 
Этот подход предназначен для упрощения про-
цессов открытия, управления и развития бизне-
са, охватывая не только действующих предпри-
нимателей и самозанятых, но и тех, кто только 
планирует начать свое дело. 

Инновационная инициатива направлена на инте-
грацию всех доступных услуг для МСП в единую 
цифровую платформу, предоставляющую воз-
можность предпринимателям дистанционно вы-
бирать и оформлять необходимые меры под-
держки. Цифровая платформа МСП обладает 
функционалом индивидуального подбора и 
предварительного одобрения поддержки, вклю-
чая услуги, актуальные на различных этапах 
развития бизнеса, без необходимости личного 
посещения учреждений. К 2024 году платформа 
предоставляет доступ к более чем 30 онлайн-
сервисам и сотням программ поддержки [9]. 

Каждый пользователь платформы получает пер-
сонализированный цифровой профиль, который 
позволяет предлагать инструменты поддержки, 
адаптированные под конкретные потребности и 
этапы развития его бизнеса. Это достигается за 
счет анализа данных пользователя и синергии 
федеральных и региональных ресурсов под-
держки. 

Социальный контракт, предусматривающий од-
норазовые выплаты для лиц, открывающих ин-
дивидуальное предпринимательство или веду-
щих личное подсобное хозяйство, фиксирован 
постановлением Правительства от 29.06.2022                                                      
№ 1160 [5]. В 2024 году максимальный размер 
выплаты для индивидуальных предпринимате-
лей составляет 350000 рублей, а для ведущих 
личное подсобное хозяйство – 200000 рублей. 

Грантовая поддержка, оказываемая, в основном, 
региональными властями, направлена как на 
начинающих, так и на действующих предприни-
мателей. Форматы поддержки включают софи-
нансирование и предоставление средств на без-
возвратной основе. Важно отметить, что условия 
предоставления грантов могут варьироваться в 
зависимости от региона, поэтому рекомендуется 
ознакомиться с деталями на местных официаль-
ных ресурсах. Отбор проектов для грантовой 
поддержки осуществляется на конкурсной осно-
ве, учитывая критерии, такие как область дея-
тельности, объем выручки, количество создава-
емых рабочих мест и другие. Среди приоритет-
ных направлений для поддержки выделяются 
информационные технологии, агропромышлен-
ный комплекс и туризм. Для получения деталь-
ной информации о грантах и субсидиях следует 
обращаться на официальные государственные 
веб-сайты, предоставляющие актуальные дан-
ные о доступных программах поддержки. 

Необходимо подчеркнуть значимость такого 
процесса, как прекращение инициирования про-
цедур банкротства налоговыми органами в от-
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ношении должников, с акцентом на приоритет 
реструктуризации долгов. В рамках упрощения 
деятельности предпринимателей, государство 
стимулирует создание и поддержание информа-
ционных ресурсов, включая справочные матери-
алы, путеводители, а также сайты с актуальной 
информацией и прочее [12]. 

Сегодняшние изменения в сфере бизнеса отра-
жают сдвиг к цифровизации бизнес-процессов, 
что является частью широкомасштабных транс-
формаций, в центре которых находятся передо-
вые цифровые технологии, целью которых явля-
ется увеличение эффективности предоставляе-
мых услуг и повышение уровня производитель-
ности. Государственный проект «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», включенный в 
федеральную инициативу «Цифровые техноло-
гии», стал фундаментом для воплощения об-
ширного набора действий, нацеленных на оказа-
ние поддержки государством в разработке и 
применении инновационных инициатив, связан-
ных с созданием отечественных программных 
продуктов и цифровых сервисов [2]. 

Электронные сервисы, доступные через цифро-
вые платформы для МСП, играют ключевую 
роль в подходах к государственной поддержке 
бизнеса. Такой интернет-портал, служащий цен-
тральным узлом для предоставления государ-
ственной помощи предпринимателям и начина-
ющим компаниям, обеспечивает универсальный 
доступ к различным формам поддержки, вклю-
чая как государственные, так и частные сервисы 
и услуги, направленные на стимулирование биз-
нес-развития. 

Разработка этой цифровой платформы стала 
итогом выполнения национального проекта, бла-
годаря чему на платформе представлено более 
130 различных программ поддержки для пред-
принимателей, число которых превысило 115 
тысяч. Также, на платформе доступно 18 элек-
тронных сервисов, среди которых наибольшей 
популярностью пользуются услуги консультаций 
по запуску и управлению личным делом, страте-
гии размещения продукции и её продвижения на 
рынках, организации выставочных мероприятий 
и ярмарок, предоставление финансовых сове-
тов, помощь в создании бизнес-планов и под-
держка при участии в тендерах. 

Цифровые инструменты, обеспечивающие вклю-
чение в список социальных предпринимателей и 
участие в программе грантов, оказывают значи-
тельную поддержку. Выбор подобных цифровых 
инструментов был совершен самими учредите-
лями платформы. В качестве ключевых преиму-
ществ, предоставляемых через электронные 
сервисы, выделяются информационная под-
держка, финансовая поддержка, помощь в пода-
че заявлений в цифровом формате, содействие 
в продажах и образовательные услуги. Особое 
внимание уделяется информационной поддерж-
ке касательно государственных услуг, доступных 
для предпринимателей, и методам их получе-

ния, что связано с активным использованием 
портала «Госуслуги». Это способствует повыше-
нию востребованности региональных сервисов и 
областей деятельности, связанных с этим ре-
сурсом. 

Служба «Цифровой профиль предпринимателя» 
стала ключевым фактором в прогрессе цифро-
вой инфраструктуры для МСП, поскольку она 
предлагает своим пользователям уникальную 
возможность централизованно хранить всю ин-
формацию о своей деятельности, которая син-
хронизирована с государственными агентствами. 
Этот доступ к информации упрощает взаимо-
действие с разнообразными государственными 
службами, ускоряя процесс одобрения заявле-
ний на получение финансовой поддержки, нало-
говых льгот и других видов помощи. 

После того, как пользователь завершает проце-
дуру регистрации на цифровой платформе и 
получает доступ к своему персональному акка-
унту, активируется процесс автоматического 
определения уровня его бизнеса. Этот процесс 
основывается на анализе данных, предостав-
ленных такими органами, как Федеральная нало-
говая служба и Центральный Банк Российской 
Федерации, среди прочих. В зависимости от 
формы собственности, для юридических лиц на 
платформе учитывается 35 различных критери-
ев, в то время как для индивидуальных предпри-
нимателей – лишь 15. Такое ранжирование поз-
воляет предпринимателю получить объективную 
картину о состоянии его дел, включая информа-
цию о налоговой задолженности, а также о воз-
можных нарушениях условий, связанных с полу-
чением ранее государственной поддержки. 

Чтобы пройти комплексную диагностику, пред-
принимателю достаточно оформить заявление 
на интернет-платформе, избегая необходимости 
лично посещать региональный сервисный центр 
для бизнеса и юридических лиц «Мой бизнес». 
Оценочный процесс на интернет-платформе, 
включающий анализ по 44 критериям, позволяет 
определить набор государственных мер под-
держки. Эффективность работы на платформе 
повышается за счет интегрированного генерато-
ра документов, предлагающего обширный выбор 
стандартных шаблонов, в числе которых 70 ва-
риантов для юридических лиц и 35 – для физи-
ческих. 

На цифровой платформе для МСП разработан 
уникальный инструмент – бизнес-дайджест, це-
лящий в разъяснении последних законодатель-
ных обновлений, обусловленных введением но-
вых законов и правил. Эта функция направлена 
на повышение эффективности работы МСП, 
упрощая и ускоряя их операции и способствуя 
более легкому доступу к государственной под-
держке. К примеру, благодаря использованию 
данного сервиса, предприниматели могут не 
только зарегистрировать свою деятельность в 
онлайн-режиме, но и получить доступ к финан-
сированию от различных банков [8]. 
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Заключение.  

Подводя итоги настоящего исследования, необ-
ходимо подчеркнуть, что для поддержания и 
стимулирования МСП крайне важно внедрение и 
реализация комплекса мер государственной 
поддержки, которые должны быть четко прора-
ботаны на нормативном уровне. Среди наиболее 
применяемых в текущих условиях необходимо 
выделить: снижение объемов страховых взно-
сов, предоставление возможности платежей по 
процентной ставке кредитов без возвращения 
основной суммы задолженности, прямые финан-
совые вливания, включая субсидии и льготные 
кредиты, а также ограничение проверок бизнес-
активностей и предоставление отсрочек по кре-
дитным платежам. Такие меры могут существен-

но облегчить долговую нагрузку на предприни-
мателей, стимулировать экономическую актив-
ность, и в итоге способствовать росту и устойчи-
вому развитию МСП.  

Цифровизация процессов, включая использова-
ние интернет-платформ для диагностики бизне-
са и получения государственной поддержки, 
также играет ключевую роль в упрощении досту-
па к необходимым ресурсам и услугам. 

Таким образом, государственная поддержка, 
ориентированная на решение актуальных про-
блем предпринимательства и стимулирование 
его развития, является критически важной для 
создания благоприятной экономической среды, 
способствующей процветанию МСП. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ СУДОМ  

ТРЕБОВАНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 

Петрикин В.Ю. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Непосредственное исследование судом доказательств является обязатель-

ным требованием, предъявляемым к организации и проведению судебного разбирательства. 
Содержание этих требований меняется под влиянием изменения законодательства и практики 
его применения, что указывает на актуальность данной темы.  

Целью статьи является разработка предложений, позволяющих суду и сторонам в силу 
непосредственного восприятия всех представленных по делу доказательств, формировать 
объективное представление об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному 
делу.  

Методы, применяемые автором: сравнительный анализ, статистическое исследование, 
исследование документов, а также общенаучные и специальные юридические методы. 

Результатами исследования являются выводы о том, что исследование доказательств 
судом первой инстанции допускается с ошибками, приводящими к нарушению права подсуди-
мого на защиту. Новые требования образуются в результате конституционного рассмотрения 
обращений участников уголовного судопроизводства, в силу которого формируется новое по-
нимание содержания норм уголовно-процессуального закона.  

Обозначенная проблема требует решения в виде совершенствования правовой регла-
ментации исследования различных видов доказательств в судебном следствии, а также выра-
ботки критериев оглашения показаний участников уголовного судопроизводства при рассмот-
рении уголовного дела судом.  

Ключевые слова: суд, обвинение, изменение обвинения, непосредственность и уст-
ность, право на защиту.  

 
VIOLATION OF THE RIGHT TO DEFENSE  

BY NON-COMPLIANCE BY THE COURT WITH  
THE REQUIREMENT OF DIRECT EXAMINATION OF EVIDENCE 

 
Vladimir Yu. Petrikin  
Kuban State University 

 
Abstract. The direct examination of evidence by the court is a mandatory requirement for the 

organization and conduct of the trial. The content of these requirements is changing under the influ-
ence of changes in legislation and the practice of its application, which indicates the relevance of this 
topic.  

The purpose of the article is to develop proposals that allow the court and the parties, by virtue 
of the direct perception of all the evidence presented in the case, to form an objective idea of the cir-
cumstances to be established in a criminal case.  

The methods used by the author are comparative analysis, statistical research, document re-
search, as well as general scientific and special legal methods.  

The results of the study are the conclusions that the examination of evidence by the court of first 
instance is allowed with errors leading to a violation of the defendant's right to defense. New require-
ments are formed as a result of the constitutional review of the appeals of participants in criminal pro-
ceedings. 

Keywords: trial, prosecution, change of charge, immediacy and verbality, right to defense. 
 
Введение. 

Обеспечение лицу, в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование права на 
защиту, состоит не только в предоставлении 

возможности пригласить защитника для оказа-
ния юридической помощи по уголовному делу, 
как это следует из основополагающих требова-
ний уголовно-процессуального закона, но и 
предусматривает возможность использования 
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гарантий, закреплённых в иных нормах, в том 
числе определяющих основы судопроизводства 
Именно сторона защиты, чаще всего, обращает 
внимание на несоблюдение судом требований 
закона, обязывающих суд непосредственно ис-
следовать представленные сторонами доказа-
тельства для максимального раскрытия их со-
держания.  

В силу ч. 1 ст. 240 УПК РФ, в судебном непо-
средственному исследованию в судебном раз-
бирательстве подлежат все доказательства по 
уголовному делу. Закон возлагает на суд обя-
занность заслушать показания подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей, заключение эксперта, 
непосредственно осмотреть вещественные до-
казательства, огласить протоколы и иные доку-
менты, произвести другие судебные действия по 
исследованию доказательств. Содержание нор-
мы позволяет прийти к выводу о том, что все 
доказательства должны быть восприняты судом 
и другими участниками судебного заседания 
независимо точки зрения и видения значения 
этих доказательств органами предварительного 
расследования и результатам, которые с их точ-
ки зрения были достигнуты. При этом оглашение 
показаний, данных на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, возможно лишь в 
случаях, предусмотренных статьями 276 и 281 
настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 240 УПК РФ). 

Обсуждение. 

Наиболее часто стороной защиты ставятся во-
просы о законности и необходимости, исходя из 
обстоятельств дела, оглашения показаний дан-
ных свидетелями, потерпевшими и подсудимыми 
в ходе досудебного производства и в суде пер-
вой инстанции при повторном рассмотрении де-
ла судом в другом составе. Этой проблемы уде-
лено достаточно внимание в науке уголовного 
процесса.  

Так, интерес представляет предложение                            
А.Н. Халикова и Р.Н. Хатыпова не считать дока-
зательствами «оглашение показаний, получен-
ными и исследованными в суде, поскольку речь 
идёт о доказательствах, которые собраны, про-
верены и оценены на этапе досудебного произ-
водства, но получение которых законным путём 
отрицает сам допрашиваемый. При даче допра-
шиваемым в суде полных показаний с ответами 
на все заданные сторонами вопросы данные им 
ранее показания могут быть оглашены и исполь-
зованы в качестве доказательств только с его 
разрешения» [1]. 

Ю.Л. Бурносова считает, что «в случаях, когда 
подсудимый не признает себя виновным, необ-
ходимо законодательно запретить использова-
ние данных оглашенного показания обвиняемого 
для обоснования обвинительного приговора в 
связи с нарушением требования непосредствен-
ности восприятия судебного доказательства. 
Это, по её мнению, обеспечит вынесение закон-
ных, обоснованных и справедливых приговоров. 
Вместе с тем, будет снята такая острая и давняя 

проблема как неправомерное воздействие на 
допрашиваемого подозреваемого (обвиняемого) 
в ходе предварительного расследования с це-
лью получения нужных для следователя показа-
ний в совершении преступления» [2]. 

Несмотря на отсутствие позиции законодателя о 
необходимости изменения уголовно-процес-
суального закона, связанной с предложениями 
научной общественности, имеет место судебная 
практика о недопустимости использования огла-
шения показаний свидетелей, без их допроса в 
судебном следствии и в том случае, когда сто-
роны против такого оглашения не возражают. 

Так, приговором Ленинского районного суда                                   
г. Астрахани от 08 августа 2019 года Х. осужден 
по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 го-
дам лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

В списке лиц, подлежащих вызову, указано во-
семь свидетелей обвинения. Стороны в судеб-
ном заседании не возражали против оглашения 
показаний не явившихся свидетелей. Суд, после 
допроса одного свидетеля, без выяснения мне-
ния сторон и получения согласия стороны защи-
ты на оглашение показаний не явившихся свиде-
телей, которые не вызывались, огласил показа-
ния семерых свидетелей, положив их в основу 
вывода о виновности Х. в совершении вменяе-
мого ему преступления. Причины неявки других 
свидетелей, судом не выяснялись.  

При таких обстоятельствах, само по себе, фор-
мальное соблюдение судом требований ч. 1                                    
ст. 281 УПК РФ противоречит предусмотренному 
ст. 240 УПК РФ принципу непосредственности 
исследования доказательств, соблюдение кото-
рого имеет существенное значение для пра-
вильного разрешения дела. 

В результате, приговор Ленинского районного 
суда г. Астрахани от 08 августа 2019 года в от-
ношении Х. был отменён постановлением су-
дебной коллегии по уголовным делам Четвёрто-
го кассационного суда общей юрисдикции, уго-
ловное дело передано на новое судебное рас-
смотрение в тот же суд первой инстанции иным 
составом суда [3]. 

Приведённый пример указывает на недопусти-
мость формального подхода суда к требованию 
непосредственного исследования доказательств. 
Более того, полагаем, что недопустимо основы-
вать обвинительный приговор на показаниях 
большего числа не явившихся свидетелей. Во-
прос о допустимости использования показаний 
данных в досудебном производстве и не явив-
шихся по вызову участников уголовного судо-
производства должен по нашему мнению разре-
шаться следующим образом.  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает 
обстоятельства, подлежащие установлению по 
каждому уголовному делу, среди которых выде-
ляют так называемый «главный факт» – событие 
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преступления и виновность лица в совершении 
преступления, форма его вины и мотивы (п. 1, 2 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Кроме того, нередко, в суде 
возникает необходимость в допросе отдельных 
участников уголовного судопроизводства по об-
стоятельствам производства следственного или 
процессуального действия при решении вопроса 
о допустимости доказательств (понятых, экспер-
тов, специалистов, свидетелей, являющихся 
сотрудниками правоохранительных органов). 

В целях обеспечения состязательности сторон, а 
также выполнения требований непосредственно-
го исследования доказательств, имеющих суще-
ственное значение для разрешения уголовного 
дела, полагаем недопустимым оглашение пол-
ностью всех показаний, подтверждающих собы-
тие преступления (свидетелей, которые видели, 
как подсудимый наносил удары потерпевшему; 
свидетелей, которым подсудимый представил 
заведомо подложный документ и т.д.). В этом 
случае, возможно оглашение показаний мень-
шей части не явившихся свидетелей, в то время 
как основная их часть должна быть допрошена в 
судебном следствии сторонами и судом. 

Эти требования применимы также в части про-
верки законности и обоснованности проведения 
следственных или процессуальных действий. 
Нельзя оглашать показания двоих понятых, до-
прошенных в качестве свидетелей на стадии 
предварительного расследования при их неявке, 
но вполне допустимо допросить явившегося 
свидетеля в судебном следствии, а показания 
второго – огласить с соблюдения требований 
уголовно-процессуального закона.  

Другой, не менее значимой, проблемой, возни-
кающей при реализации права подсудимого на 
защиту, является нарушение требований к про-
ведению осмотра вещественных доказательств, 
а также оглашение протоколов следственных 
действий и иных документов.  

Согласно ч. 1 ст. 285 УПК РФ, протоколы след-
ственных действий, заключение эксперта, дан-
ное в ходе предварительного расследования, а 
также документы, приобщенные к уголовному 
делу или представленные в судебном заседа-
нии, могут быть на основании определения или 
постановления суда оглашены полностью или 
частично, если в них изложены или удостовере-
ны обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела. Необходимость выполнения дан-
ного требования следует также из разъяснений 
Верховного Суда Российской Федерации. Со-
гласно п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приго-
воре», суд в описательно-мотивировочной части 
приговора не вправе ограничиться перечислени-
ем доказательств или указанием на протоколы 
процессуальных действий и иные документы, в 
которых они отражены, а должен раскрыть их 
основное содержание [4]. 

Анализ судебной практики показывает, что тре-
бования ч. 1 ст. 285 УПК РФ довольно часто не 

выполняется судами, что приводит к нарушению 
права на защиту.  

 Не позднее января 2019 года, у М., выполняю-
щего обязанности ритуального агента, желающе-
го получать максимальную прибыль от предо-
ставляемых услуг путем ограничения конкурен-
ции физических и юридических лиц, осуществ-
ляющих аналогичный вид деятельности на тер-
ритории Тахтамукайского района Республики 
Адыгея, возник преступный умысел, направлен-
ный на продолжаемую дачу взятки должностно-
му лицу из числа сотрудников правоохранитель-
ных органов за общее покровительство и совер-
шение заведомо незаконных действий, выра-
зившихся в предоставлении данных, позволяю-
щих ему в обход конкурирующих организаций 
вести коммерческую деятельность, в том числе 
по транспортировке тел умерших граждан, при 
организации которой планировал навязывать 
родственникам усопших иные ритуальные услу-
ги, связанные с похоронами. 

Реализуя задуманное, в один из дней января 
2019 года, но не позднее 16.01.2019 М., нахо-
дясь на территории Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, обратился к ранее ему зна-
комому Т., который занимал должность старшего 
участкового уполномоченного полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции по Тахта-
мукайскому району и, в соответствии со своим 
должностным регламентом, являлся представи-
телям власти, а именно - должностными лицом 
правоохранительного органа, наделенным в 
пределах своей компетенции правом предъяв-
лять требования и принимать решения обяза-
тельные для исполнения гражданами. 

Так, в ходе вышеуказанного разговора М. пред-
ложил сотруднику полиции Т. осуществлять об-
щее покровительство и систематически за де-
нежное вознаграждение в размере от 500 рублей 
до 1500 рублей в нарушении Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» сообщать в приоритетном порядке, не-
обходимые для осуществления коммерческой 
деятельности данные, ставшие известными Т. в 
связи с выполнением им своих служебных обя-
занностей, с условием выплаты указанных сумм 
однократно за каждый факт передачи таких дан-
ных.  

На предложение М., сотрудник полиции Т. отве-
тил согласием, тем самым приняв на себя обя-
зательства посредством мобильной связи пере-
давать М. указанные сведения и адреса, куда 
последнему необходимо прибыть в обход конку-
рирующих организаций для транспортировки 
тела умершего. Получив согласие от старшего 
участкового уполномоченного полиции Т., М., 
находясь на территории Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, действуя с единым продол-
жаемым умыслом в период времени с 16.01.2019 
по 08.05.2022, из корыстных побуждений, с це-
лью извлечения материальной выгоды для себя, 
получая от Т. систематически и в приоритетном 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Петрикин В.Ю. 
 

145 

порядке, данные об умерших лицах, самостоя-
тельно выезжал на специализированном транс-
портном средстве по указанным адресам и, в 
случае соглашения с родственниками умершего 
об оказании услуги по доставке тела в морг пе-
редавал сотруднику полиции Т. незаконное де-
нежное вознаграждение в качестве взятки. 

Так, в период времени с 16.01.2019 по 
08.05.2022 М. за общее покровительство и со-
вершение вышеуказанных заведомо незаконных 
действий передал старшему участковому упол-
номоченному полиции Т. в несколько приемов 
лично взятку в виде денег в общей сумме 20000 
рублей путем их безналичного перевода со свое-
го расчётного счета на расчетный счет Т. Кроме 
этого, М. дополнительно вменены ещё три эпи-
зода о даче взятки троим сотрудникам полиции 
[5]. 

В качестве доказательства в приговоре приве-
дён протокол осмотра предметов (документов) 
от 25.07.2023 г., согласно которому произведен 
осмотр четырех оптических носителей CD-R дис-
ков, поступивших 18.05.2023 из МВД по Респуб-
лике Адыгея и содержащих результаты опера-
тивно-розыскного мероприятия, проведенного 
ОРЧ СБ МВД по Республике Адыгея – выписки 
по счетам и картам за период с 01.01.2019 по 
09.03.2023 в отношении М., полученные в ПАО 
«Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что в 
период с 18.03.2019 по 10.10.2022 включитель-
но, М. с принадлежащего ему расчётного счёта 
перевел на банковскую карту на имя Е., денеж-
ные средства в общей сумме 16000 руб. В пери-
од времени с 29.05.2020 по 29.12.2021 М. пере-
водил на карту получателя, принадлежащую Г., 
денежные средства по 500 и 1500 рублей, на 
общую сумму 23500 рублей. В период с 
17.10.2020 по 21.10.2022 М. с принадлежащего 
ему расчетного счета, открытого на его имя пе-
ревел на банковские карты, принадлежащие Д., 
денежные средства в общей сумме 24000 руб-
лей. В период с 16.01.2019 по 30.04.2019 вклю-
чительно, М. с принадлежащего ему расчётного 
счёта перевел на банковскую карту, принадле-
жащую Т., денежные средства в общей сумме 
20000 руб. 

Между тем, последовательность произведённых 
переводов в период с 16.01.2019 г. по 21.10.2022 г. 
свидетельствует о том, что с переводы осу-
ществлялись разным лицам с незначительным 
разрывом во времени аналогичным способом в 
отношении одного и того же предмета преступ-
ления, что указывает на то, что имело место 
продолжаемое преступление; то есть, один эпи-
зод, а не вменяемых подсудимому четыре. Суд 
не отразил в приговоре каждый перевод, а также 
последовательность переводов, на что указыва-
ла сторона защиты. 

Как следует из приведённого примера, содержа-
ние результатов осмотра, имеющих значение 
для дела, суд в приговоре не привёл, при этом 
указав на то, что протокол осмотра предметов 

относится к доказательствам, подтверждающим 
обвинение. Такой подход судов к отражению в 
уголовном деле содержания протоколов и след-
ственных действий, и вещественных доказа-
тельств не является редкостью, особенно при 
рассмотрении уголовных дел по делам о взяточ-
ничестве и незаконном обороте наркотических 
средств, где используются результаты опера-
тивно-разыскной деятельности, связанные с за-
писью разговоров.  

Результаты. 

Полагаем, что отсутствие в приговоре суда со-
держания оглашённого протокола следственного 
действия или вещественного доказательства 
является существенным нарушением уголовно-
процессуального закона и нарушением права на 
защиту. Это обусловлено тем, что оглашённое 
доказательство как бы исключается из числа 
доказательств, на которых основаны выводы 
суда, его «не видно» в числе других доказа-
тельств. Однако могут иметь место и возраже-
ния, основанные на том, что приведение основ-
ного содержания протоколов процессуальных 
действий и документов необоснованно увеличит 
объём судебного акта.  

Данная проблема, по нашему мнению, должна 
быть разрешена следующим образом. 

При оглашении документов предварительного 
расследования сторона обвинения или защиты 
должна указать на обстоятельства, имеющие по 
её мнению значение для уголовного дела и, со-
ответственно, какое содержание данных доказа-
тельств должно быть отражено в приговоре суда. 

Определённый интерес представляет проблема 
оглашения документов, полученных в ходе про-
ведения оперативно-розыскной деятельности. 
Нередко следователь указывает в обвинитель-
ном заключении такие документы, как акт прове-
дения оперативного эксперимента, стенограммы 
прослушивания записи разговоров и т.д. 

В соответствии со ст. 89 УПК РФ, результаты 
оперативно-разыскной деятельности должны 
отвечать требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам этим УПК РФ, в ином случае их ис-
пользование в процессе доказывания запреща-
ется.  

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, результаты опера-
тивно-разыскных мероприятий являются не до-
казательствами, а лишь сведениями об источни-
ках тех фактов, которые, будучи полученными с 
соблюдением требований Федерального закона 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-разыскной деятельности», могут стать 
доказательствами только после закрепления их 
надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе соответствующих норм уголовно-
процессуального закона, т.е. так, как это предпи-
сывается статьями 49 и 50 Конституции Россий-
ской Федерации [6]. 
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Следовательно, для использования результатов 
оперативно-разыскной деятельности следова-
тель должен провести следственные действия: 
допросить лиц, у которых получены объяснения, 
осмотреть оптические диски, содержащие записи 
разговоров, другие следственные действия. 
Именно такие протоколы следственных действий 
и заключения судебных экспертиз могут быть 
предметом оглашения в суде, а не сами доку-
менты, предоставленные следователю органом 
дознания. 

Заключение. 

По нашему мнению, документы, полученные в 
ходе оперативно-разыскной деятельности и их 
содержание, могут быть исследованы и оглаше-
ны в судебном процессе лишь при заявлении 
стороной ходатайства о признании недопусти-
мыми доказательств, полученных следователем 

для отражения в уголовном деле результатов 
оперативно-разыскной деятельности. Именно в 
этой ситуации подлежит исследованию действи-
тельное содержание документа, представленно-
го органом, который проводил соответствующее 
оперативно-розыскное мероприятие. В других 
случаях должен быть оглашён только протокол 
следственного действия. Ссылка в приговоре 
суда на документы, предусмотренные законода-
тельством об оперативно-розыскной деятельно-
сти как на доказательство не допустима.  

Изложенное позволяет прийти к заключению о 
том, что соблюдение судом требований непо-
средственного исследования доказательств яв-
ляется важнейшей гарантией права подсудимого 
на защиту, поскольку позволяет наиболее полно 
раскрыть реальное содержание каждого доказа-
тельства и позволяет дать ему объективную 
оценку, исключив обвинительный уклон. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

Стрельников К.Н. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. В статье анализируются отличительные признаки преступного сообщества 

(преступной организации), как наиболее опасной формы совместной преступной деятельности. 
На основе действующего уголовного законодательства и правоприменительной практики обоб-
щены наиболее типичные уголовно-правовые аспекты (признаки) деятельности указанного пре-
ступного формирования. При проведении исследования учтены разнообразные научные взгля-
ды на признаки, которыми должно обладать преступное сообщество (преступная организация) с 
учетом современных тенденций в криминальной сфере. В ходе изучения судебно-следственной 
практики выявлены новые признаки, отличающие данное криминальное объединение от иных 
форм совместной преступной деятельности.  

Ключевые слова: преступное сообщество (преступная организация), структурирован-
ность, горизонтальные и вертикальные уровни, централизация управления, устойчивость, 
сплоченность, организованная группа.  

 
CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF THE SIGNS OF A CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION) 
 

Kirill N. Strelnikov 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. The article analyzes the distinctive features of a criminal association (criminal organi-

zation) as the most dangerous form of complicity. On the basis of current criminal legislation and law 
enforcement practice, the most typical criminal-legal aspects (signs) of the activities of this criminal 
formation are summarized. When conducting the research, various scientific views on the signs that a 
criminal association (criminal organization) should have, taking into account modern trends in the 
criminal sphere, were taken into account. In the course of the study of judicial and investigative prac-
tice, new signs that distinguish this criminal association from other forms of joint criminal activity have 
been identified.  

Keywords: criminal community (criminal organization), structured, horizontal and vertical levels, 
centralization of management, sustainability, cohesion, organized group. 
 
Введение.  

Кардинальные перемены, затрагивающие все 
сферы жизнедеятельности человека, связанные 
с двумя взаимодополняющими друг друга соци-
альными тенденциями – глобализацией и ин-
форматизацией общественных отношений, при-
вели не только к расширению границ и областей 
взаимодействия и интеграции между различны-
ми общественными группами и государственны-
ми образованиями; установлению обширных 
связей в политической, экономической, социаль-
ной, культурной и информационной и иных об-
щественных сферах; овладению информацией, 
как ресурсом управления и развития, путем при-
менения различных передовых технологий, но и 
повлекли за собой значительный рост организо-
ванной преступности, которая обладает чрезвы-
чайной общественной опасностью, высокой спо-
собностью к самодетерминации и интеграции 
практически во все сферы социальной жизни, а 

также способностью к изменению социальной 
среды в своих криминальных интересах.  

Результаты и их обсуждение.  

Анализируя статистические данные аналитиче-
ских источников ГИАЦ (ИЦ) МВД России, Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и 
судебных органов Российской Федерации, каса-
ющиеся изучения количественно-качественных 
показателей групповой и организованной пре-
ступности, можно с уверенностью констатиро-
вать, что отмечаемая до 2016 года, включитель-
но, положительная тенденция, направленная на 
снижения количества совершаемых преступле-
ний участниками организованных групп и пре-
ступных сообществ (преступных организаций), 
начиная с 2017 года кардинально изменилась. 
Так, до сегодняшнего дня в части групповой и 
организованной преступности отмечается ис-
ключительно рост (например: в 2022 г. на 22,5 % 
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по сравнению с 2021 г.; в 2023 г. на 17 % по 
сравнению с 2022 г.) [1, 2]. В свою очередь, вы-
сокий уровень организованной преступности 
свидетельствует о поэтапной трансформации 
групповой преступности в организованную и 
профессиональную преступность, интеграции 
общеуголовной преступности с рецидивной, а 
также о возрастании криминальной активности 
лиц, принимающих участие в совместной пре-
ступной деятельности.  

На сегодняшний день, наиболее опасной фор-
мой совместной преступной деятельности, пред-
ставляющей непосредственную угрозу для об-
щества и государства, является преступное со-
общество (преступная организация) (далее – 
сообщество), которое выступает одной из форм 
соучастия и обладает более высокой степенью 
криминогенности. В тоже время, несмотря на 
закрепление понятия преступного сообщества 
(преступной организации) и перечисление его 
основных признаков в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) и постанов-
лении Пленума Верховного суда от 10 июня 2010 г. 
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сооб-
щества (преступной организации) или участии в 
нем (ней)» [3], отграничение указанного преступ-
ного формирования от иных форм соучастия 
остается острой проблемой современной судеб-
но-следственной практики, поскольку уголовное 
законодательство содержит далеко не все при-
знаки, которыми обладает сообщество с учетом 
происходящих в современном мире изменений, 
которые сказываются на трансформации и видо-
изменении преступной среды.  

Анализируя понятие «преступное сообщество» 
(преступная организация), закрепленное в ч. 4 
ст. 35 УК РФ, мы можем сделать вывод, что за-
конодательными признаками данной формы со-
участия являются:  

1) структурированность;  

2) наличие специальной цели – совершения 
тяжких либо особо тяжких преступлений;  

3) наличие единого руководства;  

4) направленность на получение прямо или кос-
венно финансовой или иной материальной вы-
годы. 

В свою очередь, постановление Пленума Вер-
ховного суда от 10 июня 2010 г. № 12 «О судеб-
ной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участии в нем (ней)», 
наряду с признаками перечисленными в ч. 4                         
ст. 35 УК РФ, отличающих преступное сообще-
ство от иных видов совместной преступной дея-
тельности закрепляет также: 

1) наличие более сложной внутренней структу-
ры;  

2) наличие специальной цели; 

3) наличие возможности объединения двух или 
более организованных групп с той же целью [3].  

В целом, преступное сообщество (преступная 
организация) по своим признакам имеет сход-
ство с организованной группой, однако, не слож-
но заметить, что сообщество обладает более 
сложным внутренним строением, вертикальными 
и горизонтальными уровнями взаимодействия и 
отношений власти и подчинения, наличием бо-
лее высокой степени сплоченности и устойчиво-
сти. Этот аспект подтверждается тем, что: 

1) сообщество может существовать в двух 
формах, указанных в ч. 4 ст. 35 УК РФ; 

2) в обеих формах основой создания и функци-
онирования сообщества выступает организован-
ная группа [4].  

На основе этого мы можем сделать промежуточ-
ный вывод о том, что преступное сообщество 
(преступная организация) представляет собой 
разновидность организованной группы с допол-
нительными качественными признаками [5; 6].  

В то же время, в научной литературе также от-
сутствует единство взглядов на признаки, кото-
рыми должно обладать преступное сообщество 
(преступная организация) с учетом современных 
тенденций в преступной сфере. Так, Г.В. Овчин-
никова в качестве признаков преступного сооб-
щества выделяет:  

1) структурную оформленность;  

2) функциональную и территориальную обособ-
ленность отдельных подразделений сообще-
ства;  

3) наличие у участников сообщества общей це-
ли [7].  

По мнению А.А. Глазкова, В.А. Репина и С.Н. Гусе-
ва к отличительным признакам сообщества от-
носится:  

1) наличие в сообщества авторитетного лидера;  

2) распределение среди соучастников сообще-
ства преступных ролей;  

3) психологическое осознание участниками со-
общества своей деятельности в составе устой-
чивого формирования;  

4) многоуровневое внутреннее строение пре-
ступного формирования;  

5) длительная устойчивость структурной 
оформленности и сплоченность участников [8].  

Напротив, В.М. Быков считает, что сообщество 
отличается от других форм соучастия наличием 
такого важного признака, как профессионализм 
его членов, который проявляется в способах 
совершения ими преступных действий [9; 10].  
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Ряд авторов, такие как Н.Ф. Кузнецова, Т.Д. Усти-
нова, Л.Н. Прозументов считают одним из основ-
ным признаком преступного сообщество – 
«сплоченность». Однако сам признак не раскры-
вается в действующем уголовном законодатель-
стве и носит оценочный характер [11–14].  

В то же время, Л.М. Прозументов считает, что 
основное отличие преступного сообщества от 
организованной группы – это наличие специаль-
ной цели объединения, указанной в ч. 4 ст. 35                               
УК РФ в качестве обязательного признака. 
Наряду с этим, автор выделяет следующие при-
знаки преступного сообщества:  

1) устойчивость;  

2) наличие единого руководящего звена;  

3) наличие сложной внутренней структуры и 
внутригруппового взаимодействия участников 
сообщества;  

4) возникновение сообщества на некриминаль-
ной, предкриминальной и низко криминальной 
основе [13; 14].  

На данный момент можно констатировать, что 
ученные-правоведы по-разному понимают сущ-
ность сообщества, присущие ему признаки и 
дефиниции, используемые законодателем. Од-
нако для более детального рассмотрения при-
знаков преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) нами были проанализированы судеб-
ные решения в отношении лиц, принимавших 
участие в деятельности сообществ.  

Проведенное в ходе исследования изучение 
правоприменительной практики показало, что 
судебные органы выделяют следующие осново-
образующие признаки преступного сообщества 
(преступной организации), на которые ссылают-
ся в своих решениях:  

1) структурированность, а именно наличие 
сложной внутренней структуры, состоящей из 
нескольких самостоятельных структурных под-
разделений, выполняющих установленные руко-
водителем преступного сообщества функцио-
нальные обязанности;  

2) наличие горизонтальных и вертикальных 
уровней власти и подчинения, функциональное 
распределение ролей среди членов сообщества;  

3) устойчивость преступной деятельности, вы-
ражающаяся в длительном периоде существо-
вания преступного сообщества, объединение 
лиц на основе общих преступных замыслов и 
целей;  

4) наличие единого руководства и согласован-
ность действий участников сообщества, отноше-
ний соподчиненности;  

5) постоянное взаимодействие между участни-
ками преступного сообщества, как внутри струк-
турных подразделений, так и между ними; 

6) стабильность и постоянство руководящего 
состава преступного сообщества и структурных 
подразделений;  

7) совершенствование организационных форм и 
методов осуществления преступной деятельно-
сти;  

8) сплоченность участников сообщества, выра-
жающаяся в прочности и стойкости горизонталь-
ных и вертикальных связей взаимодействия, в 
наличии у руководителя и участников сообще-
ства единого умысла, направленного на совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений;  

9) наличие установленных правил и норм пове-
дения, внутренней дисциплины, поддерживае-
мой руководителем (организатором) сообщества 
и руководителями структурных подразделений, в 
том числе путем применения мер наказания и 
поощрения;  

10) тщательное планирование и структурное 
распределение функциональных обязанностей 
при совершении преступлений;  

11) наличие общей денежной «кассы», которая 
образуется в результате совершения незакон-
ных преступных действий и в последующем рас-
пределяется среди участников преступного со-
общества, в соответствии с заранее установлен-
ным порядком, а также используется для совер-
шенствования преступной деятельности и мате-
риально-технического оснащения сообщества;  

12) высокий уровень материально-технической 
оснащенности;  

13) наличие отработанной схемы секретной свя-
зи между участниками сообщества для обеспе-
чения взаимодействия между ними, оперативно-
сти и мобильности действий каждого из участни-
ков.  

13) использование средств и методов конспира-
ции.  

В свою очередь, к дополнительным признакам 
преступного сообщества, можно отнести:  

1) совместное проведение досуга с целью спло-
чения участников cообщества и укрепления вза-
имодействия между ними (например: собрания 
организаторов, руководителей (лидеров) или 
иных представителей высшего звена преступно-
го сообщества; организация, так называемых, 
«воровских сходок»);  

2) узкую специализацию в выполнении конкрет-
ных действий при совершении преступлений, а 
именно: отношение участников преступного со-
общества (преступной организации) к выполне-
нию своих функциональных обязанностей, как к 
профессии, с целью извлечения постоянного 
преступного дохода.  

3) наличие постоянного предмета преступления 
(незаконный оборот наркотических средств, кон-
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трабанда оружия, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств и т.д.);  

4) тщательный подбор участников и их предва-
рительная проверка на «вшивость», в том числе 
организация «прописки» для новых членов;  

5) прикрытие преступной деятельности фиктив-
ным осуществлением законной экономической 
деятельности с целью легализации (отмывания) 
преступных доходов и вливания «отмытых» де-
нежных средств в легальные сектора экономики.  

При этом в ходе изучения правоприменительной 
практики были выявлены новые признаки, ранее 
не выделяемые авторами в современной лите-
ратуре, однако, характеризующие отличие пре-
ступного сообщества от других форм совместной 
преступной деятельности:  

–  масштабность преступных действий (межре-
гиональный характер), выражающаяся в осу-
ществлении преступной деятельности на терри-
тории различных субъектов Российской Федера-
ции;  

–  мобильность, обеспечиваемая использова-
нием в ходе преступной деятельности техниче-
ских средств связи, компьютерной техники и сети 
«Интернет» для дистанционного руководства 
структурными подразделениями и отдельными 
участниками, в том числе за счёт использования 
личного автотранспорта членами преступного 
сообщества; 

–  регенеративность (способность к «регенера-
ции») – незамедлительная замена лица, которое 
по каким-либо причинам прекратило участие в 
преступном сообществе (задержание сотрудни-
ками полиции, смерть, добровольное прекраще-
ние преступной деятельности), с целью продол-
жения осуществления преступной деятельности;  

–  управляемость, то есть наличие в преступ-
ном сообществе установленной руководителем 
отлаженной системы принятия решений, как 
правило, с учетом криминальной обстановки, 
которая разделяется и признается всеми члена-
ми сообщества;  

–  криминализация передовых технологий, в 
том числе использование возможностей искус-
ственного интеллекта, беспилотных летательных 
средств, анонимных каналов передачи зашиф-
рованной информации, автономных чат-ботов и 
т.д., с целью модернизации своей преступной 
деятельности; 

–  наличие обширных управленческих, финан-
совых, политических возможностей, позволяю-
щих обеспечивать безопасность и конспирацию 
деятельности сообщества;  

–  санирующая (оздоровительная) функция со-
общества, то есть исключение из состава сооб-
щества лиц, нарушающих правила и нормы по-
ведения, внутреннюю дисциплину, меры без-

опасности и конспирации, а также лиц, сотруд-
ничающих с правоохранительными органами, 
либо внедренными в сообщества с целью его 
разобщения или переориентации деятельности, 
вплоть до их устранения (нейтрализации);  

–  способность сообщества функционировать 
без определенной части своих звеньев, то есть 
продолжать преступную деятельность даже в 
случае устранения правоохранительными орга-
нами одного или нескольких структурных под-
разделений, за исключением ликвидации руко-
водящего или обеспечительного звена сообще-
ства;  

–  криминальная экспансия, то есть расширение 
сферы своего влияния в преступном мире, путем 
устранения действующих конкурентов, насиль-
ственного захвата криминальных сфер влияния, 
внедрение в легальные сектора экономики, тем 
самым стремление к «монополизации» своей 
преступной деятельности и укрепление крими-
нального авторитета сообщества.  

Заключение. 

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы.  

Преступное сообщество (преступная организа-
ция), представляет собой разновидность органи-
зованной группы, но с учетом дополнительных 
качественных и количественных признаков, ко-
торые выступают в качестве обязательных для 
признания организованного преступного форми-
рования - преступным сообществом (преступной 
организацией).  

Опираясь на материалы судебной практики и 
научных трудов, стоит отметить, что преступно-
му сообществу (преступной организации), в 
первую очередь, свойственна более сложная 
внутренняя иерархия со своими вертикальными 
(количество уровней, задействованных в про-
цессе управления) и горизонтальными (функци-
ональное взаимодействие участников и струк-
турных подразделений между собой) связями; 
наличие единого руководящего звена (что, в 
первую очередь, свидетельствует о большей 
степени структурированности и устойчивости); 
наличие специальной цели преступной деятель-
ности; функционирование в составе сообщества 
обособленных структурных подразделений (в 
том числе территориально или функционально).  

В ходе изучения правоприменительной практики 
были выявлены новые признаки, присущие пре-
ступному сообществу (преступной организации), 
прямо не указанные в уголовном законе и со-
временной литературе, но на наличие или отсут-
ствие которых ссылаются судебные органы в 
своих решениях, а именно: 

1) масштабность преступных действий (межре-
гиональный характер);  

2) мобильность;  
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3) регенеративность (способность к «регенера-
ции»);  

4) управляемость;  

5) криминализация передовых технологии; 

6) наличие обширных управленческих, финан-
совых, политических возможностей;  

7) санирующая (оздоровительная) функция со-
общества;  

8) способность сообщества функционировать 
без определенной части своих звеньев; 

9) криминальная экспансия.  

В то же время, критерии разграничения различ-
ных форм (видов) совместной преступной дея-
тельности в современном уголовном законода-
тельстве, должны носить «прозрачный» харак-
тер, исключающий неоднозначного и субъектив-
ного их толкования и правоприменения.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

 
Фатальникова Е.В. 

Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия 
 
Аннотация. В предлагаемой статье автор рассматривает, как менялось представление 

отечественных исследователей юридической науки о категории «правовое регулирование». Ис-
следование концентрируется вокруг теоретического анализа источников, изучения поэтапного 
развития знания о правовом регулировании и современных концепций, которые представляют 
собственное понимания сущности и значения правового регулирования. Автор делает вывод о 
том, что классические теории, раскрывающие понятие «правового регулирования» сохраняют 
своё влияние на современных подходы, существующие в юридической науке. Однако выявлено 
существенное различие, позволяющее сделать вывод о том, что на сегодняшний день все кон-
цепции исследования правового регулирования опираются не только на классическое понима-
ние права, но и заимствуют инструменты и определения из других наук, в то время, как более 
ранние подходы отличаются обособленностью и концентрацией на юридическом знании. Зна-
чимость проведенного исследования выражается в подготовке краткого описания наиболее су-
щественных аспектов понимания правового регулирования в рамках различных подходов.  

Ключевые слова: правовое регулирование, право, общество, социальные отношения, 
социальные регуляторы, государственное воздействие, правовая концепция. 

 
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE  

OF LEGAL REGULATION IN MODERN LEGAL SCIENCE 
 

Elena V. Fatalnikova 
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Abstract. In this article, the author examines how the understanding of domestic legal re-

searchers about the category «legal regulation» has changed. The study centers around a theoretical 
analysis of sources, a study of the stage-by-stage development of knowledge about legal regulation 
and modern concepts that represent one’s own understanding of the essence and significance of legal 
regulation. The author concludes that classical theories that reveal the concept of «legal regulation» 
retain their influence on modern approaches existing in legal science. However, a significant differ-
ence has been identified, allowing us to conclude that today all concepts of the study of legal regula-
tion are based not only on the classical understanding of law, but also borrow tools and definitions 
from other sciences, while earlier approaches are distinguished by their isolation and concentration on 
legal knowledge. The significance of the study is expressed in the preparation of a brief description of 
the most significant aspects of understanding legal regulation within the framework of various ap-
proaches. 

Keywords: legal regulation, law, society, social relations, social regulators, government influ-
ence, legal concept. 
 
Введение. В современной юридической науке 
под правовым регулированием принято пони-
мать систему, совокупность правовых средств и 
методов, с помощью которых происходит упоря-
дочивание и систематизация социальных отно-
шений во всех сферах жизни общества. Однако 
в последних исследованиях [1] отмечается, что 
такое определение недостаточно полно раскры-
вается содержание данного понятия и не может 
полностью передать все аспекты правового ре-
гулирования как процесса. С другой стороны, 
высказываются мнения о том [2], что приведен-
ное нами понятие «правовое регулирование» 

построено на универсальной в контексте юриди-
ческой науки конструкции, что позволяет на об-
щетеоретическом уровне понять механизм дей-
ствия правового регулирования.  

Несмотря на неоднократное обращение иссле-
дователей к проблеме определения сущности 
правового регулирования, до сих пор остаются 
пробелы и не до конца проясненные вопросы, 
продиктованные постоянным изменением и до-
полнением теоретических основ. В наибольшей 
степени это касается проблемы определения 
сущности правового регулирования и его значе-
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ния для современной юридической науки, что 
представляет большое значение для дальней-
шего развития правовой науки и разработки бо-
лее совершенных способов использования её 
достижений на практики.  

Для того, чтобы дать современное определение 
понятию «правовое регулирование» и раскрыть 
его значение для юриспруденции, нам видится 
необходимым обратиться к анализу отечествен-
ных исследований, посвящённых данной теме. 
Изучение достижений российских и советских 
правоведов позволит нам выявить тенденции в 
определении «правового регулирования» в оте-
чественной юридической науки, охарактеризо-
вать процесс его исследования через призму 
основных этапов и черт. В итоге, мы получим 
комплексное представление о содержании «пра-
вового регулирования», что поспособствует бо-
лее основательному подходу к решению про-
блемы определения сущности и значения данно-
го понятия. 

Обсуждение. Практика правового регулирова-
ния сложно отделима от концептуальной состав-
ляющей. В современном отечественном право-
вом дискурсе наблюдается конфликт позитивно-
правовых и естественно-правовых установок.  

Основная полемика заключена в вопросе право-
применительной содержательности. По мнению 
С.Л. Сергевнина, «эффективность права в целом 
и позитивного права, в частности, как слегка за-
бытая проблема общетеоретической юриспру-
денции и социологии права требует к себе в но-
вых социальных реалиях и нового внимания, и 
новых подходов к исследовательской парадигме. 
При этом с одной стороны, интерес представля-
ет анализ эффективности позитивного права в 
его отраслевом срезе, поскольку именно на этом 
уровне наиболее показательным станет задей-
ствование современных электронных технологий 
при проведении конкретно-социологических ис-
следований в сфере различных правовых явле-
ний и процессов» [11]. Здесь позитивное право 
понимается как элемент конвенциональной кон-
цепции истины, где принятые договоренности и 
директивы обретают воплощение в социальной 
реальности. В противовес позитивным установ-
кам, концепция естественного права опирается 
на классическую аристотелевскую концепцию 
истины (соответствие существующей реально-
сти). Этот аспект дополняется когнитивным дуа-
лизмом: ««естественное право» может иметь 
два смысла.  

Первый – как его понимали классики: Г Гроций, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо – это своего рода неот-
чуждаемые права, которые присущи человеку от 
рождения. 

Второй – определенные нормы, которые прису-
щи самому явлению, которое мы называем пра-
вом. Предлагаем именовать эти обязательные 
нормы права «естественными нормами».  

Мы полагаем, имеет смысл обратиться к приро-
де права, дать ему определение, чтобы найти 
указанные нами естественные нормы» [6]. Вме-
сте с тем, существует концепция, объединяющая 
диалектическое противоречие естественно-
правовых и позитивистских установок.  

Так, по мнению Э.Л. Тинант, «примером дей-
ствительного единства позитивного и естествен-
ного права служат права человека» [12]. Госу-
дарство, считает автор, «гарантирует индивиду 
основные права и свободы, руководствуясь сле-
дующим:  

1) права человека существуют в силу того, что 
он – человек, и независимо от социальных усло-
вий; здесь основные постулаты естественного 
права выводятся из необходимости признания 
принципа человеческого достоинства независи-
мо от его обоснования;  

2) любое правление утрачивает моральную ле-
гитимированность, если нарушаются права че-
ловека, – вывод, основанный на требованиях 
естественного, но не позитивного права» [13].  

Мы полагаем, что обозначенный аспект пред-
ставляет исследовательский интерес, особенно 
в контексте реалий современного российского 
общества. 

Результаты. Процесс развития отечественной 
юриспруденции характеризуется как длительный 
процесс, основными отличительными чертами 
которого являются одновременно и зависимость 
от контекста исторического периода, и преем-
ственность. В исследованиях, посвящённых про-
цессу становления отечественного права, мы 
можем встретить различную систему периодиза-
ции, которая носит весьма условный характер.  

В нашем исследовании мы придерживаемся че-
тырёхэтапного процесса развития, который был 
представлен Н.В. Васильевой [2]. Основным кри-
терием, который послужил выделению именно 
такой периодизации, стало наличие и точность 
употребления самого понятия «правовое регу-
лирование», однако, в зависимости от особенно-
стей конкретных этапов изменялось и его пони-
мание. Первый этап характеризуется постепен-
ным отделением общей теории права от общей 
философской концепции власти. Однако отличи-
тельной чертой данного этапа всё-таки является 
совместное исследованием аспектов права как 
учеными-юристами, так и философами, социоло-
гами, которые консолидировали свои исследо-
вания в рамках изучения проблемы правового 
воздействия законов на общественную жизнь. 
Важно понимать, что на данном этапе понятие 
«правовое регулирование» в привычном нам 
понимании не употреблялось, однако в работах 
того периода мы уже замечаем описание харак-
терных черт данного процесса, хоть и не оформ-
ленных в единое понятие. 

В тот период времени развитие общей теории 
права существовало несколько подходов к опре-
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делению его сущности и значимости для обще-
ства.  

Например, представитель социологического 
подхода С.А. Муромцев видел в праве регулятор 
поведения личности в социуме [9].  

Аналогичное мнение высказывал Б.А. Кистяков-
ский, который определял право как основной 
инструмент регулирования социальной дисци-
плины и системы существования индивидов в 
обществе [4].  

Другой важный для того периода развития права 
подход – нормативистский – исследовал право в 
его тесной связи с государством, которая вос-
принималась современниками как зависимость 
от властных решений государственных деяте-
лей.  

Г.Ф. Шершеневич, яркий представитель норма-
тивистского подхода в праве, отмечал, что право 
является «не только нормативным началом гос-
ударственной жизни, относящимся к категории 
долженствования, но, как действующее право, 
реализуется в сфере фактических отношений, 
организует бытие государства, его строй и дея-
тельность» [14, с. 280–284]. 

Такой подход обусловил понимание права как 
определяющегося государством института регу-
лирования социальной жизни. Однако мы кон-
статируем связь права с политикой; оно, по свой 
сущности, выражает потребности и интересы 
социума в целом, поэтому так важно охранять 
институт правосоздания от влияния политиче-
ских элит. 

Таким образом, мы видим, что хотя в данный 
период определение «правовое регулирование» 
не использовалось в юридическом словаре и оно 
отсутствовало в исследованиях учёных в при-
вычной нам форме, мы можем сделать вывод о 
появлении уже в тот период предпосылок для 
его формулирования.  

Основным научным достижением рассмотренно-
го этапа развития права в рамках отечественной 
юридической науки считается утверждение пра-
ва как механизма, регулирующего общественные 
отношения, упорядочивающего их. Как правило, 
любое изменение в общественных отношениях 
приводит к дополнению или коренному измене-
нию правовой системы. Государство же высту-
пает основным институтом формирования си-
стемы права и активно использует её в целях 
воздействия на общество. Как мы видим, данные 
черты правового регулирования сохраняются и в 
наше время. 

Второй этап в развитии общей теории права 
происходил в период социалистической револю-
ции и формирования новой советской государ-
ственности. Один из основных научных деятелей 
в то время, М.Ю. Козловский, говорил о вновь 
формирующейся системе правовых отношений 
так: «право не в подлинном его смысле (системы 

угнетения большинства меньшинством), а право 
пролетарское, которое все же право, в смысле 
средства подавления сопротивления меньшин-
ства трудящимися классами» [5, с. 24].  

Даже классическое определение «права»                                               
Е.Б. Пашуканиса, используемое в тот период 
времени, называет право «формой политики 
господствующего класса» [9, с. 26–27]. Такая 
ситуация обуславливается государственной 
идеологией того исторического периода в исто-
рии нашей страны и вектором советской науки, 
направленным в противоположную от достиже-
ний западной науки сторону. 

Таким образом, во второй период развития пра-
вового регулирования общественных отношений 
данный термин фактически отождествлялся с 
обобщенным понятием права. По мнению                                          
Н.В. Васильевой, «такой подход к пониманию 
права, а соответственно, и к его роли в упорядо-
чении общественных отношений, обусловил 
стремление советских юристов ограничиваться 
исследованием только текстов законов» [3].  

Наконец, третий этап развития изучения рас-
сматриваемого нами юридического понятия ха-
рактеризуется повышенным вниманием ученых-
юристов к самому механизму осуществления 
правого регулирования общественной жизни. Он 
начался во второй половине 50-х годов XX века 
и продлился вплоть до изменения законода-
тельного, следовательно, и правового строя 
нашей страны в 90-х годах. Именно в данный 
этап термин «правовое регулирование» начина-
ет активно использоваться в научных исследо-
ваниях.  

Пионером в области исследования правового 
регулирования как отдельного научного предме-
та в советской юриспруденции был Л.С. Явич. 
Именно в его монографии «Советское право – 
регулятор общественных отношений в СССР» 
впервые было использовано привычное нам 
определение «правового регулирования». В его 
трактовке правовое регулирование представля-
ло собой совокупность всех форм юридического 
воздействия, которое оказывает государство на 
сознательную деятельность людей [16]. Многие 
советские авторы, разрабатывающие данную 
проблему, использовали в своих работах именно 
определение Л.С. Явича, которое надолго закре-
пилось в учебниках по общей теории права. 

Интерес для углубленного исследования пред-
ставляет либертатно-юридическая концепция, 
которую не все исследователи относят к отдель-
ному направлению исследования правового ре-
гулирования. Однако в настоящее время данный 
подход всё чаще становится методологической 
концепцией проведения диссертационных и мо-
нографических исследований. Сторонники ли-
бертатно-юридической концепции рассматрива-
ют правовое регулирование в контексте либе-
ральных принципов осуществления власти: 
формального равенства перед законом, лич-
ностной свободы, справедливости [12]. В контек-
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сте данной концепции, правовое регулирование 
определяется как нормативное обеспечение в 
форме равного соотношения дозволений и за-
претов всех участников правовых отношений к 
свободе в том смысле, в каком её понимает об-
щество на данный момент развития с учетом 
критериев равенства и справедливости.  

Инструментальный подход (или специально-
юридический в некоторых исследованиях) рас-
сматривает правовое регулирование с позиции 
его практического применения, наделяя свой-
ствами механизма или инструмента, позволяю-
щего разрешить проблемы общества, связанные 
с регуляцией его процессов. Наконец, наиболее 
востребованный и часто используемый в совре-
менных исследованиях подход – нормативно-
эвристический. В его концепции правовое регу-
лирование понимается как «деятельность госу-
дарства, выступающего в качестве единственно-
го официального критерия и определителя пра-
вомерного и неправомерного, законного и проти-
возаконного поведения» [1, с. 103].  

Отдельно хотелось бы остановится на новом 
направлении в развитии концепций исследова-
ния правового регулирования – информацион-
ной теории права. Данная теория опирается на 
процесс информатизации и понимает под право-
вым регулированием передачу информационных 
потоков о должном и порицаемом поведении от 
одного адресата к другому. Под адресатами в 
рамках данной концепции понимаются субъекты 
правовых отношений – государство, общество, 
личность. Важно понимать, что новое направле-
нии в праве находится на начальных этапах ис-
следования и формулирования основных своих 
положений, однако можно предположить, что всё 

более углубляющаяся информатизация нашей 
жизни в конечном счете заставит исследовате-
лей пересмотреть традиционные взгляды на 
многие правовые постулаты. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что в 
современной юридической науке существует 
множество различных подходов к определению 
сущности правового регулирования обществен-
ных отношений. Каждый из рассмотренных под-
ходов кроме юридического знания опирается 
ещё на какую-либо научную область: социоло-
гию, онтологию, философию, эвристику и т.д. 
Указанные теории хоть и сосуществуют в состо-
янии постоянной дискуссии, всё-таки позволяют 
взглянуть на проблему определения сущности и 
содержания правового регулирования комплекс-
но. Однако несмотря на всё разнообразие кон-
цепций и трактовок в настоящее время, всё ещё 
остаются непроясненными многие важные во-
просы: Как понимать оказываемое государством 
воздействие на общество посредством правово-
го регулирования, какое это воздействие, на чём 
оно основано и в какой степени может быть при-
менено? Отдельной проблемой стоит вопрос 
определения понятия «правовые средства» в 
контексте каждого из описанных выше подходов 
и в целом разработки объективно понятия, кото-
рое можно было бы использовать вне зависимо-
сти от того, какой именно концепции придержи-
вается исследователей? 

При этом сложно отрицать тот факт, что право-
вое регулирование имеет большое значение для 
развития общества, а его научная концепция как 
предмета для исследования представляет собой 
фундаментальное основание для проведения 
углубленных исследований.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПРАВА 

 
Чимаров С.Ю., Тонышев А.В. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 
 
Аннотация. Цель: в представленной статье проведено исследование взаимосвязи между 

правовой культурой личности и культурой полиции, являющейся одним из ключевых акторов 
правоохранительной деятельности любого государства. Определение указанной цели обуслов-
лено необходимостью выявления содержания культуры полиции и уточнения особенностей 
двух аспектов субкультуры полиции. Отмеченное предопределило целесообразность примене-
ния отдельных концептов теории права для предметной области культуры полиции и их учета в 
процессе воспитания личного состава полиции. Кроме того, в статье нашло отражение автор-
ское понимание дефиниции «культура полиции» и рассмотрен ряд суждений представителей 
отечественной и зарубежной научной мысли по исследуемому вопросу. Методы: целеполагание 
выбора методологической основы исследования вызвано актуальностью проведения более 
углубленного анализа культуры полиции, вектор практической реализации которой ориентиро-
ван в одном направлении с областями, касающимися репутации полиции и доверия к ней со 
стороны общества. В ходе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция 
и дедукция) и специально-научные (исторический, эвристический, аксиологический) методы по-
знания, а также метод контент-анализа. Результаты исследования: в публикации нашли отра-
жение некоторые существенные положения полицеистики, позволяющие: во-первых, более 
объемно оценить значимость дальнейшей работы по формированию личности полицейского, 
твердо придерживающегося нормативно-правовых установлений принципа законности и кано-
нов нравственности; во-вторых, задействовать различные «когнитивные линзы», в их направ-
ленности на проблему культуры полиции. Выводы и заключения: материалы публикации могут 
быть использованы в процессе самообразования начальствующих лиц органов внутренних дел 
и для более углубленного изучения преподавательским составом и научными сотрудниками 
образовательных организаций системы МВД России. 

Ключевые слова: теория права, правовая культура, полицейская культура, законность, 
правосознание, интеллект, традиции, авторитет полиции, общество.  

 
MODERN UNDERSTANDING OF POLICE CULTURE  

IN THE CONTEXT OF LEGAL THEORY 
 

Sergey Yu. Chimarov, Alexander V. Tonyshev 
St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Purpose: this article studies the relationship between the legal culture of an individual 

and the culture of the police, which is one of the key actors in law enforcement in any state. The de-
termination of this goal is due to the need to identify the content of police culture and clarify the fea-
tures of two aspects of the police subculture. The above predetermined the feasibility of applying cer-
tain concepts of legal theory to the subject area of police culture and taking them into account in the 
process of training police personnel. In addition, the article reflects the author’s understanding of the 
definition of «police culture» and considers a number of judgments of representatives of domestic and 
foreign scientific thought on the issue under study. Methods: the purpose of choosing the methodolog-
ical basis of the study is caused by the relevance of conducting a more in-depth analysis of police cul-
ture, the vector of practical implementation of which is oriented in the same direction as areas relating 
to the reputation of the police and public trust in it. During the study, general scientific (analysis, syn-
thesis, induction and deduction) and special scientific (historical, heuristic, axiological) methods of 
cognition, as well as the method of content analysis, were used. Research results: the publication re-
flects some essential provisions of police science, allowing: firstly, to more comprehensively assess 
the significance of further work on the formation of the personality of a police officer who firmly ad-
heres to the legal regulations of the principle of legality and the canons of morality; second, to bring 
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different «cognitive lenses» to bear on the issue of police culture. Conclusions and conclusions: the 
publication materials can be used in the process of self-education of senior officials of internal affairs 
bodies and for a more in-depth study by teaching staff and researchers of educational organizations of 
the Russian Ministry of Internal Affairs system. 

Keywords: theory of law, legal culture, police culture, legality, legal consciousness, intelligence, 
traditions, police authority, society. 
 
Введение. Фактор доверия общества к функци-
онированию современной модели полицейской 
организации зависит от множества показателей, 
являющихся индикаторами признания значимо-
сти отмеченной правоохранительной структуры в 
общей системе государственного устройства. 
При этом особое внимание общественности об-
ращено на качество служащих полиции, которые 
по определению должны обладать высоким 
уровнем культуры своего поведения, что корре-
спондирует универсальным положениям теоре-
тико-правовой науки, требованиям ст. 13 Феде-
рального закона «О полиции» [1] и моральным 
установлениям действующего «Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» [2].  

Указанное обстоятельство предопределяет це-
лесообразность проведения анализа отдельных 
шаблонов полицейского поведения именно в 
русле соответствующих концептов теории и пра-
ва, и отмеченных документов, содержащих кон-
кретные нормативные предписания, в части ре-
гламентации допустимых пределов культуры 
поведения каждого полицейского на базовых 
основах правовой культуры правоохранителя.  

В этой связи важно уточнить понимание дефи-
ниции «полицейская культура», содержание ко-
торой коррелирует групповому уровню правового 
сознания полицейской организации и ее тради-
циям. В целях проведения более подробного 
освещения заявленной нами темы исследова-
ния, также необходимо обратить внимание на 
отдельные теоретико-правовые выводы некото-
рых представителей научной мысли, имеющие 
прямое отношение к субкультуре полицейских. 
По нашему представлению, предложенный под-
ход позволит обеспечить многовекторный ана-
лиз предметного поля полицейской культуры и 
сформулировать некоторые выводы, имеющие 
прикладное значение для области воспитания 
личного состава полиции Российской Федера-
ции.  

Обсуждение. Широко применяемое в различных 
областях человеческой деятельности и прово-
димых научных исследованиях понятие культуры 
имеет непосредственное отношение и к области 
правоохранения, ключевым актором суть дей-
ствующим субъектом существования которой 
выступает полиция и проходящие в ней службу 
сотрудники. Как отмечает американский юрист 
Т.В. Черч, понятие «культура» подразумевает, 
как минимум, общепринятые нормы и установки, 
касающиеся надлежащего поведения. «Перво-
начально использовавшийся антропологами для 
описания множества формальных и неформаль-
ных практик, правил и зарождающихся обще-

ственных суждений, характеризующих конкрет-
ное племя или другую социальную группу, тер-
мин «культура» был заимствован и другими дис-
циплинами» [3, p. 5], – констатирует указанный 
правовед в отношении эволюции рассматривае-
мого понятия «культура». 

В последующем, на основе ранее сложившихся 
представлений о культуре, произошло научное 
оформление первых суждений о правовой куль-
туре, а само понятие «правовая культур» стало 
использоваться в более узком контексте приме-
нительно к нормам и взглядам, касающимся раз-
решения дел и поведения членов определенного 
профессионального сообщества. 

При этом в концептуальном плане правовая 
культура начинает выступать в качестве полез-
ной концепции, ориентированной:  

–  во-первых, на выявление некоторых разли-
чий между отдельными государственными ин-
ституциями;  

–  во-вторых, для объяснения индивидуального 
поведения лиц, находящихся на государствен-
ной службе, исходя из характера их общеси-
стемной принадлежности [4].  

С учетом фактора обширности уточняющих ва-
риантов содержания дефиниции «правовая 
культура», предлагаемых в различных областях 
научного знания, включая теорию государства и 
права, мы считаем небезынтересным метафо-
ричную по своей сути формулу, предложенную 
белорусским юристом С.Г. Дробязко «Правовая 
культура – это «свечение» права, его сущности, 
содержания, формы (источников), принципов, 
закономерностей. Она – апогей правового дви-
жения, его развития и реализации» [5, с. 3]. 

Исходя из общепринятого правоведческого под-
хода, правовая культура как неотъемлемый ком-
понент общей культуры общества, означает 
наличие определенного уровня правовых знаний 
людей, их сознательного отношения к праву, его 
уважение и соблюдение. Акцентируя внимание в 
отношении правовой культуры общества, следу-
ет отметить то, что под правовой культурой по-
нимается система духовно-нравственных и пра-
вовых ценностей, представляющих уровень до-
стижения в развитии правовой жизни общества, 
его правовой действительности, нормативно-
правовых актов, правосознания, а также регули-
рование общественных отношений с целью 
установления в государстве правопорядка. По 
субъектному основанию, различают правовую 
культуру человека, группы и общества, а по 
уровню иерархии ее основными видами являют-
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ся: обыденная, профессиональная и теоретиче-
ская.  

Апеллируя к культуре полицейского в контексте 
теории права, представляется оправданным 
учитывать:  

–  во-первых, правовую культуру человека, 
группы и общества;  

–  во-вторых, правовую культуру обыденную, 
профессиональную и теоретическую.  

Не вдаваясь в детализацию правовой культуры 
общества, а также ее обыденную и теоретиче-
скую вариации, мы обращаем внимание на важ-
ность учета правовой культуры человека – про-
фессионала и группы – совокупности професси-
оналов.  

Проходя службу в должности полицейского, ука-
занный государственный служащий обязан: 

1) хорошо ориентироваться в соответствующих 
установлениях нормативно-правового характера;  

2) обладать положительно-выраженным право-
сознанием;  

3) демонстрировать поведение, основанное на 
безусловном соблюдении закона [6, p. 116].  

Выявляя особенности культуры полиции, с уче-
том специфики правовой культуры профессио-
нальной группы, следует отметить вывод, кото-
рый сформулировал Д. Поттс – сотрудник поли-
цейского управления Вальехо (Калифорния, 
США) и магистр передовых исследований в об-
ласти криминологии, права и общества (Кали-
форнийский университет, Ирвайн): «Полицей-
ская карьера – это карьера, в которой построе-
ние отношений и здоровый эмоциональный ин-
теллект имеют решающее значение для успеха. 
Учитывая различия в размерах, культуре и демо-
графии среди агентств, многие правоохрани-
тельные методы основаны на традициях, опыте 
и инстинктах, которые прививаются через поли-
цейские академии и программы полевой подго-
товки служащих полиции» [7, p. 33].  

При рассмотрении вопроса о полицейской куль-
туре, важно обратить внимание на действие 
фактора полицейской субкультуры, проявляю-
щегося, как минимум, в двух измерениях: 

1. Постоянная готовность полиции к решитель-
ным действиям и применению разрешенных за-
коном огнестрельного оружия и специальных 
средств. «Возможность стать жертвой столкно-
вения с насилием, потребность в поддержке со 
стороны других служащих полиции и законное 
применение насилия для выполнения полицей-
ского мандата – все это способствует формиро-
ванию субкультуры, которая подчеркивает храб-
рость и связанные с ней предполагаемые и ре-
альные опасности полицейской деятельности» 
[8, p. 327]. 

2. Определенный уровень «капсулирования» 
(от лат. «capsula» – коробочка) полицейского 
ведомства, что по объективным причинам обу-
словлено конфиденциальным характером цир-
кулирующей в его недрах информации и особен-
ностями оперативно-розыскной деятельности. 
Отчасти, указанный феномен «переносит» свое 
действие на поведение отдельных должностных 
лиц, выражающееся в стремлении к сокрытию в 
поведении некоторых своих коллег по профес-
сии стиля, несовместимого с долгом правоохра-
нительной службы.  

В итоге, указанное способствует маскировке от 
общества отдельных сторон неприемлемого по-
ведения некоторых служащих полиции, что в 
итоге:  

–  во-первых, порождает изоляцию полицейско-
го ведомства от взора общественности и возник-
новение проблем в области упрочения социали-
зации личного состава указанной государствен-
ной структуры; 

–  во-вторых, минимизирует ожидаемый эффект 
от реализации комплекса воспитательных мер, 
направленных на формирование законопослуш-
ной и высоконравственной личности полицейско-
го. 

Как следует из текста методического пособия 
для полиции США, указанные во втором измере-
нии субкультурные атрибуты полиции прямо 
связаны с особым сводом профессиональных 
взглядов, ценностей и специфического восприя-
тия ее сотрудниками окружающего мира, осно-
ванного на стремлении оградить общество от 
происходящего внутри полицейского сообщества 
и превращению его в клан или братство закрыто-
го типа, окруженного «синей стеной молчания» 
[9, p. 99]. 

Что касается понятия «синяя стена молчания», 
то на основе анализа англоязычной специальной 
литературы и практики деятельности полиции 
ряда стран, в первую очередь, в США, мы при-
ходим к выводу о том, устойчивый термин и од-
ноименный исторически сформировавшийся 
феномен «синяя стена молчания» (англ. «blue 
wall of silence»), иногда представленный в каче-
стве «синего щита молчания» (англ. «blue shield 
of silence»), означает «сокрытие полицейскими 
неправомерных и даже преступных действий 
членов своей профессиональной корпорации» 
[10, с. 136].  

Указанная проблема, в определенной степени, 
приемлема для полицейской организации любой 
страны и предполагает необходимость принятия 
новых и более действенных мер по повышению 
уровня открытости полицейского сообщества, к 
примеру, по тем направлениям, которые закреп-
лены для российской полиции в ст. 8 «Откры-
тость и публичность» и ст. 9 «Общественное 
доверие и поддержка граждан» ранее указанного 
Федерального закона «О полиции».  
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Отмеченное в суждениях американского служа-
щего полиции Д. Поттса значение элемента со-
циализации полицейского и его взаимосвязи с 
культурой полиции, находит свое подтверждение 
в выводах отечественного ученого Т.А. Титарен-
ко, отметившей следующее: «Именно посред-
ством социализации развиваются социальные 
качества, свойства, усиливаются определенные 
ценности, нормы, общепринятые в данном кол-
лективе, а также система их оценок, осуществ-
ляется усвоение социального опыта» [11, с. 48]. 

На основе изложенного выше, мы предлагаем 
следующее определение: культура полиции – 
это основанное на традиционных российских 
ценностях следование каждого сотрудника по-
лиции, при выполнении им своих служебных 
обязанностей, требованиям закона и правилам 
этики, в их моральном выражении и предписан-
ным соответствующими ведомственными норма-
тивными правовыми актами. Приверженность 
личного состава полиции традициям службы 
своих предшественников и предписаниям ру-
ководящих документов, отражающим запрос 
общества на видение правоохранительной 
миссии полиции, способствует поддержанию 
сотрудниками полиции позитивной по содер-
жанию репутации ведомства, членами которо-
го они являются.  

Отмеченное позволяет нам напомнить о содер-
жании дефиниции «правовая репутация» и обра-
тить внимание на то, что «под профессиональ-
ной репутацией определенной организации как 
учреждения, ведомства или сообщества про-
фессионалов следует понимать восприятие дру-
гими людьми самой организации или ее пред-
ставителей, на основе ранее устоявшихся впе-
чатлений и/или индивидуального опыта общения 
с отдельными ее работниками суть сотрудника-
ми» [12, с. 50].  

В качестве резюмирующей иллюстрации изло-
женного следует отметить вывод, к которому 
приходит британский юрист Дж. Сэмюэл (Кент-
ский университет, Кентербери). «При рассмотре-
нии отношения между правом и культурой сле-
дует придерживаться следующих трех фунда-
ментальных: во-первых, что подразумевается 
под «правом» («законом»)?; во-вторых, что под-
разумевается под «культурой»?; в-третьих, что 
подразумевается под «отношениями» в контек-
сте права и культуры?, и на каждый из сформу-
лированных вопросов невозможно ответить 
независимо» [13, p. 3], – заключает указанный 
ученый.  

Таким образом, культура полиции складывается 
на основе длительного процесса формирования 
у личного состава понимания смысла своей 
профессии как правоохранителя, приоритетными 
направлениями деятельности которого являют-
ся:  

1) защита жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина;  

2) противодействие преступности; 

3) охрана общественного порядка и собствен-
ности; 

4) обеспечение общественной безопасности.  

Заключение. Проведенное исследование поз-
воляет сформулировать следующие выводы: 

1. Культура полиции имеет устойчивое сопря-
жение с правовой культурой и развитостью пра-
вового сознания каждого сотрудника указанного 
органа правоохранения. При этом должный уро-
вень восприятия личным составом полиции, 
принятых в обществе правовых ценностей и 
действующей парадигмы правоотношений, 
включая приверженность этим ценностям и от-
ношениям, является гарантией адекватного реа-
гирования полицейских на различные жизненные 
ситуации требующие оперативного полицейского 
реагирования.  

2. Особенности полицейской деятельности и 
сложившиеся традиции поведения сотрудников 
полиции во взаимоотношениях между собой и по 
отношению к окружающим их людям из числа 
широкой общественности, могут быть оценены в 
качестве специфических условий, способствую-
щих формированию особых шаблонов полицей-
ского стиля поведения, обусловленного характе-
ром профессии правоохранителя. 

3. Определяющим условием формирования 
высокого уровня культуры полиции, в ее пози-
тивном с точки зрения общества смысле, и орга-
нического сочетания правовой культуры и куль-
туры полиции, выступает наличие в государстве 
контроля за деятельностью полиции со стороны 
общественности и подотчетность полиции обще-
ству, проявляемая не в виде декларативных 
размышлений и формально воспринимаемых 
рядом должностных лиц принятых по данному 
вопросу правовых норм, а реально действующая 
модель в виде «симфонии» между обществом и 
полицией.  
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КОРРУПЦИЯ: ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ  
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 
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Краснодарский кооперативный институт (филиал)  
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

 
Аннотация. В статье проведён анализ нормативно-правовых, доктринальных и право-

применительных проблем понимания, социально-правовой оценки и противодействия корруп-
ции. 

Цель исследования состояла в выработке конкретных предложений, направленных на 
совершенствование действующего антикоррупционного законодательства и практики его при-
менения. 

Исследование проведено с использованием общенаучного диалектического подхода, а 
также методов статистического, логического, системного, сравнительного и структурно-
функционального анализа. 

Основные результаты исследования выражены в следующих предложениях: внедрить в 
законодательство широкий подход к пониманию юридической сущности коррупции; уровне за-
крепить такую единицу статистического учета, как «правонарушение с признаками преступле-
ния коррупционного характера»; дифференцировать перечень ограничений и запретов приме-
нительно к руководителям органов публичной власти; повысить роль нравственно-этических 
элементов в содержании обязанностей служащих публичных органов власти; разработать и 
внедрить механизм стимулирования участия вступающих в правоотношения с органами пуб-
личной власти организаций в предупреждении коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности, взяточниче-
ство, национальная безопасность, уголовная политика, антикоорупционная политика, государ-
ственные служащие. 
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Введение. 

Проблематика, касающаяся понимания сущно-
сти, социально-правовой оценки и определения 

путей противодействия коррупции, относится к 
числу наиболее разработанных в юридической 
науке. Вместе с тем, связанные с этим доктри-
нальные, нормативно-правовые и правоприме-
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нительные вопросы, остаются остроактуальны-
ми, что в немалой степени объясняется наблю-
даемыми сегодня кардинальными изменениями 
общественных отношений.  

В последние годы угрозы национальной без-
опасности нашей страны резко обострились, что, 
наряду с прочим, повышает степень и видоизме-
няет характер общественной опасности преступ-
лений коррупционной направленности. Особенно 
наглядно это видно на примере коррупционных 
злоупотреблений, совершаемых при выполнении 
оборонного заказа и, в целом, в сфере военно-
промышленного комплекса.  

Кроме того, санкционный режим, введённый в 
отношении российской экономики ведущими 
странами мира, сужение рынков сбыта экспорти-
руемых Россией товаров, неизбежно ставят под 
угрозу возможность выполнения социально зна-
чимых функций государства, в частности, свя-
занных с финансированием здравоохранения, 
образования, поддержкой представителей соци-
ально незащищённых слоёв населения. Всё это 
заставляет по-новому взглянуть на проблемы 
противодействия коррупции. 

Обсуждение. 

На протяжении последних десяти лет, при не-
значительных колебаниях, фиксируется рост 
числа преступлений коррупционной направлен-
ности. Так, по статьям уголовного закона, преду-
сматривающим ответственность за преступле-
ния коррупционной направленности, было заре-
гистрировано преступлений: в 2014 г. – 32204 (в 
том числе без учета Крымского федерального 
округа – 32060, что на 24,6 % меньше, чем в 
предыдущем году); в 2015 г. – 32455 (в том чис-
ле без учета Крымского федерального округа – 
32037, что на 0,1 % больше, чем в предыдущем 
году); в 2016 г. – 32924 (+1,4 %); в 2017 г. – 
29634 (–10 %); в 2018 г. – 30495 (+2,9 %); в                             
2019 г. – 30991 (+1,6 %); в 2020 г. – 30813                                  
(–0,6 %); в 2021 г. – 35051 (+13,8 %); в 2022 г. – 
35340 (+0,8 %); в 2023 г. – 36407 (+3 %); в янва-
ре-феврале 2024 г. – 7974 (+6,6 %) [9]. 

Тем самым, уровень коррупционных преступле-
ний остается достаточно высоким, что свиде-
тельствует о неэффективности применяемых 
мер противодействия данному негативному яв-
лению. Системное противодействие коррупци-
онной преступности должно опираться на свое-
временное совершенствование антикоррупцион-
ного механизма, прежде всего его уголовно-
правовых основ. 

Коррупция, наряду с террористической и экстре-
мистской деятельностью, является одним из 
весомых вызовов национальной безопасности 
России. Это негативное явление подрывает ос-
новы государственного управления, снижает 
эффективность развития экономики, влечёт рост 
социального неравенства и социальной неспра-
ведливости, потерю стабильности демократиче-
ских институтов, падение нравственности в со-

временном обществе. При этом в российской 
научной литературе отмечается несовершенство 
современной антикоррупционной уголовной по-
литики. Отсутствует единство в подходах как к 
определению содержания и основных направле-
ний антикоррупционной уголовной политики со-
временного российского государства, так и к за-
кономерностям её модернизации к нынешнему 
этапу трансформации общественных отношений. 

Вопросам противодействия коррупции уделяется 
значительное внимание в международных пра-
вовых актах, отечественных законодательных и 
подзаконных актах, а также посвящённых обес-
печению национальной безопасности докумен-
тах стратегического планирования. Ключевое 
значение для понимания юридической сущности 
коррупции имеет Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [10]. При этом, следует признать 
правоту К.А. Буяновой в том, что «ни российским 
законодателем, ни отечественной правовой 
наукой не было выработано даже базовых де-
финиций, связанных с понятием «коррупция»» 
[1, с. 65]. Об этом же пишет, в частности, В. По-
плавская, на взгляд которой «отсутствует зако-
нодательное закрепление понятия «коррупцион-
ное правонарушение», что делает проблематич-
ным квалификацию его признаков» [6, с. 73].  

Размытость легального определения коррупции 
отягощается неоднозначностью подходов к юри-
дической сущности этого термина в доктрине 
уголовного права. Вне базового консенсуса от-
носительно понятия и признаков коррупции 
трудно выстроить чёткую систему уголовно-
правовых и криминологических мер противодей-
ствия преступлениям коррупционной направлен-
ности. Собственно, такая ситуация сегодня и 
сложилась. Как пишет Н.Н. Окутина, «законода-
тельный бум, разразившийся в последнее деся-
тилетие, привел к существенному росту право-
вых коллизий в области правового регулирова-
ния деятельности по противодействию корруп-
ции в России. Вместо стройной системы анти-
коррупционного законодательства на деле мы 
получили разрозненную и весьма объемную 
разноотраслевую правовую массу» [5, с. 21]. 

В доктрине сложились два подхода к трактовке 
данного термина. Одни ученые считают, что кор-
рупция – это всего лишь подкуп, взяточничество. 
Сторонники широкого подхода под коррупцией 
понимают любое корыстное злоупотребление 
служебным положением.  

Так, на взгляд Н.С. Гончарука, «в настоящее 
время понятие коррупции включает в себя толь-
ко использование служебного положения вопре-
ки интересам службы или получение материаль-
ных благ» [3, с. 31]. 

С позиций выработки концепции государствен-
ной антикоррупционной уголовной политики 
наиболее верным представляется широкий под-
ход.  
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В этой связи, сохраняет свою значимость заслу-
живающее поддержки предложение Т.Л. Козлова 
внедрить в законодательство «единый понятий-
ный аппарат, включая определение категорий 
«коррупционное правонарушение» с выделени-
ем конкретных признаков, оснований уголовной, 
административной, дисциплинарной ответствен-
ности» [4, с. 165].  

Так, А.А. Уваров оценивая коррупцию как свое-
образный дефект правовой системы, обращает 
внимание, прежде всего, на этап правотворче-
ства, где изначально в результате законода-
тельных ошибок возникают коррупциогенные 
факторы.  

Юридические свойства Конституции в сочетании 
с конституционными принципами позволяют 
комплексно воздействовать на общественные 
отношения и нейтрализовать коррупциогенные 
факторы как на стадии правотворчества, так и на 
стадии правоприменения [7, с. 32]. 

Результаты. 

Системное противодействие коррупции преду-
сматривает комплексное использование мер не 
только уголовной, но и административной, а так-
же дисциплинарной ответственности за корруп-
ционные посягательства. 

Антикоррупционная правовая политика должна 
корректироваться в соответствии с динамикой 
трансформации коррупционной угрозы. Учиты-
вая это, необходимо на нормативно-правовом 
уровне закрепить такую единицу статистического 
учета, как «правонарушение с признаками пре-
ступления коррупционного характера», что 
должно способствовать обеспечению полноты 
показателей не только коррупционной преступ-
ности, но и административных правонарушений 
коррупционной направленности. 

Как подчёркивает Н.Г. Шурухнов, противодей-
ствие коррупции, наряду с прочим, требует 
«принятия специального законодательства, вы-
работки правил деятельности и этики поведения 
служащих» [8, с. 7].  

В этой связи. действующим законодательством 
предусмотрен ряд барьеров, направленных на 
пресечение попадания в ряды государственных 
служащих лиц, не соответствующих предъявля-
емым требованиям, а также на противодействие 

вовлечению действующих сотрудников в корруп-
ционные отношения [2, с. 52]. 

В антикоррупционном механизме функциониро-
вания органов публичной власти превалирую-
щее значение имеет запрет, заключающийся в 
обязанности воздержаться от совершения кон-
кретно-определенных действий.  

Прохождение государственной службы предпо-
лагает занятие лицом той или иной должности. В 
связи с этим, необходимо дифференцировать 
перечень ограничений и запретов применитель-
но к руководителям органов публичной власти. 
Результативной мерой антикоррупционной поли-
тики следует признать обязанность государ-
ственных служащих декларировать свои доходы, 
а также уведомлять о возникновении конфликта 
интересов. При этом в совершенствовании нуж-
дается, созданная в 2022 г. информационная 
система в области противодействия коррупции 
«Посейдон». Следует детально урегулировать 
вопросы, касающиеся направлений использова-
ния всего собранного в ней массива информа-
ции. 

Более детального нормативно-правового 
оформления требуют и нравственно-этические 
антикоррупционные стандарты поведения госу-
дарственных служащих. Так, соответствующие 
рекомендации даны, в частности, в Указе Прези-
дента РФ «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служа-
щих» [11].  

Кроме того, следует разработать и внедрить ме-
ханизм стимулирования участия, вступающих в 
правоотношения с органами публичной власти 
организаций в предупреждении коррупции.  

Заключение. 

Взвешенная социально-правовая оценка и эф-
фективное противодействие коррупции предпо-
лагают своевременную корректировку уголовно-
правовых и криминологических средств проти-
водействия данному негативному явлению.  

В целом, основной антикоррупционной политики 
российского государства должна стать ком-
плексная систематическая работа, которая будет 
включать в себя меры как правового и каратель-
ного характера, так и просветительского, и обу-
чающего.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАСХОДОВ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
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2, 3Южно-Российский институт управления – филиал Российской академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. В условиях проведения Специальной военной операции, санкций западных 

стран в отношении России, вложения значительных финансовых средств в развитие отече-
ственной экономики и Вооруженных Сил выполнение государством принятых социальных обя-
зательств является актуальной проблемой. Цель исследования состоит в том, чтобы рассмот-
реть значение российской бюджетной системы в финансировании социальных расходов, зада-
ча – показать роль федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
консолидированного бюджета в финансовом обеспечении социальной политики и отраслей со-
циальной сферы – здравоохранения, культуры и кинематографии, образования, физической 
культуры и спорта. Используются такие методы научного исследования, как анализ, синтез, 
сравнение, статистический метод, дедукция, индукция. Объект исследования – социальные 
расходы бюджетной системы Российской Федерации. 

Результаты исследования. Показана динамика в 2023–2025 годы бюджетных ассигнова-
ний на финансирование образования, здравоохранения, культуры и кинематографии, физиче-
ской культуры и спорта, социальной политики, динамика средств федерального бюджета, пред-
назначенных для финансирования основных направлений социальной политики - пенсионного 
обеспечения, социального обслуживания и социального обеспечения населения, охраны семьи 
и детства, динамика объема расходов бюджетов Фонда пенсионного и социального страхова-
ния, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Показан объем финанси-
рования исполнения публичных нормативных обязательств Российской Федерации и государ-
ственных программ в социальной сфере в 2021 году, объем расходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на соци-
ально-культурные мероприятия.  

Вывод состоит в том, что, несмотря на дефицит федерального бюджета в 2023–2025 го-
ды, объем его совокупных социальных расходов в абсолютных цифрах и доля в общем объеме 
расходов федерального бюджета увеличиваются. Между тем, доля в прогнозируемом объеме 
валового внутреннего продукта уменьшается. Общий объем расходов бюджета Фонда пенсион-
ного и социального страхования в абсолютных цифрах увеличивается, а в процентах к прогно-
зируемому объему валового внутреннего продукта уменьшается; соответственно, бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования - увеличивается и практически 
остается на одном уровне. В 2021 году в федеральном бюджете и своде консолидированных 
региональных бюджетов важная роль принадлежала расходам на социальную политику. Расхо-
ды консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов на социально-культурные мероприятия значительны. В течение нескольких 
лет происходит уменьшение доли социальных расходов в прогнозируемом объеме валового 
внутреннего продукта. Необходимо такую тенденцию изменить – от уменьшения доли перехо-
дить к ее увеличению. 

Обзор литературы позволяет утверждать, что существуют опубликованные работы по 
финансированию социальной сферы и ее отраслей. В едином электронном каталоге Россий-
ской государственной библиотеки указано 15 публикаций, в которых рассматривается финанси-
рование социальной сферы, 107 – здравоохранения, 97 – образования, 25 – культуры, по одной 
работе – кинематографии и спорта. Не удалось обнаружить ни одной публикации по финанси-
рованию социальной политики, хотя вопросы ее финансового обеспечения обсуждаются в раз-
личных публикациях. Статья подготовлена на основе федерального бюджета, бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов в 2023–2025 годы, консолидированного бюджета в 2021 
году, официальных статистических данных. 

Ключевые слова: бюджет, государственная программа, пенсионное обеспечение, пуб-
личные нормативные социальные обязательства, социальное обеспечение, социальное обслу-
живание, социальные расходы, охрана семьи и детства, фонд. 
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Abstract. In the context of a special military operation, sanctions of Western countries against 

Russia, investment of significant financial resources in the development of the domestic economy and 
the Armed Forces, the fulfillment by the state of its social obligations is an urgent problem. The goal is 
to consider the importance of the Russian budget system in financing social spending, the task is to 
show the role of the federal budget, the budgets of state extra-budgetary funds, the consolidated 
budget in the financial support of social policy and social sectors - healthcare, culture and cinematog-
raphy, education, physical culture and sports. Research methods such as analysis, synthesis, compar-
ison, statistical method, deduction, induction are used. The object of the study is the social expendi-
tures of the budget system of the Russian Federation. 

The results of the study. The dynamics in 2023–2025 of budget allocations for financing educa-
tion, healthcare, culture and cinematography, physical culture and sports, social policy, the dynamics 
of federal budget funds intended to finance the main directions of social policy – pensions, social ser-
vices and social security of the population, family and childhood protection, the dynamics of the vol-
ume of budget expenditures of the Pension and Social Insurance Fund are shown, Federal Compulso-
ry Medical Insurance Fund. The amount of funding for the fulfillment of public regulatory obligations of 
the Russian Federation and state programs in the social sphere, in 2021 the volume of expenditures 
of the consolidated budget of the Russian Federation and the budgets of state extra-budgetary funds 
for social and cultural events is shown. 

The conclusion is that despite the federal budget deficit in 2023–2025, the volume of its total 
social expenditures in absolute terms and the share in total federal budget expenditures are increas-
ing. Meanwhile, the share in the projected gross domestic product is decreasing. The total expenditure 
of the budget of the Pension and Social Insurance Fund in absolute terms is increasing, as a percent-
age of the projected gross domestic product is decreasing, respectively, the budget of the Federal 
Compulsory Medical Insurance Fund is increasing and practically remains at the same level. In 2021, 
social policy expenditures played an important role in the federal budget and the consolidated regional 
budgets. The expenditures of the consolidated budget of the Russian Federation and the budgets of 
state extra-budgetary funds for social and cultural activities are significant. For several years, there 
has been a decrease in the share of social spending in the projected gross domestic product. It is 
necessary to change this trend – from a decrease in the share to an increase in it. 

A review of the literature suggests that there are published works on the financing of the social 
sphere and its branches. The unified electronic catalog of the Russian State Library contains 15 publi-
cations that deal with the financing of the social sphere, 107 – healthcare, 97 – education, 25 – cul-
ture, one work each – cinematography and sports. It was not possible to find a single publication on 
the financing of social policy, although the issues of its financial support are discussed in various pub-
lications. The article was prepared on the basis of the federal budget, the budgets of state extra-
budgetary funds in 2023–2025, the consolidated budget in 2021, and official statistics. 

Keywords: budget, state program, pensions, public regulatory social obligations, social securi-
ty, social services, social expenditures, family and childhood protection, fund. 
 
Введение.  

Бюджетная система представляет собой сово-
купность федерального бюджета, региональных 
бюджетов, местных бюджетов, бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. Она осно-
вана на экономических отношениях и государ-
ственном устройстве, регулируется российским 
законодательством.  

Федеральный бюджет и свод консолидирован-
ных бюджетов регионов без учета межбюджет-
ных трансфертов между этими бюджетами обра-
зуют консолидированный бюджет Российской 
Федерации. Федеральный бюджет предназначен 

для исполнения расходных обязательств Рос-
сийской Федерации, региональный бюджет – для 
исполнения расходных обязательств региона. 

Региональный бюджет и свод бюджетов муници-
пальных образований, входящих в состав субъ-
екта Российской Федерации без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами, 
образуют консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации.  

Бюджет муниципального образования, Местный 
бюджет предназначен для исполнения расход-
ных обязательств муниципального образования.  
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Бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов до 2023 года включали бюджеты Пенсионно-
го фонда, Фонда социального страхования, Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования, бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования.  

Начиная с 01 января 2023 года, путем реоргани-
зации Пенсионного фонда с одновременным 
присоединением к нему Фонда социального 
страхования создано в организационно-правовой 
форме Государственное внебюджетное государ-
ственное учреждение – Фонд пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации. 
После его создания бюджетами государственных 
внебюджетных фондов являются бюджеты Фон-
да пенсионного и социального страхования, Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования, бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 

Результаты. Обсуждение. 

Федеральный бюджет на 2023–2025 годы имеет 
дефицит – превышение расходов бюджета над 
его доходами. В федеральном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 
финансирование образования (1 трлн 237 млрд 
380 млн 556 тыс. руб.; 1 трлн 292 млрд 406 млн 
307,4 тыс.; 1 трлн 340 млрд 051 млн 489,5 тыс.), 
культуры, кинематографии (177 млрд 959 млн 
300,3 тыс. руб.; 185 млрд 876 млн 159,4 тыс.; 193 
млрд 120 млн 763,5 тыс.), здравоохранения                           
(1 трлн 234 млрд 574 млн 095,9 тыс.; 1 трлн 217 
млрд 373 млн 799,9 тыс.; 1 трлн 233 млрд 446 
млн 289,8 тыс.), социальной политики (5 трлн 
823 млрд 344 млн 773,6 тыс. руб.; 6 трлн 264 
млрд 056 млн 830,1 тыс.; 6 трлн 328 млрд 835 
млн 641,1 тыс.), физической культуры и спорта 
(80 млрд 939 млн 008,8 тыс. руб.; 61 млрд 067 
млн 004,3 тыс.; 56 млрд 663 млн 373,9 тыс.) [1]. 
Совокупные социальные расходы в социальной 
сфере в 2023 году – 8 трлн 554 млрд 197 млн 
734,6 тыс. руб., 2024-м году – 9 трлн 020 млрд 
780 млн 101,1 тыс. руб., в 2025-м году – 9 трлн 
152 млрд 117 млн 557,8 тыс. руб.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что увеличиваются в абсолютных цифрах бюд-
жетные ассигнования в образование, культуру и 
кинематографию, в социальную политику; 
уменьшаются в физическую культуру и спорт; 
сокращаются, а затем увеличиваются в здраво-
охранении; увеличиваются совокупные социаль-
ные расходы.  

Рассмотрим динамику изменения бюджетных 
ассигнований в прогнозируемом объеме валово-
го внутреннего продукта и общем объеме расхо-
дов федерального бюджета. Соответственно 
доля в образовании – 0,829 % и 4,258 %; 0,809 % 
и 4,391 %; 0,785 % и 4,582 %, в культуре и кинема-
тографии – 0,118 % и 0,612 %; 0,116 % и 0,631 %; 
0,113 % и 0,66 %, в здравоохранении – 0,823 % и 
4,249 %; 0,762 % и 4,136 %; 0,723 % и 4,217 %, в 
социальной политике – 3,883 % и 20,042 %; 3,922 % 

и 21,282 %; 3,709 % и 21,641 %, в физической 
культуре и спорте – 0,053% и 0,278 %; 0,038 % и 
0,207 %; 0,033% и 0,193%, в совокупных соци-
альных расходах – 5,706 % и 29,439 %; 5,648 % и 
30,649 %; 5,364 % и 31,295 %. 

Уменьшается доля в прогнозируемом объеме 
валового внутреннего продукта в образовании, 
культуре и кинематографии, здравоохранении, 
физической культуре и спорте, в социальной 
политике увеличивается, затем уменьшается, в 
совокупных социальных расходах уменьшается. 
В общем объеме расходов федерального бюд-
жета доля увеличивается в образовании, куль-
туре и кинематографии, социальной политике, 
уменьшается в физической культуре и спорте, 
уменьшается, затем увеличивается, в здраво-
охранении, в совокупных социальных расходах 
увеличивается. 

В образовании финансируется дошкольное, об-
щее, среднее профессиональное, высшее обра-
зование, дополнительное образование детей, 
профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации, молодежная полити-
ка, другие вопросы в области образования, в 
культуре, кинематографии – культура и кинема-
тография, другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, физической культуре и спорте – 
массовый спорт, спорт высших достижений, дру-
гие вопросы в области физической культуры и 
спорта.  

В здравоохранении бюджетные ассигнования 
используются для финансирования стационар-
ной, скорой медицинской помощи, амбулаторной 
помощи, медицинской помощи в дневных стаци-
онарах, санаторно-оздоровительной помощи, 
заготовки, переработки, хранения и обеспечения 
безопасности донорской крови и ее компонентов, 
санитарно-эпидемиологического благополучия, 
других вопросов в области здравоохранения. Из 
федерального бюджета в 2023 и 2024 годы на 
модернизацию первичного звена здравоохране-
ния будет выделено по 90 млрд руб., в 2025 году – 
133 млрд [2]. Для борьбы с сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями 
в 2023 и 2024 годы выделяется 350 млрд руб. В 
2023 году расходы на здравоохранение из всех 
источников финансирования составят более                                              
6.8 трлн руб. 

Следует особо выделить финансирование соци-
альной политики. Бюджетные ассигнования вы-
делены для финансирования пенсионного обес-
печения (3 трлн 363 млрд 717 млн 325,3 тыс. 
руб.; 3 трлн 429 млрд 423 млн 307,7 тыс.; 3 трлн 
417 млрд 527 млн 497 тыс.), социального обслу-
живания населения (19 млрд 867 млн 576,8 тыс. 
руб.; 20 млрд 921 млн 532,6 тыс.; 21 млрд                                                  
031 млн 837,2 тыс.), социального обеспечения 
населения (1 трлн 188 млрд 226 млн 198,7 тыс. 
руб.; 1 трлн 406 млрд 803 млн 211,4 тыс.; 1 трлн 
366 млрд 667 млн 925,4 тыс.), охраны семьи и 
детства (1 трлн. 205 млрд 863 млн 440,5 тыс. 
руб.; 1 трлн 359 млрд 141 млн 322,4 тыс.; 1 трлн 
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474 млрд 335 млн 104 тыс.), других вопросов в 
области социальной политики (44 млрд 838 млн 
695,7 тыс. руб.; 47 млрд 248 млн 301 тыс.;                          
48 млрд 815 млн 236,9 тыс.) [1]. 

За счет федерального бюджета исполняются 
публичные нормативные обязательства Россий-
ской Федерации в рамках государственных про-
грамм. На каждый год выделяется государствен-
ной программе Развитие образования по 20 млн. 
руб., Развитие физической культуры и спорта - 
по 2 млрд 229 млн 672 тыс. руб., Развитие ту-
ризма – по 10 млн. Предусмотрено по государ-
ственной программе Социальная поддержка граж-
дан 36 млрд 469 млн 921,4 тыс. руб.; 36 млрд 643 
млн 702,7 тыс.; 37 млрд 291 млн 509,8 тыс., Раз-
витие культуры – 100 млн руб.; 91 млн; 92 млн, 
Развитие пенсионной системы – 839 млрд 721 
млн 153,9 тыс. руб.; 931 млрд 202 млн 708,8 
тыс.; 989 млрд 197 млн 742,9 тыс. 

Бюджетные ассигнования предназначены для 
финансирования государственных программ 
Российской Федерации в социальной сфере – 
Развитие здравоохранения (1 трлн 015 млрд                  
052 млн 265,8 тыс. руб.; 989 млрд 480 млн 377,4 
тыс.; 1 трлн 006 млрд 851 млн 658 тыс.). Разви-
тие образования (479 млрд 619 млн 458 тыс. 
руб.; 488 млрд 598 млн 835,5 тыс.; 499 млрд.                            
699 млн 682 тыс.). Социальная поддержка граж-
дан (2 трлн 217 млрд 281 млн 778,8 тыс. руб.;                                    
2 трлн 416 млрд 372 млн 401,2 тыс.; 2 трлн 583 
млрд 555 млн 039,7 тыс.). Доступная среда                          
(63 млрд 679 млн 309,9 тыс. руб.; 64 млрд 514 
млн 703,2 тыс.; 65 млрд 033 млн 764,1 тыс.). 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации (394. млрд 012 млн 960,2 тыс. руб.; 
415 млрд. 129 млн 395,5 тыс.; 347 млрд 834 млн 
614 тыс.), Содействие занятости населения (79 
млрд. 769 млн 047 тыс. руб.; 77 млрд 612 млн 
079,8 тыс.; 77 млрд 723 млн 774,1 тыс.), Разви-
тие культуры (161 млрд 836 млн 121,9 тыс. руб.; 
168 млрд 832 млн 006,5 тыс.; 176 млрд 113 млн 
199,2 тыс.), Развитие физической культуры и 
спорта (76 млрд 494 млн 374,7 тыс. руб.; 56 млрд 
779 млн 534,1 тыс.; 52 млрд 265 млн 690 тыс.), 
Развитие туризма (52 млрд 977 млн 262,2 тыс. 
руб.; 57 млрд 950 млн 611 тыс.; 57 млрд 479 млн 
319,5 тыс.). На развитие пенсионной системы 
выделено 3 трлн 162 млрд 352 млн 141,8 тыс. 
руб.; 3 трлн 223 млрд 095 млн 524,4 тыс.; 3 трлн 
189 млрд 671 млн 281,8 тыс. 

Рассмотрим бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов. Фонд пенсионного и социально-
го страхования Российской Федерации осу-
ществляет пенсионное обеспечение, обязатель-
ное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное социальное страхования от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, социальное обеспече-
ние, предоставление мер социальной защиты, 
поддержки отдельным категориям граждан, иные 

государственные функции и полномочия, возло-
женных на Фонд в соответствии с законодатель-
ством [3]. 

Бюджет Фонда относится к бюджетной системе, 
средства его бюджета являются собственностью 
Российской Федерации, не входят в состав дру-
гих бюджетов, изъятию не подлежат.  

Общий объем расходов бюджета Фонда в 2023 
году составляет 13 трлн 541 млрд 342 млн 671,3 
тыс. рублей, 9,03 % прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта, 2024-м году –                                  
14 трлн 303 млрд 900 млн 523,9 тыс. руб., 8,95 %, 
2025-м году – 14 трлн 975 млрд 185 млн 085,8 
тыс., 8,778 % [4].  

Следовательно, общий объем расходов бюдже-
та Фонда в абсолютных цифрах увеличивается, 
а в процентах к прогнозируемому объему вало-
вого внутреннего продукта уменьшается.  

Утвержден объем расходов по обязательному 
пенсионному страхованию в сумме 9 трлн 060 
млрд 669 млн 736,3 тыс. руб.; 9 трлн 335 млрд 
621 млн 455,7 тыс.; 9 трлн 693 млрд 957 млн 
686,1 тыс., по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством – 838 млрд 157 
млн 398,7 тыс. руб.; 973 млрд 84 млн 603,3 тыс.; 
1 трлн 075 млрд 111 млн 717,0 тыс., по обяза-
тельному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний – 129 млрд 712 млн 075,1 тыс. 
руб.; 140 млрд 279 млн 788,1 тыс.; 150 млрд 306 
млн 541,1 тыс. Бюджетные ассигнования Фонда 
предназначены для финансирования пенсионно-
го обеспечения (9 трлн 765 млрд 901 млн 547,5 
тыс. руб.; 10 трлн 083 млрд 724 млн 804,8 тыс.; 
10 трлн 492 млрд 444 млн 572,1 тыс.), социаль-
ного обеспечения населения (1 трлн 669 млрд 
519 млн 440 тыс. руб.; 1 трлн 842 млрд 486 млн 
165,3 тыс.; 1 трлн 976 млрд 191 млн 469,3 тыс.), 
охраны семьи и детства (1 трлн 918 млрд 784 
млн 838,7 тыс. руб.; 2 трлн 178 млрд 362 млн 
212,4 тыс. руб.; 2 трлн 300 млрд 343 млн 596,4 
тыс.), других вопросов в области социальной 
политики (11 млрд 439 млн 541,5 тыс. руб.; 12 
млрд 319 млн 392,9 тыс.; 10 млрд 952 млн 090,1 
тыс.). 

Следует иметь в виду, что одни бюджеты бюд-
жетной системы предоставляют средства друго-
му бюджету – межбюджетные трансферты. Фонд 
пенсионного и социального страхования получа-
ет бюджетные ассигнования в форме межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета 
на осуществление ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам, инвалидам, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных испытаний. 

Общий объем расходов бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
на 2023 год составляет 3 трлн 219 млрд 312 млн 
052,4 тыс. руб., 2,146 % прогнозируемого объема 
валового внутреннего продукта на 2024-й год –                                 
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3 трлн 366 млрд 000 млн 001,1 тыс. руб., 2,149 %, 
2025-й – 3 трлн 591 млрд 898 млн 630,7 тыс., 
2,117% [5].  

Общий объем расходов бюджета Федерального 
фонда в абсолютных цифрах увеличивается, в 
процентах к прогнозируемому объему валового 
внутреннего продукта практически остается на 
одном уровне.  

Бюджетные ассигнования Фонда предназначены 
для финансирования здравоохранения – соот-
ветственно, 3 трлн 217 млрд 756 млн 505,4 тыс. 
руб.; 3 трлн 432 млрд 079 млн 313,8 тыс.; 3 трлн 
610 млрд 356 млн 801,7 тыс. в рамках Государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения». 

Фонд получает межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета. Из бюджета Фонда 
средства направляются в бюджет Фонда пенси-
онного и социального страхования Российской 
Федерации межбюджетные трансферты на 
оплату медицинским и иным организациям, 
участвующим в реализации программы и терри-
ториальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Размеры оплаты услуг следующие. 
Услуги, оказанные женщинам в период беремен-
ности, – 4 тыс. руб. (услуги по оказанию меди-
цинской помощи – 3 тыс. и по оказанию право-
вой, психологической и медико-социальной по-
мощи – 1 тыс.). Медицинская помощь, оказанная 
женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период, – 6 тыс. руб. за каждую 
женщину, услуги по проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров ребенка, поставлен-
ного в течение первого года жизни в возрасте до 
трех месяцев на учет, – 1 тыс. за первые шесть 
месяцев и 1 тыс. за вторые шесть месяцев, в 
течение которых проводились профилактические 
медицинские осмотры, за каждого ребенка с мо-
мента постановки его на учет, оплата услуг по 
изготовлению и доставке в территориальные 
органы Фонда пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации бланков родо-
вых сертификатов. Из бюджета Фонда в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования направляются субвен-
ции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств регионов и города Байконура, возни-
кающих при осуществлении переданных в сфере 

обязательного медицинского страхования пол-
номочий. Субвенция – это межбюджетные 
трансферты, предоставляемые на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе на осуществление 
определенных целевых расходов. Предоставле-
ние субвенций осуществляется после перечис-
ления в бюджет Фонда из регионального бюдже-
та суммы ежемесячного страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения. 

Федеральный бюджет и свод консолидирован-
ных региональных бюджетов без учета межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами 
образуют консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации. В 2021 году расходы на соци-
ально-культурные мероприятия составили                                                
27 трлн 121 млрд руб., в том числе на образова-
ние – 4 трлн 690,7 млрд руб., 17,3% к итогу, 
культуру, кинематографию – 651,9 млрд руб.,                                        
2,4 %, здравоохранение – 5 трлн 167,3 млрд 
руб., 19,1 %, социальную политику – 16 трлн 
002,3 млрд руб., 59 %, физическую культуру и 
спорт – 437,5 млрд руб., 1,6 %, средства массо-
вой информации – 171,4 млрд руб., 0,6 % [6]. 
Расходы федерального бюджета – 9 трлн 545,8 
млрд руб., региональных консолидированных 
бюджетов – 10 трлн 358,1 млрд руб. Расходы 
консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов на социально-культурные меропри-
ятия составили 21 трлн 121,6 млрд руб., 20,7 % 
валового внутреннего продукта, из них феде-
ральный бюджет – 9 трлн 545,8 млрд руб., 7,3 %, 
региональные консолидированные бюджеты – 10 
трлн 358,1 млрд руб., 7,9 % [6]. Расходы консо-
лидированных региональных бюджетов и муни-
ципальных образований на реализацию мер со-
циальной поддержки отдельных категории граж-
дан были равны 1 трлн 468 млрд 709,2 млн руб. 

Заключение.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что не-
смотря на дефицит федерального бюджета на 
ближайшие три года, предусматривается обес-
печение выполнения всех социальных обяза-
тельств государства. Значительное место в вы-
полнении социальных обязательств государства 
занимают бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов, региональные бюджеты, консо-
лидированный бюджет.  
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Аннотация. Статья на заданную тему является актуальной в связи с тем обстоятель-

ством, что конкурентоспособность предприятия, в первую очередь, определяет период функци-
онирования организации или ее «жизнедеятельность», поэтому конкурентная разведка являет-
ся незаменимым инструментом в экономической деятельности компаний. В исследовании рас-
сматривается инструмент конкурентной разведки и актуализируется его использование в целях 
повышения уровня конкурентоспособности организации в условиях конъюнктурного рынка. Ав-
торами анализируются теоретические аспекты и терминология конкурентной разведки и ис-
пользуются следующие методы исследования: методы анализа и систематизации информации, 
типизация, классификация и метод сравнительного анализа. В статье большое внимание уде-
ляется видам конкурентной разведки и открытым источникам информации, благодаря которым 
можно проанализировать наиболее объективную информацию; также, даны практические реко-
мендации, с помощью которых специалисты могут избежать негативного явления под названи-
ем «информационный шум». В результативной части исследования проводится сравнительный 
анализ методов проведения конкурентной разведки и определяется наиболее эффективный из 
них. В завершение публикации авторы приходят к выводам о том, что конкурентная разведка не 
утратила своей актуальности и в долгосрочной перспективе позволяет организации обладать 
относительно стабильным уровнем конкурентного преимущества, что в современных условиях 
является фактором, необходимым для жизнедеятельности организации. 
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terprise, first of all, determines the period of functioning of the organization or its «vital activity». There-
fore, competitive intelligence is an indispensable tool in the economic activity of companies. The study 
examines the competitive intelligence tool and actualizes its use in order to increase the competitive-
ness of an organization in a competitive market. Next, the theoretical aspects and terminology of com-
petitive intelligence are analyzed. The study uses methods of analysis and systematization of infor-
mation, typification, classification and the method of comparative analysis. The study pays great atten-
tion to the types of competitive intelligence and open sources of information, thanks to which it is pos-
sible to analyze the most objective information, and also provides practical recommendations with 
which specialists can avoid the negative phenomenon called «information noise». In conclusion, a 
comparative analysis of competitive intelligence methods is carried out and the most effective one is 
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Введение. На сегодняшний день, в условиях 
цифровизации конкурентная разведка получила 
широкое распространение, как среди крупных 
предприятий, так и среди организаций малого и 
среднего бизнеса в связи с тем, что в постоянно 
изменяющихся условиях рынка, необходимо 
владеть информацией о деятельности конкурен-
тов для того, чтобы вести успешный бизнес пу-

тем постоянного самосовершенствования. Кон-
курентоспособность предприятия, в первую оче-
редь, определяет период функционирования 
организации или ее «жизнедеятельность». По-
этому конкурентная разведка является незаме-
нимым инструментом в экономической деятель-
ности компаний.  
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В исследовании используются методы анализа и 
систематизации информации, типизация, клас-
сификация и метод сравнительного анализа.  

Конкурентная разведка является инструментом, 
который перешел в экономику из политической 
сферы, подтверждением данному высказыванию 
является деятельность разведчиков во времена 
Великой Отечественной войны, эффективность 
которой во многом определила её исход[2]. 

Необходимо отметить, что конкурентная развед-
ка является инструментом для анализа инфор-
мации, которую возможно найти через открытые 
источники. Использование данного инструмента 
в целях шпионажа является уголовно наказуе-
мым деянием. В исследовании будет подробно 
рассмотрена конкурентная разведка как фено-
мен и инструмент, а также обоснован факт, ко-
торый определяет конкурентную разведку как 
основной фактор конкурентоспособности пред-
приятия. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что выбранная проблема-
тика является актуальной на сегодняшний день.  

Обсуждение. Прежде чем рассуждать о функци-
ях и видах конкурентной разведки, необходимо 
рассмотреть терминологию. И так, конкурентная 
разведка или англ. Competitive intelligence, со-
кращенно CI представляет собой сбор и обра-
ботку данных о конкурентах с целью повышения 
уровня конкурентоспособности коммерческой 
организации, действуя при этом законными пу-
тями и соблюдая этические нормы [1]. 

В узком смысле, конкурентная разведка пред-
ставляет собой инструмент, с помощью которого 
руководители принимают стратегически важные 
решения по ведению бизнеса. Помимо этого, 
конкурентная разведка является частью страте-
гического менеджмента, которая необходима 
для сбора и обработки информации о конкурен-
тах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
конкурентная разведка представляет собой си-
стему сбора, хранения, обработки и централиза-
ции информации о конкурентах.  

Информация – ценнейший ресурс, на добычу 
которого направлена деятельность подразделе-
ний конкурентной разведки. Относительно кон-
курентной разведки: она классифицируется в 
зависимости от задач, которые необходимо ре-
шить.  

Применение конкурентной разведки не ограни-
чивается только лишь кругом глобальных целей 
компании. Так, конкурентная разведка применя-
ется и по отношению к контрагентам, с которыми 
организация взаимодействует или находится в 
партнерских отношениях. Также, конкурентная 
разведка может применяться в случае установ-
ления цен на услуги или продукты на основании 
информации о ценообразовании тех же видов 
услуг или продукции конкурентов.  

Следующая классификация информации опре-
деляется по ее уровню достоверности и соот-
ветствию реальности. Информация, которой об-
ладает человек, может быть передана им недо-
стоверно. Другая классификация, которая 
напрямую связана с предыдущей – источники 
информации, которые подразделяются на сле-
дующие типы:  

–  открытые и закрытые источники информации; 
оперативная информация, которая получена 
напрямую, то есть путем наблюдения, установ-
ления контакта и т.д.;  

–  экспертная информация и агентурная, кото-
рая представляет собой информацию, которая 
получена агентом в процессе наблюдения и си-
стематизации [3].  

Особое место в работе специалиста, занимаю-
щегося конкурентной разведкой, имеют сторон-
ние организации, которые обеспечивают его не-
обходимой информацией из открытого доступа. 

К таким организациям относится Федеральная 
служба статистики, которая специализируется на 
сборе и обрабатывании данных, не только каса-
ющихся социальной сферы общества, но и эко-
номической. На официальном сайте Росстата 
можно найти необходимую информацию по 
контрагентам и провести конкурентный анализ 
на основе статистических данных.  

Следующий ресурс, на который стоит обратить 
внимание – сайт ФНС РФ. Федеральная налого-
вая служба РФ является открытым источником 
информации не только о юридических, но и фи-
зических лицах (речь идет об индивидуальных 
предпринимателях). Еще одной особенностью и 
преимуществом информации ФНС РФ является 
тот факт, что на основе предоставляемой ин-
формации можно определить надежность контр-
агента. При установлении партнерских отноше-
ний, рекомендуется проанализировать надеж-
ность контрагента с использованием статистиче-
ских данных, представленных на сайте ФНС РФ.  

Несмотря на очевидные преимущества, конку-
рентная разведка редко используется предпри-
нимателями. Это связано с тем, что прямой вы-
годы от использования вышеупомянутого ин-
струмента нет, и он не принесет доходы в бли-
жайшей перспективе после его использования. 
Но, если проявить терпение, использование 
данного инструмента принесет гораздо больше, 
чем доходность – информацию, которую можно 
использовать для совершенствования деятель-
ности предприятия как «внутри», так и «снару-
жи» – от управленческой системы предприятия 
до маркетинга и рекламы.  

Таким образом, благодаря проведению конку-
рентной разведки, шансы предприятия на дли-
тельное существование возрастают; это пре-
имущество представляет большую ценность, 
чем объем реализации продукции или услуг на 
первых этапах существования организации [6].  
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Отдел конкурентной разведки предполагает 
штат специалистов, которые будут заниматься 
ведением разведки, составлением отчетов и 
организовывать мероприятия по совершенство-
ванию бизнес-процессов предприятия. Именно 
от работников вышеупомянутого отдела зависит 
эффективность проведения конкурентной раз-
ведки, поэтому специалисты, входящие в штат, 
должны обладать высокой компетентностью. 
При приеме на работу заинтересованных лиц, 
рекомендуется особое внимание уделить их 
опыту в данной области. Также необходимо от-
метить, что отдел необходимо всесторонне раз-
вивать: обновлять техническое оборудование; 
при необходимости, повышать квалификацию 
работников.  

Таким образом, можно добиться высокой эф-
фективности работы отдела и, в дальнейшем, 
стабильного уровня конкурентоспособности ком-
пании.  

Результаты. Следует отметить, что организация 
конкурентной разведки и ее проведение должно 
основываться на следующих принципах ведения 
стратегической разведки [5]:  

–  целеполагания, который основывается на 
избрании круга задач, которые необходимо вы-
полнить при ведении конкурентной разведки для 
достижения глобальной цели;  

–  изменяемости – он определяет факт непо-
стоянности рынка, где рекомендуется особое 
внимание уделять изменениям, происходящим 
на рынке, и основным тенденциям;  

–  познаваемости – основан на логичности ин-
формации и корректных причинно-следственных 
связях;  

–  учета особенностей и изменений не только в 
экономической сфере, но и в политической, со-
циальной и т.д.;  

–  своевременности – предполагает быструю 
реакцию и уведомление руководства о результа-
тах работы конкурентной разведки; 

–  потери ценности, определяет факт устарева-
ния информации, которая в последствии стано-
вится непригодной.  

Эффективность работы подразделения конку-
рентной разведки напрямую зависит от исполне-
ния вышеперечисленных принципов. При этом 
наиболее важными из всех являются следующие 
принципы: постоянство, изменяемость, своевре-
менность.  

Другим особо важным аспектом конкурентной 
разведки являются методы, по которым реали-
зуется процесс бизнес-разведки, которые, в свою 
очередь, подразделяются на два вида: кабинет-
ные и полевые методы.  

Кабинетный вид включает в себя три основных 
метода: Интернет, СМИ, отчеты предприятия.  

Суть метода «интернет» заключается в поиске 
информации с использованием сети интернет 
под запрос, который может быть в виде анализа 
услуг, предоставляемых компанией-конкурентом, 
мониторинг активности конкурента. Метод 
«СМИ» базируется на исследовании не только 
интернет-ресурсов, но также печатных статей и 
журналов о деятельности конкурентов, на изуче-
нии документов, которые сама компания-
конкурент выставляет в открытом доступе. При-
мером могут быть всевозможные бухгалтерские 
отчеты.  

Вышеупомянутые методы входят в «кабинет-
ный» вид, так как их применение производится 
дистанционно, то есть – из кабинета.  

Полевых методов известно всего два [7]: вы-
ставки и конференции, беседы с людьми.  

На выставках возможно воочию проанализиро-
вать продукцию конкурента, пообщаться с ра-
ботником и руководителями. Метод беседы ос-
нован на информации, которую можно получить 
путем проведения личной встречи. Зачастую, 
таким образом можно приобрести очень ценную 
информацию, которую не найти в открытых ис-
точниках доступа.  

В процессе изучения информации из сети-
интернет рекомендуется детально проанализи-
ровать социальные сети; основную информацию 
о деятельности компаний, зачастую, можно об-
наружить только там.  

Помимо прочего, существуют платформы, на 
которых каждый может выказать свое мнение о 
чем-либо, обычно их именуют «форумами», где 
у пользователей есть возможность комментиро-
вать или давать оценку чему-либо. Анализ реко-
мендуется проводить, но не углубляться, так как 
наиболее достоверную информацию можно по-
лучить с сайта компании или официальных стра-
ничек из социальных сетей.  

При анализе вышеупомянутых ресурсов можно 
понять следующие аспекты [4]: популярность 
конкурента, его целевая аудитория, авторитет, с 
кем сотрудничает и так далее. На сегодняшний 
день собственные выставки компании не прово-
дят, так как эффективнее всего будет продви-
нуть новый товар или услугу через использова-
ние социальных сетей. 

При использовании инструмента конкурентной 
разведки, необходимо проанализировать конъ-
юктуру рынка, которая представляет собой объ-
ем информации, отражающей изменения на 
рынке в прошлом, настоящем и в прогнозе бу-
дущего времени.  

Использование данной информации позволяет 
контролировать предложение в условиях посто-
янно изменяющегося спроса.  
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Далее, в зависимости от типа информации будут 
определены практические рекомендации по ра-
боте подразделения конкурентной разведки.  

Работа с открытыми источниками информации 
предполагает свои методы, использование кото-
рых зависит от типов открытой информации, 
которые стоит перечислить:  

–  информация общего характера о регионе, а 
конкретно о его статусе в политическом, эконо-
мическом и социальном аспекте;  

–  специализированная информация о регионе 
отражает текущее положение характеристик о 
регионе в конкретной сфере – экономической, 
научной, технико-технологической и т.д.;  

–  персонализированный, отражающий инфор-
мацию о конкретной компании и ее деятельно-
сти.  

В чистом виде, данная информация не пред-
ставляет никакой практической ценности. Для 
того, чтобы она имела практический характер, 
необходимо проанализировать экономическую 
деятельность региона или области и выявить 
основные тенденции или закономерности, на 
основании которых можно спрогнозировать 
спрос и предложение.  

Работа с большими объемами информации 
предполагает систематизацию и структуриза-
цию.  

К открытым источникам информации относится 
деятельность СМИ. Особенностями данного ти-
па информации является его недостоверность, 
так как зачастую деятельность прессы основана 
на слухах и домыслах. Тем не менее, не стоит 
исключать факт практической полезности данной 
информации в процессе ее анализирования и 
сопоставления со статистическими данными.  

Итак, для эффективной работы с информацией 
из СМИ, необходимо поставить следующие за-
дачи: определить цель, выявить потребности в 
информации, определить круг источников, сопо-
ставить с уже известными и неоспоримыми фак-
тами. 

При работе с большими объемами информации 
необходимо четко структурировать свои дей-
ствия:  

–  подобрать необходимые источники с относи-
тельно объективной информацией;  

–  обработать информацию по принципу «клю-
чевых слов»;  

–  отсортировать информацию и организовать 
ее хранение, чтобы в дальнейшем воспользо-
ваться.  

Негативным явлением в деятельности не только 
конкурентной разведки, но и в общем анализе 
информации является, так называемый, «ин-

формационный шум». Данное явление опасно 
тем, что, абстрагируясь от ненужной информа-
ции, специалист может случайно пропустить до-
стоверную информацию, которая может быть 
ему полезна.  

Работа с периодическими изданиями требует от 
специалиста точности. Для того, чтобы избежать 
ненужной информации, необходимо проанали-
зировать период, в который происходили те или 
иные события, и являются фактором каких-либо 
изменений. Далее, специалист определяет но-
мер издания, которое выходило в исследуемый 
период времени и, таким образом, аналитик мо-
жет избежать «шума» или лишней информации. 

Как уже упоминалось ранее, систематизирован-
ное хранение информации является одним из 
важнейших условий работы конкурентной раз-
ведки. Информацию рекомендуется хранить в 
электронном виде из-за простоты использова-
ния. Также, стоит создать электронную базу дан-
ных, которой можно воспользоваться в любое 
удобное время.  

Следующим эффективным методом обработки 
информации в условиях проведения конкурент-
ной разведки является использование такого 
инструмента как контент-анализ. С его помощью 
можно за короткий промежуток обработать 
большой объем информации, выявляя ключевые 
понятий.  

Контент-анализ состоит из следующих этапов: 

–  разработки программы исследования;  

–  определения объектов исследования;  

–  выбора метода анализа информации;  

–  сбора и систематизация первичных данных;  

–  обработки информации с учетом статистиче-
ских данных;  

–  интерпретации результатов на основе полу-
ченных данных.  

Помимо прочего, исследователи выделяют два 
вида контент-анализа: количественный и каче-
ственный. Исходя из самого названия, количе-
ственный контент анализ направлен на анализи-
рование частоты появления «ключевых слов», 
которые представляют собой определенные ха-
рактеристики. Качественный вид направлен на 
смысловую нагрузку и контекст текста, в котором 
упоминаются необходимые ключевые слова.  

Контент-анализ является сравнительно новым 
инструментом, в котором широко применяются 
информационные технологии. Так, выявление 
ключевых слов из источников информации про-
водится с использованием программ на основе 
искусственного интеллекта, что значительно 
упрощает работу специалиста в поиске необхо-
димых ему ключевых слов, тем самым это опре-
деляет контент-анализ как самый эффективный 
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на сегодняшний день метод обработки инфор-
мации. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод о том, что конкурентная раз-
ведка не утратила своей актуальности и, в дол-
госрочной перспективе, позволяет организации 
обладать относительно стабильным уровнем 
конкурентного преимущества, что в современных 
условиях является фактором, необходимым для 
жизнедеятельности организации. Благодаря 
проведению сравнительного анализа, было 
установлено, что контент-анализ является 

наиболее эффективным методом проведения 
конкурентной разведки. Практические рекомен-
дации, которые были описаны в исследовании, 
могут в значительной степени упростить работу 
специалисту конкурентной разведки.  

Проведенное исследование является фактом, 
определяющим конкурентную разведку как необ-
ходимый инструмент в деятельности современ-
ных организаций.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ: ЦИФРОВАЯ ПЕРЕСТРОЙКА  
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Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 
Аннотация. Актуальность. Кредитные организации проходят сложный процесс внутрен-

ней реструктуризации с целью выработки эффективных механизмов адаптации к новым усло-
виям цифровой экономики по всем направлениям ведения розничного бизнеса, в том числе в 
части организации изменений общей концепции кадровой политики и применяемых в ходе её 
реализации технологий управления персоналом. Актуальность исследования продиктована 
критической важностью преобразования банками традиционных моделей управления персона-
лом для достижения эффективного уровня общего управления банковским бизнесом в контек-
сте цифровизации экономики. 

Цель. Цель научной статьи – анализ потенциальных результатов внедрения методов и 
механизмов геймификации в классические технологии управления банковским персоналом. 

Задачи. Поиск и анализ основных способов наиболее эффективного внедрения геймифи-
кации в процедуры поиска, подбора, найма, обучения, адаптации, повышения квалификации, 
мотивации банковского персонала. 

Методы. В процессе написания статьи применены следующие научные методы исследо-
ваний: дедукции и индукции, анализа и синтеза, логический метод, сравнительный и системный 
анализ, экономико-статистические методы. В качестве теоретической основы использованы 
научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблеме цифровизации технологий 
управления персоналом.  

Результаты. Проанализированы основные направления внедрения методов и механиз-
мов геймификации в области управления персоналом в контексте цифровой трансформации 
бизнес-моделей управления розничными коммерческими банками. Дополнительно проведена 
систематизация основных рисков и причин их возникновения в ходе внедрения геймификации в 
кадровую политики коммерческого банка. 

Выводы. Проведённая работа позволяет сделать обоснованное заключение о том, что в 
прикладной части механизмы, инструменты и методы геймификации (игровой деятельности) 
проявляют себя как высокоэффективные и продуктивные способы управления мотивацией пер-
сонала на самых различных участках HR-процессов. 

Ключевые слова: геймификация, игровизация, персонал, цифровой HR-менеджмент, 
кадры, цифровой банк, цифровизация, цифровая экономика, инновации, финтех, банк, рознич-
ный банкинг. 
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Abstract. Relevance. Credit organizations undergo a complex process of internal restructuring 

in order to develop effective mechanisms of adaptation to the new conditions of the digital economy in 
all areas of retail business, including in terms of organizing changes in the general concept of person-
nel policy and personnel management technologies used in the course of its implementation. The rel-
evance of the study is dictated by the critical importance of transforming traditional HR management 
models by banks to achieve an effective level of overall management of the banking business in the 
context of digitalization of the economy. 
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Purpose. The purpose of the scientific article is to analyze the potential results of implementing 
gamification methods and mechanisms in the classical technologies of banking personnel manage-
ment. 

Objectives. Search and analyze the main ways of the most effective implementation of gamifica-
tion in the procedures of search, selection, recruitment, hiring, training, adaptation, professional devel-
opment, motivation of banking personnel. 

Methods. In the process of writing the article the following scientific research methods were ap-
plied: deduction and induction, analysis and synthesis, logical method, comparative and system anal-
ysis, economic and statistical methods. Scientific works of domestic and foreign authors on the prob-
lem of digitalization of HR management technologies were used as a theoretical basis.  

Results. The main directions of implementation of methods and mechanisms of gamification in 
the field of personnel management in the context of digital transformation of business models of man-
agement of retail commercial banks were analyzed. In addition, the systematization of the main risks 
and reasons for their occurrence during the implementation of gamification in the personnel policy of a 
commercial bank was carried out. 

Conclusions. The conducted work allows to make a reasonable conclusion that in the applied 
part mechanisms, tools and methods of gamification (game activity) show themselves as highly effec-
tive and productive ways of personnel motivation management in various parts of HR-processes. 

Keywords: gamification, gamification, personnel, digital HR-management, human resources, 
digital bank, digitalization, digital economy, innovations, fintech, bank, retail banking. 
 
Введение. 

Развитие инновационных технологий, сплошная 
цифровизация моделей жизнедеятельности об-
щества, в том числе в экономической сфере, а 
также внедрение высокотехнологических реше-
ний на базе искусственного интеллекта, 
нейросетей, инструментов дополненной и вирту-
альной реальностей не могут не оказать суще-
ственного влияния и на отрасль управления че-
ловеческими ресурсами.  

Под воздействием цифровой трансформации 
привычные технологии управления банковским 
персоналом также проходят процесс фундамен-
тальной перестройки с целью достижения соот-
ветствия новым реалиям цифрового мира. В 
этой связи, особый интерес вызывает тема 
внедрения и использования игровых методов 
обучения, развития и мотивации сотрудников 
коммерческих банков. В более широком смысле, 
данный процесс может быть назван геймифика-
цией (Английское game переводится на русский 
язык как «игра») HR-технологий (Английское 
human resources переводится на русский язык 
как «человеческие ресурсы»). 

Необходимо подробнее объяснить понятие 
«развитие персонала» в целях последующего 
более корректного раскрытия темы геймифика-
ции в данной области. Под развитием персонала 
следует понимать такие внутриорганизационные 
процессы, как: 

–  поиск, наём, адаптация и обучение нового 
персонала; 

–  повышение квалификации и профессиональ-
ный рост наиболее способных сотрудников; 

–  минимизация показателей кадровой текуче-
сти; 

–  повышение лояльности и вовлечённости со-
трудников; 

–  выработка навыков инноваторства и креатив-
ного/нестандартного мышления; 

–  обеспечение доступа к накопленным корпо-
ративным знаниям и опыту; 

–  достижение сотрудниками внутренней гармо-
нии (как следствие, повышение показателей 
производительности труда и лояльности органи-
зации). 

Внедрение технологий геймификации в управле-
ние персоналом позволяет повысить показатели 
встроенности сотрудников в общую корпоратив-
ную среду, улучшает качество усвоения обуча-
ющего материала, достаточно результативно 
стимулирует мотивационную составляющую по-
веденческой модели сотрудников, а также слу-
жит стимулом к развитию у персонала навыка 
креативного мышления – нестандартного мыш-
ления, нетипичного аналитического взгляда на 
устоявшиеся модели и процессы управления 
банковским бизнесом.  

Особо следует отметить, что геймификация ста-
новится своего рода неизбежностью в части 
адаптации HR-технологий к управлению персо-
налом, принадлежащему к новому цифровому 
поколению человечества. Не углубляясь в опре-
деление возрастных диапазонов «цифровых» 
сотрудников, скажем, что они обладают несколь-
ко иной структурой мышления, которая выстраи-
валась на базе компьютерных игр, яркого визу-
ального ряда, агрессивного поточного формата 
медиаконтента. Соответственно, для достиже-
ния оптимальных показателей развития такого 
«цифрового» персонала необходимо использо-
вать уже привычный ему инструментарий игр и 
цифрового контента.  
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Изучение вопроса внедрения цифровых техно-
логий в модели управления персоналом нашло 
отражение в работах А.А. Литвинюка [1], Е.В. Кам-
невой, Ю.В. Долженковой, М.В. Полевой,                      
М.М. Симоновой [2], О.Б. Пичкова, С.В. Шитько-
ва, А.А. Уланова, К.А. Патруниной [3], а также                            
Б. Кинга [4]. 

Результаты. 

В статье определены основные направления 
цифровой перестройки технологий управления 
банковским персоналом в контексте внедрения 
инновационного инструмента в виде геймифика-
ции во внутрикорпоративные бизнес-процессы, 
уделено отдельное внимание потенциальному 
положительному результату в случае корректно-
го внедрения геймификации в текущую кадровую 
политику банка, и вместе с тем отмечены воз-
можные риски и негативные проявления, кото-
рые могут иметь место в случае некорректной 
и/или ненадлежащей реализации стратегии 
внедрения игровых активностей в различные 
аспекты управления банковским персоналом. 
Также, коротко изложен поэтапный план разра-
ботки и последующего внедрения механизмов и 
методов геймификации, соблюдение которого 
позволит коммерческим банкам достичь постав-
ленных задач по эффективному внедрению ин-
новационной технологии. 

Обсуждение. 

Геймификация – эффективный и инновационный 
инструмент, который позитивно влияет на ре-
зультаты деятельности организаций, улучшает 
производительность труда работников, способ-
ствует раскрытию их творческого, профессио-
нального и личностного потенциала. Ожидается, 
что помимо повышения мотивации и вовлечён-
ности сотрудников в рабочий процесс, внедре-
ние элементов геймификации укрепит лояль-
ность действующих сотрудников и сформирует 
определённый имидж компании в глазах потен-
циальных работников. Тем самым, компания 
станет более конкурентоспособной и устойчивой 
на рынке труда [5, с. 38–39]. 

Согласно исследованию рекрутингового 
агентства Hays [6, с. 259–260], проведённому на 
российском рынке среди почти 500 респондентов 
(менеджеров кадровых служб), выявлены сле-
дующие показатели внедрения инструментов 
геймификации в HR-технологии: 

–  69 % респондентов используют геймифика-
цию при обучении сотрудников; 

–  59 % респондентов используют геймифика-
цию в процессе адаптации новых сотрудников; 

–  30 % респондентов используют геймифика-
цию в процессе подбора и найма персонала. 

При этом основными способами внедрения ин-
новационного метода остаются использование 
игровых web-программ, мобильных игровых при-

ложений, внутрикорпоративной социальной сети, 
чат-ботов на базе машинных алгоритмов, интер-
активные системы тестирования, обучающие и 
развивающие аудио- и видеоматериалы. 

Для наиболее эффективного внедрения гейми-
фикации в технологии управления банковским 
персоналом следует обозначить основной пере-
чень бизнес-задач, которые могут быть доста-
точно эффективно решены с помощью указанно-
го инструмента: 

–  создание здоровой моральной атмосферы в 
трудовом коллективе за счёт стимулирования 
конкурентной борьбы между сотрудниками; 

–  оптимизация внутренней корпоративной 
культуры организации путём актуализации ком-
понента конкурентной борьбы и соответствую-
щего позитивного стимулирования высоких ре-
зультатов деятельности персонала со стороны 
руководителей; 

–  повышение уровня нематериальной мотива-
ции сотрудников благодаря использованию ре-
зультатов геймификации. В первую очередь, 
речь идёт о внутрикорпоративной дифференци-
ации между сотрудниками за счёт выделения 
обладателей лучших результатов трудовой ак-
тивности (с помощью наград, виртуальных бал-
лов или знаков отличия, присвоенных корпора-
тивных статусов, повышающих положение луч-
ших сотрудников в общей иерархии организа-
ции); 

–  повышение уровня производительности тру-
да без прямой материальной стимуляции со-
трудников; 

–  оптимизация и повышение показателей эф-
фективности организации деятельности кадро-
вых служб по направлениям подбора и найма, 
обучения и развития персонала; 

–  создание общего корпоративного поля ин-
формационного взаимодействия между сотруд-
никами различных подразделений и уровней; 

–  повышение цифровой грамотности сотрудни-
ков и обучение их новым технологическим навы-
кам, необходимым для успешной цифровой 
адаптации, как каждого сотрудника в отдельно-
сти, так и коммерческого банка в целом. 

Когда говорят об инструментах геймификации, 
имеют в виду такие механики геймификации, как 
зарабатывание определённых очков или внут-
ренней валюты, выведение результатов игроков 
на информационные доски лидеров, присваива-
ние виртуальных внутрикорпоративных наград и 
уровней, персонализация игровых персонажей в 
игровой среде, выполнение индивидуальных и 
командных заданий, разблокировка определён-
ного контента в ходе игрового прогресса, ис-
пользование информационных уведомлений и 
подсказок системы. Эти элементы, безусловно, 
служат основой многих геймификационных прак-
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тик, но кроме механик выделяются и применяют-
ся ещё и так называемые динамики.  

Среди них:  

–  вызов игроку (сотруднику-ученику) в процессе 
выполнения тех или иных заданий (например, 
пройти тест за определённое время и получить 
за это дополнительную награду);  

–  соревнование с другими игроками и коман-
дами, коллекционирование тех или иных внутри-
игровых предметов, получение виртуальных до-
стижений (баллов, наград, строк в корпоратив-
ном рейтинге), коллаборация с другими игроками 
(обучающимися сотрудниками) для достижения 
взаимовыгодного результата.  

Применение вышеперечисленных механик и ди-
намик способно значительно увеличить вовле-
чённость обучающихся кадров и усвоение боль-
ших объёмов информации при уменьшении 
стрессовой нагрузки [7, с. 33]. 

В целях практической реализации методов гей-
мификации бизнес-процессов в банковском сек-
торе, наиболее эффективными с точки зрения 
потенциального положительного эффекта на 
внутрикорпоративную среду коммерческих бан-
ков, а также с учётом простоты и наименьшего 
уровня сопротивления со стороны персонала 
банков, можно выделить следующие прикладные 
способы внедрения элементов геймификации: 

–  игровые практики в виде программ с вирту-
альными игровыми сценариями или мобильных 
игровых приложений. Основная цель, которую 
должен будет преследовать участвующий со-
трудник, – это выполнение внутриигровых зада-
ний (в зависимости от цели участия – адаптация, 
обучение, развитие отдельных профессиональ-
ных навыков или решение конкретной реальной 
бизнес-проблемы), по достижении которой со-
труднику будет доступно некоторое игровое воз-
награждение в виде игровых статусов, баллов, 
медалей, виртуальных монет, знаков отличия; 

–  игровая визуализация результатов работы 
сотрудников или подразделений. Основным мо-
тивирующим элементом в таком способе гейми-
фикации будет выступать элемент конкуренции 
между участниками, благодаря которому каждый 
участвующий сотрудник будет более мотивиро-
ван с точки зрения конкурентной борьбы с колле-
гами на достижение лучшего результата. Важ-
ный аспект – наличие реально действующей 
системы вознаграждения сотрудников с лучшими 
показателями, а также сам факт публикации ре-
зультатов конкурентной борьбы (может быть в 
форме доски почёта или внутрикорпоративного 
рейтинга на сайте банка, или через присвоение 
повышенного статуса внутри игрового приложе-
ния); 

–  введение во внутрикорпоративный оборот 
системы нематериальных награждений в виде 
виртуальной корпоративной валюты или номи-

нальных знаков отличия (символических фигурок 
или знаков), которые могут быть монетизирова-
ны в последующем отличившимися сотрудника-
ми при посещении корпоративных заведений 
общепита или при обращении в банк в качестве 
потребителя банковской услуги (условно – сни-
жение процентной ставки на 0,5–1 % годовых по 
автокредитам для лучших сотрудников при 
предъявлении ими не менее 50 накопленных 
знаков отличия); 

–  внедрение в общую систему мотивации пер-
сонала банка нового критерия мотивации со-
трудников в виде накопленных знаков отличия и 
результатов виртуальных достижений. Такого 
рода демонстрация сотрудником высоких ре-
зультатов трудовой деятельности, отражающих 
его высокую заинтересованность и вовлечён-
ность, должна быть соответствующим образом 
материально вознаграждена со стороны работо-
дателя для подтверждения положительного сти-
мулирования передовых сотрудников и дополни-
тельной мотивации отстающей части персонала. 
В качестве пилотного проекта можно рассмот-
реть постепенное введение системы обмена 
накопленных вознаграждений на дополнитель-
ный оплачиваемый отпускной день (условно го-
воря, 25 накопленных медалей отличия обмени-
ваются на 1 дополнительный оплачиваемый 
день отпуска). Или может быть применён менее 
затратный для банка масштаб «взаиморасчё-
тов», к примеру, 5 накопленных медалей подле-
жат обмену на сокращение одного рабочего дня 
на 30 минут и так далее. 

Несмотря на очевидную пользу внедрения мето-
дов и инструментов геймификации во внутрен-
нюю среду управления банковским персоналом, 
необходимо коротко обобщить имеющиеся риски 
при внедрении данного метода повышения внут-
ренней эффективности персонала. 

Среди системно значимых недостатков и рисков 
внедрения геймификации в технологии управле-
ния персоналом следует выделить [8, с. 5]: 

1. Поверхностность: менеджеры начинают при-
менять системы оценок в баллах, бейджи и рей-
тинги во всех без исключения внутриорганизаци-
онных процессах, не задумываясь над тем, по-
может ли использование этих технологий уста-
новить баланс между конкуренцией и сотрудни-
чеством сотрудников и целых бизнес-
подразделений. 

2. Краткосрочный эффект: какой бы интересной 
и захватывающей ни была игровая активность, 
через некоторое время заинтересованность со-
трудников начинает падать, они устают от при-
вычных рейтингов, конкурсов и прочих техноло-
гий, используемых для искусственного поддер-
жания уровня их мотивации. Соответственно, 
требуется постоянная разработка и внедрение 
новых форм геймификации, способных заново 
активизировать заинтересованность персонала в 
участии. 
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3. Нездоровая конкурентная борьба: когда ра-
бота, вознаграждение и карьерный рост сотруд-
ника основываются на игровых механизмах, воз-
никает соблазн недобросовестной конкуренции 
между сотрудниками, как следствие, возможно 
проявление активного саботажа сотрудниками 
результатов работы других членов коллектива, 
что никак не будет способствовать достижению 
цели сплочения трудового коллектива и мотива-
ции здоровой внутриколлективной конкуренции. 

4. Принудительность геймификации рабочих 
процессов: не все сотрудники могут желать 
участвовать в игровой форме выполнения биз-
нес-задач по самым разнообразным причинам 
(отсутствие интереса к такому формату игровой 
активности в силу возраста и традиционного 
склада ума, а также по причине ограничений по 
здоровью). Джейн Макгонигал, всемирно извест-
ный разработчик игр, автор книги «Реальность 
под вопросом. Почему игры делают нас лучше и 
как они могут изменить мир», делает акцент на 
том, что игры по своей природе должны быть 
добровольными [9, с. 39–40], а когда руковод-
ство компании настаивает на использовании 
приёмов геймификации, игра превращается в 
обязательство. 

5. Снижение личной ответственности сотрудни-
ков: виртуальная игровая среда предполагает 
несколько пробных попыток прохождения биз-
нес-задания, соответственно, при неудачном 
прохождении этого задания сотрудник может 
перезапустить игровую активность повторно, но 
в реальной трудовой жизни, особенно в критиче-
ских ситуациях, требующих максимальной кон-
солидации внимания и ответственности со сто-
роны каждого сотрудника банка, возможность 
второй попытки отсутствует. Дисбаланс между 
игровой и реальной действительностью со вре-
менем может приводить к притуплению воспри-
имчивости сотрудника к собственной ответ-
ственности за невыполненные задания и трудо-
вые функции, что может повлечь за собой непро-
гнозируемые критические последствия для всей 
организации в зависимости от уровня и масшта-
ба совершённой ошибки. В завершении можно 
коротко изложить поэтапный план реализации 
методов геймификации в операционной дея-
тельности любого коммерческого банка, соблю-
дение которого позволит достичь значимого по-
ложительного эффекта: 

–  1-й этап – выбор коммуникационной площад-
ки для запуска механизмов и инструментов гей-
мификации (мобильные web-версии игровых 
приложений, внутренний корпоративный сайт, 
страницы в социальных сетях, а именно закры-
тые группы для сотрудников банка);  

–  2-й этап – разработка плана геймификации 
(правила внутреннего распорядка в виртуальной 
игровой среде, общие положения, возможности, 
принципы функционирования системы);  

–  3-й этап – разработка прозрачной и ясной 
системы поощрения с указанием всех возмож-

ных видов и способов поощрения выдающихся 
достижений сотрудников-участников; 

–  4-й этап – непосредственно реализация 
плавного и постепенного внедрения игровых 
компонентов в текущие операционные модели 
управления банковским бизнесом; 

–  5-й этап – текущий контроль и мониторинг со 
стороны руководства банка в целях минимиза-
ции токсичных проявлений внедрения игровых 
практик в банковский бизнес.  

Заключение. 

Цифровизация экономических процессов и ос-
новных рынков, в том числе рынка труда, сфор-
мировали актуальную повестку по трансформа-
ции профессиональной деятельности служб 
управления персоналом в контексте перехода от 
традиционных HR-технологий к цифровым мо-
делям управления в соответствии с текущим 
вектором инновационного развития общества.  

Таким образом, всё вышесказанное позволяет 
сделать обоснованный вывод о том, что в при-
кладной части механизмы, инструменты и мето-
ды геймификации (игровой деятельности) про-
являют себя как высокоэффективные и продук-
тивные способы управления мотивацией персо-
нала на самых различных участках HR-
процессов, начиная от поиска, подбора и найма 
персонала и заканчивая обучением и управле-
нием производительностью труда в организации.  

Вместе с тем, следует отметить, что данный ин-
новационный подход, как и любое новшество, 
имеет ряд возможных побочных последствий, 
для минимизации рисков наступления которых 
HR-менеджерам и руководителям всех звеньев 
необходимо уделять достаточное внимание мо-
ниторингу и контролю за ходом внедрения игро-
вых технологий и достигаемыми результатами, 
как в качественном, так и в количественном из-
мерениях. 

В целом, отметим, что использование техноло-
гий геймификации влияет на увеличение вовле-
чённости специалистов в процессы адаптации, 
обучения, повышения квалификации, активиза-
ции профессиональной позиции, формирования 
профессиональных компетенций специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. Мировой 
тренд использования геймификации в процессе 
обучения персонала, представленный данными 
западных и отечественных исследований, дока-
зывает продуктивность изучаемого опыта [10,                                        
с. 170].  

При использовании методов геймификации в 
технологиях управления персоналом сотруднику 
становятся доступными возможность личностно-
компетентной реализации себя в воображаемых 
профессиональных ролях в новых производ-
ственных ситуациях, принятие участия в конку-
рентной борьбе с коллегами, а также возмож-
ность выявления и развития личностных и про-
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фессиональных качеств и удовлетворения по-
требности в получении удовольствия от приоб-
ретения новых знаний, умений, навыков, форми-
рования необходимых компетенций. 

Соответственно, при грамотной и профессио-
нальной подготовке и последующей поэтапной 
реализации стратегии внедрения механизмов и 
методов игровых активностей в текущие модели 
управления банковским бизнесом будут достиг-
нуты такие цели, как повышение производитель-
ности труда, увеличение вовлечённости персо-
нала в текущие бизнес-процессы, создание еди-

ной информационной среды внутрикорпоратив-
ной коммуникации, создание канала оператив-
ной обратной связи между менеджментом и ли-
нейным персоналом, улучшение качества корпо-
ративной культуры и морально-психологической 
обстановки в коллективе (как на уровне всего 
банка, так и на уровне отдельных подразделе-
ний), рост лояльности персонала по отношению 
к организации, снижение издержек в связи с 
уменьшением текучести кадров, обеспечение 
цифровой перестройки каждого сотрудника в 
новых реалиях цифрового мира. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Блинкова С.А. 

Самарский государственный университет путей сообщения 
 
Аннотация. В соответствии с концепцией развития бизнес-процессов в отраслях сферы 

услуг, а именно, выстраивание взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными 
компаниями, имеющими готовые инновационные решения, разработана методика оценки инно-
вационного проекта в транспортной отрасли. В статье рассмотрены фазы жизненного цикла 
инновационного проекта на примере железнодорожного транспорта, разработан алгоритм при-
нятия решений о финансировании инновационного проекта, определены группы и виды эффек-
тов от инновационных проектов, внедряемых на железной дороге. Инновационные проекты 
транспортной отрасли имеют высокие риски, которые значительно влияют на объем денежных 
потоков, стадийность инвестиций и возможность принятия в будущем решения об отказе от 
проекта; в связи с этими, факторами в статье для оценки экономического эффекта рассмотрен 
метод реальных опционов с одним опционом на отказ от будущих инвестиций. 

Ключевые слова: сфера услуг, оценка эффективности, бизнес-процессы на транспорте, 
жизненный цикл инновационного проекта, алгоритм принятий решения, моделирование денеж-
ных потоков, методика оценки, инновации. 

 
METHODOLOGY FOR EVALUATION  

OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE TRANSPORT INDUSTRY 
 

Svetlana A. Blinkova 
Samara State Transport University 

 
Abstract. In accordance with the concept of business process development in the service in-

dustries, namely, building mutually beneficial cooperation with all interested companies with ready-
made innovative solutions, a methodology for evaluating an innovative project in the transport industry 
has been developed. The article examines the phases of the life cycle of an innovative project using 
the example of railway transport, develops an algorithm for making decisions on financing an innova-
tive project, identifies groups and types of effects from innovative projects implemented on the railway. 
Innovative projects in the transport industry have high risks that significantly affect the volume of cash 
flows, the stage of investments and the possibility of making a decision in the future to abandon the 
project. In connection with these factors, the article considers the method of real options with one op-
tion to abandon future investments to assess the economic effect. 

Keywords: service sector, efficiency assessment, business processes in transport, innovation 
project lifecycle, decision-making algorithm, cash flow modeling, assessment methodology, innova-
tions. 
 
Введение. 

Для формирования технологического суверени-
тета страны необходимо сочетание двух циклов: 
инновационно-технологического и кадрового                                 
[1; 2].  

Наиболее значимыми инновационными сектора-
ми являются сельское хозяйство, медицина, 
энергетика, строительство, связь и транспорт. В 
тенденции деглобализации и технологического 
суверенитета страны на первый план выступает 
закрытие доступа к новейшим разработкам, со-
здание собственных рынков в целях минимиза-
ции внешнего давления. Актуальность приобре-
тают формы взаимодействия, построенные на 
развитии кооперации в регионах, создании инно-
вационных кластеров в экономике. 

В Российской Федерации развивается инфра-
структура поддержки инноваций в сфере услуг; 
при этом есть компетенции, заинтересованность 
продвижения технологий у промышленных пред-
приятий, высокотехнологичных компаний, стар-
тап компаний, которые только пришли на рынок, 
но у них нет ресурсов продвигаться, они не зна-
ют, как зайти в корпорацию.  

Создание отраслевых инновационных площадок 
[3; 4] является концепцией развития бизнес-
процессов в отраслях сферы услуг, а именно, 
выстраивание взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми заинтересованными компаниями, име-
ющими готовые инновационные решения.  

Целью исследования является разработка мето-
дики оценки инновационного проекта в транс-
портной отрасли. Для её достижения были вы-
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полнены следующие задачи: изучение фаз жиз-
ненного цикла инновационного проекта на при-
мере железнодорожного транспорта, составле-
ние алгоритма принятия решения о выделении 
финансирования для инновационного проекта, 
определение групп и видов эффектов от инно-
вационных проектов, внедряемых на железной 
дороге, оценка экономической эффективности 
проектов на основе моделирования денежных 
потоков. 

Этапы исследования и результаты. 

Развитие бизнес-процессов и инфраструктуры 
поддержки инноваций в сфере услуг легло в ос-
нову привлечение готовых решений от стартап 
компаний, которые только пришли на рынок, но у 
них нет ресурсов продвигаться, либо адаптации 
этих решений, по имеющимся требованиям же-
лезнодорожной инфраструктуры. После прове-
дения адаптационных испытаний, подтвержде-
нии инновационности, высоко технологичности и 
оценки экономического эффекта для компании, 
принимается решение о внедрении именно этих 
технологий в уровень готовности, который поз-
воляет проводить опытные испытания.  

Инновационные площадки железных дорог могут 
привлекать финансирование не только имеюще-
гося фонда компании ОАО РЖД, но и Фонда со-
действия инноваций, Центра нанотехнологий и 
наноматериалов, гранты правительства Россий-
ской Федерации. Финансирование из фондов 
может быть не только для адаптации имеющего-
ся продукта, но и создания этого продукта, начи-
ная с технического требования.  

Несмотря на различные источники финансиро-
вания основные проекты – это инициативная 
разработка, когда не привлекаются никакие 
деньги, все риски и финансовые трудозатраты 
остаются за заявителями. Начиная с 2019 года, 
предварительная оценка показала порядка 67 
млн руб., которые принадлежат инициативным 
разработкам. При этом уровень готовности тех-
нологий даже при инициативной разработке, 
когда заявитель с собственными средствами 
довольно долгий. Например, инициативная раз-
работка двухрежимного прибора освещения для 
железнодорожных платформ только на третий 
год проекта включена в план закупок [5]. Соот-
ветственно, жизненный цикл проекта от момента 
идеи, технических требований, технического за-
дания, цикла испытания (зима и лето) до момен-
та внедрения, а железная дорога показывает 
экономический эффект, начиная от внедрения, 
составляет три года. После испытаний светоди-
одные светильники подлежат внесению в пере-
чень оборудования, которое может быть исполь-
зовано на объектах железнодорожного транс-
порта, эти испытания проводятся около шести 
месяцев.  

У каждого функционального филиала железной 
дороги существуют ключевые показатели эф-
фективности (КРI); для того, чтобы их выпол-
нить, необходимо внедрять и тиражировать ин-
новационную высокотехнологичную продукцию. 
Жизненный цикл светодиодных светильников 
составляет три года, при этом если один раз 

светильник попал в реестр; это не значит, что 
этот статус за ним закрепился. Инновационность 
ежегодно пересматривается, но, как минимум, 
три года, светодиодный светильник будет яв-
ляться инновационным.  

Проектная деятельность по контролю над инно-
вационными проектами реализуется в фазах 
жизненного цикла проекта [6; 7]. Стадия инициа-
ции является предпроектной фазой перед нача-
лом инициализации инновационного проекта, 
которая включает в себя привлечение, рассмот-
рение и отбор инновационных предложений. 
Жизненный цикл проекта состоит из пяти фаз 
(рис. 1): инициализации, планирования, реали-
зации, анализа и оценка и завершения проекта.  

На фазе инициализации происходит принятие 
решения о запуске инновационного проекта, а 
также, при необходимости, вносятся корректи-
ровки в план выполнения проекта.  

На стадии планирования формируется паспорт 
проекта, содержащий цели и задачи, ожидаемый 
результат, участников и т.д.  

Во время реализации проекта выполняются сле-
дующие стадии: заключение договора, разработ-
ка продукта, экспертиза, подготовка производ-
ства, пилотное внедрение.  

На фазе анализа и оценки производится анализ 
результатов на соответствие указанным срокам, 
стоимости и качеству, анализируется экономиче-
ский эффект и соответствие поставленным це-
лям.  

После завершения, результаты проекта переда-
ются в промышленную эксплуатацию, при необ-
ходимости создаются инструкции для пользова-
телей. Причастным подразделениям передают 
план мероприятий по подготовке объекта экс-
плуатации к внедрению. 

Процедура окупаемости вложений в инициатив-
ные разработки – это риски заявителя, соответ-
ственно, первая категория – это инициативные 
проекты, вторая категория – взаимодействие с 
инновациями [8; 9]. На первом этапе важно 
иметь индустриального партнёра, у каждого 
субъекта должно быть финансирование на раз-
витие инновационного фонда и на поддержку 
инновационных открытий.  

На рисунке 2 представлен алгоритм принятия 
решения о финансировании инновационного 
проекта. Организация, проводящая независимую 
экспертизу, или аналитические службы корпора-
ции проводят экспертизу инновационного проек-
та по ряду критериев, таких как: актуальность 
проекта, соответствие законодательной базе, 
перспективность инновационных возможностей, 
возможные риски. На этом этапе необходимо 
подтвердить или опровергнуть гипотезу, что 
предполагаемая технология заявителя востре-
бована, актуальна и согласовать её с функцио-
нальным заказчиком. Часть проектов не получа-
ет согласования функционального заказчика, 
соответственно проект дальше не реализуется. 
Если проект получил согласование функцио-
нального заказчика, то разрабатывается дорож-
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ная карта, в которой прописывается разработка 
технического задания, что необходимо для реа-
лизации проекта, источник финансирования, 
какие ограничения связаны с испытаниями, эко-
номическая эффективность. В результате, фор-

мируется итоговый рейтинг проекта. После при-
нятия решения о реализации проекта, проходит 
детальный анализ альтернативных проектов. 
Наиболее перспективный проект утверждается и 
получает финансирование.  

 
 

Рисунок 1 – Фазы жизненного цикла инновационного проекта 
 

 
 

Рисунок 2 – Процедура принятия решения о выделении финансирования для инновационного проекта 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Блинкова С.А. 
 

193 

Оценка эффективности инновационного проекта 
должна осуществляться в комплексе с оценкой 
результативности. Группы эффектов от инвести-
ционных проектов бывают денежные, в котором 
эффект может быть коммерческим, ресурсным и 

неденежным, включающий в себя социальный, 
экологический, управленческий, потребитель-
ский, научный, системный и интегральный виды 
эффектов (табл. 1).  

Таблица 1  

Виды эффектов от инновационных проектов 
 

Вид эффекта Составляющие эффекта 
Коммерческий (экономический) Увеличение прибыли от услуг, продаж; 

Предотвращение потерь, банкротства, сокращения прибыли 
Ресурсный Сокращение затрат;  

Снижение или предотвращение выплат компенсаций или штрафов  
Научный  Накопление новых знаний 
Потребительский Повышение качества обслуживания потребителей; 

Улучшение имиджа организации 
Системный Создание возможностей ускоренной реализации следующих инновационных 

проектов 
Социальный Повышение безопасности производимых работ на железнодорожном транспор-

те, снижение травматизма; 
Сокращение воздействия вредных факторов 

Экологический Уменьшение или полное исключение негативного воздействия на окружающую 
среду в процессе деятельности транспортного предприятия 

Управленческий Повышение эффективности управления; 
Создание возможности реализации новых бизнес-моделей 

Интегральный Разность между результатами и инновационными затратами за расчетный пери-
од, приведенными к одному году 

 
В связи с тем, что инновационные проекты 
транспортной отрасли, зачастую, имеют высокие 
риски, которые значительно влияют на объем 
денежных потоков, стадийность инвестиций и 
возможность принятия в будущем решения об 
отказе от проекта, а также капиталоемкость и 
необратимость инвестиций, рекомендуется ис-
пользовать для оценки экономического эффекта 
метод реальных опционов с одним опционом на 
отказ от будущих инвестиций. 

Для прогнозирования и предотвращения рисков 
проекта рассматриваются два возможных вари-
анта развития получения прибыли [10]. При по-
ложительном сценарии после преодоления точки 
окупаемости операционные денежные потоки 
(��_��) и прибыль растут в некоторое количество 
раз (u), при негативном сокращаются в u раз. 
Фактор повышения операционных денежных 
потоков u определяется экспертным путем с уче-
том полученных результатов оценки рисков. 
Применительно к инновационным проектам на 
транспорте с основным денежным эффектом 
необходимо оценить, в первую очередь рыноч-
ные, технические и ресурсные риски. Рыночный 
риск – представляет из себя вероятность низкого 
спроса на инновационный продукт или услугу. 
Технические и ресурсные риски в основном оце-
ниваются для процессных инноваций и выража-
ются в недостижении ожидаемых технико-
экономических характеристик инновационной 
продукции, предполагаемой к внедрению на 
транспорте. 

После окупаемости инновационного проекта 
определяется величина денежных потоков для 
оптимистичного ��_�� и пессимистичного ��_�� 
сценариев по формулам (1) и (2): 

 ��_�� = ���� ∙ � + ����, (1) 

 ��_�� =
����

� + ����, (2) 

где ��_�� (��_��) – денежный поток за период t в 
положительном (негативном) сценарии, руб.; 
���� (����) – денежный поток от операционной 
(инвестиционной) деятельности за период t, руб.; 
n – фактор повышения операционных денежных 
потоков. 

Для положительного и негативного сценариев 
определяется дисконтированный доход иннова-
ционного проекта по формулам (3) и (4): 

 ��_�� = ∑
��_��

(���)���
�

	
� , (3) 

 ��_�� = ∑
��_��

(���)���
�

	
� , (4) 

где ��_��(��_�� ) – дисконтированный доход 
инновационного проекта за расчетный период в 
положительном (негативном) сценарии, руб.; r – 
ставка дисконтирования, процент, отражающий 
соотношение будущего дохода и его нынешней 
стоимости; Т – расчетный период. 

При сокращении денежных потоков после окупа-
емости проекта, следует отказаться от дальней-
ших инвестиций в проект. 

В случае исполнения опциона на отказ от буду-
щих инвестиций в проект, денежные потоки про-
екта в негативном сценарии приравниваются к 
нулю, начиная с года исполнения опциона ����. 

Необходимо рассчитать риск-нейтральную веро-
ятность негативного сценария по формуле (5): 
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 �
�
=

�
�	
����

�
�
�

��
�
�

, (5) 

где ��  – риск-нейтральная вероятность положи-
тельного сценария; ����  – год исполнения опци-
она; 	�  – безрисковая ставка; 

Чистый дисконтированный доход проекта с уче-
том реального опциона  рассчитывается 

как сумма дисконтированных по ставке r денеж-
ных потоков в базовом сценарии до года ���� − 1 
и дисконтированного дохода в оптимистичном 
сценарии с года ����(��_�����): 

 
����� =
��_�����

∙��
(����)����

+ ∑
���

(���)�
������
��� , (6) 

где ��_�����  – дисконтированный доход иннова-
ционного проекта с года ���� (год исполнения 
опциона) и до конца расчетного периода T в по-

ложительном сценарии, руб.; ���  – денежный 
поток в год t расчетного периода, руб.; 

Инновационный проект признается экономически 
эффективным, если чистый дисконтированный 
доход с учетом реальных опционов 
����� по-
ложителен. 

Заключение. 

Результатом научной статьи является разработ-
ка методики оценки инновационного проекта в 
транспортной отрасли. 

В ходе исследования был составлен план по 
принятию решения о финансировании проекта, 
были изучены и проанализированы фазы жиз-
ненного цикла инновационных проектов, спро-
гнозированы возможные эффекты от внедрения 
инновационного проекта, предложен способ 
оценки экономической эффективности проекта 
на основе моделирования денежных потоков.  
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИНЦИПОВ ESG 

 
Витковская Н.Г.1, Ухина Т.В.2, Саркисов Л.С.3 

1Российский государственный социальный университет, 
2Российский государственный университет туризма и сервиса, 

3Российский государственный университет нефти и газа  
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

 
Аннотация. В современном мире растущая популярность индустрии туризма привлекает 

внимание к негативным последствиям массовых путешествий. В статье рассмотрены актуаль-
ные аспекты устойчивого развития в индустрии туризма с учетом этих глобальных вызовов. 
Цель работы заключается в анализе концепции устойчивого туризма, определении его сущно-
сти и форм. Методология исследования основана на обзоре литературных источников, стати-
стических данных и международных инициатив в области устойчивого развития туризма. В ре-
зультате работы установлено, что развитие фор устойчивого туризма необходимо для миними-
зации негативного воздействия на природу, экономику и социальную сферу принимающих тер-
риторий. Выводы подчеркивают важность баланса между развитием туризма и сохранением 
природных и культурных ценностей для будущих поколений. Обсуждаются альтернативные 
формы туризма, такие как экотуризм и ответственный туризм в городской среде, как способы 
достижения устойчивого развития туристической индустрии. 

Ключевые слова: устойчивый туризм, охрана природы, культурные ценности, устойчи-
вое развитие, сохранение ресурсов, экотуризм, городской туризм, международные инициативы. 
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Введение. 

Устранения диспропорций в экономическом раз-
витии регионов страны, переход их к устойчиво-
му развитию является одним из приоритетов 
экономической политики России. Достичь этого 
можно путем активного поиска наиболее эффек-
тивных направлений развития территорий, про-
ведения мероприятий по формированию пози-
тивного имиджа и стимулирования прибыльных 
отраслей экономики. Одним из эффективных 
направлений устойчивого развития территории 
является туризм. 

Туризм – это социокультурное и экономическое 
явление, имеющее значительные последствия 
для различных сфер жизни [1]. Это также одна 
из наиболее динамично развивающихся отрас-
лей в мире [2]. Быстрый рост индустрии туризма 
является результатом изменений, происходящих 
в мире при глобализации. Эволюция новых тех-
нологий, облегчающих доступ к информации, 
привела к развитию и возникновению «умных» 
городов, а прогресс в отрасли транспорта, глав-
ным образом воздушного, увеличение свободы 
передвижения, рост благосостояния общества в 
развитых странах и изменения в поведении и 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Витковская Н.Г., Ухина Т.В., Саркисов Л.С. 
 

197 

предпочтениях туристов сделали туризм гло-
бальным явлением.  

Как фиксируют результаты исследований, с со-
циальной и экономической точки зрения туризм 
есть и будет все более важным элементом 
нашей жизни, о чем свидетельствуют статисти-
ческие данные об объемах туристических пото-
ков. Так, общее количество прибытий туристов в 
мире, начиная с 2010 года, ежегодно росло до 
резкого падения показателя, связанного с пан-
демией, в 2020 году. Но уже в 2023 году показа-
тель значительно приблизился к уровню 2019 
года, отставая от него всего на 12 % по миру [3]. 
Несмотря на пережитый упадок, индустрия ту-
ризма постепенно завершает свое восстановле-
ние и далее будет только развиваться [4]. 

При этом все чаще поднимается вопрос негатив-
ного воздействия туризма на природную среду и 
социокультурные реалии [5]. Из критики господ-
ствовавшей в послевоенный период модели 
массового туризма, иногда называемой в лите-
ратуре «жестким туризмом» (hard tourism), воз-
никла новая концепция устойчивого развития 
туризма [6]. Она была реакцией на экспансивное 
развитие массового туризма и его негативное 
влияние на природную и социокультурную среду, 
проявившегося в регионах приема туристов. 
Первоначально новую концепцию называли 
«альтернативный туризм», «щадящий туризм» и 
«экологически чувствительный туризм» 
(environmentally sensible tourism). 

Таким образом, цель статьи заключается в ис-
следовании концепции устойчивого туризма, 
определении его сущности и форм. Для дости-
жения цели были проанализированы тематиче-
ские научные исследования, международные 
инициативы в сфере устойчивого развития ту-
ризма. 

Результаты. 

Термин «устойчивый туризм» не имеет единого, 
общепринятого определения. В качестве его 
отличительной черты выделяют наличие у тури-
ста уважения к ценностям территории пребыва-
ния, его проявление по отношению к природным, 
социальным и культурным ресурсам, традициям 
и образу жизни местного населения. При этом 
приносимые туризмом экономические возможно-
сти используются на охрану материального и 
нематериального наследия региона, в первую 
очередь, местным сообществом, в меньшей сте-
пени внешними инвесторами. 

Современное понимание принципов устойчивого 
развития (ESG) формировались постепенно, в 
первую очередь, усилиями международных ор-
ганизаций и учреждений. Большую роль сыграла 
Комиссия ООН по устойчивому развитию, при-
звав страны ускорить развитие новой модели 
туризма в 1999 году. В качестве основы для раз-
работки универсальной политики устойчивого 
туризма была предложена «Повестка дня на XXI 
век», принятая 7 годами ранее. В соответствии с 

программой, туризм должен, прежде всего, спо-
собствовать жизни в гармонии с природой, фор-
мировать открытость и толерантность между 
людьми разных национальностей, сближать их. 
Достижение общей цели по развитию устойчиво-
го туризма возможно только при кооперации 
частного сектора, местных сообществ и государ-
ственных органов. 

Повесткой закреплена важность сохранения 
природных ресурсов и культуры местных сооб-
ществ, в том числе в отрасли туризма. Также 
был поднят вопрос сокращения отходов и эко-
номии энергии и воды.  

Для развития устойчивого туризма странам ре-
комендовано проводить политику открытого и 
свободного рыночного обмена туристическими 
услугами в согласии со стратегией экологическо-
го развития. 

Другой важной инициативой стал Глобальный 
этический кодекс туризма, представленный в 
1999 году Всемирной туристской организацией. 
Документ заложил основу для развития устойчи-
вого туризма, в котором все участники должны 
стремиться к сохранению окружающей среды и 
природных ресурсов, гарантируя значительное и 
прочное экономическое развитие, отвечающее 
потребностям нынешнего и будущих поколений 
[7].  

Ранее, в 1997 году Совет Европы опубликовал 
документ «Туризм и окружающая среда», в кото-
ром туристский регион новой модели должен 
был обладать, среди прочего, такими особенно-
стями, как: наличие проэкологической туристи-
ческой инфраструктуры и щадящих форм отды-
ха, экономное управление ресурсами, проэколо-
гическое управление энергией, экомаркетинг, 
проэкологическое управление отходами, проэко-
логическая дорожная сеть и ландшафт, сформи-
рованный в соответствии с местными условиями 
и традициями.  

Другие международные организации также при-
соединились к реализации принципов устойчиво-
го туризма, в том числе ЮНЕСКО, которая в 
2011 году начала разработку новой программы 
всемирного наследия и устойчивого туризма. Ее 
целью стало формирование международной 
структуры для сотрудничества и координации 
общих усилий по достижению устойчивых ре-
зультатов, связанных с туризмом на объектах 
всемирного наследия. 

Стоит также упомянуть бизнес-аспект устойчиво-
го туризма, примером которого является проект 
Travelife, основанный в 2007 году под управле-
нием Ассоциации британских турагентов (ABTA). 
Он направлен на оказание помощи отелям и 
другим местам размещения в социальном и эко-
логическом управлении и в информировании 
клиентов о своих достижениях в области устой-
чивого развития. Организация также предлагает 
обучение и инструменты для реализации выше 
названных изменений. В настоящее время в си-
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стеме устойчивого развития Travelife зареги-
стрировано 17000 мест размещения по всему 
миру, а сертификаты качества Travelife были 
выданы более чем в 500 случаях. Представите-
ли туристического сектора, входящие в эту орга-
низацию, убеждены в пользе, связанной с дея-
тельностью, соответствующей принципам устой-
чивого развития туризма, включающей увеличе-
ние прибыли, снижение затрат, свободный до-
ступ к финансовым ресурсам (кредиты, инвесто-
ры), а также высокую оценку проэкологической 
деятельности со стороны сотрудников. Такая 
практика также влияет на имидж компании и 
бренда и поддерживает привлекательность ту-
ристического направления.  

Обсуждение.  

После определения основных принципов устой-
чивого туризма, стоит отметить, что его часто 
путают с другими формами, которые также 
направлены на заботу об окружающей среде, но 
не являются его заменителями. Первой подоб-
ной концепцией является экотуризм, который 
относится к формам активного и углубленного 
посещения территорий с выдающимися природ-
ными или культурными ценностями, но не раз-
рушает природные экосистемы и культурную 
самобытность местных сообществ и предостав-
ляет финансовые ресурсы для защиты этих 
элементов. Как отмечает Р. Бакли, экотуризм – 
самая чистая форма путешествий, поскольку она 
направлена на защиту экосистем и культуры, 
влияет на образование, но также заботится о 
сообществах, предоставляя средства для защи-
ты ресурсов [8]. 

Далее следует природный туризм, ориентиро-
ванный на все виды деятельности, связанные с 
природными ресурсами; при этом его можно ре-
ализовать и в городах, близких к месту житель-
ства. Однако среди многочисленных мест, пред-
ставляющих интерес для туристов, городские 
центры всегда были одними из наиболее посе-
щаемых, а туризм, собственно, – явление, чаще 
связанное с городами, чем с другими территори-
ями, и зависящее, в большей степени, от антро-
погенных, а не природных ресурсов. Большин-
ство туристических достопримечательностей 
сосредоточено в городских центрах, и даже ко-
гда привлекательность той или иной территории 
определяется природными ценностями, искус-
ственная туристическая инфраструктура сосре-
доточена преимущественно в «умных» городах. 
Также, отмечается, что последствия туризма 
также более выражены в городах, чем в сель-
ской местности [9]. 

В большей части литературы городской туризм 
понимается как «туризм в городе» и рассматри-
вается как его функция. Однако некоторые пола-
гают, что городской туризм – это форма дея-
тельности, принципиально отличающаяся от 
других видов туризма, а также от других процес-
сов, происходящих в городской среде, и по этой 
причине его следует рассматривать как сложное 

явление, состоящее из различных проявлений 
туристской деятельности, а также с точки зрения 
той роли, которую туризм играет или может иг-
рать в широко понимаемом функционировании 
города [10]. 

Исходя из этого, исследователи стали приходить 
к выводу о том, что необходимо сформировать 
концепцию ответственного туризма (responsible 
tourism), ориентированную на ответственность за 
последствия развития туризма, а также экологи-
чески чистого туризма (environmentally friendly 
tourism), где акцент делается не только на защи-
ту окружающей среды, но и на поддержание со-
циокультурной, поэтому его практика возможна и 
в городах. 

Ответственный туризм в городе нацелен на 
оценку потенциального экономического, соци-
ального и экологического ущерба и его миними-
зирование для поддержки местных жителей [11].  

Закреплены следующие принципы ответственно-
го туризма:  

–  создание большей экономической выгоды 
для принимающего сообщества;  

–  улучшение условий труда и доступа к тури-
стической отрасли;  

–  вовлечение местных жителей в принятие ре-
шений, которые повлияют на их жизнь и возмож-
ности; и другие [12].  

Развитие городской среды в соответствии с 
принципами ответственного туризма позволяет 
привлечь дополнительные финансовые сред-
ства и создать инфраструктуру, необходимую 
для комфортного проживания как туристов, так и 
местных жителей [13]. 

Ответственный туризм в городе также возможен 
и с экологической точки зрения, несмотря на 
отсутствие в этой местности крупных природных 
объектов. В первую очередь, он предполагает 
усилия по минимизации отходов и чрезмерного 
потребления [12]. Развитие альтернативных 
форм туризма способно предотвратить перена-
селение популярных туристических центров, 
транспортную загруженность, чрезмерную 
нагрузку на ресурсы и их истощение [14; 15].  

Таким образом, формы ответственного туризма 
в городе разнообразны, а их комплекс дает воз-
можность развитию устойчивого туризма в более 
широком масштабе. 

Заключение. 

К сожалению, хотя о внедрении концепции 
устойчивого развития все чаще говорят как о 
возможности сохранить гармоничные отношения 
между человеком и природой, существует ряд 
факторов, затрудняющих ее реализацию. Мы 
имеем дело с различиями в масштабах и типах 
социально-экономических проблем в регионах 
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приема туристов, сложным характером туристи-
ческих явлений, а также с отсутствием четко 
определенного метода реализации принципов 
устойчивого развития. Независимо от этих про-
блем, устойчивый туризм должен минимизиро-
вать негативное влияние туризма на природную, 
экономическую и социальную сферы. Туристы 

должны иметь возможность использовать при-
родные ценности таким образом, чтобы они не 
деградировали и могли быть сохранены для бу-
дущих поколений. Основной проблемой выбора 
оптимального пути развития туризма является 
выбор форм, которые могут развиваться на дан-
ной территории без ущерба для ее ценностей. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОМЕРНОГО БЛОКЧЕЙНА  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ворожейкин Н.И. 
Поволжский государственный университет сервиса 

 
Аннотация. В эпоху глобальной цифровизации, качество и безопасность цифровых си-

стем играют ключевую роль в поддержании и развитии современного общества. 
Цель: изучить имитационное моделирование как инструмент анализа эффективности 

многомерного блокчейна в инновационной деятельности.  
Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты: настоящее исследование посвящено применению имитационного моделиро-

вания для анализа эффективности многомерного блокчейна в контексте инновационной дея-
тельности. В работе представлена комплексная модель, объединяющая блокчейн-технологию с 
симуляцией и оптимизацией процессов для оценки ключевых аспектов инновационных проек-
тов, таких как время выполнения, стоимость и ожидаемое воздействие на рынок. 

Выводы. Сделан вывод о том, что использование блокчейна как инструмента верифика-
ции обеспечивает прозрачность, достоверность и неизменность данных, что является критиче-
ски важным для успешного управления инновационными проектами. Результаты исследования 
демонстрируют потенциал применения многомерного блокчейна и имитационного моделирова-
ния в повышении эффективности инновационных процессов. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, многомерный блокчейн, инновацион-
ная деятельность, блокчейн-технологии, цифровизация, оптимизация процессов, прозрачность 
данных, верификация данных, анализ эффективности. 

 
SIMULATION MODELING AS A TOOL FOR EFFICIENCY ANALYSIS  

OF A MULTIDIMENSIONAL BLOCKCHAIN IN INNOVATION ACTIVITIES 
 

Nikita I. Vorozheikin 
Volga State University of Service 

 
Abstract. In the era of global digitalization, the quality and security of digital systems play a key 

role in the maintenance and development of modern society. 
Object: to study simulation modeling as a tool for analyzing the effectiveness of multidimension-

al blockchain in innovation. 
Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 
Findings: This study examines the use of simulation modeling to analyze the effectiveness of 

multidimensional blockchain in the context of innovation. The paper presents a comprehensive model 
that combines blockchain technology with simulation and process optimization to evaluate key aspects 
of innovation projects such as lead time, cost and expected market impact. 

Conclusions: It is concluded that the use of blockchain as a verification tool ensures transpar-
ency, reliability and immutability of data, which is critical for the successful management of innovative 
projects. The results of the study demonstrate the potential of using multidimensional blockchain and 
simulation modeling in increasing the efficiency of innovation processes. 

Keywords: simulation modeling; multidimensional blockchain; innovation activities; blockchain 
technologies; digitalization; process optimization; data transparency; data verification; efficiency anal-
ysis. 
 
Введение. 

В современном мире, где цифровизация стано-
вится основополагающим аспектом глобального 
общества, критически важно не только поддер-

живать стабильную работу сетей связи, но и ак-
тивно заниматься развитием и улучшением этих 
систем с учетом будущих потребностей. В кон-
тексте ожидаемых стандартов, такие аспекты, 
как безопасность, конфиденциальность, надеж-
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ность и эффективность передачи данных долж-
ны стать предметом пристального внимания со 
стороны научного и исследовательского сооб-
щества. 

Для решения представленных задач, блокчейн 
представляет собой перспективную технологию, 
способную формировать новые типы децентра-
лизованных архитектур, обеспечивающих управ-
ление технологическими процессами и обмен 
цифровыми активами между участниками сети 
без посредников. 

Блокчейн, являясь децентрализованной базой 
данных, состоит из цепочки блоков со структури-
рованной информацией, где каждый узел хране-
ния и обработки данных действует независимо 
от централизованных серверов. Основными до-
стоинствами использования технологии блок-
чейн являются ее децентрализация, повышен-
ная надежность системы, которая обеспечивает-
ся автоматической отменой транзакций при по-
пытке внедрения неавторизованных изменений, 
благодаря верификации данных существующими 
записями и их подтверждению независимыми 
участниками. 

Результаты. 

В настоящее время возможности блокчейна рас-
сматриваются исследователями и разработчи-
ками как способ кардинального изменения и 
улучшения многих существующих услуг. Техно-
логия представляет интерес для различных от-

раслей, включая финансовый сектор, телеком-
муникации, транспорт, промышленность и аг-
рарный сектор. 

Согласно отчету Transparency Market Research, 
ожидается, что к 2024 году общемировой рынок 
блокчейна достигнет объема в 20 миллиардов 
долларов, с прогнозируемым ежегодным ростом 
на 59 %.  

В отдельном исследовании, проведенном Grand 
View Research, предполагается, что размер ин-
дустрии к тому же времени составит 7,74 милли-
арда долларов [1].  

На момент написания настоящего исследования 
биткоин обновил исторический максимум, до-
стигнув 71 тысячу долларов за токен, что свиде-
тельствует о возобновляющемся интересе к тех-
нологии блокчейна в целом [10]. 

Система строится на принципах сохранения це-
лостности и надежности, используя для этого 
хэш-суммы генезис-блоков, которые хранятся в 
родительских блокчейнах. В рамках многомерно-
го блокчейна, распределенный реестр может 
пониматься двояко: как каждый отдельный блок-
чейн и как вся система в целом, что дает гиб-
кость в применении и толковании технологии. В 
разных источниках авторы анализируют блок-
чейн с разных точке зрения (табл. 1). 

Таблица 1  

Авторы, решение, используемые технологии, анализируемые аспекты 
 

Авторы 
исследования Решение Используемые технологии Анализируемые аспекты 

1 2 3 4 
Frolkova M., Mandjes M. [2] Исследование основано на 

модели M/Gf<>, где анали-
зируется эквивалентность 
обслуживающих дисциплин 
для определения стацио-
нарного распределения 

Теория массового обслужи-
вания 

Распределение периодов 
активности, задержки об-
служивания 

Kawase Y., Kasahara S. [3] Анализ времени подтвер-
ждения транзакции через 
систему очередей, исполь-
зуя модель М/G/1, где тран-
закции обрабатываются 
пакетно и включаются в 
обработку только при до-
стижении максимального 
размера пакета 

Теория очередей Время создания блока, 
среднее количество тран-
закций 

Li Q.L., Ma J.Y., Chang Y.X. 
[4] 

Расширение применения 
теории массового обслужи-
вания в блокчейне для 
оценки производительности 
через Марковскую систему с 
двумя этапами обработки 

Теория очередей; Марков-
ские цепи 

Среднее число транзакций в 
очереди и блоке, время 
подтверждения 

Ling X., Le Y., Wang J.,  
Ding Z., Gao X. [5] 

Проектирование системы с 
использованием нескольких 
очередей, разбитых на че-
тыре этапа: предваритель-
ная обработка, подтвержде-
ние, обработка, выполнение 

Модели переходов; Теория 
очередей; Марковские цепи 

Алгоритмы создания бло-
ков, вероятностные модели 
переходов, временные за-
держки 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 
Liu Z., Luong N.C., Wang W., 
Niyato D., Wang P.,  
Liang Y.-C., Kim D.I. [6] 

Внедрение игровых теорий 
для моделирования страте-
гий безопасности, управле-
ния и экономических аспек-
тов в блокчейн-сетях 

Теория игр Экономические стратегии  
и аспекты 

Memon R.A., Li J., Ahmed J., 
Khan A., Nazir M.I., Mangrio 
M.I. [0] 

Стратегия организации до-
бычи данных основана на 
модели M/Mfn/L, где размер 
очереди определен как T.V, 
с приоритетом по принципу 
«Последний пришел – пер-
вый обслужен», и механиз-
мом отсева «Исключение 
после обработки», оставляя 
в памяти только транзакции, 
соответствующие размерам 
блоков 

Теория очередей Средний объем транзакций 
в блоке, производитель-
ность добычи, транзакции  
в секунду 

Memon R.A., Li J.P.,  
Ahmed J. [7] 

Использование модели 
W/M/1 для моделирования 
памяти блокчейна, в то 
время как процесс добычи 
данных представлен моде-
лью U/M/n, где добыча раз-
деляется на множество 
задач для параллельной 
работы 

Теория массового обслужи-
вания 

Средний объем транзакций 
на блок, интенсивность 
транзакций, время добычи, 
пропускная способность 
системы, время ожидания, 
объем неподтвержденных 
транзакций 

Mišić J., Mišić V.B., Chang X., 
Motlagh S.G., Zulfiker M.A. [8] 

Анализируется модель 
М/С/\ для системы, где по-
ступление данных модели-
руется как неоднородный 
процесс Пуассона с учетом 
особенностей протокола 
передачи данных 

Теория массового обслужи-
вания 

Вероятности распределе-
ния, время ответа узла, 
вероятность форков, дли-
тельность несогласий  
в реестре 

Papadis N., Borst S., Walid 
A., Grissa M., Tassiulas L. [9] 

Разработаны стохастиче-
ские сетевые модели для 
анализа эволюции и дина-
мики блокчейн-сетей, соче-
тая аналитические и экспе-
риментальные подходы 

Стохастическое моделиро-
вание 

Влияние времени распро-
странения блоков, мощ-
ность хэширования 

 
В настоящее время специалистами в области 
моделирования используются различные про-
граммные решения, разработанные для удовле-
творения потребностей в анализе, тестировании 
и визуализации блокчейн-технологий. Эти реше-
ния включают в себя экспериментальные среды, 
такие как Bitcoin Sandbox, Ether Faucet и 
Ganache, предназначенные для валидации 
функциональности блокчейн-приложений с по-
мощью тестовых токенов. А инструменты визуа-
лизации, например, Blockchain Visual Demo, по-
могают наглядно демонстрировать ключевые 

процессы в блокчейне. Кроме того, симуляторы 
событийной модели и симуляция сегмента сети, 
включая Vibes Simulator и AnyLogic Blockchain, 
предоставляют возможности для глубокого ана-
лиза и тестирования систем, позволяя оценить 
различные сценарии и аспекты взаимодействия 
в блокчейн-сетях. Эти программные решения 
играют ключевую роль в оптимизации и повыше-
нии эффективности блокчейн-систем, обеспечи-
вая необходимую прозрачность и верификацию 
данных (табл. 2).  

Таблица 2  

Программные решения для моделирования с использованием многомерного блокчейна 
 

Инструмент Описание Программное обеспечение 
1 2 3 

Экспериментальные среды 

Экспериментальные среды использу-
ются для валидации функционально-
сти или важности блокчейн-
приложений. В них применяются те-
стовые токены без реальной ценности 

Bitcoin Sandbox; Ether Faucet; Rinkeby 
Authenticated Faucet; Ganache; Ethere-
al Sandbox; Truffle Suite; Remix Ethere-
um IDE; IBM Blockchain DevKit; Visual 
Studio Code Blockchain DevKit; 
BlockAuth; CryptoUtils 

Визуализация технологии Эти инструменты демонстрируют ос-
новные процессы в блокчейне, такие 
как хеширование, создание блоков, 
распределение, а также позволяют 
увидеть результаты изменений пара-
метров 

Blockchain Visual Demo 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 
Симуляторы событийной модели С помощью этих инструментов можно 

анализировать ключевые аспекты и 
показатели сети, изучать взаимодей-
ствие между узлами и оценить разные 
сценарии. Они предоставляют надеж-
ное средство для сравнения различ-
ных систем и помогают глубже понять 
разнообразные подходы к дизайну. 
Эти инструменты используются для 
предварительной проверки произво-
дительности системы в целом и для 
тестирования производительности 
отдельных компонентов 

Vibes Simulator; 
BlockBenchMark; SimBlockchain; 
BlockSimulator; LiteChain; BTCNetSim  

Симуляция сегмента сети Эти решения сочетают в себе мате-
матический и логический подходы и 
воспроизводят поведение блокчейн-
системы с использованием программ-
ного обеспечения 

AnyLogic Blockchain; MATLAB Block-
chain; NS3 Blockchain Module; GPSS 
Blockchain Simulator 

 
Посредством изучения особенностей всех видов 
реальных блокчейн-систем, мы получили общее 
содержание всех блокчейн-систем. Основываясь 
на этом общем контенте, мы абстрагировали 
уровень консенсуса, сетевой уровень, уровень 
хранения и уровень контракта. Конкретные зна-
чения и цели проектирования этих четырех сло-
ев заключаются в следующем. 

1. Уровень консенсуса. Подтверждение каждой 
транзакции в блокчейне должно поддерживаться 
механизмом консенсуса, а алгоритмы консенсуса 
являются ключом к обеспечению децентрализо-
ванного характера блокчейна. Для большинства 
консенсусных алгоритмов при моделировании 
можно использовать прямое выполнение. Меха-
низм доказательства работы, используемый при 
прямом моделировании, приведет к большому 
потреблению ресурсов; таким образом, он не 
подходит для использования в моделируемой 
среде. Из-за широкого использования механиз-
мов доказательства работы моделирование 
уровня консенсуса должно иметь возможность 
моделировать их, исходя из предпосылки дости-
жения единства эффективности и аутентично-
сти. 

2. Сетевой уровень. В целом, любой блокчейн 
можно абстрагировать как сетевую связь между 
распределенными узлами базового уровня. Се-
тевой уровень должен включать моделирование 
протокола на уровне узла моделирования и мо-
делирование распространения на уровне сети 
моделирования. Чтобы достичь целей проекти-
рования моделирования сетевого уровня, необ-
ходимо начать с двух точек: моделирования се-
тевых протоколов и моделирования каналов 
связи. 

3. Уровень хранения. Все сгенерированные 
данные блокчейна, в конечном итоге, собирают-
ся на уровне хранения. Характеристики блокчей-
на требуют, чтобы все узлы хранили полную ко-
пию данных отдельно. Только таким образом 
можно гарантировать защиту данных от несанк-
ционированного доступа на основе разрешения 
всем узлам моделирования нормально читать и 
записывать данные блокчейна. 

Для адаптации алгоритма под задачу оценки эф-
фективности инновационных процессов предприя-
тия с использованием блокчейн-технологий. можно 
предложить следующую версию алгоритма (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм для имитации механизма оценки эффективности бизнес-процесса  
с использованием многомерного блокчейна 
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Заключение. 

Подводя итоги, отметим, что в современном ми-
ре, где растет объем трафика, генерируемого 
блокчейн-устройствами, важно изучать влияние 
этого трафика на качество обслуживания тради-
ционных услуг, таких как передача видео и дан-
ных.  

В работе представлен обзор решений в области 
аналитического и имитационного моделирования 
систем массового обслуживания, а также ре-
зультаты сравнения различных подходов к мо-
делированию. Полагаем, что в перспективе бли-
жайших 5 лет дальнейшие исследования в дан-
ной сфере могут быть направлены на решение 
задач по интеграции технологии многомерного 
блокчейна в анализ бизнес-процессов. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТОРГОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕВРОСОЮЗА  
В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 
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Аннотация. В данной статье описывается торгово-экономическое сотрудничество между 

КНР и странами Евросоюза в контексте реализации программ китайской инициативы «Один по-
яс, один путь». Целью статьи является рассмотрение эволюции взаимоотношений между КНР и 
ЕС, а также анализ современного состояния китайско-европейского экономического и торгового 
сотрудничества. Методы исследования: статистический метод, аналитический метод, проблем-
ный метод. Как показали результаты исследования, торгово-экономическое сотрудничество 
между Китаем и странами Евросоюза не является стабильным, а сопровождается «взлетами» и 
«падениями», на что влияет множество геополитических факторов. Автор делает вывод, что 
Китаю необходимо разработать более эффективные механизмы для расширения сотрудниче-
ства в странах ЕС, чтобы достичь цели инициативы «Пояс и путь». 

Ключевые слова: Китай, Евросоюз, инициатива «Пояс и путь», торгово-экономическое 
сотрудничество, инициатива «17+1». 

 
DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND TRADE CO-OPERATION  

OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE EUROPEAN UNION WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE «ONE BELT, ONE ROAD» INITIATIVE 

 
Dong Yalin1, Svetlana V. Zhabchik2 

1 Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia, 
2Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 
Abstract. This article describes trade and economic cooperation between the PRC and the EU 

countries in the context of the implementation of China's «One Belt, One Road» initiative programs. 
The purpose of the article is to review the evolution of the relationship between the PRC and the EU 
and to analyze the current state of Sino-European economic and trade cooperation as well. Research 
methods: statistical method, analytical method, problem method. As the results of the study have 
shown, trade and economic cooperation between China and the EU countries is not stable, but is ac-
companied by «ups» and «downs» influenced by a variety of geopolitical factors. The author con-
cludes that China needs to develop more effective mechanisms to enhance cooperation in the EU to 
achieve the goal of the Belt and Road Initiative. 

Keywords: China, EU, Belt and Road Initiative, trade and economic cooperation, 17+1 initia-
tive. 
 
Введение. С началом третьего тысячелетия 
нельзя было не заметить неожиданного «возвы-
шения» Китая, темпы экономического роста ко-
торого по некоторым показателям превышали 
темпы роста западных стран.  

В сентябре 2013 года председатель КНР Си 
Цзиньпин во время своего дипломатического 
визита в Казахстан объявил о проекте «Один 
пояс, один путь» (Belt and Road Initiative, или 
BRI). Основной целью, предложенной Китаем 
инициативы, является создание транспортных 
коридоров для облегчения доступа к внешним 
рынкам и увеличения оборота товаров, перево-
зимых из Китая в Европу и прилегающие регио-
ны через Центральную Азию.  

Инициатива «Пояс и путь» направлена на со-
трудничество государств и регионов мира в по-
литической, дипломатической, экономической, 
торговой, культурной и других сферах жизнедея-
тельности. И то же время, официальные лица 
Китая предпочитают не акцентировать внимание 
на геополитических целях инициативы, ибо важ-
ной задачей этого проекта они называют укреп-
ление мира между народами.  

На Международном экономическом форуме 
«Один пояс, один путь», который проходил в 
Пекине в мае 2017 года Си Цзиньпин назвал 
пять приоритетных областей международного 
сотрудничества, в том числе и торгово-
экономические отношения между странами [8]. 
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Результаты. Поддержку китайской инициативы 
«Пояс и путь» выразили не только все страны 
Азии и Россия, но и страны Евросоюза, хотя что 
политика президентов США Д. Трампа, а затем и 
Дж. Байдена внесла неопределенность в отно-
шения между официальным Брюсселем и Пеки-
ном [3]. 

Эта поддержка Китая Европейским Союзом свя-
зана, в первую очередь, с бурным ростом китай-
ско–европейской торговли. Немалую значимость 
имеет и превращение Китая в мировую державу, 
что делает отношения между КНР и ЕС более 
многогранными, несмотря на то, что запуск ки-
тайской инициативы «Пояс и путь» (здесь и да-
лее – BRI) вызвал споры европейских политиков, 
рассуждающих о последствиях этой инициативы 
для Европы.  

Обсуждение. ЕС, в первую очередь, заинтересо-
ван в развитии континентальных торговых 
маршрутов, однако, непрозрачность и условия 
реализации BRI привели к тому, что эта инициа-
тива вызывает все больше споров. По мнению 
европейских журналистов С.И. Корнелла и Н. 
Сванстрёма, BRI не следует рассматривать в 
вакууме: усиление «напористого» Китая проис-
ходит параллельно с проблемами, которые под-
кинула Европе агрессивная Россия, со все более 
хаотичным соседством к востоку и югу от Среди-
земноморья и с трансатлантическими отношени-
ями, которые все чаще подвергаются сомнению 
[5]. 

Но, тем не менее, отношения между Китаем и 
ЕС в рамках BRI развиваются. Прежде всего, они 
касаются вопросов торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества. И здесь, в 
первую очередь, стоит отметить страны Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которые 
играют роль своеобразного «моста» между Ки-
таем и Евросоюзом, предоставляя азиатской 
стране крупные площадки для инвестиций и со-
здавая проекты для развития торгово-
экономического сотрудничества, несмотря на то, 
что китайская сторона, учитывая экономическую 
нестабильность, ненадежную инфраструктуру и 
логистику этих стран, а также высокий уровень 
их политической нестабильности, считает дан-
ные негативные явления «тормозом» экономи-
ческих проектов BRI. 

Но, тем не менее, европейские политики счита-
ют, что совершенствование отношений межу 
Китаем и ЕС в рамках BRI требует глубокого со-
трудничества по принципу взаимной дополняе-
мости экономик обеих сторон, но, в первую оче-
редь, как утверждают европейские экономисты, 
сотрудничество между Китаем и ЕС может спо-
собствовать сбалансированному развитию Ев-
ропы.  

Если говорить о BRI с европейской точки зрения, 
то наиболее актуальным для стран Евросоюза 
проектами является транспортная инфраструк-
тура, а именно – железные дороги и порты.  

BRI появился в 2013 году, спустя двадцать лет 
после того, как сам ЕС запустил проект по со-
зданию транспортного коридора, связывающего 
Европу с Китаем через Кавказ и Центральную 
Азию. В этом смысле, и ЕС, и Китай работают 
над тем, что Всемирный банк назвал «одной из 
главных определяющих черт XXI века», а именно 
над реинтеграцией евразийского континента. 
Хотя BRI был запущен как серия сухопутных ко-
ридоров через Евразию, важною частью проекта, 
реализующего торговые поставки между Китаем 
и странами Евросоюза, является создание мор-
ских и воздушных транспортных связей, ведь 
более чем 90 % европейско-китайской торговли 
осуществляется по морю или воздуху. Инвести-
ции Китая в железнодорожную и портовую ин-
фраструктуру ЕC, безусловно, влияют на торго-
вые отношения между Китаем и Европой, по-
скольку снижают транспортные издержки и уве-
личивают объемы торговли. Европейские эконо-
мисты подсчитали, что десятипроцентное со-
кращение воздушных и морских издержек увели-
чивает торговлю на 5,5 % и 1 %, соответственно 
[3]. 

Морской маршрут является наиболее актуаль-
ной составляющей грузоперевозок в китайско-
европейской торговле как по объему, так и по 
стоимости (еще в 2016 году он составил 93% и 
61%, соответственно), что в конечном итоге 
укрепит статус Средиземноморья и Южной Ев-
ропы как конечной точки маршрута. Предполага-
ется, что главными европейскими портами 
«Морского Шелкового пути XXI века» станут 
Афины (Греция) и Венеция (Италия) [3]. 

Определенную роль в торгово-экономическом 
сотрудничестве КНР и стран ЕС играет инициа-
тива «17+1» (с 2012 по 2019 гг., т.е. до при со-
единения Греции – 16+1), объединяющая членов 
ЕС и претендующих на вступление в эту органи-
зацию страны Юго-Восточной и Восточной Евро-
пы. 

Так как Европа особое место в логистической, 
промышленной и производственно-сбыточной 
цепях поставок, двадцать три государства Евро-
союза, включая страны, входящие в инициативу 
17+1, подписали с Китаем различные меморан-
думы о расширении сотрудничества. Например, 
подписан меморандум о сотрудничестве между 
немецким конгломератом Siemens и китайской 
железнодорожной корпорацией CRRC, а также 
меморандум о финансовых инвестициях между 
Нидерландами и Китаем. Можно сказать, что 
многие страны ЕС заинтересованы в инициативе 
BRI, что со временем приведет к расширению 
сотрудничества между ними и КНР в различных 
областях и, прежде всего, в экономике и торгов-
ле. Но, тем не менее, не все страны ЕС подпи-
сали соглашения об экономическом сотрудниче-
стве с Китаем. По этой причине правительство 
Пекина сосредоточилось на поиске союзников, 
поддерживающих BRI. К таким союзникам отно-
сятся страны, недовольные процессом интегра-
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ции в ЕС, например, Венгрия, которая стала 
первым государством-членом ЕС, подписавшим 
меморандум об экономическом сотрудничестве с 
Китаем. Ее примеру последовали Польша и Че-
хия. Среди южных и средиземноморских стран-
членов ЕС главным сторонником BRI является 
Греция, которая еще в 2017 году встала на путь 
торгово-экономического сотрудничества с Кита-
ем, подписав с этой азиатской страной мемо-
рандум о взаимодействии.  

23 марта 2019 года произошло событие, которое 
изменило баланс сил в пользу сторонников BRI 
от ЕС: был подписан меморандум об экономиче-
ском взаимодействии между Италией и Китаем, 
в результате чего, Италия стала первой страной 
G7, официально присоединившейся к BRI, со-
здав тем самым некоторый «раскол» внутри ЕС, 
где существует сильная оппозиция BRI в лице 
Франции и Германии. Как видим, позиция госу-
дарств-членов ЕС в отношении BRI четыре года 
назад была далеко не однородна: в то время как 
одни государства-члены ЕС отказались участво-
вать в инициативе, другие с энтузиазмом присо-
единились к ней. 

Но поскольку экономика Китая стала первой из 
экономик крупнейших стран мира, которая пока-
зала рост в сложных геополитических условиях, 
то руководство большинства стран-членов ЕС 
стало смотреть на китайско-европейское сотруд-
ничество с оптимизмом. 

В 2020 году немецкие экономисты отметили 
большую зависимость стран Евросоюза от ки-
тайского экспорта. Речь шла, прежде всего, о 
поставках медицинской техники, химических ве-
ществ, электроники и других категориях товаров 
(всего 103 номинации), без которых ЕС не может 
обойтись [1]. 

На совместном Саммите Китая и стран Цен-
тральной и Восточной Европы, который состоял-
ся 09 февраля 2021 года в формате видеокон-
ференции, Си Цзиньпин отметил, что Китай со-
бирается расширять зоны сотрудничества с ев-
ропейскими странами, подчеркнув, что товаро-
оборот между КНР и странами ЦВЕ вырос почти 
на 85 % и что на данный период времени по же-
лезнодорожным маршрутам Китай-Европа было 
отправлено свыше 30 тысяч грузовых составов 
[2]. 

Глава КНР также отметил, что в ходе сотрудни-
чества Китая и стран Центральной и Восточной 
Европы сформировались принципы принятия 
совместных решений путем консультаций, полу-
чения выгоды всеми партнерами по сотрудниче-
ству, совместного развития в открытой и инклю-
зивной атмосфере и достижения дальнейшего 
роста за счет развития инноваций [2]. Он при-
звал стороны воспользоваться проведением 
Года зеленого развития и охраны окружающей 
среды Китая и стран Центральной и Восточной 
Европы для углубления сотрудничества в таких 

сферах, как «зеленая» экономика и чистая энер-
гетика.  

Си Цзиньпин высоко оценил прогресс, достигну-
тый Китаем и странами Центральной и Восточ-
ной Европы в рамках инициативы «Один пояс и 
один путь», отметив, что Центральная и Восточ-
ная Европа стала первым регионом, где все 
страны подписали соглашения о сотрудниче-
стве. Он констатировал, что в ближайшие пять 
лет Китай намерен увеличить импорт из стран 
Центральной и Восточной Европы товары до 
более 170 млрд долларов, стремясь удвоить 
экспорт сельскохозяйственной продукции и уве-
личить наполовину двустороннюю торговлю 
сельскохозяйственной продукцией, что, с одной 
стороны, создаст огромные возможности для 
выхода на китайский рынок производителей 
стран Центральной и Восточной Европы, а с дру-
гой, предоставит китайским потребителям боль-
шой выбор европейских товаров [2]. 

На этом Саммите, в целях содействия устойчи-
вому и стабильному развитию сотрудничества 
между Китаем и странами Центральной и Во-
сточной Европы, стороны разработали Пекин-
ский план мероприятий. Как отметил экс-министр 
финансов Польши Г. Колодко, он с полным оп-
тимизмом смотрит на перспективы развития со-
трудничества Китая со странами Центральной и 
Восточной Европы [2]. 

Однако по утверждению экономистов, в 2023 
году товарооборот Китая с Евросоюзом немного 
снизился, составив $ 782,9 млрд: экспорт в стра-
ны сообщества составил $ 500 млрд (–10 %), а 
импорт из ЕС – $ 281,7 млрд (–0,9 %) [4]. По 
мнению российских экспертов, спрос на китай-
ские товары ограничивается замедлением за-
падных экономик на фоне высоких ставок. Рос-
сийские экономисты считают, что сокращение 
товарооборота с ЕС – долговременный фактор, 
на который оказывает влияние и кризис в Герма-
нии, и ужесточение экономической политики со 
стороны западных стран, и ценовые колебания 
на мировых рынках, и усилия Китая по импорто-
замещению из-за угроз санкций, и торговая вой-
на Китая с США, длящаяся еще с эпохи прези-
дентства Д. Трампа [4]. 

Заключение. Торгово-экономические отношения 
КНР со странами Евросоюза далеко нестабиль-
ны и зависят от геополитических факторов. В 
2023 году страны ЦВЕ начали настаивать на 
экономической поддержке ЕС и его расширении 
в регионе в ущерб китайскому экономическому 
сотрудничеству, что сводит к минимуму эконо-
мическое сотрудничество этих государств с Ки-
таем в рамках проектов BRI и экономического 
участия по схеме 17+1. Несмотря на то, что Ки-
тай готов продолжать сотрудничество с ЕС, 
страны ЦВЕ не хотят участвовать в ослаблении 
Брюсселя. И именно поэтому китайско-
европейское экономическое сотрудничество не 
ускоряется.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ:  

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕАЛИИ 
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Аннотация. Целью исследования является анализ степени развития и активности рынка 

нематериальных активов (НМА) в разрезе российских и международных реалий. Анализ рос-
сийского рынка производился в обобщенной форме, в рамках международного использовалось 
подразделение на развитые и развивающиеся экономики. В процессе исследования авторами 
использовались такие методы, как синтез и анализ. Авторами был проведен анализ следующих 
показателей развития и активности российского рынка нематериальных активов на основе дан-
ных, публикуемых Росстатом: доля инвестиций в нематериальные активы в совокупных инве-
стициях в основной капитал, доля затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, отраслевые показатели долей инновационного производства, отрас-
левая динамика спроса на технологические достижения, ПО и новые технологии. Последующий 
анализ зарубежных показателей развития рынка нематериальных активов и их сопоставление с 
российскими значениями происходил на базисе показателей, публикуемых Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности. В рамках полученных результатов, в целом, выявле-
на неоднородная картина развития и динамики российского рынка НМА на рассмотренных пе-
риодах исследования. Выявлен существенный прирост динамики спроса на объекты интеллек-
туальной собственности на периоде 2021–2022 годов. Отмечен отрицательный долгосрочный 
тренд в затратах на НИОКР, при этом описано одно из следствий данного спада – расширение 
технологического и научного импорта. Среди выводов по анализу в развитых и развивающихся 
странах и их последующего сопоставления с российскими реалиями следует выделить отста-
вание развивающихся стран от развитых по степени развития рынка НМА с одновременно 
наблюдаемым опережением их показателей развития реалий российского рынка. 

Ключевые слова: макроэкономика, нематериальные активы, анализ рынка нематери-
альных активов, российские и международные реалии рынка нематериальных активов. 

 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INTANGIBLE ASSETS MARKET:  

RUSSIAN AND FOREIGN REALITIES 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the level of development and activity of the in-

tangible assets (IA) market in the context of Russian and international realities. The analysis of the 
Russian market was carried out in a generalized form, while the international market was divided into 
developed and developing countries. During the research the authors used such methods as synthe-
sis and analysis. In the course of the research the following indicators of the development and activity 
of the Russian market of intangible assets were analyzed on the basis of the data published by 
Rosstat: the share of investments in intangible assets in the total investments in fixed assets, the 
share of expenditures on research and development, sectoral indicators of the share of innovative 
production, sectoral dynamics of the demand for technological achievements, software and new tech-
nologies. The subsequent analysis of foreign indicators of the development of the market of intangible 
assets and their comparison with Russian values was based on the indicators published by the World 
Intellectual Property Organisation. Within the framework of the obtained results, a heterogeneous pic-
ture of the development and dynamics of the Russian market of intangible assets in the considered 
periods of the research was revealed in general. A significant increase in the dynamics of demand for 
intellectual property objects in 2021–2022 was revealed. A negative long-term trend in R&D expendi-
tures was revealed, and one of the consequences of this decline – the expansion of technological and 
scientific imports – was described. Among the conclusions of the analysis in developed and develop-
ing countries and their subsequent comparison with the Russian realities it should be noted that de-
veloping countries lag behind developed countries in the degree of development of the NMA market 
with simultaneously observed outperformance of their indicators of development of the Russian mar-
ket realities. 
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Введение. 

Нематериальные активы являются одним из ос-
новополагающих элементов цифровизации и 
интенсификации производственных процессов 
экономических агентов в современном экономи-
ческом пространстве, в связи с чем, наблюдает-
ся расширение глобального тренда по увеличе-
нию степени проникновения нематериальных 
активов в экономику.  

Согласно данных Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), гло-
бальная стоимость идентифицированных нема-
териальных активов увеличилась за период с 

1996 по 2023 годы с 5 до 62 триллионов долла-
ров США, при этом значительная доля прироста 
на данном временном интервале приходилась 
на последние 15 лет [1].  

Следует отметить, что на глобальном уровне 
также происходит существенное изменение в 
пропорции между инвестициями в нематериаль-
ные и материальные активы. Согласно исследо-
ванию McKinsey Global Institute, опубликованном 
в 2021 году, за период с 1995 по 2019 годы вы-
явлен рост в 29 % доли инвестиций в нематери-
альные активы, доля инвестиций в материаль-
ные активы сократилась на 13 % [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение уровня инвестиций  
по элементам основного капитала за период с 1995 по 2019 год [2] 

 
При рассмотрении ситуации в российской эконо-
мике вырисовывается обратная картина, выра-
жающаяся в существенном отставании объема и 
общей степени развития рынка нематериальных 
активов по сравнению с развитыми и развиваю-
щимися странами.  

Одним из немногих исследований, обозреваю-
щих состояние российского рынка НМА в относи-
тельно близкой ретроспективе, является иссле-
дование Н.З. Мазур – патентной поверенной РФ 
и ЕАПО (Евразийское Патентное Ведомство). В 
рамках исследования описывается наличие су-
щественного спрэда между показателями доли 
величины НМА в валюте баланса по крупнейшим 
компаниям отрасли в России и за рубежом по 
состоянию на 2021 год [3]: 

–  Авиационная отрасль – 3 % – спрэд в пользу 
международных компаний. 

–  Медиа – 20 % – спрэд в пользу международ-
ных компаний; 

–  Научные исследования – 17 % – спрэд в 
пользу международных компаний. 

–  Медицина – 28 % – спрэд в пользу междуна-
родных компаний. 

В прочих, не рассмотренных выше отраслях, 
наблюдается идентичное отставание. В общем 
виде, Н.З. Мазур описывает ситуацию на рос-
сийском рынке НМА как «глобальную недооценку 
в условиях отставания от международных 
стран» [3].  

Актуальность данного исследования связана с 
отсутствием достаточного числа публикаций по 
аналогичной тематике, связанных с анализом 
степени развития российского рынка нематери-
альных активов в условиях возросших экзоген-
ных рисков в пост-санкционной экономике, а 
также исследований, сопоставляющих отече-
ственный уровень развития с зарубежным. 

Научная новизна исследования связана с рас-
смотрением и включением в процесс анализа 
специфических параметров российского и зару-
бежного рынка нематериальных активов, не за-
трагиваемых в предыдущих работах. 

Целью исследования является проведение ана-
лиза параметров активности и развития рынка 
нематериальных активов в России и за рубежом. 

Задачами исследования являются: 

–  изучение и анализ статистических материа-
лов по активности и развитию российского рынка 
НМА; 
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–  изучение и анализ статистических материа-
лов по активности и развитию рынка НМА зару-
бежом; 

–  проведение сравнительного анализа по со-
стоянию российского и зарубежного рынка НМА 

Методы. 

В рамках проведенного исследования использо-
вались методы анализа и синтеза для формули-
рования и обоснования выводов по состоянию и 
динамике российского и зарубежного рынка 
НМА. Зарубежный рынок декомпозировался для 
целей дополнительной детализации на развитый 
и развивающийся. В выборку по развитым стра-
нам были включены США, Великобритания, 
Швеция и Германия, среди развивающихся – 
ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. 

Сбор данных для проведения количественного 
анализа по российскому и зарубежному рынку 
производился на основе следующих информа-
ционных источников: 

–  Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат) [4]. 

–  Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) [5]. 

В совокупности, использование данных методов 
в процессе исследования позволило комплекс-
ным образом оценить состояние рынка НМА в 
России и зарубежом. 

Результаты. 

Первой ступенью в комплексном анализе рос-
сийского рынка НМА выступает исследование 
показателя долей по направлениям инвестиро-
вания российских компаний во внеоборотные 
активы в динамике. В качестве горизонта иссле-
дования отобран период с 2017 по 2023 годы. 
Данный показатель позволяет сопоставить уро-
вень инвестиций в НМА с инвестициями в мате-
риальные активы.  

Таблица 1 

Доля направлений инвестирования в совокупных инвестициях в основной капитал  
по отраслям российской экономики (за период с 2017 по 2023 гг.) [4] 

 

В % выражении 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Здания и сооружения 57 55 53 52 50 54 52 
Машины и оборудование 34 35 37 37 40 35 35 
НМА 3 3 3 4 4 5 5 
Прочее 6 6 7 7 6 6 8 

 
Результаты анализа демонстрируют существен-
ное отставание российских компаний по уровню 
инвестирования в нематериальные активы по 
сравнению с международными показателями, 
рассчитываемых McKinsey Global Institute. В про-
центном соотношении разница превышает зна-
чение в 30 % [2].  

Следующим проанализированным показателем 
выступает отношение совокупных затрат на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) в % к ВВП, в 
рамках которого можно оценить уровень иннова-
ционного развития экономики и изменение сте-
пени ее интенсификации в динамике.  

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение доли затрат на НИОКР по российской экономике в % к ВВП  
(за период с 2010 по 2022 год) [4] 

 
В рамках проанализированного периода с 2010 
по 2022 годы, зафиксировано сокращение пока-

зателя на 0,19 п.п., при этом отрицательный 
тренд фиксируется в различные периоды. Дан-
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ный факт не позволяет полноценно оценить сте-
пени влияния на показатель расширения санк-
ционного давления в 2022 году, что переводит 
проблему в плоскость структурных особенностей 
российской экономики.  

Для оценки степени проникновения инновацион-
ных процессов в российские компании, основ-

ными источниками которых служат нематери-
альные активы [6], произведен расчет показате-
ля отраслевого инновационного развития на ба-
зисе суммарного количественного объема инно-
вационных товаров, работ и услуг, произведен-
ных организацией, описываемого и публикуемого 
Росстат [7]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля инновационного производства в разрезе отраслей российской экономики [4] 

 
В целом, по отобранным отраслям наблюдается 
относительная стабильность показателя в дина-
мике со значительным историческим лидерством 
отрасли научных исследований и разработок. 

Для отраслевого анализа уровня активности 
рынка нематериальных активов рассматривался 
показатель объема приобретенных технологиче-
ских решений, достижений и ПО российскими 
компаниями за период с 2017 по 2022 год. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение количественного объема новых технологий, технических достижений  
и программного обеспечения приобретаемых российскими предприятиями в отраслевом разрезе  

(за период с 2017 по 2022 гг.) [4] 

 
Данный график демонстрирует относительное 
изменение динамики спроса без привязки к ба-
зовому периоду. Полученные результаты анали-
за отражают неоднородный характер темпов 
прироста в рамках различных отраслей, с суще-
ственным их ускорением на периоде 2021–2022 гг. 
в отраслях «Промышленность» и «ИТ-технологии». 

В связи с тем, что данные по объему спроса на 
НМА объединяются Росстат в рамках двухгодич-
ного интервала, отсутствует возможность де-
тального анализа степени влияния на показа-
тель роста санкционного давления в 2022 году. 
Несмотря на это, часть аномального прироста 
следует связать с влиянием процесса «упре-
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ждающего накопления», заключающегося в вы-
нужденном росте спроса компаний на объекты 
интеллектуальной собственности. Подобная вы-
нужденность во многом связана с ожиданиями 
компаний включения в санкционный список и 
последующего ограничения возможности сохра-
нения контрагентский отношений с поставщика-
ми объектов интеллектуальной собственности. 

В условиях присутствия различий в публикуемых 
показателях объема и развития рынка НМА рос-
сийскими и международными статистическими 

агентствами, для целей проведения сравнитель-
ной характеристики анализировались следую-
щие показатели [5]: 

1. Доля НМА в совокупном объеме активов для 
крупнейших компаний по капитализации (IAIN). 

2. Глобальная ценность бренда для крупнейших 
компаний по капитализации в % к ВВП (BV). 

3. Расходы на программное обеспечение в % к 
ВВП (SE). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика показателей степени развития и активности рынка НМА  
по развитым и развивающимся странам (2022 г.) [5] 

 
Страна IAIN BV SE 

Развитые страны 
США 93 230 1 
Великобритания 91 169 0,6 
Швеция 86 206 0,5 
Германия 80 148 0,5 

Развивающиеся страны 
ОАЭ 64 132 0,3 
Турция 73 15 0,5 
Китай 78 111 0,3 
Бразилия 72 35 0,3 
Индия 75 75 0,2 
ЮАР 64 85 0,3 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика степени различий в показателях развития и активности рынка НМА  
по развитым и развивающимся странам (2022 г.) 

 

Показатель Сравнение развитых стран 
с развивающимися Значение 

IAIN 23 % % 
BV 149 % % от ВВП 
SE 105 % % от ВВП 

 
В рамках проведенного анализа средних значе-
ний по каждому из ключевых показателей, рас-
считываемых Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности, можно сделать однознач-
ный вывод по опережению уровня развития рынка 
нематериальных активов у развитых стран по 
сравнению с развивающимися. 

Для проведения сравнительной характеристики 
между российским и зарубежным рынком рас-
считано процентное соотношение отличий по 

каждому из показателей. Полученные результа-
ты показывают наличие отставания в развитии 
российского рынка нематериальных активов как 
по сравнению с развитыми странами, так и с 
развивающимися, что, в общем виде, подтвер-
ждает структурную проблему недооценки НМА в 
российской экономике, описанной Н.З. Мазур [3], 
а также отражает низкий уровень ее интенсифи-
кации и инновационности по сравнению с меж-
дународным уровнем. 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика степени развития и активности российского и зарубежного рынка НМА (2022 г.) 
 

Страна Уровень развития IAIN BV SE 
Россия Развивающаяся 56,70 47,00 0,30 
Степень отличия от развитых стран –35,20 % –75,03 % –53,85 % 

Степень отличия от развивающихся стран –20,18 % –37,78 % –5,26 % 
 
Обсуждение. 

Обсуждение полученных результатов по актив-
ности и проникновению нематериальных активов 
на внутренний рынок необходимо произвести 
обособленно в рамках показателей, используе-

мых в процессе анализа российской и междуна-
родных экономик.  

При анализе степени активности инвестирования 
в НМА российских компаний, с исторической точ-
ки зрения, вырисовывается картина сохранения 
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у российского рынка определенной ключевой 
особенности советской плановой экономики. 
Данная особенность заключаются в превалиро-
вании экстенсивных источников роста над ин-
тенсивными [8], где под интенсивными источни-
ками следует понимать вложения в нематери-
альные активы, под экстенсивными – обновле-
ние и расширение материальной базы компаний. 

Важным результатом анализа является опреде-
ление наличия негативного тренда в потенциале 
развития внутренней инновационной активности 
российской экономики в виде сокращения расхо-
дов на НИОКР. Основным следствием данного 
тренда может выступить сокращение общей ак-
тивности рынка нематериальных активов на 
уровне создания патентов и внедрения техноло-
гических, инновационных процессов в производ-
ство.  

В связи с этим, представляется возможным сде-
лать прогноз о расширении в ближайшее время 
процессов технологического и научного импорта, 
необходимого для дальнейшего процесса циф-
ровизации и интенсификации.  

Выявленный аномальный прирост в отраслевой 
активности на рынке нематериальных активов в 
отраслях «ИТ-технологии», «Промышленность» 
и «НИР» на интервале 2021–2022 годов отража-
ет потенциальные структурные изменения в 
процессах формирования спроса на объекты 
интеллектуальной собственности. Дальнейшие 
исследования данного показателя научным со-
обществом позволят оценить степень самостоя-
тельности структурных изменений, без привязки 
к сформулированному раннее процессу «упре-
ждающего накопления». 

Сопоставление показателей развития и активно-
сти российского и зарубежных рынков НМА под-
тверждает инновационное отставание России. 
Необходимо отметить, что отставание фиксиру-
ется не только по сравнению с развитыми стра-
нами, но и развивающимися, фактически отра-
жая значительную узость российского рынка 
объектов интеллектуальной собственности, в 

условиях сохранения значительного потенциала 
роста.  

Заключение. 

В рамках подведения итогов исследования 
необходимо отметить, что в российской эконо-
мике сохраняется проблемная ситуация на рын-
ке нематериальных активов, заключающаяся в 
отставании от международных показателей и 
трендов. Основные причины такого отставания 
достаточно детально описаны в работе У.В. Асец-
кой и С.А. Халетской [9]: 

–  скудный и неоднозначный терминологический 
аппарат в нормативно-правовых актах; 

–  отсутствие необходимого уровня правового 
регулирования нематериальных активов; 

–  отсутствие единой государственной класси-
фикации нематериальных активов, необходимой 
для более корректного и удобного учета для 
компаний; 

–  сложности с определением стоимости нема-
териальных активов в условиях узости и истори-
ческой молодости российского рынка; 

–  сложности с правовой охраной нематериаль-
ных активов. 

Дополнительной проблемой является ретро-
спективная неоднородность и, как следствие, 
непредсказуемость многих показателей оценки 
степени развития и активности российского рын-
ка нематериальных активов в динамике.  

В подобных условиях и при такой широте про-
блем для российского экономического сообще-
ства существенно усложняется процесс поиска 
путей их решения, в связи с чем, требуется бо-
лее активное задействование в обсуждение раз-
личных вопросов, связанных с рынком немате-
риальных активов, профессионального сообще-
ства.  
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Киселкин С.А. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 
Аннотация. Актуальность темы управления бизнес-процессами обусловлена влиянием 

на операционную эффективность организации, тенденциями цифровизации и глобализации 
экономики, а также необходимостью интегрировать новейшие технологические решения и ин-
новации в деятельность предприятия. 

Цель: изучение концепции управления бизнес-процессами в контексте промышленного 
предприятия.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты. В статье проведен анализ концепции управления бизнес-процессами в кон-
тексте промышленных предприятий. Рассмотрены различные определения бизнес-процессов, 
предложенные экспертами в этой области, и проводит сравнительный анализ их преимуществ и 
недостатков. Даны практические примеры применения управления бизнес-процессами на раз-
личных предприятиях, показывая, как эффективное управление способствует повышению про-
изводительности, качества продукции и снижению затрат. Особое внимание уделено адаптации 
управления бизнес-процессами к специфике разных отраслей промышленности. Определена 
значимость управления бизнес-процессами как ключевого фактора успеха современных про-
мышленных предприятий в условиях быстро меняющейся экономической среды. 

Выводы. Сделан вывод о том, что управление бизнес-процессами продолжает разви-
ваться, интегрируя новые технологические инновации и методологии. Для промышленных 
предприятий это означает необходимость непрерывного совершенствования своих бизнес-
процессов, чтобы соответствовать требованиям современной экономической среды и оставать-
ся на переднем крае инновационных разработок.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, промышленные предприятия, управление, оптими-
зация, эффективность, анализ, качество, инновации, теория, практика, адаптация. 

 
CONCEPT OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  
IN THE CONTEXT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Sergey A. Kiselkin 

Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 
 
Abstract. The relevance of the topic of business process management is due to several influ-

ences on the operational efficiency of the organization, trends in digitalization and globalization of the 
economy, as well as the need to integrate the latest technological solutions and innovations into the 
activities of the enterprise. 

Object: the concept of business process management in the context of an industrial enterprise 
has been studied. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Findings. The article analyzes the concept of business process management in the context of 
industrial enterprises. Various definitions of business processes proposed by experts in this field are 
considered and a comparative analysis of their advantages and disadvantages is carried out. Practical 
examples of the application of business process management in various enterprises are given, show-
ing how effective management helps improve productivity, product quality and reduce costs. Particular 
attention is paid to adapting business process management to the specifics of different industries. The 
importance of business process management as a key factor in the success of modern industrial en-
terprises in a rapidly changing economic environment has been determined. 
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Conclusions. It is concluded that business process management continues to evolve, integrat-
ing new technological innovations and methodologies. For industrial enterprises, this means the need 
to continuously improve their business processes to meet the demands of the modern economic envi-
ronment and remain at the forefront of innovative developments. 

Keywords: business processes, industrial enterprises, management, optimization, efficiency, 
analysis, quality, innovation, theory, practice, adaptation. 
 
Введение. 

В современном мире управление бизнес-
процессами играет важную роль в успешном 
функционировании и развитии организаций. Это 
утверждение особенно актуально в условиях 
постоянно усиливающейся конкуренции и быстро 
меняющихся рыночных требований.  

Целью данной статьи является глубокий анализ 
различных подходов к определению бизнес-
процессов и управления ими. Такой анализ поз-
воляет оценить разнообразие подходов к управ-
лению бизнес-процессами и их влияние на эф-
фективность и конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий. Исследование базируется 
на анализе научных трудов и практических кей-
сов, что делает его актуальным для специали-
стов в области управления и экономики.  

Актуальность темы управления бизнес-
процессами обусловлена несколькими фактора-
ми:  

–  Во-первых, эффективное управление бизнес-
процессами напрямую влияет на операционную 
эффективность организации, что важно для 
устойчивого развития и достижения стратегиче-
ских целей [11]; 

–  Во-вторых, в условиях цифровизации и гло-
бализации экономики способность адаптиро-
ваться к меняющимся условиям рынка и потреб-
ностям клиентов становится критическим факто-
ром успеха [12]; 

–  В-третьих, управление бизнес-процессами 
позволяет интегрировать новейшие технологи-
ческие решения и инновации в деятельность 
предприятия, что способствует повышению кон-
курентоспособности и открытию новых возмож-
ностей для развития. 

Обсуждение. 

Для решения поставленной задачи необходимо 
рассмотреть разные подходы к определению 
термина «бизнес-процесс» и термина «управле-
ние бизнес-процессом». Рассматривая подходы 
к определению термина «бизнес-процессы», 
следует отметить несколько точек зрения, взаи-
модополняющих друг друга.  

Так, например В.В. Репин рассматривает бизнес-
процесс как несколько связанных работ или про-
цедур, в совокупности реализующих конкретную 
цель текущей деятельности компании в рамках 
существующей оргструктуры [1].  

По мнению Е.Г. Новоселовой, бизнес-процессы – 
это устойчивая, целенаправленная совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности (последо-
вательность работ), которая по определенной 
технологии преобразует входы (ресурсы) в вы-
ходы (продукты), представляющие ценность для 
клиента [2].  

Д.В. Пинаев дает следующее определение: биз-
нес-процессы – это последовательность дей-
ствий, направленная на получение заданного 
результата, ценного для организации [3].  

Е.В. Виноградова считает, что это повторяющее-
ся во времени множество внутренних операций 
(видов деятельности), потребляющих опреде-
ленные ресурсы и начинающихся с одного или 
более входов и, на выходе, заканчивающихся 
созданием продукции, необходимой клиенту [4].  

Наиболее полным является определение, 
сформулированное М. Хаммером, Д. Чампи, со-
гласно которому бизнес-процесс – это совокуп-
ность различных видов деятельности, в рамках 
которой «на входе» используются один или бо-
лее видов ресурсов, и в результате этой дея-
тельности «на выходе» создается продукт, пред-
ставляющий ценность для потребителя [5].  

Для анализа подходов к определению бизнес-
процессов, представленных вышеупомянутыми 
авторами, автор составил таблицу, в которой 
отражены преимущества и недостатки каждого 
из этих подходов (табл. 1). 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
каждый из методов обладает определенными 
преимуществами, обусловленными акцентом на 
конкретных аспектах бизнес-процессов либо 
учетом разных видов деятельности и ресурсов. 
Однако они также имеют недостатки, связанные 
с неполной детализацией или ограниченными 
перспективами на рассмотрение бизнес-
процессов.  

Таким образом существует необходимость раз-
работать новую формулировку, включающую в 
себя преимущества всех вышеописанных подхо-
дов. Так, бизнес-процесс – это динамичная, гиб-
кая совокупность последовательных и взаимо-
связанных действий в рамках организационной 
структуры, направленных на преобразование 
ресурсов в продукты или услуги, приносящие 
ценность как для организации, так и для ее кли-
ентов, характеризующийся способностью к адап-
тации под меняющиеся условия рынка и потреб-
ности клиентов, обеспечивая устойчивость и 
эффективность деятельности предприятия. 
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Таблица 1 

Сравнение подходов к определению термина «бизнес-процесс» 
 

Автор Преимущества Недостатки 
Репин В.В. Акцент на связанных работах и процедурах, 

формирующих бизнес-процесс 
Учет реальной деятельности компании в рам-
ках оргструктуры 

Отсутствие явного упора на результативность и 
ценность для клиента 
Недостаточное внимание к входным и выходным 
ресурсам 

Новоселова Е.Г. Подчеркивание устойчивости и целенаправ-
ленности процессов. 
Описание преобразования ресурсов в продук-
ты, ценные для клиента 

Не уделяется внимание временным рамкам про-
цессов. 
Недостаточное описание взаимодействия внутри 
организации 

Пинаев Д.В. Фокус на достижении конкретного, ценного 
для организации результата. 
Универсальность определения для разных 
типов бизнес-процессов 

Отсутствие упоминания о взаимосвязях между 
разными видами деятельности. 
Не рассматривается влияние на клиента 

Виноградова Е.В. Акцент на повторяемости и временных аспек-
тах бизнес-процессов. 
Учет использования ресурсов и необходимо-
сти продукции для клиента 

Недостаточно ясное определение конечного ре-
зультата деятельности. 
Ограниченное внимание к взаимодействию про-
цессов в рамках организации 

Хаммер М., 
Чампи Д. 

Интеграция различных видов деятельности в 
единую совокупность. 
Четкое разграничение входных ресурсов и 
ценного для потребителя продукта 

Может быть слишком обобщающим, упуская уни-
кальные особенности отдельных организаций. 
Недостаточно подробное описание процессов 
внутри компании 

 
Управление бизнес-процессами дает возмож-
ность управленцам определить свои процессы, 
организовать их выполнение, а также карди-
нально повысить качество, эффективность, 
настроив каждый процесс таким образом, чтобы 
его результаты приводили к достижению постав-
ленных бизнес-целей с помощью технологиче-
ской гибкости и интеграции. Эффективность и 
взаимосвязь бизнес-процессов достигается за 
счет грамотного управления. Управление биз-
нес-процессами – это часть управления эконо-
мической деятельностью на предприятии, кото-
рая с функциональной точки зрения заключается 
в осуществлении следующих функций [6]: 

–  планирование бизнес-процессов; 

–  организация бизнес-процессов; 

–  анализ бизнес-процессов; 

–  контроль бизнес-процессов; 

–  реинжениринг бизнес-процессов. 

Управление бизнес-процессами зародилось как 
концепция в управленческой науке и бизнес-
практике в начале XX века.  

Ранние работы в этой области фокусировались 
на рационализации труда и улучшении операци-
онной эффективности. Такие теоретики, как 
Фредерик Тейлор с его принципами научного 
управления, положили начало систематизации 
бизнес-процессов, акцентируя внимание на вре-
мени выполнения работы, стандартизации задач 
и отделении планирования от исполнения [7]. 

Результаты. В середине XX века концепция 
управления бизнес-процессами получила новое 
развитие. Это было связано с ростом сложности 
организационных структур и необходимостью 
интеграции различных функций предприятия. 

Управление бизнес-процессами начало вклю-
чать в себя не только улучшение отдельных 
операций, но и координацию работы между раз-
личными подразделениями, а также оптимиза-
цию процессов в целом. 

Несмотря на то, что основные концепции реин-
жиниринга и совершенствования бизнес-процессов 
ведут свою историю с конца 1980-х гг., управление 
бизнес-процессами (Business Process 
Management, BPM) долгое время воспринима-
лось как расширение управления потоками ра-
бот (Workflow Management, WFM), а затем – как 
часть ERP-систем (Enterprise resource planning), 
таких как SAP и Oracle (позже, и как часть про-
граммного обеспечения для интеграции и ин-
фраструктуры приложений, например, IBM 
WebSphere и Cordys Business Operations 
Platform). С появлением концепций качества, 
таких как Total Quality Management (TQM) и Lean 
Manufacturing, внимание к деталям и оптимиза-
ции процессов стало еще более важным. 

Современная эра диктует преимущество техно-
логий в управлении делами корпораций, где ин-
формационные системы, куда внедрено про-
граммное обеспечение для моделирования ре-
шений управленческого характера, облегчают и 
ускоряют выполнение повседневных задач. Они 
также обеспечивают проведение глубокого ана-
лиза, способствуя усовершенствованию произ-
водственных процедур. Подходы к аналитике, 
основанные на обработке обширных наборов 
данных, открывают невиданные ранее возмож-
ности для детального понимания бизнес-
процессов. Применение ИИ и алгоритмов ма-
шинного обучения заставляет процесс автомати-
зации сложных заданий стремительно разви-
ваться, чем обеспечиваются повышение эла-
стичности и адаптационные способности бизнес-
структур. 
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Управлением бизнес-процессами является мно-
гоаспектная деятельность, объединяющая ин-
формационный блок, содержащий автоматиза-
цию и моделирование самих процессов, и орга-
низационную составляющую, опирающуюся на 
унифицированные процедуры и основы повыше-
ния конкурентоспособности. Следует осуществ-
лять выбор методов, технологий и инструмен-
тальных средств, наиболее эффективных для 
усовершенствования бизнес-процессов в контек-
сте целей, деятельности и сектора фирмы, а 
также их последующую адаптацию к конкретным 
организационным особенностям. 

В современном деловом мире процессно-
ориентированные информационные системы 
часто применяются для надзора за ходом биз-
нес-процессов. Такие системы объединяют в 
себе различные технологии, оперативные про-
цедуры, функциональные возможности и ресур-
сы персонала, а также информационные масси-
вы и потоки данных. Интеграция инновационных 
методик в разработку и эксплуатацию этих ин-
формационных структур позволяет добиться 
гибкой перестройки бизнес-процессов. Подобный 
успех достигается посредством использования 
технологий на основе объектно-
ориентированной разработки, а также систем 
коллективной работы, поддерживающих процесс 
принятия решений, и управления знаниями. Од-
нако важно осознавать, что никакая система не 
способна прогнозировать внезапное появление 
конкурентов, изменения предпочтений клиентов 
и их лояльности, а также стратегические изме-
нения в самой организации. В связи с этим, 
необходимость в верном выборе методик и ин-
струментов для управления в целом и бизнес-
процессами в особенности остаётся крайне зна-
чимой. Ошибочные решения в этой сфере могут 
влечь за собой значительные финансовые утра-
ты, а также излишние затраты времени и труда. 

Управление на промышленных объектах выде-
ляется особыми характеристиками, среди кото-
рых краеугольным камнем является неукосни-
тельное стремление к пиковой эффективности в 
производстве и к оптимизации расходов различ-
ных ресурсов. Такой подход в управлении биз-
нес-процессами неизменно ведет к снижению 
затрат, повышению скорости производства и 
улучшению качества конечной продукции. В све-

те этого, ключевым моментом выступает не 
только интегрирование функций и подразделе-
ний в цельную структуру, но и важность беспе-
ребойной координации действий с непрерывным 
потоком информации. 

Можно найти убедительные примеры того, как на 
промышленных площадках позитивно себя про-
явили методы управления бизнес-процессами, 
приводя к заметным улучшениям. Так, повсе-
местное внедрение принципов «Линейного про-
изводства» и оптимизирующих мероприятий на 
конвейерах автозавода привело к сокращению 
времени на сборку автомобилей и снижению 
затрат на их производство [9]. В свою очередь, 
применение специализированных систем управ-
ления производственными операциями на одном 
из химических предприятий усилило контроль 
качественных параметров изделий и повысило 
стандарты безопасности процессов [10]. 

Анализ ситуации позволяет прийти к выводу о 
критической значимости контроля над бизнес-
процессами для достижения промышленными 
предприятиями успеха. Это управление, дей-
ствуя в качестве катализатора, способствует 
оптимизации операций на всех уровнях, что 
укрепляет целостность и гармонизацию дея-
тельности внутри организационной структуры. В 
свою очередь, эффективное ведение бизнес-
процессов становится залогом удачной адапта-
ции к колебаниям рынка, совершенствованию 
качества продуктов и услуг, приводя в конечном 
итоге к повышению удовлетворенности клиентов 
и усиленной конкурентной позиции компании. 

Заключение. 

Подводя итог, следует акцентировать внимание 
на том, что процесс управления бизнес-
деятельностью продолжает эволюционировать, 
всё больше интегрируясь с инновациями и мето-
дами, находящимися на передовой научно-
технического прогресса. Для организаций, функ-
ционирующих в промышленных отраслях, это 
означает постоянную задачу совершенствовать 
и адаптировать свои внутренние процедуры с 
целью соответствия условиям экономики, темпы 
изменений которой ускоряются, а также для со-
хранения и укрепления своих позиций в сфере 
передовых инновационных разработок. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ладушин Д.П. 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 
 
Аннотация. В условиях цифровой экономики промышленным предприятиям необходимо 

особое внимание уделять трансформации интегрированного планирования, поскольку оно яв-
ляется одним из наиболее важных факторов, определяющих не только успех деятельности все-
го предприятия, но и возможность продолжения его функционирования в конкурентной среде. В 
данной статье проанализирована научная литература по данной теме, определены и даны 
определения понятиям «интегрированное планирование» и «цифровая экономика». Кроме это-
го, в данной статье также рассматриваются основные аспекты трансформации интегрированно-
го планирования на промышленных предприятиях. Целью данной научной работы является 
обоснование необходимости в трансформации интегрированного планирования на промыш-
ленных предприятиях в условиях цифровой экономики. По результатам исследования показано, 
что функционирование промышленных предприятий в условиях цифровой экономики вынужда-
ет их проводить трансформацию своей системы интегрированного планирования.  

Ключевые слова: интегрированное планирование, цифровая экономика, трансформация 
интегрированного планирования, планирование на предприятиях, внутрифирменное планиро-
вание, план, система интегрированного планирования, трансформация планирования на пред-
приятиях.  

 
TRANSFORMATION OF INTEGRATED PLANNING  

IN INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Dmitrii P. Ladushin  
Dostoevsky Omsk State University 

 
Abstract. In the context of the digital economy, industrial enterprises need to pay special atten-

tion to the transformation of integrated planning, since it is one of the most important factors determin-
ing not only the success of the entire enterprise, but also the possibility of continuing its functioning in 
a competitive environment. This article analyzes the scientific literature on this topic, defines and de-
fines the concepts of «integrated planning» and «digital economy». In addition, this article also dis-
cusses the main aspects of the transformation of integrated planning in industrial enterprises. The 
purpose of this scientific work is to substantiate the need for the transformation of integrated planning 
in industrial enterprises in the digital economy. According to the results of the study, it is shown that 
the functioning of industrial enterprises in the digital economy forces them to transform their integrated 
planning system. 

Keywords: integrated planning, digital economy, transformation of integrated planning, enter-
prise planning, in-house planning, plan, integrated planning system, enterprise planning transfor-
mation. 
 
Введение. 

В связи с тем, что экономика в настоящее время 
развивается с использованием цифровых техно-
логий и, сама по себе, уже переходит в цифро-
вое пространство, то ее по праву можно считать 
цифровой.  

В настоящее время цифровая экономика пред-
ставляет собой неотъемлемую часть современ-
ной экономической системы и оказывает свое 
влияние на все сферы деятельности предприя-

тий. Особенно это касается промышленных 
предприятий, которые цифровая экономика ста-
вит перед необходимостью развиваться и, что 
самое главное, проводить трансформацию их 
интегрированного планирования.  

В условиях стремительно развивающихся техно-
логий и научно-технического прогресса, пред-
приятиям необходимо брать во внимание все 
достижения науки и техники для того, чтобы во-
время применять новые технологии и не остать-
ся в стороне в то время, когда их конкуренты уже 
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будут планировать свое развитие с учетом но-
вых технологий. 

Обсуждение. 

Интегрированное планирование – это одна из 
основополагающих функций на предприятии, 
которую предприятиям необходимо трансфор-
мировать в условиях наступления цифровой 
экономики, поскольку от правильно составлен-
ных планов зависит успех деятельности всего 
предприятия. 

Для начала постараемся определить, что же 
такое интегрированное планирование на пред-
приятии. 

Одни авторы интегрированное планирование на 
предприятии обычно рассматривают с точки 
зрения производственного планирования и под-
черкивают, что интегрированным производ-
ственным планированием следует считать про-
цесс планирования полного жизненного цикла 
продукта и учитывать совокупность всех внеш-
них и внутренних ресурсов предприятия [1]. 

Другие авторы описывают интегрированное 
внутрифирменное планирование как объедине-
ние всех видов планирования и всех процессов 
планирования на конкретном предприятии, кото-
рые согласованы между собой и действуют в 
совокупности, в результате чего определяются 
цели деятельности предприятия и наиболее оп-
тимальные пути их достижения [2]. 

Еще одна точка зрения, которая часто встреча-
ется в научных работах, представляет «интегри-
рованное планирование» как систему единовре-
менно действующих планов, объединенных для 
достижения максимальных результатов пред-
приятия. Также, делается акцент на том, что 
данная система планов направлена на опера-
тивное взаимодействие и реагирование измене-
ний конъюнктуры рынка, политической и соци-
альной обстановки вне предприятия, а также на 
изменения внутренней среды[3].  

Таким образом, в контексте данной работы под 
интегрированным планированием на предприя-
тии будем понимать процесс разработки, управ-
ления и регулирования операционных, тактиче-
ских и стратегических планов предприятия во 
всех его функциональных областях. Оно вклю-
чает в себя определение целей деятельности 
предприятия и его приоритетов, а также анализ 
его внешней и внутренней среды, разработку 
стратегии развития, планирование бюджета, 
определение ресурсов, управление рисками и 
контроль выполнения планов. 

Теперь стоит определить, что же такое «цифро-
вая экономика». Данное понятие в своих науч-
ных работах рассматривает большое количество 
различных авторов. Большинство вариаций 
определений данного понятия похожи между 
собой и отличаются только объемом, поэтому 
приведем несколько наиболее популярных. Так, 

одни авторы под цифровой экономикой понима-
ют экономику, которая характеризуется приме-
нением самых передовых технологий [4]. 

Другие авторы рассматривают цифровую эконо-
мику как экономику, в которой активно использу-
ются информационные и коммуникационные 
технологии в процессах производства и распре-
деления товаров и услуг [5]. 

Так, в контексте данной статьи, под цифровой 
экономикой мы понимаем экономику, основан-
ную на цифровых технологиях и включающую 
множество различных отраслей, таких как теле-
коммуникации, IT, финансы, электронную ком-
мерцию, искусственный интеллект и другие. 

Как было указано выше, цифровая экономика 
подразумевает появление и введение новых 
технологий, что, в свою очередь, способствует 
повышению производительности промышленно-
го предприятия и его эффективности, создавая 
новые возможности для экономического роста и 
внедрения инноваций.  

Использование новых технологий и трансфор-
мация планирования на предприятии с учетом 
аспектов цифровой экономики является пози-
тивным фактором для промышленных предприя-
тий. Применение инноваций может стать хоро-
шим фактором в развитии промышленного про-
изводства.  

Также, стоит отметить, что цифровая экономика 
дает возможность предприятиям улучшить свою 
работу, повысить производительность труда, 
увеличить выручку и прибыль, снизить издержки 
производства, создавать новые продукты и т.д.  

Деятельность промышленного предприятия в 
условиях цифровой экономики требует от пред-
приятия больше ресурсов, поскольку условия, в 
которых теперь работают предприятия значи-
тельно изменились и продолжают изменяться 
очень стремительно. 

В связи с тем, что стремительно развивающаяся 
экономика создает не только целый ряд новых 
возможностей, но и не меньшее количество но-
вых угроз, то любому промышленному предпри-
ятию жизненно-необходимо развиваться не ме-
нее быстрыми темпами, чем происходит разви-
тие экономики. 

Одной из наиболее важных областей деятельно-
сти любого промышленного предприятия, от ко-
торой зависит не только успех его деятельности, 
но и вообще вопрос выживания в условиях циф-
ровой экономики, является интегрированное 
планирование, благодаря которому предприятия 
могут поддерживать свое функционирование на 
необходимом уровне, развиваться и быть конку-
рентоспособными.  

Данную мысль также подтверждают исследова-
ния многих авторов, среди которых можно выде-
лить работы С.В. Амелина, Л.Н. Устиновой,                                      
Д.В. Круглова и других. 
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Рассмотрим более подробно, что вышеуказан-
ные авторы пишут про трансформацию интегри-
рованного планирования на предприятиях в 
условиях цифровой экономики. 

Так, С.В. Амелин в своих научных трудах указы-
вает на необходимость проведения трансфор-
мации планирования путем осуществления ре-
волюционных изменений бизнес-моделей при 
помощи использования цифровых платформ. 
Кроме этого, данный автор указывает, что глав-
ной целью проведения трансформации является 
увеличение объемов рынка и повышение конку-
рентоспособности продукции предприятия [6]. 

Л.Н. Устинова, в свою очередь пишет, что пред-
приятие в условиях цифровой экономики не мо-
жет обойтись без внедрения передовых произ-
водственных технологий. Она акцентирует вни-
мание на том, что планирование и управление 
на предприятии должно основываться на ис-
пользовании новых информационных технологий 
и высокотехнологичного оборудования [7]. 

Д.В. Круглов также указывает на необходимость 
использования инноваций и внедрения иннова-
ционных методов с целью повышения эффек-
тивности деятельности предприятия и его конку-
рентоспособности [8]. 

Результаты. Из вышесказанного следует, что 
трансформация интегрированного планирования 
на современном этапе развития экономики яв-
ляется одной из наиболее важных задач для 
предприятия, поскольку от качества планирова-
ния зависит качество производимой продукции, 
конкурентоспособность предприятия и успех его 
деятельности. 

Основными причинами необходимости транс-
формации интегрированного планирования на 
промышленных предприятиях в условиях циф-
ровой экономики является появление и развитие 
новых технологий, которые, с одной стороны, 
помогают предприятиям повышать эффектив-
ность работы, а с другой, могут создавать новые 
проблемы, если руководство предприятия будет 
игнорировать их использование. 

Заключение. 

Таким образом, на основании изложенного в 
данной научной статье, можно с уверенностью 
говорить о том, что вступление экономики в 
цифровую среду предзнаменовало начало зна-
чительных изменений во всех областях деятель-
ности промышленных предприятий. Это обу-
словлено стремительным развитием экономики 
и появлением новых технологий, что, в свою 
очередь, является причиной как обширного спис-
ка возможностей, так и череды новых рисков и 
проблем, которые могут возникать на каждом 
этапе деятельности предприятия. 

В связи с этим, у предприятий появляется ост-
рая необходимость в проведении трансформа-
ции интегрированного планирования, поскольку 
эта сфера деятельности предприятия является 
наиболее важной для его успешного функциони-
рования; и от успешно составленных планов 
зависит успех предприятия в будущем, его раз-
витие и вообще, сможет ли предприятие выжить 
в современном конкурентном мире.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ  
КАНАЛАМИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Новикова А.К. 

Донецкая академия управления и государственной службы 
 
Аннотация. Вследствие развития Четвертой промышленной революции, на фоне высо-

ких темпов глобализации и цифровизации, системы внутренних коммуникаций находятся под 
влиянием новых факторов и детерминант. Основными из них является эффект технологических 
изменений и переход к гибридной рабочей силе. Эти обстоятельства предопределяют необхо-
димость разработки новых, более действенных и эффективных инструментов управления ком-
муникациями и информационными каналами. 

Цель: рассмотрение особенностей управления коммуникациями и информационными ка-
налами современных предприятий сферы внешнеэкономической деятельности. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования. 

Результаты: рассмотрена важность построения эффективных внутренних коммуникаций, 
также описаны наиболее популярные каналы связи. Проведен анализ ключевых элементов 
коммуникационного процесса, что позволило в итоге формализовать его модель. Отмечены 
основные моменты, которые необходимо учитывать при составлении плана внутренних комму-
никаций. Сформулированы основные шаги разработки плана внутренних коммуникаций.  

Выводы: сделан вывод о том, что построение эффективной системы внутренних комму-
никаций, адаптивное и гибкое управление ею является критически важным для успешной рабо-
ты современных предприятий, особенно тех, которые работают на международных рынках. 
Предложено управление коммуникацией и информационными каналами на предприятиях осу-
ществлять с учетом модели коммуникационного процесса. Обоснована целесообразность и 
необходимость разработки плана внутренних коммуникаций.  

Ключевые слова: внутренние коммуникации, каналы, предприятие, сотрудники, сообще-
ние, план. 

 
MANAGEMENT OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION CHANNELS OF 

MODERN ENTERPRISES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
 

Anastasia K. Novikova 
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Abstract. Due to the development of the Fourth Industrial Revolution, against the background 

of high rates of globalization and digitalization, internal communication systems are influenced by new 
factors and determinants. The main ones are the effect of technological changes and the transition to 
a hybrid workforce. These circumstances determine the need to develop new, more effective and effi-
cient tools for managing communications and information channels. 

Purpose: to consider the specifics of managing communications and information channels of 
modern enterprises in the field of foreign economic activity. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results: the importance of building effective internal communications is considered, and the 
most popular communication channels are also described. The analysis of the key elements of the 
communication process was carried out, which eventually made it possible to formalize its model. The 
main points that need to be taken into account when drawing up an internal communications plan are 
noted. The main steps of developing an internal communications plan are formulated.  

Conclusions: it is concluded that the construction of an effective internal communications sys-
tem, adaptive and flexible management of it is critically important for the successful operation of mod-
ern enterprises, especially those operating in international markets. It is proposed to manage commu-
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nication and information channels at enterprises taking into account the model of the communication 
process. The expediency and necessity of developing an internal communications plan are substanti-
ated.  

Keywords: internal communications, channels, enterprise, employees, message, plan. 
 
Введение. 

Современный процесс информатизации ведет к 
формированию нового коммуникационного 
устройства жизни и профессиональной деятель-
ности общества в целом.  

В сегодняшней сложной и постоянно развиваю-
щейся деловой среде эффективная внутренняя 
коммуникация в системе менеджмента предпри-
ятия является одним из ключевых компонентов 
успеха. Необходимость использования коммуни-
кации в управлении возникает из высокого уров-
ня информационно-коммуникационной сложно-
сти задач, стоящих перед современными субъ-
ектами предпринимательской деятельности. 
Эффективные коммуникации позволяют сотруд-
никам лучше выполнять свои обязанности бла-
годаря высокой вовлеченности и хорошей ин-
формированности. Они играют ключевую роль в 
обеспечении бесперебойного потока информа-
ции, охватывают различные отделы и персонал 
на всех уровнях иерархии. Это, в свою очередь, 
способствует чувству единства, укрепляя корпо-
ративную культуру и повышая вовлеченность 
сотрудников.  

Успешная организация связи и диалога влияет 
на внутреннюю и внешнюю коммуникационную 
систему субъекта хозяйствования, оптимизируя 
процесс обмена информацией, уменьшая 
нагрузку на руководителей и создавая условия 
для принятия эффективных управленческих ре-
шений [1]. 

Выбор правильных каналов коммуникации игра-
ет важную роль в облегчении процесса обмена 
информацией. Сильная коммуникационная стра-
тегия и план способствуют непрерывности биз-
неса, обеспечивая передачу и закрепление пра-
вильных идей, что позволяет минимизировать 
беспокойство сотрудников, поднять моральный 
дух и удержать таланты. В тоже время, необхо-
димо отметить, что разработать стратегию внут-
ренних коммуникаций не просто. Она должна 
охватывать всех сотрудников, в идеале, в опти-
мальное время и с правильным сообщением и, 
конечно, содержать актуальный и запоминаю-
щийся контент. В тоже время, исследование кон-
салтинговой компании McKinsey показывает, что 
только 63 % сотрудников предприятий удовле-
творены предлагаемыми внутренними каналами 
коммуникаций. Более того, 43 % убеждены, что 
их руководство не инвестирует достаточно денег 
в коммуникационные технологии, они также жа-
луются на отсутствие персонализации и возмож-
ности сегментировать аудиторию [2]. 

Перед каждой организационной структурой, це-
лью которой является рост прибыльности дея-
тельности, расширение клиентской базы, удер-

жание сегмента и ниши рынка, встает вопрос 
необходимости налаживания и развития систе-
мы коммуникаций. Особую актуальность данная 
проблематика приобретает для предприятий, 
ведущих внешнеэкономическую деятельность, 
поскольку глобальная ситуация очень динамич-
на, международные рынки сегодня подвержены 
существенным колебаниям в силу экономиче-
ских и геополитических причин. Очевидно, что, 
работая в таких условиях, руководству предпри-
ятия важно иметь информационную структуру, 
которая позволяет системно подходить к ситуа-
ционному анализу, принимая во внимание тот 
факт, что управленческие решения должны учи-
тывать следующие требования: своевремен-
ность, полноту, возможность автоматизирован-
ной обработки и т.д. 

Таким образом, учитывая весомую роль внут-
ренних коммуникаций в обеспечении качествен-
ной работы современного предприятия сферы 
внешнеэкономической деятельности, анализ 
информационно-управленческих каналов и осо-
бенностей их эффективной организации являет-
ся актуальной темой исследования. 

В сфере менеджмента освещению теоретиче-
ских и методических основ коммуникации по-
священы работы Д.С. Климаковой, А.В. Ланской, 
В.М. Безродных, О.С. Медведевой, Charleen von 
Kolpinski, Devrim Murat Yazan, Luca Fraccascia, 
Peter Butler, Anita Hammer, Ashraf Al-Sukker, 
Donald Ross. 

Вопросам развития внутренних коммуникаций на 
предприятии и современных подходов к оценке их 
результативности уделяют свое внимание                             
Р.У. Исланова, У.А. Сакебай, М.Г. Клевцова,                    
А.А. Меднова, Н.В. Омельченко, Л.С. Скрипничен-
ко, Leif Christensen, Masahiro Hosoda, Sabina 
Baraković, Enida Cero, Nina Slamnik, Merima Oćuz. 

Анализ информационных каналов, необходимых 
для обеспечения коммуникационных процессов 
на предприятии, в своих трудах проводили такие 
ученые как Д.Н. Пантелеев, Е.А. Березина,                                     
Л.А. Баландина, Е.В. Ганина, Р.И. Полякова, 
Robert W. Sprague, Samuel F. Del Brocco, Richard 
Spitzer. 

Несмотря на весомый вклад исследователей в 
вопросы организации внутренних коммуникаций 
на предприятиях, на сегодняшний день отсут-
ствует комплексный подход к обобщению эф-
фективных направлений организации информа-
ционных каналов. Кроме того, необходимо об-
новление методических подходов и инструмен-
тария управления коммуникациями, учитывая 
стремительное развитие цифровых технологий и 
инноваций. 
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Таким образом, цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей управления коммуни-
кациями и информационными каналами совре-
менных предприятий сферы внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Результаты. 

Прежде всего, необходимо отметить, что внут-
ренние коммуникации – это процесс, в ходе ко-
торого информация проходит через все пред-
приятие от высшего руководства к сотрудникам 
либо наоборот, также информация может рас-
пространяться на горизонтальном уровне. Как 
правило, за распространение информации от 
руководства отвечают отдел кадров, секретари-
ат или же коммуникационный департамент [7].  

Коммуникации между сотрудниками обычно за-
висят от самих сотрудников. Существует до-
вольно много стилей внутренней коммуникации, 
которые могут существовать на предприятии. 
Однако главным результатом должно быть раз-
витие сотрудничества, прозрачности и обратной 
связи на рабочем месте. 

Информация и коммуникация тесно связаны 
между собой, поскольку именно коммуникация 
обеспечивает получение заинтересованными 
субъектами той или иной информации. И, в дан-
ном случае, ключевое значение имеет канал 
связи. По сути, канал связи – это средства, с 
помощью которых работники предприятия обме-
ниваются информацией и взаимодействуют со-
ответствующим образом [10]. Эти каналы могут 
принимать разные формы: от электронной почты 
до досок объявлений, информационных бюлле-
теней и внутренней коммуникационной плат-
формы – существует бесчисленное множество 
способов обмена информацией. Каждый канал 
служит разным целям и может быть предназна-
чен для охвата определенной целевой аудито-
рии внутри предприятия, в зависимости от плат-
формы, но, когда эти системы не организованы и 
не интегрированы должным образом, могут воз-
никнуть проблемы. В свою очередь, эффектив-
ные внутренние каналы связи, как синхронные, 
так и асинхронные, личные и цифровые, служат 
вертикальными и горизонтальными линиями 
взаимодействия, которые соединяют каждый 
уголок предприятия. Они способствуют сотруд-
ничеству и непрерывному рабочему процессу. 

В ходе управления коммуникациями и информа-
ционными каналами современных предприятий 
сферы внешнеэкономической деятельности 
необходимо сделать акцент на том, что не суще-
ствует единственно верного способа распро-
странения сообщений. Выбор канала и формата 
зависит от того, какое сообщение и кому необхо-
димо донести [4]. Например, более деликатная 
тема может быть поднята на общем собрании, 
где у сотрудников есть возможность задать во-
просы. А обычное объявление лучше всего пе-
редать в электронной рассылке. Согласно стати-
стике, три наиболее часто используемых канала 
передачи информации на предприятии – это 

объявления по электронной почте (94 %), кон-
ференции для всех сотрудников, организуемые 
для членов трудового коллектива (76 %), и ин-
формационные бюллетени, рассылаемые по 
электронной почте (65 %) [3]. 

Кратко охарактеризуем основные каналы комму-
никаций, которые могут использоваться на пред-
приятиях, занятых во внешнеэкономической дея-
тельности. 

1. Объявления по электронной почте. Элек-
тронная почта по-прежнему является основным 
каналом внутренней коммуникации. Несмотря на 
развитие социальных сетей и мгновенных сооб-
щений, электронная почта представляет собой 
стандарт для всех видов внешних и внутренних 
коммуникаций, как формальных, так и нефор-
мальных. Кроме того, укреплению позиций элек-
тронной почты способствовало появление кон-
структоров шаблонов, благодаря которым со-
здавать, отправлять и отслеживать аналитику 
электронных писем стало гораздо проще и зна-
чительно эффективнее. 

По данным Statista, в 2022 году в мире ежеднев-
но отправлялось и получалось 333 миллиарда 
рабочих электронных писем. По мнению экспер-
тов, к 2026 году эта цифра увеличится до 392,5 
миллиарда писем в день [8]. 

2. Электронные бюллетени. Они служат надеж-
ным каналом связи, позволяющим держать со-
трудников в курсе обновлений, происходящих на 
предприятии. Информационный бюллетень, вы-
ходящий раз в две недели или месяц, может 
включать в себя все, начиная от обновлений 
текущих проектов и заканчивая личными дости-
жениями отдельных работников. 

3. Очные или виртуальные конференции. Дан-
ный канал коммуникации позволяет взаимодей-
ствовать в режиме реального времени и поощ-
ряет открытый диалог, он стал особенно попу-
лярным в связи с ростом удаленной работы. Се-
годня этот формат развивается за счет интегра-
ции программного обеспечения для видеокон-
ференций, такого как Zoom или Microsoft Teams. 
Согласно опросу, проводимому Ernst&Young в 
150 компаниях Европы, мероприятия, в которых 
участвуют как все сотрудники, так и топ-
менеджеры, являются наиболее эффективными 
каналами внутренних коммуникаций, поскольку 
88% респондентов оценивают их как «очень эф-
фективные» или «достаточно эффективные» [7]. 

4. Мобильное приложение для персонала. Экс-
перты отмечают, что помимо того, что оно явля-
ется одним из самых надежных каналов комму-
никации, приложение для сотрудников может 
стать платформой для всех точек соприкоснове-
ния, таких как HR-процессы, управление знания-
ми и самообслуживание. Приложения предлага-
ют широкий спектр четко организованных фор-
матов, таких как централизованные новости, 
местные обновления или цифровые доски объ-
явлений. С помощью приложения сотрудники 
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могут отслеживать самые важные события, про-
исходящие на предприятии. И, что еще лучше 
для вовлеченности, они имеют возможность реа-
гировать, писать комментарии и обмениваться 
информацией с коллегами. 

5. Современный интранет. Данный коммуника-
ционный канал предоставляет сотрудникам пря-
мую точку входа в их повседневную работу. Из 
интрасети работник имеет возможность получить 
доступ к таким важным инструментам, как рабо-
чие места в режиме онлайн или базы знаний. 
Структура интранета может быть построена в 
соответствии с особенностями конкретного 
предприятия. В дополнение к высокому уровню 
взаимодействия и сервисным функциям интра-
нет также предлагает дополнительные преиму-
щества, обеспечивая доступ к знаниям и важной 
информации. Например, контрольные списки, 
обучающие материалы или ответы на часто за-
даваемые вопросы облегчают повседневную 
работу.  

Обсуждение.  

Для эффективного управления коммуникациями 
и информационными каналами современных 
предприятий сферы внешнеэкономической дея-
тельности необходимо четко идентифицировать 
ключевые элементы коммуникационного процес-
са, в состав которого входят: 

–  отправитель, то есть лицо, которое генериру-
ет или собирает и посылает информацию; 

–  сообщение, собственно информация, которая 
закодирована с помощью определенных знаков; 

–  средство передачи сведений, данных; 

–  получатель, то есть лицо, которому предна-
значена информация и которое интерпретирует 
ее в соответствии со своим тезаурусом. 

Перечисленные этапы схематически можно 
представить в виде модели коммуникационного 
процесса на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель коммуникационного процесса 

 
По мнению автора, эффективное управление 
внутренними коммуникациями и каналами связи 
предприятия внешнеэкономической деятельно-
сти должно учитывать специфику его работы, 
которая заключается в том, что сотрудники рас-
средоточены по разным местам и временным 
поясам и это соответственно накладывает свой 
отпечаток на выбор тех или иных средств связи. 
С учетом этих особенностей на предприятии 
необходимо составить план внутренних комму-
никаций, который служит стратегической дорож-
ной картой, вовлекая и мотивируя сотрудников 
делиться информацией. Он также будет способ-
ствовать сотрудничеству, прояснять задачи 
предприятия и включать в себя точные инициа-
тивы по достижению бизнес-целей [9]. 

При составлении плана внутренних коммуника-
ций необходимо принимать во внимание следу-
ющие ключевые моменты: 

–  размер предприятия: количество сотрудников 
позволит определить, какое количество каналов 
коммуникации необходимо использовать. Если 
число работников не превышает 50 человек, то 
достаточно будет двух каналов, если более 50, 

то необходим набор каналов, чтобы охватить 
всех; 

–  соотношение удаленных и местных сотруд-
ников: если на предприятии работает много уда-
ленных или гибридных сотрудников, то необхо-
димо убедиться, что каналы связи позволят от-
правлять и получать сообщения, где бы они ни 
находились. В данном случае вероятно необхо-
димо будет использовать несколько каналов связи, 
включая видеоконференции, чаты и группы в соци-
альных сетях, чтобы все были на связи [5]; 

–  тип информации, которой нужно поделиться: 
некоторые виды информации лучше подходят 
для определенных типов каналов. Например, 
если необходимо отправить обновления или 
важные объявления, лучшим вариантом может 
стать интранет или чат-приложение. Также, це-
лесообразно рассмотреть возможность разме-
щения этой информации в нескольких каналах, 
если она имеет важное значение для бизнеса. 
Если стоит задача делиться более длинным кон-
тентом, например статьями или видеороликами, 
то лучше всего подойдет группа в социальных 
сетях или внутренний блог; 
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–  интересы и потребности сотрудников: для 
того, чтобы коммуникация была эффективной 
следует принимать во внимание потребности 
персонала при выборе основных каналов связи. 

Итак, в завершении, с учетом вышеизложенного, 
обозначим 5 шагов для создания успешного 
плана внутренних коммуникаций, который повы-
сит вовлеченность и общение сотрудников: 

1. Анализ текущих целей в области коммуника-
ций, что позволит построить лучший план внут-
ренних коммуникаций и определить правильные 
направления для информационной политики. 

2. Определение целевой аудитории - сюда вхо-
дят ключевые заинтересованные стороны, руко-
водство, администрация и рядовые сотрудники. 
Каждая из этих категорий должна быть учтена 
при разработке плана внутренних коммуникаций. 

3. Выбор каналов коммуникации. Для этого 
необходимо учитывать характер, цель и аудито-
рию коммуникаций и выбирать каналы, которые 
лучше всего им соответствуют. Также, необхо-
димо сбалансировать использование различных 
каналов, не перегружая и не сбивая сотрудников 
с толку слишком большим количеством сообще-
ний или противоречивыми сообщениями. 

4. Оценка результатов. Важно знать, насколько 
эффективными являются внутренние коммуни-
кации, собирая количественные и качественные 
данные. Инструменты аналитики помогут со-
брать количественную информацию – например, 
сколько человек просмотрело страницу интране-
та. Для получения качественных оценок можно 
проводить регулярный опрос сотрудников.  

5. Анализ. На основании полученных результа-
тов необходимо регулярно пересматривать 
стратегический план, это нужно для того, чтобы 
оценить, какая часть плана работает, а какая 
нуждается в улучшении. 

Заключение.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы. Построение эффективной 
системы внутренних коммуникаций, адаптивное 
и гибкое управление ею является критически 
важным для успешной работы современных 
предприятий, особенно тех, которые работают 
на международных рынках. Определение ауди-
тории, оценка ее потребностей, оценка ресурсов, 
анализ ограничений и сильных сторон – все это 
является ключом к разработке надежной страте-
гии каналов внутренних коммуникаций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОГРАММ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Оттева И.В. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. Проблема продвижения программ дополнительного профессионального об-

разования в современных высших учебных заведениях, вызвана изменениями в сфере знаний 
и быстрым развитием технологий, которые требуют постоянного обновления профессиональ-
ных навыков и особенностью функционирования самих учебных заведений. Актуальность рабо-
ты обусловлена отсутствием достаточного научного, методического и практического материала 
относительно проблем, с которыми сталкиваются учебные заведения, включают недостаток 
информации о предлагаемых образовательных продуктах, низкую мотивацию студентов и пер-
сонала, а также сложности совмещения обучения с основной деятельностью. Методы: анализ, 
синтез, дедукция и систематизации научных источников по проблеме исследования. Результа-
ты. Для решения их решения предлагается использовать синергетический эффект от внедре-
ния и использования различных инструментов продвижения программ ДПО т.к. цифровые тех-
нологии и онлайн-ресурсы, создавать мотивационные программы, устанавливать партнерские 
связи с работодателями и профессиональными сообществами. 

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный продукт, продвиже-
ния программ, дополнительные профессиональные программы. 

 
STRATEGIC APPROACH TO THE PROMOTION  

OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS  
IN THE CONTEXT OF MODERN UNIVERSITY 

 
Irina V. Otteva 

Pacific National University 
 
Abstract. The problem of promoting programs of additional professional education in modern 

higher educational institutions is caused by changes in the field of knowledge and the rapid develop-
ment of technology, which require constant updating of professional skills and the peculiarities of the 
functioning of the educational institutions themselves. The relevance of the work is due to the lack of 
sufficient scientific, methodological and practical material regarding the problems faced by educational 
institutions, including a lack of information about the educational products offered, low motivation of 
students and staff, as well as the difficulty of combining training with their main activities. Methods: 
analysis, synthesis, deduction and systematization of scientific sources on the research problem. Re-
sults. To solve these problems, the author proposes to use the synergistic effect from the introduction 
and use of various tools for promoting additional education programs because digital technologies and 
online resources, create motivational programs, establish partnerships with employers and profes-
sional communities. 

Keywords: additional education, educational product, program promotion, additional profes-
sional programs. 
 
Введение. В современном мире, где темпы тех-
нологического прогресса неумолимо ускоряются, 
непрерывное образование становится необхо-
димостью для специалистов всех отраслей. Тен-
денции развития экономики и образования, 
ускоряющееся развитие информационных тех-
нологий, жизнь в быстроизменяющихся услови-
ях, значительное расширение форм, способов и 
форматов получения знаний и навыков задает 
определённый вектор развития основного до-
полнительного образования. 

В этом контексте, вузы играют ключевую роль, 
предлагая программы дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), которые позво-
ляют выпускникам оставаться конкурентоспо-
собными на рынке труда [1]. 

Продвижение данных программ – задача слож-
ная, но крайне важная и является неотъемлемой 
частью работы любого предприятия не зависимо 
от форм собственности и видов детальности, 
помогающей привлечь внимание потенциальных 
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клиентов и повысить узнаваемость бренда. Су-
ществует множество различных видов и форм 
продвижения, включая рекламу, PR, прямой 
маркетинг, событийный маркетинг, контент-
маркетинг и множество других в т.ч. инноваци-
онных видов маркетинговых коммуникаций. Каж-
дый из этих методов имеет свои особенности и 
преимущества, и успешная стратегия продвиже-
ния обычно включает в себя комплексное ис-
пользование нескольких подходов, адаптиро-
ванных под целевую аудиторию и особенности 
товара или услуги. 

Продвижение дополнительных профессиональ-
ных программ имеет свои особенности и требует 
особого подход. Важно создать целевую страте-
гию продвижения, которая бы включала в себя 
точно определенные цели, аудиторию и каналы 
коммуникации. Дополнительные профессио-
нальные программы как правило ориентированы 
на уже работающих специалистов или тех, кто 
стремится повысить свой профессиональный 
уровень, поэтому необходимо понимать их по-
требности и мотивацию. Кроме того, важно учи-
тывать особенности образовательного процесса 
и акцентировать внимание на практической цен-
ности программы для участников. 

Другим важным аспектом является правильный 
выбор коммуникационных каналов. Поскольку 
аудитория дополнительных профессиональных 
программ зачастую уже занятыми людьми, целе-
вой контакт может быть ограничен. Поэтому эф-
фективное продвижение таких программ требует 
умения использовать целенаправленные комму-
никационные инструменты, такие как email-
рассылки, социальные сети, профессиональные 
платформы, вебинары и другие форматы, кото-
рые позволяют донести информацию до аудито-
рии и привлечь их внимание к программе. 

Обсуждение. Результаты. Сегодняшний потре-
битель образовательных услуг стремится к по-
лучению знаний «здесь и сейчас». В ответ на это 
требуется разработка гибких и модульных про-
грамм ДПО, которые можно адаптировать под 
индивидуальные запросы слушателей. Персона-
лизированный подход позволяет повысить заин-
тересованность слушателей и эффективность 
обучения, это связано с быстро меняющимися 
требованиями рынка труда и необходимостью 
обновления навыков и знаний. Гибкие образова-
тельные программы предоставляют возможность 
обучающимся выбирать только те модули, кото-
рые наиболее соответствуют их индивидуаль-
ным потребностям и интересам, что позволяет 
сохранить высокий уровень заинтересованности 
обучающихся, поскольку они имеют возможность 
изучать темы, которые действительно соответ-
ствуют их конкретным потребностям. Такая гиб-
кость обучения способствует улучшению моти-
вации и стимулирует активное участие обучаю-
щихся в процессе обучения. 

Одной из главных особенностей персонализиро-
ванного подхода в образовании является воз-

можность адаптации программы под индивиду-
альные запросы каждого слушателя. Это может 
включать в себя различные формы обучения, 
такие как онлайн-курсы, вебинары, интерактив-
ные задания и практические занятия, благодаря 
чему слушатели получают знания и навыки, 
наиболее необходимые для их сферы деятель-
ности или карьеры. Персонализация образова-
ния позволяет адаптировать курсы под конкрет-
ного слушателя, учитывая его уровень знаний, 
интересы и профессиональные потребности. Это 
может быть достигнуто путем предоставления 
выбора из различных модулей и тем, индивиду-
ального тьюторства или консультаций, а также 
возможности для самостоятельного изучения и 
практического применения полученных знаний. 

Когда учебный процесс адаптирован к потребно-
стям и интересам слушателей, они более замо-
тивированы на обучение, осознанное и активное 
усвоение материала, развитие критического 
мышления и успешное применение полученных 
знаний в практической деятельности. 

Интеграция цифровых технологий – ещё один 
ключевой момент продвижения ДПО. Организа-
ция онлайн-курсов, вебинаров, использование 
VR и AR для иммерсивного опыта делает про-
цесс обучения более доступным и интерактив-
ным. VR и AR технологии позволяют слушате-
лям погрузиться в виртуальное или дополненное 
пространство и взаимодействовать с ним, что 
особенно важно и полезно при обучении практи-
ческим навыкам или для создания симуляций 
сложных ситуаций, которые трудно воссоздать в 
реальной жизни. 

Организация онлайн-курсов и вебинаров дает 
возможность получать знания и навыки удален-
но, без необходимости посещения традиционных 
аудиторий. Это особенно актуально для людей, 
которые не могут посещать учебные занятия в 
определенное время или проживают в удален-
ных регионах. Онлайн-форматы позволяют 
учиться в своем собственном темпе, делая обу-
чение более гибким и индивидуализированным 
[5]. 

Мобильные приложения, предназначенные для 
образовательных целей, несут важную функцию 
обеспечения удобства и доступности обучения, 
позволяют слушателям получать доступ к мате-
риалам курсов в любое удобное время, что осо-
бенно актуально для занятых людей, которые 
получают возможность обучаться во время свое-
го рабочего дня, в пути или даже во время пере-
рывов. 

Цифровые технологии вносят значительный 
вклад в реализацию современных программ 
ДПО, делая обучение более интерактивным, 
гибким и эффективным. Их использование по-
вышает уровень удовлетворенности слушате-
лей, и способствует более глубокому усвоению 
материала и развитию практических навыков. 
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Интерактивные платформы и онлайн-курсы 
предлагают возможность для самостоятельного 
изучения материала, выполнения заданий и по-
лучения обратной связи в режиме реального 
времени, позволяют развивать навыки путем 
практического применения полученных знаний. 

Интеграция цифровых технологий и партнерство 
с бизнесом помогут обеспечить релевантность и 
эффективность образовательного процесса. 
Персонализация обучения и гибкий доступ к об-
разованию сделают его более доступным и эф-
фективным для слушателей. 

Важным направлением развития и продвижения 
ДПО является разработка программ в партнёр-
стве с представителями бизнеса, что позволяет 
формировать курсы, максимально соответству-
ющие текущим потребностям рынка труда. Ком-
пании заинтересованы в таких программах как 
способе повышения квалификации своих работ-
ников. 

Сотрудничество с бизнес-партнерами позволяет 
активно вовлекать представителей различных 
отраслей в процесс разработки и актуализации 
учебных программ. Они могут делиться своими 
знаниями, опытом и ожиданиями от курсов, что 
помогает более точно определить необходимые 
компетенции и навыки для рынка труда. Такое 
партнерство позволяет ориентироваться на те-
кущие требования и тенденции в отрасли, учи-
тывать быстро меняющиеся запросы рынка тру-
да и внедрять актуальные технологии и методы 
обучения, кроме того это позволяет выпускникам 
ДПО быть готовыми к современным вызовам и 
потребностям на рынке труда.  

Для компаний вовлечение их сотрудников в про-
цесс обучения через программы ДПО является 
важным инструментом повышения квалифика-
ции и развития персонала, позволяет компаниям 
сохранять конкурентоспособность, повышать 
эффективность работы и адаптироваться к из-
менениям в бизнес-среде. Они могут быть заин-
тересованы в индивидуально разработанных 
программ ДПО, которые будут точно соответ-
ствовать их потребностям и специфике деятель-
ности. 

Таким образом, разработка программ ДПО в 
партнерстве с представителями бизнеса являет-
ся важным шагом в обеспечении актуальности и 
успешности образования, позволяет формиро-
вать курсы, отвечающие требованиям рынка 
труда, и способствует развитию бизнеса и по-
вышению квалификации работников. 

Сотрудничество с организациями, установление 
контактов с их представителями, имеющими 
большое влияние и устойчивую репутацию от-
раслях и сферах деятельности предоставляя им 
преимущества и поддержку на протяжении всего 
сотрудничества даст возможность проведения 
совместных мероприятий, обмениваться экспер-
тизой и ресурсами, а также получать рекоменда-
ции для дальнейшего продвижения программ 

ДПО, при этом следует быть гибкими и готовыми 
адаптироваться к изменяющимся потребностям 
и ожиданиям партнеров. 

Партнерские отношения требуют особого внима-
ния и навыков разработки гибких образователь-
ных программ удовлетворяющих специфические, 
часто меняющиеся потребности, а также разра-
ботки различных программ лояльности, таких как 
предоставление эксклюзивного доступа к мате-
риалам, ресурсам, курсам, участие в различных 
бонусных программах. 

Создание коммуникативных платформ, таких как 
форумы, сообщества или онлайн-платформы, 
где можно общаться и делиться своими знания-
ми и практиками, опытом, идеями и информаци-
ей в сфере образования и повышения квалифи-
кации повысит лояльность и приверженность к 
образовательному учреждению через построе-
ние долгосрочных взаимовыгодных партнерских 
отношений и может трансформироваться в вза-
имовыгодный обмен опытом не только между 
образовательной организацией и бизнес-
партнёром, но и между самими партнерами. 

Чтобы информация о программах достигла по-
тенциальных слушателей, без активной марке-
тинговой деятельности не обойтись. Это может 
быть работа со СМИ, проведение открытых лек-
ций и семинаров для широкой аудитории, ис-
пользование социальных сетей для привлечения 
интереса к курсам ДПО [2,3]. 

Маркетинговые усилия являются важной частью 
продвижения программ ДПО. Установление 
партнерских связей с представителями СМИ, 
формирование рабочих отношений с журнали-
стами и поддержка публикаций в соответствую-
щих изданиях выполняют роль в формировании 
заинтересованности и привлечении внимания к 
программам повышения квалификации. 

Чтобы распространить информацию о курсах и 
их преимуществах необходимо разрабатывать 
пресс-релизы и информационные материалы, 
где подробно описываются цели и особенности 
обучения, квалификация преподавателей, а так-
же успехи слушателей, которые уже прошли про-
грамму. Распространение таких материалов поз-
волит потенциальным клиентам получить пол-
ную и точную информацию о предлагаемых вами 
курсах. 

Выбор качественных и уважаемых СМ, возмож-
ность участвовать в интервью и публикациях, где 
эксперты предоставляют свои знания и опыт, 
является тем инструментом, который позволит 
привлечь интерес широкой аудитории, подтвер-
дить свой авторитет и экспертность, вызвать 
доверие у потенциальных клиентов. 

Работа с журналистами и изданиями позволяет 
распространить информацию о курсах, подчерк-
нуть их преимущества и может включать прове-
дение пресс-конференций, организацию реклам-
ных кампаний или участие в образовательных 
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мероприятиях. Необходимо создать четкую 
стратегию сотрудничества с СМИ, определить 
цели и задачи, чтобы распределить ресурсы и 
достичь наилучших результатов. 

Онлайн-присутствие становится все более важ-
ным и использование возможностей социальных 
сетей и интернет-платформ, таких как блоги или 
форумы, для публикации материалов и взаимо-
действия с аудиторией, так же способствует 
привлечению внимания программам ДПО. В це-
лом, сотрудничество со СМИ является мощным 
инструментом маркетинга, позволит достичь ши-
рокой аудитории, привлечь интерес и повысить 
осведомленность о программах ДПО. 

Проведение бесплатных лекций и семинаров 
открывает возможность познакомить потенци-
альных слушателей с программами ДПО и могут 
привлечь внимание СМИ, создать узнаваемость 
программ и являются отличным способом при-
влечь новую аудиторию и познакомить ее с про-
граммой ДПО. При организации открытых лекций 
и семинаров важно выбрать интересные и акту-
альные темы, которые будут привлекать внима-
ние целевой аудитории, это может быть обзор-
ная лекция, где представятся основные темы и 
перспективы программы ДПО или более углуб-
ленные семинары, на которых будут представ-
лены конкретные навыки и методики. 

Социальные сети – мощный инструмент для 
привлечения внимания и создания сообщества 
вокруг программ ДПО. Создание страниц и групп 
в популярных социальных сетях, где публикуется 
информация о курсах, освещаются новости, 
анонсы предстоящих курсов, публикуются отзы-
вы от студентов, интересные статьи и исследо-
вания в той или иной области профессиональ-
ной деятельности поможет привлечь и удержать 
внимание целевой аудитории. 

Согласно современным исследованиям, исполь-
зование социальных медиа имеет важное значе-
ние для привлечения внимания потенциальной 
аудитории и успешного продвижения программ 
дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО). Благодаря возможности быстрого и 
массового распространения информации, соци-
альные сети предоставляют идеальную плат-
форму для достижения широкой аудитории и 
привлечения ее внимания к предлагаемым про-
граммам. 

Однако для эффективного использования соци-
альных медиа в продвижении программ ДПО, 
необходимо не только создание присутствия в 
различных социальных сетях, но и постоянный 
анализ и адаптация подходов. Важно учитывать, 
что социальные медиа-платформы постоянно 
развиваются и меняются, поэтому стратегии и 
тактики использования социальных медиа также 
должны быть гибкими и подвергаться регулярной 
переоценке. 

Для эффективного привлечения аудитории че-
рез социальные медиа, необходимо уделить 

внимание составлению привлекательного и ин-
формативного контента, который будет интере-
сен и полезен для потенциальных участников 
программ ДПО. Это может быть в виде публика-
ции актуальных статей, исследований, кейсов 
или проведения вебинаров и онлайн-
конференций. Важно также учесть особенности 
каждой социальной медиа-платформы и адапти-
ровать контент под них, чтобы обеспечить опти-
мальное взаимодействие с аудиторией. 

Помимо контента, активное взаимодействие с 
аудиторией является ключевым элементом 
успешного использования социальных медиа. 
Ответы на вопросы, комментарии и обратную 
связь со стороны участников помогают поддер-
живать диалог и укреплять взаимодействие с 
аудиторией, что способствует установлению 
доверия и укреплению бренда. 

И наконец, следует подчеркнуть, что использо-
вание социальных медиа является лишь одним 
из инструментов продвижения программ ДПО. 
Разнообразные маркетинговые стратегии, вклю-
чая традиционные средства массовой информа-
ции, сетевое маркетинговое взаимодействие и 
прямые коммуникации с потенциальными клиен-
тами, также могут быть важными дополнениями 
к использованию социальных медиа. 

Использование платных рекламных кампании 
повысит видимость программ ДПО, позволит 
достичь конкретных целевых групп и аудиторий, 
наиболее заинтересованных в обучении. Мони-
торинг результатов и анализ эффективности 
социальных медиа кампаний, изучение статисти-
ки по просмотрам, вовлеченности и конверсиям, 
даст возможность к оптимизации стратегии про-
движения и достижения наибольшего воздей-
ствия. 

Таким образом, для успешного привлечения 
аудитории и продвижения программ ДПО, ис-
пользование социальных медиа должно быть 
включено в общую стратегию маркетинга и под-
креплено контентом и взаимодействием, кото-
рые соответствуют интересам и потребностям 
целевой аудитории. 

Заключение. Для эффективного продвижения 
программ ДПО необходимо использовать синер-
гетический эффект от использования и внедре-
ния различных инструментов и методов продви-
жения, рассмотренных в данной статье, которые 
будут учитывать особенности целевой аудито-
рии и требования времени.  

Разработка адаптированных и модульных про-
грамм ДПО, учитывающих индивидуальные за-
просы слушателей и персонализированный под-
ход к обучению, использование современных 
информационных технологий, с одной стороны 
создаст удобный и конкурентоспособный кон-
тент, способствующий улучшению качества об-
разования и повышению интереса к обучению, а 
с другой позволит улучшить визуализацию свое-
го продукта сделает его узнаваемым и продава-
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емым. Взаимодействие с различными СМИ, ис-
пользование социальных медиа так же служит 
целям популяризации программ ДПО позволяя 
повысить их узнаваемость, экспертность, при-

влечет ещё больше внимания к предлагаемым 
возможностям, поможет передать ценность и 
преимущества обучения в рамках программы. 
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Аннотация. В современных постоянно изменяющихся условиях для устойчивого разви-

тия экономики Российской Федерации важно обеспечить технологическую независимость стра-
ны во всех сферах деятельности страны. Рекордный уровень безработицы в первом квартале 
2024 также свидетельствует о необходимости привлечения новых технологий и новых подходов 
к организации производственного процесса, оказания услуг и проведения работ. Сегодня раз-
витие сферы инноваций обеспечивает государству высокий уровень конкурентоспособности на 
рынке и способствует устойчивому экономическому развитию. Хозяйствующие субъекты, кор-
порации, регионы и целые государства все более ассоциируются с новыми знаниями, иннова-
циями, технологическим прогрессом. В данной статье проводится анализ некоторых показате-
лей, которые характеризуют текущее состояние национальной инновационной системы, трен-
дов и перспектив ее развития, а также осуществляется поиск тех факторов, что препятствуют 
инновационному развитию экономики России. 

Ключевые слова: сфера инноваций, национальная инновационная система. 
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Введение. В российских реалиях, в государстве 
богатом природными ресурсами, а соответ-
ственно промышленными предприятиями, инно-
вации играют крайне важную роль в обеспече-
нии устойчивого экономического развития госу-
дарства. Ряд экспертов считает, что низкая ак-
тивность в области разработки и внедрения ин-
новаций приводит к замедлению экономического 
роста страны. Целью данной работы выступает 
обзор некоторых показателей, оказывающих 
прямое воздействие на формирование нацио-
нальной инновационной системы России. 

Для обеспечения поддержки развития инноваций 
и инновационного процесса в рамках любой со-

циально-экономической системы – частного 
предприятия, государственного бюджетное 
учреждения, муниципальное образования, реги-
она, округа и страны в целом – важнейшим ас-
пектом выступает формирование соответствую-
щей инфраструктуры, которая позволит обеспе-
чить устойчивый, управляемый и регулярный 
выпуск знаний, актуальный стратегическим эко-
номическим, социальным и политическим целям 
Российского государства. Такая инфраструктура 
формируется из совокупности взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов: научных орга-
низаций и институтов, финансовых институтов, 
инвестиций, внедренческих, логистических и 
прочих предприятий в совокупности формирую-
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щих инновационную среду, способствующую 
благоприятному развитию инновационных тех-
нологий внутри государства и за его пределами. 
На государственном уровне такая среда называ-
ется «национальной инновационной системой», 
которая должна соответствовать требованиям 
системности, целостности, направленности на 
достижение определенных целей и задач, си-
стема должна быть способна к самоорганизации, 
самосовершенствованию и саморазвитию. 

К сожалению, российская национальная иннова-
ционная система далеко не во всем соответ-
ствует данным требованиям. Поэтому особенно 
актуальным становится исследование текущего 
состояния национальной инновационной систе-
мы, трендов и перспектив ее развития, а также 
поиска тех факторов, что препятствуют иннова-
ционному развитию экономики российского госу-
дарства. 

Обсуждение. В рамках данного исследования 
авторы обращаются к наиболее широко распро-
страненному определению, данному в Рекомен-
дациях ОЭСР и Евростата.  

Согласно определению, инновации связаны с 
процессом введения в употребление либо ново-
го продукта (товара или услуги), либо претер-
певшего значительное усовершенствование 
продукта. Это может быть, как товар или услуга, 
так и процесс.  

НИС – совокупность перечня субъектов и инсти-
тутов, которые занимаются фундаментальными 
и прикладными исследованиями, требующими 
или не требующими прикладного исследования, 
занимаются разработкой моделей, опытно-
конструкторских, промышленных образцов, за-
нимаются внедрением на практике в условиях 
производственного процесса, оказания услуги, 
проведения работы [5].  

Инновация создается от момента идеи о созда-
нии до использования готового продукта. Это 
экономическая система, требующая определен-
ных ресурсов, и ресурсы эти совершенно разно-
образны. Затем ресурсы комбинируются внутри 
системы и по итогу получаются определенные 
результаты. 

К сожалению, НИС, как и многие явления в со-
временной экономике, измерению поддается 
достаточно сложно. Однако можно предполо-
жить, что, если провести общее сравнение неко-
торых ключевых экономических показателей 
Российской Федерации, связанных с инноваци-
онной активностью, и ряда других государств, 
удастся получить некоторое общее представле-
ние о состоянии российской национальной инно-
вационной системы.  

Результаты. Для формулирования более пол-
ной картины, исследование начинается с рас-
смотрения с рейтинга стран по затратам на 
научно-исследовательские разработки [7]. Итак, 
Россия занимает в данном рейтинге десятую 
позицию, что не плохо, однако, суммарно полу-
ченный результат ощутимо меньше финансиро-
вания стран с ведущими экономиками мира.                                                      
40 млрд долл. России против почти 477 млрд 
долл. финансирования в США, почти 371 млрд 
долл. в Китае, значительно уступающему России 
по площади, Японии, Германии – суммы несопо-
ставимые [2].  

А теперь рассмотрим число занятых в НИОКР по 
странам мира по данным 2019 года (или бли-
жайшего года, за который имеются данные), 
представленное на рисунке 1. Согласно полу-
ченным результатам было выявлено, что Россия 
обладает высоким числом занятых в НИОКР, а 
именно 106 человек занятых в НИОКР на 10000 
человек населения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Численность персонала, занятого в НИОКР., в расчете на 10000 занятых  
в экономике по странам, 2019 (или ближайший год, за который имеются данные) [1] 

 
В сопоставлении с мировыми лидерами наблю-
дается следующее: наибольшее число занятых 
на Тайване, это 229 человек, более чем в 2 раза 
больше чем в России, далее 188 в Республике 
Корее, и завершает тройку лидеров Франция со 
161 занятым в НИОКР на 10000 населения.  

Таким образом, получилось наглядное пред-
ставление о том, почему по числу занятых в 
НИОКР Россия лидирует, а по объему финанси-
рования – отстает. Дело в том, что объем фи-
нансирования на исследования и разработки на 
протяжении десятилетия в России стабилен.  
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Согласно данным Росстат, число исследовате-
лей из года в год сокращается. Соответственно, 
расходы на одного занятого в НИОКР постепен-
но растут. И далее рассматривается число па-
тентных заявок, которые российские юридиче-
ские и физические лица патентуют за рубежом. 
Данный показатель позволяет определить место 
российской НИС на мировом рынке инноваций 
[1]. 

Российская НИС в данном рейтинге занимает 
двенадцатую позицию. И за последние два деся-
тилетия данная динамика стабильно почти не 
изменяется.  

 

В вышеизложенном были рассмотрены некото-
рые аспекты состояния национальной инноваци-
онной системы России в мире. В целом, сложно 
говорить о мировом лидерстве, по ряду показа-
телей Россия существенно отстает от мировых 
держав. Однако наблюдается положительная 
динамика изменения показателей. Далее рас-
сматриваются основные показатели, которые 
формируют российскую национальную иннова-
ционную систему внутри государства.  

Далее приводится динамика изменения числа 
организаций, участвующих в выполнении иссле-
дований и разработок в Российской Федерации, 
согласно данным Росстат на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Число организаций, выполнявших НИР, по секторам деятельности в РФ, ед. [3] 

 
Согласно полученным данным, было выявлено, 
что, в среднем, среди всех организаций, выпол-
нявших научные исследования и разработки, 
число организаций государственного сектора 
практически равно предпринимательскому сек-
тору, в том числе работающим по государствен-
ному заказу. По общему объему организаций, 
выполняющих НИР, в 2017 наблюдается спад. 
Далее, динамика положительная. Рекордное 
значение 2015 года было достигнуто к концу 

2020, несмотря на кризис, – 4175 организаций. 
Данный показатель не изменился к концу 2021. В 
2022 установлен новый рекорд – 4195 организа-
ций, участвующих в НИР. 

Далее рассматривается объем финансирования 
исследования и разработок в России из феде-
рального бюджета на рисунке 3. В мире по дан-
ному показателю Россия занимает 10 позицию. 
Говоря о данных внутренней статистики, можно 
отметить следующее. 

 
 

Рисунок 3 – Финансирование науки из средств федерального бюджета, млн руб. [3] 
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Ежегодно государственное финансирование ис-
следований и разработок с 2017 по 2022 возрас-
тает. Так, с 2013 по 2017 года показатель нахо-
дится примерно на одном уровне и снижается в 
2017 до рекордного минимума – 377 млрд. руб., 
а к 2022 данный показатель возрастает чуть ме-
нее чем в два раза до 632 млрд. руб. Тем не ме-
нее, в среднем, ежегодное увеличение объема 
финансирования не очень велико, что противо-
речит мировым тенденциям. Так, в Китае, вхо-

дящем в тройку мировых лидеров по затратам 
на исследования и разработки, за аналогичный 
период времени были достигнуты существенные 
положительные изменения в динамике роста 
ключевых экономических показателей, но и объ-
ем финансирования исследования и разработки 
ежегодно ощутимо возрастал. 

На рисунке 4 представлен удельный вес иннова-
ционных товаров, работ и услуг в общем объёме 
по РФ за 2022 год. 

 
 

Рисунок 4 – Удельный вес инновационных товаров, работ и услугв общем объеме отгруженных товаров,  
оказанных услуг и выполненных работ по субъектам РФ, 2022, % [3] 

 
Наибольшее число инновационных товаров, ра-
бот и услуг в общем объеме товаров, работ, 
услуг отгружено в Приволжском федеральном 
округе. По уровню инноваций в промышленном 
секторе в общем объеме отгруженных промыш-
ленных товаров по РФ он занимает второе ме-
сто. В последнем лидирует Северо-Кавказский 
ФО, по уровню инноваций в общем объеме то-
варов, работ и услуг по России Южный феде-
ральный округ занимает вторую позицию. Сле-
дом за ними следует Северо-Западный ФО, и 
только потом Центральный ФО.  

На основании полученных данных можно сде-
лать следующие выводы. По объёму государ-
ственного финансирования НИР безусловный 
лидером выступает Центральный федеральный 
округ. Он в несколько раз опережает остальные 
округа. Финансирование направляется на инно-
вации в промышленности и на общее развитие 
науки. По эффективности деятельности пред-
приятий, участвующих в выпуске НИР лидирует 
Приволжский и Северо-Кавказский федеральные 
округа по итогам 2022 года.  

Далее рассматривается патентная активность 
российских разработчиков. Патентная актив-
ность – выступает важнейшим индикатором тех-
нологического развития. Более того, это один из 
немногих показателей, который позволяет коли-
чественно и качественно измерить результаты 
[4]. 

С сентября 2022 года начинается активная инте-
грация присоединенных территорий в экономи-

ческое пространство России. С этим, в том чис-
ле, связан рост числа патентных заявок. Рас-
смотри некоторые показатели. 

Исходя из полученных данных, можно сказать, 
что намечается положительная динамика к росту 
доли патентов российских заявителей, и нега-
тивная динамика среди иностранных заявите-
лей, что вызвано в том числе санкциями против 
России. По данным 2023 года, значение по пока-
зателю достигло 20623 заявок среди российских 
заявителей и 6069 – среди иностранных [4]. Ко-
нечно, показатель значительно уступает ряду 
мировых лидеров по инновационной активности. 
Однако устойчивая положительная тенденция 
данного показателя в России однозначно внуша-
ет определенный оптимизм. Итак, по итогам 
2023 года подано более 27 тысяч заявок на 
изобретения в Российской Федерации. Согласно 
динамике относительно 2022 года, среди рос-
сийских заявителей наблюдается рост показате-
ля практически на 9 % и снижение среди ино-
странных заявителей на 24 %. Выдано более 23 
тысяч патентов на инновационные разработки и 
изобретения. Суммарно более 250 тысяч патен-
тов на изобретения действуют в целом по Рос-
сии к концу 2023 года. Среди них: более 167 ты-
сяч – принадлежат российским резидентам, бо-
лее 82,6 тысяч – иностранным заявителям [4]. 

В отношении структуры заявок по субъектам 
получены следующие данные. Наибольшее чис-
ло заявок на изобретения по данным 2023 года 
поступило со стороны высших учебных заведе-
ний [4]. Дополнительно, в отношении к данным 
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2022 года, наметилась положительная тенден-
ция по следующим отраслям экономики: более 
чем на 6 % увеличилось число заявок на патен-
тование технологических инноваций в медицине 
(2523 ед.); почти на 14 % увеличилось число 
заявок на патентование фармацевтических тех-
нологий (701 ед.); практически на 3 % увеличи-
лось число заявок в области биотехнологий и 
составило почти 570 ед.; на 6,2 % увеличилось 
число заявок на патентование инновационных 
технологий в области нефтедобычи и нефтепе-
реработки и составило 552 ед.; и, наконец, в 
машиностроении также наблюдается положи-
тельная динамика относительно 2022 года и 
рост практически на 8 % числа заявок на патен-
тование инновационных технологий [5]. 

В отношении положения российской националь-
ной инновационной системы в мире, рассмотрим 
заключительный показатель в рамках данного 
исследования – агрегированный индексатор 
Global Innovation Index, включающий оценки НИС 
по 80 индикаторам для 132 стран мира [6]. Дан-
ный агрегированный показатель используется 
Корнельским университетом, школой бизнеса 
INSEAD и World Intellectual Property Organization 
(WIPO). В этом рейтинге Россия в 2023 году за-
нимает 51 место. Ближайшими соседями России 
становятся Катар, Сербия, Бразилия, Турция и 
др. 

Заключение. Итак, в результате проведенного 
исследования было выявлено, что Российская 
Федерация, хотя и входит в десятку стран мира 
по численности населения, на научные исследо-
вания и разработки тратит значительно меньше, 
чем страны с крупнейшими мировыми экономи-
ками.  

Говоря о внутренней среде НИС в России, 
наблюдается ряд положительных изменений 
показателей. Объем государственного финанси-
рования НИР показывает положительную дина-
мику, но не значительную. Так, напрашивается 
вывод о том, что в России, в отличие от ряда 
развивающихся государств, не происходит стре-
мительного развития НИС как раз по причине 
того, что с одной стороны, объем финансирова-
ния исследования и разработок на одного ра-

ботника ежегодно растет. Но происходит это не 
за счёт роста числа персонала в сфере исследо-
ваний и разработок, и увеличения объема фи-
нансирования, а за счет сокращения числа заня-
тых в данной сфере и относительно незначи-
тельного роста объема финансирования со сто-
роны государства. 

Последние годы наблюдается положительная 
динамика в области патентования заявок на раз-
работки российских и иностранных организаций 
на территории России, и даже не взирая на кри-
зис и текущую политическую ситуацию мы 
наблюдаем положительный тренд в динамике 
данного показателя. 

По числу патентных заявок, по данным ВОИР, 
наблюдается положительная динамика на про-
тяжении последних трех лет, особенно с учетом 
интеграции присоединенных территорий ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в рос-
сийское экономическое пространство. По дан-
ным субъектам пока нет данных в отношении 
научной и инновационной активности, однако 
запущен процесс патентования разработок и 
авторского права на бренды. Наибольшую ак-
тивность в отношении патентования заявок на 
изобретения в России демонстрируют высшие 
учебные заведения. 

Таким образом, говоря о Российской инноваци-
онной системе, на сегодняшний день можно го-
ворить о положительной динамике изменения 
ключевых показателей. На мировой арене пока-
затели эффективности российской НИС еще 
далеки от мировых лидеров. Но в любом случае, 
не стоит забывать о том, что результаты интел-
лектуальной деятельности, любые инновацион-
ные разработки поддаются количественной 
оценке, но достаточно сложно отследить их ка-
чество. Еще одной стороной вопроса выступает 
факт того, что инвестиции в инновации, с одной 
стороны, достаточно затратные и рискованные, а 
с другой – результаты, как правило, могут быть 
получены в средне- и долгосрочной перспективе. 
В целом, у Российской Федерации есть перспек-
тивы и все ресурсы для развития сферы иссле-
дований и разработок и занятия лидирующих 
позиций в мире в данном направлении. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Снимщикова И.В. 

 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема особенностей потребления сельского 

населения в современных условиях. Отмечается зависимость структуры потребления сельского 
населения от уровня доходов, доступности товаров и услуг, сельской инфраструктуры, диффе-
ренциации доходов. Аналитически подтверждается, что несмотря на увеличение уровня по-
требления сельского населения, возможностью использовать интернет-сервисы и доступно-
стью онлайн-покупок с целью приобретения необходимых товаров для удовлетворения личных 
потребностей, сельские районы все еще отстают от городских по доступу к товарам, услугам, 
объектам инфраструктуры, учреждениям образования и здравоохранения. Обосновывается 
важность наращивания уровня жизни, живущих на селе, совершенствование структуры потреб-
ления, доступность объектов инфраструктуры, информационных технологий, что служит улуч-
шению качества жизни сельского населения, и главным стимулом инновационного развития в 
сфере сельскохозяйственного производства. Результаты: представленные данные подтвер-
ждают вывод о том, что дифференциация социально-экономического положения граждан, жи-
вущих в сельских домохозяйствах и в городских, в данный временной период времени только 
углубляется. Выводы: наращивание объема денежных доходов и сокращение их дифференци-
ации у граждан, проживающих в сельских районах, будет способствовать расширению потреби-
тельских возможностей и улучшению структуры потребления, поскольку люди получат доступ к 
значительному разнообразию товаров и услуг. 

Ключевые слова: доходы, домохозяйство, доступность товаров и услуг, инфраструктура, 
иформатизация, потребление, расходы, сельское население, уровень жизни, цифровизация. 

 
SOME FEATURES OF CONSUMPTION  

OF THE RURAL POPULATION IN RUSSIA 
 

Irina V. Snimshchikova 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

 
Abstract. Тhe article examines the problem features of consumption of the rural population in 

modern conditions. The dependence of the consumption structure of the rural population on the level 
of income, availability of goods and services, rural infrastructure, and income differentiation is noted. It 
is analytically confirmed that despite the increase in the level of consumption of the rural population, 
the ability to use Internet services and the availability of online purchases in order to purchase neces-
sary goods to meet personal needs, rural areas still lag behind urban areas in access to goods, ser-
vices, infrastructure, educational and healthcare institutions 

The importance of increasing the standard of living of those living in rural areas, improving the 
consumption structure, the availability of infrastructure, information technology, which serves to im-
prove the quality of life of the rural population, and the main incentive for innovative development in 
the field of agricultural production, is substantiated. Results: the presented data confirm the conclusion 
that the differentiation of the socio-economic status of citizens living in rural and urban households is 
only deepening in this time period. Conclusions: Increasing the volume of cash incomes and reducing 
their differentiation among citizens living in rural areas will contribute to expanding consumption oppor-
tunities and improving consumption patterns, as people will have access to a wide variety of goods 
and services. 

Keywords: income, household, availability of goods and services, infrastructure, computeriza-
tion, consumption, expenses, rural population, standard of living, digitalization. 
 
Введение. 

В современной России потребление сельского 
населения выступает одним их основополагаю-

щих условий и составляющих экономического 
развития страны. Сельское население, как пра-
вило, имеет более низкий уровень дохода по 
сравнению с городским, и поэтому уровень по-
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требления в сельской местности может отли-
чаться от городского на базовые продукты и дру-
гие товары и услуги. 

Обсуждение. 

Для оценки и анализа социально-экономического 
положения сельского населения большую роль 
играет не только сам объём располагаемых ре-
сурсов домашних хозяйств, но и его структура, 
которая выглядит следующим образом за 2022 
год: объем денежного дохода – 87,4 %, нату-
ральные поступления в стоимостной оценке – 
6,4 %, сумма средств привлечённых и потрачен-
ных сбережений – 6,3 % [3]. Следовательно, до-
ход сельских жителей имеет достаточно серьёз-
ную зависимость от натуральных поступлений, 
которые выражены прежде всего в виде сель-
скохозяйственной продукции собственного про-
изводства. 

Основными категориями в структуре потребле-
ния сельского населения в России являются 
продукты питания, бытовая техника, одежда и 
обувь, медицинские услуги и другие товары и 
услуги. Сельские жители, как правило, предпо-
читают тратить большую долю полученных до-
ходов на продукты питания так как, граждане, 
проживающие на селе, в отличие от горожан, в 
значительной степени задействованы в низко-
оплачиваемой сельскохозяйственной отрасли, и 
вынуждены часто заниматься воспроизводством 
натуральных продуктов в своих домохозяйствах 
на собственных приусадебных участках.  

Статистические данные, фиксирующие расходы 
домохозяйств в сельской местности на потреб-
ление, подтверждают факт того, что на приобре-
тение продуктов домашнего питания в 2022 году 
они составили 38,8 %, что на 2,2 п.п. больше, 
чем в 2021 году [3]. Такая динамика является 
отрицательной и свидетельствует о неплатеже-
способности населения, которое замкнуто в спе-
цифическом порочном круге бедности, выбрать-
ся из которого крайне сложно.  

Также, в последние годы наблюдается рост по-
требления бытовой техники и электроники среди 
сельского населения. Это связано с повышением 
уровня доходов сельских жителей и расширени-
ем их доступа к современным технологиям. При 
этом граждане, проживающие на селе, стали 
активнее пользоваться возможностью интернет-
сервисов и доступностью онлайн-покупок с це-
лью приобретения необходимых товаров для 
удовлетворения личных потребностей. 

Однако, несмотря на увеличение уровня потреб-
ления сельского населения, сельские районы 
все еще отстают от городских по доступу к ин-
фраструктуре и услугам. Например, расходы на 
систему образования и культуру сельских домохо-
зяйств в 2021 г. и 2022 г. составляют всего 1,2 % и 
0,5 % соответственно [3]. Это доказывает то, что 
важно развивать сельскую инфраструктуру, что-
бы сельское население имело равные возмож-
ности в доступе к товарам и услугам, направлен-

ные на расширение структуры личного потреб-
ления. 

Для современного этапа эволюции сельских 
территорий приоритетным становится примене-
ние информационных технологий в сельскохо-
зяйственном производстве, что выступает базо-
вым стимулом внедрения инноваций как в аг-
рарную сферу, в целом, так и в преобразование 
жизни сельского населения, улучшении ее каче-
ства.  

В определенной мере, специфика аграрной от-
расли способствует ее отставанию в процессах 
информатизации. В силу инерционного характе-
ра комплексной обработки информации, бази-
рующейся на традиционных технологиях, для 
сельского хозяйства характерна институцио-
нальная ограниченность, детерминированная 
доступностью и состоянием цифровой коммуни-
кационной инфраструктуры, довольно невысо-
ким уровнем доходов граждан, проживающих на 
селе. 

Очевидно, что достигнутый в настоящее время 
уровень цифровизации аграрного производства 
можно считать первоначальным. Данное обстоя-
тельство вызвано недостатком научно-
исследовательских и прикладных разработок в 
инновационной сфере, ограниченностью знаний 
в области инновационных технологий, отсут-
ствием системы корректных расчетов прогнози-
руемых цен на продукцию сельскохозяйственно-
го производства, слабым развитием сформиро-
ванной логистической системы, и системы хра-
нения, что ведет к увеличению издержек и по-
вышению всех видов затрат в аграрной сфере.  

В данный период времени свободными денеж-
ными средствами, которые можно направить на 
обновление и замену устаревшей техники и фи-
зически изношенного оборудования, применять 
ИТ-оборудование и цифровые платформы, рас-
полагает незначительная доля российских сель-
скохозяйственных производителей. Росстат, как 
самые низкие по отраслям, фиксирует объемы 
расходов на информационно-компьютерные тех-
нологии (ИКТ) в разделе «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», что свидетельствует 
о слабой цифровизации сельского хозяйства.  

В соответствии с новыми вызовами, Правитель-
ство РФ приняло государственную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
[1], рассчитанную до 2024 года, где первую по-
зицию занимает современное сельское хозяй-
ство, с необходимостью и востребованностью 
институциональных трансформационных преоб-
разований, направленных на реализацию Стра-
тегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2022–2030 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 
2022 г. № 203. 

Таким образом, уровень потребления сельского 
населения в России является важным фактором 
для экономического роста страны. Создание со-
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временной сельской инфраструктуры, повыше-
ние уровня доходов сельских жителей и доступ к 
инновационным технологиям стимулируют уве-
личение потребления и способствуют стабиль-
ному развитию села. 

Важным аспектом анализируемого вопроса вы-
ступает качество потребления сельского насе-
ления в России, которое остается низким по 
сравнению с уровнем жителей городских терри-
торий. Это связано с недоступностью разнооб-
разных продуктов, более низким уровнем дохо-
дов, качеством услуг и слабо развитой инфра-
структурой. Сельские жители часто вынуждены 
питаться недостаточно сбалансированной дие-
той, что может привести к проблемам со здоро-
вьем. Эта ситуация осложняется ограниченным 
доступом к качественной медицинской помощи и 
образованию.  

И хотя в настоящий период времени число ле-
чебно-профилактических организаций в 2022 г. 
по сравнению с 2021 г. выросло почти на 19 % и 
составило 42437 единиц, однако, в последнее 
время наблюдается отрицательная динамика, 
связанная с обеспеченностью сельских террито-
рий медицинским персоналом. Так, в период 
2016–2021 гг. сократилась обеспеченность насе-
ления, проживающих в сельской местности вра-
чами с 14,8 до 13,6 сотрудника, приходящихся на 
10 тысяч человек, а средним медперсоналом – с 
54,6 до 49,3 сотрудника [6]. 

Огромное значение для определения уровня и 
качества жизни имеет система показателей, ха-
рактеризующих наличие соответствующей ин-
фраструктуры, объектов государственных учре-
ждений, качество предоставляемых в них насе-
лению социальных услуг. Как свидетельствует 
статистика, из года в год уменьшается количе-
ство организаций, реализующих образователь-
ную деятельность в рамках программ дошколь-
ного образования, их количество в 2022 г. по 
сравнению с 2021 г. сократилось с 9846 до 9310 
единиц [5]. 

Следовательно, развитие сельских районов, 
улучшение условий жизни и качества потребле-
ния населения в этих регионах остается приори-
тетной государственной задачей. 

Уровень доходов сельского населения в России 
имеет прямое влияние на потребление в стране.  

В 2022 году как о крайне тяжелом, и даже ката-
строфическом, высказались о своем финансо-
вом положении около 14,8 % российских жите-
лей села. Такая оценка обусловлена тем, что 
реальных располагаемых денежных средств 
гражданам хватало исключительно на самые 
необходимые продовольственные товары, а 
приобретение непродовольственных товаров, 
одежды, оплата жилищно-коммунальных услуг 
стали для них крайне затруднительными. Следу-
ет отметить, что данный показатель в 2022 г. 
вырос на 1 п.п. в сравнении с предшествовав-
шим ему 2021 г. [7]. 

Низкий уровень доходов ограничивает сельских 
жителей в их возможности потреблять каче-
ственные и разнообразные по ассортименту то-
вары, и услуги. Как результат, сельское населе-
ние может иметь ограниченный доступ к продук-
там питания, медицинским услугам, образова-
нию и другим товарам, и услугам. 

Важным аспектом является, и проблема значи-
тельной дифференциации доходов между сель-
ским и городским населением в России, что де-
терминировано рядом основных причин. 

Во-первых, в сельских районах преобладают 
низкооплачиваемые сельскохозяйственные ра-
боты, тогда как в городах представлены более 
разнообразные виды занятости с высокими за-
работками. 

Во-вторых, инфраструктура и услуги в сельских 
районах часто оказываются менее развитыми, 
что приводит к неравному доступу к образова-
нию, медицинскому обслуживанию и другим 
услугам, оказывающим влияние на уровень до-
ходов. 

В-третьих, миграция населения из сельских рай-
онов в города в поисках работы и лучших усло-
вий жизни, также приводит к увеличению разры-
ва в доходах между городским и сельским насе-
лением. 

За последние 5 лет доля численности сельского 
населения в общем объёме оставалась неиз-
менной и составляла 25 % [2]. Данные по до-
машним хозяйствам в РФ, с учетом располагае-
мых ресурсов и местом проживания за послед-
ние 9 лет, представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Ресурсы, располагаемые домашними хозяйствами РФ в зависимости от места проживания,  
в среднем на члена домохозяйства, руб. [3] 

 
Период (год) В городской местности В сельской местности 

2022 38211,261 25650,243 
2021 34663,053 23232,153 
2020 31818,4 21432,4 
2019 31931,9 20360,8 
2018 29556,9 19188,5 
2017 27206,8 18309,1 
2016 26719,7 16971 
2015 25466,4 16639,7 
2014 25347,5 15802,3 
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Результаты. 

Представленные данные подтверждают вывод о 
том, что дифференциация социально-
экономического положения граждан, живущих в 
сельских домохозяйствах и в городских, в дан-
ный временной период времени только углубля-
ется, поскольку в 2014 году у таких домохозяйств 
разрыв в располагаемых ресурсах составлял 9 
545,2 рублей, а в 2022 году данный показатель 
увеличился до 12561,018 рублей. Однако темп 
роста располагаемых ресурсов граждан в город-
ской местности в 2022 г. по сравнению с 2014 г. 
составил 50,74 %, в то время как в сельской 
местности 62,32 %. Данная разница в темпах 
экономического роста обусловлена политико-
экономической ситуацией 2014 года, которая 
ознаменовывалась ростом государственной 
поддержки АПК в качестве одного из важнейшего 
инструмента борьбы с десятилетним санкцион-
ным режимом. 

Таким образом, сложившаяся дифференциация 
в уровне доходов между городским и сельским 
населением в нашей стране по-прежнему высту-
пает значительной социально-экономической 

проблемой, требующей активных мероприятий 
государства по преодолению данного разрыва. 

Заключение. 

Вышеизложенное позволяет резюмировать, что 
наращивание объема денежных доходов и со-
кращение их дифференциации у граждан, про-
живающих в сельских районах, будет способ-
ствовать расширению потребительских возмож-
ностей и улучшению структуры потребления, 
поскольку люди получат доступ к значительному 
разнообразию товаров и услуг. Меры по повы-
шению уровня доходов и совершенствованию 
потребления являются стимулирующими факто-
рами для экономического роста в сельских тер-
риториях, способствуют росту качества жизни и 
благосостоянию жителей села. Поэтому рост 
уровня доходов сельского населения, прожива-
ющего в сельских районах, является ключевым 
условием наращивания потребления и, как 
следствие, будет стимулировать сельскохозяй-
ственное производство. В свою очередь это мо-
жет иметь положительное влияние на россий-
скую социально- экономическую ситуацию в це-
лом.  
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КРЕАТИВНЫМИ ИНДУСТРИЯМИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ В РОССИИ 

 
Терешкина Т.А. 

Институт экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 
 
Аннотация. Цель. Целью данной статьи является систематический анализ механизмов 

взаимодействия между креативными индустриями и профессиональными сообществами, а так-
же выявление вызовов и предложение рекомендаций для эффективного сотрудничества. 

Методы. В статье рассмотрены проблема отсутствия четких рекомендаций по современ-
ным механизмам взаимодействия между креативными индустриями и профессиональными со-
обществами. Основными методами работы стали анализ имеющейся информации и метод экс-
пертной оценки. С их помощью были описаны профессиональные сообщества, которые функ-
ционируют в России и направлены на развитие креативных индустрий.  

Результаты. Результатом данного исследования стали рекомендации по эффективному 
взаимодействию между профессиональными сообществами и креативными индустриями, кото-
рые представлены в статье. 

Выводы. Сделан вывод о том, обмен знаниями и опытом, системность знаний и просвети-
тельская работа в части креативных индустрий являются основными механизмами, которые 
способствуют развитию в обеих сферах. Проведённый анализ показал, что понимание этих ме-
ханизмов и решение вызовов, с которыми сталкиваются обе сферы, поможет улучшить их эф-
фективное взаимодействие и способствовать дальнейшему развитию обеих сторон. 

Ключевые слова: креативная индустрия, профессиональные сообщества, культурные 
инициативы, креатив, креативная деятельность. 

 
MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN CREATIVE INDUSTRIES  
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Tatyana A. Tereshkina 
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Abstract. Purpose. The purpose of this article is to systematically analyze the mechanisms of 

interaction between creative industries and professional communities, as well as identify challenges 
and propose recommendations for effective cooperation. 

Methods. The article addresses the problem of the lack of clear recommendations on modern 
mechanisms of interaction between creative industries and professional communities. The main meth-
ods of work were the analysis of available information and the method of expert assessment. With 
their help, professional communities that operate in Russia and are aimed at developing creative in-
dustries were described.  

Results. The result of this study was recommendations for effective interaction between profes-
sional communities and creative industries, which are presented in the article. 

Conclusions. It is concluded that the exchange of knowledge and experience, systematic 
knowledge and educational work in the creative industries are the main mechanisms that contribute to 
development in both areas. The analysis showed that understanding these mechanisms and solving 
the challenges faced by both areas will help improve their effective interaction and contribute to the 
further development of both sides. 

Keywords: creative industry, professional communities, cultural initiatives, creativity, creative 
activity. 
 
Введение. 

На сегодняшний день наблюдается активный 
рост развития креативной индустрии во всем 
мире. 2021 год был объявлен Международным 
годом креативной экономики в интересах устой-

чивого развития на 74-й Ассамблее ООН. Креа-
тивная индустрия – одна из наиболее быстро-
растущих секторов мировой экономики, на долю 
которой приходится 3 % мирового ВВП и более 
29,5 миллионов рабочих мест по всему миру [1]. 
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Под креативной индустрией понимается отрасль, 
деятельность которой сосредоточена на индиви-
дуальном творчестве сотрудников, их навыках и 
таланте, что позволяет создавать интеллекту-
альную собственность [2]. 

Обсуждение. Особую роль в развитии креатив-
ной индустрии сыграли труды российских ученых 
и специалистов, в частности, Е.В. Семенковой, 
С.А. Иньковой, которые выявили особенности 
развития модели креативных индустрий в Рос-
сии и эффективные механизмы ее развития. 
Авторы отмечают, что креативная индустрия 
является одной из самых активно развивающих-
ся во всем мире, чему свидетельствуют мировые 
показатели ее устойчивого развития. На основа-
нии этих работ были изучены имеющиеся на 
сегодняшний день механизмы развития креатив-
ных индустрий.  

В работе А.Г. Кислов, А.В. Феоктистов, И.В. Шап-
ко, К.Н. Якушева представлены основные меха-
низмы взаимодействия креативной индустрии с 
профессиональными сообществами. Авторы 
отмечают, что в креативной индустрии суще-
ственно отличаются как инструменты управле-
ния сотрудниками, так и механизмы взаимодей-
ствия с другими организациями и профессио-
нальными сообществами. На основании этой 
работы были представлены такие механизмы как 
нетворкинг и образование, рассмотрены их осо-
бенности, преимущества и недостатки.  

Особую роль в развитии креативной индустрии 
играют профессиональные сообщества, которые 
позволяют привлекать талантливых специали-
стов и молодежь [3]. Креативная индустрия 
направлена на создание культурных продуктов – 
будь то знания, произведения искусства, одеж-
да, проведение выставок или написание книг и 
статей. 

Можно выделить два типа таких сообществ, ко-
торые функционируют в России [4]: 

1. Профессиональные сообщества, которые 
объединяют одну отрасль. Граждане, которые 
хотят развивать свои таланты и возможности 
вступают в профессиональные сообщества. Яр-
ким примером могут быть сообщества (ассоциа-
ции, союзы) тележурналистов, дизайнеров, архи-
текторов, преподавателей, художников, музы-
кантов, IT-специалистов и др. 

2. Профессиональные сообщества, которые 
объединяют креативные индустрии. Сегодня 
созданы различные профессиональные сообще-
ства (федерации, ассоциации), которые объеди-
няют все направления креативной индустрии.  

Этьен Венгер, автор основополагающей книги 
«Культивирование сообществ», определяет 
профессиональные сообщества следующим об-
разом: «... группы людей, которые разделяют 
озабоченность, набор проблем или страсть к 
определенной теме и которые углубляют свои 
знания и опыт посредством взаимодействуем на 
постоянной основе» [5]. 

На основании этого определения и практическо-
го опыта профессиональных сообществ в обла-
сти развития креативных индустрий можно вы-
делить следующие их общие черты: 

1. Способствуют развитию креативных инду-
стрий (проводят обучение, встречи, совместные 
мероприятия, консультации и т.д.). 

2. Проводят совместные межсекторальные ис-
следования и разработки, которые объединяют 
различных участников из сообщества, образова-
ния в консорциумы на местах, которые создают 
новую культуру, экономические, социальные и 
культурные результаты.  

3. Вместе они работают над созданием сети 
обмена опытом, распространяя модели партнер-
ства в других профессиональных средах.  

Профессиональные сообщества могут сильно 
отличаться друг от друга. Некоторые из пара-
метров, по которым они могут различаться 
включают: членский состав (например, очень 
однородный или очень разнообразный); диспер-
сия (небольшие международные виртуальные 
сети, ориентированные на сообщество); и цель 
(очень четко определенная цель или широкая и 
далеко идущая). Профессиональные сообще-
ства включают в себя следующие объединения 
[6]: 

–  общественные организации; 

–  высшие учебные заведения (ВУЗы); 

–  местные органы власти; 

–  третий сектор (трасты, фонды, благотвори-
тельные организации); 

–  предприниматели. 

Данная модель профессионального сообщества 
способствует созданию адаптивной и гибкой 
структуры, в которой предприниматели, государ-
ственные, частные организации и организации 
гражданского общества могут участвовать вме-
сте.  

Многие профессиональные сообщества исполь-
зуют подход «предпринимательского открытия», 
привлекая более широкий перечень заинтересо-
ванных сторон [7]. Это позволяет им привлечь 
различных участников с общими интересами, 
направленных на развитие креативных инду-
стрий. Такие участники предоставляют различ-
ные методологии, ориентированные на внешний 
мир, которые охватывают широкое понимание 
партнерской работы и сообществ, чтобы вклю-
чать в себя все заинтересованные стороны. 

Таким образом, профессиональное сообщество 
повышает устойчивость развития креативной 
индустрии, снижает риски, способствует обмену 
и передаче знаний, а также расширяет возмож-
ности предпринимателей по привлечению внут-
ренних и внешних инвестиций в свою культурную 
экосистему.  
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Результаты. 

Следует отметить, что в России не существует 
единой модели профессионального сообщества, 
подходящей для всех. Они различаются по 
уровню знаний, формам взаимодействия, место-
нахождению, глубине партнерства и целям. При 
этом основной целью профессиональных сооб-
ществ остается достижение поставленных ею 
целей.  

Для эффективного развития механизмов взаи-
модействия между профессиональными сооб-
ществами и креативной индустрией необходимо: 

1. Повышать осведомленность общественности 
о потенциале креативных индустрий. Необходи-
мо существенно изменить общее отношение 
населения к культуре и творчеству. Следует по-
казать, что креативная индустрия и творчество 
являются частью повседневной жизни каждого 
человека, инструментом развития экономики, а 
также процессом междисциплинарного сотруд-
ничества и источника занятости населения. Все 
заинтересованные стороны, участвующие в про-
цессе развития культуры и креативных инду-
стрий в пределах своих возможностей и в ходе 
общения с общественностью, должны подчерки-
вать возможности, которые данный сектор 
предоставляет для экономического развития 
страны и общества, в целом. 

2. Обе стороны (профессиональные сообще-
ства и креативная индустрия) должны получать 
максимальную пользу и выгоду от партнерства. 
Необходимо рассмотреть возможность создания 
на базе профессионального сообщества полити-
ки коммуникации и признания, например, выдача 
сертификатов, церемоний общественного при-
знания, отзывов об успешном партнерстве, что-
бы стимулировать постоянное или более широ-
кое участие предприятий в деятельности про-
фессиональных сообществ. 

3. На этапе развития взаимодействия профес-
сионального сообщества и креативных инду-
стрий должно играть более важную роль управ-
ление системой знаний, которые лежат в основе 
сообщества. Это включает в себя создание карт 
знаний, организацию ресурсов и т.д. Здесь осо-
бенно важны хорошо отлаженные рамки для 
создания и обмена знаниями. Сектор высшего 
образования должен играть более активную 
роль в развитии креативного предприниматель-
ства – это предполагает прямое сотрудничество 
с отраслями, лидерство и развитие предприни-
мательских навыков у студентов, создание креа-
тивных инкубаторов и разработку новых бизнес-
моделей в рамках этих организаций, активную 
координацию с бизнесом. 

4. Необходимо создавать механизмы привлече-
ния талантливой молодежи и уязвимых групп 
граждан в креативную индустрию. 

Во-первых, участника творческих индустрий за-
частую являются молодые люди, женщины и 
мигранты.  

Во-вторых, креативные отрасли позволяют биз-
несу начинать с относительно ограниченными 
инвестициями по сравнению с другими отрасля-
ми, поскольку может отсутствовать необходи-
мость в средней и крупной промышленной ин-
фраструктуре. Помимо сравнительной легкости, 
с которой уязвимые группы могут участвовать в 
творческих индустриях, тот факт, что культурное 
наследие и творчество высоко ценятся в этих 
отраслях, может служить общественной под-
держкой для наиболее уязвимых групп. 

Результат достижения целей таких сообществ 
измеряется не только созданием единой пло-
щадки для людей, развивающих креативные ин-
дустрии, но также выражается через создание 
более широкой экосистемы. [8] Эта экосистема 
направлена на создание новых знаний, продук-
тов, рабочих мест, навыков, бизнеса и граждан-
ского партнерства в области креативной инду-
стрии. 

Цели и задачи профессиональных сообществ 
способствуют развитию различных механизмов 
взаимодействия между ними и креативной инду-
стрией.  

В первую очередь, все сообщества построены на 
принципе: «чем выше уровень доверия между 
людьми в сообществе, тем больше шансов у 
предпринимателей успешно начать бизнес в 
креативной индустрии» [9]. Для этого професси-
ональные сообщества применяют такой меха-
низм взаимодействия как нетворкинг – проведе-
ние общих встреч, различных мероприятий (фо-
румы, бизнес-завтраки и т.д.) [10]. 

Профессиональные сообщества в этом случае 
способствуют формированию доверия между 
участниками нетворкинга. Таким образом, им 
лучше всего начинать взаимодействие с креа-
тивными индустриями со встречи или семинара, 
чтобы обеспечить личный контакт и инициирова-
ние отношений.  

Не менее важной задачей координатора про-
фессионального сообщества должно стать 
стремление поддерживать жизнь сообщества, 
обеспечивая личные встречи. Основной пробле-
мой профессиональных сообществ при взаимо-
действии с креативными индустриями является 
текучесть кадров. В связи с этим профессио-
нальным сообществам для поддержания энергии 
потребуется постоянный набор сотрудников, а 
также понимание того, что роли и обязанности 
между членами должны со временем меняться. 

Еще одним основным механизмом взаимодей-
ствия между профессиональными сообществами 
и креативной индустрией является организация 
процесса образования предпринимателей. Такое 
образование может быть организовано на базе 
профессионального сообщества. Помочь орга-
низовать данный процесс для профессионально-
го сообщества могут высшие учебные учрежде-
ния и образовательные организации, которые 
входят в их состав. Прочные отношения профес-
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сиональных сообществ с сектором высшего об-
разования и другими общественными организа-
циями могут помочь предпринимателям креа-
тивной индустрии обеспечить хорошее профес-
сиональное образование. 

Инициативы в области знаний и обучения 
направлены на поддержку и развитие професси-
ональных сообществ для обеспечения эффек-
тивного создания и обмена знаниями.  

Образование как механизм взаимодействия 
между профессиональными сообществами и 
креативной индустрией способствует также: 

–  обмену лучшими практиками и примерами 
успешных кейсов в сфере политики и отдельных 
проектов;  

–  распространению ежеквартальных бюллете-
ней о местных и международных тенденциях и 
событиях; 

–  распространению информации о примерах 
успешного сотрудничества между профессио-
нальными сообществами и организациями креа-
тивной индустрии;  

–  выявлению примеров креативного мышления 
и интеграция креативных подходов в бизнес-
сфере. 

Заключение. 

Подводя итог, можно сформулировать следую-
щую мысль: обмен знаниями и опытом, систем-
ность знаний и просветительская работа в части 
креативных индустрий являются основными ме-
ханизмами, которые способствуют развитию в 
обеих сферах. Понимание этих механизмов и 
ответ на вызовы, с которыми сталкиваются креа-
тивные индустрии и профессиональные сообще-
ства, поможет улучшить их эффективное взаи-
модействие и способствовать дальнейшему раз-
витию обеих сторон. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу процессов цифровой трансформации в авиаци-

онной промышленности России.  
Цель: изучить цифровую трансформацию управления на предприятиях авиационной 

промышленности.  
Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты. Обоснована важность интеграции искусственного интеллекта, промышленно-

го интернета вещей и других цифровых технологий в отраслевые стратегии развития. Рассмот-
рены ключевые вызовы, с которыми сталкивается отрасль, включая технологический разрыв с 
ведущими странами, необходимость адаптации к новым технологическим трендам и геополити-
ческие ограничения. Особое внимание уделено созданию Объединенной цифровой платформы 
для продвижения авиационной продукции и роли сотрудничества между различными участни-
ками отрасли, включая ОАК, лизинговые компании и авиакомпании. Подчеркнута значимость 
цифровых технологий для синтеза усилий всех ключевых участников проекта и создания цен-
трализованного хранилища данных об авиационной технике. 

Выводы. Сделан вывод о том, что создание Объединенной цифровой платформы играет 
важную роль в продвижении авиационной продукции и консолидации усилий всех участников 
отрасли, включая ОАК, лизинговые компании и авиакомпании. Централизованное хранилище 
данных об авиационной технике и синтез усилий ключевых участников проекта обеспечат эф-
фективное управление жизненным циклом продукции. 

Ключевые слова: авиационная промышленность, цифровая трансформация, искус-
ственный интеллект, промышленный интернет вещей, Объединенная авиастроительная корпо-
рация (ОАК), Объединенная цифровая платформа, технологический разрыв, геополитические 
ограничения, цифровизация, роботизация. 
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Findings. The importance of integrating artificial intelligence, the industrial Internet of things and 

other digital technologies into industry development strategies is substantiated. The key challenges 
facing the industry are examined, including the technological gap with leading countries, the need to 
adapt to new technological trends and geopolitical restrictions. Particular attention is paid to the crea-
tion of a United Digital Platform for the promotion of aviation products and the role of cooperation be-
tween various industry participants, including UAC, leasing companies and airlines. The importance of 
digital technologies for synthesizing the efforts of all key participants in the project and creating a cen-
tralized repository of data on aviation technology was emphasized. 

Conclusions. It is concluded that the creation of a Unified Digital Platform plays an important 
role in promoting aviation products and consolidating the efforts of all industry participants, including 
UAC, leasing companies and airlines. A centralized repository of aircraft data and a synthesis of the 
efforts of key project participants will ensure effective product life cycle management. 
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Введение. 

Отечественная авиапромышленность пережива-
ет непростые времена. Существует значитель-
ный технологический разрыв с лидерами отрас-
ли, что снижает конкурентоспособность нашей 
продукции на мировом рынке. Огромные усилия 
и инвестиции требуются для преодоления этого 
отставания в научных исследованиях и разра-
ботках. 

Серьезной проблемой является необходимость 
адаптации к стремительно меняющимся техно-
логическим трендам, таким как цифровизация и 
роботизация. Это подразумевает не только со-
здание новых видов авиатехники, но и модерни-
зацию существующих систем для повышения 
эффективности. Данная задача требует мас-
штабных НИОКР и внедрения инноваций на всех 
этапах производства. 

Следует отметить влияние геополитического 
фактора и международных санкций, которые 
ограничивают доступ к зарубежным технологиям 
и комплектующим, а также возможности экспор-
та. Это вынуждает искать новые рынки сбыта и 
развивать собственную технологическую базу 
для независимости от импорта. 

В ответ на эти вызовы отечественная авиапро-
мышленность сосредотачивается на развитии 
собственных научных исследований и инноваци-
онных разработок. Особое внимание уделяется 
применению достижений фундаментальной 
науки и межотраслевой интеграции технологий, 
что позволяет создавать уникальные продукты, 
удовлетворяющие противоречивым требованиям 
и работающие в сложных условиях. Таким обра-
зом, несмотря на трудности, у российской авиа-
промышленности есть потенциал для технологи-
ческого рывка и укрепления позиций на мировом 
рынке. 

Обсуждение. Результаты. 

Применение и продвижение новейших цифровых 
технологий в процессе разработки, производства 
и использования современной авиатехники яв-
ляется главным приоритетом Государственной 
программы по стратегии развития авиационной 
промышленности до 2030 года [0]. Создание 
Минпромторгом России стратегического плана 
по приоритетному развитию авиакосмического 
сегмента стало ответом на производственные и 
технические вызовы, учитывая стремительную 
цифровизацию на высокотехнологичных пред-
приятиях, включая Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию (ОАК). 

Важную роль в повышении уровня безопасности, 
надежности и эффективности функционирования 
самолетов играют системы бортовой электрони-
ки и интегрированной авионики, чье значение 
усиливается с каждым годом.  

Современные воздушные суда представляют 
собой сложные компьютерные системы, где ав-
томатизированные процессы заменяют ряд 
функций, ранее выполняемых членами экипажа, 
обеспечивая их выполнение более быстро и 
надежно, тем самым снижая нагрузку на персо-
нал [0]. 

Прогресс в отрасли также характеризуется ак-
тивным внедрением инновационных материа-
лов. Так, использование композитных материа-
лов и аддитивных технологий расширяется с 
высокой скоростью. 

Другим значительным направлением развития, 
которое уже можно считать глобальным трен-
дом, является стремление авиационной отрасли 
к созданию беспилотных транспортных средств. 
Это касается не только разработки аэротакси, но 
и постепенного перехода в гражданской авиации 
к использованию одного пилота в кабине с пере-
дачей задач второго пилота на автоматизиро-
ванные системы с искусственным интеллектом. 

Кроме того, среди ключевых направлений разви-
тия выделяются электрификация инженерных 
систем, а также создание электрических и ги-
бридных двигателей для легких самолетов и 
беспилотников. Прорыв в электроприводе и раз-
работка новых источников энергии обещают 
кардинальные изменения в будущем, касающие-
ся использования беспилотного транспорта. Эти 
инновации будут ключевыми факторами, опре-
деляющими конкурентоспособность отрасли и 
открывающими новые возможности как на суще-
ствующих, так и на развивающихся рынках авиа-
ционной техники. Разработки в области сверх-
звуковых и гиперзвуковых летательных аппара-
тов, а также беспилотных систем, основываются 
на широком спектре новейших технологий [0]. 

Цифровая трансформация в авиастроении под-
разумевает масштабную автоматизацию произ-
водственных процессов за счет внедрения пере-
довых технологий. Это включает полную компь-
ютеризацию проектных и конструкторских работ, 
а также применение концепций «Больших дан-
ных» в отрасли. Процессы цифровизации, реа-
лизуемые в ОАК, предполагают внедрение но-
вых экономико-организационных методов [0]. 

Крайне важно интегрировать в отраслевые стра-
тегии развития программы по созданию и внед-
рению систем искусственного интеллекта, про-
мышленного интернета вещей и других компо-
нентов цифровой трансформации. Необходима 
координация отраслевых стратегий с другими 
ключевыми стратегическими документами РФ, 
такими как Национальный проект «Цифровая 
экономика» [0], «Национальная стратегия разви-
тия искусственного интеллекта до 2030 года» [0]. 
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Преобразование авиационной сферы на основе 
цифровых технологий занимает ключевое место 
в стратегических планах развития как граждан-
ского, так и военного сегментов авиастроения в 
России. Это находит отражение в соответству-
ющей Государственной программе и является 
одним из основных направлений деятельности 
Госкорпорации «РОСТЕХ», которая объединяет 
ведущие авиационные предприятия и холдинги в 
своем кластере. Для успешной реализации этой 
масштабной инициативы необходимо обновить 
стратегические планы развития авиационной 
отрасли, обеспечить создание адекватной зако-
нодательной базы, адаптировать структуру 
управления в корпорации ОАК к задачам инно-
вационного развития страны, а также сплотить 
усилия всех заинтересованных сторон в рамках 
государственно-частного партнерства. 

В современных реалиях цифровой трансформа-
ции промышленности происходит активное 
внедрение передовых технологий на высокотех-
нологичных предприятиях авиастроительной 
отрасли России, в частности в Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК). Примене-
ние инновационных цифровых инструментов на 
всех этапах жизненного цикла воздушных судов 
позволяет существенно оптимизировать процес-
сы разработки, проектирования, производства и 
последующего сервисного обслуживания авиа-
ционной техники [0]. 

Одним из ключевых преимуществ цифровизации 
является значительное сокращение временных 
затрат на подготовительные стадии создания 
перспективных образцов авиатехники, в том 
числе самолетов пятого поколения. Современ-
ные многофункциональные истребители Су-
30МК, Су-35, МиГ-29К, Су-57, составляющие ос-
нову ударной мощи Военно-воздушных сил Рос-
сии, были спроектированы исключительно с ис-
пользованием электронных цифровых инстру-
ментов и комплексов автоматизированного про-
ектирования [0].  

В настоящее время ведется активная работа по 
доводке в электронно-цифровой среде нового 
однодвигательного легкого тактического самоле-
та Су-75 («Checkmate»), который позициониру-
ется как малозаметный многофункциональный 
истребитель пятого поколения. Использование 
цифровых двойников, виртуального моделиро-
вания и симуляций на этапе опытно-
конструкторских работ позволяет существенно 
ускорить процессы проектирования и испытаний 
перспективных образцов авиатехники. 

Стоит отметить, что цифровая трансформация в 
авиастроении не ограничивается только кон-
структорско-проектировочными работами. Широ-
кое применение находят аддитивные техноло-
гии, такие как 3D-печать деталей и узлов из ком-
позитных материалов, а также изогридные кон-
струкции, обеспечивающие высокую прочность 
при снижении веса конструкции. Интеграция си-
стем искусственного интеллекта позволяет ав-

томатизировать множество процессов, начиная 
от оптимизации аэродинамических форм и за-
канчивая управлением жизненным циклом про-
екта. 

Разработка первых отечественных гражданских 
самолетов, таких как ближнемагистральный 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), его версия SSJ-
New, предназначенная для замещения импорт-
ных компонентов, деловой самолет Aurus 
Business Jet, а также среднемагистральный лай-
нер МС-21 от компании «Иркут», осуществляется 
с применением цифровых технологий. Переход 
от физического прототипирования к созданию 
математических моделей позволил существенно 
ускорить процесс создания авиалайнера МС-21, 
экономя время на этапе разработки на несколько 
месяцев, а иногда и лет. Одним из ярких приме-
ров такого подхода является создание уникаль-
ного испытательного комплекса «Электронная 
птица» в Государственном научно-
исследовательском институте авиационных си-
стем (ГосНИИАС). 

Этот инновационный комплекс, именуемый 
«Электронная птица», представляет собой пере-
довую виртуальную платформу, которая обеспе-
чивает уникальную возможность детального мо-
делирования и анализа характеристик и поведе-
ния будущих российских авиалайнеров МС-21 и 
SSJ New. Его ключевая особенность заключает-
ся в способности объединять в себе не только 
полностью виртуальные модели самолетов, но и 
интегрировать реальное бортовое оборудование 
или же его точные имитации, работающие в рам-
ках специализированного программного обеспе-
чения. Такой подход позволяет проводить все-
сторонние тесты цифровых воплощений авиаци-
онных двигателей ПД-14 и ПД-8, начиная от про-
цесса запуска и заканчивая моментом прибытия 
в аэропорт назначения, имитируя при этом са-
мые разнообразные условия эксплуатации. 

Весь процесс электронного испытания оснаще-
ния обеспечивает непревзойденную точность и 
реализм в оценке работы систем, что является 
ключевым залогом более гладкой и эффектив-
ной интеграции новейшего оборудования в 
структуру воздушных судов последующего поко-
ления. Применение таких передовых цифровых 
методик в тестировании не только значительно 
сокращает время на выявление и устранение 
возможных недочетов, но и способствует уско-
рению всего процесса подготовки к массовому 
выпуску авиалайнеров, тем самым поднимая 
эффективность производственного цикла на со-
вершенно новый уровень. 

Эпоха, когда разработчики из компаний, таких 
как «СУХОЙ» и РСК «МиГ», полагались исклю-
чительно на ручное ведение проектной докумен-
тации при создании новых самолетов, оконча-
тельно завершилась. Прежний метод координа-
ции технических данных между дизайнерами и 
производителями, ограничивающий возможности 
понимания взаимодействия всех компонентов 
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будущего летательного аппарата, уступил место. 
Внедрение цифрового, основанного на моделях 
подхода к проектированию самолетов значи-
тельно ускорило и оптимизировало все аспекты 
конструкции и изготовления. В процессе разра-
ботки летательных средств теперь используется 
обмен данными через математические модели 
и применение цифровых аналогов на каждом 
этапе. 

Цифровое преобразование в авиастроении от-
крывает новые горизонты для изучения различ-
ных конструктивных возможностей летательных 
аппаратов, обеспечивая более весомые аргу-
менты за принимаемые проектные решения. 
Ведущие предприятия ОАК активно внедряют 
передовые цифровые методики проектирования, 
функционирующие в условиях географически 
распределенной среды. В настоящее время ин-
женеры Объединенной авиастроительной кор-
порации активно занимаются разработкой и со-
вершенствованием как новых, так и уже суще-
ствующих моделей летательных аппаратов, ис-
пользуя цифровые технологии. Разработка и 
производство авиационной техники как граждан-
ского, так и военного назначения в XXI веке яв-
ляются одними из наиболее сложных и финан-
сово затратных инженерных задач. Авиастрои-
тельные предприятия, входящие в состав Госу-
дарственной корпорации «Ростех», выходят на 
передний план в освоении последних цифровых 
разработок, что позволяет сокращать затраты на 
материалы, повышать конкурентоспособность 
продукции и радикально изменять ландшафт 
авиационной отрасли в целом. 

Заместитель генерального директора и главный 
конструктор ПАО «ОАК», С.С. Коротков подчер-
кивал важность различия между терминами 
«цифровизация в авиастроении» и «цифровая 
трансформация». Он отмечает, что корни циф-
ровизации уходят в середину XX века, когда на 
предприятиях советской авиационной промыш-
ленности начали использоваться первые компь-
ютеры. Это помогло авиаконструкторам в реше-
нии сложных задач по разработке реактивных 
самолетов благодаря автоматизации процессов. 
Примером ранней цифровизации может служить 
перевод проектной и конструкторской докумен-
тации из бумажного формата в цифровой. Уже в 
1990-х годах на предприятиях ОАК начали со-
здавать трехмерные модели самолетов. В по-
следние десять лет цифровые технологии не 
только упростили и ускорили работу авиастрои-
телей в России, но и кардинально изменили 
процессы создания авиационной техники [0].  

Электронная копия летательного аппарата, раз-
работанная в соответствии со всеми конструк-
торскими нормами, представляет собой гораздо 
больше, чем просто электронную версию ин-
формации о самолете. Она трансформируется в 
ключевой элемент для взаимодействия и выжи-
вания на глобальном рынке. Виртуальный ана-
лог самолета позволяет значительно уменьшить 
затраты на этапе дизайна и производства. Ис-

пользование виртуальной модели в работе дает 
возможность сократить объем необходимых ис-
пытаний на земле и в воздухе, которые традици-
онно требуют значительных ресурсов. В рамках 
концепции «цифрового двойника», виртуальная 
реплика продолжает существовать и после со-
здания реального изделия, активно используясь 
на всех этапах жизненного цикла - от тестирова-
ния и модернизации до эксплуатации и вывода 
из эксплуатации. Так, виртуальный прототип 
эволюционирует в «цифрового двойника». В 
процессе дизайна, эта цифровая версия облег-
чает обнаружение и корректировку ошибок в ди-
зайне деталей, а во время использования, вир-
туальная среда эффективно помогает в иденти-
фикации потенциальных сбоев и аварий, а также 
в минимизации расходов на техническое обслу-
живание. Любые проблемы с системами самоле-
та будут заранее отображены в цифровом двой-
нике. 

Основополагающим аспектом в процессе циф-
рового создания авиационной техники является 
обеспечение его стандартизации и интегриро-
ванности. При разработке авиационных средств 
задействуются значительные финансовые вло-
жения, передовые технологии и масштабные 
трудовые ресурсы, привлекаются многообраз-
ные организации и контрагенты, которые зача-
стую размещаются по различным регионам Рос-
сии. Критически важно, чтобы каждый из участ-
ников процесса использовал одинаковое про-
граммное решение, поскольку в противном слу-
чае могут возникнуть значительные сложности.  

Заключение. 

Таким образом, в условиях многочисленных 
внешних и внутренних вызовов, цифровая 
трансформация процесса создания авиационной 
техники является не просто модным течением, а 
продиктована реальной потребностью измене-
ния фундаментальных подходов в машиностро-
ении. Ни для кого не секрет, что в последнее 
время российская авиастроительная отрасль 
претерпевает комплексные изменения во всех 
взаимосвязанных решениях на каждом этапе 
жизненного цикла воздушного судна – от перво-
начальной идеи до окончательной разработки 
документации, испытаний, запуска серийного 
производства и сервисного обслуживания авиа-
техники в эксплуатации. В авиастроительной 
отрасли цифровая революция открывает новые 
возможности и перспективы, способные суще-
ственно улучшить как процесс разработки, так и 
эксплуатацию авиационной техники.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаем целесо-
образным сформулировать следующие выводы. 
В последнее время элементы, связанные с циф-
ровой трансформацией, активно внедряются во 
многие бизнес-процессы в отечественной 
авиастроительной отрасли для повышения ее 
конкурентоспособности и технологического раз-
вития. Внедрение цифровых технологий, таких 
как искусственный интеллект, промышленный 
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интернет вещей, большие данные и автоматиза-
ция, позволит преодолеть существующий техно-
логический разрыв с ведущими странами и адап-
тироваться к быстро меняющимся рыночным 
трендам. Создание Объединенной цифровой 
платформы играет важную роль в продвижении 
авиационной продукции и консолидации усилий 
всех участников отрасли, включая ОАК, лизинго-
вые компании и авиакомпании. Централизован-
ное хранилище данных об авиационной технике 
и синтез усилий ключевых участников проекта 

обеспечат эффективное управление жизненным 
циклом продукции. В то же время, успешная 
цифровая трансформация требует комплексного 
подхода, включающего обновление стратегиче-
ских планов развития авиационной отрасли, со-
здание соответствующей законодательной базы, 
адаптацию структуры управления в корпорации 
ОАК и активное вовлечение всех заинтересо-
ванных сторон в рамках государственно-
частного партнерства.  
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РАЗВИТИЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
 

ЦаоТяньсин1, Терещенко О.В.2 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина  
 
Аннотация. Цель. В данной статье поднимается такая важная для всего мирового сооб-

щества проблема, как продовольственная безопасность, и рассматриваются вопросы обеспе-
чения продовольствием населения на примере торгово-экономического сотрудничества двух 
стран: Китая и России. Методы. В данной статье были использованы общенаучные методы ис-
следования. Результаты. Проанализировав причины продовольственной безопасности и при-
ведя статистические данные товарооборота продовольственной продукции между Китаем и 
Россией, авторы статьи останавливаются на проблемах системы цепочек поставок, делая вы-
вод, что эффективность работы продовольственного сектора зависит от устойчивого развития 
этой системы. Только устранив ошибки на каждом из звеньев этой цепи, можно говорить о про-
грессе в сфере торгово-экономического сотрудничества.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, российско-китайское сотрудниче-
ство, цепочка поставок, санкции, транспортно-логистическая инфраструктура. 

 
DEVELOPMENT OF SINO-RUSSIAN COOPERATION IN THE FOOD SECURITY  

ON THE BASIS OF SUPPLY CHAIN RESILIENCE IMPROVEMENT 
 

CaoTianxing1, Olesya V. Тereshchenko2 
1Lomonosov Moscow State University, 

2Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 
 
Abstract. Goal. This article raises such an important issue for the entire world community as 

food security, and examines the issues of providing food to the population using the example of trade 
and economic cooperation between two countries: China and Russia. Methods. General scientific re-
search methods were used in this article. Results. After analyzing the causes of food security and 
providing statistical data on the turnover of food products between China and Russia, the author of the 
article dwells on the problems of the supply chain system, concluding that the efficiency of the food 
sector depends on the sustainable development of this system. Only by eliminating mistakes at each 
of the links in this chain can we talk about progress in the field of trade and economic cooperation. 

Keywords: food security, Sino-Russian cooperation, supply chain, sanctions, transport and lo-
gistic infrastructure. 
 
Введение. Мировое сообщество переживает 
глобальный продовольственный кризис, вызван-
ный как геополитическими конфликтами, так и 
климатическими изменениями. В общей сложно-
сти, регулярно испытывают дефицит базовых 
продуктов питания 1,72 млрд человек в 82 стра-
нах мира. Речь идет не только о бедствующих 
государствах южнее Сахары. Из-за природных 
катаклизмов, логистических проблем и мировых 
конфликтов продовольствие становится все бо-
лее недоступным и в экономически процветаю-
щих государствах. Перед властями Китая также 
стоит принципиальная задача: обеспечить при-
вычным рационом полтора миллиарда человек. 
Для этого в стране многократно увеличиваются 
площади пахотных земель, используются экспе-
риментальные удобрения и в огромных количе-

ствах закупаются партии продовольствия по 
всему миру. Но, несмотря на то, что руководство 
КНР всеми силами старается обеспечить насе-
ление страны продовольствием, в 2022 году, 
когда из-за аномальных погодных условий было 
полностью парализовано сельское хозяйство 
страны, в Китае заговорили о продовольствен-
ном кризисе. Пересохли десятки притоков самой 
длинной и многоводной на материке реки Янцзы, 
которая снабжала водой в общей сложности 2,2 
миллиона гектаров сельскохозяйственных уго-
дий, включая земли, используемые под рис в 
провинциях Сычуань, Хэбэй, Хунань, Цзянси, 
Аньхой и Чунцин. В это же время северные и 
южные районы КНР пострадали от рекордных 
осадков. Больше всего от наводнений пострадал 
автономный район Гуанси, где были затоплены 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Цао Тяньсин, Терещенко О.В. 
 

261 

все сельскохозяйственные угодья. Экономиче-
ские потери от природных катаклизмов в КНР 
превысили $ 1,8 млрд [3]. 

О проблемах, негативно сказывающихся на гло-
бальной продовольственной безопасности Ки-
тая, поведали эксперты Института исследований 
развития сельских районов Академии обще-
ственных наук Китая, отметив, что, если не из-
менить ситуацию, к 2025 году дефицит базовых 
продуктов питания в стране превысит 130 мил-
лионов тонн. [3]. Однако несмотря на рост миро-
вых цен на продовольствие и ухудшение продо-
вольственной безопасности, в настоящее время 
цены на продукты питания в Китае остаются, в 
основном, стабильными. Во многом добиться 
этого стало возможным после заключения ряда 
межправительственных торговых договоров Ки-
тая с Россией. 

Результаты. Начиная с 2017 года, Китай явля-
ется крупнейшим российским импортером про-
довольствия. В 2020 году общий объем россий-
ского экспорта сельскохозяйственной продукции 
составил $ 28,96 млрд. В 2021 году этот объем 
увеличился на 25 % по сравнению с предыду-
щим годом [5]. 

В декабре 2023 года правительствами двух 
стран был подписан специальный протокол, раз-
решающий с 2024 года поставлять в Китай для 
реализации свинину, произведенную в России. 
Учитывая огромный потребительский рынок этой 
страны, есть основания предполагать, что Китай 
станет крупнейшим импортером российских мя-
сопродуктов. Кроме того, на российских произ-
водителей, экспортируемых свою продукцию в 
КНР, приходится доля в 40 % от общего объема 
экспортных поставок куриного мяса и морепро-
дуктов [3]. Китайский импорт сельскохозяйствен-
ной продукции из России включает также расти-
тельные и пищевые масла.  

Чтобы обеспечить собственное население про-
довольствием, власти Китая в течение следую-
щих двенадцати лет намерены закупать в Рос-
сии, кроме масличных, зерновые и зернобобо-
вые культуры (в основном, из регионов Сибири и 
Дальнего Востока) [5]. По данным Главного та-
моженного управления Китая, еще в 2021 году из 
России было импортировано 520000 тонн сои. В 
настоящее время Россия занимает шестое ме-
сто среди источников импорта сои в Китай. Со-
гласно «Плану развития углубления китайско-
российского сотрудничества в области сои», в 
2024 году Россия намерена поставить в КНР 3,7 
млн тонн соевых бобов. В июле 2023 года Глав-
ное управление таможенной службы Китая 
опубликовала заявление, что зона производства 
соевых бобов, импортируемых из России, была 
расширена с пяти районов Дальнего Востока до 
всей территории России, в связи с чем добавле-
ны морские и другие способы транспортировки 
этой продукции [6, с. 170]. 

Китайские ученые считают, что «расширение 
сотрудничества России и Китая в направлении 

обеспечения продовольственной безопасности 
является особо важным, поскольку в условиях, 
когда западные сельскохозяйственные произво-
дители сокращают или запрещают свой экспорт 
для защиты своего внутреннего рынка, Китай 
создает огромные запасы и все больше и боль-
ше нуждается в продовольствии» [4, с. 67]. Бла-
годаря «широкой доступности, относительной 
близости и наличием транспортных возможно-
стей» [4, с. 67], российская продовольственная 
продукция может поступать в кратчайшие сроки 
на китайский рынок, заключают китайские экс-
перты.  

Обсуждение. Для Российской Федерации про-
блема обеспечения своего населения продо-
вольствием также имеет большое государствен-
ное и общественное значение. С особой силой 
эта проблема зазвучала в 2014 году, когда, по-
сле присоединения Крыма, Россия столкнулась с 
западными санкциями, в связи с чем поставки 
ряда продовольственных товаров в страну пре-
кратились, а программа импортозамещения 
только начала работать. Несмотря на санкцион-
ные меры, которые затронули все без исключе-
ния отрасли народного хозяйства, агропромыш-
ленный комплекс России как ключевой инстру-
мент обеспечения продовольственной безопас-
ности страны, успешно отразил возникшие труд-
ности, благодаря активно развивающимся про-
цессам увеличения производства отечественной 
сельскохозяйственной продукции, заменив евро-
пейские молочные и мясные продукты, фрукты, 
овощи, сыры и мясо. А в некоторых сегментах 
продовольственного сектора экономики объем 
экспорта в Россию возрос за счет Китая, более 
чем в три раза превысив показатели десятилет-
ней давности.  

Российская Федерация закупает у КНР в основ-
ном фрукты (цитрусовые плоды, яблоки), на до-
лю которых приходится до 30%, овощи (карто-
фель, томаты, лук, капуста, огурцы и др.), рыба и 
ракообразные, а также готовые продукты их вы-
шеперечисленных товарных групп, на долю ко-
торых может приходиться около 76% всего ки-
тайского импорта сельскохозяйственной продук-
ции. 

В сентябре 2021 года на 6-м Восточном эконо-
мическом форуме, китайская и российская сто-
роны решили к 2024 году достичь объема дву-
сторонней торговли в $ 200 млрд., поскольку 
именно этот аспект сотрудничества внес боль-
шой вклад в политику продовольственной без-
опасности обеих стран.  

Однако эффективность международной торгов-
ли, как известно, зависит от устойчивой системы 
поставок, от согласованных мер, обеспечиваю-
щих бесперебойную торговлю. В связи с этим, 
очень важным аспектом российско-китайской 
продовольственной программы является органи-
зация цепочек (цепей) поставок.  

Зарубежные исследователи цепочкой поставок 
называют «логистическую цепочку, включающую 
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входящую логистику, операции, исходящую ло-
гистику, маркетинг и продажи» [1]. Цепочка по-
ставок, как правило, представляет собой «мате-
риальный поток на уровне звеньев производ-
ства, переработки, продаж и логистики продук-
ции, начиная с поставщика» [1]. Огромную роль в 
управлении цепочкой поставок играет логистика, 
способная, по мысли зарубежных экономистов, 
«интегрировать процессы ценообразования, кон-
троля производства и сбыта» [1].  

Цепочка поставок продуктов питания является 
длинной и сложной, и в ней задействовано, как 
правило, множество заинтересованных сторон, 
поскольку продукты питания перемещаются из 
одной страны в другую в рамках продоволь-
ственной программы. Продовольственные това-
ры, прежде чем попасть потребителю на стол, не 
только преодолевают множество километров, но 
и проходят несколько этапов: производство, пе-
реработка, хранение, торговля, доставка. 

Цепочка поставок начинается с производства 
продукции. Первое звено в этой цепочке – это 
предприятие, обеспечивающее фермерам или 
другим производителям продукции поставки в 
страну-импортер. И вот здесь следует отметить 
негативную составляющую российской стороны, 
которая влияет на уровень китайско-российского 
продовольственного сотрудничества. Хотя каче-
ство сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, экспортируемых из Рос-
сии, хорошее, но маркетинг того или иного брен-
да оставляет желать лучшего. В качестве при-
мера приведем, выпускаемое в России соевое 
масло. Цвет этого продукта варьируется от пар-
тии к партии, упаковка проста, бутылка легко 
сжимается и деформируется и зачастую в ней 
отсутствует герметичное кольцо. Подобные де-
фекты могут привести к тому, что продукт станет 
невостребованным на китайском рынке [6,                            
с. 172]. 

На устойчивость цепей поставок в российско-
китайских торговых отношениях влияют и про-
блемы развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры. Учитывая тот факт, что в послед-
ние два года грузооборот между Китаем и Рос-
сией в сфере продовольственного обеспечения 
существенно увеличился, в этом звене цепочек 
поставок стали наблюдаться некоторые сбои. 

По мнению российских и китайских исследовате-
лей [1], проблемы, связанные с устойчивостью 
цепей поставок, могут быть обусловлены: 

●  недостаточным уровнем цифровизации и 
автоматизации логистических услуг; 

●  недостаточной пропускной мощностью же-
лезнодорожных путей, сухопутных пограничных 
терминалов и морских грузовых портов; 

●  перезагруженностью отдельных терминалов, 
что в последнее время вызвано увеличением 
грузопотока азиатско-дальневосточного направ-

ления в связи с сокращением такового с Запада 
и на Запад. 

За последние годы в российско-китайских торго-
вых отношениях было достигнуто много успехов 
в строительстве трансграничных транспортных 
объектов. Так, был завершен и допущен к про-
пуску грузов мост Хэйхэ – Благовещенск. Это 
был первый железнодорожный мост, соединив-
ший две дружественные державы.  

В области транзитных перевозок между Китаем и 
Россией огромное значение имеют Международ-
ные транспортные коридоры «Биньхай № 1» и 
«Биньхай № 2». Последний имеет все технико-
экономические обоснования стать беспилотным 
коридором.  

В 2023 году в рамках российского федерального 
проекта «Развитие железнодорожной инфра-
структуры Восточного полигона железных дорог» 
было реализовано системное обновление Бай-
кало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транс-
сиб) магистралей, что должно повысить провоз-
ную способность до 180 млн тонн различных 
грузов. Эти магистральные линии Дальневосточ-
ной железной дороги повысят значительно со-
кратит время и стоимость транспортировки про-
довольственных товаров между двумя странами 
и будет способствовать решению проблем в об-
ласти продовольственной безопасности.  

Но, тем не менее, китайские торговые партнеры 
отмечают, что в России не всегда совершенна 
транспортно-логистическая инфраструктура. 
Решение этой проблемы является приоритетной 
задачей правительств двух стран. Так, в рамках 
российского федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» на развитие транспортно-
ориентированной агрологистики до 2024 г. пред-
полагалось выделить более 30 млрд руб.                                      
[2, с. 8]. 

Заключение. Россия и Китай заинтересованы в 
развитии взаимовыгодного сотрудничества в 
области продовольственной безопасности. Рос-
сийские продовольственные и сельскохозяй-
ственные компании с оптимизмом смотрят на 
китайский рынок и проявляют инициативу по 
продвижению своей продукции, хотя в процессе 
этого продвижения они допускают маркетинго-
вые ошибки. Но, несмотря на недочеты, россий-
ский рынок является привлекательным для Ки-
тая. Увеличивая поставки определенных видов 
сельскохозяйственной продукции, китайские по-
ставщики заинтересованы в закупках российских 
продуктов питания, которые известны на китай-
ском рынке как доступные и качественные. Да и 
китайская продовольственная продукция в Рос-
сии пользуется спросом, несмотря на то, что 
доля ее на российском рынке импортируемых 
товаров не так велика, хотя и растет год от года.  

Таким образом, продовольственный сектор за-
нимает все большее место в китайско-
российском торгово-экономическом взаимодей-
ствии, но, чтобы сотрудничество между Россией 
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и Китаем в сфере продовольственной безопас-
ности, было более эффективным, необходимо 
обеим сторонам обратить внимание на систему 

устойчивого развития цепочек поставок, устра-
нив все ошибки и недочеты в на каждом из зве-
ньев этой цепи.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Чикин С.Н. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
 
Аннотация. В связи с активным развитием цифровизации, использование информацион-

ных технологий в статистическом анализе приобретает особую актуальность. Автор выделяет 
основные преимущества использования информационных технологий в статистическом анали-
зе, такие как повышение скорости обработки данных, улучшенная точность результатов и воз-
можность автоматизации процессов анализа.  

Цель: практическое применение информационных технологий при проведении статисти-
ческих исследований.  

Задачи: исследование методов и инструментов, которые позволяют современным иссле-
дователям эффективно проводить статистический анализ информации, а также практическое 
применение статистических методов на примере различных информационных технологий, та-
ких как программное обеспечение для анализа данных, базы данных и средства визуализации 
результатов.  

Методы: научная диалектика, анализ и синтез, системный подход, систематизация науч-
ных исследований по реализации статистических методов анализа с использованием IT ин-
струментов.  

Результаты. Обоснована необходимость успешной реализации методов статистического 
анализа с применением информационных технологий в различных областях, что подтверждает 
их значимость и перспективность. 

Ключевые слова: случайные события, факторный и результативный параметры, корре-
ляционный, регрессионный и дисперсионный анализ данных, статистика. 
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Abstract. In connection with the active development of digitalization, the use of information 

technologies in statistical analysis is becoming particularly relevant. The author highlights the main 
advantages of using information technology in statistical analysis, such as increased data processing 
speed, improved accuracy of results and the ability to automate analysis processes. 

Object: practical application of information technology in statistical research. 
Research object: research of methods and tools that allow modern researchers to effectively 

conduct statistical analysis of information, as well as the practical application of statistical methods 
using the example of various information technologies, such as data analysis software, databases and 
results visualization tools. 

Methods: scientific dialectics, analysis and synthesis, systems approach, systematization of sci-
entific research on the implementation of statistical methods of analysis using IT tools. 

Findings: The need for successful implementation of statistical analysis methods using infor-
mation technologies in various fields is substantiated, which confirms their significance and promise. 

Keywords: random events, factor and result parameters, correlation, regression and variance 
analysis of data, statistics. 
 
Введение. 

Актуальность применения информационных тех-
нологий для статистического анализа данных 
обусловлена, в первую очередь, растущим объ-
емом информации, которая поступает для обра-

ботки из различных источников. Современное 
общество переживает этап цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности, в результате которого 
появляется огромное количество структуриро-
ванных и неструктурированных данных, требую-
щих анализа. Эффективная обработка такого 
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массива информации без использования                          
ИТ-инструментов становится практически невоз-
можной. Кроме того, быстрота и точность анали-
за с использованием информационных техноло-
гий значительно превосходят традиционные ме-
тоды обработки данных [4]. 

Второй аспект актуальности связан с необходи-
мостью принятия обоснованных управленческих, 
экономических и социальных решений. В усло-
виях высокой конкуренции и быстро меняющейся 
экономической ситуации, важность принятия 
правильных решений, основанных на анализе 
больших данных возрастает. Информационные 
технологии позволяют не только быстро соби-
рать и анализировать данные, но и представлять 
их в удобном для восприятия виде, что является 
ключевым фактором в процессе принятия реше-
ний на всех уровнях управления [1]. 

В профессиональной деятельности, а также в 
научных исследованиях люди часто сталкивают-
ся с событиями и явлениями с непредсказуемым 
исходом. При этом приходится принимать важ-
ные решения на их основе. В быту такие реше-
ния принимаются на основе здравого смысла, 
интуиции, предыдущего опыта. Однако в практи-
ческой сфере решения принимаются на основе 
детального анализа имеющейся информации. 

Результаты. 

Разработанные математической статистикой 
методы анализа данных, связанные с влиянием 
случайных воздействий, позволяют выявлять 
закономерности на фоне случайности, делать 
обоснованные выводы и прогнозы, а также оце-
нивать вероятность их выполнения. 

В данной статье рассматривается реализация 
данных методов с использованием информаци-
онных технологий. 

Стохастические зависимости отличаются не-
предсказуемостью, многие объекты имеют пара-
метры, характеризуемые количественными пока-
зателями. Некоторые из показателей влияют 
друг на друга. Такие показатели называют фак-
торными. Каждой величине факторного показа-
теля или аргумента может соответствовать не-
которое значение результативного показателя 
или функции [6]. 

При анализе факторных показателей, мы часто 
сталкиваемся с понятием корреляции. Корреля-
ция позволяет нам оценить степень взаимосвязи 
между двумя количественными переменными. 
Сильная корреляция указывает на то, что изме-
нение одного показателя склонно сопровождать-
ся изменением другого в определённом направ-
лении. Однако важно помнить, что корреляция 
не говорит нам о причинно-следственной связи – 
она только обнаруживает связь без объяснения 
причин такой зависимости. 

Другой важной задачей корреляционного анали-
за является определение влияния факторов на 

величину результата. Для решения этой задачи 
подбирается необходимый тип математической 
модели, которая лучше отражает характер ис-
следуемой связи (прямой, обратной и других). 
Подбор математической модели или уравнения 
играет важную роль в корреляционном анализе, 
потому что от него зависит ход решения задачи 
и результаты расчетов [9]. 

Эффективным статистическим методом изуче-
ния взаимосвязей переменных, из которых одна 
рассматривается как зависимая, а другие - как 
независимые, является регрессионный анализ. В 
его основе лежит уравнение регрессии, которое 
показывает, каким будет в среднем изменение 
зависимой переменной y, если независимые пе-
ременные xi примут конкретные значения [8]. 

Регрессионный анализ не только выявляет силу 
взаимосвязи между переменными, но и предо-
ставляет возможность проверки гипотез о харак-
тере этих взаимосвязей. Используя статистиче-
ские тесты, такие как t-критерий Стьюдента для 
коэффициентов регрессии, исследователи могут 
оценить, насколько значимо влияние независи-
мых переменных на зависимую переменную. Это 
позволяет отличать значимые предикторы от 
случайных колебаний, обеспечивая тем самым 
более надежное основание для прогнозирования 
и принятия решений [3]. 

С другой стороны, дисперсионный анализ 
(ANOVA) используется, когда необходимо оце-
нить влияние одной или нескольких категори-
альных независимых переменных на непрерыв-
ную зависимую переменную. ANOVA позволяет 
нам проверить гипотезу о том, что средние зна-
чения групп, сформированных на основе катего-
риальных переменных, различаются. Это крити-
чески важно во многих областях исследований, 
включая клинические испытания, где изучается 
эффективность лекарств, или в маркетинговых 
исследованиях, где анализируется влияние ре-
кламных кампаний на поведение потребителей 
[5]. 

Обсуждение. 

Для реализации методов математической стати-
стики с помощью информационных технологий 
используется такой мощный инструмент прове-
дения статистического анализа как табличный 
процессор Microsoft Excel. 

На вкладке Данные ленты Microsoft Excel распо-
ложена надстройка Анализ данных, применяе-
мая для проведения статистического анализа. 
Надстройка Анализ данных содержит такие ста-
тистические инструменты, как Корреляция, Ре-
грессия, Однофакторный дисперсионный анализ 
и Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Кроме этого, при выполнении статистических 
расчетов применяются статистические функции 
табличного процессора. 
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Для корреляционного анализа данных исполь-
зуют статистическую функцию КОРРЕЛ (мас-
сив1; массив2). 

Здесь: 

Массив1 – это интервал ячеек одной случайной 
величины. 

Массив2 – это второй диапазон ячеек со значе-
ниями другой случайной величины. 

Параметры a0 и a1 линейной регрессионной мо-
дели y = a0 + a1x, можно определить с помощью 
функций НАКЛОН и ОТРЕЗОК. 

Функция НАКЛОН определяет угловой коэффи-
циент наклона линии тренда, а функция ОТРЕ-
ЗОК – точку пересечения линии тренда с осью 
ОУ. 

Для дисперсионного анализа данных, при кото-
ром происходит сравнение внутригрупповых и 
межгрупповых дисперсий, можно применять ста-
тистические функции Дисп.В, Дисп.Г, диспа, дис-
пра для выборки или генеральной совокупности 
[7]. 

Заключение. 

Таким образом, табличный процессор Microsoft 
Excel предоставляет большое количество воз-
можностей для определения статистических за-
кономерностей массивов данных. 

Сочетание мощного функционала и дружествен-
ного интерфейса привело к тому, что табличный 
процессор Microsoft Excel является одним из 

наиболее популярных средств проведения ста-
тистических расчетов [1]. 

Microsoft Excel не только облегчает выполнение 
статистических расчётов, но и делает их визуа-
лизацию более наглядной за счёт широкого 
спектра инструментов для создания графиков и 
диаграмм. Так, для отображения трендов и из-
менений в данных во времени часто использу-
ются линейные графики. Гистограммы и круго-
вые диаграммы позволяют наглядно предста-
вить распределение частот или пропорций. Так-
же, с помощью условного форматирования мож-
но выделять значимые статистические отклоне-
ния и тенденции прямо в таблицах данных [10]. 

Для более сложного и углубленного анализа 
данных, такого как многомерный статистический 
анализ или анализ временных рядов, могут по-
требоваться специализированные программные 
продукты, такие как SPSS, SAS, или программи-
рование на языке R или Python с использовани-
ем библиотеки Pandas и других. Однако даже в 
таких случаях, предварительная обработка и 
первичный анализ данных часто осуществляют-
ся в Excel, благодаря его доступности и широко-
му распространению в бизнес-среде и академи-
ческом сообществе [2]. 

Исследование статистических показателей поз-
воляет установить степень связи между ними, 
определить характер этой связи или показать 
достоверность различий между показателями. 
Вследствие этого определяется роль каждого 
влияющего параметра в формировании уровня 
исследуемых показателей, углубляются знания 
об изучаемых объектах и закономерностях их 
развития.  

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Алиакберова Л.Ф. Современные программные продукты для анализа данных / Л.Ф. Алиакберова // Мо-
лодой ученый. 2021. № 37(379). С. 13–17. 

2. Антипко А.В. Инструменты для анализа данных: сравнение Python, R и других популярных платформ / 
А.В. Антипко // Молодой ученый. 2023. № 33(480). С. 14–16. 

3. Береснева И.В. Применение методов корреляционного анализа в Microsoft Excel для выявления зави-
симостей между выборками значений двух случайных величин / И.В. Береснева // Синтез науки и обра-
зования как инструмент решения глобальных проблем современности: Сборник статей Международной 
научно-практической конференции Екатеринбург, 10 июня 2023 г. Уфа : Аэтерна, 2023. С. 129–132. 

4. Борздова Т.В. Основы статистического анализа и обработка данных с применением Microsoft Excel : 
учеб. пособие / Т.В. Борздова. Мн. : ГИУСТ БГУ, 2021. 75 c  

5. Мамедова Н.Г. Анализ данных бизнес-аналитики для организаций в современном мире / Н.Г. Мамедо-
ва // Молодой ученый. 2022. № 24(419). С. 63–65. 

6. Математическая статистика / А.Н. Муратов, Р.Д. Бекасов, А.О. Нурутдинов, Р.Н. Нурисламов, Э.Р. Му-
родов, А.Б. Нишонов // Мировая наука. 2020. № 7(40). С. 231–240.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Чикин С.Н. 
 

267 

7. Петяркина В.Н. Значение информационных технологий при обработке статистических данных /                                    
В.Н. Петяркина // Экономика и социум. 2015. №6 (19). С. 872–874.  

8. Шаталина А.М. Использование корреляционно-регрессионного метода при анализе предприятий /                                      
А.М. Шаталина, Е.В. Родионова // Математическое и компьютерное моделирование в экономике, стра-
ховании и управлении рисками. 2018. № 3. С. 272–276. 

9. Ширинкина Е.В. Методы интеллектуального анализа данных и образовательной аналитики / Е.В. Ши-
ринкина // Современное образование. 2022. № 1. С. 51–67. 

10. Яргин С.В. Использование математической статистики для выявления манипуляций с количественны-
ми данными и образцами / С.В. Яргин // Молодой ученый. 2012. № 9(44). С. 41–44. 

 
References: 
 

1. Aliakberova L.F. Modern software products for data analysis / L.F. Aliakberova // Young scientist. 2021.                                     
№ 37(379). P. 13–17. 

2. Antipko A.V. Tools for data analysis: a comparison of Python, R and other popular platforms / A.V. Antipko // 
Young scientist. 2023. № 33(480). P. 14–16. 

3. Beresneva I.V. Application of correlation analysis methods in Microsoft Excel to identify dependencies be-
tween samples of values of two random variables / I.V. Beresneva // Synthesis of science and education as a 
tool for solving global problems of our time: Collection of articles of the International Scientific and practical 
Conference Yekaterinburg, June 10, 2023. Ufa : Aeterna, 2023. P. 129–132. 

4. Borzdova T.V. Fundamentals of statistical analysis and data processing using Microsoft Excel : tutorial. Mn. : 
GIUST BSU, 2021. 75 p. 

5. Mammadova N.G. Analysis of business intelligence data for organizations in the modern world / N.G. Mam-
madova // Young scientist. 2022. № 24(419). P. 63–65. 

6. Mathematical statistics / A.N. Muratov, R.D. Bekasov, A.O. Nurutdinov, R.N. Nurislamov, E.R. Murodov,                                        
A.B. Nishonov // World science. 2020. № 7(40). P. 231–240. 

7. Petyarkina V.N. The importance of information technologies in statistical data processing / V.N. Petyarkina // 
Economy and society. 2015. № 6(19). P. 872–874. 

8. Shatalina A.M. The use of the correlation and regression method in the analysis of enterprises / A.M. Shatali-
na, E.V. Rodionova // Mathematical and computer modeling in economics, insurance and risk management. 
2018. № 3. P. 272–276. 

9. Shirinkina E.V. Methods of data mining and educational analytics / E.V. Shirinkina // Modern education. 2022. 
№ 1. P. 51–67. 

10. Yargin S.V. The use of mathematical statistics to identify manipulations with quantitative data and samples / 
S.V. Yargin // Young scientist. 2012. № 9(44). P. 41–44. 

 
Информация об авторе 

 
Чикин Сергей Николаевич 
кандидат экономических наук,  
доцент,  
доцент кафедры статистики,  
Новосибирский государственный университет  
экономики и управления 
uprav551@mail.ru 

Sergey N. Chikin 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Associate Professor  
of the Department of Statistics,  
Novosibirsk State University  
of Economics and Management 
uprav551@mail.ru 
 

 
  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Чикин С.Н. 
 

268 

 

16+ 
 
 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
 

Сетевое издание / Online edition 
 

№ 4 от 25.04.2024 
 

Выходит 12 раз в год 
Все статьи рецензируются 

 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
академик Российской академии наук, д-р социол. наук,  

д-р с.-х наук, профессор 
Харитонов Евгений Михайлович 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

канд. филос. наук, доц. 
Бугаенко Юлия Юрьевна 

 
ШЕФ-РЕДАКТОР 

д-р соц. наук, проф. 
Попов Михаил Юрьевич 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ 
Шелкова Елена Андреевна 

 
Корректор – Попов М.Ю. 

 
Оригинал макет – Шелкова Е.А. 

 
 

Сдано в набор 22.04.2024 
Подписано к публикации 25.04.2024 

 
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 
Свидетельство о регистрации СМИ:  

Эл № ФС 77-71757 от 30 ноября 2017 г. 
 
 

Комплекс работ выполнен ИП Фоменко О.Я. 
Тел. +7 (918) 415–05–71 

 
e–mail: id.yug2016@gmail.com 


