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РОЛЬ САМОЗАНЯТОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ, САНКЦИЙ И ИЗОЛЯЦИИ 

 

Банникова Д.Л. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Аннотация. В статье осуществляется осмысление и анализ социальной роли, которую 

играет самозанятость в условиях, специфичных для нынешней России, таких как пандемия, 
экономические санкции и периоды изоляции. Изучение происходит на базе данных, полученных 
в результате социологических опросов и исследований. Замечено, что за последние десятиле-
тия государственный сектор, который задавал тон в экономике страны почти столетие, начал 
уступать место частным предприятиям. Это перераспределение внимания привело к необхо-
димости переосмысления многих аспектов, в том числе и явления самозанятости. В контексте 
России, экономика которой переживает серьёзные вызовы, самозанятость оказывается не 
только формой заработка для отдельных лиц, но и значимым фактором социально-
экономических процессов в стране. Примечательно, что теневой сектор самозанятых, хотя и 
предоставляет доходы для многих граждан, влечёт за собой серьёзные последствия для госу-
дарственного бюджета из-за неуплаты налогов, что приводит к значительным финансовым по-
терям. Кроме того, такая теневая самозанятость негативно сказывается на конкурентоспособ-
ности малого и среднего бизнеса, который ведёт свою деятельность в рамках закона, ввиду не-
справедливой конкуренции. 

Ключевые слова: самозанятость, теневые отношения, социальные функции, самозаня-
тые граждане, теневая экономика, налог на профессиональный доход, самозанятые работники, 
Россия, налогообложение. 

 

THE ROLE OF SELF-EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SPHERE OF MODERN 
RUSSIA IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC, SANCTIONS AND ISOLATION 

 

Daria L. Bannikova 
Ufa State Petroleum Technical University 

 
Abstract. The understanding and analysis of the social role played by self-employment in con-

ditions specific to today's Russia, such as the pandemic, economic sanctions and periods of isolation, 
is carried out. The study takes place on the basis of data obtained as a result of sociological surveys 
and research. It is noted that in recent decades, the public sector, which has set the tone in the coun-
try's economy for almost a century, has begun to give way to private enterprises. This redistribution of 
attention has led to the need to rethink many aspects, including the phenomenon of self-employment. 
In the context of Russia, whose economy is experiencing serious challenges, self-employment turns 
out to be not only a form of income for individuals, but also a significant factor in socio-economic pro-
cesses in the country. It is noteworthy that the shadow sector of the self-employed, although it pro-
vides income for many citizens, entails serious consequences for the state budget due to non-
payment of taxes, which leads to significant financial losses. In addition, such shadow self-
employment negatively affects the competitiveness of small and medium-sized businesses that oper-
ate within the framework of the law, due to unfair competition. 

Keywords: self-employment, shadow relations, social functions, self-employed citizens, shad-
ow economy, tax on professional income, self-employed workers, Russia, taxation. 
 
Введение. Исходя из предложенной персональ-
ной оценки и анализа социальных динамик, ста-
новится явным, что основная забота социолога 
заключается в тщательном рассмотрении и ин-
терпретации социальных динамик, обусловлен-
ных их взаимодействием с другими аспектами 
социальной реальности. С этой точки зрения, 
самозанятость воспринимается как значимый 

социальный аспект, понимание которого не тре-
бует неминуемой критической оценки, как, 
например, в контексте криминологии с ее фоку-
сом на преступность и предупреждение крими-
нальных противоправных действий. Разработка 
и введение правовых механизмов, регулирую-
щих статус самозанятых лиц, выделяется как 
приоритетное направление для уменьшения 
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уровня неформальной занятости. Неоспоримо, 
абсолютное большинство человеческих дея-
тельностей несут в себе социальную значение, 
способствуя реализации основополагающих 
прав человека на труд и социальное благополу-
чие. Подрыв государством ценности труда, при-
водящий к его своду к минимуму жизнеобеспе-
чения, несомненно влечет за собой снижение 
уровня жизни, уменьшение потребностей и мо-
тивации, что крайне негативно сказывается на 
экономическом развитии, усиливает теневую 
экономику и способствует росту самозанятости 
[2]. 

К сожалению, несмотря на пристальное внима-
ние ученых к данному феномену на протяжении 
многих лет, вопрос самозанятости остается ма-
лоисследованным и не освещенным должным 
образом. Актуальность получения комплексного 
понимания самозанятости, начиная с ее проис-
хождения, истории развития и социальных функ-
ций, определяет необходимость междисципли-
нарного анализа и исследований. Разночтения в 
определении самозанятости, варьирующиеся 
между различными государственными институ-
тами, отражают сложность категоризации этого 
явления. Это расхождение в определениях под-
черкивает значимость комплексного подхода к 
правовому регулированию самозанятых лиц в 
экономике [3, с. 372]. 

В период новой экономической политики (НЭП), 
охватывавший начало 1920-х до конца десяти-
летия и в деревнях даже несколько позже, пред-
ставители самозанятого населения рассматри-
вались как социальная группа на границе между 
пролетариатом и буржуазией. Данная временная 
отметка в хрониках становления страны пред-
ставляется экономически благоприятной страни-
цей. Все же, из-за различных обстоятельств, 
экономические и социальные выгоды того вре-
мени не были в полной мере исследованы и 
освоены, что объясняется опасениями правящей 
верхушки перед возможным регрессом. В этот 
период самозанятость выполняла ключевые со-
циальные роли, способствуя развитию общества 
[1]. 

Обсуждение. Продолжительное время после 
НЭПа, вплоть до 1980-х гг., рамки легальности 
для самозанятости были чрезвычайно узки. Лю-
бые проявления самозанятости порицались как 
спекуляция и могли рассматриваться как уголов-
ное преступление. Тем не менее, даже в этих 
условиях, самозанятость выполняла полезные 
функции, способствуя уменьшению общего де-
фицита товаров и увеличению их доступности 
для общества. Переломный момент наступил с 
принятием законов «Об индивидуальной трудо-
вой деятельности» и «О кооперации» в конце 
1980-х, которые начали процесс легализации 
самозанятости. В 1990-х гг., реформы, предпри-
нятые Егором Гайдаром, вызвали резкий взлет 
числа самозанятых, что имело далеко идущие 
последствия для российского государства и об-
щества. Вопреки разнообразным мнениям о той 

эпохе, недвусмысленно ясно, что самозанятость 
способствовала выживанию общества, подтвер-
ждая свою важность как социальная функция                                         
[5, с. 123]. 

В последующие десятилетия, роль государ-
ственного сектора начала уступать место част-
ному сектору, что привело к глубоким изменени-
ям в структуре занятости. Это время отметилось 
появлением нового класса капиталистов и зна-
чительным ростом самозанятых среди граждан. 
Рыночная экономика обозначила тенденции к 
неполному рабочему дню и экономии на оплате 
труда, что негативно сказалось на качестве жиз-
ни. Но именно самозанятость позволила многим 
укреплять свои доходы и поддерживать уровень 
жизни.  

На текущий момент времени, самозанятые, ра-
ботая на себя, активно участвуют в экономике 
страны, оказывая услуги во многих отраслях, от 
строительства до IT-сектора. От индивидуаль-
ных предпринимателей до крупных компаний в 
различных отраслях – все, они в том или ином 
виде, полагаются на услуги самозанятых. Во 
времена пандемии и мирового кризиса, самоза-
нятость продемонстрировала свою жизненную 
важность, подчеркнув способность общества 
адаптироваться и процветать даже в самых 
сложных условиях. 

Таким образом, если глубоко анализировать 
правовую структуру, станет очевидным, что ли-
ца, занятые самостоятельной деятельностью, 
могут быть классифицированы как индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность, приносящую им финансовую выгоду. 
В этическом и моральном аспекте, данные субъ-
екты представляют собой интегральную часть 
общества, включая наших соотечественников, 
друзей, и родственников, которые извлекают 
пользу из социальных благ, поддерживаемых как 
государственными, так и негосударственными 
средствами, не внося вклад в развитие данных 
фондов. С такой точки зрения термин «самоза-
няты» кажется несостоятельным. Из этого выте-
кает, что правительство обладает основанием 
для наложения налогов на самозанятых, предла-
гая им регистрацию в качестве ИП и выбор нало-
гового режима, будь то патентная система или, 
например, упрощенная система налогообложе-
ния (УСН) [4, с. 82]. 

Результаты. Исходя из того факта, что многие 
самозанятые работают «в тени», вовлечены в 
«теневую экономику», правительство сталкива-
ется с проблемами контроля за их доходами.  

Отсутствие четкого нормативно-правового опре-
деления самозанятости влечет за собой разно-
образие в оценках их численности – оценки ва-
рьируются от 15 до более 27 миллионов чело-
век, что приводит к существенным налоговым 
потерям для государственного бюджета [3,                                      
с. 372]. 

Согласно последним исследованиям Министер-
ства труда РФ, основанным на данных Росстата, 
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объем «серой» заработной платы в прошедшем 
году достиг более чем 10 триллионов рублей. 
Борьба с ростом теневой занятости может при-
вести к ежегодным потерям бюджета на уровне 
1,5–2 % ВВП к 2033 году. 

Понимание того, какой экономический потенциал 
может быть реализован за счет активизации 
трудовых форм самозанятых, открывает глаза 
на невиданные возможности. В процессе разга-
дывания загадок теневой экономики возникают 
различные трудности, связанные не только с 
недостатком данных для анализа, но и с разли-
чиями в толковании самих феноменов суще-
ствует путаница в определениях, когда теневая 
экономика переплетается то с неформальной, то 
с криминальной, а порой и с коррупционной дея-
тельностью. Вопреки этому, основное внимание 
уделяется экономическому и правовому изуче-
нию этих явлений.  

Как замечает К. Полани, экономические аспекты 
глубоко вплетены в социальную структуру, одна-
ко современное общество склонно разделять эти 
элементы, создавая отдельную экономическую 
систему. Тем не менее, исследования показы-
вают, что всеобъемлющее развитие индивидуу-
ма, занятого собственным производством, спо-
собствует активнее и результативнее вовлече-
нию в процессы управления, по сравнению с 
другими участниками общества.  

Таким образом, самозанятость приобретает ве-
сомые социальные функции, подчеркивая, что 
высшая цель любого общественного устройства – 
развитие человека [5, с. 123]. 

В нынешние времена феномен самозанятости 
набирает обороты, диктуемый серией факторов. 

Во-первых, это сталкивается с явным недоволь-
ством относительно уровня зарплат в государ-
ственном секторе и в индустриальной части эко-
номики, где заработки оставляют желать лучшего. 

Во-вторых, усиливает эту тенденцию и проблема 
безработицы, особенно заметная в экономиче-
ски отстающих регионах, что стимулирует людей 
искать альтернативные пути заработка, включая 
самозанятость [6, с. 127]. 

Важным моментом также является нежелание 
работающего населения отдавать большую 
часть заработка государству из-за высоких нало-
гов, что толкает их к неформальной занятости. 
Кроме того, неоднородность экономической кар-
ты РФ с разительно разными уровнями доходов 
по регионам, подпитывает стремление людей к 
самостоятельному поиску источников средств к 
существованию.  

Не последнее место в этой серии занимает и 
несогласие с тем, как распределяются налого-
вые отчисления в бюджете. Подчеркивая эти 
причины, не стоит забывать об особой роли са-
мозанятых в экономике страны. Они представ-
ляют собой ту часть населения, которая облада-
ет высокой квалификацией, инновационными 

идеями и способностью к конкуренции. Именно 
они могут стать двигателем экономических пе-
ремен в России, особенно в свете недавних 
предложений и заявлений на высшем уровне о 
необходимости структурных изменений в эконо-
мике.  

Обсуждение возможных моделей будущего эко-
номического устройства – от гибридных до нова-
торских, подобных НЭПу – подчеркивают важ-
ность поиска новых подходов к организации про-
изводства и сфере услуг.  

Важно осознавать, что именно малый и средний 
бизнес, категория которого во многом перекли-
кается с самозанятыми, может стать основой 
для возрождения национального производства. 
Правительственная поддержка в виде льготных 
кредитов и субсидий должна способствовать 
этому процессу, позволяя частным предприни-
мателям выходить на новый уровень развития.  

В заключение, существенно дать толчок для са-
мореализации самозанятых в России, включая 
интеграцию в законный экономический оборот 
через уплату налогов и сборов, сотрудничество с 
научными центрами и использование инноваци-
онных технологий открывает перед самозаняты-
ми перспективы стать ключевым элементом в 
исполнении новых государственных идей и стра-
тегий развития [7, с. 154]. 

Пандемия COVID-19 неожиданно подтолкнула к 
увеличению числа людей, выбравших путь само-
занятости. Согласно анализу, проведенному 
сервисом «Яндекс.Касса», в первой половине 
года, сопоставимой со стартом глобального ка-
рантина, число самозанятых возросло более чем 
в десять раз по сравнению с предшествующим 
периодом прошлого года. 

Похожую динамику демонстрирует и платформа 
YouDo, зарегистрировавшая восьмикратный рост 
числа самозанятых граждан России. Эти данные 
заинтересовали даже государственные структу-
ры: в столице, Москве, зафиксирован прирост 
самозанятых с 190000 до 324000 лиц за первые 
шесть месяцев 2020 года, что становит суще-
ственный интерес при общем числе трудоспо-
собного населения города в 7,4 миллиона чело-
век. 

Взлет интереса к самозанятости обусловлен 
рядом факторов. 

Прежде всего, растущий объем безработицы 
после начала пандемии напрямую стимулировал 
граждан искать альтернативные способы зара-
ботка: если ранее на одного ищущего работы 
приходилось минимум две вакансии, то теперь 
ситуация кардинально изменилась [2]. 

Второй важный мотив – экономическая выгода 
для компаний от сотрудничества с самозаняты-
ми лицами, позволяющая существенно снизить 
налоговые отчисления. Не последнюю роль сыг-
рал и длительный период самоизоляции, во 
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время которого многие обнаружили или развили 
склонность к определенным видам деятельности 
и решили не возвращаться к прежней офисной 
жизни.  

Среди активно переходящих в статус самозаня-
тых особенно выделяются предприятия в сфере 
услуг, продавцы с доставкой, образовательные 
специалисты, в том числе репетиторы. Такие 
выводы представлены в исследовании «Ян-
декс.Кассы». Начиная с текущего года, число 
самозанятых в России увеличилось еще на 660 
тысяч лиц, подчеркивает Федеральная налого-
вая служба. Это показывает, что несмотря на 
экономические трудности, вызванные пандемией 
и введенными санкциями, уровень занятости в 
стране остается относительно стабильным.  

Самозанятые лица внесли значительный вклад в 
адаптацию экономики к новым условиям, а также 
в развитие дистанционного бизнеса. В период 
ограничений они активизировались, не дожида-
ясь официального разрешения на особые фор-
мы импорта, и сумели восстановить прерванные 
цепочки поставок. Благодаря такому нелегаль-
ному, но эффективному способу работы, в стра-
ну была доставлена необходимая продукция на 
первый этап, что оказало существенное влияние 
на снижение инфляции, поддержав экономику в 
сложный период времени [5, с. 123]. 

Переоценка влияния самозанятых на пандемией 
и международными ограничениями, динамично 
растущий сегмент самозанятых представляет 
собой важную экономическую силу. Это объяс-
няется как внедрением более гибких налоговых 
условий, так и растущим интересом со стороны 
крупных торговых платформ и граждан в само-
стоятельном поиске заработка.  

Отмеченная на экономическом форуме в Петер-
бурге перспектива, подчеркнутая и главой госу-
дарства, подчиняется общим стремлениям к про-
грессу и внедрению положительных изменений в 
экономическую среду, что важно в условиях те-
кущих вызовов. Однако, несмотря на положи-
тельный экономический вклад, связанный с ро-

стом самозанятости, текущий экономический и 
социальный процессы могут быть обсуждаемой 
темой, однако, их значимость в разрешении со-
циальных вопросов как прямая, так и косвенная, 
неоспорима.  

Феномен самозанятости выступает как заметный 
фактор в смягчении социальной стратификации, 
обеспечении продолжения доступности некото-
рых товаров и услуг в условиях экономических 
санкций и геополитической изоляции [4, с. 82].  

Заключение. В этом контексте самозанятые 
принимают участие в экономической адаптации, 
замещая отсутствующие зарубежные продукты и 
способствуя развитию внутреннего рынка. В пе-
риод повышенной неопределенности, вызванной 
момент требует от государства пересмотра под-
ходов к взаимодействию с данным сегментом. 
Необходимо отходить от конфронтации к диало-
гу и регулированию, очищая сферу от возмож-
ных коррупционных проявлений через комплекс-
ные исследования и анализ. Привлечение широ-
кого круга специалистов к этой работе позволит 
выработать эффективные механизмы учета и 
поддержки самозанятых, облегчив их выход из 
теневого сектора. Позитивное влияние самоза-
нятости отражается в стабилизации уровня без-
работицы, способствовании перераспределению 
трудовых ресурсов и поддержке развития ло-
кальной экономики и предпринимательской ак-
тивности, что, в конечном счете, ведет к разви-
тию экономической независимости и суверени-
тета. Признание важности этих факторов и раз-
работка стимулирующих законодательных ини-
циатив может заложить основу для новой эконо-
мики, обеспечить должный ответ на вызовы 
внешней и внутренней среды, поддержав само-
занятых как ключевых игроков на этом пути.  

Также стоит отметить значимость в разработке и 
принятии нового законодательства «О занятости 
населения», включая социальные гарантии для 
самозанятых, что свидетельствует о движении в 
направлении снижения теневой занятости и со-
здании условий для легализации и поддержки 
самозанятыми своей деятельности [5, с. 123]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 

Билык В.И.1, Митракова Е.Н.2, Иванова А.А.3  
1Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 

2, 3Ростовский юридический институт МВД России 
 
Аннотация. На протяжении всего развития человечества общество находится в постоян-

ном совершенствовании и трансформации, XXI век не является исключением, затрагивая все 
сферы жизнедеятельности социума. Цифровизация, новые технологии, мультимедийность поз-
воляют системе образования не отставать от сложившихся тенденций, становясь доступнее, 
интерактивнее и эффективнее. Комплексность образования способствует индивидуализации 
обучения, раскрывая потенциал и потребности каждого обучающегося, тем самым повышая не 
только мотивацию, но и качество передаваемых знаний [6, с. 322–326]. Актуальность: совре-
менная система воспитания личности претерпевает кризисные тенденции, связанные с цен-
ностно-мировоззренческой растерянностью, потребительского отношения не только к самому 
себе, но и к обществу. Добившись формирования и развития у молодёжи инновационной актив-
ности во всех сферах жизнедеятельности (социальной, экономической, научной), мотивации к 
трудовой деятельности, творческих способностей, духовно-нравственных качеств, интеллекту-
ального и эмоционального самосовершенствования, можно говорить о преодолении негативных 
тенденций, оказывающих деструктивное воздействие на воспитание личности. Цель: вырабо-
тать практические рекомендации по формированию ценностно-мировоззренческой компетент-
ности обучающихся вузов МВД России и сотрудников правоохранительных органов. 

Методы: данное научное исследование написано путём применения как общенаучных, 
так и частнонаучных методов, среди которых следует выделить методы системного анализа, 
синтеза и описания. Выводы: при развитии ценностно-мировоззренческой компетентности важ-
ным является именно комплексный подход формирования и становления личности, что позво-
лит познать свои потребности, интерпретировать их, сформулировать модели поведения и вы-
строить их в систему приоритетов своей жизнедеятельности [5]. Данный подход направлен, 
прежде всего, на становление мировоззрения, как фундамента индивидуального сознания. 

Ключевые слова: ценностно-мировоззренческая компетентность, мировоззрение, миро-
понимание, профессиональная деятельность, психологическая устойчивость. 

 

CURRENT ASPECTS OF THE FORMATION OF VALUE-WORLDVIEW  
COMPETENCE IN THE PROCESS OF TRAINING CADETS (TRAINEES)  
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Abstract. Throughout the entire development of mankind, society is in constant improvement 

and transformation, the XXI century is no exception, affecting all spheres of social activity. Digitaliza-
tion, new technologies, and multimedia allow the education system to keep up with current trends, be-
coming more accessible, interactive, and efficient. The complexity of education contributes to the indi-
vidualization of learning, revealing the potential and needs of each student, thereby increasing not on-
ly motivation, but also the quality of knowledge transferred [6, p. 322–326]. Relevance: the modern 
system of personal education is undergoing crisis trends associated with value and ideological confu-
sion, consumer attitudes not only to oneself, but also to society. By forming and developing innovative 
activity among young people in all spheres of life (social, economic, scientific), motivation for work, 
creative abilities, spiritual and moral qualities, intellectual and emotional self-improvement, we can talk 
about overcoming negative trends that have a destructive effect on personal education. Purpose: to 
develop practical recommendations on the formation of value and ideological competence of students 
of universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and law enforcement officers. 
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Methods: this scientific study is written by applying both general scientific and private scientific 
methods, among which methods of system analysis, synthesis and description should be highlighted. 
Conclusions: in the development of value and worldview competence, it is important to take an inte-
grated approach to the formation and formation of a personality, which will allow you to know your 
needs, interpret them, formulate behavioral models and build them into a system of priorities for your 
life [5, p. 26]. This approach is aimed primarily at the formation of a worldview as the foundation of 
individual consciousness. 

Keywords: value-worldview competence, worldview, worldview, professional activity, psycho-
logical stability. 
 

«Именно педагог формирует в каждом из нас  
основы нашего мировоззрения.  

И от этого в значительной степени зависит устойчивость,  
стабильность и будущее нашего государства». 

В.В. Путин 
 
Введение. Профессиональная деятельность 
сотрудников полиции всегда сопряжена со 
стрессом, неопределённостью, необходимостью 
принимать компетентные и эффективные реше-
ния в ограниченное время [4, с. 23–29]. Именно 
комплексное развитие навыков, умений и про-
фессионально значимых качеств будет способ-
ствовать формированию уверенности в себе, 
повышению уровня компетентности, улучшению 
коммуникативной составляющей (умение управ-
лять конфликтами, повышение уровня доверия), 
а также успешному выполнению поставленных 
служебных задач на должном профессиональ-
ном уровне. 

Становление личности сотрудника происходит 
на протяжении всей профессиональной дея-
тельности, но особое внимание следует уделить 
профессионально-важным качествам будущих 
сотрудников, обучающихся в образовательных 
организациях системы МВД России. В процессе 
обучения формируется комплекс основополага-
ющих компетенций таких как профессиональная, 
личностная, коммуникативная, социально-
психологическая и ценностно-мировоззренческая, 
складывающихся из совокупности знаний, уме-
ний, навыков, убеждений и представлений, вли-
яющих на личность в целом и становление бу-
дущего специалиста как профессионала. 

Обсуждение. Исследование некоторых аспектов 
формирования ценностно-мировоззренческой 
компетентности в процессе обучения курсантов 
(слушателей) образовательных организаций си-
стемы МВД России следует начинать с анализа 
содержания такой компетентности как неотъем-
лемой части становления и развития личности в 
современных условиях.  

Ценностно-мировоззренческая компетентность 
ориентирована на способности индивида осо-
знавать, понимать и оценивать нормы, идеалы, 
убеждения, определяющие его поведение, ми-
ровоззрение и отношение к окружающей дей-
ствительности [8, с. 326–328]. Такая компетент-
ность включает в себя спообность к анализу 
жизненной позиции и «Я-концепции», её осозна-
ние и влияние на принятие решений, выстраива-
ние своего жизненного пути в соответствии с 

намеченными целями и присущими человеку 
ценностями. Благодаря такой компетентности, у 
человека вырабатывается не только навык ува-
жительного, конструктивного, ответственного 
взаимодействия в социуме, но и умение разре-
шать моральные и этические дилеммы. 

Структура компетенций складывается следую-
щим образом [7, с. 84–86]: 

Знания (полученная информация теоретического 
содержания о профессиональной деятельности 
и основных алгоритмах её реализации). 

Умения и навыки (способности, приобретённые в 
процессе выполнения профессиональной дея-
тельности, позволяющие реализовать намечен-
ный алгоритм действий). 

Личностно-деловые качества (свойства лично-
сти, способствующие эффективному использо-
ванию имеющихся знаний, умений и навыков в 
служебно-профессиональной деятельности).  

Под мировоззрением следует понимать систему 
взглядов, оценок, представлений о себе и окру-
жающем мире.  

У каждого человека своя концепция «Я-
личности», «Я-общество», «Я-мир», своё миро-
воззрение и представление. Все наши взгляды 
побуждают формировать установку на успеш-
ность и благополучие – «мотивация достижения 
успеха», либо же не позволяют достичь целей и 
намеченного уровня жизни – «мотивация избега-
ния неудач». «Я-концепция» подразумевает то 
что человек думает о себе, при этом данная 
оценка берет своё начало из вне (от близкого 
окружения, коллег), но не смотря на это необхо-
димо формировать свою систему ценностей, 
установок и взглядов опираясь на себя, в первую 
очередь, принимая важные решения, вырабаты-
вая новые паттерны и конструктивные модели 
поведения, а во вторых, не противоречащие об-
щественным. Самовоспитание, самоорганиза-
ция, рефлексия и эмпатия, способствуют фор-
мированию ценностно-мировоззренческой 
компетентности как важного элемента «Я-
концепции». 
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Особенностью формирования мировоззрения 
является стремление личности к самопознанию 
и самосовершенствованию, зачастую, в области 
необходимых профессиональных компонентов:  

–  познавательного (знание естественных и 
прикладных наук, нормативно-правовой базы); 

–  эмоционально-волевого (развитие интеллек-
та, самосознания, самоконтроля, умения управ-
лять своим поведением); 

–  оценочно-рефлексивного (понимание своей 
значимости, самореализация и рефлексия); 

–  ценностно-смыслового (формирование лич-
ностных и профессиональных качеств, идеалов 
и ценностей).  

Перечисленные компоненты подлежат развитию, 
благодаря современным методолого-
теоретическим подходам и передаваемому педа-
гогическому опыту.  

Как отмечает Т.С. Туркина, «готовность педаго-
гов к формированию профессионального миро-
воззрения является одной из составляющих их 
профессионально-культурной компетентности». 
Так, от мировоззрения педагога зависит процесс 
формирования мировоззрения у обучающихся, 
что подкрепляется спецификой изучаемых учеб-
ных дисциплин, индивидуальными особенностя-
ми личности обучающихся в образовательных 
организациях системы МВД России, а также со-
вокупностью внешних факторов, оказывающих 
воздействие на личность. 

Ключевая роль в формировании ценностно-
мировоззренческой компетенции отводится 
профессорско-преподавательскому составу об-
разовательных организаций и состоит она в раз-
витии основных ценностей, убеждений, навыков, 
а также способствует формированию рефлек-
сии, самостоятельного анализа и переосмысле-
ния информации, её обобщения и выработке 
собственной позиции, формированию здоровой 
«Я-концепции». При этом необходимо создавать 
благоприятные условия для становления лично-
сти и её самореализации, развивая самосозна-
ние, самоуважение и эмпатию, формировать 
нравственное воспитание, включающее в себя 
развитие моральных качеств личности, чувства 
справедливости, ответственности и уважитель-
ного отношения к окружающей действительно-
сти. 

Основной целью образования является освое-
ние ключевых компетенций личности, позволя-
ющих не только включится в жизнь общества, но 
и реализовывать поставленные цели как лич-
ностной, так и профессиональной направленно-
сти. Ценностно-мировоззренческая компетент-
ность является основополагающим компонентом 
общей культуры и профессиональной компе-
тентности сотрудника полиции, что проявляется 
в способности и готовности принятия жизненного 
опыта, выработке конструктивных паттернов 

поведения, формированию взглядов и убежде-
ний, подчёркивающих позицию личности и её 
индивидуальность. В процессе осуществления 
педагогической деятельности в образователь-
ных организациях системы МВД России профес-
сорско-преподавательскому составу необходимо 
ориентировать обучающихся на развитие про-
фессионально-важных качеств, выделять и раз-
граничивать в себе качественно определённые 
стороны, вырабатывать способности к опреде-
лению собственной позиции, выступать в каче-
стве субъекта не только своей жизни, но и при 
осуществлении профессионально-служебной 
деятельности.  

Совершенствованию ценностно-мировоззрен-
ческой компетентности присущ междисципли-
нарный характер, многофункциональность и 
многомерность, что невозможно без синтеза 
естественных и социогуманитарных знаний. 
Данные знания находят своё отражение в сле-
дующих учебных дисциплинах: «Социология», 
«Психология», «Культурология», «Философия». 
Общекультурный потенциал передаваемых зна-
ний является важнейшим условием развития 
интеллектуального, волевого, нравственного и 
культурного становления личности, что способ-
ствует гармоничному формированию компетен-
ции, как одного из элементов профессионально-
го мастерства сотрудника полиции. 

Ценностно-мировоззренческая компетентность 
является неотъемлемой частью развития обу-
чающихся, помогая им в определении собствен-
ной жизненной позиции, в принятии решений, в 
умении ориентироваться в сложных (кризисных) 
ситуациях, в построении гармоничных отноше-
ний с окружающими и высокий уровень ответ-
ственности, проявляющийся во всех областях 
деятельности. Развитие ценностно-
мировоззренческой компетентности необходимо 
для формирования личности, способной к само-
реализации, социальной и профессиональной 
адаптации, что является одним их элементов лич-
ностного роста и самовоспитания [3, с. 22–26].  

Мировоззрение сотрудника полиции оказывает 
существенное влияние на построение отноше-
ний с гражданами, на уровень доверия со сторо-
ны общества и способность налаживать эффек-
тивное взаимодействие с различными социаль-
ными группами при осуществлении служебной 
деятельности. Как отмечает, русский литерату-
ровед Д.С. Лихачев «Вернейший способ узнать 
человека – его умственное развитие, его мо-
ральный облик, его характер – прислушаться к 
тому, как он говорит… Есть язык народа как по-
казатель его культуры и язык отдельного чело-
века как показатель его личных качеств, качеств 
человека, который пользуется языком народа. 
Язык человека – это его мировоззрение и его 
поведение». Действительно, мировоззрение иг-
рает ключевую роль в определении себя, при 
взаимодействии с обществом, поэтому его осно-
ву должны составлять высокие профессиональ-
ные стандарты, этические принципы, нравствен-
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ное и культурное развитие, а также уважение к 
каждой личности, как к самому себе [1, с. 84–90].  

Результаты. Авторами рассмотрена актуальная 
на сегодняшний день проблема развития це-
лостной картины профессиональной деятельно-
сти у обучающихся в образовательных органи-
зациях системы МВД России. 

Фундаментальной основой научного исследова-
ния являются положения таких наук, как психо-
логия, педагогика, социология, философия и 
юриспруденция. Проблема формирования цен-
ностно-мировоззренческой компетенции, как 
основы миропонимания подрастающего поколе-
ния затрагивается в ряде диссертационных ис-
следований в области психологии и педагогики. 

 Обосновывается необходимость комплексного 
подхода к психолого-педагогическому процессу 
формирования психологической устойчивости 
курсантов и слушателей к дальнейшей служеб-
ной деятельности в условиях практико-
ориентированной образовательной среды обра-
зовательных организаций системы МВД России. 
Данный процесс включает в себя психологиче-
ские консультации, проведение авторских тре-
нингов и иные методы оказания психологической 
помощи, формирующих социальную картину 
действительности на основе системно-
деятельном и личностном подходах. Также уде-
ляется внимание таким профессионально зна-
чимым качествам, как гибкость мышления и спо-
собности адаптироваться к меняющимся усло-
виям, возникновению стрессовых и кризисных 
ситуаций, что является необходимым навыком, 
ввиду современных международных и внутриго-
сударственных угроз. 

Заключение. Акцентируем внимание на том, что 
исследование теоретической составляющей 
проблемы формирования ценностно-
мировоззренческой компетентности, в целом, 
способствовало определению комплекса практи-
ческих рекомендаций по формированию цен-
ностно-мировоззренческой компетентности обу-
чающихся вузов МВД России и сотрудников пра-
воохранительных органов: 

1. Одним из важнейших направлений подготов-
ки обучающихся является организация и дея-
тельность научного сообщества курсантов (слу-
шателей). Основополагающим при взаимодей-
ствии курсантов и слушателей образовательных 
организаций с выдающимися представителями 
науки является получение эффективных резуль-
татов в совместных творческих проектах, 
направленных на формирование профессио-
нальных компетенций, в целом, а также и на 
развитие ценностно-мировоззренческой компе-
тентности. Отметим, что такое разноплановое 
взаимодействие с профессорско-
преподавательским составом будет оказывать 
конструктивное психолого-педагогическое воз-
действие, основанное на трансформации созна-
ния личности курсанта (слушателя), который в 
процессе взаимодействия «впитывает» взгляды, 

ценности, убеждения, отношение к профессио-
нализму, к себе и окружающим людям.  

2. Создавать развивающие и образовательные 
условия взаимодействия «преподаватель-
обучающийся» на занятиях таким образом, что-
бы произошёл эффект благоприятного педагоги-
ческого воздействия: «преподаватель-наставник 
как носитель идеального образа «Я-концепции» 
и ценностно-мировоззренческих установок, вы-
сокой духовной, моральной, антикоррупционной 
и стрессовой устойчивости».  

3. Способствовать созданию психодиагностиче-
ского инструментария для определения уровня 
развития ценностно-мировоззренческой компе-
тентности у обучающихся образовательных ор-
ганизаций. Предлагается проводить данные ис-
следования на каждом курсе для анализа дина-
мики формирования описанных компетенций.  

4. Разработать и проводить тренинги, направ-
ленные на формирование ценностно-
мировоззренческой компетентности, особенно с 
курсантами 1 курса. Целью тренинговых занятий 
является создание позитивного образа сотруд-
ника полиции, развитие базовых ценностей, 
установок, значимых профессионально-важных 
качеств, способствующих формированию новых 
конструктивных паттернов поведения в будущей 
служебной деятельности и на становление ми-
ровоззрения, как фундамента индивидуального 
сознания. 

5. Проводить психодиагностическое обследова-
ние (используя современные психологические 
методики) для определения уровня развития 
ценностно-мировоззренческой компетентности (в 
том числе учебу) лиц, претендующих на заме-
щение должности сотрудника органов внутрен-
них дел [9, с. 79–83]. Результатом исследования 
будет служить предполагаемый прогноз вклю-
ченности личности в профессиональную дея-
тельность и успешность ее реализации как про-
фессионала. 

6. Организовывать культурно-массовые меро-
приятия с целью воспитательного воздействия и 
формирования ценностно-мировоззренческой 
компетентности, инновационной активности лич-
ности обучающегося во всех сферах жизнедея-
тельности. Например, предлагаем организовать 
вечера встреч в офлайн, так и в онлайн режиме 
по тематике «Выдающиеся личности современ-
ности». Именно в непосредственном диалоге с 
людьми разных профессий, мировоззрения, 
взглядов, ценностей, установок, жизненного 
опыта, состояния здоровья будут развивать важ-
ные для российского общества идеалы, ценно-
сти и в целом мировоззрение будущего сотруд-
ника полиции.  

Стоит согласиться с мнением профессора                              
С.Н. Бабурина, считавшего, что только в нрав-
ственном государстве появляется возможность 
для реализации конституционных прав граждан. 
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Только в нравственном государстве можно гово-
рить о развитии и совершенствовании личности, 
построении современной модели обучения без 
ориентирования на болонскую систему. Но стоит 

помнить, что построить такое государство весь-
ма не просто, ввиду наличия внутригосудар-
ственных и международных противников                                    
[2, с. 14]. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС  
РОССИЙСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Карамышева Е.Ю., Щанина Е.В. 

Пензенский государственный университет 
 
Аннотация. Социально-профессиональный статус преподавателя современного вуза 

претерпевает изменения на фоне постоянных трансформаций системы высшего образования. 
Как следствие – изменения в целях, задачах и методике преподавания, что предопределяет 
переориентацию основных функций и ролей преподавательского корпуса. Цель работы – оха-
рактеризовать социально-профессиональный статус преподавателя вуза. В статье анализиру-
ется понятие «статус преподавателя», рассматривается структура и генезис понятия «имидж 
преподавателя», выявляются факторы, влияющие на престижность профессии и определяю-
щие социально-профессиональный статус преподавателя высшей школы. Эмпирической базой 
исследования послужили данные Росстата, результаты социологических исследований НИИ 
ВШЭ, профессора О.В. Шиняевой (2021 год), Е.О. Нидергаус (2022 год). Теоретическую основу 
составляют социологические концепции формирования социального статуса и социальной 
идентичности. Результаты исследования позволили соотнести понятия социальный статус и 
имидж преподавателя, раскрыть влияние социальных изменений в системе высшего образова-
ния и в обществе в целом на социально-профессиональный статус преподавателя. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, имидж, престиж профессии, социальная иден-
тичность, система высшего образования, социально-профессиональный статус. 

 

SOCIAL AND PROFESSIONAL PORTRAIT  
OF A TEACHER AT A MODERN UNIVERSITY 

 
Elena Yu. Karamysheva, Ekaterina V. Shchanina 

Penza State University 
 
Abstract. The social and professional status of a teacher at a modern university is undergoing 

changes against the background of constant transformations of the higher education system. As a 
consequence, changes in the goals, objectives and teaching methods, which predetermine the reori-
entation of the main functions and roles of the teaching corps. The purpose of the work is to character-
ize the social and professional status of a university teacher. The article analyzes the concept of 
«teacher status», examines the structure and genesis of the concept «teacher image», identifies fac-
tors that influence the prestige of the profession and determine the social and professional status of a 
higher school teacher. The empirical basis for the study was data from Rosstat, the results of sociolog-
ical research by the Higher School of Economics Research Institute, Professor O.V. Shinyaeva 
(2021), E.O. Niederhaus (2022). The theoretical basis is formed by sociological concepts of the for-
mation of social status and social identity. The results of the study made it possible to correlate the 
concepts of social status and the image of a teacher, to reveal the impact of social changes in the 
higher education system and in society as a whole on the socio-professional status of a teacher. 

Keywords: university teacher, image, prestige of the profession, social identity, higher educa-
tion system, social and professional status.  
 
Введение. Современной системе образования 
присуще информационная открытость, стирание 
формальных границ между субъектами и объек-
тами преподавания.  

Тренды общественного развития, связанные с 
цифровизацией, существенно влияют на систему 
высшего образования и социальный статус пре-
подавателя.  

Изменение запросов общества и появление но-
вых социальных смыслов, основанных на циф-
ровой коммуникации, гибкости образовательных 

программ, междисциплинарности и дистанцион-
ности приводят к девальвации статуса препода-
вателя вуза, т.к. возникает необходимость в по-
стоянном доказательстве своей значимости и 
компетентности, а социальный статус препода-
вателя высшей школы характеризуется неодно-
значностью и противоречивостью.  

Определение и осмысление факторов и условий, 
влияющих на статус и имидж преподавателя, 
приобретают важное практическое и теоретиче-
ское значение ввиду новых требований, предъ-
являемых системой высшего образования к 
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профессиональной деятельности профессорско- 
преподавательского состава. 

Проблематика изменений в системе высшего 
образования ввиду своей «стихийности», обра-
тила на себя внимание верховных властных 
структур; 2023 год был объявлен Годом педагога 
и наставника. Главной миссией года выступает 
признание особого статуса педагогических ра-
ботников, а также повышение престижа профес-
сии преподавателя, тем самым, особо подчерки-
вается актуальность всестороннего изучения 
социально-профессиональной идентичности 
преподавательского корпуса. 

Обсуждение. Содержание социального статуса 
и определяющих его факторов отражено в со-
циологических трудах М. Вебера, Р. Мертона,                            
Т. Парсонса.  

Согласно концепции М. Вебера, социальный ста-
тус «обозначает реальные притязания на пози-
тивные и негативные привилегии в отношении 
социального престижа, если он основывается на 
одном или большем количестве следующих кри-
териев – образ жизни; формальное образование, 
заключающееся в практическом или теоретиче-
ском обучении и усвоении соответствующего 
образа жизни; престиж рождения или профес-
сии» [1, 135]. Социально-профессиональный 
статус определяется уровнем квалификации и 
образования, занимаемой должностью, прести-
жем профессии, доходом и восприятием обще-
ством.  

Системным и конституирующим основанием в 
определении социального статуса является кон-
цепция П. Бурдье, предлагающая многомерный 
подход к определению социального статуса ин-
дивида. Согласно его теории, статус зависит от 
объема и структуры капиталов, которыми обла-
дает человек, приобретающих при определен-
ных обстоятельствах экономическую, социаль-
ную, символическую, культурную форму, что и 
предопределяет его положение в социальной 
структуре общества [2]. Концепция П. Бурдье о 
социальных полях и капитале предоставляет 
мощный инструментарий для анализа социаль-
ного статуса и динамики внутри различных об-
щественных групп. Социальные поля, по мнению 
П. Бурдье, представляют собой структурирован-
ные пространства социальных позиций, в кото-
рых агенты и институты борются за различные 
виды капитала. Эти поля характеризуются свои-
ми специфическими правилами, нормами и от-
ношениями власти. Габитус, еще одно ключевое 
понятие в теории Бурдье, относится к системе 
устойчивых взглядов, вкусов, навыков и дей-
ствий, которые индивиды приобретают через 
свой социальный опыт. Габитус действует как 
медиатор между структурой (социальным полем) 
и практикой (индивидуальными действиями), 
позволяя агентам навигировать в социальном 
пространстве. Капитал в теории П. Бурдье может 
быть понят как ресурс, который агенты могут 
использовать для улучшения своего положения 
в социальном поле. П. Бурдье выделяет три типа 
капитала – экономический, культурный и соци-
альный капитал. Эти формы капитала не только 

определяют позицию индивида или группы в 
социальном поле, но и могут быть предметом 
борьбы и конкуренции между различными аген-
тами. В контексте профессиональной группы, 
элементы социального статуса (такие как обра-
зование, профессиональный опыт, социальные 
связи) приобретают символическое значение и 
становятся инструментами для достижения или 
сохранения определенного положения в соци-
альном поле. Понятие «капитал» в контексте 
социально-профессионального статуса препода-
вателя является важным аналитическим инстру-
ментом, позволяющим выделить детерминанты 
статуса и его структуру, формирующую социаль-
ную идентичность исследуемой группы. 

Для комплексного анализа социального статуса 
преподавателя высшей школы необходимо вве-
сти в исследуемую область понятие «имидж 
преподавателя». Понятию «имидж» как социоло-
гической категории посвящены научные работы 
С.Д. Якушевой, О.И. Поповой, О.Н. Козловой, 
Т.И. Заславской, О.В. Ярошевич и др. Категория 
«имидж» применительно к преподавателю выс-
шей школы трактуется как: «...индивидуальный 
имидж преподавателя, представленный как со-
вокупность внешних и внутренних, личностных и 
профессиональных качеств, является способно-
стью к субъект-субъектному общению с участни-
ками образовательного процесса... Имидж пре-
подавателя – это интегративное качество лично-
сти, синтез интеллектуальной, габитарной, кине-
тической, речевой и средовой культуры... имидж, 
представляя собой многоуровневую многофунк-
циональную систему, является важнейшим ком-
понентом педагогического мастерства» [3]. 

О.А. Попова трактует имидж как «образ соци-
ально-профессиональной роли (ролевого ком-
плекса), который конструируется личностью, 
представляется в процессе взаимодействия 
партнерам и контролируется исполнителем и 
общественностью. Это образ роли, в котором 
исполнитель стремится предстать перед партне-
рами и быть принятым ими» [4, с. 7]. Данное 
определение раскрывает «имидж» как социоло-
гическую категорию.  

Социологический анализ имиджа преподавателя 
вуза предполагает комплексное рассмотрение 
его социальной роли, модуса поведения и груп-
пового мнения о нем. Эти аспекты тесно взаимо-
связаны и в совокупности определяют, успеш-
ность занимаемого преподавателем положения 
в социальной системе высшего образования и 
его восприятие академической средой и обще-
ством в целом. 

Необходимость соотнесения понятий «социаль-
ный статус» и «имидж преподавателя» опреде-
ляется их взаимосвязью и перманентным воз-
действием друг на друга. Изменения в социаль-
ном институте высшего образования, направ-
ленные на коммерциализацию образовательных 
услуг усиливает конкуренцию на образователь-
ном рынке [5]. Репутация учебного заведения 
имеет первостепенное значение при выборе 
абитуриентами вуза. Репутация вуза складыва-
ется, в том числе, из качества преподавания и 
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имиджа профессорско-преподавательского со-
става. Положительно сформированный имидж 
преподавателя вуза, подкрепленный востребо-
ванными сегодня в профессиональной среде 
навыками самопрезентации, деловых коммуни-
каций, работы в команде, быстрой адаптации в 
коллективе, готовность систематически повы-
шать свою профессиональную квалификацию, 
способствует достижению высокого социального 
статуса в академической среде, поскольку лич-
ные успехи и достижения укрепляют доверие и 
уважение со стороны общества. Таким образом, 
управление имиджем преподавателя может быть 
средством поддержания или повышения его со-
циального статуса. Целенаправленное форми-
рование имиджа может компенсировать недо-
статок формальных признаков высокого статуса. 
Следовательно, социальный статус и имидж 
преподавателя вуза тесно связаны и взаимно 
влияют друг на друга, играя значительную роль в 
формировании устойчивой социально-
профессиональной группы преподавателей и ее 
идентичности. 

Анализ научной литературы позволяет сделать 
вывод о том, что социальный статус преподава-
теля вуза определяется его экономическим (уро-
вень дохода, материальное положение), социо-
культурным (уровень образования, квалифика-
ция и профессионализм, образ и качество жиз-
ни), политическим (должность, доступ к власти и 
управлению, объем властных и управленческих 
функций) потенциалами, а также социальным 
престижем.  

Результаты. 

Анализ академического рынка труда свидетель-
ствует о тенденции старения кадров на фоне 
сокращения общей численности профессорско-
преподавательского состава, которая порождает 
риск сокращения общего человеческого потен-
циала страны. По данным ВШЭ и Росстата са-
мый сильный отток кадров из системы высшего 
образования пришелся на период 2018–2019 
годов (из системы образования ушли более                            
2 тыс. докторов наук и 8,7 тыс. кандидатов наук). 
Ситуация в вузах Поволжского региона анало-
гичная, снижение численности ППС государ-
ственных вузов произошло с 47 тыс. человек в 
2016 году до 37 тыс. человек в 2023 году. Доля 
молодых сотрудников в возрасте до 30 лет также 
уменьшается с 10,1 % в 2012 году до 4,8 в 2023 
году. Произошли значительные изменения в 
группе преподавателей старше 65 лет за по-
следнее десятилетие с 9,8 % до 19,8 % в 2023 
году. Сложившаяся ситуация, свидетельствуют о 
существенных проблемах в системе высшего 
образования, в том числе и о снижении престижа 
профессии преподавателя вуза среди молодежи 
[6; 7].  

Переход к новым целям и задачам работы уни-
верситета, ориентированного на производство 
коммерческого продукта, неизбежно ведет к из-
менению приоритетов в трудовой деятельности. 
Результаты исследований российских ученых 
(профессора О.В. Шиняевой (исследование сре-
ди преподавателей – гуманитариев, работающих 

в высших учебных заведениях 18 регионов РФ в 
2021 г., метод – анкетный опрос, n = 850),                                                 
Е.О. Нидергаус (исследование профессиональ-
ных ценностей преподавателей, 2019–2021 г., 
анкетный-опрос, n = 3350), указывают на тре-
вожную тенденцию трансформации роли препо-
давателя высшей школы. Традиционно препода-
ватель воспринимался как «просветитель», но-
ситель знаний и мудрости, формирующий миро-
воззрение, ценности и личность студентов. Од-
нако в современных условиях преподаватель 
все больше становится «поставщиком» образо-
вательных услуг, что подразумевает более фор-
мальный, обезличенный подход к образователь-
ному процессу [8]. Эти изменения неизбежно 
ведут к снижению престижа профессии препода-
вателя как в глазах общества, так и в самооцен-
ке самих преподавателей. Общество начинает 
воспринимать преподавателей не как интеллек-
туальную элиту, а как обычных работников сфе-
ры услуг. Сами же преподаватели могут испыты-
вать разочарование и потерю смысла своей дея-
тельности, если они вынуждены сосредотачи-
ваться на формальных аспектах работы в ущерб 
содержательной и воспитательной составляю-
щей. По результатам исследований общая са-
мооценка престижности профессии на уровне 
5,8 баллов из 10 возможных говорит о том, что 
преподаватели в целом не считают свою про-
фессию высокопрестижной. Интересно отметить 
различия в оценках престижности профессии 
среди разных возрастных групп преподавателей. 
Молодые преподаватели (до 29 лет) дают более 
высокую оценку (6,5 баллов), что связывается с 
несколькими факторами – оптимизм и энтузиазм 
в начале карьеры, меньшая осведомленность о 
проблемах и трудностях профессии. В то же 
время преподаватели старше 60 лет оценивают 
престиж профессии гораздо ниже (3,9 баллов). 
Это объясняется следующими причинами – 
накопленным опытом и знанием реалий профес-
сии, возможным разочарованием в профессии 
из-за нереализованных ожиданий.  

Условия жизни являются одним из ключевых 
факторов, определяющих социальное самочув-
ствие и настроения преподавателей вузов. 
Обеспокоенность ростом цен и тарифов отмеча-
ет большинство опрошенных (78 %), плохой ме-
дициной (51 %), коррупцией в разных сферах и 
слабой защитой работников бюджетной сферы 
по 31 %.  

Наблюдается тенденция смещения фокуса на 
внешние характеристики труда в ущерб внутрен-
ним, содержательным аспектам преподаватель-
ской деятельности. Свободный график и творче-
ский характер работы отмечали в качестве пре-
имуществ профессии более половины респон-
дентов независимо от возраста (54 % респон-
дентов (51 % респондентов). Однако крайне ост-
ро для преподавателей высшей школы стоит 
вопрос распределения времени на рабочую и 
личную занятость. Баланс практически невозмо-
жен ввиду большой административной нагрузки 
и необходимости постоянно заниматься научной 
деятельностью. Понятие «свободное временя» 
становится размытым и неоднозначным; кроме 
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того, значительное количество преподавателей 
не могут позволить себе полноценный отдых из-
за низкого материального благосостояния, до-
машних обязанностей, содержания приусадебно-
го участка. В объеме свободного времени пре-
подавателей вузов второе место занимает обя-
зательная подготовка к проведению занятий 
(53,3 % респондентов). В таких условиях сохра-
нять творческий характер деятельности для 
продуктивных научных изысканий преподавате-
лю вуза не представляется возможным, на прак-
тике преподаватели все чаще сталкиваются с 
усталостью, стрессом, профессиональным выго-
ранием и ухудшением качества жизни, что в 
свою очередь негативно сказывается на профес-
сиональном самочувствии и социально-
профессиональном статусе.  

Для анализа социально-профессионального ста-
туса преподавателя высшей школы важным ас-
пектом является анализ ценностных ориентаций 
данной социально-профессиональной группы. 
Ценностные ориентации преподавателя находят 
свое отражение в профессиональной деятель-
ности, его взаимодействии со студентами, спо-
собствуют их интеллектуальному и нравствен-
ному развитию. 

Результаты исследования ценностных ориента-
ций преподавателей показывают, что для данной 
социально-профессиональной группы приори-
тетными являются семейные и личные ценности. 
Тот факт, что на первом месте стоят дети и их 
будущее (76,2 % респондентов), свидетельству-
ет о высокой значимости родительской роли и 
ответственности за подрастающее поколение. 
Следует отметить, что 19 % респондентов, пре-
имущественно в возрасте до 45 лет, не имеют 
детей, это связано с особенностями научно-
педагогической работы, которая требует значи-
тельных временных и интеллектуальных затрат -
рождение ребенка откладывается на более 
поздний период. Высокая значимость здоровья и 
крепкой семьи и успехов близких – также отра-
жает традиционные ценности, характерные для 
российского общества. 

В качестве приоритетных профессиональных 
ценностей лишь 26 % и 24 % респондентов от-
метили подготовку высококлассных специали-
стов и научные изыскания [9]. Результаты ис-
следований позволили зафиксировать тот факт, 
что личные интересы и стремление к карьерному 
росту доминируют над содержательными аспек-
тами работы, такими как качество преподавания 

и вовлечение студентов в научную деятель-
ность. 

Существенное влияние на социально-
профессиональный статус преподавателя вуза 
оказывает материальное вознаграждение за 
труд. Результаты социологических исследований 
свидетельствуют о низком уровне оплаты труда. 

Так на вопрос: «Укажите уровень личного еже-
месячного дохода» 50 % ассистентов и 43 % 
старших преподавателей указали доход в раз-
мере 15–25 тыс. руб., 35 % доцентов – 25–35 
тыс. руб., и 42 % профессоров – 35–50 тыс. руб. 
Данный уровень дохода преподавателей застав-
ляет задумываться о дополнительном источнике 
дохода, либо о смене сферы деятельности. Так, 
54 % ассистентов и ст. преподавателей и 31 % 
доцентов вузов имеют дополнительное место 
работы, обосновывая это финансовой необхо-
димостью (89 % и 71 % соответcтвенно). Среди 
причин, по которым преподаватели не покидают 
вуз являются: предрасположенность к педагоги-
ческой деятельности (37 % респондентов), рабо-
та в вузе требует постоянного интеллектуально-
го совершенствования (35 % респондентов), га-
рантия стабильности заработка и трудоустрой-
ства (21 % респондентов). Несмотря на матери-
альные аспекты, уверенность в выборе профес-
сии отмечают более 70 % респондентов вне за-
висимости от должности и возрастной группы. 
[10]. 

Результаты. 

Российский преподаватель вуза сегодня, не-
смотря на высокий образовательный, интеллек-
туальный потенциал и важность выполняемых 
им функций в обществе, оказался в ситуации 
понижения своего социально-профессиональ-
ного статуса. Основными причинами являются: 
изменения условий труда, постоянная актуали-
зация образовательных стандартов, возрастаю-
щая бюрократизация системы образования, по-
давляющая инициативность и стремление к ис-
следовательской деятельности. 

Снижение социально-профессионального стату-
са преподавателя вуза в современном россий-
ском обществе, обусловленное невысоким пре-
стижем профессии и низким уровнем оплаты 
труда требует пристального внимания со сторо-
ны органов власти всех уровней, поскольку со-
здает риски обеспечения системы высшего об-
разования кадрами высшей квалификации, не-
прерывного наращения человеческого капитала, 
научной репутации вузов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ  
СРЕДЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Касьянов В.В.1, Попов М.Ю.2, Самыгин П.С.3 
1Кубанский государственный университет, 

2Издательство «Наука и образование», 
3Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы обеспечения межнационального согла-

сия, гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде, выступающего в качестве 
приоритетного направления государственной молодежной политики в Российской Федерации. 
Актуальность данной темы обусловлена тем обстоятельством, что от соответствующих цен-
ностных установок представителей отечественной молодежи зависит будущее межнациональ-
ных отношений в нашей стране. Авторы отмечают, что к числу конкретных направлений госу-
дарственной национальной политики, направленной на обеспечение межнационального мира и 
согласия в молодежной среде, относятся распространение в данной среде установок о неприя-
тии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительно-
сти, нацизма и их оправдания. Подчеркивается, что национальная специфика России, сложный 
характер складывающихся межнациональных отношений определяют необходимость целена-
правленного регулирования взаимодействий между представителями различных национально-
стей, что предусматривает, в том числе воспитание культуры межнационального общения в 
молодежной среде. В соответствии с выводами, сделанными авторами статьи, в рамках реали-
зации государственной политики, направленной на формирование межнационального согласия 
в молодежной среде, необходимо учитывать специфику молодежной аудитории, на ценностные 
установки которой существенное воздействие оказывают современные средства массовой ин-
формации и коммуникации.  

Ключевые слова: молодежь, государственная политика, молодежная политика, нацио-
нальная политика, социализация, воспитание, межнациональное согласие, межэтнические от-
ношения, этническая общность, гражданская идентичность, национальная идентичность, наци-
онализм, ксенофобия, традиционные ценности.  
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Abstract. The article analyzes the problems of ensuring interethnic harmony, harmonization of 

interethnic relations among young people, acting as a priority area of state youth policy in the Russian 
Federation. The relevance of this topic is due to the fact that the future of interethnic relations in our 
country depends on the relevant values of representatives of domestic youth. The authors note that 
specific areas of state national policy aimed at ensuring interethnic peace and harmony among young 
people include the dissemination in this environment of attitudes about the rejection and prevention of 
propaganda of ideas of extremism, xenophobia, national exclusivity, Nazism and their justification. It is 
emphasized that the national specifics of Russia, the complex nature of the emerging interethnic rela-
tions determine the need for targeted regulation of interactions between representatives of different 
nationalities, which provides, among other things, the upbringing of a culture of interethnic communi-
cation among young people. In accordance with the conclusions made by the authors of the article, 
within the framework of the implementation of state policy aimed at the formation of interethnic harmo-
ny among young people, it is necessary to take into account the specifics of the youth audience, the 
value attitudes of which are significantly influenced by modern media and communications. 
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Введение. Актуальность изучения проблем 
обеспечения межэтнического согласия как одно-
го из ведущих направлений государственной 
молодежной политики обусловлена тем обстоя-
тельством, что от установок молодежи как осо-
бой социально-демографической группы зависит 
будущее общества, в целом, и состояние меж-
национальных отношений в ближайшей перспек-
тиве, в частности. Государственная молодежная 
политика как одно из направлений деятельности 
государства включает определенную систему 
приоритетов и мер, связанных с созданием не-
обходимых условий и возможностей для эффек-
тивной социализации молодежи, самореализа-
ции ее представителей в различных сферах об-
щественной жизнедеятельности, развития по-
тенциала молодых людей в интересах страны. В 
соответствии с федеральным законом о «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», к 
основным целям рассматриваемой политики 
относятся повышение уровня межнационального 
или межэтнического согласия в молодежной 
среде, а также формирование системы нрав-
ственных и смысловых ориентиров, позволяю-
щих противостоять идеологии национализма, 
проявлениям ксенофобии, а также дискримина-
ции по признакам национальной принадлежно-
сти [1].  

Обсуждение. Результаты. В специальных со-
циологических исследованиях, посвященных 
молодежи, нередко акцентируется внимание на 
том обстоятельстве, что молодежное сознание 
характеризуется этноцентризмом: молодым лю-
дям в значительно большей степени, в сравне-
нии с представителями других возрастных групп, 
свойственно проявление определенной непри-
язни к представителям других национальностей, 
нетерпимость в отношении к ним, национализм и 
т.д. [2, c. 51–52]. Так называемые, национали-
стические убеждения традиционно были прису-
щи определенной части молодежи, что нередко 
объясняется в научных трудах возрастными 
причинами или психологическими особенностя-
ми данного возраста; молодые люди, в силу их 
незрелости, несформированности мировоззрен-
ческих ориентиров и ценностных установок не-
редко демонстрируют упрощенные представле-
ния об окружающей социальной реальности, 
склонность к делению всех людей на «своих» и 
«чужих», в том числе по критерию национальной 
или этнической принадлежности. Кризисная си-
туация в социально-экономической сфере, с од-
ной стороны, и присущие молодежи возрастные 
психологические особенности, с другой стороны, 
могут стать предпосылками формирования ра-
дикальных националистических установок в со-
знании представителей данной социальной 
группы, способствовать складыванию у молодых 
людей крайних позиций в этой сфере, связанных 
с так называемой национальной нетерпимостью 
и экстремизмом [3, c. 61].  

В условиях ухудшения социально-экономических 
условий жизнедеятельности молодых людей, у 
последних могут возникнуть представления о 
наличии вины представителей других этносов в 
рассматриваемой негативной ситуации. Подоб-
ного рода ситуации неоднократно имели место в 
различных странах в разные периоды их разви-
тия. Проблема здесь заключается в том, что 
националистические идеи, а также этнические 
стереотипы и предрассудки имеют долговремен-
ный характер и могут сохраняться в конкретном 
обществе на протяжении длительного периода. 
При этом внутренние социально-экономические 
кризисы, а также негативное внешнее воздей-
ствие могут актуализировать существующие 
националистические установки, способствовать 
росту нетерпимости к представителям опреде-
ленных этносов, ксенофобии в молодежной 
среде.  

В Российской Федерации реализуется «Страте-
гия государственной национальной политики РФ 
на период до 2025 года», в тексте которой, в 
частности, закрепляется положение о необходи-
мости гармонизации в нашей стране межнацио-
нальных или межэтнических отношений, что рас-
сматривается в качестве одной из основопола-
гающих целей государственной национальной 
политики [4]. Гармонизация данных отношений, а 
также профилактика экстремизма и предупре-
ждение конфликтов на национальной почве вы-
деляется в тексте рассматриваемой стратегии 
как один из приоритетов национальной политики 
российского государства в данной сфере.  

К числу конкретных направлений государствен-
ной национальной политики, направленной на 
обеспечение межнационального мира и согла-
сия, гармонизации межэтнических отношений, 
относятся: 

–  распространение в обществе установок о 
неприятии и недопущении пропаганды идей экс-
тремизма, ксенофобии, национальной исключи-
тельности, нацизма и их оправдания;  

–  вовлечение этнокультурных и общественных 
объединений в межнациональное сотрудниче-
ство;  

–  противодействие пропаганде идей экстре-
мизма в средствах массовой информации и 
электронных коммуникаций.  

Необходимо отметить, что в Стратегии государ-
ственной национальной политики отмечается, 
что в период ее реализации были достигнуты 
существенные результаты в обеспечении меж-
национального мира и согласия в России. Так, в 
соответствии с результатами социологических 
опросов ВЦИОМ, абсолютное большинство рос-
сиян (78,4 %) дают положительную оценку меж-
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национальным или межэтническим отношениям 
в стране, а 93 % отмечают отсутствие в отноше-
нии себя какой-либо дискриминации по признаку 
национальной принадлежности [4].  

Что касается молодежи, то она также, как пока-
зывают эмпирические данные, не отличается 
высоким уровнем национализма и ксенофобии: 
более того, материалы опросов Института со-
циологии РАН, свидетельствуют о том, что ксе-
нофобия присуща молодым людям в меньшей 
степени, чем представителям старших возраст-
ных групп в российском обществе. С точки зре-
ния М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, данное обсто-
ятельство объясняется тем, что представители 
молодежи находятся «в начальной стадии раз-
деления труда и распределительные отноше-
ния», а также реже становятся участниками раз-
личных конфликтов межэтнического характера. 
Так, для большей части отечественной молоде-
жи (72 %) характерно проявление симпатий к 
представителям других этносов, тогда как без-
различное отношение демонстрируют только                           
28 %. Почти половина опрошенных молодых 
людей (49,9 %) не проявляют антипатий ни к 
одной из представленных в современной России 
этнических групп. Что касается остальных, то 
они проявляют определенную неприязнь к пред-
ставителям кавказских этнических групп, вклю-
чая чеченцев, грузин, азербайджанцев, даге-
станцев и т.д. (таковых оказалось более 20 %). В 
рамках проведенного исследования были выяв-
лены негативные оценки молодыми людьми 
представителей этносов, исповедующих ислам, 
среди которых оказались жители бывших совет-
ских республик Средней Азии: таджики, узбеки, 
казахи (подобные оценки характерны для 13 % 
молодых россиян). Для определенной части рос-
сийской молодежи (7 %) также характерно пред-
взятое отношение к людям, представляющих 
народы Юго-Восточной Азии: китайцам, вьет-
намцам, корейцам [5, c. 253–254].  

Результаты специальных исследований, посвя-
щенных ксенофобии в молодежной среде, пока-
зывают, что рассматриваемый показатель (уро-
вень ксенофобии) является неоднородным в 
различных группах молодежи, выделяемых по 
возрастной принадлежности. Так, наименьший 
уровень ксенофобии демонстрирует младшая 
группа молодежи, включающая лиц в возрасте 
до 19 лет: в этой группе отмечается большое 
количество молодых людей, как юношей, так и 
девушек, которые имеют несформировавшиеся 
установки в данной сфере. В дальнейшем, мо-
лодежь, в большинстве случаев, определяется в 
своем отношении к представителям других этни-
ческих групп, а распространенность ксенофоб-
ных установок, соответственно возрастает (пика 
она, как отмечает В.И. Мукомель, достигает в 
группе 25–29-летних россиян). По оценкам дан-
ного исследователя, ксенофобные установки 
представителей всех возрастных групп в составе 
российской молодежи направлены преимуще-
ственно на представителей определенных наци-
ональностей, среди которых выделяются выход-

цы из северокавказских республик, представите-
ли титульных национальностей государств 
Средней Азии, а также этнические группы из 
Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии.  

В соответствии с выводами, сделанными                                           
В.И. Мукомелем, формирование рассматривае-
мых установок представителей российской мо-
лодежи имеет свою специфику: так, данные 
установки характеризуются высоким уровнем 
размытости и неопределенности, что можно 
объяснить возрастными, психологическими осо-
бенностями молодых людей, у значительной 
части которых мировоззренческие ориентиры и 
ценностные установки находятся в процессе 
формирования, а опыт социальных взаимодей-
ствий является не очень богатым [6, c. 230–231].  

Интересно, что молодежь также проявляет 
склонность к выбору менее категорических 
утверждений в сравнении с более возрастными 
респондентами. Помимо этого, на формирова-
ние установок толерантности в отношении пред-
ставителей других этнических групп у молодежи, 
в значительно большей степени, воздействуют 
социальная среда, ближайшее окружение моло-
дых людей, и в меньшей степени – факторы эко-
номического характера.  

Как справедливо утверждают А.Ю. Качимская и 
М.М. Цыганова, формирование межнациональ-
ного или меэтнического согласия представляет 
собой процесс, который является многофактор-
ным и многоэтапным; для каждого отдельного 
человека, являющегося представителем опре-
деленной этнической группы, данный процесс 
берет в свое начале в семье как основополага-
ющем социальном институте, в рамках которого 
осуществляется первичная социализация детей, 
формируются их ценностные установки и ориен-
тации, необходимые для успешной интеграции в 
общество, взаимодействия с его членами, пред-
ставляющими различные этнические группы                              
[7, c. 4].  

В то же время, родительская семья не является 
единственным источником формирования меж-
культурной компетентности детей: немалую роль 
здесь играют образовательные учреждения, 
принимающие активное участие в процессе со-
циализации детей и молодежи. Необходимо от-
метить, что воспитание культуры межнацио-
нального общения рассматривается как одна из 
основных целей государственной образователь-
ной и воспитательной политики, что нашло от-
ражение в текстах законодательных актов, к 
числу которых, в первую очередь, относится Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Так, в данном законе, в частности, 
отмечается, что государственная политика и 
правовое регулирование отношений в сфере 
образования основываются, в том числе на 
принципах единства обучения и воспитания, об-
разовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защиты и развитие этно-
культурных особенностей и традиций народов 
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Российской Федерации в условиях многонацио-
нального государства [8].  

В то же время, как показывает анализ учебных 
планов различных образовательных организа-
ций, в последних практически не представлены 
учебные курсы, предметом рассмотрения кото-
рых являлись бы межкультурная компетентность 
или межнациональное согласие. По замечанию 
А.Ю. Качимской и М.М. Цыгановой, в формате 
курсов по выбору существуют программы, со-
держащие отдельные разделы, раскрывающие 
этнические особенности людей [7, c. 4]. Однако 
при этом отсутствуют курсы теоретического или 
прикладного характера, освоение которых было 
бы нацелено на формирование у учащихся 
навыков установления конструктивного взаимо-
действия с представителями других националь-
ностей или навыков поведения в межнациональ-
ных конфликтах.  

В настоящее время существует объективная 
необходимость в привитии представителям мо-
лодого поколения уважительного отношения к 
другим народам и культурам, готовности к эф-
фективному взаимодействию и сотрудничеству с 
ними, навыков совместного решения различных 
социальных проблем. Молодежь необходимо 
приучать к тому, что она должна уважать любого 
человека, не взирая на его национальную или 
этническую принадлежность; государственная 
образовательная политика в области формиро-
вания межэтнического согласия должна быть 
направлена на укоренение в сознании предста-
вителей данной социально-демографической 
группы толерантности к различным этническим 
культурам, умения предотвращать или преодо-
левать возникающие на межэтнической почве 
конфликты наиболее оптимальными способами. 
Речь идет о формировании знаний, умений и 
навыков толерантного отношения к представи-
телям других национальных или этнических 
групп, соответствующего поведения в рамках 
различных видов взаимодействий с представи-
телями других народов или этносов. В целом, 
молодежь необходимо воспитывать в духе ми-
ролюбия, веротерпимости и толерантности, по-
вышать уровень терпимости к разногласиям, 
возникающим на этнической или конфессио-
нальной почве, увеличивать эффективность ме-
жэтнического или межконфессионального диало-
га, формировать готовность к пониманию и дей-
ственному сотрудничеству с людьми, представ-
ляющими иные национальные и религиозные 
группы.  

В условиях полиэтнического российского обще-
ства государственная образовательная полити-
ка, направленная на формирование межнацио-
нального или межэтнического согласия и успеш-
ного взаимодействия между представителями 
различных этнических общностей, приобретает 
особую значимость. Национальная специфика 
России, сложный характер складывающихся 
межнациональных отношений определяют необ-
ходимость целенаправленного регулирования 

взаимодействий между представителями раз-
личных национальностей, что предусматривает, 
в том числе воспитание культуры межнацио-
нального общения.  

В специальных исследованиях формирование 
культуры межнационального общения рассмат-
ривается как организованный, планомерный, 
целенаправленный и поэтапный процесс, вклю-
чающий воспитание уважения к многонацио-
нальному российскому народу, культивирование 
уважительного и гуманного отношения к пред-
ставителям различных народностей, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, их 
языкам, моральным и этическим нормам и цен-
ностям [9, c. 85]. Данный процесс также преду-
сматривает воспитание молодежи в духе толе-
рантного отношения к религиозным чувствам 
других людей, формирование навыков мирного 
разрешения конфликтов, возникающих на основе 
противоречий религиозного или этнического ха-
рактера. Образовательная деятельность, свя-
занная с формированием культуры межнацио-
нального общения, должна включать в качестве 
обязательного компонента ознакомление пред-
ставителей учащейся молодежи с базовыми по-
ложениями о правах и свободах человека, в том 
числе праве указывать свою национальную при-
надлежность, специфике межнациональных или 
межэтнических взаимодействий, основными 
народностями России и религиозными конфес-
сиями. 

Неотъемлемым компонентом государственной 
политики, направленной на формирование меж-
национального согласия, является организация 
и проведение различных мероприятий, призван-
ных содействовать развитию навыков взаимо-
действия с представителями различных нацио-
нальностей: речь идет о фестивалях националь-
ных традиций, этнической культуры, соответ-
ствующих конференциях и форумах. Подобные 
мероприятия в настоящее время проводятся в 
образовательных учреждениях различного уров-
ня в нашей стране. Так, в высших учебных заве-
дениях, в частности, в течение последних лет 
активно осуществлялась деятельность, направ-
ленная на гармонизацию меэжэтнических отно-
шений.  

В то же время, исследователи выделяют недо-
статки в системе внеаудиторной работы по меж-
национальной проблематике: проводимые меро-
приятия в большей степени направлены на инте-
грацию иностранных студентов в российское 
образовательное и культурное пространство [10, 
c. 159–160]. Иными словами, проблема межна-
ционального согласия в большей степени каса-
ется взаимодействия отечественных и зарубеж-
ных студентов, в то же время, акцент на межна-
циональном согласии в контексте формирования 
оптимальных взаимоотношений между предста-
вителями различных народов и культур внутри 
самой России делается крайне редко. Вслед-
ствие доминирования такого подхода, важней-
шие государственные задачи, связанные с 
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укреплением национального согласия, сохране-
нием и поддержанием этнокультурного многооб-
разия, не реализуются должным образом по 
причине недостаточной представленности в про-
граммах вузовских мероприятий в сравнении с 
интернациональным компонентом.  

Анализ эмпирических данных, представленных в 
специальных исследованиях, показывает, что 
лишь у небольшого числа отечественных вузов 
имеется эффективный опыт взаимодействия с 
представителями различных землячеств или 
этнокультурных организаций, которые представ-
ляют интерес различных народов Российской 
Федерации. По этой причине, деятельность мно-
гочисленных студенческих организаций следует 
направить на практическую реализацию задач 
национальной и молодежной политики россий-
ского государства, связанных с повышением 
уровня межнационального согласия среди пред-
ставителей отечественного студенчества.  

Помимо этого, исследователями отмечается 
практически полное отсутствие в вузовских ме-
роприятиях тематики, связанной с многоконфес-
сиональным характером российского и мирового 
общества, в целом. Речь здесь идет о недоста-
точной представленности проблематики межре-
лигиозных отношений: внимание к религиозной 
тематике объясняется тем, что на основе по-
следней можно формировать у обучающихся 
молодых людей представления о том, как, бла-
годаря многообразию вероисповеданий, языков 
и национальных традиций удалось сплотить 
нашу страну в уникальное государство-
цивилизацию.  

В настоящее время ряд недружественных госу-
дарств активно использует против нашей страны 
национальные и религиозные факторы (в рабо-
тах ряда зарубежных авторов, в частности, при-
сутствует идея дезинтерграции России по наци-
ональному или религиозному признаку). В Указе 
Президента РФ «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» подчеркивается рас-
пространение деструктивной идеологии, влеку-
щей за собой риски, связанные, в том числе с 
«отрицанием российской самобытности, ослаб-
лением общероссийской гражданской идентич-
ности и единства многонационального народа 
России, созданием условий для межнациональ-

ных и межрелигиозных конфликтов». В условиях 
сложной геополитической ситуации и различных 
возникающих извне угроз традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям высокую 
значимость приобретает организация мероприя-
тий, направленных на укрепление рассматрива-
емых традиционных ценностей, к числу которых 
относится «историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов России» [11]. 

Заключение. В рамках реализации государ-
ственной политики, направленной на формиро-
вание межнационального согласия в молодеж-
ной среде, необходимо учитывать специфику 
молодежной аудитории, на ценностные установ-
ки которой существенное воздействие оказыва-
ют современные средства массовой информа-
ции и коммуникации и, в первую очередь, Интер-
нет и социальные сети. Так, в настоящее время 
большое значение приобретает информацион-
ное сопровождение национальной политики рос-
сийского государства: данное сопровождение 
позволяет донести до молодых россиян основ-
ное содержание рассматриваемой политики, 
внедрить в сознание представителей данной 
социально-демографической группы принципы 
гармоничного существования людей в условиях 
полиэтнического общества, основы межнацио-
нального диалога и согласия. 

Реализация государственной национальной по-
литики в России в комплексе с ее информацион-
ным сопровождением является неотъемлемым 
условием достижения высокого уровня нацио-
нальной безопасности и стабильности функцио-
нирования российского общества: данное поло-
жение закреплено, в частности, в Стратегии гос-
ударственной национальной политики РФ.  

Информационное сопровождение национальной 
политики предполагает не просто отражение 
рассматриваемой проблематики в средствах 
массовой информации: она предусматривает 
комплексные действия, включающие различного 
рода публикации в СМИ, организацию разнооб-
разных мероприятий и PR-акций, проведение 
конгрессов, форумов и т.д. 

Важное значение имеет распространение по-
средством электронных средств коммуникации 
идей межнациональной дружбы, межэтнического 
сотрудничества и диалога, объединяющих пред-
ставителей различных этнических групп ценно-
стей духовно-нравственного характера.  
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  
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Аннотация. В современных условиях деятельность некоммерческих организаций приоб-

ретает все большее значение в развитии социально-экономического потенциала территорий. В 
некоммерческой сфере удовлетворяются такие первостепенные социальные аспекты, как по-
требность людей в управлении государством, обороне и безопасности, бесплатной медицине и 
образовании, вероисповедании и т.д. Помимо того, данный вид деятельности является одним 
из методов решения социальных проблем и улучшения качества жизни населения, он способ-
ствует развитию гражданских инициатив, посредством социальной консолидации обществен-
ных институтов в условиях новой реальности. Вместе с тем, в механизмах взаимодействия гос-
ударства и некоммерческих организаций существует ряд проблем, решение которых во многом 
зависит от слаженных действий органов государственной власти в субъектах Российской Феде-
рации. Таким образом, цель работы заключается в изучении теоретических основ и практики 
реализации механизмов взаимодействия власти и некоммерческих организаций в социальной 
сфере. 

Ключевые слова: государство, некоммерческий сектор, организация, социальная сфера, 
общество, взаимодействие. 

 

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS  
IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE SOCIAL POLICY 
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Abstract. In modern conditions, the activities of non-profit organizations are becoming increas-

ingly important for the development of socio-economic opportunities of territories. The non-profit sector 
uses such primary social measures as the people's need for governance of China, defense and secu-
rity, good medicine and education, religion, etc. In addition to the fact that this type of activity is one of 
the methods for solving social problems and improving quality life of the population, it promotes the 
development of initiative through the social consolidation of public institutions in the conditions of the 
new reality. At the same time, there are a number of problems in the mechanisms of interaction be-
tween state and non-profit organizations, the solution of which largely depends on the well-functioning 
activities of government bodies in the constituent entities of the Russian Federation. Thus, the pur-
pose of the work is to study the theoretical foundations and practice of implementing aspects of inter-
action between government and non-profit organizations in the social sphere. 

Keywords: state, non-profit sector, organization, social sphere, society, interaction. 
 
Введение. Сегодня, в условиях турбулентности 
социальные требования могут стать вызовом 
для государственной системы управления и об-
щественных институтов. В этой связи, актуали-
зируется задача планомерного развития соци-
альной сферы, которая нуждается в эффектив-
ной работе не только публичных структур управ-
ления, но и некоммерческих организаций (НКО), 
которые выполняют важные функции в реализа-
ции социальных программ и проектов.  

Взаимоотношения между властью и третьим 
сектором являются важным предметом исследо-
ваний в области государственного управления, в 
которых некоммерческим организациям припи-

сывается двойная функция: предоставление 
социальных услуг и, в соответствии с моделью 
партисипативного управления, участие в опре-
делении политического ракурса. Данная работа 
позиционируется в области предложения и ин-
струментальной стороны предоставления услуг, 
где социальные цели важнее прибыли, а резуль-
таты измеряются социальной ценностью и соци-
альным воздействием. Юридически НКО имеет 
финансовые ограничения и не может делиться 
прибылью. Прибыль возможна, но ее использо-
вание ограничено. 

По мнению К.В. Куртова: «социальная практика в 
контексте социально ориентированных НКО 
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представляется как регулярная повторяемость 
определенных действий, воспроизводимая 
неким сообществом, имеющая общее смысловое 
основание и целеполагание, ведущее к внешним 
и внутренним изменениям объекта и субъекта 
деятельности» [1].  

Социально ориентированные некоммерческие 
организации способствуют привлечению граждан 
к социальной жизни через несколько различных 
типов некоммерческих структур. Некоторые из 
них являются более неформальными, такие как 
волонтерские группы, другие более формальны-
ми, например благотворительные организации.  

Роль социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в мире стабильно растет в по-
следние два десятилетия, что измеряется рас-
тущим вкладом таких организаций в ВВП страны, 
увеличением количества работников, занятых в 
секторе, а также расширением их функций и за-
дач [3].  

Отметим, что данная разнородность, а также 
известные особенности НКО по сравнению с 
коммерческими и государственными ставят но-
вые задачи перед их управлением. В условиях 
постоянной необходимости нахождения баланса 
между финансовыми ограничениями и социаль-
ной ценностью основным ресурсом для соци-
ально ориентированных НКО является управле-
ние нематериальными активами, такими как зна-
ния, позитивные отношения внутри организации 
и с пользователями, внешний имидж, лояль-
ность и приверженность и т.д.  

Обсуждение. Сегодня социально-ориентирован-
ные некоммерческие организации в тандеме с 
государственными структурами помогают ре-
шать актуальные проблемы в социальной сфе-
ре. Сотрудничество между некоммерческими 
организациями и органами власти, разновид-
ность межотраслевого социального взаимодей-
ствия, которая значительно возросла в послед-
ние годы в качестве подходящего механизма для 
решения сложных социальных проблем путем 
использования совместных ресурсов. 

Целевые установки, которые преследуют в рам-
ках данного партнерства, как правило, основаны 
на следующих аспектах:  

–  участия государства в процессах принятия 
решений социально ориентированных НКО, вли-
яющих на объект совместной деятельности;  

–  взаимности, основанной на взаимном инте-
ресе в рамках достижения конкретных целей;  

–  консолидированном получении опыта в рам-
ках реализации стратегических шагов;  

–  долгосрочного взаимодействия для концеп-
туального обоснования программных мероприя-
тий.  

Публичная поддержка социально ориентирован-
ных НКО со стороны властных структур пред-
ставляет собой систему организационно-
управленческих мер, которые имплементируют-
ся для обеспечения условий их деятельности 
правового и экономического характера. При этом 
деятельность НКО должна быть направлена на 
реализацию интересов и потребностей граждан 
[2].  

Таким образом, независимо от цели сотрудниче-
ства НКО и государственных органов власти, 
данный консенсус принимает форму совместно-
го воспроизводства конкретных социальных ини-
циатив для общественности. 

Отметим, что совместная деятельность власти и 
социально ориентированных имеет проблему 
жесткой ограниченности человеческих ресурсов.  

В связи с данной проблематикой, актуализирует-
ся необходимость привлечение инициативных 
граждан к работе НКО.  

Отметим, что доверие и солидаризация должны 
выступать в качестве некого каталитического 
нейтрализатора в рамках социальных коммуни-
каций общественности и социально значимых 
проблем. 

Важно, что особую роль в структуре формирова-
ния ценностей работы социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций занимает кон-
солидационный потенциал на основе справед-
ливого распределение функций, которые неред-
ко рассматривают в качестве ключевой и даже 
универсальной ценности российской социальной 
системы. При этом консолидация, действующая 
на основе солидаризации, возглавляют список 
ценностей, на которых должно быть построена 
система социальной политики. При этом процес-
сы консолидации во круг социально значимых 
проблем существенно осложнена кризисным 
развитием социальной реальности, стимулиру-
ющим деконсолидационные по сути тенденции 
нарастания взаимной отчужденности, недове-
рия, агрессии. 

Данные негативные явления усиливают внут-
реннюю неустойчивость социума по отношению 
к деятельности НКО.  

В новой социальной реальности формируются 
предпосылки для социальной деконсолидации, 
обусловленные высоким уровнем социального 
неравенства, дефицитом объединяющих ценно-
стей и социальной аномией. Социальная декон-
солидация во круг общественно значимых целей 
представляет собой процесс распада межлич-
ностных и межгрупповых связей в локальных 
сообществах выражающийся в утрате ценност-
но-смысловых констант скрепляющих сообще-
ство, значительном снижении доверия между 
людьми, утрате навыков коллективного взаимо-
действия и совместного решения проблем соци-
ально значимого характера. 
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Результаты. Социальная политика государства, 
помимо комплекса мер по обеспечение благо-
приятных условий жизни и труда населения, 
должна создавать еще четкую систему взаимо-
отношений между разными социальными груп-
пами, где на первое место должен ставиться 
человек, гражданин государства, его социальное 
развитие. Главными и общепринятыми направ-
лениями социальной политики государства яв-
ляются: образование, здравоохранение, культу-
ра, пенсионное обеспечение, поддержки семьи, 
улучшение благосостояние граждан, в том числе 
путем организации новых, высокооплачиваемых 
рабочих мест, экология и др.  

Российская модель социальной политики уна-
следовала многие конструкции социальных от-
ношений государства и граждан времен СССР. 
Как и в советский период в РФ очень большая 
доля государственного регулирования и финан-
сирования системы социально защиты. Доля же 
частных финансовых средств (благотворитель-
ность) в сравнении с другими развитыми стра-
нами достаточно низка. Это же касается и от-
крытости в определении роли целей, задач и 
методов их реализации в социальной политике 
посредством НКО.  

Особое место в социальной деятельности НКО 
занимают такие острые на сегодняшний день 
проблемы, как патриотическое воспитание мо-
лодежи, укрепление института семьи, поддержка 
ветеранов войны и труда, инвалидов, социаль-
ное сиротство, проблемы материального небла-
гополучия, социальная реабилитация; проблемы 
профилактики и рецидива попадания в трудную 
жизненную ситуацию и т.д.  

В наши дни российские НКО принимают участие 
в решении практически всех социальных про-
блем. Естественно, что для разных слоев обще-
ства характерны свои социальные проблемы, за 
исключением, пожалуй, такого базового аспекта, 
как здоровье. Болезням подвержены, к сожале-
нию, граждане всех возрастов, не зависимо от 
своего социального статуса. Даже в нынешней 
сложной экономической ситуации НКО зачастую 
показывают лучший результат, чем работающие 
в этой сфере государственные учреждения.  

Как было указано выше, НКО работают с самыми 
разными социальными группами практически по 
всему спектру имеющихся социальных проблем, 
во всех жизненно важных сферах. Кроме этого, 
социальная деятельность третьего сектора Рос-
сии охватывает проблемы экологии, животного 
мира, сохранения исторического наследия и дру-
гие. Развивающиеся сегодня социально-
экономические и социально-политические про-
цессы во многом определяют образ нашей стра-
ны в долгосрочной перспективе.  

При этом вынимание к привлечению социально 
ориентированных некоммерческих организаций к 
работе по заказу государственных и муници-
пальных структур определяется важностью це-
леполагания данных организаций в значимых 
сферах жизнедеятельности общества, что сви-
детельствуют многочисленные исследования. 
Практический опыт подчеркивает значимость 
организаций некоммерческого сектора в разви-
тии социального сектора. Подтвержденная эф-
фективность работы некоммерческих организа-
ций определяется их гибридностью: способно-
стью привлекать дополнительные финансовые и 
человеческие ресурсы, комплексным характером 
работы, лучшим пониманием проблем и потреб-
ностей потребителей услуг. 

Заключение. В современных условиях, соци-
ально ориентированные НКО действительно 
нацелены на создание социальной ценности и 
максимизацию социальной полезности, при 
этом, не рассматривая финансовую прибыль в 
качестве своей главной цели. Другими словами, 
некоммерческий сектор предоставляет услуги, 
которые являются нематериальными и зависят 
от нематериальных активов. Отсутствие фокуса 
на максимизацию прибыли, а также целевая 
ориентация на социальную сферу ставят новые 
задачи перед системой взаимодействия с госу-
дарственным управленческим аппаратом. Это 
особенно актуально, если учесть растущее чис-
ло обращений общества к этим организациям с 
точки зрения удовлетворения социальных по-
требностей. 
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НАУКА И ЛЖЕНАУКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Маркин В.В. 
Алтайский государственный педагогический университет 

 
Аннотация. Цель статьи состоит в анализе места лженауки в культуре современного об-

щества. В ходе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) 
методы познания, а также методы обобщения и описания. Результаты исследования показы-
вают, что наука выступает как основа современной техногенной цивилизации, но кроме научно-
го также активно проявляет себя и лженаучное знание. Лженаука все шире и больше входит в 
жизнь современного человека. В духовной культуре современного общества расцветают разно-
образные лженаучные концепции, что определяется множеством разнородных причин. Выводы: 
эффективная борьба с лженаукой может быть осуществлена путем популяризации науки и раз-
вития критического мышления у каждого человека с детства.  

Ключевые слова: наука, лженаука, ненаука, паранаука, псевдонаука, антинаука, астро-
логия, религия. 

 

SCIENCE AND PSEUDO-SCIENCE IN MODERN CULTURE 
 

Vladimir V. Markin 
Altai State Pedagogical University 

 
Abstract. The purpose of the article is to analyze the place of pseudoscience in the culture of 

modern society. In the course of the study, general scientific (analysis, synthesis, induction and de-
duction) methods of cognition, as well as generalization and description methods were used. The re-
sults of the study show that science acts as the basis of modern technogenic civilization, but besides 
scientific, pseudoscientific knowledge also actively manifests itself. Pseudoscience is more wider and 
more included in the life of a modern person. In the spiritual culture of modern society, various pseu-
doscientific concepts bloom, which is determined by many heterogeneous causes. Conclusions: an 
effective struggle against pseudoscience can be carried out by popularizing science and developing 
critical thinking in each person from childhood. 

Keywords: science, pseudoscience, non-science, parascience, pseudoscience, anti-science, 
astrology, religion. 
 
Введение. Наука является древнейшим и слож-
нейшим компонентом человеческой культуры. 
Она включает в себя различные знания о мире и 
сложную систему исследовательской деятельно-
сти, направленную на получение новых знаний. 
Научные знания «есть продукт деятельности 
многих поколений людей, наука отражает преем-
ственность в развитии материальной культуры 
[1, с. 12]. Наука – это специфическая область 
деятельности, в которой происходит выработка и 
теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности. «Наука – это метод 
познания, которому мы обязаны всем прогрес-
сом цивилизации в последние столетия» [3]. По 
этой причине наука пользуется особым внима-
нием и уважением общества. В современную 
эпоху наука предстает как сложное и многогран-
ное, но в то же время целостное явление. Кроме 
того, развитие науки в любой период – это нели-
нейный процесс, характеризующийся разнона-
правленными изменениями в методах и формах 
научного познания. Постоянно возникают новые 
точки роста, центры инноваций и перемен, реа-

лизуются разнообразные ситуации возможно-
стей и выбора. 

Обсуждение. Наука – основа современной тех-
нологической цивилизации, и должно быть оче-
видно, что научное знание заменяет все осталь-
ные виды знания. Однако в действительности 
все обстоит иначе. Помимо научного знания су-
ществует и лженаучное. Лженаука может быть 
определена как «фальсификация научных дан-
ных в политических, религиозных, экономических 
или личных целях» [8, с. 50]. Следует иметь в 
виду, что кроме науки и научного знания суще-
ствуют и другие формы культуры, как существу-
ют и другие формы знания о мире. Существует 
обыденное знание, мифология и религия, но они 
и не претендуют на научность. Религию нельзя 
отождествлять с лженаукой. Наука и религия 
могут сосуществовать, поскольку внимание этих 
сторон культуры устремлено на разные вещи: в 
науке – на объективную реальность, в религии – 
преимущественно на реальность внечувствен-
ную. 
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Несмотря на все возрастающую роль науки и 
научных технологий, проникающих во все сферы 
жизни современного общества, в повседневную 
действительность все чаще входит не наука, а 
лженаука. Среди лженаучных знаний в наши дни 
очень популярны, например, астрология, нуме-
рология и гомеопатия. И люди совершено доб-
ровольно платят гомеопатам, астрологам, и ну-
мерологам – то, что было бы естественным не-
сколько веков назад, а сегодня может казаться 
парадоксальным, но при этом является действи-
тельным фактом. В высокотехнологичном и опи-
рающемся на науку обществе доминирует иска-
женное представление об окружающем мире, 
является нормой одновременное существование 
науки и лженауки. При этом многие лженаучные 
факты люди начинают обосновывать, прибегая к 
опоре на научные понятия и теории. Наиболее 
ярким примером может служить астрология. По 
мнению астрофизика В.Г. Сурдина, многие, не 
видят разницы между астрологией и астрономи-
ей. При этом именно астрология является «эта-
лонной лженаукой», ибо она содержит в себе 
сущностные признаки «лженауки вообще»                             
[7, с. 80].  

Лженаука представляет собой набор совершен-
но разных учений, некоторые из которых берут 
свое начало в глубокой древности и могут рас-
сматриваться не только как набор заблуждений 
человеческой мысли, но и как преднаука, благо-
даря которой, собственно, и появилась совре-
менная наука. Конфликт между наукой и лжена-
укой может проявиться только при возникнове-
нии науки, то есть в Новое время. Так, И. Кеплер 
называл астрологию «незаконной дочерью аст-
рономии, которая обязана кормить свою мать, 
дабы та не умерла с голоду» [5, с. 145]. И, в кон-
це концов, это противостояние не имеет пер-
спективы завершения. Сегодняшняя лженаука не 
только уверенно занимает свое место в системе 
общественного сознания, постоянно модифици-
руясь и адаптируясь к существующим социаль-
ным реалиям, при этом еще и постоянно пытает-
ся расширить свое пространство и укрепить свои 
позиции на фоне развитой науки и высоких тех-
нологий современного информационного обще-
ства XXI века. Объективные и субъективные 
причины – экономические, социальные, полити-
ческие и духовно-культурные – могут быть при-
ведены для объяснения существования и попу-
лярности различных лженаук в современную 
эпоху, начиная с древней астрологии и хироман-
тии и заканчивая различными современными 
видами альтернативной медицины. 

Как отмечал В.С. Степин, можно выделить две 
группы причин, наличие которых обостряет со-
отношение научных и лженаучных представле-
ний в обществе. Первая из них носит обще-
ственный характер и связана с поиском новых 
ценностей в процессе культурного диалога и 
определенным изменением статуса науки в 
условиях современного высокотехнологичного 
общества. Вторая группа проявляется во внут-
ренних особенностях науки, и связана с «запаз-

дыванием процессов интеграции все более 
дифференцирующегося научного знания»                                        
[6, с. 379]. 

В современном, опирающемся на научные до-
стижения и технологии обществе особо важно 
четко различать между собой и строго развести 
грань между наукой, ненаукой и лженаукой. Не 
следует ставить знак равенства между лжена-
укой и ненаукой. В частности, обыденные пред-
ставления, религия и художественное знание не 
относятся к науке, но играют важную роль в жиз-
ни человека и всего социума и являются необ-
ходимыми элементами культуры. Неправильным 
будет и вывод за пределы науки регулярно воз-
никающих научных заблуждений. В данном слу-
чае следует четко отличать заблуждения от лжи, 
которая не является атрибутом науки, поскольку 
представляет собой преднамеренное искажение 
истины. По своей сути и природе, лженаука вы-
ступает как антинаука. Для ее обозначения могут 
быть использованы и другие термины – «анти-
наука», «псевдонаука» и «паранаука». Однако 
эти понятия не являются однозначными.  

Антинаука (от греч. против) и антинаучные 
взгляды противопоставляются науке и научному 
методу. Это антисциентизм, отрицание того, что 
принято научным сообществом и человечеством, 
в целом, и вовсе на маскируется под науку. Он 
представляет собой сумму всех аргументов про-
тив науки, которые возникали и существовали 
на протяжении всей истории человеческой 
культуры.  

Антисциентизм предвзято относится к научным 
достижениям и научно-техническому прогрессу и 
доходит до того, что говорит, что наука не долж-
на «рассматривается ни как феномен культуры, 
ни как нечто высшее» [4, с. 115].  

Сторонники антисциентизма отдают приоритет 
ненаучным средствам освоения бытия перед 
наукой и разумом, требуют приравнять науку к 
другим областям духовной культуры, в частности 
к религии и мифологии, а человека – ко всем 
остальным существам. 

Основной аргумент антисциентизма заключается 
в том, что, несмотря на многочисленные успехи, 
человечество приближается к опасности гло-
бальной катастрофы и сталкивается с множе-
ством проблем, причиной которых является сама 
наука. Более того, некоторые антисциентисты 
делают выводы о негативных последствиях 
научных достижений, не останавливаясь на их 
критике. Это особенно характерно для того вре-
мени, «когда возникают многочисленные этиче-
ские, правовые, медицинские, биологические 
проблемы, не говоря уже о военных или эколо-
гических» [9, с. 135]. Примером антинауки явля-
ется экологизм. Антинаука, в большинстве слу-
чаев своего существования, не может быть 
отождествлена с лженаукой.  

Паранаука (от греч. около) – это группа концеп-
ций и учений, которые стремятся применять 
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научную методологию к предметам, не относя-
щимся к области науки (в частности, к так назы-
ваемым, «паранормальным явлениям»). Приме-
ром такой паранауки является парапсихология.  

Паранаука может приводить доказательства 
своей «научности» и использовать наукообраз-
ные термины и понятия (клетка, мозг, сознание, 
бессознательное, биополе, парапсихология, аль-
тернативная медицина и т.п.). Подобные учения 
вполне могут существовать в том случае, если 
они не используют ложные аргументы.  

Паранаука возникает как дополнение и альтер-
натива к науке и существующим видам объек-
тивного знания, но она не соответствует основ-
ным критериям построения и обоснования науч-
ных теорий. В большинстве случаев паранаука 
может и должна быть отождествлена с лжена-
укой.  

Псевдонаука (от греч. ложный) – это разновид-
ность учений, которые представляют свои выво-
ды как научные, но на самом деле таковыми не 
являющееся по большинству признаков. Астро-
логия является наиболее типичным примером 
псевдонауки. В подавляющем большинстве слу-
чаев, псевдонаука должна быть отождествлена с 
лженаукой.  

Еще одной разновидностью существования лже-
научного знания являются наукообразные кон-
цепции, полученные на основе фальсифициро-
ванных аргументов. Такие исследования, ис-
пользуют несуществующие, подложные, или из-
мененные факты и данные, значительно отли-
чающиеся от реальных, и таким образом вво-
дить в заблуждение научное сообщество. Лже-
наука легко маскируется под науку, и там, где 
это сложно, использует убеждения. 

Результаты. Может казаться совершенно пара-
доксальным, но сегодня «в России, формально 
принадлежащей к современному цивилизован-
ному миру, силы, продуцирующие лженауку, 
многократно превосходят силы тех, кто ей про-
тивостоит» [3]. В нашем обществе наблюдается 
распад научности и постепенное отмирание ра-
ционального мировоззрения. Поэтому современ-
ное общество сталкиваемся с резким ростом и 
даже расцветом аномального количества лжена-
учных течений. Современная Россия – «это са-
мое питательное место для лженауки на всей 
планете» [3].  

Лженаука проникает во все сферы жизни и это 
проникновение сродни эпидемии, которая пере-
дается от человека к человеку, от мозга к мозгу. 
Во многом это связано с тем, «что отсутствие 
философской рефлексии над новыми научными 
теориями не способствует формированию раци-
онального типа мышления подрастающих поко-
лений» [2, с. 21]. Но именно философская ре-
флексия старательно удаляется путем ликвида-
ции или существенного уменьшения учебных 
часов на такие дисциплины как «Логика» и «Фи-
лософия» в вузовских программах. 

Классический капитализм требовал всеобщего 
научно-технического образования. Требовались 
в большом количестве образованные инженеры 
и рабочие, что проявлялось в потребности во 
всеобщее образовании, особенно политехниче-
ском. В современном постиндустриальном об-
ществе такое образование уже не нужно.  

Сегодня требуются высококвалифицированные 
специалисты в разработке технологий и их экс-
плуатации, но их доля очень мала. В результате, 
это приводит к низкому качеству образования и 
разрыву между массовым сознанием и наукой. 
Именно этот разрыв стимулирует расцвет лже-
науки, так как она доступна каждому. 

Ценность науки заключается, прежде всего, в 
новых знаниях, которые она приносит. Научное 
знание – это движущая сила познавательного 
процесса, цель и конечный результат самой 
науки. Однако научные знания также представ-
ляют ценность для общества. Они имеет практи-
ческую пользу и могут быть использованы в 
практической и производственной деятельности. 
Лженаука преследует совсем другие цели. Ее 
цель – обмануть людей и заработать деньги. 

Поэтому основной причиной распространения 
лженауки является экономическая выгода для 
кругов, занимающихся обманом людей ради 
собственного обогащения. 

Уже более 30 лет в России, по существу, царит 
эпоха лженауки. Если в прошлом массово заря-
жали банки с водой во время телесеансов Чума-
ка и Кашпировского, то сегодня экраны заполни-
лись многочисленными колдуньями, магами и 
целителями. Лечение «наложением рук», теле-
патия, отказ от прививок, вич- и ковид- дисси-
дентство, гомеопатия, парапсихология, нумеро-
логия, теория плоской Земли – все эти лженауч-
ные теории распространяются через телевиде-
ние и, прежде всего, через информационную 
сеть Интернет.  

Лженаука в России укоренилась настолько глу-
боко, что фактически стала элементом нацио-
нальной культуры. 

Заключение. Антагонизм между лженаукой и 
научным знанием может способствовать разви-
тию последнего. Лженаука как противополож-
ность науке в своем роде полезна, так как пока-
зывает слабости научного познании мира, но 
заполняет их необъективным знанием, поэтому и 
борьба с лженаукой абсолютно необходима. 
Необходимо учить детей различать истину от 
лжи, способностям подвергать сомнению свои и 
чужие убеждения.  

Помимо популяризации критического мышления, 
необходимо также включать в школьную и ву-
зовскую программу предметы, которые помогут 
развивать философскую рефлексию. Не только 
ученые, все, кто так или иначе связан с научной 
деятельностью, должны подключатся к борьбе с 
лженаукой и распространением мракобесия. 
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ  
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ 

 

Мельникова Н.Е., Хольшева А.А. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной с позиции социологии культуры теме. Война – 

это катастрофа для любого общества, но, как свидетельствует всемирная история, тем не ме-
нее выступает неотъемлемой частью его существования. Бесчеловечность войны особенно 
остро проявляется, когда она затрагивает детей. Об одном из чудовищных проявлений войны 
свидетельствуют воспоминания современников, очевидцев повседневной жизни детей-
блокадников на протяжении 872 дней блокады Ленинграда во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Цель: изучить повседневную жизнь детей блокадного Ленинграда по вос-
поминаниям современников. Задачи: рассмотреть, опираясь на записи в дневниках, письмах, 
воспоминания современников блокады города, характеристики внешнего вида детей блокадно-
го Ленинграда, рацион питания, досуг, особенности жизни в детских домах, трудовые обязанно-
сти и отношение детей к смерти. В статье рассматривается повседневная жизнь детей в бло-
кадном Ленинграде. Приводятся ее характеристики на основе изучения воспоминаний совре-
менников, очевидцев блокады (как взрослых, так и детей) и анализа вторичных данных, пред-
ставленных в исследовательских монографиях. На основании изученных материалов выделе-
ны следующие маркеры повседневной жизни детей в блокадном городе: характеристики внеш-
него вида, рацион питания, формы организации и содержание досуга, особенности жизни в дет-
ских домах, трудовая деятельность детей и подростков, особенности отношения детей к смер-
ти, в том числе и то, как воспринималась смерть близких и родственников. Выводы: анализ вто-
ричных источников, содержащих дневниковые записи, воспоминания современников о блокаде, 
позволяет составить представление о повседневной жизни детей блокадного города в части 
внешнего вида и поведения, питания и досуга, роли работы и детских домов и особенностям 
восприятия смерти. 

Ключевые слова: блокада Ленинграда, дети блокады, повседневная жизнь в блокаду, 
блокадные дневники, воспоминания современников, внешний вид детей, питание в блокаду, 
досуг, детский дом, работа, восприятие смерти. 
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of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  
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Abstract. The article is devoted to a topical topic from the standpoint of the sociology of cul-

ture.War is a disaster for any society, but, as world history shows, it is nevertheless an integral part of 
its existence. The inhumanity of war is especially acute when it affects children. One of the monstrous 
manifestations of the war is evidenced by the memoirs of contemporaries, eyewitnesses of the daily 
life of children during the siege of Leningrad during the 872 days of the siege of Leningrad during the 
Great Patriotic War of 1941–1945. Purpose: to study the everyday life of the children of besieged Len-
ingrad according to the memories of contemporaries. Objectives: to examine, based on the entries in 
diaries and letters, the memoirs of contemporaries of the siege of the city, the characteristics of the 
appearance of children in besieged Leningrad, diet, leisure, features of life in orphanages, labor duties 
and the attitude of children to death. The article examines the daily life of children in besieged Lenin-
grad. Its characteristics are given based on the study of the memories of contemporaries, eyewitness-
es of the siege (both adults and children) and the analysis of secondary data presented in research 
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monographs. Based on the materials studied, the following markers of the daily life of children in the 
besieged city were identified: characteristics of appearance, diet, forms of organization and content of 
leisure, features of life in orphanages, labor activity of children and adolescents, features of children’s 
attitude towards death, including how the death of loved ones and relatives was perceived. Conclu-
sions: the analysis of secondary sources containing diary entries, memoirs of contemporaries about 
the blockade allows us to get an idea of the everyday life of the children of the besieged city in terms 
of appearance and behavior, food and leisure, the role of work and orphanages, and the peculiarities 
of the perception of death. 

Keywords: the siege of Leningrad, children of the siege, everyday life during the siege, siege 
diaries, memories of contemporaries, appearance of children, food during the siege, leisure, orphan-
age, work, perception of death. 
 
Введение. 

Будущее любого общества, страны, государства – 
это дети. Как не бывает университетов без про-
фессоров и студентов, так невозможно суще-
ствование общества без молодых поколений. 
Любая война бесчеловечна и с особенной силой 
это проявляется при ознакомлении с жестокими 
испытаниями в жизни детей. Игры, досуг, учеба, 
семейный уют, тепло домашнего очага – все это 
замещается совершенно противоестественными 
с точки зрения здравого смысла реалиями по-
вседневной жизни периода Великой Отече-
ственной войны. 2024 год – год 80-летия снятия 
блокады Ленинграда, принесшей страшные 
цифры потерь среди горожан – около 1 млн жи-
телей, в том числе более 600 тыс. – от голода 
[4], из них от 127568 до 159095 человек – дети 
[6]. 

Цель: изучить повседневную жизнь детей бло-
кадного Ленинграда по воспоминаниям совре-
менников.  

Для достижения цели необходимо решить сле-
дующие задачи: рассмотреть, опираясь на запи-
си в дневниках, письмах, воспоминания совре-
менников блокады города, характеристики 
внешнего вида детей блокадного Ленинграда, 
рацион питания, досуг, особенности жизни в дет-
ских домах, трудовые обязанности и отношение 
детей к смерти. 

В работе применен анализ дневников, воспоми-
наний, приводимых в материалах периодической 
печати и монографиях отечественных исследо-
вателей 

Обсуждение. Результаты. 

Внешний вид. 

Воспоминания современников представляют 
типичные характеристики внешнего вида ребен-
ка блокадного Ленинграда: худоба или опухание, 
низкий рост, нарушение «пропорций тела (голо-
ва выглядела чрезмерно большой по сравнению 
к туловищу), огромные покрасневшие глаза с 
глубоким западанием, широкой открытостью, под 
которыми белесоватые мешки, их оттеняли си-
нева и кровоподтеки» [7, с. 82].  

«Огромные глаза, как двери», – охарактеризует 
воспитательница детского дома Е.Г. Бронникова, 

взятых под опеку двух малолетних голодных 
сирот [7, с. 82]. Заболевания голодного времени 
(цинга, дистрофия) делали некоторых детей не-
узнаваемыми настолько, что даже воюющие ро-
дители, приезжавшие с фронта навестить своих 
детей, могли не узнать их. «Один боец приехал с 
фронта и зашел, чтобы навестить своего ребен-
ка, в д/дом. Ребенок его лежал в изоляторе с 
дистрофией III степени и цингой. Ребенок был 
настолько исхудавший, что трудно передать. Его 
к нам принесли на носилках. Я пошла с отцом в 
изолятор и показываю отцу его ребенка. Отец не 
узнает ребенка и говорит: «Нет, это не мой ре-
бенок». Ребенок же узнал отца и говорит: «Па-
па!» Отец наклоняется к нему и говорит: 
«Неужели ты, Валя?! Какая ты стала?! Нет, нет, 
это не моя дочь». Ребенок заплакал и говорит: 
«Папа, нет, это я!» (Девочке было семь лет.) Я 
стою рядом и чувствую прямо, что сердце пере-
стает биться. Ребенок начал рассказывать отцу, 
что мама пропала… «тетя чужая взяла меня к 
себе, мы почти ничего не ели, голодали, меня 
принесли в д/дом». Отец все же не мог удосто-
вериться, был очень бледный, весь дрожал. 
Наконец, вынул из бокового кармана фотогра-
фию и показывает Вале и спрашивает: «Кто 
это?» Девочка сразу ответила: «Это мама, дядя 
Миша, это ты, папа!» Отец удостоверился, но я 
смотрю, что ему не по себе, что он чуть-чуть 
сдерживает себя. Он посидел с ребенком, при-
шел в себя и молчал… Молчание продолжалось 
минут 5. Потом он встал, крепко ее поцеловал и 
мы с ним вышли. Придя ко мне в кабинет, силы 
его оставили, он заплакал. Я ничего ему не гово-
рила…» [7, с. 83]. 

Отмечалось изменение походки, как и взрослые, 
дети стали ходить медленнее, чтобы не упасть 
использовали костыли или палочки. Ветхость 
одежды и обуви (часто тряпок, обматывающих 
ноги), не снимавшихся по нескольку месяцев, 
делала детей похожими на стариков, к девочке – 
подростку могли обращаться «бабушка», соглас-
но воспоминаниям директора детского дома                               
Н.Г. Горбуновой.  

Питание. 

Согласно воспоминаниям А.И. Воеводской, пи-
тание детей практически не отличалось от пита-
ния взрослых, только норма еды по карточкам 
была меньше. (400 гр. всем на июль 1941 г., а с 
20.11.1941 г. норма хлебы детям 125 гр.), лаком-
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ство – рыбий жир, роскошь – поджаренный на 
нем хлеб, сухие пайки детских учреждений, со-
держащие молоко «не соевое, а овсяно-
солодовое» (декабрь 1942 г.) [7, с. 103], отвари-
вали и ели кожу от перчаток и обуви – «Мы так 
голодовали, что папины кожаные перчатки сва-
рили и съели» [7, с. 108]. Плитки столярного 
клея, который изготавливался из костных отхо-
дов скотобойни, из копыт и рогов, ассоциирова-
лись со вкусом мясного студня. Воспоминания 
школьницы Е. Мухиной о нем почти в эйфории: 
«Он очень понравился. Мне лично очень. А когда 
мы прибавили немного уксуса, это было замеча-
тельно. Вкус мясного студня, так и кажется, что 
вот сейчас тебе в рот попадет кусочек мяса. И 
совсем не пахнет столярным клеем» [Цит. по: 7, 
с. 109]. Отмечается дефицит фруктов и овощей. 
В январе 1942 года детям в новогоднем подарке 
выдавали по одному мандарину [7, с. 114]. 

Досуг. 

Досуг детей мало отличался от довоенного, дети 
оставались детьми, но блокада вносила свои 
коррективы. В начале еще были кино, книги, ку-
пание. «25 июля 1941 г. купались в Петровском 
парке. Пошли в «Эдисон» по старым билетам, 
наврали о тревоге и нас пустили. Купались на 
«золотом» пляже. Кутили до 12 часов ночи» [1; 3, 
с. 15]. Детские библиотеки работали в течение 
светового дня, не было ни освещения, ни отоп-
ления, записи в формулярах делались каранда-
шом (чернила замерзли), а девочки – подростки 
спрашивали, по воспоминаниям сотрудницы 
библиотеки, «что-нибудь про любовь [7, с. 112]. 
Главный праздник 1942 г. – «проведение елок», 
на которые некоторых обессиленных детей все 
равно привозили на санках. Поскольку «елки» 
проводились по билетам, то, можно предполо-
жить, что это было доступно не всем детям. Лю-
бопытно, что при описании «елок» в воспомина-
ниях не встречается фон ужаса испытаний бло-
кады. 

Детский дом. 

В воспоминаниях современников детские дома - 
место спасения детей в блокаду. Пути попада-
ния детей в детские дома были различны. В вос-
поминаниях сотрудников наиболее часто встре-
чается, что приводили соседи, школьные учите-
ля, родственники и/или друзья умерших родите-
лей, бойцы сформированных комсомольских 
бытовых отрядов, управляющие хозяйством. 
Порой, дети вместе с младшими сестрами и бра-
тьями приходили сами, равно как и беспризор-
ные, брошенные родителями. Смертность детей 
была очень высокой, порой даже не успевали 
оформить документы. «Дети, присланные нам 
РОНО, иногда умирали прямо в канцелярии, во 
время оформления документов. Так, однажды 
доставили нам девочку, страшно худую. Начали 
записывать какие-то сведения о ней, а моя Лена 
(работница детдома. – С.Я.) говорит: «Зря пи-
шем, она сейчас умрет». И эта девочка действи-
тельно умерла минут через пятнадцать»                               
[7, с. 118].  

Модели поведения детей в детском доме: от 
безжизненной апатии, связанной с потерей ма-
тери и истощением, до агрессивного поведения 
в столовой, когда выхватывали хлеб у воспита-
телей при раздаче. Отмечаются злоупотребле-
ния со стороны работников приютов, а бывали 
случаи, когда воспитатели забирали ребенка, 
если узнавали, что мать живет за его счет. «Бы-
вали и такие случаи, когда нам сообщали, что 
мать ребенка живет на его счет, тогда мы заби-
рали… детей к себе» [7, с. 118], – из воспомина-
ний воспитателя детдома М.К Ивановой.  

В описании отношения воспитателей к детям 
доминируют фразы: «смягчить муки», «слезинки 
в запухших глазах», «подкормить истощенных», 
«подбодрить добрым словом», «отвлечь внима-
ние от еды нелегко и нечем». В детдомах рабо-
тали кружки, организовывались выставки рисун-
ков, пытались увлечь чтением книг, сказок. При-
ем в детский дом ограничивался возрастом не 
старше четырнадцати лет [7, с. 119]. Жесткие 
условия жизни резко снижали шансы на спасе-
ние подростков, которые уже переросли этот 
возраст. 

Работа. 

Многие подростки в блокадном Ленинграде ра-
ботали. Сферы деятельности школьников: стоя-
ние в очередях за хлебом, что для изможденных 
детей да и взрослых тоже было испытанием, 
уход за ранеными и больными на дому и помощь 
в больницах, участие в расчистке завалов раз-
рушенных бомбами зданий, очистка для поддер-
жания в рабочем состоянии дорог и трамвайных 
путей, дежурство на смотровых вышках и кры-
шах домов для тушения зажигательных бомб и 
возникающих пожаров, работа наряду со взрос-
лыми на военных заводах, выращивание овощей 
на грядках, где была возможность организовать 
огороды, поквартирный обход домов для выяв-
ления ослабленных, больных и умерших                                     
[2, с. 73].  

Умерших выносили на улицу. «23-го приходили 
из жакта (жилищно-арендное кооперативное то-
варищество), звали на работу (постройка бомбо-
убежища). Потаскал кирпичи. 23-го было много 
тревог. Но не бомбили. Отдали Киев» [4]. «Мама 
пришла с работы и говорит: пиши заявление на 
завод, на фрезеровщика. Написал: прошу при-
нять меня в ваш цех в качестве ученика фрезе-
ровщика. Надеюсь, в скором времени усвою ра-
боту и буду работать самостоятельно» [1, с. 27]. 
Работа на предприятии была еще и средством 
выживания, потому что «давала рабочие карточ-
ки и возможность находиться в тепле» [3, с. 27].  

Смерть. 

Для детей смерть людей в блокадном Ленингра-
де стала обыденностью, даже смерть самых 
близких. Согласно воспоминаниям, срабатывала 
какая-то защитная система в организме и ничто 
не воспринималось, не было сил отозваться на 
горе. Дети рассказывали о смерти своих близких 
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в очередях и записывали даты смерти родствен-
ников в дневниках (самые известные – дневник 
Тани Савичевой (11 лет), дневник Тани Вассо-
евич (13 лет)). Дети в блокадном городе демон-
стрировали недюжинную волю, хладнокровие, 
нежность, любовь, заботясь об уже умерших 
родителях, документировали даты их смертей в 
дневниках. 

Заключение. 

Анализ вторичных источников, содержащих 
дневниковые записи, воспоминания современни-
ков о блокаде, позволяет составить представле-
ние о повседневной жизни детей блокадного 
города в части внешнего вида и поведения, пи-
тания и досуга, роли работы и детских домов и 
особенностям восприятия смерти. 

Внешний вид характеризуется через болезнен-
ность (дистрофия), неопределенность возраста, 
изменения внешности до неузнаваемости даже 
близкими, изменения походки, ветхость и много-
слойность одежды и обуви. 

Питание самое скудное, по карточкам самые 
низкие нормы. Чтобы выжить ели все, что со-
держало частицы белка.  

Досуг детей мало чем отличался от довоенного: 
кино, купание, книги. Девочки-подростки увлека-
лись книгами про любовь. «Елки» – главным 
праздник 1942 г., на который привозили даже 
обессиленных детей.  

Детские дома становились спасением для детей 
в блокаду. Отмечаются пути попадания в дет-
ский дом и их функции: обеспечивали питание, 
досуг (кружки, выставки рисунков, чтение книг). 
Модели поведения детей в детских домах: от 
апатии, связанной с потерей близких, до агрес-
сии, связанной с пищей. Поведение воспитате-
лей тоже различалось: от питания за счет детей, 
до жертвования в пользу детей в стремлении 
«подкормить».  

Многие подростки выполняли работу взрослых, в 
ряде случаев это было не только помощью горо-
ду, но и условием выживания. 

Смерть для детей в блокаду стала обыденно-
стью. Дети рассказывали о смерти своих близких 
в очередях, заботились о телах умерших род-
ственников, еще и документируя при этом хро-
нологию гибели семьи. 

 
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. Ковалев Б.Н. Детские дневники как источник по истории блокадного Ленинграда // Ученые записки Нов-
городского государственного университета. 2022. № 4(43). С. 417–421 URL : https://cyberleninka.ru/ arti-
cle/n/detskie-dnevniki-kak-istochnik-po-istorii-blokady-leningrada/viewer (дата обращения 25.01.2024). 

2. Котова К.В. Блокада Ленинграда глазами детей / К.В. Котова // Двадцатые Петровские чтения. Матери-
алы всероссийской научной конференции с международным участием. 2019. С. 71–75.  

3. Никитин И. Блокадный дневник. СПб., 2021. 242 с. 
4. Основные даты блокады Ленинграда / Администрация Санкт-Петербурга. Адмиралтейский район. 2013. 

URL : https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/news/28506 (дата обращения 25.01.2024). 
5. Телешова К.Н. Дети и война (Эпизод блокадной жизни) / К.Н. Телешова // Волонтёр. Всероссийский 

научно-практический журнал. 2016. № 1(17). С. 52–57. 
6. Трофимова Т. «Дети блокады» сетевое издание («POMNIBLOKADU.RU») // Дети блокады: погибал по-

чти каждый седьмой. 2016. URL : http://pomniblokadu.ru/news/15348005 (дата обращения 25.01.2024) 
7. Яров С.В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М. : Молодая гвардия, 2013. 313 с. URL : 

https://www.rulit.me/books/povsednevnaya-zhizn-blokadnogo-leningrada-read-343693-1.html (дата обраще-
ния 25.01.2024). 

 
References: 
 

1. Kovalev B.N. Children's diaries as a source on the history of besieged Leningrad / B.N. Kovalev // Scientific notes of 
Novgorod State University. 2022. № 4(43). P. 417–421. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-dnevniki-kak-
istochnik-po-istorii-blokady-leningrada/viewer (date of application 25.01.2024). 

2. Kotova K.V. Siege of Leningrad through the eyes of children / K.V. Kotova // Twentieth Peter's Readings. Pro-
ceedings of the All-Russian scientific conference with international participation, 2019. P. 71–75. 

3. Nikitin I. The Blockade diary. SPb., 2021. 242 p. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Мельникова Н.Е., Хольшева А.А. 
 

48 

4. The main dates of the siege of Leningrad / Administration of St. Petersburg. Admiralteysky district. 2013. 
URL : https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/news/28506 (date of application 01/25/2024). 

5. Teleshova K.N. Children and war (Episode of the blockade life) / K.N. Teleshova // Volunteer. All-Russian Sci-
entific and Practical Journal. 2016. № 1(17). P. 52–57. 

6. Trofimova T. «Children of the blockade» online edition («POMNIBLOKADU.RU») // Children of the blockade: 
almost one in seven died. 2016. URL : http://pomniblokadu.ru/news/15348005 (date of application 
01/25/2024). 

7. Yarov S.V. Daily life of besieged Leningrad. M. : Molodaya Gvardiya, 2013. 313 p. URL : https://www.rulit.me/ 
books/povsednevnaya-zhizn-blokadnogo-leningrada-read-343693-1.html (date of application 25.01.2024). 

 
Информация об авторах 

 
Мельникова Наталия Евгеньевна 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры общественных наук  
факультета государственного  
и муниципального управления,  
Северо-Западный институт управления  
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
(РАНХиГС, Санкт-Петербург) 
ORCID: 0000-0002-5060-3171 
melnikova-ne@ranepa.ru 
 

Nataliia E. Melnikova 
Candidate of Philosophical Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Social Sciences Faculty  
of Public and Municipal Administration,  
North-Western Institute of Management  
of the Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President  
of the Russian Federation (RANEPA St. Petersburg) 
ORCID: 0000-0002-5060-3171 
melnikova-ne@ranepa.ru 
 

Хольшева Арина Алексеевна 
студентка юридического факультета,  
Северо-Западный институт управления  
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
(РАНХиГС, Санкт-Петербург) 
ORCID: 0009-0008-2530-9465 
akholsheva-23@edu.ranepa.ru  
kholshevaarina@icloud.com 
 

Arina A. Kholsheva 
Student of the Faculty of Law,  
Northwestern Institute of Management  
Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President  
of the Russian Federation (RANEPA, St. Petersburg)  
ORCID: 0009-0008-2530-9465  
akholsheva-23@edu.ranepa.ru  
kholshevaarina@icloud.com 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Паншина С.В., Чимаров С.Ю. 
 

49 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-5-22 
УДК 316.3:004 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ФЕНОМЕНА «ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА» 
В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ У ЛИЧНОГО СОСТАВА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОНИМАНИЯ УГРОЗ ЦИФРОВОГО МИРА 

 

Паншина С.В., Чимаров С.Ю. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Цель: публикация посвящена выявлению социальной значимости отдельных 

аспектов существования человека XXI века в условиях динамичного продвижения в современ-
ном обществе новых технологий на цифровой основе и сопряженного с этим феномена «циф-
ровой гигиены». Апеллируя к некоторым лучшим практикам поддержания пользователями пра-
вил безопасного обращения к потенциалу сети «Интернет» и подключенным к «мировой пау-
тине» электронным устройствам, авторы акцентируют внимание на ряде сущностных вопросов, 
имеющих принципиальное значение для обеспечения необходимого уровня информационной 
безопасности и сохранения психического здоровья личного состава российских органов внут-
ренних дел. Исследование отмеченной проблемы основано на учете имеющегося зарубежного 
опыта и ряда выводов научной мысли, имеющих прямое отношение к области цифровой со-
циологии, в формате которой представляется оправданным осмысление наиболее значимых 
вопросов цифровой гигиены личности правоохранителя. Отмеченное предопределило целесо-
образность специального обращения к выявлению отдельных направлений поддержания циф-
ровой гигиены в действиях сотрудников органов внутренних дел. Методы: выбор методологиче-
ской основы исследования вызван необходимостью диалектического подхода к пониманию со-
циологического контекста цифровой гигиены пользователя услуг цифрового мира, проходящего 
государственную службу в системе МВД России. В процессе исследования задействованы об-
щенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (исторический, эври-
стический, аксиологический) методы познания, а также метод контент-анализа. Результаты ис-
следования: в публикации обосновано социальное значение цифровой гигиены, представлена 
общая характеристика ряда рекомендаций, составленных на основе различных подходов к вы-
явлению сущности отмеченной вариации гигиены, а также сформулировано авторское опреде-
ление дефиниции «цифровая гигиена». 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: социология, цифровая социология, цифровой мир, цифровая гигиена, 
здоровье человека, информационная безопасность, личность, органы внутренних дел.  
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Abstract. Purpose: the publication is devoted to identifying the social significance of certain as-

pects of human existence in the 21st century in the context of the dynamic advancement in modern 
society of new technologies on a digital basis and the associated phenomenon of «digital hygiene». 
Appealing to some of the best practices for users to maintain rules for safe access to the potential of 
the Internet and electronic devices connected to the World Wide Web, the authors focus on a number 
of essential issues that are of fundamental importance for ensuring the necessary level of information 
security and preserving the mental health of Russian military personnel. internal affairs bodies. The 
study of the noted problem is based on taking into account existing foreign experience and a number 
of conclusions of scientific thought that are directly related to the field of digital sociology, in the format 
of which it seems justified to understand the most significant issues of digital hygiene of the personali-
ty of a law enforcement officer. The above predetermined the expediency of a special appeal to identi-
fying certain areas of maintaining digital hygiene in the actions of employees of internal affairs bodies. 
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Methods: the choice of the methodological basis of the study was caused by the need for a dialectical 
approach to understanding the sociological context of the digital hygiene of a user of digital world ser-
vices serving in public service in the Russian Ministry of Internal Affairs. The research process in-
volves general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, 
heuristic, axiological) methods of cognition, as well as the method of content analysis. Research re-
sults: the publication substantiates the social significance of digital hygiene, presents a general de-
scription of a number of recommendations compiled on the basis of various approaches to identifying 
the essence of the noted variation in hygiene, and also formulates the author’s definition of the defini-
tion of «digital hygiene». 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: sociology, digital sociology, digital world, digital hygiene, human health, information 
security, personality, internal affairs bodies. 
 
Введение. Обширный потенциал современного 
технологического уклада и достижений инфор-
мационного общества XXI века предоставляют в 
распоряжение мировой цивилизации и каждого 
человека в отдельности невиданные ранее воз-
можности для общественного и личного прогрес-
са. Вместе с тем, нарождающийся диктат гран-
диозной «обоймы» воздействия новых техноло-
гий на состояние общества и общественное 
настроение, а также на состояние психического 
здоровья человека, его убеждения и характер 
поведения, предопределяют необходимость ис-
следования социального аспекта системы коор-
динат, осями которой выступает цифровой мир и 
личность сотрудника органов внутренних дел 
(далее – ОВД). При этом апеллирование именно 
к личности представителя отмеченной право-
охранительной институции, обусловлено соци-
альной значимостью качества общего настроя 
личного состава ОВД, от эффективности про-
фессиональной деятельности которого зависит 
состояние правопорядка в обществе. Также, 
следует учесть тот факт, что одним из ключевых 
слагаемых общественного порядка выступает 
высокий уровень противодействия сотрудников 
ОВД современным проявлениям различных 
форм и видов киберпреступности. Осознание 
«солдатами правопорядка» важности бдительно-
го отношения к угрозам цифрового мира, спо-
собствует решению, как минимум двух задач: во-
первых, нейтрализации деструктивного влияния 
ряда цифровых технологий на общество; во-
вторых, ограждению самих сотрудников ОВД от 
разрушающего их личность манипулятивного 
воздействия сети «Интернет» и деанонимизации 
персоны сотрудника и его близких, как источника 
негативного и провоцирующего влияния на их 
поведение. Таким образом, настоящая публика-
ция призвана восполнить существующий пробел 
научного знания и вместе с тем акцентировать 
внимание на актуальности учета угроз совре-
менного мира цифровых технологий для лично-
сти сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

Обсуждение. Результаты. При рассмотрении 
социального смысла феномена «цифровая гиги-
ена» следует обосновать сопряжение гигиены и 
мира цифровых технологий. 

В широком смысле, понятие «гигиена» означает 
любую практику или действие, направленные на 
поддержание здоровья и чистоту в месте пребы-
вания человека. Этимология данного понятия 
восходит к греческому термину «hygieinós» – 
здоровый. В свою очередь, указанный термин 
применим к идентификации греческой богини, 
именуемой Гигиея (др.-греч. «Ὑγιεία») и распро-
страняющей свое божественное влияние, со-
гласно античной мифологии, на все то, что свя-
зано со здоровьем и чистотой/санитарией, как 
непременного условия здоровья человека.  

В контексте проводимого нами исследования, 
важно обратить внимание на обозначение:  

–  во-первых, науки о здоровье;  

–  во-вторых, отрасли медицины единым поня-
тием «гигиена».  

В пределах указанных двух предметных обла-
стей исследуется влияние на общество и лич-
ность обширного свода условий и факторов 
окружающей человека среды его обитания.  

По нашему мнению, отмеченный тезис также 
имеет прямое отношение к окружающему чело-
века XXI века миру цифровых технологий, не-
редко именуемому как цифровой мир. В этой 
связи, следует указать на созвучный вывод от-
дельных специалистов в области медицины, 
отметивших действие процесса «парадигмаль-
ных прививок» гигиенического свойства в раз-
личные области научного знания, включая со-
циологию, политические науки и ряд других [1,                                      
с. 17]. Как нам представляется, отмеченное яв-
ляется приемлемым и для области информаци-
онной безопасности личности сотрудника ОВД.  

Применительно к пониманию дефиниции «циф-
ровой мир», следует обратить внимание на ак-
сиологическое суждение немецкого философа                           
Й. Ленгсфельда, отождествляющего отмеченную 
вариацию мира для новых условий информаци-
онного общества в виде совокупности обстоя-
тельств, характеризующих условия жизни в эпо-
ху цифровых технологий. Предвидя в концепту-
альном плане наступление ситуации, при кото-
рой большинство цифровых систем и структур, 
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формирующих окружающий нас мир, будут до-
минировать над человеком, указанный ученый 
приходит к следующему выводу: «всепроникаю-
щий характер виртуальной реальности отража-
ется лингвистически в том, что в выражении 
«цифровой мир» «цифровое» декларируется как 
центральный атрибут земного существования» 
[2]. 

Актуальность рассмотрения степени влияния 
цифрового мира на характер гигиены, примени-
тельно к ее «нацеленности» на социальный ас-
пект бытия человека, включая профессиональ-
ную деятельность сотрудника ОВД, соответству-
ет отдельным положениям стратегических уста-
новок на 2020–2025 гг., принятыми Всемирной 
организацией здравоохранения (далее – ВОЗ). 
Исходя из текста принятой ВОЗ «Глобальной 
стратегии цифрового здоровья», благополучие 
существования людей неотделимо от «цифро-
вых детерминантов здоровья», состояние кото-
рого зависит: во-первых, от практического во-
площения принципов доступности, совместимо-
сти, безопасности, конфиденциальности и ряда 
других; во-вторых, от адекватного восприятия 
указанных «цифровых детерминантов здоро-
вья», к числу которых относится базовая подго-
товка в области информационно-
коммуникационных технологий и доступ населе-
ния к широкополосной связи и сети «Интернет» 
[3]. 

Уточнение связи между гигиеной человека и 
окружающим его цифровым миром, позволяет 
нам представить авторское определение цифро-
вой гигиены, под которой следует понимать об-
раз жизни человека, способствующий нейтрали-
зации негативного воздействия на его личность 
совокупности угроз цифрового мира, формиру-
ющего новую парадигму коммуникации, упроща-
ющей доступ пользователя к массиву информа-
ции и обеспечивающей тотальный контроль над 
ним. Указанное определение подчеркивает це-
лесообразность сочетания цифровой гигиены 
личности с ее информационной безопасностью. 
При этом важно указать на то обстоятельство, 
что впервые термин «цифровая гигиена» в науч-
ный оборот ввел швейцарский специалист по 
вопросам информационного права, кибербез-
опасности, кибертерроризма и цифровой иммо-
билизации Э. Гельбштейн в работе «Хорошая 
цифровая гигиена» (2006) [4]. По мысли данного 
автора, руководствуясь необходимостью обес-
печения цифровой гигиены, пользователям сле-
дует создавать для себя ту цифровую среду, 
которая позволяет им наиболее оптимально за-
щищать себя от различного рода негатива и свои 
устройства от нежелательной информации.  

Отмечая основные требования к поддержанию 
должного уровня цифровой гигиены, следует 
отметить обоснованность следующих действий 
пользователей из числа сотрудников ОВД:  

1) регулярное обновление и очистка персональ-
ных/служебных электронных устройств (обнов-
ление операционных систем); 

2) использование паролей, соответствующих 
протоколам безопасности;  

3) использование услуг менеджера паролей;  

4) упорядочение файлов, хранящихся на элек-
тронном устройстве; 

5) оптимизация настроек; 

6) удаление неиспользуемого программного 
обеспечения;  

7) регулярный просмотр аккаунтов в социаль-
ных сетях и удаление устаревшего контента; 

8) периодический просмотр и систематизация 
информации на электронной почте; 

9) хранение резервных копий файлов, к приме-
ру в облачной службе резервного копирования;  

10) использование безопасных браузеров, име-
ющих встроенный функционал, предупреждаю-
щий пользователя о его подключении к опасному 
сайту;  

11) производство загрузки программного обеспе-
чения только от известных компаний и с автори-
тетных сайтов, что снижает вероятность атаки 
вредоносного кода (англ. «malicious code»), и ряд 
других опций. 

Как отмечет зарубежный специалист по инфор-
мационной безопасности Л.Х. Карнс, подобного 
рода способы поддержания цифровой гигиены 
позволят цифровым персональным/служебным 
электронным устройствам скорее стать активом, 
чем обузой [5].  

Созвучный подход в оценке понятия «цифровая 
гигиена» и способов соблюдения здорового 
цифрового образа жизни, параметрами поддер-
жания которого выступают соответствующего 
рода советы, презентует руководитель канад-
ской маркетинговой платформы «CIRA» по обу-
чению кибербезопасности – Д. Льюис. «Цифро-
вая гигиена – это универсальный термин, обо-
значающий методы и поведение, связанные с 
очисткой и обслуживанием вашего цифрового 
мира. Вы можете услышать, что это называется 
кибергигиеной или интернет-гигиеной – все это 
на самом деле означает одно и то же», – конста-
тирует отмеченный специалист [6]. 

Таким образом, соблюдение заповедей цифро-
вой гигиены:  

–  во-первых, способствует устойчивости рабо-
ты электронных устройств;  

–  во-вторых, защищает сотрудника ОВД от экс-
поненциально растущего списка онлайн-угроз и 
кибератак с помощью фишинга, вредоносного 
ПО и других онлайн-преступлений;  

–  в-третьих, позволяет сохранять анонимность 
сотрудников ОВД и членов их семей.  
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Значимость указанных факторов подтверждает-
ся преступными действиями злоумышленников в 
отношении самих правоохранителей и их род-
ственников во время белорусского «разгула те-
леграммеров» (от англ. «Telegrammer» – «отпра-
витель телеграмм»). В плане новейшей истории, 
указанные действия имели место в Республике 
Беларусь (2020), что было обусловлено недо-
вольством членов местной оппозиции, подстре-
каемых недружественным России и Республике 
Беларусь рядом западных стран. Иллюстрацией 
отмеченного явилась операционная деятель-
ность свода «Telegramm-каналов», «заточен-
ных» для решения подрывных задач против су-
ществующего в Республике Беларусь государ-
ственного строя и режима правления. К примеру, 
в целях деанонимизации личности белорусских 
правоохранителей, производилось накопление и 
размещение в сети «Интернет» их персональных 
данных, а также аналогичных данных их близких 
родственников, включая сведения о принадле-
жащем им имуществе. Накопленный массив 
данных передавался для последующей обработ-
ки в адрес специальной команды находящихся 
за рубежом модераторов. Целеполагание он-
лайн-модерирования «родников оппозиции» за-
ключалось в составлении санкционных списков 
должностных лиц из числа сотрудников ОВД, 
которые по замыслу оппозиции препятствовали 
продвижению Республики Беларусь по жела-
тельному для Запада новому пути [7, c. 64]. 

Признавая несомненность технической защиты 
персонального или служебного электронного 
устройства для доступа к «Интернету» посред-
ством, к примеру, функционирования межсетево-
го экрана/брандмауэра (англ. «firewall»), контр-
продуктивно абстрагироваться от процесса вза-
имосвязанности мира цифровой коммуникации и 
фактора нахождения программного обеспечения 
в облаке, а трансляции информации в режиме 
потока. Указанное определяет в повестку дня 
персональную заботу самого человека от воз-
действия на него цифровых угроз.  

При обращении к необходимости соблюдения 
каждым человеком из числа пользователей пра-
вил цифровой гигиены, особое внимание следу-
ет уделять некоторым рекомендациям по защите 
его здоровья. Актуальность данного аспекта обу-
словлена негативным воздействием феномена 
гиперподключенности пользователя к системе 
онлайн-коммуникации.  

В перечень этих рекомендаций входят:  

1) соблюдение персонального рабочего графи-
ка, прежде всего, для условий удаленной рабо-
ты;  

2) выключение звука на электронном устрой-
стве во время отдыха, особенно в ночное время; 

3) переключение внимания в свободное время 
на «нецифровую» деятельность;  

4) использование цифровых технологий по пра-
вилу: «технология служит человеку, а не человек 
технологии»;  

5) сообщение своему окружению о личных циф-
ровых ограничениях, предполагающих снижение 
уровня требовательности к постоянному присут-
ствию или немедленному реагированию в он-
лайн-среде.  

Указанные рекомендации носят общий характер 
и, к сожалению, в основе своей не адаптированы 
под профессиональную деятельность сотрудни-
ка ОВД, что нередко выступает в качестве усло-
вия или причины перевода личности сотрудника 
в состояние стресса. Тем не менее, отдельные 
рекомендации, к примеру в части более гармо-
ничной организации досуга и личного времени 
сотрудника, вполне приемлемы для указанной 
категории правоохранителей.  

Выявленные в процессе проводимого исследо-
вания вопросы соотношения гигиены и цифрово-
го мира, и проведенный анализ некоторых луч-
ших практик в области цифровой гигиены, поз-
воляют заключить о соответствии рассмотрен-
ных вопросов общему направлению цифровой 
социологии, которая по оценке российского со-
циолога Д.Е. Добринской, выступает в качестве 
отдельного направления в современной социо-
логической науке, а предметом ее изучения вы-
ступает мир цифровых технологий и цифровая 
архитектура информационного общества века 
XXI века. Компонентами данной архитектуры 
являются глобальное пространство «Интернета» 
и связанные с ним социальные сети, большие 
данные, алгоритмы искусственного интеллекта, 
цифровые платформы, и др. При этом указанная 
архитектура мира цифровых технологий способ-
ствует появлению новых социальных практик, 
особенностей идентичности и адаптации повсе-
дневного опыта жизни каждого отдельного инди-
вида и социума в целом к новых реалиям их вза-
имодействия с «цифрой» [8, с. 255].  

Социальный смысл феномена «цифровая гигие-
на» раскрывается также через признание особой 
значимости овладения личным составом ОВД 
заповедей соблюдения чистоты окружающей его 
цифровой среды, что способствует: 

–  во-первых, поддержанию в обществе соци-
альной стабильности, неотделимой от уровня 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности; 

–  во-вторых, поддержанию доверительных от-
ношений между ОВД и общественностью.  

Как отмечают английские ученые К. Хиггинс и                           
Р. Халкон, новые технологии позволяют улуч-
шить доступность, инклюзивность, скорость раз-
решения проблем и, как следствие, обществен-
ное доверие к полиции [9, р. 14].  

Установлению необходимого контакта «по ли-
нии» ОВД – общественность, способствует ожи-
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даемая со стороны общества реализация рос-
сийской полицией принципа «использование 
достижений науки и техники, современных тех-
нологий и информационных систем», закреплен-
ного в статье 11 «Закона о полиции» [10].  

Как следует из материалов английского ведом-
ственного журнала «Будущее полиции», совре-
менная модель полицейской организации быст-
рыми темпами продвигается к полной цифровой 
трансформации своих служб. Указанное требует:  

–  во-первых, готовности к изменениям и глубо-
кого понимания сложности и рисков;  

–  во-вторых, четких целей, лидерства и навы-
ков в управлении сложными проектами в сочета-
нии с реальным опытом в области цифровых 
технологий, которые «должны революционизи-
ровать работу полиции, поскольку мы вступаем в 
эпоху, когда данные играют решающую роль» 
[11, p. 1].  

Резюмируя изложенное, представляется необ-
ходимым указать на необходимое условие под-
держания высокого уровня цифровой гигиены, 
определяемое в качестве «цифровой бдитель-
ности» и понимаемое как «морально-
психологическое и профессиональное качество 
сотрудника ОВД, выражающееся в постоянном 
его внимании к контенту размещенной или раз-
мещаемой информации в сети «Интернет», ко-
торая способна нанести ущерб обществу, МВД 
России и персонально каждому сотруднику» [12, 
с. 109]. 

Заключение. Проведенное исследование поз-
воляет сформулировать следующие выводы: 

1. Используя потенциал новых технологий со-
временного цифрового мира, каждый сотрудник 
ОВД во многом упрощает многогранные процес-

сы своей профессиональной деятельности и 
личной жизни, обеспечивая при этом бóльшую 
эффективность служебной и персональной ком-
муникации. Вместе с тем, следует признать и 
негативный аспект влияния новой цифровой ре-
альности на личность сотрудника, его имидж и 
качество правоохранительной службы, что со-
пряжено с игнорированием заповедей цифровой 
гигиены и корреспондирующей ей цифровой 
бдительности. 

2. Обращаясь к услугам «цифровых помощни-
ков» и потенциалу сети «Интернет», личному 
составу ОВД следует неизменно учитывать то 
обстоятельство, при котором пренебрежение 
требованиями цифровой гигиены приводит к 
ситуации, когда многими аспектами присутствия 
сотрудника в качестве пользователя в цифровой 
среде может более эффективно и порой злона-
меренно управлять третья сторона.  

3. Неуклонное следование сотрудника ОВД 
предписаниям и лучшим практикам цифровой 
гигиены, включая демонстрацию каждым хоро-
ших привычек при его общении с сетью «Интер-
нет», минимизирует последствия для него, в ви-
де угроз его конфиденциальности, подрыва фи-
зического и эмоционального здоровья, что без-
условно сказывается на его отношении к службе 
и авторитете личности самого правоохранителя 
и МВД России, в целом.  

В случае пренебрежения правилами цифровой 
гигиены происходит «загрязнение цифровой 
среды», негативными последствиями которого 
выступают доступность цифровой идентифика-
ции личности и связанной с ней персональной 
информации (личные данные, онлайн-
транзакции, и др.), а также реакция на любые 
публикации сотрудника ОВД, его мнения и реко-
мендации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Самойлов С.Ф., Вишневецкий К.В. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. Актуальность. Данная статья посвящена одной из самых актуальных про-

блем, сложившихся в настоящее время в деятельности органов внутренних дел, связанной с 
осложнением политической ситуации. В рамках статьи рассматривается понятие социальной 
нестабильности, перечисляются условия и причины ее роста. Также, особое внимание уделяет-
ся специфике деятельности ОВД в ситуации социальной нестабильности. Дается характеристи-
ка социальной нестабильности и определяется ее место в социальной структуре.  

Цель: раскрыть основные критерии перерастания социальной нестабильности в ситуацию 
социальной напряженности, требующей перехода ОВД на особый режим службы. 

Методы: метод идеальных типов, нашедший свое применение при определении основных 
проявлений социальной нестабильности; метод теоретического моделирования, с помощью 
которого были выявлены основные тенденции в структуре социальной динамики; метод фор-
мализации, позволивший выявить основные тенденции в структуре социальной динамики. 

Результаты: в статье предлагаются направления разработки и реализации комплекса 
мер, направленных на недопущение возникновения открытого социального конфликта. 

Выводы. В случае непринятия своевременных мер по стабилизации социальной системы 
возникает опасность ее перехода с этапа социальной нестабильности на этап социальной 
напряженности. Именно данный этап характеризуется повышенным ростом преступности. 
Масштабность социальной нестабильности, вовлеченность в нее широких слоев населения не 
позволяют ограничить меры противодействия ее развитию исключительно правовыми мерами. 
Более того, сами правовые меры являются внешним выражением социальной политики госу-
дарства по оптимизации возникшей социальной угрозы. 

Ключевые слова: социальная нестабильность, деятельность ОВД, политическая ситуа-
ция, социальная напряженность, социальный конфликт, формы социальной нестабильности, 
внутренняя и внешняя социальная нестабильность, меры противодействия. 

 

SOCIAL INSTABILITY IN THE CONTEXT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES 
OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Sergey F. Samoilov, Kirill V. Vishnevetsky 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Relevance. This article is devoted to one of the most pressing problems that currently 

exist in the activities of internal affairs agencies related to the complication of the political situation. 
The article examines the concept of social instability, lists the conditions and causes of its growth. 
Special attention is also paid to the specifics of the activities of the Department of Internal Affairs in a 
situation of social instability. The characteristic of social instability is given and its place in the social 
structure is determined. 

Purpose: to reveal the main criteria for the escalation of social instability into a situation of social 
tension requiring the transition of the Department of Internal Affairs to a special service regime. 

Methods: the method of ideal forms, which has found its application in determining the main 
manifestations of social instability; the method of theoretical modeling, which revealed the main trends 
in the structure of social dynamics; the method of formalization, which allowed to identify the main 
trends in the structure of social dynamics. 

Results: the article suggests directions for the development and implementation of a set of 
measures aimed at preventing the emergence of open social conflict. 

Conclusions. In case of failure to take timely measures to stabilize the social system, there is a 
danger of its transition from the stage of social instability to the stage of social tension. It is this stage 
that is characterized by an increased increase in crime. The scale of social instability and the involve-
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ment of broad segments of the population in it do not allow limiting measures to counteract its devel-
opment exclusively by legal measures. Moreover, the legal measures themselves are an external ex-
pression of the state's social policy to optimize the social threat that has arisen. 

Keywords: social instability, police department activities, political situation, social tension, so-
cial conflict, forms of social instability, internal and external social instability, counteraction measures. 
 
Введение. Главной задачей правоохранитель-
ных органов, в целом, и органов внутренних дел, 
в частности, является поддержка правопорядка в 
стране. При этом функционирование правоохра-
нительной системы может осуществляться как в 
стабильном, так и в социально нестабильном 
обществе. В последнем случае, деятельность 
органов внутренних дел протекает в особых 
условиях.  

Итак, под социальной нестабильностью пони-
мается состояние общества, характеризую-
щееся нарушением общественного порядка, 
конфликтами, возникновением и ростом пре-
ступности, массовыми беспорядками, социаль-
ными волнениями и другими негативными про-
явлениями. В таких условиях работа правоохра-
нительных органов становится более сложной и 
ответственной.  

Сталкиваясь, прежде всего, с внешними прояв-
лениями социальной нестабильности руковод-
ство органов внутренних дел различных уровней 
для организации служебной деятельности в осо-
бых условиях нуждается в определении соци-
альной нестабильности, которое было бы мак-
симально приближено к их профессиональной 
деятельности. Такому требованию соответствует 
определение, предложенное А.Г. Лигостаевым: 
«Социальная нестабильность – это проявле-
ния массовой активности широких слоев насе-
ления, выраженной в актах недовольства, со-
провождающихся или не сопровождающихся 
явно манифестируемыми требованиями, а 
также насилием» [1].  

Специфика деятельности ОВД в условиях со-
циальной нестабильности 

Обсуждение. Результаты. Деятельность орга-
нов внутренних дел играет огромную роль в под-
держании правопорядка и общественной без-
опасности в условиях социальной нестабильно-
сти, выражающуюся в том, что: 

–  деятельность органов внутренних дел в 
условиях социальной нестабильности направле-
на на обеспечение общественной безопасности 
и защиту граждан от преступных посягательств. 
Полиция, специальные подразделения и другие 
структуры фокусируют свое внимание на 
предотвращении и пресечении криминальной 
активности, а также на выявлении и расследова-
нии преступлений; 

–  органы внутренних дел активно взаимодей-
ствуют с другими правоохранительными и госу-
дарственными структурами для обеспечения 
безопасности внутри страны. Они сотрудничают 
с армией, спецслужбами и другими структурами 

в рамках оперативных мероприятий, а также об-
мениваются информацией о потенциальных 
угрозах и преступных группировках; 

–  в условиях социальной нестабильности орга-
ны внутренних дел играют важную роль в 
предотвращении массовых беспорядков и под-
держании общественного порядка. Они осу-
ществляют патрулирование улиц, контролируют 
митинги, демонстрации и другие массовые ме-
роприятия, а также реагируют на возникающие 
конфликты с целью их пресечения и примирения 
сторон. 

Однако эффективное выполнение органами 
внутренних дел, перечисленных выше, и иных 
служебных задач в условиях социальной неста-
бильности предполагает осуществление свое-
временной и системной подготовки к такого рода 
ситуациям. Важнейшим этапом реализации под-
готовительных мер к деятельности в особых 
условиях является своевременное определение 
признаков скорого наступления ситуации соци-
альной нестабильности и, как следствие, ослож-
нение криминогенной обстановки.  

Широкое и узкое значение понятия «социальная 
нестабильность». 

Сложность своевременного определения 
наступления периода социальной нестабильно-
сти заключается в том, что современное обще-
ство в принципе является нестабильной, посто-
янно меняющейся системой, для которой состо-
яние социального конфликта является нормой. 
Однако несмотря на то, что постоянные соци-
альные изменения, сопровождаемые негатив-
ными проявлениями, являются неизбежными 
последствиями современной социальной жизни, 
существуют ситуации резкого обострения дан-
ных процессов, которые получили наименование 
процессов социальной трансформации. Именно 
социально трансформационные процессы слу-
жат причиной возникновения ситуации социаль-
ной нестабильности в узком значении данного 
термина.  

Таким образом, термин «социальная нестабиль-
ность» может употребляться в узком и широком 
смысле. В широком смысле данный термин 
означает совокупность социальных изменений, 
происходящих в обществе на всем протяжении 
его развития. В свою очередь, под социальной 
нестабильностью в узком смысле понимают 
неспособность социальной системы реагиро-
вать на незначительные социальные вызовы. 
Для организации деятельности органов внутрен-
них дел термин «социальная нестабильность» 
находит свое применение в узком значении.  
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Условия и причины роста социальной неста-
бильности. 

В качестве возможных условий и причин возник-
новения и усиления социальной нестабильности 
в научно-исследовательской литературе чаще 
всего рассматривают следующие факторы: 

–  демографический, проявляющийся в значи-
тельном росте либо снижении численности 
населения; 

–  политический, выражающийся в резком ро-
сте численности членов радикальных организа-
ций и движений; 

–  продовольственный, заключающийся в не-
достатке основных продуктов питания; 

–  экономический, потеря ранее доступных воз-
можностей для массы населения;  

–  мобилизационный, связанный с вовлечением 
широких масс населения в различные про-
тестные движения; 

–  управленческий, выраженный в потере кон-
троля государства над важнейшими политиче-
скими и социально-экономическими процессами.  

Своевременное неустроеннее вышеперечислен-
ных условий и причин перехода социальной си-
стемы в состояние нестабильности приводит к 
ее постепенному переходу на новую стадию со-
циальной дезинтеграции [2]. 

Место социальной нестабильности в струк-
туре социальной динамики. 

Для адекватного понимания социальной неста-
бильности необходимо помнить, что данное по-
нятие фиксирует лишь одну из ступеней соци-
альной дестабилизации [3]. Если попытаться 
представить место социальной нестабильности в 
системе дестабилизации общества, то оно мо-
жет быть представлено следующим образом: 

–  социальные изменения, представляющие 
собой первую ступень социальной динамики, для 
которой характерно минимальное и постепенное 
изменение элементов социальной системы; 

–  социальная нестабильность, характеризу-
ющаяся появлением явных признаков дестаби-
лизации в функционировании социальной си-
стемы, связанной с неадекватным выполнением 
ее определенными элементами своих функций; 

–  социальная напряженность, связанная с 
превращением отдельных элементов социаль-
ной системы в субъекты предконфликтной ситу-
ации, для которой характерно четкое самосозна-
ние и решимость отстаивать свои права; 

–  социальный конфликт, представляющий из 
себя открытую борьбу отдельных элементов 
социальной системы за конкретные материаль-
ные блага и статусное положение. 

В деятельности органов внутренних дел знание 
этапов социальной динамики необходимо для 
фиксации перехода со стадии социальной не-
стабильности на стадию социальной напряжен-
ности [4]. 

Формы социальной нестабильности. 

Как и любой другой социальный процесс, соци-
альная нестабильность может принимать раз-
личные формы и обладает специфическими 
признаками.  

Так, основными формами социальной неста-
бильности следует признать ее внешние и внут-
ренние проявления: 

–  внешняя социальная нестабильность харак-
теризуется неспособностью реагировать на при-
родные и социальные вызовы, источник которого 
находится за ее пределами; 

–  внутренняя социальная нестабильность 
вызвана нарушениями в функционировании са-
мой социальной системы.  

Примерами внешних причин социальной неста-
бильности могут служить неспособность госу-
дарства и общества справиться с конкретными 
экологическими проблемами, связанными со 
стихийными бедствиями, изменениями климата, 
техногенными катастрофами.  

В свою очередь, примерами социальных вызо-
вов, являющихся причинами нестабильности 
общества следует признать неудачное осу-
ществление социальных и экономических ре-
форм, раскол внутри политической элиты.  

Если попытаться представить причины и прояв-
ления внешней и внутренней социальной неста-
бильности в целом, то их можно выразить в виде 
следующей таблицы (табл. 1). 

Таблица 1  

Причины и проявления внешней и внутренней социальной нестабильности 
 

 Внешняя нестабильность Внутренняя нестабильность 

Природные причины изменение климатических условий; 
стихийные бедствия; 
эпидемии 

техногенные экологические катастрофы; 
техногенные эпидемии 

Социальные причины дестабилизация мировой экономики; 
внешние военные и экономические кон-
фликты; 
миграционные процессы 

стагнация или дестабилизация экономики; 
неразрешимые внутренние экономические и 
политические конфликты 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Самойлов С.Ф., Вишневецкий К.В. 
 

58 

Признаки социальной напряженности. 

В случае непринятия своевременных мер по 
стабилизации социальной системы возникает 
опасность ее перехода с этапа социальной не-
стабильности на этап социальной напряженно-
сти. Именно данный этап характеризуется по-
вышенным ростом преступности. По этой при-
чине, нам представляется целесообразным ука-
зать основные признаки социальной напряжен-
ности. Так, в научно-исследовательской литера-
туре к их числу относится:  

–  социальная дезинтеграция – это начальный 
этап распада социальной системы, характери-
зующийся разрушением имеющихся связей 
между ее элементами; 

–  девиантность – отклонение поведения ин-
дивидов и социальных групп от принятых в об-
ществе норм и ценностных ориентиров; 

–  социальная аномия – состояние социальной 
системы, при которой подавляющая часть обще-
ства отказывается следовать моральным нор-
мам и ценностям; 

–  депривация – невозможность индивидов и 
социальных групп удовлетворять свои базовые 
потребности; 

–  социальная деструкция – разрушение сло-
жившейся социальной  системы, связанное с 
полным прекращением функционирования ее 
важнейших социальных элементов. 

С точки зрения ряда авторов, в том числе                                        
Я.Г. Ищука, нахождение общества в состоянии 
социальной напряженности характеризуется 
повышенным ростом таких видов преступлений, 
как преступления, посягающие на жизнь и здо-
ровье личности, собственность, общественную 
безопасность, основы конституционного строя и 
другие [5]. 

В качестве доказательства непосредственной 
связи между ростом социальной напряженности 
и увеличением числа преступности можно при-
вести следующее сопоставление, отражающее 
число преступлений и негативные социальные 
события, произошедшие в России за последние 
годы (схема 1).  

 

 
 

Схема 1 
 
Своевременное установление нахождения об-
щества в состоянии социальной нестабильности 
и опасности его перехода на стадию социальной 
напряженности предполагает разработку и реа-
лизацию целого комплекса мер, направленных 
на недопущение возникновения открытого соци-
ального конфликта. К числу такого рода мер 
следует отнести: 

–  правотворческие, выражающиеся в прояв-
лении органами внутренних дел правовых ини-
циатив, направленных на противодействие кон-
кретным видам преступлений и административ-
ных правонарушений; 

–  правоприменительные, разъясняющие спе-
цифику применения норм, нацеленных на сни-

жение социальной нестабильности или на выход 
общества из состояния социальной напряженно-
сти; 

–  концептуальные, заключающиеся в принятии 
органами внутренних дел общей стратегии, раз-
личных доктрин и проектов, реализующих пра-
вовую политику в области противодействия кон-
кретным видам правонарушений и преступле-
ний, связанных с ростом социальной напряжен-
ности; 

–  образовательные, предполагающие подго-
товку специалистов различных областей право-
охранительной деятельности, в той или иной 
степени связанных со снижением возникающей 
социальной угрозы; 
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–  просветительные меры, направленные на 
разъяснение народу социальной и правовой по-
литики государства по устранению социальной 
напряженности.  

Заключение. Масштабность социальной неста-
бильности, вовлеченность в нее широких слоев 
населения не позволяют ограничить меры про-
тиводействия ее развитию исключительно пра-

вовыми мерами. Более того, сами правовые ме-
ры являются внешним выражением социальной 
политики государства по оптимизации возникшей 
социальной угрозы. По этой причине, реализа-
ция правовых мер должна осуществляться в 
тесном взаимодействии с органами государ-
ственной исполнительной власти, в том числе 
субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация. Актуальность работы определяется необходимостью выработки универсаль-

ной программы патриотизма как формы социального самоопределения. Значение патриотизма 
в условиях СВО на Украине, возросло, он закрепляется в сознании населения, выступает объ-
единяющей общество идеей. Рассмотрены понятия «патриотизм» и «национализм», а также, 
входящие в них составляющие. Показано, что снижение общего уровня культуры, образования 
в постсоветский период, оказало пагубное влияние на процесс формирования патриотизма, 
привело к резкому падению уважения к культурному и историческому наследию страны. Утвер-
ждается, что наблюдаемый сегодня «реактивный патриотизм» - защитная реакция, возникшая в 
сознании населения в ответ на распространяемую негативную информацию о нашей стране. 

Ключевые слова: патриотизм, национализм, идентичность, нация, идеология, обще-
ственное сознание, ценности, космополитизм. 
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Annotation. The relevance of the work is determined by the need to develop a universal pro-

gram of patriotism as a form of social self-determination. The importance of patriotism in the condi-
tions of the Northern Military District in Ukraine has increased, it is consolidated in the consciousness 
of the population, and acts as a unifying idea for society. The concepts of «patriotism» and «national-
ism», as well as their components, are considered. It is shown that the decline in the general level of 
culture and education in the post-Soviet period had a detrimental effect on the process of formation of 
patriotism and led to a sharp decline in respect for the cultural and historical heritage of the country. It 
is argued that the «reactive patriotism» observed today is a defensive reaction that has arisen in the 
minds of the population in response to negative information being disseminated about our country. 

Keywords: patriotism, nationalism, identity, nation, ideology, social consciousness, values, 
cosmopolitanism. 
 
Введение. Значение патриотизма в условиях 
СВО на Украине возросло; он закрепляется в 
сознании большей части наших граждан, высту-
пает социально объединяющей идеей способной 
влиять, как на отдельного индивида, так и на 
общество в целом. Патриотизм приводит к объ-
единению общества, к стабилизации его соци-
альной структуры, социально-культурной иден-
тичности.  

В политическом процессе соответствующие ор-
ганизации и структуры используют патриотиче-
скую тематику, превратив его в политическую 
технологию выборного процесса, фактор дости-
жения успеха. Политические партии раскрывают 
суть этого понятия сквозь призму собственных 
идейных принципов акцентируя на том его свой-
стве, которое отличает их от других политиче-
ских движений. Сегодня тема патриотизма акту-
альна и важна, возникла необходимость выра-
ботки универсальной программы патриотизма 

как формы социального самоопределения наше-
го многонационального общества.  

Обсуждение. Изначально следует рассмотреть 
понятие «патриотизм» и составляющие входя-
щие в него. Среди большого количества опреде-
лений и интерпретаций патриотизма остановим-
ся на следующем. 

Патриотизм представляет собою интегративную, 
системообразующую характеристику (общества, 
социальной группы, личности), включающую ге-
нетические корни, отражающие исторически 
сложившуюся связь «человек – среда обитания 
и развития» и подразумевающую нравственно – 
эмоциональную связь названных субъектов с 
комплексом этнических, культурных, географи-
ческих, исторических, эстетических, идеологиче-
ских, религиозных и т.п. представлений, оценен-
ных в понятии «Родина», имеющих ценностно – 
деятельную природу и проявляющихся в стрем-
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лении и желании данные ценности защищать, 
отстаивать и приумножать [1].  

Патриотизм – преданность и благородная лю-
бовь к Родине, родной земле, Отечеству, стрем-
ление служить интересам своего народа, со-
гласно внутреннему чувству принадлежности, 
осознание гражданской ответственности. Он 
проявляется в особом отношении к историче-
скому прошлому своей страны, чувстве гордости 
за ее достижения, горечи за поражения, в бе-
режном отношении к народной памяти, нацио-
нально- культурным традициям.  

Снижение общего уровня образования, культур-
ного развития нашего общества в постсоветский 
период, оказало пагубное влияние на процесс 
формирования патриотизма. Возникновение но-
вых не свойственных нашему обществу ценно-
стей, агрессивное навязывание западных идеа-
лов не лучшего образца запустило механизмы 
деградации патриотического воспитания. Однако 
в последнее время, особенно с началом СВО, 
наблюдается рост самосознания граждан, в том 
числе и в молодежной среде.  

Поколение 1990-х гг., проходившее социализа-
цию в неопределенной среде, новом государ-
стве, в условиях аномии, оказалось в «подве-
шенном» состоянии.  

Препятствием в развитии и формировании пат-
риотизма, стало зарождение и распространение 
массовой культуры пропагандирующей индиви-
дуалистские ценности потребительской культу-
ры. Глобальная массовая культура, транслируе-
мая СМИ в эмоциональном отношении основана 
на ценности гедонизма или биологических ин-
стинктах (агрессия, эротика). Большая часть 
массовой культуры носит поверхностный харак-
тер и не деформирует систему ценностей, 
взгляды, поведение взрослого населения, одна-
ко в молодежной среде все выглядит иначе. Под 
ее влиянием происходит формирование идеа-
лов, новые герои заменяют старых. Слишком 
быстрая изменчивость мира, требует постоянной 
адаптации к новым условиям. 

Таким образом, отсутствие политики патриотиз-
ма, привело к резкому падению уважения к куль-
турному и историческому наследию страны, гор-
дости за нее. 

Сегодня, наблюдается «реактивный патриотизм» – 
защитная реакция, возникшая в сознании насе-
ления в ответ на распространяемую информа-
цию о неспособности России стать цивилизован-
ной, развитой страной. 

Патриотизм как общественное явление, предпо-
лагает существование субъект-объектных отно-
шений.  

К субъектам патриотизма относятся:  

–  личность;  

–  класс;  

–  этнос, нация, народ;  

–  демографические группы по признакам про-
фессии, территории [2].  

Субъекты патриотизма располагаются на разных 
уровнях от личности до государства, могут вы-
ступать носителями и его создателями. Патрио-
тизм, это не сознание отдельной личности, ин-
дивидуальная и общественная формы связаны и 
дополняют друг друга, представляя собой еди-
ное целое. 

Объектом патриотизма является единое Отече-
ство, самостоятельными объектами выступают 
территориально-пространственные характери-
стики (республик, область, город, район, село и 
т.д.); основные факторы (социальная, культур-
ная, экономическая, политическая среда). 

Среди функций патриотизма выделяют – охра-
нительную, интегрирующую, стабилизирующую, 
регулирующую, воспитательную. Патриотизм 
может быть государственным, региональным, 
этническим и т.п.  

Исходя из современного состояния общества, 
доминирующим в РФ должен быть государ-
ственный патриотизм, ориентированный на 
народ, страну, ее историческое прошлое.  

Территория взаимосвязана с историей народа, 
она является одними из важнейших источников 
патриотических чувств, любовь к отдельному 
региону рассматривается в единстве, в масшта-
бе страны. 

Патриотизм, любовь к Родине берет начало с 
родного дома, распространяется на территорию 
проживания своего народа, и далее на всю стра-
ну. Связь человека с территорией на генетиче-
ском уровне сопровождается появлением опре-
деленной культуры патриотизма, которая в каж-
дую эпоху имеет различное ценностное и соци-
альное содержание. 

Патриотические настроения оказывают огромное 
влияние на благосостояние и развитие обще-
ства, поэтому воспитанию патриотизма следует 
уделять повышенное внимание.  

В исследовании феномена патриотизма выде-
ляют несколько подходов:  

–  возвышенно-деятельностный подход рас-
сматривает его в позитивном ключе, как эмоцио-
нальное проявление любви к «Родине», «Отече-
ству», мотивирующее индивида действовать на 
благо и процветание своей страны; 

–  патриотизм – явление общественного со-
знания, связывает патриотизм с духовной жиз-
нью социума;  

–  патриотизм как общественное явление, 
акцентирует на особенностях исторического раз-
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вития государства, общества, правящей элиты; 
государственнический подход выражается в 
гордости за страну, долге перед ней, отражает 
представление о государстве как главном объек-
те патриотизма; 

–  личностный подход определяет личность в 
качестве высшей ценности; духовно-
религиозный подход выражается в понимании 
патриотического долга как акта высокой духов-
ности, имеющей религиозные основы [1]. 

Среди социально-философских подходов к ис-
следованию патриотизма выделяют:  

–  системный подход, предполагающий под 
патриотизмом не свойство субъекта, а отноше-
ние; патриотизм выступает в качестве сложной 
системы, состоящей из взаимосвязанных, обла-
дающих определенными свойствами элементов. 
Связь между объектом и субъектом определяет 
структуру патриотизма. Речь идет о заботе Ро-
дины о своем гражданине, и его забота о Ро-
дине. Эта связь осуществляется разными спосо-
бами, и регулируется политикой, законом, мора-
лью, религией и т.д.; 

–  эссенциалистский подход позволяет разли-
чать такие понятия, как «Родина» и «Отечество». 
«Родина» обладает историческим, этническим 
характером. «Отечество» представляет собой 
социокультурную определенность, как совокуп-
ность элементов национальной идентичности. 
Оба эти понятия, являются продуктом коллек-
тивного воображения; согласно диалектическо-
му подходу, патриотизм является единством 
внутренних и внешних определений, групповым 
самоопределением и категоризацией; кон-
структивистский подход определяет патрио-
тизм в качестве социального конструкта, форми-
рующего социальную действительность [3].  

Патриотизм объединяет все сферы жизнедея-
тельности общества: социально-экономическую, 
социокультурную, социально-политическую, ду-
ховно-религиозную и т.д. Гармоническая и импе-
ративная характеристики выступают критериями 
этого объединения. В основе первой – чувство 
любви к стране, Родине; в основе второй – необ-
ходимость придерживаться социокультурным 
ценностям, нормам, обычаям, традициям, кото-
рые проявляются в преданности стране, истори-
ческой памяти, ответственности за ее будущее.  

Множественность подходов к пониманию и 
определению феномена патриотизма, позволяет 
говорить о его сложности и многомерности, об-
ладании характерными для него функциями. 
Отсутствие четкого образа патриотизма, из-за 
большего количества альтернатив и противоре-
чий в условиях наличия различных культурных 
особенностей, с одной стороны, и в тоже время, 
увеличение международного сотрудничества в 
условиях глобализации, с другой – главный при-
знак трансформации социума.  

Патриотизм, это фактор различия между наро-
дами обособляющихся друг от друга, и также как 
взаимосвязь и взаимообогащение народов. 

Результаты. В условиях роста межнациональ-
ной напряженности и конфликтов, интересна 
взаимосвязь патриотизма с национализмом. 

Существуют несколько подходов к определению 
понятия «нация», выделим основные направле-
ния:  

–  нация рассматривается как синоним государ-
ства (западная традиция), сюда включается и 
национальная безопасность и интересы;  

–  нация воспринимается как человеческая 
общность, народ (численность);  

–  нация, народ схожи с этносом (численность 
неопределенная величина, наличие конкретной 
территории – родины). 

Итак, нация представляет собой этническое и 
политико-гражданское сообщество. Все в данном 
случае относительно, так как принадлежность к 
нации предполагает не только гражданство, но и 
знание традиций, языка, культуры и истории 
страны. 

Советские ученые подразделяли нации на бур-
жуазные и социалистические, связывая возник-
новение современных наций с этническим раз-
витием и модернизацией общества. В 1990-х 
годах с ростом национализма и национального 
сознания в нашей стране, возникла потребность 
в формировании нового этнотипа россиян. 

При исследовании взаимосвязи национализма с 
патриотизмом выделяют следующие пары: 

–  «патриотизм-космополитизм». В обыденной 
обстановке в сознании человека они могут сосу-
ществовать, в крайних проявлениях противоре-
чить и исключать друг друга; 

–  «национализм – интернационализм». Сов-
мещение патриотизма и национализма носит 
искусственный характер поскольку патриотом 
может быть и националист, гражданин, интерна-
ционалист, и космополит;  

–  «гражданственность – анархизм». В данная 
пара характеризуется двумя крайностями: госу-
дарственность-безгосударственность [1].  

По мнению В.И. Ленина, противопоставлявшего 
патриотизм национализму, в национализме пре-
обладает не общественное, а индивидуальное 
сознание. Уровень культурного развития народа 
и экономического неравенства, являются причи-
нами его возникновения. Националисты, пред-
ставляя себя патриотами, истинными защитни-
ками государства, спекулируют на национальных 
чувствах, увеличивая число своих сторонников 
[4]. 

Н.А. Бердяев также разводит понятия «патрио-
тизм» и «национализм», понимая под патрио-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тужба Э.Н., Тужба Л.В. 
 

64 

тизмом обучение гражданственности в критиче-
ские для Родины периоды, служение ей. Эмоци-
ональная составляющая, не подразумевающая 
рациональности, выражающаяся в любви к Ро-
дине, своей земле, народу, очень сильна в пат-
риотизме. Патриотизм представляется как инди-
видуальное чувство любви, существующее внут-
ри человека. Отсутствие патриотизма в обще-
стве, говорит о ненормальности его развития. 
Национализм менее природен, предполагает 
негативное отношение к «другим», подразумева-
ет определенный уровень рациональности, 
связь с государством [5].  

В.С. Соловьев полагает, что национализм не 
обладает высшим национальным сознанием, а 
поддерживает инстинкты, тем самым приписы-
вая национализму «зоологический факт». Пат-
риотизм же естественное чувство, в котором 
отсутствует эгоистические составляющие и 
национализм. Патриотизм проявляет положи-
тельное отношение к другим народам и нациям 
[6].  

Национализм не имеет связи с бережным отно-
шением к своей Родине, культуре, традициям и 
обычаям [7].  

Патриотизм во взаимодействии с национально-
стью может способствовать образованию нацио-
нализма.  

По мнению Л.Л. Снайдер, не следует отождеств-
лять патриотизм с национализмом, так как пат-
риотизм: 

–  чувство, побуждающее к службе государству, 
своему народу, закону и т.д.;  

–  национализм же предполагает единство 
нации, независимость. Национализм связан с 
властью, а патриотизм носит защитный характер 
во всех сферах взаимодействия [8].  

Демократический национализм, заключающийся 
в способности жертвовать собой ради нации, 
страны, сопоставим с патриотизмом, являющим-
ся одним из факторов возникновения национа-
лизма. В патриотических обществах возникает 
потребность в создании, развитии и сохранении 
государства. Национальная ориентация один из 
элементов патриотизма, но не единственный [9].  

Региональный национализм воспринимает войну 
положительно, когда нация разделена, страна в 
упадке, патриотизма нет или он имеет спаси-
тельный, завоевательный характер. Патриотиче-
ское и национальное сознание разных народов 
несопоставимы, ввиду различия в их уровнях 
развития. 

Заключение. Анализ соотношения и взаимосвя-
зи патриотизма и национализма, позволяет го-
ворить о многогранности патриотизма как поли-
тической составляющей общества и необходи-
мости различать эти понятия. Диагностика про-
блем патриотизма и крайних форм национализ-
ма, позволит вовремя принимать меры по их 
недопущению и устранению. 

Патриотизм следует рассматривать в качестве 
фактора стабилизации социальной структуры 
общества, с помощью которого возможно пре-
одоление кризисных ситуаций в государстве и 
его институтах.  

Понимание патриотизма можно свести к двум 
противоположностям:  

а) патриотизм – это ценность, бережное отно-
шение к своей стране, народу, политическому 
участию граждан; 

б) патриотизм - это инструмент власти и поли-
тических структур для реализации собственной 
идеологии, привлечения голосов граждан. 

 
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. О патриотизме и гражданственности / Под ред. А.А. Козлова. СПб. : «Элексис Принт», 2005. С. 9.  
2. Проблемы формирования патриотического воспитания в современном обществе / Под ред. Воробьева 

М.А. Вязьма : филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ», 2013. С. 53. 
3. Иванова С.Ю. Патриотизм в культуре современной России : дис. … д-ра филос. наук. Ставрополь, 

2004. С. 14.  
4. Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. Изд. 2-е. М. : Политиздат. 1974. С. 329–

331. 
5. Бердяев Н.А. Судьба России. М. : Советский писатель. 1990. С. 208.  
6. Соловьев B.C. Национальный вопрос с нравственной точки зрения. Оправдание добра / Под общ. ред. 

А.Ф. Лосева, А.В. Гулыги. М. : Мысль, 1990. С. 359. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тужба Э.Н., Тужба Л.В. 
 

65 

7. Келле В. Национализм и будущее России // Альтернативы. 1996. № 1. С. 65.  
8. Snyder L. L. The Meaning of Nationalism. New-York : Greenwood Press, 1968. P. 148. 
9. Политика: Толковый словарь: Русско-английский / Ред. Айн Маклин. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 429. 

 
References: 
 

1. On patriotism and citizenship / Ed. A.A. Kozlova. SPb. : «Elexis Print», 2005. P. 9. 
2. Problems of formation of patriotic education in modern society / Ed. M.A. Vorobyova. Vyazma : branch of the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «MGIU», 2013. P. 53. 
3. Ivanova S.Yu. Patriotism in the culture of modern Russia : dis. … doctor of philosophy. Stavropol, 2004. P. 14. 
4. Leninism and the national question in modern conditions. Ed. 2nd. M. : Politizdat, 1974. P. 329–331. 
5. Berdyaev N.A. The fate of Russia. M. : Soviet writer. 1990. P. 208. 
6. Soloviev B.S. The national question from a moral point of view. Justification of good / Under general. ed.                                  

A.F. Loseva, A.V. Gulygi. M. : Mysl, 1990. P. 359. 
7. Kelle V. Nationalism and the future of Russia // Alternatives. 1996. № 1. P. 65. 
8. Snyder L. L. The Meaning of Nationalism. New-York : Greenwood Press, 1968. P. 148. 
9. Politics: Explanatory Dictionary: Russian-English / Ed. Aine MacLean. M. : INFRA-M, 2001. P. 429. 

 
Информация об авторах  

 
Тужба Эмир Нодариевич 
доктор социологических наук,  
профессор,  
Кубанский государственный  
технологический университет 
emirtu@yandex.ru  
 

Emir N. Tuzhba 
Doctor of Sociology,  
Professor,  
Kuban State Technological University  
emirtu@yandex.ru  
 

Тужба Леон Вианорович 
магистрант 2 курса  
направления подготовки – социология,  
Московский городской педагогический университет 
tuzhbaleon12@mail.ru 

Leon V. Tuzhba 
2nd year Undergraduate  
areas of study – Sociology, 
Moscow City Pedagogical University 
tuzhbaleon12@mail.ru 

 
  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тужба Э.Н., Тужба Л.В. 
 

66 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (август) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тужба Э.Н., Тужба Л.В. 
 

67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тужба Э.Н., Тужба Л.В. 
 

68 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Глоба В.В. 
 

69 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-5-6 
УДК 343.98 

 

СООТНОШЕНИЕ ДОПУСТИМОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  
И ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО (ПОДОЗРЕВАЕМОГО)  
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Глоба В.В. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются актуальные вопросы процесса 

доказывания, а именно, допустимости использования тактических приемов в ходе допроса об-
виняемого (подозреваемого). С учетом мнения ученых в области уголовного процесса и крими-
налистики, итогов изучения судебно-следственной практики, определены особенности допусти-
мости доказательств. Проведен сравнительный анализ терминов «допустимость тактического 
прием» и допустимость использования тактического приема. Исследованы обязательные кри-
терии допустимости тактического приема как компонента реализации допустимых к использо-
ванию тактических приемов допроса, рассмотрена допустимость тактического приема как от-
дельная разновидность свойства допустимости доказательств. По итогам исследования дано 
авторское определение допустимости использования тактического приема, и предложены ее 
обязательные критерии (правовой; гносеологический; ситуационно-психологически) и факуль-
тативные.  

Ключевые слова: допустимость, тактика допроса обвиняемого (подозреваемого), допу-
стимость использования тактических приемов, доказывание, критерии допустимости. 

 

THE RATIO OF THE ADMISSIBILITY OF TACTICAL TECHNIQUES AND THE 
ADMISSIBILITY OF THE USE OF TACTICAL INTERROGATION TECHNIQUES  

OF THE ACCUSED (SUSPECT) FROM THE POINT OF VIEW OF PROOF 
 

Valeria V. Globa 
Kuban State University 

 
Abstract. In this article, the author discusses topical issues of the evidence process, namely, 

the admissibility of using tactical techniques during the interrogation of the accused (suspect). Taking 
into account the opinion of scientists in the field of criminal procedure and criminalistics, the results of 
the study of judicial and investigative practice, the features of the admissibility of evidence are deter-
mined. A comparative analysis of the terms «the admissibility of a tactical device» and the admissibil-
ity of the use of a tactical device is carried out. The mandatory criteria for the admissibility of a tactical 
technique as a component of the implementation of acceptable interrogation tactics are investigated, 
the admissibility of a tactical technique is considered as a separate type of the property of the admis-
sibility of evidence. According to the results of the study, the author's definition of the admissibility of 
the use of a tactical technique is given, and its mandatory criteria (legal; epistemological; situationally-
psychologically) and optional are proposed. 

Keywords: admissibility, tactics of interrogation of the accused (suspect), the permissibility of 
using tactical techniques, proof, criteria of admissibility. 
 
Введение. Допустимость в качестве критерия 
проверки и оценки доказательств по уголовному 
делу является предметом научного анализа мно-
гих исследователей. В разработке тактического 
обеспечения допроса подозреваемых (обвиняе-
мых) она обеспечивает получение и фиксацию 
показаний, которые будут приняты судом, допу-
щены в процедуру оценивания и применены при 
вынесении итогового решения по уголовному 
делу. 

Обсуждение. Е.В. Ларина отмечает, что допу-
стимость доказательства характеризует, в 
первую очередь, законность источника выявляе-
мых данных, форм и способов их занесения в 
уголовное дело, в условиях реализации принци-
пов уголовного судопроизводства и гарантий 
прав участников [9]. 

А.А. Хмыров допустимостью доказательств счи-
тал «соответствие его требованиям закона отно-
сительно процессуальных источников и способов 
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получения и фиксации фактических данных» 
[18]. 

Ф.В. Чирков понимает допустимость доказа-
тельств в виде установления оценивающим ли-
цом соответствия его источника, субъекта полу-
чения, способа и порядка получения нормам 
уголовно-процессуального закона применитель-
но к конкретным сведениям, которые следова-
тель намеревается использовать в доказывании 
[19]. 

И.В. Ерпылев вводит в научный оборот опреде-
ление реализации допустимости доказательств, 
которая находит свое проявление в виде фор-
мализованного либо материального подхода. 
«При формализованном подходе, требования к 
доказательству касаются лишь его внешних при-
знаков (реквизитов), а также условий собирания 
доказательства: соблюдение требований к субъ-
екту собирания доказательств, к оформлению 
доказательства, принесение присяги. Придание 
информации статуса доказательства зависит от 
воли лица, ведущего уголовный процесс. Мате-
риальный подход к допустимости доказательств 
представляет собой установление правил о до-
пустимости доказательств в зависимости от со-
держания доказательства, от фактов, которые 
могут быть установлены с его помощью, что 
влечет запрет исследования относимой инфор-
мации определенного рода (диффамирующих 
сведений, доказательств, вызывающих 
предубеждение) при рассмотрении уголовного 
дела» [5]. 

По мнению Р.В. Костенко, допустимость доказа-
тельств – это «соответствие требованиям про-
цессуального закона относительно источника, 
условий, способов получения и процессуального 
закрепления фактических данных о существен-
ных обстоятельствах дела надлежащими лица-
ми» [8]. Он указывает, что любое доказательство 
в рамках уголовного дела должно быть получено 
только законными способами, предусмотренны-
ми в УПК РФ. 

И.В. Каблуков, по рассматриваемой проблеме 
заключил, что допустимость выражается через 
юридическую зависимость от требований уго-
ловно-процессуального законодательства раз-
личных способов формирования фактических 
данных в материалах уголовного дела [6]. 

Т.В. Хмельницкая приходит к выводу о том, что 
вся информационно-коммуникативная модель 
формирования доказательств указывает на при-
оритет следственной технологии по их собира-
нию в российском уголовном судопроизводстве. 
Она также отмечает, что следователь является 
единоличным должностным лицом, которое 
определяет наличие свойств доказательств при 
работе с включаемой в уголовное дело инфор-
мацией [17]. 

Следует согласиться с точкой зрения Г.А. Миро-
новой, которая говорит о значимости не просто 
формализованного получения показаний, но и о 

необходимости соответствия процесса получе-
ния правдивых сведений нормам общественной 
нравственности [13]. 

Как видно из приведенных определений, в со-
временной российской науке отсутствует единое 
толкование понятия допустимости доказа-
тельств. Что касается тактических приемов, то их 
использование в рамках следственных действий 
строится на основе положений уголовно-
процессуального законодательства. Так как 
большинство ученых придерживаются позиции о 
необходимости соблюдения требований законо-
дательства во время подготовки, производства и 
фиксации итогов следственных действий, следу-
ет принять такую точку зрения. 

Мы находим разумным проведение параллелей 
между допустимостью как свойством доказа-
тельств и допустимостью как критерия тактиче-
ского приема. Положения УПК РФ служат един-
ственным источником установления правил про-
ведения предварительного расследования пре-
ступлений, там же содержится перечень след-
ственных действий, которые вправе производить 
самостоятельно следователь. Допрос относится 
к вербальным следственным действиям, его 
проведение обязательно в отношении лиц, под-
вергаемых уголовному преследованию – подо-
зреваемому, обвиняемому. Допустимость дока-
зательств и допустимость тактических приемов 
находятся в формально-логической взаимосвязи 
в качестве целого и его части. 

Как отмечалось ранее, допустимость доказа-
тельств – это соответствие сведений из уголов-
ного дела требованиям закона, с помощью кото-
рого возможно удостовериться соблюдению 
правил процессуальной формы. При получении 
доказательств следователем в процессе след-
ственного действия, он применяет тактические 
приемы по достижению процессуальной эконо-
мии получаемых сведений. 

Допустимость тактического приема представляет 
собой отдельную разновидность свойства допу-
стимости доказательств. Если допустимость ре-
ализуемый тактический прием будет недопусти-
мым, то и результат всего следственного дей-
ствия – доказательство, не будет соответство-
вать требованию допустимости в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального закона. 

Понимание допустимости тактических приемов, 
разрабатываемых криминалистической наукой, 
должно включать в себя, как мы полагаем, сле-
дующие обязательные критерии: 

1) правовой; 

2) гносеологический; 

3) ситуационно-психологический. 

Иные критерии, рассматриваемые в криминали-
стической науке, предстают в качестве факуль-
тативных и необязательных при рассмотрении 
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вопросов тактического обеспечение допроса 
подозреваемого, обвиняемого. Они размещают-
ся на третьем, ситуационно-психологическом 
уровне. 

Основными критериями допустимости в при-
кладных криминалистических исследованиях 
служат правовой, гносеологический, ситуацион-
но-психологический, так как все остальные фа-
культативные критерии так или иначе можно 
включить в состав третьего обязательного кри-
терия. 

Сравнив сущность допустимости доказательства 
и допустимости тактического приема, следует 
указать на то обстоятельство, что тождествен-
ными критериями в содержании обеих научных 
юридических категорий мы находим только за-
конность. Законность, наряду с этичностью, об-
разуют правовой критерий. Оставшиеся три со-
держательные элемента допустимости тактиче-
ских приемов не входят в допустимость доказа-
тельств. 

Законность служит универсальным критерием 
допустимости, потому что позволяет обеспечить 
процессуальную форму следственной деятель-
ности в рамках уголовного судопроизводства. 
Данный критерий объединяет в себе соответ-
ствие принимаемых следователем решений и 
действий установленным нормам уголовно-
процессуального закона. В рамках реализации 
тактических приемов допроса подозреваемых и 
обвиняемых, правовые нормы устанавливают 
порядок реализации отдельных приемов или 
ограничивают следователя в выборе опреде-
ленных групп тактических приемов. 

В криминалистической литературе последнего 
времени отмечается, что одно из главных 
направлений обеспечения законности тактиче-
ских приемов допроса определяется недопусти-
мостью какого бы то ни было принуждения по 
отношению к допрашиваемому [16].  

Солидаризуясь с такой точкой зрения, заметим, 
что в противоположном случае, все показания 
принуждаемого допрашиваемого, по своей про-
цессуальной форме, приобретут статус недопу-
стимых, а по содержанию – недостоверных. 

А.Б. Соколов предлагает рассматривать закон-
ность в качестве «основополагающей идеи, ру-
ководящих начал», в то время как другие крите-
рии допустимости стоит рассматривать в каче-
стве частных проявлений законности [15]. 

Такой подход пытается объединить в своем со-
держании все критерии допустимости тактиче-
ского приема, тем самым полностью отожде-
ствив и передав смысл допустимости как свой-
ства доказательств на допустимость тактических 
приемов. Анализируемая позиция строится на 
том, что законность является универсальным и 
единственным, как мы показали ранее, критери-
ем для процессуальной формы и соответствую-
щей ей деятельности следователя. 

Мы придерживаемся мнения о том, что отож-
дествление понятий «допустимость тактического 
приема» и «допустимость как свойство доказа-
тельств» вряд ли возможно.  

Если же рассматривать научную обоснованность 
и этичность, то можно увидеть, что данные кри-
терии изначально формируются самостоятель-
но, без прямой привязки к правовым нормам 
уголовно-процессуального закона. 

Этичность в виде отдельного направления пра-
вового критерия понимается А.С. Князьковым 
через призму нравственных начал уголовного 
судопроизводства, отмечая значимость вер-
бальных следственных действий. В частности, 
он говорит, что «вопрос этических положениях 
допроса в криминалистической литературе 
освещается с диаметрально противоположных 
позиций» [7]. Значительные трудности в опреде-
лении нравственного характера допроса возни-
кают, если следователь сообщает неверные 
сведения, или умалчивает о важных для обвиня-
емого обстоятельствах дела. 

Гносеологический критерий представляет из 
себя эмпирически проверенную систему опреде-
ления достоверности способа действия или ли-
нии поведения следователя, которая в кримина-
листической тактике строится, главным образом, 
на положениях иных, неюридических наук: лич-
ной и социальной психологии, формальной логи-
ке, математическом моделировании, практиче-
ской психологии. По сути, обоснованность не 
закреплена в УПК РФ как свойство доказатель-
ства, но реализация критерия научной обосно-
ванности в рамках следственного действия под-
тверждает не столько допустимость, сколько 
достоверность получаемой криминалистически 
значимой информации. 

Помимо своего эмпирического основания, гно-
сеологический критерий выражается также по-
средством теоретического осмысления его науч-
ных основ, определяя границы точности того или 
иного тактического приема, описывая их ограни-
чения применения с позиции возможной научной 
недостоверности результата в определенных 
следственных ситуациях. 

Психологический критерий требует от субъекта 
расследования устанавливать, разрабатывать и 
применять тактические приемы и комбинации, 
опираясь на психологический тип допрашивае-
мого. С точки зрения свойства допустимости до-
казательств, в УПК РФ такое положение отсут-
ствует, а значит, его практическая реализация 
производится в порядке тактического обеспече-
ния следственного действия. Единственным ис-
ключением выступает обязательное приглаше-
ние педагога или психолога для допроса с уча-
стием несовершеннолетнего. В большей степе-
ни, это проводится для того, чтобы удостове-
риться в отсутствии отклонений в психическом 
развитии ребенка и установить правильность 
понимания им вопросов следователя и ответов 
на них. 
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Кроме этого, анализ и учет базовых индивиду-
альных особенностей лица, подвергнутого до-
просу, полностью реализует нравственные 
принципы следственного действия и соответ-
ствует научному, гносеологическому подходу к 
допустимости тактических приемов[1]. 

Тактический (криминалистический) критерий 
рассматривается нами, как некоторый набор 
факультативных критериев: рациональность, 
эффективность, обоснованность, безопасность, 
целесообразность, апробированность, состоя-
тельность, избирательность, информационность, 
экономичность, доступность, часть из которых 
становится обязательными в силу сложившейся 
в момент допроса следственной ситуации. 

Отмеченная закономерность характеризует ва-
риативность тактического обеспечения допроса 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 
Если в процессе подготовки к допросу подозре-
ваемого, обвиняемого, следователь установит 
обстоятельства, которые снижают познаватель-
ную и изобличающую силу запланированных 
тактических приемов, тогда он вынужден пред-
принимать меры по стабилизации плана пред-
стоящего допроса. Сведения об обстоятель-
ствах, усложняющих тактику предстоящего до-
проса, он получает из справок о результатах 
оперативно-разыскной деятельности, из непро-
цессуальных бесед со специалистами, судебны-
ми экспертами, очевидцами, из общедоступных 
информационных ресурсов: социальных сетей, 
отдельных блогеров, средств массовой инфор-
мации.  

Как показывает практика предварительного рас-
следования преступлений разных групп, следо-
ватели часто прибегают к реализации критериев 
обеспечения безопасности участников допроса, 
доступности применения того или иного приема, 
учету и моделированию избирательности и эко-
номичности их применения в отношении опре-
деленного допрашиваемого. 

Все сказанное относительно тактико-
криминалистического критерия допустимости, не 
находит своего определенного отражения в дей-
ствующих нормах уголовно-процессуального 
законодательства применительно к допустимо-
сти собираемых и проверяемых доказательств 
следователем, прокурором и судом. Поэтому 
следует говорить о наличии двух категориях до-
пустимости, используемых в науке: допустимость 
доказательства и допустимость тактического 
приема. 

Допустимость доказательств – это процессуаль-
ная категория, направленная на установление 
требования проверки законности при формиро-
вании системы доказательств следователем, 
прокурором, судом. 

Обе категории, как мы отмечали, находятся в 
состоянии диалектического единства и противо-
положности одновременно: они, в конечном сче-
те, участвуют в проверке доказательств и дока-

зывании как таковом, так как регламентированы 
и ограничены УПК РФ, но, в то же время, пред-
ставляют из себя разные по характеру сущности 
в правоприменительной деятельности следова-
теля. 

Допустимость тактического приема рассматри-
валась В.А. Бабичем в виде определенных ре-
комендаций [2]; то есть, советов по проведению 
каждого из таких приемов. Такой подход не яв-
ляется универсальным по своей сути, поэтому 
он не может рассматриваться в качестве поло-
жения для реализации органами предваритель-
ного расследования преступлений. 

По мнению М.П. Малютина, «допустимость так-
тических приемов – это возможность примене-
ния данных приемов в конкретных следственных 
ситуациях в соответствии с требованиями закон-
ности, научности и этичности, и совокупность 
критериев допустимости представляет собой 
единую систему оценки возможности примене-
ния тактических приемов» [12]. 

Таким образом, необходимо говорить о наличии 
допустимости как самостоятельной категории 
тактического обеспечения предварительного 
расследования преступлений. В криминалисти-
ческом понимании, допустимость тактического 
приема подразумевает осуществление органом 
предварительного расследования некоторого 
набора организационных действий по формиро-
ванию условий нейтрализации тактического рис-
ка и достижения запланированных результатов 
тактического воздействия на участников. 

Среди многих критериев, обусловливающих 
анализ допустимости тактических приемов до-
проса подозреваемого (обвиняемого), стоит рас-
смотреть избирательность воздействия приема 
на допрашиваемое лицо. С позиции эффектив-
ности выбора тактических средств воздействия, 
избирательность приема заключает в себя, с 
нашей точки зрения, всю совокупность критери-
ев, которые требуется применить следователю в 
конкретной сложившейся ситуации допроса. 

По верному замечанию Д.В. Бахтеева, «решение 
частных задач зависит в первую очередь не от 
содержательных криминалистических и процес-
суальных знаний следователя (его тезауруса), а 
от его мыслительных инструментальных навы-
ков, позволяющих формализовать сложившуюся 
следственную ситуацию, а также определить 
комплекс задач и необходимых для из разреше-
ния действий, таким образом обеспечив успеш-
ное разрешение следственной ситуации» [3]. 

Опираясь на данное положение, можно утвер-
ждать, что допустимость тактического приема, 
сама по себе, представляет научную теоретиче-
скую категорию. С ее помощью проводится мо-
делирование следственных ситуаций и выбор 
наиболее подходящих для их разрешения такти-
ческих приемов. Такие приемы, чтобы быть 
включенными в модель, должны отвечать всем 
четырем выделенным нами обязательным кри-
териям допустимости. 
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Результаты. Здесь мы приходим к пониманию, 
что необходимо существование другой катего-
рии, которая обобщает результат теоретического 
моделирования, и выражается в виде тактиче-
ской рекомендации следователю – это допусти-
мость использования тактического приема. Для 
такой категории требуется комплекс организаци-
онно-подготовительных мероприятий, направ-
ленных на выявление всех обязательных крите-
риев допустимости тактического приема, чтобы 
индивидуализировать тактическое воздействие и 
снизить тактический риск неблагоприятных по-
следствий. 

О.А. Луценко, изучив критерии допустимости 
использования тактических приемов, пишет, что 
«использование тактических приемов – во мно-
гом процесс творческий. Следователю необхо-
димо учитывать и своеобразие следственной 
ситуации в настоящий момент следствия, и лич-
ность конкретного человека, с которым прихо-
дится общаться в рамках расследования уголов-
ного дела. На первое место всегда выходят ука-
занные выше профессионально-нравственные 
качества сотрудника следствия» [11]. 

Анализ материалов судебно-следственной прак-
тики показал, что нравственные качества субъ-
екта предварительного расследования оказыва-
ют решающее значение в выборе проводимых 
тактических приемов допроса подозреваемого 
(обвиняемого). Мы связываем это с тем обстоя-
тельством, что следователь выступает на досу-
дебном этапе единственным процессуальным 
участником со стороны обвинения, и тем самым 
реализует свою процессуальную независимость. 

По нашему мнению, на допустимость использо-
вания тактического приема имеет влияние не 
только анализ качеств личности следователя и 
его когнитивных способностей. Хотя эти каче-
ства, во многом, решающие при принятии такти-
ческого решения, но они опираются на конкрет-
ные рекомендации криминалистической науки 
относительно благоприятности применения от-
дельного приема или группы приемов в опреде-
ленной последовательности. Допустимость ис-
пользования по объему шире, чем следственная 
ситуация и характеристики следователя. 

На вопросы целеполагания оказывают суще-
ственное воздействие предлагаемые следова-
телю варианты действий на допросе. Если такие 
стандартизированные программы не носят еди-
ничного характера, исходя из анализа ситуации 
перед допросом, то субъект расследования 
вправе выбирать и использовать наиболее эф-
фективный, экономичный, и обеспечивающий 
избирательность воздействия на конкретный 
психологический тип допрашиваемого. 

Наша позиция по вопросу заключается в том, что 
допустимость использования тактических прие-
мов не тождественна допустимости тактических 
приемов, воспринимаемой в виде совокупности 
отдельных составных его критериев. 

Допустимость использования тактического при-
ема в допросе – это апробированная на практике 
и, подтвердившая свою эффективность, модель 
реализации воздействия следователя на допра-
шиваемого в сформировавшейся к началу след-
ственного действия ситуации. 

Криминалистические исследования отмечают, 
что тактическое воздействие на допрашиваемое 
лицо строится при помощи разных по характеру 
воздействия психологических средств: убежде-
ния, принуждения, внушения, примера [10;14]. 
Отвергая возможность применения следовате-
лем метода внушения как нарушающего принцип 
свободы воли и волеизъявления человека, отме-
тим практическую значимость оставшихся трех 
психологических методов. 

Критерии допустимости использования тактиче-
ского приема строятся на выделенных нами в 
работе критериях тактического приема. Однако 
количество следственных ситуаций, которые 
могут формироваться на разных стадиях досу-
дебного производства, в отношении разных по 
своему процессуальному статусу допрашивае-
мых, применительно к разным задачам допроса, 
с использованием различных по изобличающей 
силе вещественных доказательств и документов, 
в совокупности, оказывают значительное воз-
действие на весь процесс организации, прове-
дения и фиксации допроса. 

В число критериев допустимости использования 
тактического приема мы относим избиратель-
ность воздействия, безопасность для участни-
ков, доступность для следователя. Такие крите-
рии дополняют перечень критериев допустимо-
сти тактического приема, их учет и реализация 
снижает степень энтропии предстоящего допро-
са и дает возможность предусмотреть меры по 
нейтрализации негативных действий со стороны 
допрашиваемого. 

Избирательность следует рассматривать в каче-
стве психологического раздражителя, заключен-
ного в вопросе следователя, который не воздей-
ствует на непричастное лицо на допросе, но ока-
зывает воздействие на человека, имеющего 
причастность к преступлению и виновно осве-
домленного о его обстоятельствах.  

Некоторые работы последних лет используют 
формулировку «избирательность обмана», ука-
зывая на приведенную закономерность избира-
тельности воздействия: «основаны на обмане 
такие приемы, как преувеличение экспертных 
возможностей, косвенный вопрос (когда следо-
ватель создает у допрашиваемого ложное впе-
чатление о том, что его интересуют одни сведе-
ния, в то время как выясняются другие)» [4]. 

Безопасность – общий и универсальный крите-
рий следственной работы, он распространяется 
на следователя и других участников следствен-
ных действий. Применительно к допросу, без-
опасность включает в себя неприкосновенность 
личности и отсутствие какого-либо внушения со 
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стороны следователя или других приглашенных 
для участия в допросе лиц. 

Третий критерий использования тактического 
приема, доступность, – предполагает наличие у 
следователя знаний по порядку применения так-
тического приема, его сильных и слабых сторон, 
обладание техническими средствами фиксации 
показаний, возможность использования помощи 
специалистов, наличие необходимых веще-
ственных доказательств и документов для 
предъявления. Доступность означает реальную 
возможность следователя применить все без 
исключений законные средства получения пока-
заний от подозреваемого, обвиняемого. 

Заключение. На основе всего сказанного, необ-
ходимо указать на то, что свойство допустимости 
доказательств не тождественно критериям его 
допустимости, потому что общим для обоих яв-
ляется только критерий законности. Что касается 
допустимости тактического приема и допустимо-
сти использования тактического приема, то эти 
категории взаимосвязаны как общее и часть. 
Допустимость тактического приема – это теоре-
тическая научная категория, допустимость ис-
пользования тактического приема – практически 
ориентированная криминалистическая катего-
рия, направленная на реализацию тактического 
воздействия в определенной следственной си-
туации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наиболее актуальных проблем обращения 

взыскания на объекты интеллектуальной собственности при несостоятельности должника. Ав-
тор раскрывает специфику обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности 
в конкурсном производстве. Анализируется проблема обращения взыскания на ноу-хау долж-
ника. Кроме того, автором рассматриваются проблемы обращения взыскания на права, пере-
данные должнику по лицензионному договору. 

Цель – проанализировать проблемы обращения взыскания на объекты интеллектуальной 
собственности при несостоятельности должника и предложить пути их решения. 

Метод или методология проведения работы: достижение поставленной цели исследова-
ния было достигнуто с использованием общенаучных (синтеза, анализа, обобщения) и специ-
альных юридических методов (формально-юридического, сравнительно-правового, юридиче-
ского толкования). 

Результаты: на основе проведенного исследования сформулированы предложения, 
направленные на совершенствование законодательного регулирования вопросов обращения 
взыскания на объекты интеллектуальной собственности при несостоятельности должника. 

Область применения результатов: полученные результаты могут использоваться при ре-
формировании норм гражданского законодательства Российской Федерации, регламентирую-
щих порядок обращения взыскания на исключительные права в конкурсном производстве. 

Ключевые слова: банкротство, исключительные права, конкурсное производство, лицен-
зионный договор, несостоятельность, ноу-хау, обращение взыскания, объекты интеллектуаль-
ной собственности. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF FORECLOSURE ON INTELLECTUAL PROPERTY  
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the most urgent problems of foreclosure 

on intellectual property objects in the event of debtor insolvency. The author reveals the specifics of 
foreclosure on intellectual property in bankruptcy proceedings. The problem of foreclosure on the 
debtor's know-how is analyzed. In addition, the author examines the problems of foreclosure on the 
rights transferred to the debtor under the license agreement. 

The purpose is to analyze the problems of foreclosure on intellectual property objects in the 
event of debtor insolvency and propose ways to solve them. 

The method or methodology of the work: the achievement of the set research goal was 
achieved using general scientific (synthesis, analysis, generalization) and special legal methods (for-
mal legal, comparative legal, legal interpretation). 

Results: based on the conducted research, proposals aimed at improving the legislative regula-
tion of issues of foreclosure on intellectual property objects in the event of debtor insolvency are for-
mulated. 

Scope of application of the results: the results obtained can be used in reforming the norms of 
the civil legislation of the Russian Federation regulating the procedure for foreclosing on exclusive 
rights in bankruptcy proceedings. 

Keywords: bankruptcy, exclusive rights, bankruptcy proceedings, license agreement, insolven-
cy, know-how, foreclosure, intellectual property objects. 
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Введение.  

В настоящее время тема банкротства (несостоя-
тельности) крайне актуальная для Российской 
Федерации. В частности, последние официаль-
ные данные говорят о том, что количество несо-
стоятельных компаний увеличилось в 2024 году 
примерно на 60 %. До 2024 года подобные высо-
кие показатели наблюдались три года назад [7]. 
Представляется, что причиной роста банкротств 
является текущая сложная экономическая ситу-
ация в нашей стране. 

Банкротство (несостоятельность) имеет огром-
ное социально-экономическое значение. В част-
ности, функционирование данного института 
преследует достижение двух главных целей:  

а) гарантировать должнику законодательную 
защиту от его кредиторов, материальные требо-
вания которых он объективно не может удовле-
творить в силу своего финансового состояния;  

б) гарантировать защиту интересов кредитора 
от противоправных действий должника и иных 
кредиторов посредством сохранности имуще-
ства должника и его распределения в соответ-
ствии с принципами равенства и справедливости 
[5, с. 47]. 

Банкротство включает несколько процедур, каж-
дую из которых отличают собственные цели и 
задачи. Все эти процедуры в конечном счете 
направлены на стабилизацию хозяйственного 
оборота и обеспечение интересов всех участни-
ков банкротных отношений [8, с. 32]. При этом 
частота применения банкротных процедур не 
является одинаковой.  

Таким образом, можно говорить о существова-
нии более распространенных и менее распро-
страненных банкротных процедур. Первую груп-
пу возглавляет конкурсное производство, по-
скольку на практике к этой банкротной процеду-
ре обращаются чаще всего. Цель конкурсного 
производства сформулирована в абз. 16 ст. 2 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве) [6]. В частности, данная 
норма предусматривает, что конкурсное произ-
водство осуществляется «в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов». 

Именно в рамках этой процедуры осуществляет-
ся обращение взыскания на имущество должни-
ка, в результате чего появляется возможность 
удовлетворить требования кредиторов должни-
ка. В состав имущества должника, помимо про-
чего, входят объекты интеллектуальной соб-
ственности. При этом, в отличие от других объ-
ектов, обращение взыскания на объекты интел-
лектуальной собственности имеет определен-
ные сложности и проблемы.  

Обсуждение.  

В ст. 131 Закона о банкротстве раскрывается 
понятие конкурсной массы, которое имеет прин-
ципиальное значение для нашего исследования. 

В частности, в данной норме говорится о том, 
что в состав конкурсной массы входит все иму-
щество банкрота. При этом в данном случае под 
имуществом понимаются, помимо прочего, и 
объекты интеллектуальной собственности. 

Важно отметить, что в рамках конкурсного про-
изводства взыскание может быть обращено 
только на имущественные права (объекты ин-
теллектуальной собственности). Личные неиму-
щественные права должника-банкрота не могут 
стать объектом обращения взыскания ни в делах 
о банкротстве, ни в каких-либо других делах. 
Здесь действует общее правило о том, что дан-
ная категория прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности непередаваема. Примени-
тельно к объектам интеллектуальной собствен-
ности, имущественные права именуются «ис-
ключительными правами» [3, с. 193]. 

По своей юридической сущности исключитель-
ные права во многом напоминают вещные права 
(прежде всего, право собственности). Главным 
отличием здесь служит то, что исключительные 
права, в отличие от вещных, возникают на нема-
териальные объекты (например, произведения, 
товарные знаки и др.).  

В отношении обращения взыскания на исключи-
тельные права никаких специальных правил не 
установлено.  

Таким образом, как в случае с и иным имуще-
ством должника, обращение взыскания на ис-
ключительные права реализуется посредством 
проведения конкурсным управляющим публич-
ных торгов. 

В Законе о банкротстве все имущество должника 
при обращении взыскания признается одинаково 
значимым. Вследствие этого, даже если у долж-
ника-банкрота есть иное имущество (например, 
должник имеет право собственности на недви-
жимость), обращению взыскания на исключи-
тельные права это не препятствует. 

Российский законодатель предусматривает 
определенные ограничения для обращения 
взыскания на исключительные права. В частно-
сти, установлен прямой запрет на продажу в 
рамках конкурсного производства исключитель-
ного права на произведение (например, книгу, 
музыкальную композицию, картину, фотоколлаж 
и пр.). Данный запрет сформулирован в п. 1                                               
ст. 1284 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) [2]. Однако следует 
обратить внимание на то, что особый подход 
действует в отношении исключительных прав на 
произведение, которые были переданы по дого-
вору. То есть если банкротом является не автор 
произведения, а правообладатель, обращение 
взыскания на исключительные права допускает-
ся. Это обусловлено тем, что данные исключи-
тельные права более не являются интеллекту-
альной собственностью автора или его наслед-
ников. 
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Также стоит отметить, что конкурсный управля-
ющий может обратить взыскание на доходы, 
которые получает автор от использования своих 
литературных, музыкальных и иных произведе-
ний. Аналогичные правила сформулированы для 
исполнителей произведений: их исключительные 
права также находятся под усиленной защитой 
законодателя. 

Помимо произведений, российский законодатель 
устанавливает запрет на продажу исключитель-
ных прав на секретное изобретение. Ввиду это-
го, конкурсный управляющий не сможет вклю-
чить данную разновидность имущественный 
прав в состав конкурсной массы. 

Указанный перечень исключительных прав, не 
подлежащих продаже в ходе конкурсного произ-
водства, носит исчерпывающий характер. Это 
означает, что на все другие имущественные 
права конкурсный управляющий может обратить 
взыскание. Так, конкурсный управляющий может 
включить в состав конкурсной массы исключи-
тельное право на секрет производства (ноу-хау). 

Ноу-хау – это совокупность специализированных 
знаний, навыков и способностей, которые позво-
лят эффективно и результативно осуществлять 
профессиональную деятельность [1, с. 131].  

В качестве наглядных примеров ноу-хау можно 
назвать: 

1) разработанные в предпринимательской дея-
тельности стратегии; 

2) процедуры, связанные с управлением бизне-
сом;  

3) рецепт изготовления конкретного продукта;  

4) результаты научных исследований и др. 

В российском законодательстве нет никаких 
специальных правил продажи ноу-хау в рамках 
конкурсного производства. Соответственно, об-
ращение взыскание на данный объект интеллек-
туальной собственности реализуется с помощью 
открытых торгов. Очевидно, что в условиях от-
крытых торгов ценность ноу-хау или значительно 
понизится, или абсолютно утратится. Ноу-хау 
предполагает наличие какой-то конфиденциаль-
ной информации, имеющей коммерческое зна-
чение. Именно этой конфиденциальностью (т.е. 
неизвестностью для всех третьих лиц) обуслав-
ливается ценность этого объекта интеллекту-
альной собственности. Открытые торги приведут 
к утрате данной конфиденциальности, то есть 
сохранить ноу-хау банкрота-должника в его пер-
воначальном значении будет невозможно. До-
ступ к ноу-хау смогут получить крайне широкий 
перечень лиц: конкурсный управляющий, участ-
ники торгов, оценщики и др. Полагаем, что такой 
подход законодателя не обеспечивает надле-
жащую защиту ноу-хау как объекта интеллекту-
альной собственности в делах о несостоятель-
ности. 

Никаких препятствий действующее законода-
тельство не устанавливает и для случаев, когда 
должник-банкрот является лицензиатом. Поэто-
му конкурсный управляющий включает в состав 
конкурсной массы право, переданное должнику-
банкроту по лицензионному договору. Это выте-
кает из содержания абз. 2 п. 1 ст. 1284 ГК РФ. 
Вследствие этих действий конкурсного управля-
ющего, помимо самого банкрота, реализация 
процедуры конкурсного производства негативно 
сказывается и на правовом положении лица, 
которое, по сути, не должно иметь к этому ника-
кого отношения, – лицензиате. Если для удовле-
творения требований кредиторов будут проданы 
права, которые банкрот получил по лицензион-
ному договору, то лицензиар потерпит суще-
ственные убытки. Раз права будут проданы, 
банкрот не должен будет перечислять лицензиа-
ру лицензионные платежи. Лишение права будет 
означать прекращение обязательств по лицен-
зионному договору. При этом никакой вины в 
том, что его контрагент стал банкротом, на ли-
цензиаре нет. 

Больше того, при обращении взыскания на пра-
ва, переданные должнику-банкроту по лицензи-
онному договору, конкурсный управляющий не 
должен запрашивать никакого согласия у лицен-
зиара. Безусловно, такая ситуация ставит лицен-
зиара в крайне невыгодное положение. 

Безусловно, ключевой фигурой конкурсного про-
изводства является конкурсный управляющий, 
поскольку именно это лицо выполняет наиболее 
значимые функции в делах о банкротстве. Ввиду 
этого российский законодатель наделяет кон-
курсного управляющего мощными инструмента-
ми по снижению финансовой нагрузки должника. 
В частности, одним из таких инструментов явля-
ется возможность для конкурсного управляюще-
го отказаться от исполнения договоров, которые 
заключал банкрот со своими контрагентами. При 
этом конкурсный управляющий может принять 
это решение по своему усмотрению, без согла-
сования с должником, судом, конкурсными кре-
диторами и контрагентами должника. В частно-
сти, такое правомочие установлено в п. 1 ст. 102 
Закона о банкротстве. Цель введения такого 
правомочия вполне логична и очевидна: кон-
курсный управляющий должен приложить все 
возможные усилия для наиболее эффективного 
погашения задолженности банкрота перед его 
кредиторами, поэтому если есть договоры, пре-
пятствующие достижению этой цели, от их ис-
полнения можно отказаться. Никаких исключе-
ний здесь нет. Соответственно, это правило рас-
пространяется и на лицензионные договоры. 
Отказ от исполнения лицензионного договора 
может быть нужен конкурсному управляющему 
для того, чтобы повысить стоимость прав, кото-
рые получил должник, заключив конкретный ли-
цензионный договор. 

Банкротом может быть и лицензиар, поэтому 
отказ конкурсного управляющего от исполнения 
лицензионного договора банкротом-
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лицензиаром может иметь разрушительные по-
следствия для его контрагента – лицензиата. 
Так, можно смоделировать ситуацию, при кото-
рой лицензиат, заключив лицензионный договор, 
вложил основную часть своих денежных средств, 
рассчитывая на то, что это окупится в будущем. 
В таком случае реализация одностороннего от-
каза от исполнения лицензионного договора мо-
жет привести к несостоятельности самого ли-
цензиата. 

Усугубляет ситуацию и то, что конкурсный 
управляющий вправе отказаться от исполнения 
лицензионного договора по своему усмотрению, 
без согласования с судебным органом. Соответ-
ственно, можно констатировать, что у лицензиа-
та нет никаких гарантий защиты его прав по ли-
цензионному договору. Маловероятно, что кон-
курсный управляющий, принимая решение об 
отказе от исполнения лицензионного договора, 
будет оценивать риски финансовых потерь у 
лицензиата. 

Результаты. 

Законодательное регулирование вопросов об-
ращения взыскания на объекты интеллектуаль-
ной собственности нельзя признать совершен-
ным. В частности, предоставление российским 
законодателем возможности для конкурсного 
управляющего включать в конкурсную массу ноу-
хау должника-банкрота неизбежно приводит к 
утрате его ценности. По этой причине считаем 
правильным исключить ноу-хау из перечня объ-
ектов интеллектуальной собственности, на кото-

рые можно обратить взыскание при несостоя-
тельности должника-банкрота. 

Кроме того, одним из проблематичных вопросов 
сегодня является отсутствие эффективных ме-
ханизмов защиты прав сторон лицензионного 
договора при наступлении банкротства одного из 
них. В отличие от российского законодательства, 
в ряде зарубежных стран действуют нормы, 
направленные на обеспечение прав и законных 
интересов лицензиатов в делах о несостоятель-
ности их контрагентов – лицензиаров. Например, 
в США, если арбитражный управляющий заяв-
ляет отказ от исполнения лицензионного догово-
ра, у лицензиата, являющегося контрагентом 
должника-банкрота по этому договору, возникает 
право выбора: он может считать договор рас-
торгнутым или он может выступить за сохране-
ние своих прав по данному договору [4, с. 101]. 

Заключение. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
следующие выводы: 

1. На наш взгляд, российскому законодателю 
целесообразно установить запрет на обращение 
взыскания на ноу-хау при банкротстве должника 
(по аналогии с запретом на обращение взыска-
ния на секретное изобретение). 

2. Считаем правильным закрепить на законода-
тельном уровне дополнительные механизмы 
защиты прав и законных интересов сторон ли-
цензионного договора в случае наступления 
банкротства одного из них. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Журавлев И.А. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
Аннотация. Актуальность. В настоящее время в России действует многоуровневая си-

стема законодательного регулирования медицинской деятельности, описывающая все стороны 
системы здравоохранения РФ. Правовое регулирование медицинской деятельности в России 
началось в XVI веке с образования Аптекарского приказа и с тех пор претерпело разнообраз-
ные изменения. Начиная с Петровской эпохи, были изданы нормативно-правовые акты, уста-
навливающие ответственность медицинских работников. В 1857 году был принят Единый вра-
чебный устав, который действовал до 1917 года. В СССР медицина была исключительно госу-
дарственной, что было закреплено в Конституциях 1936 и 1977 годов и в других законодатель-
ных актах. Цель (Object). Целью данной статьи стало исследование данных и их анализ по во-
просам развития и эволюции правового регулирования медицинской деятельности в России.  

Для достижения поставленной цели задачами исследования стали: 
1. Исследование истории анализируемого вопроса. 
2. Оценка текущее ситуации по исследуемой тематике. 
Методы. При написании данной статьи были использованы общенаучные методы позна-

ния, в частности: аналитический, исторический, а также иные методы.  
Результаты. По итогам написания работы автором были решены поставленные задачи и 

достигнута поставленная им цель исследования, что отражено в данной статье.  
Выводы. По итогам проведённого исследования автором были сделаны итоговые выводы 

по статье, а именно:  
1. Медицинская деятельность в РФ осуществляется в соответствии с международным, 

федеральным и региональным законодательством; 
2. Основными источниками медицинского права являются общие и специальные законо-

дательные акты, в которых устанавливаются основные понятия, права и обязанности участни-
ков данных отношений, требования к оказанию медицинских услуг и т.д.  

Ключевые слова: медицина, здравоохранение, управление, правовое регулирование, 
законодательство.  

 

EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF MEDICAL ACTIVITY IN RUSSIA 
 

Ilya A. Zhuravlev 
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 

 
Abstract. Relevance. Currently, Russia has a multi-level system of legislative regulation of 

medical activity, describing all aspects of the Russian healthcare system. Legal regulation of medical 
activity in Russia began in the XVI century with the formation of the Pharmacy Order and has since 
undergone various changes. Since the Petrine era, normative legal acts have been issued establish-
ing the responsibility of medical workers. In 1857, a Unified Medical Charter was adopted, which was 
in effect until 1917. In the USSR, medicine was exclusively state-owned, which was enshrined in the 
Constitutions of 1936 and 1977 and in other legislative acts. 

The goal (Object). The purpose of this article is to study the data and their analysis on the de-
velopment and evolution of legal regulation of medical activity in Russia. 

To achieve this goal, the objectives of the study were: 
1. Research on the history of the analyzed issue; 
2. Assessment of the current situation on the subject under study. 
Methods. When writing this article, general scientific methods of cognition were used, in particu-

lar: analytical, historical, as well as other methods. 
Results (Findings). Based on the results of writing the work, the author solved the tasks set and 

achieved the research goal set by him, which is reflected in this article. 
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Conclusions. Based on the results of the study, the author made the final conclusions on the ar-
ticle, namely: 

1. Medical activity in the Russian Federation is carried out in accordance with international, 
federal and regional legislation; 

2. The main sources of medical law are general and special legislative acts, which establish the 
basic concepts, rights and obligations of participants in these relations, requirements for the provision 
of medical services, etc. 

Keywords: medicine, healthcare, management, legal regulation, legislation. 
 
Введение. 

В Конституции Российской Федерации указано: 
«РФ является социальным государством» [1], и 
как социальное государство – страна должна 
поддерживать социальное благополучие насе-
ления. Для этого необходимо обеспечить до-
ступность для населения основных обществен-
ных благ, и одним из ключевых является доступ-
ная и качественная медицина. Здравоохранение 
представляет собой жизненно важное обще-
ственное благо, и его правовое регулирование 
является первостепенной задачей. 

Результаты. 

История правового регулирования здравоохра-
нения в России начинается с XVI в. Тогда рос-
сийские власти занялись созданием и развитием 
приказной системы. В числе прочих структур для 
управления государством во время царствова-
ния Ивана IV Грозного в 1584 г. был организован 
Аптекарский приказ. Этот орган управлял субъ-
ектами здравоохранения, то есть теми, кто так 
или иначе осуществлял лечебную деятельность. 
В категорию медицинских работников были вне-
сены также и фармацевты.  

Функциями Приказа были:  

–  подготовка лекарей и аптекарей; 

–  организация и контроль их работы; 

–  выдача разрешений на работу; 

–  медицинское освидетельствование.  

В ведении приказа находилось также судопроиз-
водство по делам с участием фармацевтов и 
врачей. Вообще, законодательства о медицине 
тогда еще не было, но с этого началось государ-
ственное регулирование деятельности в области 
здравоохранения. 

Первые законодательные нормы, касающиеся 
здравоохранения, были приняты уже в конце 
XVII века Петром I. Он активно перестраивал 
управление государством, пытаясь привести его 
к более цивилизованному европейскому виду. 
Нормы о медицине входили в состав Морского 
устава. В этом документе были регламентирова-
ны меры ответственности врачей за ненадле-
жащее оказание помощи, в котором смерть 
больного по вине врача прямо приравнивалась к 
его убийству. В основном, врачи петровской эпо-
хи были европейцами, поэтому потребовалось 

также ввести нормы, касающиеся правил их дея-
тельности и ответственности за результаты сво-
ей работы. В частности, особыми указами 1686 и 
1700 года было предусмотрено наказание за 
смерть или увечье больного [6].  

Организация Канцелярии Главной аптеки в 1707 г. 
способствовала централизации управления все-
ми видами деятельности в области здравоохра-
нения и фармацевтики.  

На базе Канцелярии указом императрицы Екате-
рины II от 1763 г. была сформирована Медицин-
ская коллегия. В 1803 г. вышел Указ императора 
Александра I, в котором были сформулированы 
новые правила деятельности в области здраво-
охранения: функции управления медицинской 
деятельностью были переданы медицинскому 
департаменту, которых входил в структуру поли-
цейского министерства. 

В 1829 г. царь Николай I провел новую реоргани-
зацию: данный департамент вошел в состав ми-
нистерства внутренних дел.  

Наконец, в 1857 г., во время правления Алек-
сандра II состоялось принятие нового, специаль-
ного законодательного акта – Единого врачебно-
го устава, на основании которого и осуществля-
лась деятельность в области здравоохранения 
в стране вплоть до октябрьских событий 1917 
года.  

Обсуждение. 

Таким образом, стоит отметить, что администра-
тивно-правовые нормы Российской империи, 
которыми регулировалось управление системой 
здравоохранения, при всем их несовершенстве 
обеспечивали доступ населения к медицинским 
услугам. В том числе, такой доступ могли иметь 
и самые беднейшие, социально незащищенные 
подданные Российской империи, такие как кре-
постные крестьяне. После отмены крепостного 
права в 1861 году была сформирована система 
земского здравоохранения. Она вызывала много 
критики, однако основные функции здравоохра-
нения так или иначе выполняла [6].  

После событий 1917 г. российское здравоохра-
нение и его правовое обеспечение коренным 
образом переменились – прежняя система была 
разрушена. Единственным правомочным субъ-
ектом по оказанию медицинских услуг населе-
нию стало государство. Новая власть занялась 
организацией системы государственных боль-
ниц.  
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Главным документом правового регулирования 
медицинской деятельности стала принятая в 
1936 году Конституция СССР, в которой бес-
платное здравоохранение определялось как 
право любого гражданина СССР.  

Следующим нормативно-правовым актом, ре-
гламентирующим деятельность медицинских 
организаций, стал закон «Об утверждении Основ 
законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о здравоохранении» от 1969 г.  

В 1977 году в СССР была принята новая Консти-
туция, и в ней право населения на охрану здоро-
вья было раскрыто более полно и исчерпываю-
ще. Медицина в СССР продолжала оставаться 
исключительно государственной [6].  

Современный этап развития нормативно-
правового обеспечения медицинской деятельно-
сти начался после распада Советского Союза в 
1991 г. Главным и принципиальным отличием от 
советского законодательства стало появление 
понятия «медицинской услуги» и возможности 
оказывать подобные услуги для частных фирм. 
Была принята многоуровневая система норма-
тивных актов, на основании которых осуществ-
ляется медицинская помощь и оказываются ме-
дицинские услуги. 

Система законодательного регулирования здра-
воохранения в РФ складывается из документов 
международного, федерального, регионального 
уровня и подзаконных актов [6].  

Международные документы, которые наша стра-
на подписала и обязалась соблюдать, это Все-
общая декларация прав человека, Международ-
ный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, Устав Всемирной организации 
здравоохранения [5]. 

Федеральное законодательство, регулирующее 
медицинские услуги в РФ, подразделяется на 
общее и специальное.  

Общее законодательство обрисовывает общий 
порядок оказания медицинских услуг, специаль-
ное – на конкретные правила деятельности по 
охране здоровья граждан. 

Общее законодательство – Конституция, Граж-
данский кодекс (ГК РФ), Уголовный кодекс                       
(УК РФ), Кодекс РФ об административных право-
нарушениях (КоАП РФ), Трудовой кодекс РФ                        
(ТК РФ), Закон «О защите прав потребителей», 
Закон «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности». 

Конституция в ст. 41 устанавливает право граж-
дан на медицинскую помощь и охрану здоровья, 
а также указывает, что государственные учре-
ждения здравоохранения оказывают населению 
медицинские услуги бесплатно, а расходы по-
крываются за счет страховых взносов либо из 
федерального, регионального или муниципаль-
ного бюджетов [1]. В ГК РФ описывается воз-
мездное оказание услуг здравоохранения, а так-

же алгоритм возмещения и компенсации мо-
рального вреда. В УК РФ определено уголовное 
наказание, если отсутствие медицинской помо-
щи или ненадлежащее оказание привели к тяж-
ким последствиям [2]. В КоАП РФ описаны обя-
зательные требования к медицинской отрасли и 
административная ответственность сотрудников 
медицинских организаций. В ТК РФ представле-
ны правовые основы трудовых отношений учре-
ждений здравоохранения и сотрудников меди-
цинских организаций. 

Закон «О защите прав потребителей» работает в 
любых сферах, где продаются товары и оказы-
ваются услуги. Поскольку в законодательстве 
есть понятие «медицинская услуга», человек, 
обратившийся за медицинской помощью в ка-
кую-либо организацию, не только пациент, но и 
потребитель, независимо от того, платно или 
бесплатно оказываются услуги. В «Законе о ли-
цензировании…» указано, что медицинская дея-
тельность обязательно должна производиться 
на основе лицензии (ст. 12) в обязательном по-
рядке. 

Также, есть ряд специальных законов, регули-
рующих сферу здравоохранения.  

Целью Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» является ре-
гулирование правоотношений в области здраво-
охранения и содержит перечень правовых, орга-
низационных и экономических основ медицины в 
нашей стране, в частности, устанавливает права 
и обязанности граждан, учреждений и сотрудни-
ков, понятие «медицинской услуги» и т.д.  

В Законе «Об обязательном медицинском стра-
ховании в РФ» описывается система обязатель-
ного социального страхования, обеспечивающая 
бесплатное медицинское обслуживание приме-
нения правовых, экономических и организацион-
ным мер. В Законе определены такие понятия, 
как «страховые взносы», «застрахованное лицо» 
и т.д.  

В РФ медицинские услуги оказываются гражда-
нам как на платной, так и на бесплатной (страхо-
вой) основе. Основа системы страховой медици-
ны – бюджетные учреждения [4]. 

 Закон «Об обращении лекарственных средств» 
устанавливает понятие лекарственных средств и 
нормы для осуществления любых операций с 
ними – от их разработки и до продажи.  

Заключение. 

Таким образом, медицинская деятельность в РФ 
осуществляется в соответствии с международ-
ным, федеральным и региональным законода-
тельством. Основными источниками медицин-
ского права являются общие и специальные за-
конодательные акты, в которых устанавливаются 
основные понятия, права и обязанности участни-
ков данных отношений, требования к оказанию 
медицинских услуг и т.д.  
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Аннотация. В статье автором рассмотрены процессуальные и криминалистические осо-

бенности производства очной ставки и предъявления для опознания с участием несовершен-
нолетнего. Выявлены процессуальные основания очной ставки, проанализирована деятель-
ность следователя на подготовительном этапе по выбору места и времени производства ис-
следуемых следственных действий. Рассмотрены психологические особенности личности 
несовершеннолетнего, влияющие на тактику производства очной ставки и предъявления для 
опознания. По итогам исследования предложены рекомендации организационного и тактиче-
ского характера, направленные на повышение эффективности производства очной ставки и 
предъявления для опознания с участием несовершеннолетнего.  

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представ-
ляющих опасность для его жизни, тактика производства отдельных следственных действий с 
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for choosing the place and time of production of the investigated investigative actions were analyzed. 
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Введение. Производство следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетних, обу-
словлено психологическими особенностями лич-
ности подростка, что в свою очередь влияют на 
организацию и тактику их производства. В рам-
ках данной статьи будут рассмотрены особенно-
сти производства очной ставки и предъявления 
для опознания с участием несовершеннолетне-
го. 

Обсуждение. Очная ставка представляет собой 
не менее значимое в доказательственном плане 
и схожее по структуре с допросом следственное 
действие, при котором ранее допрошенные лица 
вновь допрашиваются в присутствии друг друга в 
тех случаях, когда имеется необходимость 
устранения противоречий в показаниях. 

Основаниями для проведения очной ставки яв-
ляются следующие условия:  

–  во-первых, участники очной ставки уже долж-
ны быть ранее допрошены; 

–  во-вторых между их показаниями должны 
быть существенные противоречия относительно 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Поскольку категория «существенные» является 
оценочной, то следователь самостоятельно ре-
шает в каких случаях проводить очную ставку, а 
в каких нет, однако принимая данное решение, 
следователь должен учитывать, что очная став-
ка одно из наиболее психологически сложных 
для несовершеннолетнего и в определённых 
случаях негативное психологическое воздей-
ствие, оказываемое на несовершеннолетнего 
при производстве очной ставки с его участием, 
может быть несопоставимо с результатом, полу-
ченным по итогам проведения такого следствен-
ного действия. 
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Определяя место проведения очной ставки, сле-
дователь может «организовать ее проведение по 
месту учебы или жительства несовершеннолет-
него потерпевшего (свидетеля) для создания 
комфортной для последней обстановки» [1]. Од-
нако очная ставка с участием несовершеннолет-
него потерпевшего одна из сложнейших в вопро-
сах организации и подготовки, поскольку пред-
полагает участие, как минимум, четверых участ-
ников следственного действия, тактическое раз-
мещение которых может положительно сказать-
ся на результативности допроса, в связи с чем, 
нам представляется правильным проводить ука-
занное следственное действие в служебном ка-
бинете следователя. Однако в ряде случаев та-
кое решение может негативно отразиться на 
психологическом состоянии несовершеннолетне-
го, который в более официальной обстановке 
может испытывать определенный дискомфорт, 
что негативно скажется на объеме и качестве 
предоставляемой им информации, в связи с чем, 
принимая решение о месте проведения очной 
ставки, следователю необходимо учитывать 
уровень стрессоустойчивости несовершеннолет-
него потерпевшего. 

При размещении участников очной ставки сле-
дователь должен исходить из того, чтобы на 
несовершеннолетнего потерпевшего, в ходе 
проведения очной ставки, невозможно было ока-
зать психологическое давление со стороны вто-
рого участника очной ставки, для чего следова-
телю следует расположить несовершеннолетне-
го в другой части служебного кабинета, а между 
допрашиваемыми разместить педагога, психоло-
га и законного представителя, кроме того следу-
ет минимизировать возможность оказания вто-
рым участникам давления путем демонстрации 
жестов, мимики и иным невербальным способом. 

Представляется целесообразным присутствие 
на очной ставке с участием несовершеннолетне-
го законного представителя и педагога или пси-
холога, которые уже ранее принимали участие 
при допросе несовершеннолетнего, за исключе-
нием случаев, когда, по мнению следователя, 
указанные участвующие лица действовали в 
ущерб его интересам. 

Следует помнить, «что применение видеозаписи 
или киносъемки обязательно в ходе очной став-
ки с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля, за исключением случаев, 
когда несовершеннолетний потерпевший или 
свидетель либо его законный представитель 
против этого возражает» [2]. Значимость и про-
цессуальная оправданность производства ви-
деозаписи при допросе несовершеннолетних — 
возможность использовать видеозапись в каче-
стве доказательства в суде, что позволит несо-
вершеннолетнему не давать показания в ходе 
судебного разбирательства, и как следствие, 
уменьшить возможное негативное воздействие 
на психику несовершеннолетнего. Однако сле-
дует остерегаться того, что, давая показания под 
видеосъемку, несовершеннолетний может чув-

ствовать себя некомфортно и стесняться, что 
негативно скажется на объеме и качестве предо-
ставленной им информации. 

Определяя очередность дачи позаказный на 
очных ставках с участием взрослого и несовер-
шеннолетнего потерпевшего, следует, в первую 
очередь, получить показания от несовершенно-
летнего, поскольку в силу своего возраста по-
следние более податливы и могут исказить свои 
показания после прослушивания показаний 
несовершеннолетнего, кроме того, с психотиче-
ской точки зрения, несовершеннолетнему будет 
сложнее дать показания, которые будут проти-
воречить показаниям совершеннолетнего, и 
несовершеннолетний, с большей степенью ве-
роятности, согласится с ним и уступит при изло-
жении тех или иных обстоятельств произошед-
шего. 

При получении характеризующего материала в 
отношении несовершеннолетнего, согласно ко-
торому последний характеризуется как податли-
вый, эмоционально нестабильный, склонный к 
изменению показаний, следователю следует 
рассмотреть вопрос о возможности устранения 
противоречий иным способом нежели проведе-
нием очной ставки. 

Предъявление для опознания представляет со-
бой следственное действие, в ходе которого 
опознающий в предусмотренном законом поряд-
ке сравнивает запечатлевшийся у него мыслен-
ный образ ранее наблюдаемого лица или объек-
та с лицами или объектами, представленными 
следователем. В данном следственном действии 
могут принимать участие как несовершеннолет-
ние свидетели и потерпевшие, так и несовер-
шеннолетние подозреваемые и обвиняемые. 
Однако именно предъявление для опознания 
лиц представляет собой особую организацион-
ную сложность, тем более с участием несовер-
шеннолетних. 

При участии несовершеннолетних важно учиты-
вать их возрастные, умственные и индивидуаль-
но-психологические особенности, а также про-
цессуальный статус, которым они наделены, 
поскольку указанное следственное действие 
несет в себе огромный тактический риск. 

В случаях участия несовершеннолетнего со сто-
роны опознающего и совершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого), который выступает со 
стороны опознаваемого, от следователя (дозна-
вателя), требуется минимизировать возможность 
оказания психологического давления на несо-
вершеннолетнего при восприятии им опознавае-
мых лиц. Для этого следователь должен заранее 
продумать размещение участников данного 
следственного действия, а также исключить воз-
можность оказания давления со стороны подо-
зреваемого (обвиняемого) и его защитника. 

Следователю также стоит помнить о том, что 
несовершеннолетние, особенно более младших 
возрастных категорий, воспринимают внешние 
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характеристики, как правило, неточно. Так, «ма-
лолетние больше обращают внимание на дета-
ли, которые определенным образом их заинте-
ресовали, это могут быть: яркий цвет, эмоцио-
нально поведенческие особенности, нестан-
дартные черты лица и антропометрические дан-
ные» [3]. Вызывают трудности определение воз-
растной категории человека ввиду малого жиз-
ненно опыта. В связи с этим, следователю еще 
на стадии подготовки к проведению указанного 
следственного действия следует решить вопрос 
о целесообразности его проведения, для чего 
необходимо проанализировать информацию о 
внешних признаках, которые запечатлелись в 
памяти у несовершеннолетнего, а также учесть 
особенности восприятия и запоминания несо-
вершеннолетними полученной информации. 

«С особой осторожностью следует проводить 
опознание несовершеннолетним потерпевшим 
подозреваемого (обвиняемого), поскольку встре-
ча несовершеннолетнего потерпевшего с лицом, 
совершившим преступление, может оказать 
негативное влияние на психику потерпевшего 
ребенка или подростка» [4].  

Даже в случаях отсутствия вербального контакта 
между опознающим несовершеннолетним, риск 
негативного воздействия опознаваемого сохра-
няется, что также не принесет положительного 
результата. 

Предъявление лица для опознания с участием 
несовершеннолетнего необходимо проводить 
только в определенных случаях. 

К таким случаям можно отнести: 

1) следственную ситуацию, когда не представ-
ляется иным образом установить обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования 
уголовного дела, то есть в условиях дефицита 
доказательственной базы; 

2) интеллектуальные и психологические спо-
собности несовершеннолетнего свидетельству-
ющие о том, что он может правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, а также верно запоминать и 
узнавать предметы и внешность человека; 

3) осведомленность несовершеннолетнего, ко-
торая сможет позволить ему точно и мотивиро-
ванно указать на опознаваемое лицо. 

В любом случае, вопрос об целесообразности 
проведения указанного следственного действия 
с участием несовершеннолетнего должен ре-
шаться индивидуально в каждом конкретном 
случае. 

Особую актуальность приобретают в данном 
случае нормы уголовно- процессуального права, 
которые обеспечивают безопасность потерпев-
шему или свидетелю. Тем более, данные гаран-
тии применимы и к несовершеннолетним при 

проведении такого следственного действия как 
предъявление для опознания. 

Также, если у следствия имеется информация о 
том, что опознаваемый намеривается сорвать 
следственное действие путем сообщения опо-
знающему информации о своем процессуальном 
статусе либо иным образом привлечь к себе 
внимание и тем самым лишить целесообразно-
сти проведение данного следственного дей-
ствия, следователю следует принять решение о 
предъявлении на обозрение фотографий или 
видеозаписей, где содержатся изображения опо-
знаваемого лица. 

Общими правилами для всех способов предъяв-
ления лица для опознания будут: «предъявле-
ние опознаваемого лица в числе двух других лиц 
максимально сходной с ним внешности, а также 
свобода выбора опознаваемым места среди 
предъявляемых лиц» [5]. 

С тактической точки зрения, наиболее результа-
тивным представляется организация такого 
следственного действия таким способом, «при 
котором у опознаваемого полностью будет ис-
ключена возможность восприятия опознающего 
лица, в такой ситуации опознаваемый, тем бо-
лее, несовершеннолетний будет чувствовать 
себя в безопасности и сможет быть более рас-
крепощённым и объективным, что скажется на 
результативности опознания лица» [6]. Для того, 
чтобы исключить такую возможность, целесооб-
разным представляется использование смежных 
комнат, между которыми было бы установлено 
зеркало с односторонней прозрачностью, через 
которое и производится опознание. 

В случаях, когда следственный орган не распо-
лагает специализированными помещениями для 
производство рассматриваемого следственного 
действия, имеется возможность предъявления 
лица для опознания в условиях «неполноценного 
света», а именно, когда одна часть помещения 
ярко освещена, в то время как во второй свет 
отсутствует, либо с применением информацион-
ных технологий - видеоконференцсвязи. 

Организуя местоположение участников указан-
ного следственного действия, следует помнить о 
позиции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, из которого следует, что при проведе-
нии опознания в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение опознающего, защитник 
присутствует в помещении, в котором находится 
его подзащитный. При этом в месте нахождения 
опознающего, как предусмотрено ч. 8 ст. 193 
УПК Российской Федерации, находятся понятые.  

Таким образом, при проведении опознания в 
целях обеспечения безопасности, а также ис-
ключения психологического травмирования 
несовершеннолетнего потерпевшего надлежит 
руководствоваться правилами ч. 8 ст. 193 УПК 
РФ и во всех случаях производить данное след-
ственное действие в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознаваемым опозна-
ющего. 
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Результаты. Исходя из вышесказанного, можно 
выделить основные тактические и психологиче-
ские особенности проведения предъявления лиц 
для опознания с участием несовершеннолетних 
потерпевших (свидетелей). 

Еще на предшествующем опознанию допросе 
необходимо попытаться установить психологи-
ческий контакт с несовершеннолетним, в ходе 
которого также будет полезным диагностировать 
умственные и психологически показатели несо-
вершеннолетнего. 

По возможности, организовать в качестве участ-
вующих лиц того же законного представителя и 
педагога (психолога), которые принимали уча-
стие и на предварительном допросе. 

На стадии подготовки к опознанию грамотно ор-
ганизовать местоположение участвующих лиц, 
технические устройства, в том числе с помощью 
которых будет происходить фиксирование хода 
проведения и результатов следственного меро-
приятия. 

Заключение. Анализируя все вышеперечислен-
ные факторы, которые необходимо учесть сле-
дователю при подготовке к следственному дей-
ствия с участием несовершеннолетнего лица, 
можно сделать вывод о том, «насколько скрупу-
лёзно и внимательно следователь обязан по-
дойти ко всем организационным моментам про-
ведения следственного действия с участием 
несовершеннолетнего» [7]. В отличии от совер-
шеннолетних лиц, дети имеют несформировав-
шуюся психологическую и психическую устойчи-
вость к стрессовым ситуациям, а тем более, ес-
ли они стали свидетелями каких-либо преступ-
ных деяний. 

Результативность следственного действия, про-
веденного с участием несовершеннолетнего ли-
ца, зависит от установления психологического 
контакта между следователем и несовершенно-
летним в случае, когда следователем учитыва-
ются возрастные, нравственные и умственные 
особенности несовершеннолетнего лица, с 
большой вероятностью такой контакт установить 
удастся. 
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МЕСТО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 
 

Микулич Д.И. 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

 
Аннотация. В данной публикации основное внимание уделяется применению ИИ для си-

стематизации и упрощения работы правоохранительных органов, а именно в поиске сведений 
похожих преступлений, анализе и выявлении доказательств, прогнозировании возможности по-
вторения преступлений в данной сфере и других аспектах. Обсуждаются вопросы, связанные с 
использованием ИИ в этических и юридических аспектах применения ИИ в уголовном праве. 
Также, следует отметить, что искусственный интеллект может быть полезен в качестве вспомо-
гательного инструмента в процессе судебного разбирательства, когда суд принимает решение 
о допустимости доказательств, а также для оптимизации поиска информации. Данная способ-
ность позволит искусственному интеллекту более эффективно решать задачи, которые требуют 
от него навыков самообучения. 

Исследование позволит выявить потенциал и ограничения использования искусственного 
интеллекта в уголовном праве РФ, его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, законодательство РФ, преступление, со-
временные технологии, уголовное право. 

 

THE PLACE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)  
IN THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Daniil I. Mikulich  
Yelets State University named after I.A. Bunin 

 
Abstract. The main attention is paid to the application of AI to systematize and simplify the 

work of law enforcement agencies, namely in the search for information, analysis and identification of 
evidence, predicting the possibility of repeating crimes in this area and other aspects. The question 
related to the use of AI in issues is discussed. ethical and legal aspects of the use of AI in criminal law. 
It is also worth noting that artificial intelligence can be useful as an auxiliary tool in the trial process, 
when the court decides on the admissibility of evidence, as well as to optimize the search for infor-
mation. This ability will allow artificial intelligence to more effectively solve tasks that require self-
learning skills. 

The study will reveal the potential and limitations of the use of artificial intelligence in the crimi-
nal law of the Russian Federation and identify the potential for its further development. 

Keywords: Artificial Intelligence, legislation of the Russian Federation, crime, modern technolo-
gies, criminal law. 
 
Введение. 

Одной из самых быстро развивающихся и пер-
спективных технологий можно считать техноло-
гии искусственного интеллекта (далее – ИИ), 
которые в настоящее время применяются во 
многих сферах общественной жизни.  

Сегодня ИИ является одной из самых обсуждае-
мых технологических тенденций, но при этом он 
порождает огромное число нравственно-
этических и правовых проблем, например, кто 
должен нести ответственность за действия, 
нарушающие правовые нормы, совершенные ИИ 
или может ли ИИ являться орудием или сред-
ством совершения преступления. С подобными 

вопросами сегодня столкнулся уголовный закон, 
который, как и другие отрасли, связан с пробле-
мой регулирования отношений сфере ИИ.  

Почему важно своевременно совершенствовать 
уголовное законодательство? Потому что уже 
имеются случаи совершения противоправных 
действий с использованием ИИ, например, та-
кие, как использование алгоритмов распознава-
ния лиц для вторжения в личную жизнь людей, 
методы машинного обучения для кибератак и др.  

В действующем Уголовном кодексе РФ нет чёт-
кого указания на преступления, которые возмож-
но совершить с помощью технологий искус-
ственного интеллекта, так как создание данной 
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технологии является сравнительно новым явле-
нием, и законодательство обычно отстает от 
технического прогресса.  

Обсуждение.  

Место искусственного интеллекта (ИИ) в уголов-
ном праве РФ пока не определено четко, но су-
ществует необходимость его правового регули-
рования. Согласно исследованиям, ИИ может 
быть использован как в преступных целях, так и 
для борьбы с преступностью: 

1. Развитие технологий ИИ создает новые спо-
собы совершения преступлений, связанных с 
компьютерными технологиями и электронной 
информацией. Однако в уголовном законода-
тельстве РФ пока отсутствуют специальные 
нормы, регулирующие использование ИИ в пре-
ступных целях. 

2. В то же время, ИИ уже применяется право-
охранительными органами для предупреждения 
и раскрытия преступлений, например, для обра-
ботки больших массивов данных и выявления 
закономерностей, указывающих на противоправ-
ное поведение.  

3. Существует необходимость определения 
места ИИ в уголовном праве, поскольку его уни-
кальные способности к самообучению и автоно-
мизации существенно усложняют его правовое 
регулирование. Возможно, ИИ в будущем может 
быть признан субъектом преступления, но пока 
этот вопрос остается дискуссионным. 

С развитием технологий искусственного интел-
лекта возникает важный вопрос о необходимо-
сти внесения изменений в уголовное законода-
тельство Российской Федерации.  

В настоящее время в уголовном праве РФ от-
ветственность несет только физическое лицо в 
соответствии с законом.  

Создание специальных норм и правил в Уголов-
ном кодексе РФ может стать необходимым ша-
гом для обеспечения безопасности и защиты 
прав граждан в новой цифровой эпохе. 

В последние годы использование искусственного 
интеллекта в криминальной сфере претерпело 
значительные изменения. Ранее ограниченные 
отсутствием автоматизации и сложностью алго-
ритмов, с развитием технологий и информаци-
онных систем, включая искусственные нейрон-
ные сети, преступники нашли способы внедрить 
"умные" технологии во вредоносные программы. 
Эти программы, известные как компьютерные 
вирусы, стали подвержены эволюции и конку-
ренции, приобретая особенности искусственного 
интеллекта, такие как адаптивное поведение, 
самовоспроизведение с мутациями и мимикрия. 

Искусственный интеллект стал неотъемлемой 
частью киберпреступности, делая борьбу с ней 
более сложной и трудоемкой. Преступники ак-

тивно используют новейшие технологии для со-
здания вирусов, способных обойти защитные 
механизмы и проникнуть в системы. Это требует 
постоянного совершенствования кибербезопас-
ности и разработки новых методов борьбы с 
угрозами [6, с. 93]. 

Эволюция искусственного интеллекта в крими-
нальной сфере требует внимания и развития со 
стороны защитников информационной безопас-
ности. Только путем постоянного обновления и 
укрепления защитных механизмов можно проти-
востоять новым вызовам и угрозам, которые 
несет с собой проникновение искусственного 
интеллекта в мир киберпреступности. 

Искусственный интеллект в настоящее время 
широко используется для управления дорожным 
движением, что может привести к нарушениям 
правил и возможным серьезным последствиям 
для здоровья и жизни людей. Совершение дей-
ствий, содержащих признаки преступления, яв-
ляется основанием уголовной ответственности 
согласно статье 8 УК РФ. Возможность того, что 
компьютерные алгоритмы не соблюдут правила 
дорожного движения и причинят вред людям, не 
исключается. 

Когда дело доходит до расследований, подозре-
ваемые хорошо осведомлены о задаваемых им 
вопросах и знают все возможные способы отве-
тить на них, не попавшись, но в аспекте поведе-
ния и позиции каждый человек уникален, и его 
можно идентифицировать по языку тела и же-
стам рук. Жесты используются в криминологии 
для идентификации преступников на основе 
языка тела, зрительного контакта и жестов рук. 
Поскольку описанный выше процесс выполняет-
ся следователями вручную, они начинают терять 
способность идентифицировать подозреваемых 
в ходе расследования в течение дня. Для оказа-
ния помощи сотрудникам полиции в Индии раз-
рабатывается система, которая автоматически 
идентифицирует подозреваемых с помощью 
методов глубокого обучения, основанных на же-
стах. Жесты оказались привлекательными, по-
скольку они являются частью общения людей [8]. 

На данный момент времени ИИ не привлекается 
к ответственности из-за отсутствия самостоя-
тельной личности и недостаточного уровня са-
мосознания, хотя в будущем возможно измене-
ние правового статуса таких систем. 

Важно обратить внимание на возможные 
направления преступного использования про-
грамм самообразования на современном этапе 
развития. 

Увеличивается использования цифровых техно-
логий в судопроизводстве. С помощью искус-
ственного интеллекта облегчается работа со 
статистическими данными, что помогает упро-
стить обработку и поиск информации. Использо-
вание данного метода происходит так: искус-
ственный интеллект собирает данные о схожих 
уголовных делах, их исходах и систематизирует 
их [4, с. 14].  
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Проблема заключается в том, что ИИ способен 
только обрабатывать информацию и формиро-
вать на её основе выводов и не способен со-
блюдать принципы спонтанности при изучении 
фактических данных, потому что здесь действи-
тельно необходимо знать жизнь, понимать ее и 
адекватно воспринимать ее проявления. Все его 
выводы здесь будут основаны не на реальных 
результатах, а на детально изученных данных 
произошедшего и статистических данных из ар-
хивов. Поэтому частые заявления о возможной 
замене юристов на искусственный интеллект 
можно воспринимать всерьез только примени-
тельно к общепринятым юридическим процеду-
рам. В то же время, стоит отметить, что ИИ мо-
жет принести большую пользу в качестве вспо-
могательного инструмента для судебного дела 
при принятии решения о допустимости доказа-
тельств, а также для оптимизации поиска полу-
чении информации. Способность к самообуче-
нию позволит искусственному интеллекту более 
эффективно решать эти задачи.  

Российское правительство активно внедряет 
системы искусственного интеллекта в секторе 
здравоохранения, а регулирующие органы ста-
раются не отставать от технических и юридиче-
ских аспектов, чтобы обеспечить баланс между 
развитием рынка и контролем над ним. Исполь-
зование искусственного интеллекта в различных 
сферах жизни требует четкого юридического 
определения, которое в настоящее время отсут-
ствует в российском законодательстве [3, с. 181]. 
Так, например, в Москве используется система 
умного видеонаблюдения; с ее помощью поли-
цейские раскрывать около 70 % преступлений. 
Если взять статистику за 2019 год, то с помощью 
камер было найдено 4240 человек, которые со-
вершили правонарушения [2].Отметим, что в 
2020 году в период с февраля по март 2020 года 
система распознавания лиц в Москве во время 
пандемии помогла найти около 200 нарушителей 
карантина и режима самоизоляции [2]. 

Если взять пример зарубежных стран, то, 
например, в ходе антикоррупционного расследо-
вания в отношении компании Rolls-Royce 
Holdings PLC с помощью искусственного интел-
лекта, было изучено 30 млн документов в тече-
нии пяти дней. Каждый день робот просматривал 
по 600 тыс. файлов. В итоге, Rolls-Royce выпла-
тила компенсацию в размере 497,25 млн фунтов 
стерлингов [8]. 

В Нидерландах правоохранительные органы с 
помощью нейросети классифицируют дела; тем 
самым, они помогают готовить материалы для 
расследования. С помощью ИИ анализируется 
информация и определяется сложность дела. 
Благодаря этому, анализ и поиск материалов 
занимает несколько дней. Также, следует отме-
тить, что ИИ, связанные с базой данной ДНК 
страны. Данная нейросеть изучила более                                          
1,5 тыс. уголовных дел [8]. 

Необходимо определить, что ИИ, в данном ас-
пекте, не стоит относить к последовательности 
приемов и средств, которыми пользуется право-
нарушитель. Он может осознанно выбирать 
определенные методы и орудия с сходными при-
знаками, которые включают в себя лучшие до-
стижения науки и техники за последние годы. 
Подобный способ можно по праву считать высо-
котехнологичным, который означает, что в про-
цессе совершения преступления преступник ис-
пользует сложные схемы для исполнения право-
нарушений в сфере электронных систем и про-
граммного обеспечения.  

Стоит отметить, что подобные способы совер-
шения преступления неминуемо повышают об-
щественную опасность, так как преступник ди-
станционно получает возможность, к примеру, 
украсть денежные средства в абсолютно разных 
размерах, при этом очень сложно привлечь к 
уголовной ответственности такого преступника 
относительно преступника, который совершил 
подобное преступление “традиционным” спосо-
бом. 

Отсутствие четкого определения искусственного 
интеллекта создает трудности в решении юри-
дических вопросов, таких как правоспособность 
искусственного интеллекта, ответственность за 
ущерб, причиненный в результате его использо-
вания, технические регламенты его эксплуата-
ции и другие [6, с. 28]. 

Заключение. 

Правовое регулирование искусственного интел-
лекта в России основано на принципах экспери-
ментального внедрения, что должно позволить 
своевременно и эффективно внедрять разработ-
ки без чрезмерных административных процедур 
и без необходимости полного пересмотра дей-
ствующего законодательства [6, с. 54].  

Ожидается, что экспериментальный режим по-
может понять, есть ли необходимость в коррек-
тировке существующей концепции искусственно-
го интеллекта.  

Правовое регулирование искусственного интел-
лекта в России направлено на создание условий 
для развития внутреннего рынка при сохранении 
контроля за эффективностью его использования. 
Однако отсутствие четкого юридического опре-
деления искусственного интеллекта создает 
трудности в решении правовых вопросов, свя-
занных с его использованием. Ожидается, что 
экспериментальный режим правового регулиро-
вания поможет прояснить эти вопросы. 

Таким образом, можно заключить, что с момента 
появления искусственного интеллекта многие 
понимали, что эти технологии могут быть ис-
пользованы в противоправных целях, и сейчас, 
когда правонарушения, связанные с искусствен-
ным интеллектом, стали реализовываться на 
практике, стоит вопрос об усовершенствовании 
уголовного законодательства.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Микулич Д.И. 
 

93 

В настоящее время под искусственным интел-
лектом понимается, комплекс технологических 
решений, имитирующих когнитивные функции 
человека и обеспечивающих результаты, сопо-
ставимые с интеллектуальной деятельностью 
человека при выполнении конкретных задач. 
Правовое регулирование искусственного интел-
лекта в России направлено на создание условий 
для развития внутреннего рынка при сохранении 
контроля за эффективностью его использования. 
В настоящее время из-за отсутствия четкого 
юридического определения искусственного ин-
теллекта создаются трудности в решении право-

вых вопросов, связанных с его использованием. 
Ожидается, что экспериментальный режим пра-
вового регулирования поможет прояснить эти 
вопросы. 

Также, ИИ используется в уголовном судопроиз-
водстве, но в качестве сборщика и анализатора 
информации, выполняя базовые юридические 
действия, о полном внедрении его, например, 
при вынесении приговоров на данный момент 
речи не может идти, ввиду того, что ИИ не может 
оценивать субъективные стороны совершения 
преступления, так как не понимает природы че-
ловека. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Митина Е.С. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития деятельности 

правоохранительных органов в Российской Федерации. Анализируются финансовые и кадро-
вые проблемы в российских правоохранительных органах.  

Цель: изучить проблемы и перспективы gправоохранительных органов Российской Феде-
рации.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты. Отмечается необходимость повышения заработной платы сотрудников пра-
воохранительных органов, у также уровня их профессиональной подготовки. Обращается вни-
мание на проблемы взаимодействия между отдельными правоохранительными органами 
вследствие дублирования их полномочий. Называются сложности, возникающие в рамках вза-
имодействия правоохранительных органов со СМИ. Автор считает, что важно разрабатываться 
новые стратегии данного взаимодействия. Раскрываются возможности цифровизации деятель-
ности правоохранительных органов в Российской Федерации. 

Выводы. По мнению автора, целесообразным является переход всех правоохранитель-
ных органов на электронный документооборот, который позволит сократить финансовые затра-
ты и случаи фальсификаций. Кроме того, необходимо развивать использование сотрудниками 
правоохранительных органов современных средств визуализации. 

Ключевые слова: визуализация, правоохранительная деятельность, правоохранитель-
ные органы, средства массовой информации, цифровизация. 

 

LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF THE RUSSIAN FEDERATION:  
PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Elena S. Mitina  

Russian Academy of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the problems and prospects for the development of law en-

forcement agencies in the Russian Federation. Financial and personnel problems in Russian law en-
forcement agencies are analyzed. 

Object: to study the problems and prospects of law enforcement agencies of the Russian Fed-
eration. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results. There is a need to increase the salaries of law enforcement officers, as well as the lev-
el of their professional training. Attention is drawn to the problems of interaction between individual law 
enforcement agencies due to duplication of their powers. The difficulties that arise in the framework of 
interaction between law enforcement agencies and the media are identified. The author believes that it 
is important to develop new strategies for this interaction. The possibilities of digitalizing the activities 
of law enforcement agencies in the Russian Federation are revealed. 

Conclusions. According to the author, it is advisable to switch all law enforcement agencies to 
electronic document management, which will reduce financial costs and cases of falsification. In addi-
tion, it is necessary to develop the use of modern visualization tools by law enforcement officers. 

Keywords: visualization, law enforcement, law enforcement agencies, media, digitalization. 
 
Введение. 

Правоохранительная деятельность российского 
государства является гарантом правопорядка и 

законности, воплощаемой через систему органов 
государственной власти. Работа всех органов 
государственной власти осуществляется в рам-
ках действующего законодательства и способ-
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ствует утверждению основ законности и укреп-
лению правопорядка, но существует целый ряд 
органов государственной власти, которые зани-
маются реализацией исключительно правоохра-
нительной функции. Эти органы государственной 
власти именуются правоохранительными [2,                    
с. 65]. 

Несмотря на особую значимость правоохрани-
тельных органов для обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасности, в 
настоящее время существует немало проблем в 
данной области. 

Прежде всего, стоит сказать о том, что в право-
охранительных органах Российской Федерации в 
настоящее время наблюдаются большие кадро-
вые проблемы. Так, например, в октябре 2023 
года в важнейшем правоохранительном органе – 
МВД России – заявили о нехватке 100 тыс. со-
трудников. Среди главных причин сложившейся 
ситуации были названы недостаточность денеж-
ного довольствия и заработной платы сотрудни-
ков МВД России. При этом отмечено, что в госу-
дарственном бюджете на 2024 год не установле-
на плановая индексация заработной платы со-
трудников МВД России, вследствие чего нельзя 
решить ни финансовые, ни, следовательно, кад-
ровые проблемы в данном правоохранительном 
органе [3]. 

Полагаем, что существенной проблемой в рам-
ках правоохранительной деятельности является 
недостаточный уровень профессиональной под-
готовки сотрудников российских правоохрани-
тельных органов. Думается, что для решения 
этой проблемы следует повысить требования к 
тактической подготовке сотрудников правоохра-
нительных органов Российской Федерации и 
развивать их навыки, которые необходимы в 
условиях чрезвычайных условиях. 

Представляется, что улучшить показатели пра-
воохранительной деятельности можно с помо-
щью увеличения плотности нарядов правоохра-
нительных органов за счет ежедневного привле-
чения и эффективного задействования членов 
народных дружин. 

Результаты. 

В контексте обеспечения законности и правопо-
рядка в Российской Федерации, особую роль 
играет взаимодействие правоохранительных 
органов друг с другом. Здесь также имеются 
определенные сложности. Так, к примеру, недо-
статочной эффективностью отличается сегодня 
взаимодействие ОВД с Росгвардией. Представ-
ляется, что для усиления взаимодействия дан-
ных органов необходимо, прежде всего, убрать 
дублирование полномочий между ними, а также 
улучшить механизмы их взаимодействия.  

На сегодняшний день также существуют про-
блемы взаимодействия правоохранительных 
органов со средствами массовой информации. 

Стоит отметить, что информация и обществен-
ное мнение, формируемое средствами массовой 
информации, играют важную роль в работе пра-
воохранительных органов. СМИ позволяют пра-
воохранительным органам доводить до обще-
ства информацию о совершенных администра-
тивных правонарушениях и преступлениях, что 
способствует привлечению внимания обще-
ственности к проблемам правопорядка. Кроме 
того, СМИ могут выполнять функцию контроля за 
деятельностью правоохранительных органов, 
что способствует предотвращению злоупотреб-
лений и коррупции [4, с. 184]. 

Правоохранительные органы используют СМИ в 
нескольких аспектах: 

–  Информирование общества: СМИ освещают 
административные правонарушения и преступ-
ления, расследования и судебные процессы, что 
помогает информировать общественность о те-
кущей ситуации в сфере законности и правопо-
рядка; 

–  Поиск свидетелей и улик: Публикация ин-
формации об административных правонаруше-
ниях и преступлениях может привести к появле-
нию новых свидетелей или предоставлению по-
лезных улик правоохранительными органами; 

–  Содействие в розыске: СМИ могут помочь в 
розыске подозреваемых, публикуя их фотогра-
фии и описания; 

–  Мониторинг общественного мнения: Право-
охранительные органы могут отслеживать обще-
ственное мнение и реакцию общества на раз-
личные административные правонарушения и 
преступления, что может влиять на приоритеты 
расследования. 

Стоит отметить, что освещение подробностей 
административных правонарушений и преступ-
лений СМИ не всегда имеет положительные по-
следствия. Это обусловлено тем, что СМИ спо-
собны напрямую влиять на детерминацию пре-
ступности. Можно выделить определенные груп-
пы действий, через которые и осуществляется 
указанное воздействие: 

1. Информирование о методах и способах со-
вершения административных правонарушений и 
преступлений. Продукция информационных 
агентств, телевидение, криминальные новости, а 
также кинопродукция, которые содержат сооб-
щения о преступлениях, способы их совершения, 
сцены насильственного характера, «рекоменда-
ции» криминального характера, нередко пред-
ставляют собой стимул к совершению преступ-
лений, похожих на описанные или показаны. При 
этом продукция подобного рода, хотя и создана 
для общества (с функцией информирования, 
развлечение, даже предупреждение), имеет дву-
сторонний вектор: криминогенный и антикрими-
ногенный. Отсюда следует, что, информируя о 
методе и способе совершения противоправно-
го действия, СМИ одновременно и пропаган-
дируют их. 
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2. Злоупотребление ненормативной лексикой. 
Общепризнано, что использование ненорматив-
ной лексики приводит к снижению социального 
контроля, обеднению языка и культуры. Упо-
требление же ненормативной лексики в инфор-
мационных сообщениях СМИ становится усили-
вающим элементом влияния описанных пока-
занных противоправных действий, при этом 
агрессивное или даже преступное поведение, 
исходя с эффектом прайминга, может быть акти-
вирована в более или менее агрессивной обста-
новке за употребление ненормативной лексики. 

3. Романтизация и идеализация преступности, 
героизация правонарушителей и преступников. 
Романтизация преступности самое большое раз-
витие получила в советские времена, когда по-
пытки борьбы с преступными проявлениями 
лишь усиливали интерес граждан к противо-
правным действиям или преступному образу 
жизни. 

Наибольшая часть такого влияния происходит за 
счет кинематографических произведений (суще-
ствование отдельного жанра-криминальная дра-
ма, криминальная комедия и т.д.), сериалов, 
описывающих либо определенный вид преступ-
лений, либо несколько противоправных действий 
одновременно. При этом во многих таких произ-
ведениях административные правонарушения и 
преступления остаются безнаказанными, что 
создает дополнительные стимулы для соверше-
ния административных правонарушений и пре-
ступлений. 

Кроме того, романтизации преступного образа 
жизни современными СМИ способствует и ак-
тивная популяризация преступных действий че-
рез описание их в книжных изданиях. Значи-
тельное распространение получили детективы 
самой разнообразной направленности, от легких 
до детально описывающих все подробности про-
тивоправных действий. 

4. Реклама алкогольной и табачной продукции. 
Большое количество административных право-
нарушений и преступлений совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения. К тому же по-
пуляризация такого образа жизни средствами 
СМИ и телевидение, киноиндустрии приводит к 
негативному влиянию на зрителей и стиранию 
границ между допустимым и недопустимым упо-
треблением. Кроме того, реклама алкогольных 
напитков и табачных изделий часто содержит 
сцены, очень близки к уголовным. 

5. Содействие и развитие криминальной суб-
культуры. Конечно, стоит признать, что специ-
ально СМИ не формируют криминальную суб-
культуру. Одним из наиболее неисследованных 
механизмов обратного воздействия преступно-
сти на общество является воздействие средств 
массовой коммуникации. Сформировалось спе-
цифическое социально-психологическое явле-
ние, которое можно назвать «информпреступ-
ность» – та преступность, образ которой создан 
средствами массовой коммуникации и суще-

ственно отличается от реальной преступности, с 
которой сталкивается каждый [5, с. 37]. 

Итак, с развитием информационных технологий 
и социокультурных изменений средства массо-
вой информации стали более доступными и вли-
ятельными. Социальные сети, онлайн-
платформы и мобильные приложения обеспечи-
вают мгновенное распространение информации, 
что оказывает значительное воздействие на ра-
боту правоохранительных органов. 

Однако, эта эволюция также создает новые вы-
зовы и угрозы, такие как распространение фей-
ковых новостей и нарушение конфиденциально-
сти данных. Правоохранительные органы долж-
ны адаптироваться к этим изменениям и разра-
батывать стратегии взаимодействия с СМИ, учи-
тывая современные реалии. 

Одно из самых перспективных направлений со-
вершенствования деятельности правоохрани-
тельных органов связано с процессами цифро-
визации. В первую очередь, цифровизация свя-
зана с переходом с бумажного документооборо-
та на электронный. В таком случае все докумен-
ты сотрудники правоохранительных будут со-
здавать на компьютере, ноутбуке или сканиро-
вать и вводить в специальную компьютерную 
программу. Электронный документооборот име-
ет очевидные преимущества перед бумажным. 
Так, составление документов в электронном 
формате может поспособствовать сокращению 
денежных затрат, невозможности сфальсифици-
ровать материалы недобросовестными сотруд-
никами правоохранительных органов. Думается, 
что в будущем необходимо урегулировать в 
нормах административного и уголовно-
процессуального законодательства Российской 
Федерации возможность осуществления сотруд-
никами правоохранительных органов производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях и уголовного производства в электрон-
ном формате. 

Цифровизация деятельности правоохранитель-
ных органов имеет отношение не только к элек-
тронному документообороту, но и возможностям 
правоохранительных органов использовать в 
своей работе современные средства визуализа-
ции [1, с. 102]. В настоящее время можно конста-
тировать, что чаще всего российскими право-
охранительными органами используются видео-
записи, то есть традиционные средства визуали-
зации. Однако полагаем, что более эффектив-
ным средством визуализации для правоохрани-
тельных органов являются 3D-модели, основан-
ные на сканах FARO, которые широко применя-
ются в правоохранительной деятельности зару-
бежных стран [6]. Дело в том, что ни одно другое 
средство визуализации не сочетает в себе 
настолько высокий уровень точности и интерак-
тивности. При сканировании FARO используется 
технология лазерного сканирования для созда-
ния детальных и точных трехмерных изображе-
ний мест совершения административных право-
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нарушений и преступлений. Эти сканирования 
фиксируют миллионы точек данных за считан-
ные минуты, обеспечивая точную и полную за-
пись места совершения административного пра-
вонарушения и преступления.  

На фотографиях и видео могут быть упущены 
важные детали, и их точность зависит от таких 
факторов, как условия освещения, используемое 
оборудование камеры и пр. Так, часто при дока-
зывании совершенного административного пра-
вонарушения или преступления правоохрани-
тельным органам недостаточно одних только 
видеозаписей, чтобы доказать вину правонару-
шителя или преступника. Сканирование FARO 
обеспечивает высочайший уровень точности 
данных, сводя к минимуму риск того, что важные 
доказательства будут оставлены без внимания 
или искажены в суде. 

Трехмерная реконструкция места совершения 
административного правонарушения и преступ-
ления выходит за рамки традиционных двухмер-
ных фотографий и видео, обеспечивая трехмер-
ное изображение всего места преступления; они 
создают интерактивные инструменты исследо-
вания, которые позволяют погрузиться в сцену и 
получить точное представление о масштабе, 
расстояниях и расположении объектов. Это по-
могает правоохранительным органам, суду, сви-
детелям виртуально проходить по месту совер-
шения административного правонарушения или 
преступления, обеспечивая понимание окружа-
ющей среды. Такой уровень детализации может 
оказаться неоценимым в суде, помогая визуали-
зировать пространственные взаимоотношения 
между объектами, телами и другими доказатель-
ствами [2, с. 105]. 

Интерактивный характер 3D-моделей позволяет 
оказаться на месте совершения административ-
ного правонарушения или преступления и уви-
деть с большой точностью, что потенциальный 
свидетель мог или не мог быть свидетелем в 
момент совершения противоправного деяния. 
Кроме того, эти взаимодействия с 3D-моделью 
могут быть записаны и воспроизведены для су-
да, создавая экспонаты, которые соответствуют 
фактам о событиях административного правона-
рушения или преступления посредством точного 
воссоздания реальной среды.  

При использовании традиционных фотографий и 
видео существует множество способов непред-
намеренно исказить изображение или неточно 
передать масштаб и расстояние. Например, фо-
кусное расстояние объектива камеры, условия 
освещения и искажение корпуса объектива могут 
способствовать неточности традиционного изоб-
ражения. Однако это не те проблемы, с которы-
ми сталкиваются правоохранительные органы 
при использовании сканов FARO и 3D-модели. 
Эти сканирования позволяют правоохранитель-
ным органам сохранить целостность места со-
вершения административного правонарушения 
или преступления, фиксируя его в том виде, в 

каком оно было обнаружено. Сохранение ориги-
нальной сцены имеет решающее значение для 
поддержания цепочки сохранности и обеспече-
ния надежности доказательств в суде. 

Кроме того, трехмерная реконструкция места 
совершения преступления позволяет судебно-
медицинским экспертам проводить расширенный 
анализ, который ранее был невозможен с помо-
щью традиционных методов документирования. 
Например, брызги крови, траектории пуль, пока-
зания очевидцев и реконструкции инцидента 
могут быть точно смоделированы и визуализи-
рованы в 3D, что помогает правоохранительным 
органам сложные аспекты уголовного дела. Это 
улучшает общий процесс расследования и пред-
ставление доказательств в суде. 

С помощью 3D-моделей суд может виртуально 
посещать место совершения административного 
правонарушения или преступления столько раз, 
сколько это необходимо, ставя себя непосред-
ственно на место свидетелей и правонарушите-
лей (преступников).  

Используя видеозапись и лазерное сканирова-
ние места, где произошло административное 
правонарушение или преступление, правоохра-
нительные органы могут создавать 3D-модель и 
полную реконструкцию аварии.  

Очевидно, что передовые технологии, такие как 
3D-моделирование, обеспечивают беспреце-
дентную точность, комплексный сбор данных, 
сохранение целостности места преступления, 
улучшенные возможности анализа и улучшен-
ную связь. Когда прямых фото-, видео- и аудио-
доказательств у военных правоохранительных 
органов недостаточно, можно использовать 3D-
моделирование и реконструкцию события адми-
нистративного правонарушения или преступле-
ния, чтобы определить, что на самом деле про-
изошло. 

Заключение. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
сделать вывод о том, что для повышения эф-
фективности выполнения всех функций, возло-
женных на сотрудников правоохранительных 
органов, необходимо решение многих проблем. 
В частности, целесообразно в первую очередь:  

1) улучшить денежное довольствие и повысить 
уровень заработной платы сотрудников право-
охранительных органов;  

2) повысить требования к тактической подготов-
ке сотрудников правоохранительных органов 
Российской Федерации и развивать их навыки, 
которые необходимы в условиях чрезвычайных 
условиях;  

3) усилить взаимодействие между правоохрани-
тельными органами;  
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4) разработать новые стратегии взаимодей-
ствия правоохранительных органов со СМИ; 

5) способствовать развитию цифровизации в 
сфере правоохранительной деятельности. 
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на различных уровнях. Освещена значимость международного взаимодействия для развития 
инфраструктуры, торговли, туризма и образования. Прогнозы развития международного со-
трудничества строятся на основе анализа текущих трендов и учитывают динамику внешних и 
внутренних факторов, влияющих на позиционирование Москвы на мировой арене. Наконец, 
статья предлагает стратегические рекомендации по дальнейшему укреплению международной 
роли Москвы и оптимизации ее взаимодействия с мировым сообществом в долгосрочной пер-
спективе.  
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Введение. 

В современном мире, где глобализация играет 
ключевую роль в формировании отношений 
между странами и регионами, города становятся 
все более важными участниками международно-

го сотрудничества. Москва как столица Россий-
ской Федерации и один из крупнейших мегапо-
лисов мира, обладает значительным потенциа-
лом для развития международного сотрудниче-
ства, поскольку именно в этом городе распола-
гаются посольства и представительства зару-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Мхиссин С.М. 
 

101 

бежных стран. Часто столица является местом 
расположения штаб-квартир и офисов междуна-
родных организаций, транснациональных корпо-
раций, международных финансовых структур. 
Близкое расположение представительств позво-
ляет упростить коммуникацию как между самими 
иностранными офисами, так и между иностран-
ными представительствами и государственными 
организациями-резидентами.  

Однако на пути развития международного со-
трудничества Москвы встречаются и вызовы, но 
при правильном подходе и использовании своего 
потенциала Москва может стать одним из веду-
щих центров международного сотрудничества, 
способствуя устойчивому развитию не только 
себя, но и всего мирового сообщества.  

Для того, чтобы реализовать потенциал Москвы 
в международном сотрудничестве, необходимо 
активно продвигать инициативы, направленные 
на углубление взаимодействия с другими стра-
нами и городами. Это включает в себя расшире-
ние дипломатических усилий для установления 
партнерских отношений, активное привлечение 
иностранных инвестиций через проведение ин-
вестиционных форумов и выставок, а также под-
держку культурного обмена и сотрудничества в 
образовательной сфере. 

Одновременно следует учитывать геополитиче-
ские и экономические реалии, а также особенно-
сти каждой конкретной страны или региона. 
Важно развивать отношения на основе взаимно-
го уважения, равноправия и взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Обсуждение. 

Расширение дипломатических отношений явля-
ется ключевым аспектом международного со-
трудничества Москвы, однако, начиная с февра-
ля 2022 года, Россия столкнулась с беспреце-
дентным давлением в виде санкций со стороны 
западных стран. С тех пор против России было 
введено более 15628 санкций, включая 1837 
санкций от Европейского союза, около 3,5 тыся-
чи от США, 2087 от Канады, 1949 от Великобри-
тании, 1254 от Австралии, 2377 от Швейцарии, 
1620 от Новой Зеландии и санкции от Японии и 
Норвегии. Это количество в три раза превышает 
число ограничений, введенных против Ирана за 
40 лет – 5011 [6]. Несмотря на это, Россия смог-
ла адаптироваться к санкционному давлению и 
продолжает поддерживать торговые и инвести-
ционные связи со многими странами. 

В таких условиях развитие отношений с друже-
ственными странами становится всё более важ-
ным, а Москва играет ключевую роль в экономи-
ческом и социальном развитии России. Город 
использует свои полномочия в области между-
народных и внешнеэкономических отношений, 
предоставленные Конституцией РФ, для укреп-
ления связей с другими столицами и регионами. 
Особое внимание в этом направлении уделяет 
работа Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы (далее – 
Департамент). 

Подписание международных соглашений, орга-
низация дипломатических мероприятий и прове-
дение международных саммитов играют значи-
тельную роль в укреплении статуса Москвы как 
важного участника мировой арены. Эти действия 
не только способствуют улучшению междуна-
родного имиджа города, но и открывают новые 
возможности для экономического сотрудниче-
ства. 

Экономическое взаимодействие столицы с дру-
гими городами и странами крайне важно для 
развития региона. Привлечение иностранных 
инвестиций и развитие торговых связей создают 
благоприятную среду для инвестиций и способ-
ствуют экономическому росту. Особенно важным 
аспектом является высокотехнологичный экс-
порт, который поддерживает глобальную конку-
рентоспособность Москвы. В первой половине 
2022 года московские предприятия вели торгов-
лю с 204 странами мира [9]. 

Несмотря на санкционное давление и сложности 
международных отношений, Москва успешно 
адаптируется к новым экономическим условиям. 
Город сохраняет и развивает связи с ключевыми 
международными партнерами, включая тесное 
сотрудничество с важными китайскими региона-
ми, такими как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и 
Харбин, что подчеркивает его стратегическую 
роль в экономическом прогрессе. 

Москва активно развивает свои международные 
связи, имея более 150 партнёров по всему миру, 
включая такие страны, как Китай, Индия и стра-
ны Ближнего Востока. В настоящее время ведут-
ся переговоры о возможном сотрудничестве с 
Бангладеш, Ираном и странами Северной Афри-
ки, что свидетельствует о стремлении столицы 
расширять географию внешнеэкономических 
отношений. 

Москва взаимодействует по широкому спектру 
вопросов с рядом стран, включая Индию, Иран, 
Египет, Саудовскую Аравию, Объединённые 
Арабские Эмираты и Турцию, укрепляя связи с 
этими государствами. Город реализует страте-
гию комплексного развития сотрудничества с раз-
вивающимися странами и региональными объеди-
нениями, особенно c Африканским союзом. Углуб-
ляется сотрудничество с странами Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна (ЛАКБ). На историче-
ских переговорах министров иностранных дел и 
обороны России и Бразилии в формате «2+2», 
состоявшихся 16 февраля в Москве, был совершен 
важный шаг. Вступило в силу соглашение России с 
Венесуэлой о использовании космического про-
странства в мирных целях, было ратифицировано 
соглашение с Антигуа и Барбудой об основах от-
ношений. Подписано соглашение с Кубой о со-
трудничестве в области образования, а также меж-
правительственное соглашение с Никарагуа о со-
трудничестве и взаимной помощи в таможенных 
делах [4]. 
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Несмотря на большое количество введенных 
санкций, столичные бизнесмены увеличивают 
поставки товаров в страны-партнеры, развивая 
внешнеэкономическую деятельность. Например, 
с января по сентябрь 2023 года доля Москвы в 
общероссийском товарообороте с ОАЭ состави-
ла приблизительно 27 %. Москва была и остает-
ся основным экспортером российских несырье-
вых неэнергетических товаров в Объединенные 
Арабские Эмираты и активно наращивает объе-
мы торговли с этой страной. Например, за пер-
вые девять месяцев текущего года объем тор-
говли удалось увеличить более чем на 50 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2022 года 
[8]. 

Правительство Москвы провело уже 81 бизнес-
миссию для укрепления сотрудничества с дру-
жественными странами. Столичные предприни-
матели встретились с партнерами более чем из 
30 государств, в числе которых Китай, Египет, 
Бахрейн и Южно-Африканская Республика, так-
же Участниками бизнес-миссий стали порядка 
1,5 тысячи московских компаний. Они провели 
9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными 
партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Ин-
дии, Сербии и других дружественных государств 
[1]. 

Также, культурный и образовательный обмен 
тоже играют ключевую роль в укреплении меж-
дународного сотрудничества. Организация куль-
турных мероприятий, обмен студентами и науч-
ными исследователями способствуют углубле-
нию взаимопонимания и уважению между горо-
дами и странами. 

Следует отметить, что Москва углубляет свои 
международные связи в области креативных 
индустрий. Местные предприниматели активно 
продвигаются на рынках таких стран, как Китай, 
Бразилия, Индонезия, Турция и другие, одним из 
основных направлений стал Таиланд, где рос-
сийские фильмы, мультфильмы и дизайнерские 
решения пользуются популярностью. В резуль-
тате разностороннего взаимодействия Москвы и 
Бангкока были заключены два партнерских со-
глашения: с Текстильным институтом и с 
Агентством креативной экономики Таиланда. 

Для международного сотрудничества в области 
легкой промышленности был разработан уни-
кальный веб-ресурс «Центр материалов». Это 
единственная онлайн-платформа, объединяю-
щая в себе производителей материалов и ди-
зайнеров более чем из десяти стран. Представ-
лен богатый выбор фурнитуры и тканей из Узбе-
кистана и Турции, являющихся основными пар-
терами ресурса. Удобство сервиса, разнообра-
зие ассортимента и выбора географии партнера 
открывает новые горизонты для представителей 
креативной отрасли. 

В Москве представители творческого бизнеса 
формируют значительный сектор экономики с 
более чем 100 000 действующих организаций. 
Город активно поддерживает развитие креатив-

ных индустрий, включая кино, рекламу, моду и 
дизайн, ориентируясь на передовые мировые 
практики. Эта поддержка проявляется в созда-
нии благоприятных условий для роста и разви-
тия данных отраслей, что способствует их инте-
грации в мировой экономический контекст и 
укреплению позиций Москвы как одного из лиде-
ров в сфере креативных индустрий [2]. 

Результаты. 

На текущий момент ключевым механизмом регу-
лирования международных и межрегиональных 
партнёрских отношений служат программы со-
трудничества. Эти документы, обычно заключа-
емые на срок три года, предоставляют возмож-
ность после истечения указанного периода рас-
смотреть новые области для совместной работы 
и обновить текущие проекты. На данный момент 
функционирует более 100 таких программ, охва-
тывающих как взаимодействия с зарубежными 
городами, так и с российскими регионами. 

В 2023–2024 годах Департамент внешнеэконо-
мических и международных связей города Моск-
вы продолжает разрабатывать свои ключевые 
направления, цель которых – укрепление внеш-
неэкономических связей столицы с международ-
ными партнёрами. Одним из основных приорите-
тов департамента на 2024 год является под-
держка московских компаний и стартапов в их 
стремлении занять уверенные позиции на миро-
вых рынках. В этом контексте, департамент ак-
тивизирует сотрудничество с зарубежными ин-
новационными компаниями и инвесторами, ока-
зывая поддержку местным стартапам в привле-
чении инвестиций и расширении международно-
го присутствия. Также, в рамках этого направле-
ния организуются различные мероприятия, такие 
как международные конференции и форумы, на 
которых представители московского бизнеса 
могут демонстрировать свои достижения и нахо-
дить новых партнёров [5, c. 378]. 

В 2024 году одним из важных направлений дея-
тельности Департамента внешнеэкономических 
и международных связей Москвы является 
дальнейшее развитие международных экономи-
ческих связей. Департамент активизирует усилия 
по установлению и укреплению контактов с за-
рубежными государствами, городами и региона-
ми, стремясь привлечь новые инвестиции и пе-
редовые технологии в экономику столицы. Од-
ной из форм поддержки московского бизнеса 
является организация участия предпринимате-
лей в международных выставках и ярмарках, 
таких как индийский киномаркет Film Bazaar, на 
котором московские анимационные студии и ки-
нопроизводители могли продвигать свою про-
дукцию. 

С 2017 года московские компании приняли уча-
стие в 100 зарубежных форумах, успешно пре-
зентуя товары и услуги под брендом Made in 
Moscow в более чем 30 странах. Это сотрудни-
чество привело к заключению множества согла-
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шений о партнёрстве и экспортных сделках, де-
монстрируя эффективность международной дея-
тельности [3]. 

Кроме того, Департамент активно работает с 
иностранными инвесторами, желающими вло-
жить средства в экономику Москвы. В рамках 
этого направления проводятся встречи и перего-
воры с зарубежными представителями, на кото-
рых демонстрируются инвестиционные возмож-
ности города. Департамент также предоставляет 
поддержку в решении юридических и организа-
ционных вопросов, связанных с инвестициями, а 
также консультации для иностранных компаний, 
уже функционирующих в Москве, что способ-
ствует созданию благоприятного инвестиционно-
го климата и укреплению экономических связей 
города на международном уровне. 

Москва успешно выполняет все поставленные 
задачи, касающиеся дальнейшего расширения 
деловых связей между союзными странами в 
сферах здравоохранения, информационных тех-
нологий, логистики, банковского сектора, нефте-
газовой промышленности и так далее. 

Опыт последнего десятилетия показывает, что, 
благодаря диверсификации экономики, Москва 
обладает хорошим запасом прочности и способ-
ностью адаптироваться к любой кризисной ситу-
ации. Последствия первого санкционного кризи-
са 2014–2015 годов были полностью нивелиро-
ваны к 2017–2018 годам. Пандемический кризис 
2020–2021 годов Москва не только преодолела к 
середине прошлого года, но и смогла закончить 
его с экономическими показателями, значитель-
но превышающими показатели докризисного 

2019 года. Благодаря принимаемым мерам под-
держки негативный, эффект от текущего кризиса 
не привел к долгосрочному спаду в экономике                                 
[7, с. 110–117].  

Заключение. 

С учетом вышеуказанных факторов, Москва 
имеет все возможности для того, чтобы стать 
главным центром международного сотрудниче-
ства не только в регионе, но и в мировом мас-
штабе. Разработка и реализация стратегических 
планов, направленных на укрепление междуна-
родных связей и сотрудничества, станет ключе-
вым элементом обеспечения стабильного и 
устойчивого развития Москвы в XXI веке. 

В завершение, в статье подчеркивается важ-
ность развития международного сотрудничества 
для устойчивого развития Москвы в контексте 
глобальных вызовов и возможностей. Предлага-
емые стратегии и рекомендации могут служить 
основой для эффективного управления и про-
движения интересов города на международной 
арене. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод о том, что г. Москва является одним из 
наиболее активных и успешных регионов России 
в области внешнеэкономических и международ-
ных связей. Благодаря своему географическому 
положению, наличию развитой инфраструктуры 
и эффективной системе управления, столица 
продолжает привлекать внимание мирового со-
общества и оставаться важным игроком на ми-
ровой арене. Для этого у города есть необходи-
мые ресурсы: административная поддержка, 
нормативно-правовая база, финансирование.  
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ: МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Петров С.В. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. Статья представляет собой анализ и критическое рассмотрение учения, со-

гласно которому, правовые нормы и законы лишены смысла и неспособны регулировать обще-
ственные отношения. В работе рассмотрены основные аргументы сторонников правового ниги-
лизма, их критика со стороны различных правовых школ, и аргументированное опровержение 
их положений. Также, в статье приводятся возможные последствия принятия положений учения 
правового нигилизма для общества. Статья представляет читателям более глубокое понимание 
учения и возможные способы преодоления его негативных последствий. 

Цель – изучить основные положения учения правового нигилизма, разработать меры 
предотвращения развития правового нигилизма в обществе. 

Метод или методология проведения работы: в статье использовались дедуктивные и ин-
дуктивные методы исследования, а также анализ, обобщение и синтез. 

Результаты: на основе проведённого исследования проанализированы негативные по-
следствия действия правового нигилизма, разработаны меры преодоления и профилактики по-
явления и развития феномена правового нигилизма. 

Область применения результатов: полученные результаты могут служить основой для 
разработки мер против распространения идей правового нигилизма, для разработки курса лек-
ций по истории и теории государства и права, а также могут быть использованы для повышения 
правосознания и правовой культуры граждан. 

Ключевые слова: право, нигилизм, правовой нигилизм, теория государства и права, фи-
лософия права. 

 

LEGAL NIHILISM: COPING METHODS 
 

Sergey V. Petrov 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 
Abstact. The article is an analysis and critical examination of the doctrine according to which 

legal norms and laws are meaningless and unable to regulate public relations. The paper examines 
the main arguments of supporters of legal nihilism, their criticism from various legal schools, and a 
reasoned refutation of their provisions. The article also presents the possible consequences of the 
adoption of the provisions of the doctrine of legal nihilism for society. The article presents readers with 
a deeper understanding of the teaching and possible ways to overcome its negative consequences. 

The purpose is to study the main provisions of the doctrine of legal nihilism, to develop 
measures to prevent the development of legal nihilism in society. 

Method or methodology of the work: the article used deductive and inductive research methods, 
as well as analysis, generalization and synthesis. 

Results: based on the conducted research, the negative consequences of legal nihilism are 
analyzed, measures to overcome and prevent the emergence and development of the phenomenon of 
legal nihilism are developed. 

Scope of the results: the results obtained can serve as a basis for the development of measures 
against the spread of ideas of legal nihilism, for the development of a course of lectures on the history 
and theory of state and law, and can also be used to enhance the legal awareness and legal culture of 
citizens. 

Keywords: law, nihilism, legal nihilism, theory of state and law, philosophy of law. 
 
Введение. 

Правовой нигилизм – учение, согласно которому, 
правовые нормы и законы не имеют смысла или 
неспособны регулировать общественные отно-
шения.  

Сторонники правового нигилизма отрицают зна-
чение законов, и считают, что правовая система 
не может достичь своих целей, поэтому они от-
носятся к праву с пренебрежением и отрицани-
ем. Это учение критикуется за свою опасность 
для стабильности и порядка в обществе. 
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Изучение темы правового нигилизма является 
актуальной, поскольку позволяет проанализиро-
вать различные подходы к правовой системе и 
её значения для общества. Исследование спо-
собно помочь учёным и правовым экспертам 
лучше понять вызовы, с которыми сталкивается 
правовая система и система правосудия, на ос-
нове чего разработать наиболее эффективные 
стратегии реагирования и преодоления данных 
вызовов. Кроме того, изучение данной темы поз-
воляет более глубоко понять то, как различные 
подходы и концепции в области права и закона 
влияют на общество, его стабильность. 

Цель работы. 

Изучить основные положения учения правового 
нигилизма, проанализировать влияние учения на 
общество и общественную мысль, разработать 
меры профилактики распространения идей уче-
ния правового нигилизма, а также методы борь-
бы с уже существующими проявлениями данного 
феномена. 

Материалы и методы исследования. 

Теоретической и методологической базой ис-
следования выступают результаты анализа и 
синтеза трудов отечественных исследователей в 
области истории и теории государства и права. 
Информационной базой исследования служат 
выводы авторов по указанным темам и резуль-
таты их анализа. В исследовании применялись 
дидактический и индукционный методы, а также 
обобщение и синтез. 

Правовая культура – сочетающая в себе эконо-
мическую, политическую, социальную и духов-
ную сферы жизни общества система, включаю-
щая знания, убеждения и ценности, связанные с 
правом и законом, отражающая уровень право-
сознания граждан, уровень развития государства 
в целом. Правовая культура крайне важна для 
государства, так как уровень её развития среди 
граждан влияет на стабильность и порядок в 
обществе, эффективное функционирование всех 
государственных структур. 

Феномен «правовой нигилизм» связывают с от-
рицанием ценности правовой культуры и права в 
целом для общества и государства. Изучению 
данного феномена и разработке мер противо-
стоянию распространения идей правового ниги-
лизма посвятили свои исследования множество 
правоведов и историков. Актуальность обсужде-
ние данной темы не теряет и сегодня. 

Обсуждение. 

Среди представителей научной общественности 
существуют различные точки зрения на понятие 
и основные черты правового нигилизма. Так, по 
мнению Д.И. Лыткиной, правовой нигилизм – 
есть отрицание права в целом, характеризую-
щийся такими признаками как: высокое распро-
странение, отсутствие контроля, добавление 
других видов нигилизма, сочетание нигилизма с 

различными формами протеста, распростране-
ние в СМИ [1]. 

С.И. Захарцев в своём исследовании провёл 
глобальную работу по анализу зарождения и 
развития учения правового нигилизма в истории 
российского государства. Исследователь в каче-
стве отправной точки указывает факт того, что 
основой правового регулирования в государстве 
были правовые обычаи, а не естественное или 
позитивное право. Также, автор выделяет струк-
турные составляющие правового нигилизма: 
господство негативного отношения к действую-
щему законодательству, отрицательное отноше-
ние общества к действующему правопорядку, 
пренебрежительное отношение общества к сво-
боде формальному равенству как к базовым 
ценностям правового регулирования [2]. 

К.А. Костина обращает внимание на то, что пра-
вовой нигилизм может проявляться на индиви-
дуальном и групповом уровнях, а также на 
уровне целых государств и наций. Особы инте-
ресны мысли исследователя об особой опасно-
сти противоправного сознания на обыденном 
уровне, сформированном в связи с непосред-
ственной трудовой деятельностью индивида. 
Также автор затрагивает тему того, что в каче-
стве проявления и вместе с тем источника пра-
вового нигилизма в России можно рассматри-
вать противоречивость нормативных правовых 
актов, в том числе и Конституции РФ [3]. 

Группа авторов исследует взаимосвязь распро-
странения идей правового нигилизма с развити-
ем коммуникаций через интернет-пространство, 
распространение недостоверной информации 
через мультимедиа, отсутствие фильтрации ин-
формации транслируемой в массы через Интер-
нет [5]. 

В качестве методов борьбы с правовым ниги-
лизмом исследователи выделяют:  

–  стимулирование развития духовной сферы 
жизни общества в сочетании с повышением 
уровня правовой культуры граждан; 

–  массовую пропаганду права, реформирова-
ние образования и методов преподавания юри-
дической науки, совершенствование законода-
тельства, 

Особое внимание авторы обращают на роль в 
развитии правовой культуры со стороны семьи, 
прежде всего, родителей, а также школы, мест 
времяпрепровождения детей, армии. 

Проанализировав указанные работы, мы можем 
сделать следующие выводы: правовой нигилизм – 
учение, разновидность общественной мысли, 
форма мироощущения, предполагающее нега-
тивное отношение к праву в целом, отрицание 
необходимости существования различных пра-
вовых институтов в обществе. Правовой ниги-
лизм – опасное явление, угрожающее стабиль-
ности и порядку в обществе, которое может при-
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вести к ущемлению прав и свобод граждан, не-
справедливости и непредсказуемости в право-
применении. 

Результаты. 

Уничтожить идеи учения правового нигилизма 
невозможно, так как правовой нигилизм в первую 
очередь форма мысли, мировосприятия и миро-
ощущения. Однако свести к минимуму негатив-
ные проявления правового нигилизма возможно, 
но это всё ещё длительный и сложный процесс. 
Идеи и убеждения правового нигилизма стали 
частью культурного и социального контекста, и 
изменение такого положения потребует времени 
и усилий. В качестве методов преодоления идей 
правового нигилизма, как и в качестве профи-
лактики распространения идей данного учения 
мы предлагаем: 

1) совершенствование законодательства: 
устранение пробелов и коллизий в существую-
щих нормативных актах, недопущение издания 
противоречащих и взаимоисключающих положе-
ний; 

2) развитие правовой системы: улучшение пра-
восудия, создание прозрачной и справедливой 
судебной системы, усиление независимости и 
автономности судов; 

3) образование и просвещение населения: по-
вышение уровня правового сознания и правовой 
культуры граждан через широкую информацион-
ную кампанию, обучение юридическим наукам на 
должном уровне; 

4) повышение доверия граждан к действующим 
государственным институтам и правоохрани-
тельным органам: предоставление полной и до-
стоверной информации о деятельности государ-
ственных служб, борьба с коррупцией; 

5)пропаганду законности и социальной ответ-
ственности: формирование уважительного от-
ношения к закону через разнообразные обще-
ственные организации и мероприятия; 

6) укрепление прав человека: защита прав и 
свобод человека и гражданина, свободы слова и 
СМИ, стимулирование активного участия граж-
данского общества в жизни государства, распро-
странения идей гуманизма и человеколюбия; 

7) повышение духовного уровня общества, 
укрепление нравственных и моральных ценно-

стей: воспитание в гражданах с детского возрас-
та идей справедливости, доброты, честности и 
милосердия. 

Таким образом, перечисленные мероприятия 
способны укрепить правопорядок, сформировать 
уважение к закону и праву, предотвратить разви-
тие идей правового нигилизма в обществе. 

Заключение. 

Проведённое исследование по теме правового 
нигилизма и методов борьбы с данным феноме-
ном позволяет нам сделать следующие выводы: 

правовой нигилизм – опасное явление, форма 
протеста, создающая угрозу стабильности и по-
рядку в обществе, функционированию государ-
ственных структур, существованию государства; 

правовой нигилизм проявляется во всех сферах 
жизни общества, на всех уровнях, как в индиви-
дуальной форме, так и в групповой, а также мас-
совой; 

правовой нигилизм – явление, зародившиеся со 
времен становления правовых институтов в Рос-
сийской Федерации, существующее до сих пор, 
требующее разработки и проведения мероприя-
тий, нацеленных на преодоление существующих 
форм проявления правового нигилизма, а также 
на недопущение распространения идей данного 
учения. 

В качестве мер по сокращению влияния этого 
явления мы предлагаем: 

–  совершенствование законодательства; 

–  развитие правовой системы; 

–  образование и просвещение населения; 

–  повышение доверия граждан к действующим 
государственным институтам и правоохрани-
тельным органам; 

–  пропаганду законности и социальной ответ-
ственности; 

–  укрепление прав человека; 

–  повышение духовного уровня общества; 

–  укрепление нравственных и моральных цен-
ностей. 
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СИТУАЦИЯХ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА 
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Аннотация. В процессе проведения предварительного расследования следователь обя-

зан не только преследовать цели расследования, но и считаться со средствами их достижения. 
При несоблюдении принципов законности и нравственности, доказательства, полученные в хо-
де расследования, могут быть признанными недопустимыми в суде, а авторитету профессии 
следователя будет нанесен ущерб. Существующие в настоящее время Кодексы профессио-
нальной этики работников различных следственных органов регламентируют общий подход к 
их служебному и внеслужебному поведению и не в полной мере регулируют ситуации нрав-
ственного выбора в процессе осуществления расследования. Поэтому следует произвести пе-
ресмотр положений Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 
служащих, осуществляющих функции предварительного расследования преступлений и уго-
ловного преследования на досудебной стадии судопроизводства. 

Ключевые слова: расследование, законные средства, мораль, нравственность, Кодекс 
профессиональной этики, принципы, соотношение целей и средств расследования. 

 

THE PROBLEM OF REGULATING THE BEHAVIOR  
OF INVESTIGATORS IN SITUATIONS OF MORAL CHOICE 
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Abstract. In the process of conducting a preliminary investigation, the investigator is obliged not 

only to pursue the goals of the investigation, but also to consider the means of achieving them. If the 
principles of legality and morality are not observed, evidence obtained during the investigation may be 
considered inadmissible in court, and the authority of the investigator's profession will be damaged. 
The currently existing codes of professional ethics for employees of various investigative agencies 
regulate the general approach to their official and off-duty behavior and do not fully regulate situations 
of moral choice in the process of carrying out an investigation. Therefore, it is necessary to review the 
provisions of the code of ethics and official conduct of federal civil servants performing the functions of 
preliminary investigation of crimes and criminal prosecution at the pre-trial stage of legal proceedings. 

Keywords: investigation, legal means, morality, ethics, code of professional ethics, principles, 
relationship between the goals and means of investigation. 
 
Введение.  

Нравственные аспекты в деятельности следова-
теля являются объектом пристального изучения 
среди ученых и практиков [1; 2; 3; 4].  

Предварительное расследование преступлений 
представляет собой особый вид правопримени-
тельной деятельности, в котором следователь 
преследует не только цель выявления подлежа-
щих доказыванию обстоятельств, но также и до-
стижения этого результата с помощью законных 
и нравственно допустимых средств. 

Положения о необходимости соблюдения орга-
ном предварительного следствия морально-
нравственных норм никак не отражены в дей-
ствующем Уголовно-процессуальном Кодексе 
Российской Федерации. Однако содержание 

этой деятельности прочно связано с взаимодей-
ствием с гражданами, что накладывает отпеча-
ток на сущностную сторону следственной ра-
боты. 

Следственные органы, на основании положений 
действующего законодательства, учреждены в 
структуре Следственного комитета, Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службы безопасности. Они прово-
дят проверку сообщений о преступлениях, пред-
варительное следствие после возбуждения уго-
ловного дела, осуществляют уголовное пресле-
дование в отношении подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, составляют 
обвинительное заключение по окончании рас-
следования и передают дело прокурору для по-
следующего (вынесения обвинительного заклю-
чения и) направления дела в суд. 
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Обсуждение. Изучив положения Кодексов про-
фессиональной этики работников следственных 
органов Следственного комитета Российской 
Федерации, органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, мы приходим к 
выводу о том, что содержание всех этих доку-
ментов устанавливает общий подход к их слу-
жебному и внеслужебному поведению. При этом 
отсутствуют какие-либо указания и отсылки к 
принципам разрешения ситуаций нравственного 
выбора, возникающим в процессе осуществле-
ния следственной деятельности – установления 
криминалистически значимой информации. 

Обратимся теперь к положениям о профессио-
нальной этике служащих Следственного комите-
та Российской Федерации. 

Проведенный нами анализ Кодекса этики и слу-
жебного поведения федеральных государствен-
ных служащих Следственного комитета Россий-
ской Федерации показал, что основными прин-
ципами, положенными в его основу, выступают: 

1) законность; 

2) соблюдение прав и свобод человека и граж-
данина; 

3) соблюдение субординации государственны-
ми служащими; 

4) обеспечение стандарта антикоррупционного 
поведения через предотвращение и(или) урегу-
лирование конфликта интересов, возникающих у 
государственного служащего; 

5) добросовестность при исполнении государ-
ственными служащими своих должностных обя-
занностей. 

По нашему мнению, указанные принципы во 
многом определяют нравственно-правовую сущ-
ность требований к личности государственного 
служащего Следственного комитета Российской 
Федерации при поступлении его на службу и 
прохождению периодических аттестаций на пра-
во занятия вышестоящих должностей в системе 
государственной службы Следственного комите-
та Российской Федерации. 

Однако рассматриваемый Кодекс этики не со-
держит отдельных конкретизированных сведе-
ний относительно сущности производимой уго-
ловно-процессуальной деятельности, в том чис-
ле познавательного характера. Мы полагаем, что 
установление принципов законности и добросо-
вестности как нравственного императива в пове-
дении государственных служащих Следственно-
го комитета Российской Федерации реализует, 
главным образом, цель по унификации единого 
нравственно-правового стандарта в системе гос-
ударственной и муниципальной службы Россий-
ской Федерации. 

Что касается содержания криминалистической 
деятельности, которую призван осуществлять 

орган предварительного следствия, то она не 
находит своего детального нравственно-
правового закрепления ни в Кодексе профессио-
нальной этики, ни в нормах Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федера-
ции. Здесь отчетливо проявляется проблема 
выбора и оценки целей и средств достижения 
задач уголовного судопроизводства на досудеб-
ной стадии. Игнорирование нравственных начал 
следственной деятельности способно, с нашей 
точки зрения, привести к следующим проблемам 
организационно-правового и личностного харак-
тера в этой области правоохранительной дея-
тельности: 

1) к падению авторитета органов предвари-
тельного следствия в глазах общества, расцени-
вание их деятельности как сугубо репрессивного 
инструмента государственного управления; 

2) к росту количества коррупционных правона-
рушений в сфере уголовной юстиции; 

3) к формированию острого дефицита квалифи-
цированных кадров в следственных органах; 

4) к ухудшению качества производства предва-
рительного расследования уголовных дел, 
нарушению прав и свобод граждан при его осу-
ществлении; 

5) к понижению уровня самооценки сотрудников 
следственных органов, их быстрому эмоцио-
нальному выгоранию и развитию апатии в отно-
шении результатов своей работы. 

Нам кажется, что разрешение проблемы соот-
ношения целей и средств в работе следовате-
лей имеет определяющее значение в вопросах 
обеспечения законности, добросовестности, 
объективности и беспристрастности, компетент-
ности их деятельности. С позиции моральных 
норм как основной формы общественного созна-
ния, формирующей, в том числе и нормы нрав-
ственного долга следователя, данный вид дея-
тельности имеет важное значение в повседнев-
ной жизни общества. 

Общественное сознание представляет портрет 
следователя в виде идеи об интеллектуально 
развитом защитнике справедливости, наделен-
ного в силу обладания этими качествами власт-
ными полномочиями, и преследующего только 
тех лиц, которые совершили преступления. От-
сюда выводится основное направление его 
нравственного долга, предопределяемое про-
фессией – отыскание следов преступлений, их 
проверка в соответствии с законными и нрав-
ственно допустимыми средствами, а также уго-
ловное преследование лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности, и 
одновременный отказ от преследования непри-
частных к преступной деятельности. 

А.С. Князьков справедливо замечает, что «пра-
во, закрепляя внешнее поведение субъектов, не 
может предусмотреть всех его нюансов, созда-
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вая для правоприменителя возможности двух 
видов. Прежде всего, возникает возможность 
поведения, которое, будучи рассмотренным вне 
конкретной ситуации, по своим формальным 
признакам выглядит законным. И здесь должна 
играть охранительную роль мораль. Однако, в 
равной мере, возникает опасность «недозадей-
ствования права», когда должностное лицо в 
сложной нравственной ситуации, боясь дисци-
плинарной ответственности, отказывается раз-
решать ее путем применения острых в этиче-
ском плане тактических приемов» [5]. 

В такой ситуации первостепенным становится 
вопрос о конкретизации положений Кодекса эти-
ки и служебного поведения федеральных госу-
дарственных служащих Следственного комитета 
Российской Федерации, применительно к осу-
ществляемым ими следственным и другим про-
цессуальным действиям. Как нами указывалось 
выше, данный Кодекс устанавливает в основном 
этический стандарт поведения работников орга-
на предварительного следствия в служебном 
коллективе, во внеслужебное время, требования 
к руководителям следственных органов, основ-
ные принципы осуществления профессиональ-
ной деятельности. 

Соблюдение нравственных начал субъектом, 
наделенным властными полномочиями, рас-
сматривается гражданами как благодетель. И, 
наоборот, демонстративное пренебрежение 
нормами морали, ведет к потере уважения граж-
дан и значительно умаляет авторитет органа 
власти. Это порождает дистанцированность 
граждан от должностных лиц, подрывает един-
ство общества, вносит в него раскол и противо-
речия. 

Основываясь на осознании этих проблем, мы 
считаем целесообразным внести изменения в 
Кодексы этики работников следственных орга-
нов. Пересмотр основополагающих принципов 
формирования Кодексов профессиональной эти-
ки, в нашем понимании, должен содержать об-
щую и особенную части. Смысл и содержание 
Кодексов профессиональной этики строится че-
рез понимание различных аспектов нравственно-
го долга представителей профессионального 
сообщества. 

Общая часть Кодекса профессиональной этики 
федеральных государственных служащих След-
ственного комитета Российской Федерации 
должна включать в себя принципы профессио-
нального поведения государственных служащих 
Следственного комитета, расстановку иерархии 
таких принципов для применения в ситуации 
морального выбора в системе нравственно-
правового регулирования, нравственные требо-
вания к лицам, наделенным организационно-
распорядительными полномочия в отношении 
других государственных служащих, правила по-
ведения в служебном коллективе, правила орга-
низации благоприятного морально-
психологического климата в служебном коллек-

тиве, основы нравственного поведения государ-
ственных служащих во внеслужебное время. 

Наиболее значимым направлением в общей ча-
сти Кодекса мы считаем формирование нрав-
ственно-правовых принципов поведения госу-
дарственных служащих Следственного комитета, 
в том числе при использовании цифровых 
средств [6]. 

Не менее важным выступает определение 
иерархии таких принципов. По нашему мнению, 
сами принципы нравственно-правового регули-
рования должны включать в свое содержание не 
только морально-нравственные, но и правовые 
принципы. Правовые принципы необходимы в 
деятельности представителей всех юридических 
профессий, потому что с их помощью появляет-
ся возможность не только использовать порица-
ние за нарушение норм Кодексов профессио-
нальной этики, но и применять к нарушителям 
дисциплинарное взыскание. 

В правовые принципы следует включить закон-
ность, соблюдение установленных законом прав 
и свобод человека и гражданина, соблюдение 
субординации внутри служебного коллектива. 
Если рассматривать приведенные правовые 
принципы в совокупности, то можно прийти к 
заключению, что законность является системо-
образующим принципом в группе правовых 
принципов Кодексов профессиональной этики. 
Законность конкретизирует, в том числе, содер-
жание прав и свобод человека и гражданина в 
определенной сфере юридической деятельно-
сти, а также предусматривает обязанности и 
ответственность граждан и должностных лиц. 

Результаты. Особенная часть Кодекса профес-
сиональной этики государственных служащих 
Следственного комитета Российской Федерации 
должна строиться на основании нравственно-
правовых рекомендаций к производству отдель-
ных следственных действий. Ценность этих ре-
комендаций заключается в соблюдении законно-
сти предварительного следствия, с одной сторо-
ны, и предупреждения проблемы нравственного 
выбора, который может привести к признанию 
полученных доказательств недопустимыми, с 
другой стороны. 

По этому поводу необходимо отметить, что 
нравственное содержание следственных дей-
ствий рассматривается подразделениями про-
цессуального контроля и судами как одно из ос-
новополагающих условий признания полученных 
доказательств допустимыми. Этичность не 
определяется в Уголовно-процессуальном Ко-
дексе Российской Федерации в виде отдельного 
свойства доказательств. Однако практика пред-
варительного расследования и судебного оцени-
вания источников доказательств стороны обви-
нения свидетельствует о высоком внимании к 
морально-этическим вопросам работы. Анало-
гичную позицию продолжает занимать и крими-
налистическая наука. 
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Судебные инстанции оценивают способы полу-
чения доказательств, исходя из той логики, что 
приемы практической работы следователей, 
противоречащие нормам нравственности, часто 
приводят к нарушениям режима законности и 
основ правопорядка. В свою очередь, требова-
ние о законности, обоснованности и справедли-
вости приговора суда по уголовному делу обя-
зывают проводить всестороннее изучение усло-
вий собирания доказательств. Особенно часто 
это связано с удовлетворением ходатайства 
защитника обвиняемого в спорных ситуациях 
нравственного выбора. 

И.А. Антонов обращает наше внимание на про-
блемы этического характера предлагаемых се-
годня тактических приемов в работе следовате-
лей, в том числе имеющих скрытое манипуля-
тивное воздействие на допрашиваемых лиц: 
«нельзя не отметить, что методика нейролингви-
стического программирования не получила офи-
циального признания и одобрения в нашей 
стране и, более того, категорически отрицается 
учеными-процессуалистами с позиций соответ-
ствия нравственным нормам, как оказывающая 
воздействие на человека против его воли в це-
лях получения от него нужного для допрашива-
ющего результата» [7]. 

Также, Н.П. Майлис считает, что следователь 
или эксперт не должны применять методы, опас-
ные для жизни и здоровья человека, а также, 
унижающие его честь и достоинство при получе-
нии сравнительных образцов [8]. 

Мы приходим к выводу о необходимости детали-
зации профессионально-этического стандарта 
работы следователей в ситуациях производства 
предварительного расследования: при подготов-
ке к следственным действиям, при выборе так-
тических приемов по ходу проведения след-
ственного действия, во время фиксации резуль-
татов проведенного следственного действия и 
при анализе его результативности. 

Заключение. Подводя итог сказанному, отме-
тим, что сложившаяся в настоящее время ситуа-
ция с нравственно-правовым регулированием 
работы органов предварительного следствия, не 
в полной мере удовлетворяет современным 
криминалистическим представлениям о выборе 
тактических приемов ее осуществления. Поэто-
му следует произвести пересмотр положений 
Кодексов этики и служебного поведения феде-
ральных государственных служащих, осуществ-
ляющих функции предварительного расследова-
ния преступлений и уголовного преследования 
на досудебной стадии судопроизводства. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
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Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

 
Аннотация. Статья посвящена тенденциям изменений на рынке труда и в сфере занято-

сти в условиях современных вызовов и их последствий, влияющих на законодательство, таких 
как пандемия и связанные с ней ограничения, появление новых нестандартных форм занято-
сти, роботизация рабочих мест, невостребованность отдельных профессий и появление новых. 
Рассматриваются меры, направленные на достижение успешного развития экономики и мини-
мизации негативных последствий происходящих изменений. Анализируются проблемы, возни-
кающие в результате цифровизации экономики, при подготовке кадров в связи с появлением и 
расширением применения новых профессий.  

Целью работы является анализ указанных процессов влияния цифровизации на заня-
тость в их совокупности, а также возникающих потребностей, таких как трансформация системы 
подготовки кадров. Отмечается необходимость оптимизации системы образования, которая 
соответствовала бы современным запросам и, следовательно, трансформации правового регу-
лирования указанных вопросов.  

В работе использованы методы анализа, синтеза, обобщение, социологический метод. 
В результате проведенного исследования предлагается вывод о необходимости ком-

плексного подхода в решении проблем и запросов, возникающих под влиянием цифровизации. 
Ключевые слова: трудовое право; рынок труда; занятость; цифровизация; трансформа-

ция законодательства; система образования; подготовка кадров. 
 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON LEGISLATION  
IN THE FIELD OF EMPLOYMENT 

 

Natal'ja S. Prishchepa 
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of trade unions «Academy of Labor and Social Relations» in Sevastopol 
 
Abstract. The article is devoted to trends in changes in the labor market and in the field of em-

ployment in the context of modern challenges and their consequences affecting legislation, such as 
the pandemic and related restrictions, the emergence of new non-standard forms of employment, ro-
botization of workplaces, the lack of demand for certain professions and the emergence of new ones. 
The measures aimed at achieving successful economic development and minimizing the negative 
consequences of the changes are considered. The problems arising as a result of the digitalization of 
the economy in the training of personnel in connection with the emergence and expansion of the use 
of new professions are analyzed.  

The purpose of the work is to analyze these processes of the impact of digitalization on em-
ployment in their entirety, as well as emerging needs, such as the transformation of the personnel 
training system. It is noted that there is a need to optimize the education system, which would meet 
modern demands and, consequently, transform the legal regulation of these issues.  

The research uses methods of analysis, synthesis, generalization, and the sociological method. 
As a result of the conducted research, a conclusion is proposed on the need for an integrated 

approach to solving problems and requests arising under the influence of digitalization. 
Keywords: employment law; the employment market; employment; digitalization; transfor-

mation of legislation; the education system; staff training. 
 
Введение. В современном мире становится оче-
видной необходимость принятия мер по дости-
жению устойчивого развития экономики, рынка 
труда и занятости, соответствующей системы 

образования и подготовки кадров, а, следова-
тельно, трансформации правовых норм в сфере 
труда и занятости. Актуальность исследования 
подтверждается активным внедрением цифро-
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вых технологий и информатизации в процессы 
труда и его организации, в правоотношения в 
сфере занятости. Цель работы – проанализиро-
вать основные тенденции влияния цифровиза-
ции на законодательство в сфере занятости, 
выявить сопутствующие проблемы в организа-
ции труда, рассмотреть изменения в законода-
тельстве, отвечающие новым требованиям.  

Исследованиям в области трансформации тру-
довых отношений и правоотношений в сфере 
занятости под влиянием цифровизации посвяще-
ны труды таких российских ученых, как К.В. Агами-
ров [1], Е.Б. Веред [2], М.А. Гончарова [3], И.А. Де-
нисенко [4], Н.В. Закалюжная [5], К.Д. Крылов [6, 
7], М.С. Сагандыков [8], И.Е. Севостьянова [9], 
К.Л. Томашевский [10], и др., а также зарубежных 
ученых: M. Arntz, T. Gregory, U. Zierahn [11],                              
R. Razzouk, V. Shute [12], C. Frey, M. Osborne [13] 
и др. 

Обсуждения. Одной из задач, требующих ком-
плексного решения, является цифровизация и 
роботизация рынка труда. Уже сейчас можно 
наблюдать отсутствие востребованности от-
дельных видов профессий. Среди тем, обсужда-
емых экспертами в последние годы, стало влия-
ние цифровизации на экономику, бизнес и заня-
тость.  

В разных странах проводятся различные иссле-
дования в данном направлении. В частности, в 
одном из таких международных исследований 
аналитиками были опрошены представители из 
15 отраслей двух с половиной десятков разных 
государств. Согласно данному исследованию, в 
результате расширения использования новых 
технологий, к 2025 году в мире может произойти 
потеря рабочих мест у почти 85 млн. работников. 
В то же время, внедрение процессов роботиза-
ции позволяет ожидать появление около 97 млн 
новых позиций в области искусственного интел-
лекта и облачных технологий [14].  

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что 
указанные процессы предполагают не только 
разделение труда между работниками, машина-
ми и методиками, но и необходимость массовой 
подготовки и переподготовки работников, что 
потребует, дальнейшей трансформации законо-
дательства для содействия адаптации по ука-
занным направлениям и минимизации негатив-
ных последствий.  

Американские авторы C. Frey и M. Osborne предла-
гают довольно смелые прогнозы, что в результате 
стремительного развития технологий с рынка 
труда может быть вытеснено около половины 
специалистов [13]. 

Группа исследователей M. Arntz, T. Gregory и                            
U. Zierahn отмечают следующее: эмпирические 
оценки подтверждают, что до половины всех 
рабочих мест в промышленно развитых странах 
могут быть автоматизированы уже в ближайшее 
десятилетие [11].  

Отдельные компетенции, используемые на ра-
бочих местах, становятся невостребованными, в 
то время как профиль востребованных навыков 
должен адаптироваться к изменчивости и услож-
нению бизнес-процессов и их взаимосвязей.  

Авторы исследований R. Razzouk и V. Shute от-
мечают необходимость системного взгляда на 
поиск решения проблем, применения эффектив-
ного взаимодействия со специалистами разных 
отраслей [12]. 

Российские ученые указывают на взаимосвязь 
между такими процессами, как цифровизация, 
достижение конкурентоспособности, получение 
соответствующего образования. Отмечается 
необходимость внедрения цифровой грамотно-
сти и повышение роли высших учебных заведе-
ний в процессе передачи востребованных зна-
ний [3].  

Недостаточно высокая эффективность и отдача 
существующей системы образования являются 
одними из проблемных аспектов и объясняются, 
прежде всего, отсутствием баланса между за-
просами рынка труда и образованием, которое 
выбирают будущие соискатели. Молодые люди, 
получая специальность, интересную для них, но 
в дальнейшем невостребованную на рынке тру-
да, далее пытаются реализоваться в профессии, 
которая не соответствует их диплому. Так, со-
гласно исследованиям, проходившим на портале 
«Рамблер» 24–30 августа 2022 года, в которых 
принимали участие более 100000 человек, по 
специальности, полученной в высшем учебном 
заведении, работало всего чуть более половины 
россиян – около 53 %. Еще 18 % трудились в 
профессии, близкой к диплому. Почти треть 
опрошенных, а именно 29 %, были заняты в со-
вершенно иной сфере. При этом две трети ре-
спондентов (66 %) имели высшее образование, а 
17 % – среднее [16].  

Очевидно, что дефицит квалифицированных 
кадров, связанный с развитием новых техноло-
гий, будет усиливаться. Нельзя не согласиться с 
авторами, которые процесс объясняют, в том 
числе излишним консерватизмом системы выс-
шего образования, недостаточностью согласо-
ванности интересов выпускников и потенциаль-
ных работодателей [9].  

Следовательно, трансформация общества, как 
мирового в целом, так и российского в частности, 
требует обновления парадигмы системы образо-
вания, соответствующей современным требова-
ниям рынка труда.  

Видится целесообразным проведение исследо-
ваний потребностей рынка в специалистах, а 
также в компетенциях, которые необходимо 
формировать в процессе подготовки квалифици-
рованных кадров. В данной связи, предлагается 
уделять внимание не только подготовке моло-
дых специалистов, но и лиц, имеющих опыт 
практической деятельности.  
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В современных международных документах, 
таких как Руководящие принципы МОТ по спра-
ведливому переходу к экологически устойчивой 
экономике, Глобальный призыв МОТ к действи-
ям по восстановлению, ориентированному на 
человека, и других материалах отражена кон-
цепция развития, направленная на продвижение 
новых социальных идей, участие государств и 
социальных партнеров в разработке и введении 
мер по преодолению мирового кризиса. Такие 
меры должны способствовать созданию новых 
рабочих мест и защите работников, всеобъем-
лющей социальной защите и общему экономи-
ческому росту.  

Исследователи отмечают, что одним из путей 
своевременного перехода многих государств к 
устойчивому развитию является стремление к 
более устойчивой экономике и ее цифровизация.  

Трансформационные процессы в сфере труда 
были продиктованы и ускорены, в том числе 
пандемией COVID-19, оставившей особо нега-
тивные последствия в 2020 году. Предполагает-
ся, что переход к такому виду экономики, как 
«зеленая экономика», внедрение цифровизации, 
приведет к появлению большого количества ра-
бочих мест, а также к необходимости более ак-
тивного применения новых видов занятости [7].  

Уже в настоящее время активно развиваются 
такие разновидности занятости, как дистанцион-
ный труд, удаленная работа, самозанятость, 
агентская, комбинированная, временная, ча-
стичная и платформенная занятость, регулируе-
мые нормами разных отраслей права. При этом 
российскими учеными отмечается, что все ра-
ботники независимо от вида занятости должны 
иметь равные права на безопасный труд, что не 
всегда имеет закрепление законодательно [2].  

Проблемным аспектом является факт, что, в 
отдельных случаях, работодатель освобожден 
от обязанности исполнять требования ст. 214 ТК 
РФ в области охраны труда. Например, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», в отношении труда работников, 
которые трудятся у работодателя – религиозной 
организации или надомных работников, не тре-
буется проведения специальной оценки условий 
труда, а труд отдельных категорий работников 
(например тех, которые трудятся посредством 
платформенной занятости) указанным феде-
ральным законом не охвачены вовсе.  

Развитие цифровых технологий, модернизация 
экономики и управления требуют модернизации 
законодательства, что имеет место в российском 
законодательстве. В качестве примера таких 
преобразований российского законодательства 
можно привести переход от традиционных тру-
довых книжек к формированию сведений о тру-
довой деятельности работников в электронном 
виде – изменения, вступившие в силу с 
01.01.2020 г. (ст. 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, далее – ТК РФ). Также приме-

ром служит введение электронного документо-
оборота в сферу трудовых отношений с 
22.11.2021 г. (см. ст. 22.1 ТК РФ), и т.д. Данные 
процессы, в свою очередь, ведут к трансформа-
ции требований, предъявляемых к специалистам 
и их подготовке.  

Следует отметить, что указанной динамике по-
ложительных изменений в российском законода-
тельстве в области содействия занятости соот-
ветствует, вступивший в силу, новый федераль-
ный закон от 12.12.2023 г. № 565-ФЗ «О занято-
сти населения в Российской Федерации». Так, в 
соответствии со ст. 17–19 указанного федераль-
ного закона, предусмотрено действие единой 
цифровой платформы в сфере занятости и тру-
довых отношений, которая называется «Работа 
в России» и призвана содействовать сотрудни-
честву заказчиков и получателей услуг и работ, 
являясь удобной цифровой альтернативой тра-
диционным формам содействия занятости. С 
01.01.2025 г. вступают в силу п. 7, 9 и 10 ч. 2                                               
ст. 17 указанного закона, предусматривающие 
формирование личных дел граждан и учетных 
дел работодателей в электронном виде на осно-
ве электронных документов в сфере занятости, а 
также контроль качества деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере 
занятости и проведения проверок их деятельно-
сти. Указанные нормы, безусловно, являются 
положительной новеллой в сфере регулирова-
ния содействия занятости [17]. 

Указанные нововведения на федеральном 
уровне нашли отражение в нормах, принятых в 
субъектах Российской Федерации. Приведем 
пример из законодательства субъектов Южного 
федерального округа. Так, в Закон Краснодар-
ского края, принятого 28.06.2007 г., № 1258-КЗ 
«Об органах труда и занятости населения Крас-
нодарского края» внесены изменения в соответ-
ствии с новым федеральным законом о занято-
сти населения, которые устанавливают предо-
ставление мер государственной поддержки с 
учетом региональных особенностей рынка труда 
Краснодарского края (п. д ч. 1 ст. 6), а также со-
действие гражданам в бесплатном доступе к 
указанной цифровой платформе (п. я (8) ч. 1                                       
ст. 6) [15]. 

Результаты. Резюмируя сказанное, отметим, 
что без законодательного закрепления невоз-
можно провести качественное обновление си-
стемы образования, ее согласованности с за-
просами рынка труда и для обеспечения занято-
сти. Необходимо отметить также трансформа-
цию парадигмы права, что обусловлено гло-
бальными изменениями системы мировых отно-
шений и цифровизацией экономики.  

Правительство Российской Федерации, утвер-
ждая приоритетные направления фундамен-
тальных научных исследований, определило 
новую актуальную проблематику юридической 
науки. Что касается науки трудового права, то в 
связи с введением новой системы наук, она 
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представлена в таких научных специальностях, 
как публично-правовые, частно-правовые и меж-
дународно-правовые. При этом среди всех соци-
альных и гуманитарных наук именно научным 
специальностям в области права определено 
первое место. Тем самым, демонстрируется 
усиление роли правовой науки [6]. Данный век-
тор развития системы наук нам видится свое-
временным и позитивным.  

Заключение. Таким образом, обоснованной яв-
ляется необходимость научных исследований в 
области регулирования новых видов занятости в 
отечественной и международной практике.  

Необходимо соблюдение баланса интересов 
работника и работодателя с обязательным зако-
нодательным регулированием защиты прав ра-

ботника, который трудится посредством любой 
разрешенной формы и разновидности занятости.  

Кроме того, в условиях изменяющегося рынка 
труда требуется трансформация системы обра-
зования и подготовки кадров для наиболее эф-
фективного развития экономики и защиты прав 
работников в новых и уже существующих отрас-
лях и формах занятости.  

В связи с этим, назрела необходимость совер-
шенствования национального законодательства 
о занятости не только на федеральном уровне, 
но и дальнейшей его разработки в субъектах 
Российской Федерации. 

В решении вопросов трансформации законода-
тельства в сфере труда и занятости необходимо 
подразумевать комплексный подход. 
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Аннотация. Актуальность: рассмотрена тема защиты экономических интересов России и 

права собственности её граждан на современном этапе санкционной политики недружествен-
ных стран. Цель: изложить оценку уголовно-правового механизма обеспечения суверенитета 
Российской Федерации посредством противодействия неправомерному завладению финансо-
выми активами государства и имущества граждан. Задачи: проанализировать положения уго-
ловного закона, в которых предусмотрена уголовно-правовая охрана собственности и имуще-
ственных интересов; обосновать верификацию зависимости общественной опасности хищения 
чужого имущества от содержания цели преступления этого вида. Методы: исследовано содер-
жание отдельных составов главы 21 и 34 УК РФ, экономических санкция недружественных 
стран в отношении России и позиции теоретиков по вопросу защиты суверенитета Российской 
Федерации. Применен метод анализа и формально-юридический метод. Результаты: уголов-
ный закон не предусматривает самостоятельного основания уголовной ответственности за не-
правомерное обращение финансовых активов РФ, а также хищения чужого имущества с целью 
причинения вреда суверенитету России. Выводы: для эффективного противодействия внешним 
угрозам суверенитету России необходимо устранение пробелов в уголовном законе по охране 
собственности и экономических интересов. 

Ключевые слова: собственность, экономические интерес, суверенитет, неправомерное 
обращение имущества, хищение чужого имущества, корыстная цель, преступления против соб-
ственности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, 
преступления против мира и безопасности человечества. 
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Abstract. Relevance: the topic of protecting Russia's economic interests and the property rights 

of its citizens at the current stage of the sanctions policy of unfriendly countries is considered. Pur-
pose: to present an assessment of the criminal law mechanism for ensuring the sovereignty of the 
Russian Federation by countering the unlawful seizure of financial assets of the state and property of 
citizens. Tasks: to analyze the provisions of the criminal law, which provide for the criminal protection 
of property and property interests; to substantiate the verification of the dependence of the public dan-
ger of theft of other people's property on the content of the purpose of this type of crime. Methods: the 
content of individual compositions of Chapters 21 and 34 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, the economic sanctions of unfriendly countries against Russia and the positions of theorists on 
the protection of the sovereignty of the Russian Federation are studied. The method of analysis and 
the formal legal method are applied. Results: the criminal law does not provide for an independent 
basis for criminal liability for the illegal circulation of financial assets of the Russian Federation, as well 
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as theft of other people's property in order to harm the sovereignty of Russia. Conclusions: in order to 
effectively counter external threats to Russia's sovereignty, it is necessary to eliminate gaps in the 
criminal law on the protection of property and economic interests. 

Keywords: property, economic interest, sovereignty, illegal circulation of property, theft of other 
people's property, selfish purpose, crimes against property, crimes against the foundations of the con-
stitutional order and the security of the state, crimes against the peace and security of mankind. 
 
Введение. Реалии современного положения в 
мире таковы, что Россия, находясь в под санк-
ционным давлением недружественных стран, 
должна ежедневно правовыми организационны-
ми военными и иными средствами обеспечивать 
охрану и укрепление своего суверенитета. 

На встрече с молодыми предпринимателями                       
07 июня 2022 года наш Президент обозначил 
важность этого вопроса: «Мир меняется, причем 
меняется стремительно. И для того, чтобы пре-
тендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю 
на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, без-
условно, любая страна, любой народ, любой 
этнос должны обеспечить свой суверенитет. Ес-
ли страна либо группа стран не в состоянии при-
нимать суверенные решения – это уже в извест-
ной степени колония, а колония исторических 
перспектив не имеет, не имеет шансов выжить в 
такой жесткой геополитической борьбе» [1]. 

Самобытность российской государственности 
отражается и в ее суверенитете. Профессор                            
В.Н. Синюков в исследовании данного понятия 
отмечает, что современный государственный 
суверенитет России основывается на системе 
социо-культурной идентичности общества, спо-
собности общества создавать новые и универ-
сальные экономические, политические и право-
вые ценности и без современной доктрины и 
практики государственного суверенитета совре-
менное российское общество не может нор-
мально развиваться [2]. 

Основой внешнего и внутреннего государствен-
ного суверенитета выступает крепкая и стабиль-
ная экономическая и финансовая система стра-
ны. Поэтому результатом реализации политики 
экономической самодостаточности должно стать 
повышение уровня экономического суверенитета 
Российской Федерации и устойчивости нацио-
нальной экономики к внешним и внутренним вы-
зовам и угрозам, укрепление общественно-
политической стабильности, динамичное соци-
ально-экономическое развитие, повышение 
уровня и улучшение качества жизни населения 
[3]. 

Террористические организации и недружествен-
ные страны стремясь ослабить позиции России, 
направляют свои усилия на причинение вреда 
экономическим интересам государства и имуще-
ственным правам граждан России. Ограничен-
ность собственных финансовых ресурсов дан-
ных субъектов в их деятельности против Рос-
сийской Федерации породило принятие ими ре-
шений об использовании замороженных финан-
совых активов нашей страны, а также незакон-
ное обращение денежных средств граждан РФ 

на финансирование террористической и дивер-
сионной деятельности.  

По нашему мнению, противодействие этим но-
вым вызовам требует расширение правовой ос-
новы в сфере уголовно-правовой охраны соб-
ственности и экономических интересов России в 
свете обеспечения суверенитета как на нацио-
нальном, так и международном уровне. 

Результаты. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до-
пустила использование доходов от заморожен-
ных российских активов для финансирования 
производства оружия для Украины. По ее сло-
вам, в Еврокомиссии для этой цели уже создана 
легальная база. 12 февраля Совет ЕС утвердил 
постановление, которое в перспективе позволя-
ет направлять прибыль от замороженных акти-
вов на восстановление Украины [4]. 

Это решение еще не реализовано. Однако его 
оценка со стороны высших должностных лиц 
Российской Федерации во главе с Президентом 
однозначна – это «воровство» [5]. 

Закрепление в Уголовном кодексе Российской 
федерации реального принципа действия уго-
ловного закона в пространстве позволяет госу-
дарству привлекать к уголовной ответственности 
иностранных граждан, в том числе, должностных 
лиц публичных международных организаций, и 
лиц без гражданства, за преступления, совер-
шенные вне пределов нашей страны, но направ-
ленные против её интересов, интересов граждан 
Российской Федерации или постоянно прожива-
ющих в России лиц без гражданства (ч. 3 ст. 12 
УК РФ). 

В настоящее время отсутствует юридическое 
основание для реализации данного принципа в 
отношении действий должностных лиц публич-
ных международных организаций, направленных 
на ограничение доступа Российской Федерации к 
своим активам, размещенным на счетах евро-
пейских и американских банках, а также изъятия 
получаемых от них доходов.  

Попробуем разобраться в признаках действий, 
по обращению без согласия собственника полу-
ченных от замороженных за границей финансо-
вых активов Российской федерации доходов в 
пользу других субъектов, и возможности уста-
новления в национальном уголовном законода-
тельстве оснований ответственности за такую 

форму причинения имущественного ущерба. 
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Ограничение доступа к денежным средствам и 
лишения права собственника – Российскую Фе-
дерацию получения от них дохода посягает на 
её имущественные интересы. Целью таких дей-
ствий является стремление недружественных 
стран причинить вред экономической безопасно-
сти Российской федерации, и как следствие, 
порождение внутри страны социальных кон-
фликтов. Но это следует рассматривать и как 
способ достижения иной более разрушительной 
цели. Президент Владимир Путин считает, что 
цель Запада – ослабить, разобщить и уничто-
жить в конечном итоге нашу страну: «Они уже 
прямо говорят о том, что в 1991 году смогли рас-
колоть Советский Союз, а сейчас пришло время 
и самой России, что она должна распасться на 
множество смертельно враждующих между со-
бой регионов и областей» [6].  

Таким образом, через экономические санкции и 
нелегитимные решения в отношении имущества 
РФ действия виновных направлены на причине-
ние вреда основам конституционного строя и 
безопасности государства. 

Финансово-экономическая составляющая наше-
го суверенитета становится в настоящее время 
одним из важнейших факторов, обеспечивающих 
для нас саму возможность сохранения и укреп-
ления всех остальных его составляющих – куль-
турной, образовательной, политической, воен-
ной [7]. 

В современных условиях международного миро-
порядка имущественные интересы отдельных 
государств стали объектами посягательств через 
рычаги давления в процессе санкционной поли-
тики зарубежных стран. Сами санкции представ-
ляют собой по сути средства совершения иму-
щественных преступлений международного ха-
рактера. Проведение необъявленной гибридной 
войны в отношении России западные страны и 
США напрямую связывают с разрушением эко-
номики нашей страны. 

Обсуждение. В теоретических исследованиях 
обращается внимание на то обстоятельство, что 
инструментарии гибридных войн разнообразны. 
К ним относятся, в том числе, экономические 
методы – прямого и косвенного воздействия. Их 
применение весьма широко: от ограничения до-
ступа к энергоносителям и спекуляций с ценами 
до введения разнообразных санкций, объявле-
ния эмбарго, прекращения инвестиций, блокиро-
вания финансовых счетов отдельных лиц и даже 
правительств государств-мишеней [8, с. 34]. 

Поэтому не вызывает сомнение, что существу-
ющие угрозы российскому суверенитету от неле-
гитимных действий или намерений недруже-
ственных государств требуют активного проти-
водействия со стороны России. 

Насколько можно говорить о действии принципов 
права и, в первую очередь – принципа юридиче-
ского равенства – в условиях, когда финансовые 

дыры планетарного масштаба создаются вслед-
ствие политики, проводимой небольшими сооб-
ществами людей, и эти дыры предстоит латать 
за счет всех остальных групп населения, явля-
ющихся налогоплательщиками или же потреби-
телями распределяемых социальных благ? Мо-
жет ли быть названа такая система справедли-
вой, даже если такого рода решения формально 
принимаются в рамках существующих легальных 
процедур? И если нарушение принципа юриди-
ческого равенства привело к развитию и эскала-
ции кризиса, можно ли говорить о том, что меха-
низмы преодоления (точнее, сглаживания) его 
последствий действуют с соблюдением указан-
ного принципа [9]? 

Действия России, направленные на развитие 
многополярного мира, реальную реализацию 
принципа суверенного равенства, при котором 
все государства равны перед международным 
правом независимо от размера их территории, 
населения, экономики или вооруженных сил, 
встретили активное сопротивление стран, счи-
тающих себя вправе нарушать принцип юриди-
ческого равенства государств на международном 
уровне. 

Признаем справедливой позицию А.С. Лебедева, 
что ни один недружественный шаг не должен 
оставаться без ответа, на данном этапе важно 
оставлять открытыми пути к деэскалации и нор-
мализации отношений. При исчерпании против-
ником точечных мер и переходе к масштабным 
действиям с целью нанесения максимального 
экономического ущерба нашей стране, ответные 
меры также должны носить подрывной характер 
для экономики противника, вести к её дестаби-
лизации, усилению протестных настроений в 
обществе [10, с. 33]. Однако только экономиче-
ским противодействием нельзя создать преду-
предительный эффект подобной политики в бу-
дущем. Его необходимо обеспечить, по нашему 
мнению, через охранительную функцию уголов-
ного закона. 

Глава 21 УК РФ «Преступления против соб-
ственности» устанавливает основания уголовной 
ответственности за хищение чужого имущества и 
иные корыстные и не корыстные преступления, 
посягающие на правомочия собственника или 
иного владельца. Именно им причиняется вред в 
результате совершения любого из преступлений 
этой группы. 

Однако действия должностных лиц недруже-
ственных стран по принятию решений об обра-
щении доходов от замороженных российских 
активов, которые идут на финансирование про-
изводства оружия Украиной, устремлены на при-
чинение вреда основам конституционного строя 
Российской Федерации. 

Подобная санкционная политика и гибридная 
война, направленные на разрушение экономиче-
ской и финансовой сферы, ведутся как в отно-
шении России, так и других государств, которые 
ограничивают вмешательство западных стран и 
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США в свои внутренние дела: Сирийской араб-
ской республики, Республики Беларусь и др. 
Поэтому стремление отдельных государств к 
мировой гегемонии свидетельствует о том, что 
под угрозу причинения вреда ставится не только 
российский суверенитет, но и независимость 
иных стран, большинство из которых являются 
нашими стратегическими партнёрами. В данной 
ситуации объектом рассматриваемой враждеб-
ной деятельности выступают отношения в сфере 
мира и безопасности человечества.  

В Уставе Нюрнбергского Международного воен-
ного трибунала [11] впервые были определены 
международно-правовые преступления: против 
мира, военные преступления, преступления про-
тив человечности. Одно из значений этого доку-
мента в том, что он был воспринят многими 
странами как источник для формирования уго-
ловного законодательства на национальном 
уровне по противодействию указанным видам 
международно-правовых посягательств. 

Однако нюрнбергский процесс проходил в сере-
дине прошлого века, и с тех пор многое измени-
лось в сфере современного мироустройства и 
миропорядка. Появились новые формы агрес-
сивного поведения государств и должностных 
лиц, стоящих во главе них, и они в своей дея-
тельности не ограничиваются только иницииро-
ванием вооруженных конфликтов. 

В.Е. Новичков пишет, что в главе 34 (XII разде-
ла) Уголовного кодекса Российской Федерации 
систему преступлений против мира и безопасно-
сти человечества можно считать законченной в 
широком смысле слова. Одновременно автор 
отмечает обобщенные черты закрепленных в 
этой главе (разделе) преступлений, в силу того, 
что реалии современного мира говорят об изоб-
ретательности различных форм, средств и ме-
тодов посягательств на мир и безопасность че-
ловечества. Определяя объекты всех видов пре-
ступлений против мира и безопасности, автором 
отнесено к одному из них национальное имуще-
ство [12, с. 63, 64]. 

В настоящее время уголовная ответственность 
за разграбление национального имущества 
предусмотрена только за действия, завершен-
ные виновными на оккупированной территории 
(ст. 356 УК РФ).  

Актуальным сегодня стала необходимость уго-
ловно-правовой охраны национального имуще-
ства и в условиях, когда оно подвергается неза-
конному завладению государствами, с которыми 
Российская Федерация не находится в офици-
ально объявленном состоянии войны. 

Признаем справедливость утверждения, что, 
когда речь идет о преступлениях против мира и 
безопасности человечества, мы имеем ввиду 
агрессивное вмешательство некоторой части 
«человечества», отдельных исторических лично-
стей с гипертрофированными психологическими 
установками (психикой) «зацикленными» на 

«собственном» превосходстве и амбициях, 
направленных на приобретение прав господ-
ствовать над другими людьми и территориями. 
Их основной целью является обеспечение в бу-
дущем своего материального блага и личного 
достояния. Любое искусственное, агрессивное 
вмешательство в среду, – биологическую, соци-
альную, общественную, государственную либо 
иную «суверенную среду», – всегда несет раз-
личного рода необратимые последствия [12,                                    
с. 61].  

В период утраты авторитета международных 
институтов и снижения их роли в защите нацио-
нальных интересов на международной арене, 
необходимо укреплять и развивать собственное 
законодательство, в том числе, в сфере уголов-
но-правовой охраны. 

Другое направление враждебной деятельности 
против Российской Федерации связано с посяга-
тельствами на собственность граждан России. 
Доля мошеннических звонков из-за рубежа до-
стигла 70 %. Украденные деньги конвертируют в 
криптовалюту с помощью нелегальных сервисов, 
расположенных в крупных ТЦ Москвы. Затем, 
криптовалюта обналичивается на Украине и ис-
пользуется, в том числе для финансирования ее 
армии. 

Таким образом, украденные телефонными мо-
шенниками деньги россиян идут на финансиро-
вание ВСУ [13]. 

Конституционно-правовая институционализация 
права собственности осуществляется при помо-
щи государственно-правового механизма, под 
которым понимается закрепленная действую-
щими нормативными правовыми актами система 
органов и институтов, направленная на создание 
условий для стабильного функционирования и 
устойчивого развития российской государствен-
ности, а также выявление, предотвращение и 
противодействие ее угрозам, устанавливающая 
пределы государственного регулирования [14,                                    
с. 7, 8].  

Участники XVIII Совещания руководителей спец-
служб, органов безопасности и правоохрани-
тельных органов утвердили необходимость кон-
солидации усилий компетентных ведомств в 
борьбе со всеми формами финансирования и 
материально-технической подпитки терроризма. 
В этих целях следует создавать механизмы, ис-
ключающие или значительно снижающие ис-
пользование информационных коммуникацион-
ных технологий в террористических и крими-
нальных целях [15].  

Сравнивая общественную опасность хищения 
чужого имущества из личных побуждений с ко-
рыстной целью и хищения чужого имущества из 
корыстных побуждений с целью финансирования 
террористической и диверсионной деятельности, 
мы приходим к выводу о повышенной обще-
ственной опасности второго вида преступлений. 
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Сама обозначенная в ней цель меняет объект 
посягательства, перенося ответственность из 
группы преступлений против собственности в 
группу преступлений против основ конституци-
онного строя и безопасности государства. 

В действующей редакции уголовного закона мо-
шеннические звонки из-за рубежа, направленные 
на хищение денежных средств граждан нашей 
страны, квалифицируются как преступление про-
тив собственности. Однако такая квалификация 
не учитывает фактический вред тем обществен-
ным отношениям, на которые посягают преступ-
ники, стремясь обратить похищенное на оплату 
вооружения для ВСУ и проведения диверсион-
ной деятельности на объектах, расположенных 
на территории России. 

Составы хищения расположены в УК РФ не 
только в главе 21 «Преступления против соб-
ственности», но и в главе 24 (ст. 226), главе 25 
(ст. 229) и др. В теории уголовного права данные 
составы принято именовать специальными ви-
дами хищения. Их закрепление в разных главах 
уголовного закона свидетельствует о том, что 
содержание объекта этого вида посягательства 
меняет свое содержание в зависимости от пред-
мета преступления и специфики субъективной 
стороны деяния. Корыстная цель неправомерно-
го завладения чужим имуществом выступает 
обязательным субъективным признаком хище-
ния. О его значимости свидетельствуют руково-
дящие разъяснения Верховного Суда РФ, со-
гласно которым не образуют состава кражи или 
грабежа противоправные действия, направлен-
ные на завладение чужим имуществом не с ко-
рыстной целью.  

Судебная практика в зависимости от обстоя-
тельств дела такие действия при наличии к тому 
оснований квалифицирует по статье 330 УК РФ 
или другим статьям УК РФ. Уголовно-правовая 
оценка совершения незаконного изъятия имуще-
ства в процессе хулиганства, изнасилования или 
других преступных действий требует установле-
ния цели изъятия имущества [16]. 

Высшая судебная инстанция признает возмож-
ность квалификации неправомерного завладе-
ния чужим имуществом (находящимся в граж-
данском обороте) по иным составам, а не только 
по преступлениям против собственности. 

Сложность исследуемой нами ситуации заклю-
чается в том, что в УК РФ отсутствует состав 
преступления, который можно рассматривать в 
качестве самостоятельного основания уголовной 
ответственности за хищение чужого имущества в 
целях финансирования террористической или 
диверсионной деятельности, направленного 
против безопасности Российской Федерации. По 
сути, такая преступная деятельность, по нашему 
мнению, способна причинить вред обществен-
ным отношениям в сфере основ конституционно-
го строя и безопасности государства.  

Заключение. В целях защиты национального 
имущества в мирное время и предупреждение 
посягательств на него предлагаем дополнить 
главе 34 (XII раздела) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации ст. 353.1 «Неправомерное 
замораживание национальных активов Россий-
ской Федерации и распоряжение доходами от 
них» в следующей редакции:  

1. Установление запретов на операции, связан-
ные с управлением резервами ЦБ РФ, в том 
числе и операции с юрлицами и госорганами, 
находящимися на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях других государств в целях 
причинения вреда экономической безопасности 
России или её экономическим партнерам, – 
наказывается.... 

2. Использование доходов от замороженных 
российских активов для финансирования произ-
водства оружия и военных действий против Рос-
сийской Федерации и её союзников, – наказыва-
ется...». 

Предлагаемое дополнение уголовного закона 
может стать ответом решению Совета Европей-
ского Союза, который утвердил принятую ранее 
Европарламентом директиву об уголовном нака-
зании за попытки обхода санкций на уровне Ев-
ропейского Союза. Некоторые нарушения или 
обход санкций теперь будут считаться уголов-
ными преступлениями во всех государствах-
членах данного объединения.  

Распространённость хищения денежных средств 
граждан России посредством телефонного мо-
шенничества, организованное кураторами из за 
рубежа, требует активного противодействия с 
учетом направленности таких действий и их об-
щественной опасности. 

В апреле 2024 года сотрудники МВД России и 
ФСБ России были задержаны пятеро участников 
нелегального международного узла связи, кото-
рый использовали телефонные мошенники из-за 
рубежа. Криминальная схема функционировала, 
по предварительным данным, с 2022 года. 
Участники организованной группы использовали 
офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Сочи, Московской и Ленинградской областях. С 
помощью специального оборудования они под-
меняли номера звонивших из-за рубежа афери-
стов на российские. Мошенники представлялись 
сотрудниками банков или правоохранительных 
органов и убеждали жертв перевести сбереже-
ния и кредитные средства на так называемые 
безопасные счета. Задержанным предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанные 
причастны к хищению у россиян 7 миллиардов 
рублей через украинские кол-центры, деньги 
шли на финансирование ВСУ [17]. Сумма ущер-
ба значительная. Она дает возможность приоб-
ретения большого количества единиц вооруже-
ния для ВСУ, которые ведут боевые действия 
против Российской Федерации с целью наруше-
ния её территориальной целостности. А это пре-
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ступный результат только от действий одной 
организованной группы.  

Для эффективного противодействия хищению 
чужого имущества в целях вооружения армии 
государства, находящегося в состоянии ведения 
военных действий против Российской Федера-
ции и её союзников, а также в целях финансиро-
вания террористической и диверсионной дея-
тельности предлагаем дополнить УК РФ                       
ст. 275.2 «Хищение чужого имущества в пользу 
иностранного государства, международной либо 
иностранной организации или их представите-
лей» в следующей редакции: «Хищение чужого 
имущества в пользу иностранного государства, 
международной либо иностранной организации 
или их представителей в целях вооружения ар-
мии государства, находящегося в состоянии ве-

дения военных действий против Российской Фе-
дерации и (или) её союзников либо в целях фи-
нансирования иной враждебной деятельности 
против интересов Российской Федерации, нака-
зывается ...». 

В исследовании представлены и проанализиро-
ваны объективно существующие угрозы государ-
ственному суверенитету Российской Федерации, 
порожденные действиями иностранных госу-
дарств, иностранных граждан, международных 
либо иностранных организаций. В связи с этим 
автором предложены варианты дополнения по-
ложений уголовного закона самостоятельными 
основаниями уголовной ответственности за при-
чинение имущественного ущерба экономическим 
интересам России, ее суверенитету. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И МОРАЛИ  
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛЮДВИГА ФЕЙЕРБАХА 

 

Чимаров С.Ю. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Цель: актуализация философско-правовой проблемы соотношения права и 

морали, исследованию которой посвящен ряд научных работ немецкого философа Л. Фейерба-
ха. Акцентируя внимание на переосмыслении характера презентуемой отмеченным мыслите-
лем, связанности права и морали, автор выявляет отдельные аспекты фейербаховской антро-
пологии туизма, сводящейся к признанию глубинного характера социальности каждого человека 
в отдельности, что предопределяет обязательность усвоения им правовых и моральных пред-
писаний, соблюдение которых создает условия комфорта для существования каждого индивида 
в обществе, как впрочем и общественного спокойствия. На основе учета отдельных суждений 
Л. Фейербаха, в статье представлено обоснование учета взаимосвязи права и морали в дея-
тельности правоприменителя, миссия которого заключается в реализации полицейских функ-
ций, способствующих поддержанию в обществе должного уровня правопорядка. Методы: целе-
полагание выбора методологической основы исследования обусловлено необходимостью диа-
лектического подхода к современному восприятию фейербаховского учения о соотношении 
права и морали. 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 отдельные выводы Л. Фейербаха, сохранившие актуальность для современного периода 
и способствующие более предметному решению ряда вопросов в области правового воспита-
ния сотрудников полиции. Выводы и заключение: материалы публикации могут быть использо-
ваны в процессе самообразования начальствующих лиц органов внутренних дел, для более 
углубленного изучения специалистами кадровых подразделений и научными сотрудниками об-
разовательных организаций системы МВД России, и всех тех, кто интересуется исследованием 
философско-правовых проблем, обращенных к предметному полю правоохранительной дея-
тельности.  

Ключевые слова: право, мораль, философия права, правовое сознание, нравственные 
отношения, государство, общество, полиция.  

 

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP OF LAW  
AND MORALITY IN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHICAL HERITAGE  

OF LUDWIG FEUERBACH 
 

Sergey Yu. Chimarov 
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Purpose: Purpose: actualization of the philosophical and legal problem of the correla-

tion of law and morality, the study of which is devoted to a number of scientific works by the German 
philosopher L. Feuerbach. Focusing on the rethinking of the nature of the presented by the noted 
thinker, the connectedness of law and morality, the author identifies certain aspects of the Feuer-
bachian anthropology of Tuism, which boils down to recognizing the deep nature of the sociality of 
each person individually, which determines the obligation for them to assimilate legal and moral pre-
scriptions, compliance with which creates conditions of comfort for the existence of each individual in 
society, as well as public peace. Based on the individual judgments of L. Feuerbach, the article pro-
vides a justification for taking into account the relationship between law and morality in the activities of 
a law enforcement officer, whose mission is to implement police functions that contribute to maintain-
ing an adequate level of law and order in society. Methods: the goal-setting of the choice of the meth-
odological basis of the study is due to the need for a dialectical approach to the modern perception of 
Feuerbach's doctrine of the relationship between law and morality. The research used general scien-
tific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, heuristic, axiologi-
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cal) methods of cognition, as well as the method of content analysis. Research results: the publication 
reflects some of L. Feuerbach's conclusions, which remain relevant for the modern period and contrib-
ute to a more substantive solution of a number of issues in the field of legal education of police offic-
ers. Conclusions and conclusions: the materials of the publication can be used in the process of self-
education of the heads of internal affairs bodies, for a more in-depth study by specialists of personnel 
departments and researchers of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
and all those who are interested in the study of philosophical and legal problems related to the subject 
field of law enforcement. 

Keywords: law, morality, philosophy of law, legal consciousness, moral relations, state, society, 
police. 
 
Введение. Современное состояние российского 
общества в его правовом и демократическом 
выражении предъявляет к каждому сотруднику 
органов внутренних дел высокий стандарт тре-
бований по неукоснительному соблюдению лич-
ным составом отмеченной правоохранительной 
институции принципа законности и гуманного 
отношения к людям, что соответствует содержа-
нию обязанностей правоохранительного толка, 
получивших нормативно-правовое закрепление в 
соответствующих правовых актах федерального 
и ведомственного уровней. При этом соблюде-
ние правоохранителями необходимого баланса 
между торжеством права и соблюдением запо-
ведей морального значения соответствует ожи-
даниям общества и способствует адекватному 
восприятию гражданами степени исполнения 
полицией своего долга перед обществом. Отме-
ченное предопределяет актуальность обраще-
ния к философско-правому наследию немецкого 
мыслителя Л. Фейербаха, предложившего ори-
гинальную теоретическую конструкцию соотно-
шения права и морали, представляющую несо-
мненный интерес для профессиональной обла-
сти деятельности российской полиции. 

Обсуждение. В методологическом плане, фило-
софско-правовой анализ проблемы соотношения 
права и морали в значительной степени обу-
словлен особым подходом к его проведению, 
нашедшему свое отражение в работе Г. Гегеля 
(1770–1831) «Философия права». В случае об-
ращения к отмеченному труду данного немецко-
го мыслителя, обозначенная вариация соотно-
шения права и морали предоставляет совре-
менной генерации ученых понимание права че-
рез призму трех сущностных понятий: абстракт-
ное право (§ 34–104); мораль (§ 105–141); нрав-
ственность (§ 142–360) [1]. При выявлении спек-
тра множества проблем юридического свойства 
необходимым является апеллирование к пред-
метной области, осями координат которой вы-
ступают право и мораль. Иллюстрацией к дан-
ному тезису может служить суждение отече-
ственного правоведа М.Н. Марченко, указавшего 
на целесообразность рассмотрения проблемы 
соотношения права и морали в контексте несо-
мненной взаимосвязи права и морали, а при по-
знании качества закона исходить из принципа 
применимости к нему моральных категорий 
справедливости и гуманности [2, с. 577].  

Необходимость акцента на вкладе Г. Гегеля в 
обоснование взаимосвязи между правом и мо-

ралью, обусловлена тем обстоятельством, что 
учение отмеченного философа способствовало 
идейному «окормлению» плеяды его последова-
телей, именуемых «гегельянцами», для которых 
по оценке Ф. Энгельса, идея первична, а приро-
да суть производна и существует лишь потому, 
что «идея снизошла до этого» [3, с. 27].  

С выходом в свет философского труда «Сущ-
ность христианства», который подготовил 
немецкий философ Л. Фейербах (1804–1872), 
сформировался новый отряд ученых, относя-
щихся к лагерю «фейербахианцев» и вставших 
на позиции материализма. Как следует из выво-
да К. Маркса, представленного в его «Тезисах о 
Фейербахе», указанный философ «свел религи-
озный мир к его земной основе» [3, с. 107].  

По нашему представлению, отмеченный перевод 
Л. Фейербахом вектора правового сознания че-
ловека из мира религиозных представлений в 
мир материальной субстанции, позволяет более 
предметно исследовать ряд концептуальных 
аспектов, имеющих прямое отношение к взаимо-
связи права и морали, изолируя их из области 
фантомов религиозных верований и приземляя 
на почву реального бытия индивида. Указанный 
вывод подкрепляется аксиологическим суждени-
ем Л. Фейербаха относительно того, что лишь 
природа выступает в качестве «Бога естествен-
ной религии», а «Богом духовной религии, хри-
стианства» является сам человек и, прежде все-
го, дух человека. Именно по указанной причине 
весь спектр действий человека, все его убежде-
ния и вся доминанта его мышления принадлежат 
самому человеку и зависят исключительно от 
него [4, p. 14]. Данное заключение подчеркивает 
взаимосвязь морального фактора жизненной 
траектории человека и неотвратимость приме-
нения к нему справедливого возмездия за любое 
отступление от правового предписания и нане-
сенные кому-либо страдания, что одинаково как 
для пребывающих на небесах, так и для суще-
ствующих на земле (Лекции о сущности религии. 
Лекция XXX) [4, p. 21].  

Право и мораль, в их взаимосвязи и обоюдном 
стремлении к формированию пределов дозво-
ленного «по линиям» законности и нравственно-
сти, находят свое воплощение в достижении 
определенного уровня правового сознания и 
рассудочности конкретных действий человека. 
«Являясь объективным по своей природе и вы-
ступая в качестве сознания закона, рассудок 
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предстает как действие закона, абсолютная ме-
ра, правило правил и само право», – констати-
рует Л. Фейербах [5, с. 52]. При этом, акцентируя 
внимание на несомненной значимости отдель-
ных душевных качеств личности для осознанного 
законопослушания каждого человека, немецкий 
ученый исходит из того, что «подчиняя себе че-
ловека, закон возводит его в разряд существа 
абстрактного. Подлинная же сущность человека 
утверждается его сердцем» [5, с. 63].  

Что касается нравственного основания профес-
сиональной деятельности любого государствен-
ного служащего, включая правоохранителя, то в 
данном случае Л. Фейербах обращается к суж-
дению, метафоричному по форме выражения и 
наполненному глубиной нравственного смысла: 
«моральный судья, который не может влить че-
ловеческую кровь в свои приговоры, судит греш-
ника беспощадно и неумолимо» [5, с. 63].  

Рассмотренное философско-правовое утвер-
ждение: 

–  во-первых, основывается на признании объ-
ективности соответствия между подлинной нрав-
ственностью самого человека и нравственным 
характером совершаемых им поступков;  

–  во-вторых, содержит напутствие для руко-
водства во всем постулатами нравственной 
справедливости, корреспондирующими концеп-
там чувственности и милосердия, поскольку 
«милосердие есть правосознание чувственно-
сти» [5, с. 64].  

К примеру, применительно к функционалу лично-
го состава полиции, приведенные размышления 
Л. Фейербаха соответствуют девяти «Принципам 
правоприменения» Р. Пиля (1788–1850), имею-
щим универсальный характер и вошедшим в 
историю правоохранительных органов в каче-
стве базовых положений для полиции различных 
стран.  

В частности, в соответствии с восьмым «пилиан-
ским» принципом, «полиция всегда должна дей-
ствовать только в пределах своих функций, не 
допускать узурпации полномочий судебных ор-
ганов, мести отдельным лицам или государству, 
авторитетно подходить к определению вины и 
наказанию виновных» [6, с. 34]. Наличие в кон-
тенте указанного принципа правоприменения 
запрета на допущение полицейскими действий, 
сообразующихся с аморальными категориями 
«месть» и «узурпация», и нацеленность на сле-
дование личного состава из числа правоохрани-
телей канону нравственного понятия «автори-
тет», имеют прямое отношение к завоеванию 
полицией ожидаемого отношения к ней со сто-
роны общества в виде практической реализации 
предписаний моральной категории «доверие». 
Констатируя о несомненной значимости сочета-
ния морального и правового сознания общества 
и личности, Л. Фейербах свидетельствует о пер-
манентной актуальности возведения правовых и 

нравственных отношений на уровень священных 
[5, с. 246].  

Уточняя «обойму» моральных требований к дей-
ствующему в обществе праву, немецкий фило-
соф не допускает необходимости в ожидании 
для существования права какого-либо санкцио-
нированного дозволения извне. По мысли Л. 
Фейербаха, обществу необходимо государ-
ственное право, наделенное триадой следующих 
свойств:  

1) разумность;  

2) справедливость;  

3) человечность.  

Условием эффективности отмеченной «связки» 
нравственных понятий, заключающей в себе 
истинность, справедливость и доброту, выступа-
ет надлежащее, т.е. серьезное отношение к мо-
рали. «Там, где относятся к морали серьезно, 
там она уже сама по себе почитается боже-
ственной силой» [5, с. 247], – постулирует                                     
Л. Фейербах.  

Выявляя соотношение понятий «право» и «госу-
дарство», при их обращении к понятию «мо-
раль», философ предостерегает от опасности 
чрезмерной концентрации власти в руках само-
держца, ожидание от которого милости во всем 
приводит к неустойчивости правовых предписа-
ний и упразднению любого представления о 
«вечном нравственном законе» [7, c. 477]. 

Отвечая на критику некоторых ученых, высказы-
вающих Л. Фейербаху претензии, в части афори-
стичности его суждений, философ в качестве 
аргумента своего особого подхода к анализу 
ряда правовых и моральных положений, исполь-
зует довод о критичности многих своих утвер-
ждений, которые действительно афористичны 
потому, что «они отличают суть от видимости, 
необходимое от лишнего [4, p. 5]. В этом ответе 
Л. Фейербаха заключена оригинальность и кон-
кретность многих аспектов его философско-
правового учения. 

Заключение. Проведенное исследование поз-
воляет сформулировать следующие выводы: 

1. Предложенное Л. Фейербахом видение про-
блемы соотношения права и морали соответ-
ствует его концептуальным утверждениям, осно-
ванным на антропологическом восприятии во-
проса туизма (от фр. «tu» – «ты»). В данном слу-
чае речь идет о фейербаховском туистическом 
толковании нравственности, корреспондирую-
щем целесообразности рассмотрения личности 
каждого отдельного человека и условия ее пол-
ноценного развития исключительно лишь в си-
стеме координат общественных отношений. 
Пребывание же каждого отдельного человека в 
изоляции от других людей не предоставляет ему 
возможности для реализации своей подлинной 
человеческой сущности в ее моральном измере-
нии.  
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2. Апеллируя к контурам права и его связанно-
сти с действующим сводом моральных установ-
лений, Л. Фейербах акцентирует внимание на 
важности придания праву наполненности мо-
ральными свойствами разумности, справедливо-
сти и человечности. 

3. Признавая очевидность соблюдения гармо-
нии между законными действиями личного со-
става полиции, основанными на нормативных 
установлениях национального права, и мораль-

ной стороной обоснованности действий каждого 
полицейского, характер и порядок выполнения 
которых регламентированы в соответствующих 
правовых предписаниях, необходимо указать на 
то обстоятельство, что понимание подлинного 
смысла сотрудником полиции соотношения пра-
ва и морали, в определяющей степени способ-
ствуют укреплению авторитета отмеченного 
правоохранительного органа в обществе и, как 
следствие, доверию к нему со стороны граждан. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТ. 280.3 УК РФ 

 

Юрченко Ю.А. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому анализу положений ст. 280.3 УК РФ. 

Рассмотрены генезис развития уголовной ответственности публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопас-
ности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ока-
зания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска националь-
ной гвардии Российской Федерации. Определен объект данного преступления, выявлены осо-
бенности объективной и субъективной сторон ст. 280.3 УК РФ, с учетом мнения ученых и ана-
лиза судебно-следственной практики проанализирован термин «дискредитация».  

Ключевые слова: дискредитация, вооруженные силы, уголовная ответственность, пре-
ступления против государственной власти, состав преступления. 

 

CERTAIN ASPECTS OF CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF ARTICLE 280.3 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Yuri A. Yurchenko 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the criminal law analysis of the provisions of Article 280.3 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. The genesis of the development of criminal liability is 
considered. Public actions aimed at discrediting the use of the Armed Forces of the Russian Federa-
tion in order to protect the interests of the Russian Federation and its citizens, maintain international 
peace and security, exercise their powers by state bodies of the Russian Federation, assist volunteer 
formations, organizations or persons in performing tasks assigned to the Armed Forces of the Russian 
Federation or troops the National Guard of the Russian Federation. The object of this crime is deter-
mined, the features of the objective and subjective sides of Article 280.3 of the Criminal Code of the 
Russian Federation are revealed, taking into account the opinion of scientists and the analysis of judi-
cial and investigative practice, the term «discrediting» is analyzed. 

Keywords: discredit, armed forces, criminal liability, crimes against state power, corpus delicti. 
 
Введение. С момента начала специальной во-
енной операции на Украине существенно увели-
чилось число случаев дискредитации Вооружён-
ных Сил РФ, а также распространения недосто-
верных сведений об их использовании. 

Тенденция роста указанных противоправных, 
общественно опасных деяний, на наш взгляд, 
создаёт существенную угрозу развитию обще-
ственных отношений, обеспечивающих защи-
щенность личности, общества и государства от 
информационных манипуляций в сфере реали-
зации конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, суверенитета, территориальной 
целостности и устойчивого социально-
экономического развития Российской Федера-
ции, обороны и безопасности государства в це-
лом. В этой связи, повышается роль уголовно-
правовых средств противодействия данному 
негативному социальному явлению [1]. 

В марте 2022 года отечественное уголовное и 
административное законодательство было до-
полнено целым рядом норм, призванных охра-
нять общественные отношения в сфере без-
опасности общества и государства, а также 
обеспечивать защиту основ конституционного 
строя Российской Федерации. Эти новые статьи 
имеют целью пресечение действий, направлен-
ных на дестабилизацию общества во время меж-
государственных конфликтов. Одной из таких 
статей стала ст. 280.3 УК РФ «Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности, исполнения госу-
дарственными органами Российской Федерации 
своих полномочий, оказания добровольческими 
формированиями, организациями или лицами 
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содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации» 
[2]. 

Обсуждение. С момента введения ст. 280.3                        
УК РФ в перечень статей российского уголовного 
законодательства, она подвергалась изменени-
ям и дополнениям. Так, Федеральным законом 
от 25.03.2022 № 63-ФЗ данная норма также ста-
ла предусматривать уголовную ответственность 
за публичные действия, направленные на дис-
кредитацию исполнения государственными ор-
ганами РФ своих полномочий за пределами тер-
ритории РФ в целях поддержания мира и без-
опасности. 

В марте 2023 года статья 280.3 УК РФ была из-
ложена в новой редакции. Так, в диспозиции 
данной нормы к дискредитируемым субъектам 
помимо Вооруженных Сил РФ и государственных 
органов также стали относится добровольческие 
формирования, организации и граждане, содей-
ствующие выполнению задач по поддержанию 
мира и безопасности, возложенных на Воору-
женные Силы РФ. 

Было ужесточено наказание, предусмотренное 
санкциями данной нормы. Так, в ч. 1 ст. 280.3                         
УК РФ максимальный срок лишения свободы 
был увеличен с трех до пяти лет (таким образом 
преступление стало относиться к категории 
средней тяжести). 

В декабре 2023 года название и содержание 
статьи были дополнены словосочетанием «вой-
ска национальной гвардии РФ» [3]. 

Рассматривая состав анализируемого деяния, 
необходимо отметить следующее. 

Родовой объект преступления – интересы госу-
дарственной власти. Видовой объект – отноше-
ния по поводу основ конституционного строя и 
безопасности государства. Непосредственный 
объект – общественные отношения по поводу 
деятельности вооруженных сил России, иных 
помогающих армии организаций и государствен-
ных органов власти, действующих за пределами 
страны для поддержания защиты интересов 
России и защиты её граждан, а также поддержа-
ния международного мира и безопасности.  

Объективная сторона представляет собой дея-

ние в форме действия, которое может быть вы-
ражено в альтернативных формах поведения. 
Это могут быть любые действия, которые в ка-
кой-либо степени порочат в глазах населения 
действия армии, государственных органов или 

организаций, помогающим им в рамках действий 
по осуществлению интересов России [4]. 

В качестве признака преступления публичность 
трактуется как открытость, общедоступность 
распространяемых данных, информации для 
неконкретизированного числа лиц. 

Законодатель заложил в состав преступления 
такой конструктивный признак как публичность. 
Согласно определениям, содержащихся в боль-
шинстве словарей, под публичностью следует 
понимать гласность, доступность, общеизвест-
ность.  

Кроме того, суды могут принимать во внимание и 
другие обстоятельства в конкретном случае, та-
кие как количество людей, в результате публич-
ных действий получивших информацию, дискре-
дитирующую органы власти, а также потенци-
альную угрозу для стабильности общественного 
порядка и безопасности государства, достовер-
ность и источник информации и т.д. Все эти фак-
торы могут повлиять на решение суда относи-
тельно публичности призывов. В случаях дис-
кредитации органов власти путем массовой рас-
сылки сообщений абонентам мобильной связи 
или другими средствами коммуникации, суды 
также могут оценивать масштаб и способ рас-
пространения, назначение и цель сообщений. 

Вместе с тем, в диспозиции статьи кроме призы-
вов также подразумеваются и иные публичные 
действия, направленные на дискредитацию. 
Форма выражения таких действий законодате-
лем не ограничена. Исходя из анализа совре-
менной правоприменительной практики, можно 
сказать, что к таким действиям относится: пуб-
ликация статей в средствах массовой информа-
ции, посты и комментарии в социальных сетях, 
переписка в мессенджерах (WhatsApp, 
Telegram), одиночные пикеты с антивоенными 
плакатами, аудио- и видеозаписи, надписи, 
граффити и другие проявления общественной 
активности [5]. 

Обязательным контекстом таких действий для 
привлечения лица к административной либо уго-
ловной ответственности является негативная 
оценка целей использования Вооруженных Сил 
РФ, призывы к воспрепятствованию использова-
ния ВС РФ в целях поддержания мира и без-
опасности, а также негативная оценка самих це-
лей, в которых используются Вооруженные Силы 
РФ за пределами государства. Кроме того, недо-
статочно, чтобы данные действия просто содер-
жали отрицательное мнение относительно ис-
пользования ВС РФ, они обязательно должны 
быть направлены на подрыв доверия и автори-
тета государственной власти, то есть дискреди-
тацию. 

Так, например, Коптевский районный суд                                    
г. Москвы признал виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 
КоАП РФ гражданина Белавского Е.В., который 
был выявлен в ходе мониторинга информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Так, 
Белавский Е.В. совершил публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а 
именно 05 апреля 2022 г. примерно в 23 часа                                  
59 минут с использованием личной страницы 
интернет-ресурса «Faсebook», находящейся в 
свободном доступе для неограниченного круга 
лиц, выложил пост следующего содержания: «Я 
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думаю, все менты, винтящие людей с плакатами 
против войны, судьи, клепающие штрафы за 
дискредитации ВС и прочее ..., объясняющие что 
«против войны» – фашистской лозунг, все эти 
млекопитающие непосредственные участники 
резни в Буче. И множество других населенных 
пунктов. Все эти люди ничем не отличаются от 
нелюдей, которые создавали научную и законо-
дательную основу для, например, уничтожения 
евреев, которых тоже сжигали «по закону». Нет 
большей дискредитации ВС РФ, чем ее участие 
в позорной и несправедливой войне против 
Украины, стыдливо названной СВО. Моя душа 
скорбит за всех погибших украинцев, погибших в 
ходе вторжения». Публикация данного текста в 
сети Интернет была признана судом дискреди-
тацией решения о проведении специальной во-
енной операции по защите граждан новых субъ-
ектов нашей страны. В постановлении суда от-
мечено, что «по смыслу закона, под дискредита-
цией понимается распространение ложных, не-
точных или искаженных сведений»[6]. 

Необходимо остановиться на самом определе-
нии понятия «дискредитация». В законодатель-
стве и правоприменительной деятельности от-
сутствуют конкретные законные критерии, поз-
воляющие разграничить факты дискредитации 
от смежных явлений. Иными словами, толкова-
ние законодательного определения подвержено 
неопределенности и субъективности, что созда-
ет возможность его широкого и многозначного 
толкования. Это наблюдается как в правоприме-
нительной, так и в экспертной деятельности. 

Законодатель не дает понятия дискредитации, 
оставляя решение этого вопроса на усмотрение 
правоохранительных органов и судов. Исходя из 
того, что юридическое толкование терминологии 
невозможно без лингвистических характеристик, 
основываться на словарных дефинициях терми-
на «дискредитация» представляется вполне ло-
гичным. Согласно Толковому словарю Ожегова 
С.И., под дискредитацией следует понимать 
подрыв доверия к чему-либо [7]. Исторический 
словарь галлицизмов русского языка под дис-
кредитацией предлагает понимать подрыв авто-
ритета, умаление кого, чего-либо [8]. Как мы ви-
дим, определения достаточно синонимичны.  

Таким образом, большинство словарных изда-
ний сходится в определении дискредитации. 

Фактически, публичные действия, охватываемые 
составом преступления, предусмотренным                                            
ст. 280.3 УК РФ, могут быть выражены в разных 
формах – в устной и письменной, аудио-, видео-
записях, неких символических действиях и зна-
ках и т.п., т.е. не обязательно только в вербаль-
ном выражении [9]. 

В контексте рассматриваемой нами нормы, пуб-
личные действия, направленные на дискредита-
цию, подразумевают распространение инфор-
мации, подрывающей доверие к целям исполь-
зования Вооруженных Сил России, особенно в 
отношении их защиты интересов нашего госу-
дарства и его граждан, а также поддержания 

мира и безопасности. Проанализировав данные 
правоприменительной практики, можно сделать 
вывод, что наиболее часто встречающимся спо-
собом распространения информации, дискреди-
тирующей использование ВС РФ, является раз-
мещение изображений и текстов в социальных 
сетях и мессенджерах. Например, 10.05.2022 в 
10 часов 26 минут С.В. Юшков, находясь в                                  
г. Санкт-Петербург при помощи мобильного 
устройства в социальной сети «ВКонтакте» ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе «стена» своей личной стра-
ницы опубликовал текстовое сообщение: «Вот и 
случился этот исторический День. День Пере-
моги! 9 травня 2022 року. Мордор с победобеси-
ем поздравил сам Ким Чен Ын. А украинцев с 
Днем Победы поздравил настоящий союзник по 
антигитлеровской коалиции. И вновь предоста-
вил Ленд-лиз! Вот это подарок так подарок! И 
очень символично. ... идиоты! Надеюсь вы все 
погибнете героями. За свой не русский Кремль 
[10]. Пушкинским районным судом г. Санкт-
Петербурга Юшков С.В. был признан виновным 
по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему было назначено 
наказание в виде административного штрафа 
суммой 30 тысяч рублей. 

Неоспоримо и то, что дискредитация должна 
быть публичным сообщением, которое исходно 
содержит заведомо ложную или искаженную 
информацию и имеет своей целью подрыв дове-
рия и авторитета Вооруженных Сил и государ-
ственных органов РФ. То есть в основе дей-
ствий, направленных на дискредитацию указан-
ных выше субъектов, лежит стремление не толь-
ко вызвать негативные эмоции в отношении 
предмета речи в целом, но и изменить обще-
ственное мнение о нем, подчеркнув его отрица-
тельную социальную роль, статус или влияние. 

Субъективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 280.3 УК РФ, выражена в форме 
умысла.  

Результаты. На практике, для привлечения к 
ответственности по ст. 280.3 УК РФ органам 
следствия предстоит доказать умысел конкрет-
ного лица, направленный на дискредитацию ВС 
РФ и госорганов. То есть, в данном случае в хо-
де сбора доказательств по делу следует доку-
ментально подтвердить, что лицо обладало све-
дениями о несоответствии информации действи-
тельности, произвело умышленные действия, 
направленные на доведение ее до иных лиц [11]. 

Важно отметить, что само определение «дей-
ствия, направленные на дискредитацию», указы-
вает на то, что такие действия должны быть це-
ленаправленными и умышленными. Поэтому 
необходимо отграничивать дискредитацию, от 
распространения информации, автор которой 
благонамеренно заблуждается относительно ее 
правдивости или ложности, что является пред-
метом доказывания, которое входит в компетен-
цию правоохранительных органов. Цель не ука-
зана в статье в качестве обязательного признака 
субъективной стороны состава данного преступ-
ления, но законодатель отметил, что цель ис-
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пользования Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации - защита интересов Российской Феде-
рации и ее граждан, поддержание международ-
ного мира и безопасности (та же цель указана и 
в отношении исполнения своих полномочий гос-
ударственными органами РФ). Что касается ока-
зания содействия добровольческими формиро-
ваниями, организациями и лицами, то делаться 
это должно для оказания помощи в выполнении 
задач, возложенных на ВС РФ [5]. 

Необходимо отметить, что статья 280.3 УК РФ 
относится к составам, содержащим в себе такой 
конструктивный признак как административная 
преюдиция. В целом, как отмечают современные 

отечественные юристы, в последние десятиле-
тия уголовное законодательство имеет тенден-
цию возврата к институту преюдиции. 

Заключение. Анализ ст. 280.3 УК РФ позволяет 
сделать вывод о том, что для ее правильного 
применения на сегодняшний день целесообраз-
но использовать системный подход, который 
позволит более четко определять содержание 
структурных элементов нормы, а также активно 
складывающуюся судебную практику, вырабаты-
ваемую в рамках преюдициальной ст. 20.3.3 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Айрапетян Д.А.3, Степанов К.В.4 
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, 

4Южный Федеральный Университет 
 
Аннотация. Тема социального предпринимательства является актуальной, поскольку оно 

получило развитие в нашей стране, поддержку государства, востребовано в обществе. Цель 
статьи состоит в рассмотрении предпринимательской деятельности, направленной на решение 
социальных проблем людей и общества. В качестве объекта исследования выступает социаль-
ное предпринимательство. В статье используются следующие методы исследования – стати-
стический метод, сравнение, анализ и синтез, дедукция и индукция. 

Получены следующие результаты. Использованы основные законодательные положения 
о сущности и содержании социального предпринимательства, официальные материалы и ста-
тистические данные Министерства экономического развития, Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее». Показаны определяющие разные типы социальных предприятий 
условия для получения поддержки органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, социально уязвимые категории людей, которых можно трудоустроить на социальном пред-
приятии, направления и виды деятельности социальных предприятий, виды поддержки соци-
альных предприятий, номинации ежегодной премии «Импульс добра». 

Основной вывод состоит в том, что социальное предпринимательство является важней-
шим видом бизнеса, который позволяет зарабатывать деньги предпринимателям, решать ост-
рые социальные проблемы, выполняет общественные полезные функции, получает поддержку 
государства.  

В обзоре отечественной литературы следует отметить, что среди огромного количества 
опубликованных работ по предпринимательству в целом, малому и среднему предпринима-
тельству имеются публикации по социальным проблемам предпринимательства, его социаль-
ной ответственности. С учетом цели и объекта исследования важно указать на наличие публи-
каций по социальному предпринимательству. В этих работах дан содержательный анализ 
управления проектами в области социального предпринимательства, опыта и концепций соци-
ального предпринимательства с учетом возможностей его применения в современных услови-
ях, механизма развития социального предпринимательства, системы государственного регули-
рования и поддержки проектов в сфере социального предпринимательства, оказания социаль-
ных услуг как вида социального предпринимательства, правового обеспечения социального 
предпринимательства, стратегического менеджмента как основы для социального предприни-
мательства, коэволюции социального предпринимательства, государственных институтов и 
населения как стратегии опережающего социально-экономического развития региона в услови-
ях экономического дисбаланса, социального предпринимательства в молодежной среде, уни-
верситетских образовательных программ как ресурса развития социального предприниматель-
ства в регионе, социального предпринимательств в разных регионах, в странах Евразийского 
экономического союза.  

Ключевые слова: деятельность, индивидуальный предприниматель, категория, направ-
ление, номинация, поддержка, премия, социальное предпринимательство, социальное пред-
приятие, условия, федеральный закон, фонд. 
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Abstract. The topic of social entrepreneurship is relevant, since it has been developed in our 
country, supported by the state, and is in demand in society. The purpose of the article is to consider 
entrepreneurial activity aimed at solving social problems of people and society. The object of the re-
search is social entrepreneurship. The article uses the following research methods: statistical method, 
comparison, analysis and synthesis, deduction and induction. 

The following results were obtained. The main legislative provisions on the essence and content 
of social entrepreneurship, official materials and statistical data of the Ministry of Economic Develop-
ment, the Fund for Regional Social Programs «Our Future» were used. The conditions for obtaining 
support from state authorities and local self-government, socially vulnerable categories of people who 
can be employed at a social enterprise, the directions and types of activities of social enterprises, the 
types of support for social enterprises, and the nominations of the annual «Impulse of Good» award 
are shown. 

The main conclusion is that social entrepreneurship is the most important type of business that 
allows entrepreneurs to earn money, solve acute social problems, performs public useful functions, 
and receives state support. 

In the review of domestic literature, it should be noted that among the huge number of published 
works on entrepreneurship in general, small and medium-sized businesses, there are publications on 
social problems of entrepreneurship and its social responsibility. Taking into account the purpose and 
object of the study, it is important to indicate the availability of publications on social entrepreneurship. 
These works provide a meaningful analysis of project management in the field of social entrepreneur-
ship, the experience and concepts of social entrepreneurship, taking into account the possibilities of its 
application in modern conditions, the mechanism for the development of social entrepreneurship, the 
system of state regulation and support for projects in the field of social entrepreneurship, the provision 
of social services as a type of social entrepreneurship, the legal support of social entrepreneurship, 
strategic management as a basis for social entrepreneurship, co-evolution of social entrepreneurship, 
state institutions and the population as a strategy for advanced socio-economic development of the 
region in the context of economic imbalance, social entrepreneurship among young people, university 
educational programs as a resource for the development of social entrepreneurship in the region, so-
cial entrepreneurship in different regions, in the countries of the Eurasian economic union. 

Keywords: activity, individual entrepreneur, category, direction, nomination, support, award, 
social entrepreneurship, social enterprise, conditions, federal law, fund. 
 
Введение. Под социальным предприниматель-
ством понимается предпринимательская дея-
тельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей, способствующая ре-
шению социальных проблем граждан и обще-
ства [1]. Субъектом малого или среднего пред-
принимательства в сфере социального предпри-
нимательства являются социальное предприя-
тие, индивидуальный предприниматель – инва-
лид, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без привлечения работников.  

Результаты. Обсуждение. Необходимо выпол-
нять одно из четырех условий для получения 
поддержки органов государственной власти и 
местного самоуправления. Эти условия опреде-
ляют тип социального предприятия.  

Первое условие – трудоустройство людей, кото-
рые относятся к социально уязвимым категори-
ям. Это могут быть следующие категории: 

–  инвалиды и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

–  одинокие и многодетные родители, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей, в том числе 
детей-инвалидов; 

–  пенсионеры и граждане предпенсионного 
возраста в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно; 

–  выпускники детских домов в возрасте до                                

23 лет; 

–  люди, осужденные к лишению свободы и 
принудительным работам в период отбывания 
наказания, освобожденные из мест лишения 
свободы и имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость. Должен быть гражданско-
правовой договор субъекта с учреждением уго-
ловно-исполнительной системы; 

–  беженцы и вынужденные переселенцы; 

–  малоимущие граждане; 

–  люди без определенного места жительства и 
занятий; 

–  граждане, признанные нуждающимися в со-

циальном обслуживании; 

–  люди, проходившие военную службу и служ-
бу в специальных органах и принимавшие уча-
стие в специальной военной операции, выпол-
нявшие возложенные на них задачи в период 
проведения специальной военной операции; 

–  ветераны боевых действий. 
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Среднесписочная численность таких категорий в 
общей численности работников должна состав-
лять не менее 50 %, доля расходов на оплату 
труда – не менее 25 %. 

Второе условие – реализация производимых 
социально незащищенными категориями людей 
товаров, работ, услуг на рынке сбыта. Доля до-
ходов от осуществления этой деятельности 
должна составлять не менее 50 % в общем объ-
еме доходов, доля полученной чистой прибыли, 
направленная на осуществление такой деятель-
ности, – не менее 50 % от размера прибыли. 

Третье условие – осуществляется деятельность 
по производству товаров, работ, услуг, предна-
значенных для социально незащищенных кате-
горий, в целях создания для них условий, позво-
ляющих преодолеть или компенсировать огра-
ничения их жизнедеятельности, возможностей 
участвовать наравне с другими гражданами в 
жизни общества. Доля доходов от этой деятель-
ности должна составлять не менее 50 % в об-
щем объеме доходов, доля полученной чистой 
прибыли, направленная на осуществление такой 
деятельности, – не менее 50 % от размера при-
были в соответствии со направлениями дея-
тельности социальных предприятий. Такими 
направлениями является деятельность по ока-
занию: 

–  социально-бытовых услуг, направленных на 
поддержание жизнедеятельности в быту; 

–  социально-медицинских услуг, направленных 
на поддержание и сохранение здоровья путем 
организации ухода, оказания содействия в про-
ведении оздоровительных мероприятий, систе-
матического наблюдения для выявления откло-
нений в состоянии здоровья; 

–  социально-психологических услуг, преду-
сматривающих оказание помощи в коррекции 
психологического состояния для адаптации в 
социальной среде; 

–  социально-педагогических услуг, направлен-
ных на профилактику отклонений в поведении; 

–  социально-трудовых услуг, направленных на 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении 
иных проблем, связанных с трудовой адаптаци-
ей; 

–  услуг, предусматривающих повышение ком-
муникативного потенциала, реабилитацию и со-

циальную адаптацию, услуг по социальному со-
провождению; 

–  производство и реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, про-
граммного обеспечения, технических средств, 

которые могут быть использованы исключитель-
но для профилактики инвалидности или реаби-
литации, абилитации инвалидов; 

–  по организации отдыха и оздоровления инва-
лидов и пенсионеров; 

–  услуг в сфере дополнительного образования; 

–  по созданию условий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, связи и 
информации. 

Четвертое условие – осуществляется деятель-
ность, направленная на достижение обществен-
но полезных целей и способствующая решению 
социальных проблем общества. Доля доходов от 
осуществления такой деятельности должна со-
ставлять не менее 50 % в общем объеме дохо-
дов, доля полученной чистой прибыли - не ме-
нее 50 % от размера прибыли.  

Учитываются виды деятельности по: 

–  оказанию психолого-педагогических и иных 
услуг, направленных на укрепление семьи, обес-
печение семейного воспитания детей и под-
держку материнства и детства; 

–  организации отдыха и оздоровления детей; 

–  оказанию услуг в сфере дошкольного образо-
вания и общего образования, дополнительного 
образования детей; 

–  оказанию психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации; 

–  обучению работников и добровольцев, во-
лонтеров социально ориентированных неком-
мерческих организаций, направленному на по-
вышение качества предоставления услуг такими 
организациями; 

–  культурно-просветительская деятельность, в 
том числе деятельность частных музеев, теат-
ров, библиотек, архивов, школ-студий, творче-
ских мастерских, ботанических и зоологических 
садов, домов культуры, домов народного твор-
чества; 

–  оказанию услуг, направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение 
и защиту самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федерации; 

–  выпуск периодических печатных изданий и 
книжной продукции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, включенных в утвержденный 
Правительством перечень видов периодических 
печатных изданий и книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и культурой, обла-
гаемых при их реализации налогом на добав-
ленную стоимость по ставке 10 %; 

–  реализации книжной продукции для детей и 
юношества, учебной, просветительской и спра-
вочной литературы.  
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Необходимо отметить, что социальным пред-
принимательством не может являться деятель-
ность по производству и реализации подакциз-
ных товаров, по добыче и реализации полезных 
ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых. 

Оказание поддержки социальным предприятиям 
может осуществляться в виде: 

–  обеспечения наличия инфраструктуры под-
держки социальных предприятий; 

–  оказания финансовой поддержки социальным 
предприятиям, в том числе в рамках предостав-
ления субсидий; 

–  оказания имущественной поддержки соци-
альным предприятиям, в том числе путем 
предоставления во владение и в пользование 
государственного и муниципального имущества 
на льготных условиях; 

–  оказания консультационной и методической 
поддержки предприятиям, в том числе по вопро-
сам привлечения финансирования и участия в 
закупках товаров, работ, услуг; 

–  содействия в развитии межрегионального 
сотрудничества, поиске деловых партнеров, в 
том числе путем проведения ярмарок, деловых 
конгрессов, выставок, обеспечения участия со-
циальным предприятий в указанных мероприя-
тиях на территориях регионов и муниципальных 
образований; 

–  организации профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования и содей-
ствия в прохождении независимой оценки ква-
лификации работников социальным предприя-
тий. 

С 2020 по 2022 год увеличилось количество со-
циальных предприятий с 2,9 тыс. до 9,8 тыс., 
молодых индивидуальных предпринимателей – с 
0,7 млн до 2,3 млн. Осуществлялась грантовая 
поддержка социальных предприятий и молодых 
предпринимателей. Получили гранты 4,7 тыс. 
социальных предприятий, 2,4 тыс. молодых 
предпринимателей, объем грантовой поддержки 
составил 2,98 млрд руб. 

Условиями получения грантов являются прохож-
дение обучения в центрах «Мой бизнес» и софи-
нансирование своими средствами не менее 25 % 
от стоимости проекта.  

Видами деятельности социальных предприятий 
были образование (28,8 %), здравоохранение и 
социальные услуги (25,4 %), культура, спорт, 
организация досуга и развлечений (18,6 %), об-
рабатывающие производства (8,4 %), оптовая и 
розничная торговля, ремонт автомобильных 
средств и мотоциклов (5,9 %), другие (19,2 %). 
[2]. 

На начало 2024 года зарегистрировано около                            
11 тыс. социальных предприятий, из них 7,8 тыс. – 
индивидуальные предприниматели, 3,2 тыс. 

действуют в качестве юридических лиц. В соци-
альном бизнесе работают более 82 тыс. сотруд-
ников.  

Среди социальных предпринимателей есть мо-
лодые люди, свой бизнес развивают 147 инди-
видуальных предпринимателей в возрасте до                             
25 лет. 

Свыше 70 % социальных предпринимателей 
представляют женщины. Больше всего соци-
альных предпринимателей в образовании (30 %), 
здравоохранении и социальных услугах (23 %), 
культуре, спорте и организации досуга (17 %), 
обрабатывающих производствах (8 %). Сум-
марная годовая выручка социальных предпри-
нимателей превысила 102 млрд руб., 17,9 млрд 
руб. приходится на индивидуальных предприни-
мателей, 84,6 млрд руб. – на юридических лиц 
[3].  

Лидерами по количеству социальных предприя-
тий являются Башкортостан (617), Нижегород-
ская (463) и Ленинградская (451) области, При-
морский край (390), Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра (371), Москва (360), Санкт-
Петербург (273), Волгоградская (247), Самарская 
(242), Свердловская (220) области.  

В 2007 году создан Фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» для реализации 
долгосрочных социально значимых программ и 
проектов, где могут быть применимы принципы 
социального предпринимательства. Фонд учре-
дил ежегодную премию «Импульс добра». В 
2024 году общая сумма призов составляет 
4,25 млн рублей, размер каждой номинации – 
850 тыс. руб. [4].  

Премия присуждается по шести номинациях.  

Лучший социальный предприниматель Рос-
сии – номинация для руководителей, которые 
успешно реализуют уникальные социально-
предпринимательские проекты и вносят важный 
вклад в развитие бизнеса.  

Открытие года – номинация, в которой рас-
сматриваются результаты реализации бизнес-
решений, направлений, сервисов или иных про-
ектов, получивших в 2023 году широкое обще-
ственное признание и показали масштабный 
социально-экономический эффект.  

Амбассадор социального предприниматель-
ства:  

Инфлюенсер – номинация для социального 
предпринимателя, общественного деятеля, экс-
перта, лидера мнений, блогера, который активно 
рассказывает о социальном предприниматель-
стве, создает социально значимый контент.  

Амбассадор социального предприниматель-
ства:  

Компания-лидер – номинация для компании, 
юридического лица за развитие социального 
предпринимательства и достигнутые результаты 
в области продвижения социального предприни-
мательства.  
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Амбассадор социального предприниматель-
ства:  

СМИ – номинация для средств массовой инфор-
мации, которые освещают тему социального 
предпринимательства.  

Амбассадор социального предприниматель-
ства:  

Представитель государственной власти – 
номинация для государственной и муниципаль-
ной бюджетной организации или государствен-

ного служащего. Лауреату данной номинации 
вручают диплом и статуэтку без денежной пре-
мии. 

Заключение. Необходимо отметить, что, не-
смотря на увеличение количества субъектов 
социального предпринимательства, оно нужда-
ется в дальнейшем развитии и государственной 
поддержке. Это вызвано тем обстоятельством, 
что многие люди по-прежнему испытывают рас-
тущую потребность в предоставлении социаль-
ных услуг. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Асрян А.С. 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 
 
Аннотация. Цель научной статьи – анализ процессов инновационной трансформации 

технологий управления банковским персоналом в условиях глобальной цифровизации всех 
секторов экономики.  

Обсуждение. Проведён системный анализ основных рыночных направлений инновацион-
ной перестройки деятельности служб по управлению банковским персоналом в условиях адап-
тации бизнес-моделей коммерческих банков к процессам цифрового обновления финансовой 
сферы, в том числе банковского сектора. Также, оценены новые возможности по оптимизации 
действующих технологий управления персоналом с помощью внедрения методов искусственно-
го интеллекта, инструментов дополненной и виртуальной реальностей, обозначены потенци-
альные возможности автоматизации рутинных процессов в деятельности служб по управлению 
кадрами на предприятии.  

Результаты. Выявлены динамика и основные направления внедрения инновационных 
технологий в области управления персоналом в контексте цифровой трансформации бизнес-
моделей управления розничным коммерческими банками. 

Ключевые слова: персонал, HR-менеджмент, кадры, цифровой банк, цифровизация, 
цифровая экономика, инновации, финтех, банк, розничный банкинг. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF BANK HR-MANAGEMENT TECHNOLOGIES 
 

Albert S. Asryan 
Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

 
Abstract. Objective. The purpose of the research article is to analyze the processes of innova-

tive transformation of bank personnel management technologies in the conditions of global digitaliza-
tion of all sectors of the economy. 

Discussion. A systematic analysis of the main market directions of innovative restructuring of 
the activities of banking personnel management services in the conditions of adaptation of current 
models of banking business management to the processes of digital renewal of the financial sphere, 
including the banking sector, has been carried out. Also the estimation of new opportunities for optimi-
zation of current technologies of personnel management with the help of introduction of methods of 
artificial intelligence, tools of augmented and virtual realities, and also potential opportunities of auto-
mation of routine processes in activity of services on personnel management at the enterprise are 
designated. 

Results. The dynamics and main directions of introduction of innovative technologies in the field 
of personnel management in the context of digital transformation of business models of retail commer-
cial banks management are revealed. 

Keywords: personnel, HR-management, human resources, digital bank, digitalization, digital 
economy, innovation, fintech, bank, retail banking. 
 
Введение. 

Текущая фаза развития человечества неразрыв-
но связана с внедрением передовых инноваци-
онных технологий практически во все сферы 
жизнедеятельности людей. Более того, именно 
финансовый сектор – один из передовых секто-

ров экономики, который лидирует по глубине 
цифровизации и внутренней технологической 
трансформации. 

Следствием внедрения финансовых инноваций 
стал непрерывный рост объёма обрабатывае-
мой операционной информации, имеющей кри-
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тическое значение при разработке и принятии 
тактических и стратегических бизнес-решений. 
Соответственно, потребность в автоматизации 
максимального количества функциональных 
участков, сопряжённых с рутинной и ручной ра-
ботой, или участков с высокими рисками челове-
ческих ошибок носит вполне объективный и эко-
номически обоснованный характер. 

Представляется очевидным, что операционный 
блок управления, связанный с реализацией 
стратегий управления банковским персоналом, 
выступает одним из важнейших элементов бан-
ковской модели управления. В этой связи, необ-
ходимо отметить, что глобальная цифровая пе-
рестройка экономики и инновационная транс-
формация банковского сектора оказали соответ-
ствующее производное влияние на процессы 
эволюции технологий управления персоналом в 
коммерческих банках.  

В широком смысле, необходимость инновацион-
ной перестройки привычных стратегий управле-
ния банковским персоналом может быть обу-
словлена потребностями бизнеса в следующих 
направлениях [1, с. 15–18]: 

–  контроля и управления издержками; 

–  обеспечения эффективности бизнес-
процессов; 

–  управления человеческим капиталом банка; 

–  управления талантами (создание внутренне-
го кадрового резерва); 

–  систематизации и визуализации управленче-
ской панели отчётности по основным направле-
ниям деятельности коммерческого банка; 

–  сбора информационной базы для всесторон-
него управленческого анализа. 

Можно констатировать, что происходит переход 
от традиционного кадрового обеспечения пред-
приятий к цифровому управлению персоналом с 
использованием современных облачных техно-
логий, алгоритмов искусственного интеллекта, 
датчиков виртуальной и дополненной реально-
сти. Также, в последнее время, приложения для 
управления персоналом адаптируются к порта-
тивным устройствам и мобильным платформам, 
что делает процесс их использования более 
удобным и эффективным с точки зрения общего 
менеджмента.  

Новые технологические решения в сфере управ-
ления персоналом предоставляют возможность 
проводить внутреннюю бизнес-аналитику, изме-
рять и прогнозировать производительность тру-
да сотрудников, групп исполнителей или целых 
подразделений, облегчают работу службы 
управления персоналом с помощью автоматиза-
ции рутинных процедур [2, с. 274]. 

Методология. 

Посредством применения методов общего и 
структурного анализа современного банковского 
сектора, научной абстракции, изучения опыта 
цифровизации банковского бизнеса в зарубеж-
ной и отечественной практике, анализа эксперт-
ных работ, исследованы современные тенден-
ции по внедрению цифровых технологий и инно-
ваций в сферу управления банковским персона-
лом. 

Результаты. 

В статье определены основные направления 
цифровой перестройки технологий управления 
банковским персоналом. Также, освещены раз-
нообразные комплексные информационно-
цифровые решения в сфере деятельности со-
временных кадровых подразделений, благодаря 
которым достигается высокий уровень автомати-
зации внутренних бизнес-процессов. 

Отдельное внимание уделено вопросам внедре-
ния процедур искусственного интеллекта в такие 
процессы управления персоналом, как поиск, 
подбор и наём кандидатов, а также построение 
внутрикорпоративной системы мониторинга и 
контроля за производительностью труда сотруд-
ников. 

Обсуждение. 

Современные тренды автоматизации технологий 
управления персоналом позволяют обеспечить 
высокой уровень проникновения технологиче-
ских новшеств в сферу HR-менеджмента пре-
имущественно с помощью разработки и внедре-
ния комплексных автоматизированных инфор-
мационных систем.  

Как правило, функциональное содержание таких 
информационных систем коррелирует с основ-
ными участками деятельности служб по управ-
лению персоналом, а именно включает следую-
щие блоки [3, с. 33]: 

–  систему управления человеческими ресурса-
ми; 

–  систему управления человеческим капита-
лом; 

–  сервисы по подбору персонала; 

–  систему HR-аналитики; 

–  базу данных о кандидатах и открытых вакан-
сиях; 

–  систему кадрового делопроизводства; 

–  систему учёта рабочего времени; 

–  корпоративную коммуникационную сеть. 

Остановимся подробнее на основных видах ин-
формационных систем, позволяющих повысить 
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внутреннюю эффективность бизнес-процессов 
по управлению банковским персоналом. 

Система управления человеческими ресур-
сами (HRMS) – совокупность цифровых реше-
ний, автоматизирующая процессы кадрового 
администрирования и организации труда на 
предприятии, в первую очередь, позволяет со-
провождать и координировать процесс органи-
зации работы сотрудников различных уровней и 
линейных менеджеров, а также обеспечивает 
эффективное администрирование и управление 
персоналом, производительностью труда, орга-
низацию поиска, найма и обучения квалифици-
рованных работников [4, с. 139–145]. 

Система управления человеческим капита-
лом (HCMS) – цифровые решения, обеспечива-
ющие эффективное управление функциональ-
ными компетенциями сотрудников, рабочей си-
лой, а также, позволяющие наиболее оптималь-
ным образом укомплектовать штат и организо-
вать кадровую структуру с учётом знаний, уме-
ний, навыков и опыта каждого сотрудника.  

Сервисы по подбору персонала (RMS) – про-
граммные комплексы, позволяющие автоматизи-
ровать и оптимизировать процессы подбора со-
трудников, в том числе поиск потенциальных 
кандидатов, просмотр резюме, анализ заявок, 
отбор кандидатов, учёт собеседований, автома-
тическое размещение внутрикорпоративной за-
явки на подбор персонала на внешних поиско-
вых сайтах актуальных вакансий, обновление 
данных по открытым вакансиям [5, с. 12–17]. 

Система HR-аналитики и анализа персонала 
(HRA) – цифровые решения, помогающие мене-
джерам по управлению персоналом собирать 
данные, определять нужные показатели в 
управлении персоналом и анализировать сло-
жившуюся в банке производственно-
функциональную ситуацию. Цель аналитики – 
объединение данных деятельности организации 
с данными персонала для изменения эффектив-
ности действий в рамках принятых стратегий по 
управлению персоналом банка.  

Соответственно, можно детализировать эту цель 
на ряд составляющих задач:  

–  внутренний поиск неэффективностей; 

–  системный мониторинг устойчивости основ-
ных бизнес-показателей; 

–  моделирование производительности труда; 

–  совершенствование инструментов управле-
ния персоналом. 

Система учёта рабочего времени (TTS) – тех-
нологические решения, позволяющие в автома-
тическом режиме осуществлять контроль затра-
ченного персоналом времени на выполнение 
поставленных перед ним трудовых задач и/или 
реализацию порученных проектов, а также кон-

тролировать общую трудовую дисциплину и со-
блюдение персоналом правил внутреннего тру-
дового распорядка. 

Заложенная логика действия автоматизирован-
ной системы учёта рабочего времени предпола-
гает [6, с. 12–13]:  

–  персонифицированный учёт; 

–  автоматизированное временное протоколи-
рование;  

–  пространственную фиксацию; 

–  информационную оперативность;  

–  сохранение базы данных. 

Выделяют несколько форм функционирования 
автоматизированных систем учёта рабочего 
времени:  

–  видеонаблюдение; 

–  биометрический доступ; 

–  карточная система; 

–  системы, отслеживающие позиционирование 
в реальном времени; 

–  программное отслеживание (логирование 
действий сотрудников). 

Система кадрового делопроизводства – ком-
плексные информационно-технологические про-
дукты, позволяющие максимально автоматизи-
ровать процесс ведения кадрового делопроиз-
водства, учёта сотрудников, формирование со-
ответствующих трудовому законодательству 
форм отчётности для контрольно-надзорных 
органов власти. 

Корпоративные коммуникационные сети – 
совокупность технологических решений в виде 
внутренней информационной среды для комму-
никаций между всеми сотрудниками банка, 
включая линейный и управленский персонал.  

Внедрение данного цифрового решения во внут-
реннюю коммуникационную среду банка позво-
лит достичь следующих позитивных результатов 
[7, с. 124]: 

–  создание единой универсальной базы корпо-
ративных знаний; 

–  достижение эффекта укрепления трудового 
коллектива; 

–  повышение лояльности персонала; 

–  запуск оперативного канала обратной связи 
между персоналом и менеджментом; 

–  повышение эффективности удалённой тру-
довой детальности; 
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–  обеспечение возможности интерактивного 
обучения персонала; 

–  оптимизация внутреннего поиска информа-
ции. 

Аналитическое агентство McKinsey Global 
Institute в исследовании пришло к тому, что ис-
пользование корпоративных социальных сетей 
повышает скорость обмена информацией на                     
77 %. Удовлетворённость сотрудников увеличи-
вается на 41 %. Предоставляются позитивные 
возможности для удалённой совместной работы 
и мотивации персонала, а также – для повыше-
ния лояльности сотрудников. Расходы на связь 
снижаются на 60 %, в то время как расходы на 
командировки сокращаются на 44 %, доступ к 
знаниям внутренних экспертов становится про-
ще на 52 % [8, с. 157–158]. 

Выше рассмотренные пути автоматизации тех-
нологий управления персоналом необходимо 
рассматривать также в контексте одного из важ-
нейших векторов цифровизации банковского 
сектора – в разрезе внедрения процедур искус-
ственного интеллекта в традиционные кадровые 
вопросы, за счёт чего достигаются серьёзные 
результаты по оптимизации и повышению эф-
фективности бизнес-процессов в сфере управ-
ления персоналом. 

Благодаря внедрению искусственного интеллек-
та в процессы управления персоналом, уже со-
зданы и достаточно успешно применяются зару-
бежными и отечественными коммерческими бан-
ками виртуальные ассистенты-помощники для 
сотрудников кадровых служб. С помощью чат-
ботов, аудиороботов, голосовых ассистентов, 
видеопротоколов происходит цифровая пере-
стройка таких участков управления персоналом, 
как поиск, подбор, собеседование и наём персо-
нала, дальнейшее обучение, адаптация и атте-
стация новых сотрудников.  

Использование виртуальных HR-ассистентов 
особенно актуально в случае постановки сроч-
ных и/или массовых задач по подбору персона-
ла, особенно с учётом разницы в часовых поясах 
и графика работы менеджеров по персоналу. Как 
результат, непосредственно самим менеджерам 
служб по управлению персоналом достаётся 
задача администрирования и контроля за дея-
тельностью цифровых алгоритмов. 

Применение искусственного интеллекта в форме 
виртуальных ассистентов (чат-ботов) позволяет 
организациям-работодателям достичь следую-
щих целей [9, с. 184]:  

–  анализ данных о персонале (анализ резюме, 
оценка эффективности работы по ключевым 
параметрам);  

–  анализ потребности в специалистах в разре-
зе специальностей и узких специализаций;  

–  выполнение рутинных задач (размещение 
новых вакансий на сайтах по подбору персонала, 
первичные отбор резюме, проведение телефон-
ных собеседований с кандидатами);  

–  анализ, ранжирование и финальный отбор 
кандидатов на открытые вакансии;  

–  когнитивное моделирование поведения дей-
ствующих сотрудников. 

Сегодня эксперты называют взвешенное приня-
тие решений одним из главных умений искус-
ственного интеллекта.  

Человек основывается на субъективных ощуще-
ниях, не всегда соблюдая заданные корпоратив-
ные правила, а искусственный интеллект не мо-
жет нарушить установленный порядок принятия 
решений, и поэтому он более беспристрастный и 
объективный. 

Отдельно стоит обратить внимание на иннова-
ционные технологии виртуальной (VR) и допол-
ненной (AR) реальностей, с помощью которых 
происходит интересная цифровая трансформа-
ция классических технологий по подбору, обуче-
нию, адаптации и развитию персонала в рамках 
построения виртуальной обучающей среды как 
для вновь нанимаемых сотрудников, так и для 
уже действующих. 

Обучение в виртуальной реальности чрезвычай-
но эффективно в качестве инструмента развития 
персонала организации. Возможность полностью 
погрузиться в сценарий обучения и прочувство-
вать его приводит к более активному взаимодей-
ствию с учебным материалом, лучшему понима-
нию концепций и запоминанию информации. 
Также, инструменты виртуальной реальности 
могут быть успешно использованы вместо ре-
альных сценариев обучения, когда они слишком 
дороги, опасны или отнимают большое количе-
ство организационных ресурсов для подготовки. 
К примеру, речь идёт об обучении охранников 
кассовых узлов или инкассаторов денежной 
наличности [10, с. 65].  

Ещё, сегодня существует достаточно интерес-
ный опыт применения VR-технологий для повы-
шения квалификации сотрудников в части соот-
ветствия их поведения корпоративным этиче-
ским кодексам в процессе взаимодействия как с 
клиентами, так и с другими членами коллектива. 

В завершение имеет смысл обозначить итоговые 
задачи автоматизации и цифровизации страте-
гий управления банковским персоналом, выпол-
нение которых может говорить о высокой эф-
фективности достижения поставленной цели: 

–  создание полнофункциональной информаци-
онной системы управления банковским персона-
лом; 

–  организация работы с многофункциональной 
бизнес-аналитикой; 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Асрян А.С. 
 

149 

–  преодоление сопротивления персонала из-
менениям, связанным с процессами цифровиза-
ции; 

–  внедрение и применение современных ин-
струментов сбора, анализа и обработки больших 
массивов данных как внутри коммерческого бан-
ка, так и на внешнем рынке; 

–  развитие цифровых навыков персонала; 

–  создание единой обновляемой информаци-
онной базы данных, где хранятся все данные о 
сотрудниках и событиях, которые с ними проис-
ходят в рамках трудовых отношений с работода-
телем. 

Заключение. 

Массовая цифровизация экономики как на гло-
бальном, так и на национальном уровнях, увели-
чение скорости и объёмов обмена массивами 
данных, общее ускорение жизнедеятельности 
общества, внедрение элементов виртуальной 
реальности, проникновение цифровых решений 
на базе искусственного интеллекта практически 
во все виды общественных отношений –
совокупность указанных факторов делает крити-
чески важным обеспечение цифровой пере-
стройки методов, инструментов и технологий 
управления персоналом в современном цифро-
вом банке. 

Цифровизация экономических процессов и ос-
новных рынков, в том числе рынка труда, сфор-

мировали актуальную повестку по переходу 
профессиональной деятельности кадровых 
служб от традиционных моделей и методов 
функционирования к обновлённым и оцифро-
ванным моделям сообразно текущему вектору 
инновационного развития общества. 

Автоматизация однотипных трудоёмких кадро-
вых функций, которые выполняются практически 
на ежедневной основе, а также оптимизация 
использования труда сотрудников кадровых 
служб в части исполнения объёмных заданий с 
высокой степенью рутинности позволяют суще-
ственно повысить эффективность организации 
деятельности менеджеров по управлению пер-
соналом, предоставив им время для исполнения 
более важных задач по повышению эффектив-
ности и производительности трудовых процессов 
внутри банка. 

Взвешенное внедрение и использование мето-
дов машинного обучения и искусственного ин-
теллекта позволят существенно повысить эф-
фективность таких внутренних HR-процедур, как 
поиск, отбор и наём кандидатов в штат банка, 
адаптация и обучение нового персонала, повы-
шение квалификации и аттестация действующих 
сотрудников.  

Таким образом, необходимо сформулировать 
вывод о фундаментальной необходимости не 
только инновационной перестройки текущих эко-
номических моделей управления банковским 
бизнесом, но и цифровой трансформации техно-
логий управления банковским персоналом. 
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ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ  
И АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА: ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА 
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Аннотация. В статье освещаются некоторые актуальные особенности отбора персонала 

в современный период времени. С позиций австрийской экономической школы, анализируются 
некоторые условия отбора персонала, которые необходимо учитывать, как будущему работни-
ку, так и работодателю.  

Цель: рассмотреть процесс отбора персонала с позиций австрийской экономической 
школы. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизация научных источников по проблеме 
исследования. 

Результаты. Описаны особенности «общения» с кандидатом на трудоустройство, которые 
необходимо знать ему и работодателю. Показано использование специфического метода- «ме-
тода идеальных конструкций» при отборе персонала. 

Выводы. Сделан вывод о том, что представители австрийской экономической школы по-
казали неоднозначность действий всех заинтересованных лиц при отборе персонала. 

Ключевые слова: отбор персонала, австрийская экономическая школа, праксиология, 
каталлактика, метод идеальных конструкций. 
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Abstract. The article highlights some relevant features of personnel selection that are relevant 

in the modern period of time. From the standpoint of the Austrian School of Economics, some condi-
tions of personnel selection are analyzed, which must be taken into account by both the future em-
ployee and the employer. 

Objective: to review the personnel selection process from the perspective of the Austrian School 
of Economics. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results. The features of «communication» with a candidate for employment that he and the 
employer need to know are described. The use of a specific method – the «method of ideal struc-
tures» in the selection of personnel is shown. 

Conclusions. It is concluded that representatives of the Austrian School of Economics have 
shown the ambiguity of the actions of all stakeholders in the selection of personnel. 

Keywords: personnel selection, Austrian School of economics, praxiology, catallactics, method 
of ideal constructions. 
 
Введение. В формировании дееспособного кол-
лектива организации в системе управления пер-
соналом важное место занимает его квалифици-
рованный отбор. Отбор персонала, обладающе-
го необходимым профессионально-квалифика-
ционным уровнем, представляет собой неотъ-
емлемую часть формирования кадрового соста-
ва организации. Для эффективного и грамотного 
решения вопроса обеспечения кадрами органи-
зации, отбор персонала должен осуществляться 
последовательно и профессионально, так как от 
этого зависит благополучие организации и пер-

спективы ее развития, атмосфера внутри кол-
лектива и многое другое. 

Обсуждение. Результаты. Отбор персонала 
должен отражать не только результат (найти 
достойного работника), но и сам процесс, кото-
рый включает следующие цели: найти макси-
мально соответствующего требованиям должно-
сти кандидата, найти кандидата в течении опре-
деленного времени, найти кандидата с 
наименьшими затратами.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Бакшеев С.Л. 
 

152 

По мнению М. Армстронга, качественная сторона 
отбора должна включать следующие требова-
ния: технические компетенции (специальные 
знания по профессии, навыки и способности), 
требования к поведению (определенной про-
фессии и должности соответствует конкретный 
тип поведения и, например, в «Британском стро-
ительном обществе» это является более важ-
ным, чем навыки и способности), соответствие 
организации (базовые ценности работника, кото-
рые должны соответствовать организационной 
культуре фирмы) [1]. 

Что же касается количественной стороны отбо-
ра, то она осуществляется на основании текуще-
го анализа организационной структуры органи-
зации, например, вертикали ответственности, 
количества подразделений, требований и спе-
цифики технологии производства (оказания 
услуг), маркетингового плана, а также прогнозе 
количественных изменений характеристик пер-
сонала. При этом также необходимо понимать, 
сколько и какие вакансии заполнены. 

Выбор методов отбора персонала должен осно-
вываться на анализе влияния на него различных 
факторов, а именно: какие тенденции сложились 
на рынке труда, каковы стратегические цели ор-
ганизации, особенности управления, а также 
корпоративной культуры, в чем специфика 
должности, на которую идет набор и др.  

Тем самым, отбор персонала включает, прежде 
всего, предварительную работу, включающую 
анализ содержания работы и требования к ра-
ботнику.  

По мнению представителей австрийской эконо-
мической школы, в данной ситуации нужно учи-
тывать следующие особенности информации об 
отборе персонала (включая информацию об 
условиях работы, требованиях к работнику): 

1) кандидаты при трудоустройстве не всегда 
обладают полной информацией, которая им 
нужна (во-первых, она может меняться, во-
вторых, часто не учитывается то, что «с трудом 
поддается эмпирической трактовке»: традиции, 
ценности коллектива и т.д.);  

2) даже если кандидат уверен в полноте пред-
ставленной ему информации, нельзя постулиро-
вать последнюю (т.е. информацию),т.к. это 
«несовместимо с творческой природой челове-
ка»: кандидату может потребоваться дополни-
тельная информация о будущей работе; 

3) достичь «состояния равновесия» при отборе 
не всегда удается (согласование интересов ра-
ботодателя и будущего работника), т.к. полная 
информация «об издержках и выгодах всей 
человеческой деятельности» не всегда досто-
верна; 

4) необходимо также кандидату при отборе (как 
и работодателю) учитывать «исторические ситу-

ации», т.е прецеденты, которые когда-то возни-
кали при отборе будущего персонала [2].  

Все указанное выше, по мнению представителей 
данной школы, если рассматривать будущего 
работника как «творческого субъекта деятельно-
сти», необходимо подвергать анализу, ибо все 
«динамические процессы общественной» жизни, 
протекающие на рынке труда (факторы, влияю-
щие на спрос и предложение рабочей силы) тре-
буют осмысления [2].  

Осуществление отбора персонала подразумева-
ет проведение оценки необходимых профессио-
нальных навыков кандидата на должность. Кро-
ме того, может также оцениваться и потенциал 
соискателя с точки зрения его умения эффек-
тивно решать поставленные перед ним задачи 
для достижения перспективных целей организа-
ции. Данный процесс весьма сложен, так как, во-
первых, зачастую трудно обеспечить объектив-
ность при оценке кандидата, а во-вторых, отсут-
ствует единая методологическая основа техно-
логии отбора персонала.  

Как же сочетать интересы будущего работника и 
организации? По мнению И. Кирцнера, известно-
го представителя рассматриваемой экономиче-
ской школы, при отборе и найме персонала не 
может быть принципа «побольше эффективно-
сти – поменьше справедливости». Это все – сто-
роны одной медали: «только справедливость 
порождает эффективность и наоборот, то, что 
эффективно, не может быть несправедливым». 
Это – факторы, связанные с моральными прин-
ципами, и факторы, связанные с экономической 
эффективностью, усиливают друг друга [2].  

Определенный интерес с позиций ХХI века 
представляет позиция указанной школы в отно-
шении общеизвестного постулата «затраты – 
выгоды», т.е., будущий работник ищет выгодные 
условия своей будущей работы, а работодатель- 
как снизить затраты на содержание работника и 
больше получить прибыли.  

Х. Уэрта де Сото отмечает, что любой человек 
(работник, работодатель) должен иметь ориен-
тиры – моральные принципы: их соблюдение не 
только повышает эффективность работы орга-
низации, но и координирует взаимодействие лю-
дей. Это порождает динамическую эффектив-
ность на микро и макроуровнях [2]. С этих пози-
ций вполне обоснованной является критика тео-
рии В. Парето, что экономическая система нахо-
дится в состоянии только тогда, когда никто не 
может улучшить свое положение без ухудшения 
дел у других [2].  

Отдельно отметим, данный подход подразуме-
вает честные и справедливые отношения при 
отборе и найме между работником и организа-
цией. В то же время, представители австрийской 
экономической школы выступают против теории 
«социальной справедливости», т.к. она ставит 
под сомнение права собственности, навязывает 
перераспределение дохода, основана на при-
нуждении людей [2].  
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Указанные выше некоторые выводы, вытекаю-
щие из положений австрийской экономической 
школы, являются систематизированной совокуп-
ностью теоретических постулатов, определен-
ных в трудах Л. фон Мизеса – классика этой 
школы. В своей работе «Человеческая деятель-
ность», он на основе «праксиологии» (теории 
человеческой деятельности), рассматривает 
некоторые аспекты трудовых взаимоотношений, 
относящихся к отбору персонала. А в основе 
праксиологии (с определенной долей условно-
сти) – каталлактика (наука об обмене), в том 
числе между потенциальным работником и ра-
ботодателем. И, в данном случае, закономерно 
говорить об отборе персонала, что непосред-
ственно связано, по мнению Л. Мизеса, со спро-
сом потребителей на продукцию (услуги). Эф-
фективность этого отбора обусловлено селек-
тивной функцией рынка: больше спрос потреби-
телей, больше вознаграждение, отбираются бо-
лее квалифицированные работники [3].  

Интересно, по нашему мнению, использование 
специфического метода – «метода идеальных 
конструкций» (абстрагирование от некоторых 
обстоятельств) при объяснении неудач отдель-
ных работников при отборе.  

По мнению Л. Мизеса, образование (как часто 
мы привыкли считать), не оказывает на это ника-
кого влияния, так как оно «порождает имитацию 
и рутину», не воспитывает творческих личностей 
[3]. Кумулятивный импульс роста творческих 
людей (а значит и успех при отборе) зависит от 
их критического подхода к «тому, чему их учила 
школа» [3].  

С учетом указанного выше метода, успех при 
отборе у того, кто больше полагается не на ди-
плом, а на конкретные требования работодате-
ля, занимается самообразованием. С современ-
ных позиций это означает, что успешный канди-
дат еще до отбора должен «формировать» свою 
творческую и трудовую активность: готовиться к 
выполнению своих будущих функциональных 
обязанностей [4].  

По нашему мнению, «идеальной» ситуацией при 
отборе персонала является такая, когда буду-
щий работник будет получать не только возна-
граждение за произведенный им продукт труда, 
но и получать удовлетворение от процесса труда 
[3]. Но вместе с тем, условно амбивалентным 
звучит утверждение Л.Мизеса, что, если буду-
щий работник – «творческий гений», его резуль-
таты труда в нематериальной и материальной 
форме (идеи, теории, произведения искусства и 
т.д.) не будут являться «продуктами труда» [3].  

Заключение. Суммируя вышесказанное, отме-
тим, что, представители австрийской экономиче-
ской школы, на наш взгляд, внесли свой достой-
ный вклад в решении вопросов, связанных с от-
бором персонала, т.к. в условиях современного 
наукоемкого производства и рыночной конкурен-
ции «качество» человеческих ресурсов является 
определяющим фактором выживания и экономи-
ческого положения организаций. Но важен не 
только сам процесс отбора персонала, а и фор-
мирование положительного мнения о компании- 
работодателя что является одним из условий 
эффективного найма персонала [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются текущие условия и перспективные тенденции в 

области перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Цель: изучить условия развития и 
тенденции в перевозке негабаритного груза. Методы: анализ, синтез, обобщение и системати-
зации научных источников по проблеме исследования. Результаты: Особое внимание уделяет-
ся организационно-правовым аспектам, включая систему выдачи специальных разрешений и 
маршрутизации таких перевозок. Автор отмечает сложности, связанные с разграничением пол-
номочий между различными ведомствами, и предлагают передать все разрешительные функ-
ции единому органу для повышения эффективности процесса. Проанализированы вопросы 
нормативного регулирования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и необхо-
димость дальнейшего совершенствования законодательной базы и международного сотрудни-
чества в этой сфере. Выводы: Подчеркивается важность оптимизации процессов получения 
разрешений и утверждения маршрутов для улучшения транспортной доступности, безопасно-
сти и развития экономических связей между регионами. 

Ключевые слова: негабаритный груз, тяжеловесный груз, специальное разрешение, 
маршрутизация, нормативное регулирование, ЕАЭС, транспортная доступность, безопасность 
перевозок, международное сотрудничество.  
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Abstract. The article discusses current conditions and promising trends in the field of transpor-

tation of oversized and heavy cargo. Object: to study the development conditions and trends in the 
transportation of oversized cargo. Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of 
scientific sources on the research problem. Results: Particular attention is paid to organizational and 
legal aspects, including the system for issuing special permits and routing of such transportation. The 
author notes the difficulties associated with the division of powers between various departments and 
proposes to transfer all licensing functions to a single body to increase the efficiency of the process. 
The issues of regulatory regulation within the framework of the Eurasian Economic Union (EAEU) and 
the need to further improve the legislative framework and international cooperation in this area are 
analyzed. 

Conclusions. The importance of optimizing the processes of obtaining permits and approving 
routes to improve transport accessibility, safety and the development of economic ties between re-
gions is emphasized. 

Keywords: oversized cargo, heavy cargo, special permit, routing, regulatory regulation, EAEU, 
transport accessibility, transportation safety, international cooperation. 
 
Введение. 

В современном мире, где глобализация и меж-
дународная торговля играют ключевую роль в 
экономическом развитии стран, вопросы транс-
портировки негабаритных грузов приобретают 
особую актуальность. Российская Федерация, 
имея обширную территорию и развитую сеть 
автомобильных дорог, сталкивается с необходи-
мостью адаптации своего законодательства и 
инфраструктуры для обеспечения эффективного 

и безопасного перемещения нестандартных гру-
зов. В соответствии с Федеральным законом                                      
№ 257-ФЗ от 08 ноября 2007 года [5] (далее – 
Федеральный закон № 257) и последующими 
постановлениями Правительства РФ, в частно-
сти, № 710 от 04 мая 2021 года (далее – Поста-
новление № 710) № 2060 от 01 декабря 2023 
года [6] (далее – Постановление № 2060), уста-
навливаются правила и требования к перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, вклю-
чая необходимость получения специального 
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разрешения и соблюдение определенных усло-
вий. Эти меры направлены не только на защиту 
дорожной инфраструктуры, но и на обеспечение 
безопасности всех участников дорожного движе-
ния, а также на содействие бесперебойному по-
току товаров и услуг как внутри страны, так и в 
рамках международного сотрудничества, осо-
бенно с государствами-членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Результаты. 

Для перемещения по дорогам крупногабаритного 
груза, за исключением определенных случаев, 
требуется специальное разрешение согласно 
статье 31 Федерального закона № 257. Совре-
менное законодательство не включает в себя 
определение «негабаритный груз», однако, 
определяет «крупногабаритное транспортное 
средство». Под этим понимается любой авто-
транспорт, размеры которого, будь то с грузом 
или без, превышают нормы, зафиксированные 
решениями Правительства РФ. Также. к ним от-
носятся транспортные средства, габариты кото-
рых выходят за рамки, установленные в связи с 
временными ограничениями движения из-за 
ухудшения состояния дорожной инфраструктуры 
или изменений в габаритах приближения к доро-
гам и их участкам. Это регламентировано частью 
18 статьи 3 и пунктами 2, 6 Постановления Пра-
вительства № 2060, а также Приложением № 1 к 
этим Правилам и основывается на пункте 2 ча-
сти 1 статьи 30 Федерального закона № 257. 

Груз считается негабаритным, если его размеры 
превышают нормативно установленные габари-
ты. Транспортировка таких грузов обычно требу-
ет использования специализированного обору-
дования, а также соответствия определённым 
условиям и требованиям. В законодательстве 
предусмотрены конкретные правила, касающие-
ся перевозки крупногабаритных и негабаритных 
грузов, которые включают в себя не только ука-
зания по соблюдению правил дорожного движе-
ния, но и дополнительные регулятивные акты. 

Определение «негабаритный груз» охватывает 
грузы, превышающие 13,6 метра в длину и                         
2,5 метра в ширину и высоту. В категорию также 
входят грузы, создающие нагрузку на ось транс-
портного средства выше максимально разре-
шённой согласно техническим нормам и специ-
фикациям транспортного средства. Нормативы, 
регулирующие перевозку негабаритных грузов, 
предписывают оборудование груза, выступаю-
щего за пределы транспортного средства более 
чем на 1 метр в длину и 40 см в ширину, специ-
альными световозвращающими знаками для 
обеспечения безопасности. 

Перевозка негабаритных грузов требует исполь-
зования специализированного автомобильного 
транспорта. Для выполнения таких перевозок 
водитель обязан заранее получить соответству-
ющее разрешение от ГИБДД, которое выдается 
на период до трех месяцев и может быть, как 
для однократного использования, так и для мно-

жественного, при этом число транспортировок не 
должно превышать десять.  

В научной терминологии, объекты транспорта, 
чьи размеры совместно с грузом превосходят 
нормативно установленные габариты для пере-
движения по автодорогам, классифицируются 
как негабаритные [8]. Регулирование движения 
таких транспортных средств осуществляется 
через выдачу электронных специальных разре-
шений, предоставляемых Федеральным дорож-
ным агентством (Росавтодор) на основании за-
явления на период до 135 дней. Однако при 
наличии необходимости в проведении дорожных 
работ в рамках утвержденного маршрута, срок 
действия разрешения может быть временно 
приостановлен. Кроме того, для передвижения 
тяжеловесных средств, превышающих установ-
ленные лимиты массы и нагрузки на ось более 
чем на 10 %, по автодорогам общего пользова-
ния требуется получение специального разре-
шения, за исключением определенных случаев. 
Это требование также распространяется на не-
габаритную сельскохозяйственную технику с 
прицепным оборудованием. 

Процедура выдачи специальных разрешений 
для движения тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств по автодорогам включает 
регистрацию данных о разрешении в Федераль-
ном реестре специальных разрешений. Заявите-
лям предоставляется электронная выписка из 
Реестра, подписанная усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью соответствующе-
го органа в соответствии с законодательством 
РФ (ч. 23 ст. 31, ч. 5 ст. 31.2 Федерального зако-
на № 257, п. 2, 28 Правил № 2060). Заявления и 
необходимые документы могут быть поданы че-
рез персональный кабинет перевозчика в Феде-
ральной информационной системе или через 
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) [9], где они оформляются в 
электронном виде на русском языке, подписыва-
емые различными формами электронных подпи-
сей. В случае, если маршрут тяжеловесного и 
крупногабаритного транспорта ограничивается 
муниципальным районом и не затрагивает доро-
ги федерального, регионального или межмуни-
ципального значения, заявление и документы 
могут быть представлены в бумажном виде в 
орган местного самоуправления (ч. 8, 9 ст. 31,                                     
ч. 1, 7 ст. 31.2 Закона № 257-ФЗ, п. 7, 9 Правил 
№ 2060). 

В процессе подачи заявления для получения 
разрешения, кандидат должен предоставить 
комплекс информации, согласно пункту 8 Правил 
№ 2060, включающей в себя: начальную и ко-
нечную точки маршрута без учета промежуточ-
ных остановок, тип транспортной операции (либо 
внутреннюю, либо международную), временные 
рамки для осуществления путешествий, ожида-
емое число поездок (исключение составляют 
крупногабаритные средства передвижения), при 
наличии груза – его характеристики, включая 
размеры (длину, ширину, высоту), вес, способ-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Бодрова М.С. 
 

157 

ность к разделению на части (цельный, разделя-
емый, разделяемый при упаковке в контейнер 
для международных перевозок). Также, требует-
ся указание данных о транспортном средстве, в 
том числе марка, модель, государственный ре-
гистрационный номер, идентификационный но-
мер, страна регистрации, а также параметры, 
вроде веса и размеров автопоезда, и предпола-
гаемая максимальная скорость передвижения. 

В соответствии с пунктами 10 и 11 Правил                          
№ 2060, к заявительным документам требуется 
приложить следующие материалы: 

–  Схематическое изображение тяжеловесного 
и/или крупногабаритного автотранспорта, вклю-
чая размещение груза, если таковой имеется. 
Это изображение генерируется автоматически с 
использованием системы специальных разре-
шений или через единый портал, основываясь 
на информации о транспортном средстве и гру-
зе. В случае параллельного расположения 
транспортных средств в составе автопоезда, 
схема предоставляется заявителем с указанием 
соответствующих параметров; 

–  Копии документации на каждое транспортное 
средство, включая ПТС или свидетельство о 
регистрации, паспорт самоходной машины или 
выписку из электронного паспорта. Это касается 
транспортных средств, зарегистрированных как 
органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием, так и за пределами Российской 
Федерации; 

–  Копию документа, подтверждающего права 
представителя на подачу заявления, если доку-
менты предоставляются через представителя.  

В соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, в частности, в соответ-
ствии с ч. 27 ст. 31 Закона № 257-ФЗ, п. 5.2 п. 1 
ст. 333.18, пп. 111 п. 1 ст. 333.33 Налогового ко-
декса РФ [5] и п. 6 Правил № 2060, за процедуру 
выдачи специального разрешения на перевозку 
предусмотрено взимание государственной по-
шлины. Размер данной пошлины установлен в 
сумме 1 600 рублей, которая должна быть опла-
чена заявителем после подачи заявления и до 
начала его рассмотрения.  

Последующая регистрация заявления осуществ-
ляется в специализированной системе выдачи 
специальных разрешений, как указано в п. 12 
Правил № 2060, после чего активируется про-
цесс автоматического определения маршрута 
движения. Данный процесс должен быть завер-
шен в течение одного календарного дня с мо-
мента регистрации заявления, при этом заяви-
телю предоставляется возможность выбора из 
нескольких предложенных маршрутов. 

Большинство транспортировок на дальние рас-
стояния предполагает мультимодальный подход, 
предусматривающий использование различных 
видов транспорта и необходимость перегрузок. 
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов имеет уникальные характеристики, отли-
чающие её от других типов грузоперевозок. Важ-
но подчеркнуть, что заказчики таких перевозок 
не заинтересованы в дополнительных услугах 
или комфорте, характерных для пассажирских 
перевозок; ключевым требованием является 
доставка груза в неповреждённом состоянии в 
срок, без предложения специальных условий, 
скидок или бонусов. 

Анализ грузоперевозок, связанных с импортом 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Рос-
сийскую Федерацию выявил три основные про-
блемы.  

Во-первых, ключевой задачей является обеспе-
чение координации между различными видами 
транспорта, участвующими в перевозке, что тре-
бует точной настройки времени прибытия, до-
ступности необходимых технических средств и 
документации.  

Во-вторых, несмотря на высокую стоимость, 
воздушный транспорт иногда используется для 
перевозки в случаях особой срочности.  

Основным способом доставки данных грузов 
является морской и речной транспорт, отличаю-
щийся относительной экономичностью и воз-
можностью перевозить грузы с минимальными 
ограничениями по размерам и весу, но имеющий 
недостатки в виде низкой скорости и ограничен-
ности транспортной инфраструктуры в некото-
рых регионах. Железнодорожный транспорт поз-
воляет перевозить грузы весом до 500 тонн, од-
нако, его доступность ограничена в некоторых 
частях страны. Автомобильный транспорт, бла-
годаря своей широкой доступности, является 
предпочтительным средством для доставки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов к про-
мышленным и строительным объектам. Для 
улучшения координации между различными ви-
дами транспорта и оптимизации всей транспорт-
ной цепочки логистическим операторам необхо-
димо разработать и реализовать комплексную 
систему управления на основе научных иссле-
дований и современных технологий, включая 
сетевое компьютерное моделирование. 

Вторая ключевая проблема, с которой сталкива-
ются при мультимодальных перевозках грузов в 
Россию, связана с юридическими аспектами 
управления транспортными каналами, пересе-
кающими международные границы. Действую-
щие правовые инструменты, задействованные в 
управлении подобными транспортными опера-
циями, сталкиваются с несколькими препятстви-
ями, включая отсутствие стандартизированной 
системы делегирования ответственности, при 
которой не установлены универсальные нормы, 
уточняющие обязанности за утрату, задержку 
или ущерб грузу на каком-либо из этапов муль-
тимодальной транспортировки. 

Современные правовые рамки, включая Роттер-
дамские правила [1], Конвенцию о договоре 
международной дорожной перевозки грузов 
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(КДПГ) [2] и Гаага-Висбийские правила [3], осу-
ществляют регулирование отдельных аспектов 
перевозок и до некоторой степени взаимно до-
полняются, однако все еще не сформирована 
комплексная система, охватывающая мультимо-
дальные транспортировки в их всем спектре. 

При импорте продукции из других стран в Рос-
сию неизменно сталкиваются с проблемами, 
обусловленными необходимостью проходить 
через национальные и таможенные контрольные 
пункты. Специалисты регулярно обращают вни-
мание на излишнюю запутанность процессов, 
связанных с перемещением грузов через грани-
цы Российской Федерации и границы стран, вхо-
дящих в ЕАЭС. Согласно оценке Всемирного 
банка, Российской Федерации присвоено лишь 
2.20 балла из возможных 5 в оценке эффектив-
ности таможенных процедур [10]. Успех в орга-
низации мультимодальных транспортных опера-
ций напрямую зависит от устранения юридиче-
ских и институциональных препятствий, а также 
от упрощения юридических норм. Путь к реше-
нию этой проблемы предполагает упрощение 
таможенного законодательства и стремление к 
согласованию таможенных правил различных 
государств. 

Стоит также выделить успешный опыт решения 
вопросов, связанных с пересечением границ 
между Россией и некоторыми государствами, 
входящими в состав ЕАЭС, где удается добиться 
отмены пограничных ограничений, обеспечивая 
тем самым беспрепятственный поток товаров, 
финансов, услуг и рабочей силы между этими 
странами. 

Кроме того, характерной трудностью при транс-
портировке крупногабаритных и тяжелых грузов 
является отсутствие возможности для налажи-
вания постоянных маршрутов. Транспортировка 
таких грузов, включая, например, турбины для 
электростанций, большие котлы, оборудование 
для нефтепереработки, крупное строительное и 
специальное оборудование, крупногабаритные 
резервуары, различное технологическое обору-
дование, небольшие суда, архитектурные эле-
менты и др., происходит достаточно редко. Это 
связано с тем, что такие грузы не являются про-
дукцией массового производства, и их перевозки 
не требуют создания фиксированных маршрутов 
или постоянных логистических схем. По большей 
части такие перевозки представляют собой еди-
ничные заказы, из-за чего при их организации 
применяется проектный метод. 

На практике общепринятым правилом в органи-
зации транспортировки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов в Россию является начало 
большинства маршрутов в портовых населенных 
пунктах. Это связано с тем, что значительное 
количество таких грузов доставляется из-за ру-
бежа морским путем, и из портов эти грузы рас-
пределяются по различным регионам страны. 
Оптимальным решением для эффективной ор-
ганизации этих процессов является усовершен-

ствование системы планирования маршрутов. В 
контексте транспортировки объемных, тяжелых и 
стоимостных грузов, процесс разработки марш-
рута приобретает особую значимость, поскольку 
любая ошибка может привести к значительным 
финансовым потерям. Основной задачей при 
этом является минимизация времени доставки. 
Однако, помимо этого, учитывается ряд других 
важных факторов, таких как наличие высоко-
вольтных линий и других коммуникаций над до-
рогами, состояние и количество мостов, желез-
нодорожных переездов, наличие тоннелей и дру-
гих инфраструктурных объектов, а также погод-
ные условия, ландшафт местности, сезон, воз-
можность обхода населенных пунктов и другие. 
Хотя в любой профессиональной логистической 
компании имеется база данных заранее подго-
товленных и проверенных маршрутов для раз-
личных направлений, всегда требуется актуали-
зация информации о маршруте в связи с пере-
менчивостью дорожных условий и возможным 
появлением новых препятствий, таких как строи-
тельство новых мостов, проведение дорожных 
работ и др. 

Прогресс в совершенствовании методов плани-
рования маршрутов невозможен без продвиже-
ния в автоматизации этих процессов. Сейчас 
уже существует большое количество программ-
ных решений, которые упрощают проектирова-
ние идеальных путей следования, благодаря 
применению системы GPS и непрерывной связи 
между транспортным средством и диспетчер-
ским центром через интернет. Эти технологии 
будут продолжать развиваться, предоставляя 
всё более совершенные возможности. 

Ограниченный уровень развития транспортной 
инфраструктуры в России, который не в полной 
мере соответствует современным стандартам, 
является ключевым препятствием для экономи-
ческого роста страны. По данным Всемирного 
банка, Российской Федерации общая оценка 
качества логистических услуг составляет 2.74 из 
5 [11]. 

Значительные факторы, влияющие на сложности 
функционирования транспортной системы в Рос-
сии, включают огромные размеры страны и от-
носительно холодный климат. Эти условия де-
лают развитие транспорта в России более тру-
доемким и дорогостоящим по сравнению с дру-
гими странами. Затраты на транспорт и поддер-
жание транспортной инфраструктуры в работо-
способном состоянии в России всегда были и 
останутся выше, чем в странах с меньшей тер-
риторией и более теплым климатом. Такой фак-
тор крайне важно учитывать, как в процессе 
практической работы, так и при теоретическом 
изучении и анализе транспортной системы Рос-
сии во всех ее проявлениях. 

Среди тенденций, выделяемых в научной лите-
ратуре, связанных организационно-правовыми 
аспектами перевозки негабаритного груза следу-
ет обозначить: 
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1. В настоящее время система выдачи специ-
альных разрешений на движение тяжеловесных 
и крупногабаритных транспортных средств рас-
средоточена между несколькими государствен-
ными и муниципальными органами власти, что 
приводит к сложностям и неэффективности про-
цесса получения необходимых документов. Раз-
личные ведомства обладают отдельными пол-
номочиями, которые включают разные аспекты 
контроля и разрешительной системы, что зача-
стую требует от перевозчиков обращения в не-
сколько инстанций для согласования одной пе-
ревозки. В этой связи, отдельные авторы пред-
лагают передать все разрешительные функции 
по выдаче специальных разрешений на движе-
ние тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств одному ведомству – Государ-
ственному автодорожному надзору [12].  

2. Механизм «единого окна». Внедрение систе-
мы «единого окна» для предоставления разре-
шений на перевозку. Это означает, что перевоз-
чики представляют необходимый пакет докумен-
тов один раз в один государственный орган, что 
упрощает процедуру и экономит время. 

3. Стандартизация процедур. Независимо от 
сложности и особенностей маршрута перевозки, 
документы и процедуры должны быть стандар-
тизированы, что устраняет неоднородность в 
требованиях и процессах разных регионов и ор-
ганизаций. 

4. Улучшение взаимодействия между ведом-
ствами: Автор указывает на необходимость по-
следовательного согласования перевозок с вла-
дельцами различных видов дорог и соответ-
ствующими организациями и государственными 
органами, что требует более четкой координации 
и коммуникации. 

5. Строгое следование правилам, установлен-
ным на подзаконном уровне (например, Поста-
новлениями № 2060 и № 710) относительно ве-
согабаритных параметров транспортных 
средств, способствует безопасности дорожного 
движения и предотвращает износ инфраструкту-
ры. 

Вопросы, связанные с контролем и надзором за 
соблюдением норм и условий в области разре-
шительной деятельности, продолжают быть в 
центре внимания исследователей как в акаде-

мических, так и в прикладных кругах. Практиче-
ски все органы, выдающие лицензии, также ис-
полняют функции административного контроля. 
Чаще всего, различные структурные подразде-
ления или разные должностные лица внутри 
одного и того же государственного органа зани-
маются лицензированием и осуществлением 
надзора.  

Таким образом, можно утверждать, что эти ас-
пекты достаточно обоснованы и представляют 
интерес с точки зрения эффективности работы 
государственного контроля автодорожного дви-
жения в Российской Федерации, а также с уче-
том интересов субъектов, занимающихся экс-
плуатацией тяжеловесного и крупногабаритного 
транспорта. 

Результаты. 

Подводя итоги настоящего исследования, необ-
ходимо подчеркнуть, что практика нормативного 
регулирования перевозки негабаритных грузов 
свидетельствует о значительных усилиях как 
внутри Российской Федерации, так и на уровне 
стран-участниц ЕАЭС. Успешная реализация 
системы специальных разрешений и автомати-
зированный выбор маршрутов движения тяже-
ловесного и крупногабаритного транспорта спо-
собствует улучшению транспортной доступности 
и безопасности, обеспечивая беспрепятствен-
ный поток товаров и услуг. В частности, оптими-
зация процессов получения разрешений и 
утверждения маршрутов, а также внедрение чет-
ких нормативных механизмов для организации 
дорожного движения создают условия для по-
вышения эффективности использования дорож-
ной инфраструктуры и содействуют развитию 
экономических связей между регионами. Однако 
для достижения максимальных результатов 
необходимо продолжать работу по совершен-
ствованию законодательной базы и технологи-
ческой поддержки, а также укреплять междуна-
родное и межведомственное сотрудничество в 
рамках ЕАЭС и за его пределами. Обозначенные 
в рамках настоящей статьи тенденции и условия 
развития направлены на оптимизацию и упро-
щение процесса получения разрешений на пе-
ревозку тяжеловесных и крупногабаритных гру-
зов, улучшение контроля за их выполнением и 
повышение общей эффективности и безопасно-
сти в данной сфере. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

Глебушкин С.Ю. 
Российский Университет Кооперации 

 
Аннотация. Актуальность. В настоящих условиях, когда формируется шестой технологи-

ческий уклад в мире, экономическая безопасность России будет зависеть от активизации про-
цесса модернизации и инновационного развития производства с целью обеспечения конкурен-
тоспособности российских товаров на мировом рынке 

Цели. Данная статья исследует влияние искусственного интеллекта (ИИ) на развитие 
особых экономических зон (ОЭЗ). 

Задачи. Проанализировать роль ИИ в развитии особых экономических зонах, выявить 
роль государства, тенденции развития, проблемы и преимущества, а так же, вызовы и перспек-
тивы ИИ в ОЭЗ. 

Методы. Методы Диалектического познания, среди которых анализ и синтез, системный и 
междисциплинарный подход при работе с разнообразными научными и практическими матери-
алами. 

Результаты. Были приведены явные примеры применения ИИ в ОЭЗ, была обозначена их 
эффективность. Примеры применения искусственного интеллекта в ОЭЗ демонстрируют значи-
тельные преимущества и перспективы для развития таких зон.  

Выводы. Применение ИИ в ОЭЗ имеет огромный потенциал для ускорения их развития и 
повышения эффективности. Однако успешная интеграция этих технологий требует системного 
подхода. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, особые экономические зоны, инновации, 
инвестиции, управление. 

 

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
ON THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES 

 

Stanislav Yu. Glebushkin 
Russian University of Cooperation 

 
Abstract. Relevance. In the current conditions where the sixth technological paradigm is being 

formed globally, the economic security of Russia will depend on the activation of the modernization 
process and the innovative development of production to ensure the competitiveness of Russian 
goods in the global market. 

Object. This article explores the impact of artificial intelligence (AI) on the development of spe-
cial economic zones (SEZs). 

Research objectives. To analyze the role of AI in the development of SEZs, to identify the role 
of the state, development trends, problems and advantages, as well as the challenges and prospects 
of AI in SEZs. 

Methods. Dialectical cognition, including analysis and synthesis, systematic and interdisciplinary 
approaches when working with various scientific and practical materials. 

Findings. Clear examples of AI application in SEZs were provided, highlighting their effective-
ness. Examples of AI use in SEZs demonstrate significant advantages and prospects for the devel-
opment of such zones. 

Conclusions. The application of AI in SEZs has enormous potential to accelerate their develop-
ment and increase efficiency. However, the successful integration of these technologies requires a 
systematic approach. 

Keywords: artificial intelligence, special economic zones, innovation, investment, management. 
 
Введение. 

В современном мире искусственный интеллект 
(ИИ) стал одним из ключевых факторов, опреде-

ляющих развитие различных сфер деятельно-
сти. Особые экономические зоны (ОЭЗ), являю-
щиеся специализированными территориями, где 
создаются благоприятные условия для экономи-
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ческого развития, привлечения инвестиций и 
научных исследований, также не остаются в сто-
роне от влияния ИИ. В данной статье мы рас-
смотрим влияние искусственного интеллекта на 
развитие особых экономических зон и выявим 
потенциал, преимущества, вызовы и перспекти-
вы, связанные с применением ИИ в ОЭЗ. 

Результаты. 

Вызовы и перспективы развития. 

Однако, несмотря на все потенциальные выго-
ды, применение искусственного интеллекта в 
особых экономических зонах также сталкивается 
с определенными вызовами и препятствиями. 

Один из главных вызовов – это недостаток 
квалифицированных специалистов. Для эф-
фективного внедрения и использования ИИ 
необходимы специалисты, обладающие соот-
ветствующими знаниями и навыками. Возникает 
потребность в подготовке кадров, которые могут 
эффективно работать с технологиями искус-
ственного интеллекта. 

Другой важный аспект – этические вопросы и 
безопасность данных. Использование искус-
ственного интеллекта может вызывать опасения 
с точки зрения приватности данных и автоном-
ности систем. Важно разработать этические 
стандарты и механизмы защиты данных, чтобы 
предотвратить злоупотребления и негативные 
последствия. 

Несмотря на эти вызовы, перспективы развития 
искусственного интеллекта в особых экономиче-
ских зонах весьма обнадеживающие. Продол-
жаются исследования и разработки в этой обла-
сти, и ожидается, что с течением времени воз-
можности искусственного интеллекта будут все 
больше использоваться для стимулирования 
инноваций, повышения конкурентоспособности и 
привлечения инвестиций в ОЭЗ. 

Примеры применения искусственного интел-
лекта в ОЭЗ. 

Давайте рассмотрим некоторые конкретные 
примеры применения искусственного интеллекта 
в особых экономических зонах. 

1. Управление и мониторинг: Системы ИИ 
могут использоваться для управления и монито-
ринга инфраструктуры ОЭЗ. Например, с помо-
щью анализа больших объемов данных и ма-
шинного обучения можно создать интеллекту-
альные системы мониторинга, которые автома-
тически анализируют состояние инфраструкту-
ры, выявляют проблемы и предлагают опти-
мальные решения. 

2. Привлечение инвестиций: Искусственный 
интеллект может быть использован для привле-
чения инвестиций в ОЭЗ. Аналитические систе-
мы на основе ИИ могут проводить анализ рынка, 
оценивать потенциал проектов, прогнозировать 

рентабельность инвестиций и предлагать инве-
сторам наиболее привлекательные возможно-
сти. 

3. Инновации и научные исследования: В 
ОЭЗ, где активно осуществляются научные ис-
следования, искусственный интеллект может 
быть использован для улучшения и инноваций. 
Например, системы ИИ могут помочь в анализе 
научных данных, предоставлении рекомендаций 
и прогнозировании результатов исследований. 

4. Логистика и оптимизация поставок: В осо-
бых экономических зонах, где значительную 
роль играет транспортировка и управление це-
почками поставок, искусственный интеллект мо-
жет значительно улучшить процессы логистики. 
Использование ИИ для оптимизации маршрутов 
транспортировки, управления складскими запа-
сами и прогнозирования спроса помогает мини-
мизировать затраты и повысить эффективность. 
Например, интеллектуальные системы могут 
анализировать данные о трафике и погодных 
условиях для выбора наилучших маршрутов, что 
снижает время доставки и затраты на транспор-
тировку. 

Обсуждение. 

Особые экономические зоны: концепция и 
развитие. 

Рассмотрим понятие особых экономических зон. 
ОЭЗ представляют собой определенные терри-
тории, в которых устанавливаются особые пра-
вила и режимы для привлечения инвестиций и 
стимулирования экономического развития. Они 
создаются с целью улучшения бизнес-климата, 
снижения налоговых и административных барь-
еров, обеспечения доступа к инфраструктуре и 
научным ресурсам. 

Исторически ОЭЗ возникли в различных странах 
и имеют разнообразные модели развития. Они 
демонстрируют свою эффективность в привле-
чении прямых иностранных инвестиций, созда-
нии новых рабочих мест и стимулировании эко-
номического роста. Различные страны мира 
имеют разнообразные подходы к созданию и 
развитию ОЭЗ, в зависимости от своих конкрет-
ных целей и стратегий развития. 

Введение в искусственный интеллект. 

Перед тем, как погрузиться в анализ влияния ИИ 
на ОЭЗ, необходимо понять, что представляет 
собой искусственный интеллект и какие принци-
пы лежат в его основе. Искусственный интеллект – 
это область компьютерных наук, которая зани-
мается разработкой систем и программ, способ-
ных выполнять задачи, которые обычно требуют 
человеческого интеллекта. 

Искусственный интеллект включает в себя такие 
технологии, как машинное обучение, нейронные 
сети, генетические алгоритмы, обработку есте-
ственного языка и многое другое. Он позволяет 
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компьютерным системам обрабатывать большие 
объемы данных, извлекать знания и информа-
цию, принимать решения и выполнять сложные 
задачи. 

Искусственный интеллект и особые экономи-
ческие зоны. 

Теперь перейдем к рассмотрению влияния ис-
кусственного интеллекта на особые экономиче-
ские зоны. Внедрение и применение искусствен-
ного интеллекта в ОЭЗ открывает новые воз-
можности и перспективы для достижения эконо-
мического роста и развития. Искусственный ин-
теллект может быть применен в различных ас-
пектах функционирования ОЭЗ, включая управ-
ление, мониторинг, прогнозирование и принятие 
решений. 

Применение искусственного интеллекта в ОЭЗ 
способствует автоматизации процессов, оптими-
зации ресурсов, повышению эффективности 
бизнес-процессов и привлечению инвестиций. 
Например, системы искусственного интеллекта 
могут использоваться для анализа данных о по-
требительском спросе, прогнозирования рыноч-
ных трендов и оптимизации производственных 
процессов. Это позволяет более точно прогнози-
ровать рыночные условия, принимать обосно-
ванные решения и реагировать на изменения 
спроса и предложения с большей гибкостью. 

Благодаря использованию искусственного ин-
теллекта в особых экономических зонах, управ-
ление и операционные процессы становятся 
значительно более эффективными и прозрач-
ными. Автоматизация рутинных задач с помо-
щью ИИ освобождает значительное количество 
времени и ресурсов, которые можно перенапра-
вить на стратегическое планирование и внедре-
ние инноваций. Кроме того, системы искусствен-
ного интеллекта обладают способностью обра-
батывать и анализировать большие объемы 
данных, что позволяет выявлять скрытые тен-

денции и паттерны, а также прогнозировать бу-
дущие тренды с высокой точностью. 

Эти данные становятся невероятно ценными для 
принятия информированных решений и страте-
гического планирования развития ОЭЗ. Напри-
мер, использование ИИ для анализа производи-
тельности предприятий, потребительских пред-
почтений и рыночных условий помогает руковод-
ству принимать более обоснованные решения по 
улучшению инфраструктуры, разработке новых 
услуг и повышению конкурентоспособности зо-
ны. Искусственный интеллект также улучшает 
взаимодействие между различными участниками 
ОЭЗ, включая резидентов, инвесторов и органы 
государственной власти, обеспечивая более 
эффективный и своевременный обмен данными. 

Заключение. 

В данной статье мы рассмотрели влияние искус-
ственного интеллекта на развитие особых эко-
номических зон. Особые экономические зоны 
представляют собой важный инструмент для 
привлечения инвестиций и стимулирования эко-
номического роста, а внедрение искусственного 
интеллекта в ОЭЗ может значительно усилить их 
эффективность. 

Мы рассмотрели основные аспекты ОЭЗ и ис-
кусственного интеллекта, привели примеры при-
менения ИИ в ОЭЗ, а также обозначили вызовы 
и перспективы развития. Внедрение искусствен-
ного интеллекта в ОЭЗ представляет собой воз-
можность улучшения управления, привлечения 
инвестиций и стимулирования инноваций. 

Тем не менее, необходимо продолжать исследо-
вания и разработки в этой области, учитывая 
этические аспекты и обеспечивая безопасность 
данных. В долгосрочной перспективе искус-
ственный интеллект может стать ключевым фак-
тором в развитии особых экономических зон и 
содействии экономическому росту и инноваци-
онной активности. 
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ФАКТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена ухудшением темпов роста энер-

гоэффективности экономики в России, увеличением потребности населения и бизнеса в энер-
горесурсах, значительным уровнем износа промышленного и, в том числе энергетического обо-
рудования, низкими теплозащитными свойствами жилых и общественных зданий, высокими 
потерями в тепловых и электрических сетях. Объективный характер энергосбережения и нали-
чие условий, повышающих его значимость, не гарантируют механической реализации энерго-
сбережения в рыночной экономике. Необходимым этапом государственного регулирования 
энергопотребления становится идентификация и оценка факторов, влияющих на экономию 
топлива и энергии, и разработка мер по их регулированию. Цель: выявление факторов, влияю-
щих на энергосбережение в территориальной экономической системе, их классификация для 
принятия рациональных управленческих решений для каждой из выявленных групп. Методы: 
анализ и синтез, аналогия, систематизация и обобщение информации. Результаты: дано автор-
ское определение термину «энергосбережение». Многоаспектность и множественность факто-
ров, влияющих на уровень энергопотребления в пространственной экономике, легли в основу 
их классификации. Выделены две ключевые группы факторов регулирующей и результирую-
щей направленности на энергосберегающую деятельность. В работе дана характеристика фак-
торам, входящим в эти группы, и их значимости. Выводы: классификация факторов энергосбе-
режения позволяет сформировать алгоритм их комплексного учета, анализа и оценки, а также 
выявить связи между ними. Полученные результаты могут служить основой для принятия 
управленческих решений по активизации энергосбережения и прогнозированию последствий их 
осуществления в меняющихся научно-технических, социально-экономических и других условиях. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергоемкость, факторы, 
территориальная экономическая система, классификация. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the deterioration in the growth rate of the energy 

efficiency of the economy in Russia, an increase in the demand of the population and business for 
energy resources, a significant level of wear and tear of industrial and, including, power equipment, 
low thermal protection properties of residential and public buildings, high losses in thermal and electri-
cal networks. The objective nature of energy saving and the presence of conditions that increase its 
importance do not guarantee the mechanical realization of energy savings in a market economy. The 
identification and assessment of factors affecting fuel and energy savings and the development of 
measures to regulate them become a necessary stage of state regulation of energy consump-
tion.Objective: to identify the factors influencing energy saving in the territorial economic system, their 
classification for making rational management decisions for each of the identified groups.Results: the 
author's definition of the term «energy saving» is given. The diversity and multiplicity of factors affect-
ing the level of energy consumption in the domestic economy formed the basis for their classification. 
Two key groups of factors of regulatory and resultant focus on energy-saving activities are identified. 
The paper characterizes the factors included in these groups and their significance. Conclusions: the 
classification of energy saving factors makes it possible to form an algorithm for their comprehensive 
accounting, analysis and evaluation, as well as to identify the links between them. The obtained re-
sults can serve as a basis for making managerial decisions on the activation of energy saving and 
forecasting the consequences of their implementation in changing scientific, technical, socio-economic 
and other conditions. 

Keywords: energy saving, energy efficiency, energy intensity, factors, territorial economic sys-
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Введение. 

Функционирование и развитие всех территори-
альных экономических систем объективно свя-
зано с возрастающей потребностью в топливно-
энергетических ресурсах (ТЭР). Глобальная 
проблема связана, с одной стороны, с ограни-
ченностью той их части, которая относится к 
природным практически не возобновляемым 
энергоресурсам (уголь, природный газ, нефть). С 
другой стороны – с ростом населения планеты, 
увеличением потребности в тепло-, электро- и 
газоснабжении, экологическими последствиями 
от сжигания топлива и энергии.  

Энергетические кризисы способствуют возник-
новению рисков и угроз, что приводит к значи-
тельному росту цен на углеводородное сырье и, 
в свою очередь, к росту цен по всей цепочке ко-
нечной продукции и услуг. Кроме того, Д. Рифкин 
[1] считает, что энергетические проблемы 2008 
г., которые он прогнозировал еще в 2001 г., ста-
ли основной причиной и финансового кризиса. 
Современная политическая ситуация в мире и 
нестабильность энергетического рынка делают 
более актуальным различные вопросы энерго-
сбережения.  

Помимо этих рисков и угроз, в России наблюда-
ется высокая энерго- и электроемкость ВВП, 
значительный износ промышленного оборудова-
ния, в том числе, энергетического, низкие тепло-
защитные свойства жилых и общественных зда-
ний, значительные потери в тепловых и электри-
ческих сетях [1; 2; 3]. 

Объективный характер энергосбережения и 
наличие условий, повышающих его значимость, 
не гарантируют механического осуществления 
энергосбережения в рыночных условиях. Необ-
ходимым этапом регулирования энергопотреб-
ления становятся идентификация и оценка фак-
торов, влияющих на экономию ТЭР, и разработ-
ка мер по их регулированию. Для решения этой 
задачи, прежде всего, необходимо определить 
ключевые термины в рассматриваемой области 
и выявить факторы энергосбережения.  

Результаты. 

Термин «энергосбережение» получил офици-
альный статус с принятием Федерального закона 
«Об энергосбережении» [4]. Под этим термином 
стали понимать осуществление «правовых, ор-
ганизационных, научных, производственных, 
технических и экономических мер, направленных 
на достижение наибольшего в сложившихся тех-
нических и экономических условиях эффекта от 
использования энергетических ресурсов». В 
следующем законе [5] данное определение не-
сколько видоизменилось в части детализации 
цели мероприятий и их направленности на 
уменьшение объема используемых энергетиче-
ских ресурсов при сохранении соответствующего 
полезного эффекта от их использования. Это 
уточнение показывает, что энергосбережение не 
относится к тем процессам, в которых происхо-

дит принудительное ограничение объемов при-
менения энергоресурсов и сокращение при этом 
объемов произведенной продукции и услуг. 

Однако в данном определении отсутствуют дру-
гие атрибуты и цели, которые отражены в автор-
ской трактовке, где под энергосбережением по-
нимается процесс снижения удельного конечного 
энергопотребления, эффективного использова-
ния первичных (природных) энергоресурсов, во-
влечение в хозяйственный оборот возобновляе-
мых источников энергии для сохранения невоз-
обновляемых ТЭР, экосистемы, энергетической 
безопасности в целях повышения благосостоя-
ния населения и экономического развития стра-
ны. Комплексное представление о территори-
альной энергоэффективности позволяет полу-
чить показатель «энергоемкость валового внут-
реннего (регионального) продукта» (ВВП). 

Под ТЭС в данной работе понимается террито-
риально-хозяйственное образование, обладаю-
щее необходимым потенциалом саморазвития и 
встроенного в экономическое пространство 
национального хозяйства [6].  

В связи с разнонаправленностью научных ис-
следований [7; 8; 9], в них рассматривается зна-
чительное количество факторов энергосбереже-
ния. Это обусловило необходимость их структу-
рирования применительно к ТЭС. На первом 
уровне классификации факторы разделены две 
группы – результирующие и регулирующие. Та-
кое деление является условным и учитывает 
задачи, поставленные в действующем Феде-
ральном законе [5], и преимущественную 
направленность этих факторов. Первая группа 
оценивается с позиции получения экономическо-
го, поведенческого, социального и иных резуль-
татов от деятельности. Вторая учитывает харак-
тер государственного управления сбережением 
ТЭР и объединяет рыночные, правовые и ин-
формационные факторы. 

Обсуждение. 

Рыночные факторы включают механизм рыноч-
ного ценообразования на основе спроса и пред-
ложения ТЭР. Из набора факторов наиболее 
важную роль играет цена, что подтвердил миро-
вой энергетический кризис 1970-х годов, сопро-
вождающийся значительным ростом цен на 
энергоресурсы. Зарубежные страны отреагиро-
вали на него разработкой и реализацией полити-
ки энергосбережения. Считается, что США 70 % 
мер по энергосбережению, 72 % сокращения 
спроса на топливо и 30 % спроса на электро-
энергию достигли, благодаря ценовому фактору. 
В СССР низкие и регулируемые в этот период 
цены на ТЭР и их изобилие не способствовали 
снижению энергоемкости экономики [8].  

Энергосбережение в условиях рынка стало осо-
бым видом бизнеса. Появился ряд энергосер-
висных компаний, предлагающих специализиро-
ванные услуги по сбережению энергоносителей, 
прежде всего, в зданиях. 
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«Провалы» рынка в области энергосбережения 
оказались связаны со слабой конкуренцией, не-
верными ценовыми сигналами, недостатком ис-
черпывающей информации об энергоэффектив-
ности мероприятий. Отсутствие механизма са-
морегулирования энергосбережения и незаинте-
ресованность производителей-монополистов в 
снижении издержек свидетельствуют о важности 
государственного регулирования этого процесса 
с помощью правовых и иных мер.  

Правовые факторы являются базой для стиму-
лирования энергосбережения в любых условиях 
хозяйствования. Начало формированию россий-
ской нормативно-правовой базы в этой области 
положило принятие «Энергетической стратегии 
России», исходными положениями которой стали 
повышение цен на топливо и энергию при 
ослаблении роли государства. Однако это при-
вело к обратному эффекту. Цены не приобрели 
реального экономического смысла и не играли 
регулирующей роли в энергосбережении в усло-
виях системного экономического кризиса. За де-
сять лет энергоемкость ВВП увеличилась на 32 %, 
а энергоемкость промышленного производства – 
более чем на 45 % [10]. 

В качестве самостоятельной энергосберегающая 
политика стала позиционироваться после приня-
тия Федерального закона «Об энергосбереже-
нии» [4]. Однако закон не был подкреплен соот-
ветствующими механизмами практической реа-
лизации, соответствующими экономическими 
стимулами и пр. В результате реальные резуль-
таты энергоэффективности в стране были мало 
ощутимы. Большинство реализуемых мероприя-
тий имели малый срок окупаемости. В 2009 г. 
был принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности...» [5], действующий и в 
настоящее время.  

Начиная с федеральной целевой программы 
«Энергосбережение России» на постоянной ос-
нове реализуются государственные программы. 
Благодаря этому проблема энергосбережения 
приобрела вид программного документа, в кото-
ром определены этапы, основные направления и 
механизмы реализации. В последние годы была 
принята государственная программа «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года», целевой 
показатель снижения энергоемкости ВВП к 2020 
году в которой составлял 40 %.  

В 2014 году она была заменена на программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики», 
которая должна была способствовать снижению 
энергоемкости ВВП на 13,5 %, который не был 
достигнут. В 2023 г. Правительством РФ в 2023 
году была утверждена новая государственная 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», в которую был 
включен целевой показатель – снижение энерго-
емкости ВВП на 35 % до 2035 года [2].  

Зарубежные и отечественные специалисты с 
сфере энергоэффективности [7; 8; 3] сходятся во 
мнении, что «информационные барьеры» имеют 
не менее важное значение при внедрении энер-
госберегающих мероприятий, чем финансовые 
или технические. Информационные технологии 
позволяют потребителям и производителям по-
лучать достоверную и своевременную информа-
цию о новейших мерах по снижению уровня 
энергопотребления и задействовать такой фак-
тор энергоэффективности как поведенческий.  

В управлении энергосбережением особое место 
принадлежит факторам, входящим в группу «ре-
зультирующие» – это: экономические, организа-
ционные, научно-технические, поведенческие.  

Экономические факторы структурно представле-
ны такими регуляторами как цены и тарифы, 
инструменты налогового, таможенного и аморти-
зационного режимов, кредитно-финансовой и 
инвестиционной политики и другие меры, имею-
щие как стимулирующее, так и карательное воз-
действие.  

В группу организационных факторов входят учет 
и контроль расхода энергоносителей, обследо-
вание и мониторинг энергопотребления, созда-
ние специальных координирующих органов 
управления. К ним относятся, например, «Коми-
тет по использованию ТЭР» в Великобритании, 
«Агентство по окружающей среде и энергетиче-
скому менеджменту» – во Франции [8]. Департа-
мент государственного энергетического надзора 
и энергосбережения был создан в России при 
Министерстве топлива и энергетики только в 
1998 году. 

Поведенческие факторы рассматриваются с точ-
ки зрения изменения менталитета, привычек, 
требований к комфорту и дисциплинированности 
населения в плане снижения удельного энерго-
потребления. Однако это возможно только тогда, 
когда налажен учет и контроль за расходом 
энергоносителей. 

Подгруппа научно-технических факторов являет-
ся основной в классификации. Это объясняется 
тем, что значительный потенциал энергосбере-
жения может быть освоен технологическим со-
вершенствованием производственных и непро-
изводственных процессов. В эту группу входят 
научные исследования и разработки в области 
энерготехнологий, структурная перестройка эко-
номики, возобновляемые источники энергии [9]. 
Оценить долю последних в структуре топливно-
энергетического баланса России позволяют сле-
дующие данные. Суммарная мощность ветро-
энергетики составила в России 0,01 ГВт, в США – 
59 ГВт, в Китае – 128 ГВт, солнечной энергетики 
соответственно: 0,08; 3; 42 Гвт [11]. 

Заключение. 

Таким образом, результативность энергосбере-
жения и его влияние на экономику России в по-
следние десятилетия следует оценить как не-
значительную. С 2008 по 2018 гг. снижение энер-
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гоемкости ВВП составило 9,3 %. В период 2015–
2021 гг. среднегодовые темпы снижения энерго-
емкости ВВП находились в пределах всего 0,6 %, 
что ниже среднеевропейских темпов в 5,4 раза и 
среднемировых – в 3,1 раза [2].  

По мнению И.А. Башмакова [7], эти итоги можно 
объяснить ослаблением мер государственной 
поддержки энергосбережению после 2014 года с 
начала введения санкций против России. 

Для решения проблем энергосбережения необ-
ходимо не только оценить его результативность, 

но и знать причины торможения этого процесса. 
В связи с этим, группировка рассматриваемых 
факторов позволяет сформировать алгоритм 
комплексного их учета, анализа и оценки, а так-
же выявить связи между ними. Полученные ре-
зультаты могут служить основой для дальней-
ших исследований в части принятия управлен-
ческих решений по регулированию энергосбере-
жения и прогнозированию последствий их ис-
полнения в меняющихся научно-технических, 
социально-экономических, политических и дру-
гих условиях. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ  

И ХАРАКТЕРИСТИК СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Долженков С.Л. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
Аннотация. Управление проектами является неотъемлемой частью современного бизне-

са. От успешности реализации проектов зависит эффективность работы компании, ее конку-
рентоспособность и достижение поставленных целей. Для проведения более полного ком-
плексного анализа системы управления проектами компании следует применять методики, ос-
нованные на качественной, количественной и интегральной оценке. 

Цель: представить методику построения комплексной системы оценки управления проек-
тами на основе принципов и характеристик стратегического менеджмента предприятия.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты. В статье приводится исследование методов количественной и качественной 
оценки различных исследователей, а также представлена разработка авторских методик оцен-
ки систем управления проектами на предприятиях на основе концепции организационной зре-
лости и количественной оценки параметров систем. Особое внимание уделяется таким вопро-
сам, как анализ стратегических целей проекта, их интеграция в систему стратегического управ-
ления, методы получения интегральной оценки по направлениям и комплексной интегрирован-
ной оценки, определение направлений взаимосвязи проектного и стратегического менеджмента.  

Выводы. На основе представленной модели возможно определение взаимосвязи проект-
ного и стратегического менеджмента предприятия, а также уровня интеграции в систему теку-
щей деятельности, результаты которой оказывают непосредственное влияние на решение 
стратегических задач и достижение основных целей.  

Ключевые слова: проект, управление проектами, комплексная оценка, качественная 
оценка, количественная оценка, стратегический менеджмент. 

 

METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING A COMPREHENSIVE SYSTEM  
FOR ASSESSING PROJECT MANAGEMENT BASED ON THE PRINCIPLES  
AND CHARACTERISTICS OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Sergey L. Dolzhenkov  
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 

 
Abstract. Project management is an integral part of modern business. The efficiency of the 

company, its competitiveness and the achievement of its goals depend on the success of project im-
plementation. To conduct a more complete comprehensive analysis of the company’s project man-
agement system, methods based on qualitative, quantitative and integral assessment should be used 

Object: to present a methodology for constructing a comprehensive system for assessing pro-
ject management based on the principles and characteristics of strategic management of an enter-
prise. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results. The article provides a study of methods for quantitative and qualitative assessment by 
various researchers, and also presents the development of proprietary methods for assessing project 
management systems in enterprises based on the concept of organizational maturity and quantitative 
assessment of system parameters. Particular attention is paid to such issues as the analysis of the 
strategic goals of the project, their integration into the strategic management system, methods for ob-
taining an integral assessment in the areas and a comprehensive integrated assessment, determining 
the directions of the relationship between project and strategic management. 
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Conclusions. Based on the presented model, it is possible to determine the relationship be-
tween project and strategic management of an enterprise, as well as the level of integration into the 
system of current activities, the results of which have a direct impact on solving strategic problems and 
achieving main goals. 

Keywords: project, project management, comprehensive assessment, qualitative assessment, 
quantitative assessment, strategic management. 
 
Введение. 

В условиях стратегического развития предприя-
тий система управления проектами может соот-
ветствовать важнейшим долгосрочным целям, 
программам, планам организации, либо идти 
вразрез, решая иные задачи, в том числе инте-
грируемые внешней средой. При этом любой 
хозяйствующий субъект заинтересован в том, 
чтобы все системы не просто соответствовали 
стратегическому курсу, но и способствовали 
ускорению и наиболее полному достижению ос-
новных структурных целей.  

Система управления проектами часто организо-
вана обособленно от оперативных подразделе-

ний и текущей деятельности предприятий и 
предназначена, как правило, для решения опре-
деленных задач. В соответствии с этим, возни-
кает вопрос определения методики оценки уров-
ня интегрированности проектного менеджмента 
в систему обеспечения стратегического управ-
ления хозяйствующим субъектом. 

Обсуждение. Результаты. 

Развитие методологии в сфере качественной 
оценки системы управления проектами на осно-
ве концепции организационной зрелости должно 
быть связано с четкой дифференциацией сле-
дующих критериев: временной аспект, постоян-
ство, интеграция (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Направления развития методологии оценки системы управления проектами 
(авторская разработка). Источник: составлено автором. 

 
Временной аспект предполагает, что каждый 
процесс, составляющий систему управления 
проектами, программами, портфелем проектов, 
должен оцениваться в контексте сформирован-
ного опыта, текущего состояния и наличия меха-
низмов совершенствования, определяющих пер-
спективу его развития. Текущее состояние про-
цессов следует также дополнить оценкой их по-
стоянства, механизм обеспечения которого мо-
жет включать наличие стандартов и нормативов 
их осуществления, системы планирования и кон-
троля процессов, создание организационно-
технических условий, а также наличие требуемо-
го для выполнения данных процессов персонала.  

Интеграция как характеристика процесса в си-
стеме управления проектами определяется как 
механизм его влияния на текущую деятельность 
предприятия, решение стратегических задач и 
достижение стратегических целей. Методика 
качественной оценки управления проектами на 
основе концепции организационной зрелости 

управляющей системы, балл (по 10-ти балльной 
системе) включает критерии опыта, текущего 
состояния (качества осуществления), перспекти-
вы, постоянства (устойчивости).  

Интегральный показатель отражает общую го-
товность организации осуществлять данный 
процесс наиболее эффективным образом. Объ-
ем участия каждого критерия определяется ве-
совым коэффициентом (k). Значение интеграль-
ных показателей по критериям – опыт, текущее 
состояние, перспектива, постоянство – позволя-
ет выявлять проблемные аспекты в организации 
системы проектного управления в организации, 
которые могут заключаться в отсутствии опыта в 
осуществлении проектного управления, недоста-
точно качественной организации текущих про-
цессов, в отсутствии системы развития проект-
ного управления, а также механизмов обеспече-
ния их устойчивого и продолжительного осу-
ществления.  
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Применение разработанной методики каче-
ственной оценки на основе концепции организа-
ционной зрелости управляющей системы будет 
способствовать повышению качества осуществ-
ления проектного управления в организациях за 
счет своевременного выявления проблемных 
аспектов, а также более комплексного подхода к 
определению сущности организационной зрело-
сти в контексте исследуемой тематики. Несмотря 
на это, также необходимо проводить количе-
ственную оценку. Потребность в такой методо-
логии определяют необходимость в формулиро-
вании обоснованных выводов об уровне и дина-
мике характеристик системы проектного ме-
неджмента. Основным направлением оценки 
является проведение сравнительного анализа 
тенденций изменения целевых характеристик и 
показателей. 

Среди современных исследователей наиболь-
шее внимание рассмотрению данного вопроса 
уделяют такие авторы, как В.В. Ильин [2], В.С. Ни-
колаенко, Е.А. Мирошниченко, Р.Т. Грицаев [4], 
Г.Р. Хамидуллина [5], К. Хэлдман [6] и др. 

Количественный аспект в системе формирова-
ния оценки эффективности управления проекта-
ми, как правило, характеризуется: 

–  наличием стратегических компонентов в 
форме проведения анализа достижения страте-
гических целей предприятия; 

–  осуществлением анализа финансовых ре-
зультатов и их изменения в результате реализа-
ции проекта. 

Г.Р. Хамидуллина представляет анализ страте-
гических целей проекта в виде «сбалансирован-
ной системы показателей (BSC / KPI), сгруппи-
рованным по четырем направлениям: финансы; 
клиенты и маркетинг; процессы и технологии; 
персонал и устойчивое развитие [5]. Особое 
внимание следует уделить методу избыточных 
прибылей, который наиболее эффективным об-
разом способствует определению экономической 
эффективности проектного управления в контек-
сте интегрированных категорий и показателей, 
оказывающих влияние на деятельность хозяй-
ствующего субъекта в целом. В работах Н.Е. Бойко 
[1], Ю.Ю. Кустовой [3] указывается, что форми-
рование комплексного подхода к оценке эффек-
тивности в системе хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе в рамках оценки про-
ектного управления, следует осуществлять с 
учетом ориентированности показателей на стра-
тегию, определять их взаимосвязь с миссией и 
стратегическими целями.  

По мнению А. Мусавир, Сайпол Бари Абд-Карим, 
Сухайми Мохд-Данури, Р. Мюллер, Р. Джослин и 
др. [7], наиболее тесное взаимодействие страте-
гического и проектного управления осуществля-
ются в рамках инвестиционных и организацион-
ных аспектов, а также в системе взаимодействия 

топ-менеджмента и руководителей проектов, 
проектных групп. 

В наибольшей степени данным требованиям 
соответствуют системы показателей, разрабо-
танных такими исследователями, как Г.Р. Хами-
дуллина [5]. Следует отметить, что экономиче-
ские результаты, как правило, являются важны-
ми, но не единственными целевыми параметра-
ми реализации проектов. При этом неотъемле-
мым элементом количественной оценки являет-
ся финансовый результат проектного менедж-
мента. 

Несмотря на проработанность и пройденную 
апробацию, рассмотренные методики количе-
ственной оценки эффективности системы управ-
ления проектами на предприятии характеризу-
ются существенными недостатками, в частности, 
делается на интеграции процессов и общем 
влиянии системы проектного менеджмента на 
экономическую эффективность ее функциониро-
вания. Недостаточно прослеживается влияние 
проектного управления на итоговые показатели-
индикаторы, не конкретизировано участие дан-
ной системы в образовании дополнительной 
экономической выгоды. В соответствии с этим 
совершенствование методологии количествен-
ной оценки эффективности системы управления 
проектами должно быть связано с определением 
четкого состава показателей, отражающих влия-
ние проектного менеджмента на результаты ра-
боты хозяйствующего субъекта. 

По нашему мнению, количественная оценка 
должна осуществляться преимущественно на 
основе объективных индикаторов и показателей, 
прямым образом отражающих эффективность 
проектного менеджмента в компании. В состав 
основных направлений анализа следует вклю-
чать области: готовность реализовывать проек-
ты; эффективность реализации проектов; эф-
фективность достижения стратегических целей 
предприятия; эффективность удовлетворения 
требований стейкхолдеров.  

По итогам проведения оценки по данным 
направлениям следует также производить рас-
чет общего интегрального показателя эффек-
тивности проектного управления в организации 
(табл. 1). 

Согласно таблице 1, по каждому исследуемому 
направлению будет получен интегральный пока-
затель, отражающий процент достижения требу-
емой эффективности проекта. Интегральные 
показатели определяются посредством расчета 
среднегеометрического значения относительных 
показателей по направлению оценки. На основе 
данных индикаторов определяется итоговый 
показатель, характеризующий общий уровень 
эффективности проекта, выражаемый в виде 
процента требуемой эффективности. Характери-
стика интегральных показателей представлена в 
таблице 2. 
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Таблица 1  

Методика количественной оценки эффективности управления проектами 
 

Направление оценки 
Первичные 
показатели 

Относительные показа-
тели (определяются как 
отношение первичного 
показателя к норматив-
ному, плановому либо 
среднеотраслевому) 

Интегральные показатели 

1 2 3 4 

1.  Готовность  
реализовывать  
проекты 

Количество реализо-
ванных проектов 

I11 
(база для сравнения – 
среднее значение 

в отрасли ) 

Направление оценки 

Доля эффективно 
завершенных проек-
тов 

I12 
(база сравнения = 100 %) 

Количество персонала 
в сфере проектного 
управления 

I13 
(потребности, определя-
емые с учетом объемов  
и масштабов проектной 

деятельности) 

Количество и объем 
требуемых ресурсов 
(по видам ресурсов) 

I14 
(потребности, определя-
емые с учетом объемов  
и масштабов проектной 

деятельности) 

Наличие отдельного 
подразделения, осу-
ществляющего про-
ектное управление 
(наличие = 1 балл, 
отсутствие = 0 бал-
лов) 

I15 
(база сравнения = 1 балл) 

 
Наличие инновацион-
ной деятельности в 
сфере проектного 
управления (наличие 
= 1 балл, отсутствие = 
0 баллов) 

I16 
(база сравнения = 1 балл) 

2.  Эффективность 
реализации  
проектов 

Достижение экономи-
ческих, социальных, 
экологических, техни-
ческих, инновацион-
ных и иных целей 
(состав количествен-
ных показателей дол-
жен определяться 
проектом и его целя-
ми, задачами) 

I21 
(база сравнения – целе-
вые показатели проекта) 

I2 = √I21 ∗  I22 ∗ I23
�

∗ 100% 

Наличие положитель-
ных внешних эффек-
тов реализации про-
ектов (не планируе-
мых при разработке 
проекта) (наличие = 1 
балл, отсутствие = 0 
баллов) 

I22 
(база сравнения = 1 балл) 

Отсутствие негатив-
ных внешних эффек-
тов реализации про-
ектов (не планируе-
мых при разработке 
проекта) (наличие = 0 
баллов, отсутствие = 
1 балл) 

I23 
(база сравнения = 1 балл) 

3.  Эффективность 
достижения  
стратегических  
целей 

Планируемая по про-
екту доля стратегиче-
ских целевых показа-
телей, достигаемых за 
счет реализации про-
екта (состав показа-
телей индивидуален 
для каждого проекта) 

I31 
(база сравнения –  
рассчитывается  

на основе целевых  
показателей проекта) 

I3= √I31 ∗ … ∗ I3n
�

∗ 100% 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

4.  Эффективность 
удовлетворения 
требований  
стейкхолдеров 

Значение показате-
лей, отражающих 
удовлетворение тре-
бований стейкхолде-
ров проекта (состав 
показателей индиви-
дуален для каждого 
проекта и группы 
стейкхолдеров) 

I41 
(база сравнения –  
рассчитывается  

на основе целевых пока-
зателей проекта,  
а также интересов  
стейкхолдеров) 

I4= √I41 ∗ … ∗ I4n
�

∗ 100% 

5. Общий показатель эффективности: I = �� ��

���
� ∗ (

��

���
) ∗ (

��

���
) ∗ (

��

���
)

�

∗ 100% 

 
Источник: составлено автором. 
 
 

Таблица 2  

Характеристика интегральных показателей  
в методике количественной оценки эффективности управления проектами  

 

Наименование показателя Обозначение 
Единица  
измерения 

Содержание 

Показатель готовности реализовывать 
проекты предприятием  

I1 % 
Показатель отражает уровень (про-
цент) готовности предприятия эф-
фективно реализовывать проекты  

Показатель эффективности реализации 
проектов 

I2 % 
Отражает процент эффективности 
реализации проектов 

Показатель эффективности достижения 
стратегических целей предприятия 

I3 % 
Отражает процент эффективности 
достижения стратегических целей 
предприятия 

Показатель эффективности удовлетворе-
ния требований стейкхолдеров 

I4 % 
Отражает процент удовлетворения 
требований стейкхолдеров 

Общий показатель эффективности  I % 
Отражает общий уровень эффектив-
ности проектного управления в орга-
низации 

 
Источник: составлено автором. 
 

Согласно таблице 2, разработанная методика 
направлена на формирование объективной 
оценки эффективности системы управления 
проектами предприятия, в соответствии с этим 
используются количественные показатели, полу-
чаемые на этапе планирования проектной дея-
тельности, а также после реализации проектов. 
Процентное выражение показателей позволяет 
наглядным образом демонстрировать потенциал 
развития системы управления проектами пред-
приятия и, тем самым, предпринимать меры в 
данном направлении. 

Вопрос определения взаимосвязи систем стра-
тегического и проектного менеджмента предпри-
ятий является актуальным и рассматривается 
различными авторами, формулирующими обос-
нованный взгляд на проблематику, а также со-
здающими методологию оценки такого влияния. 

К основным недостаткам, в совокупном восприя-
тии представленных исследований, относятся: 

–  игнорирование интеграционных аспектов 
проектного и стратегического менеджмента; 

–  отсутствие разработанной комплексной ме-
тодики оценки такого взаимодействия. 

Таким образом, основной проблемой современ-
ных исследований в сфере проектного и страте-
гического менеджмента является отсутствие 
разработанной методики комплексной оценки 
управления проектами на основе принципов и 
характеристик стратегического менеджмента 
предприятия. Содержание такой методики долж-
но основываться на определении уровня инте-
грации системы управления проектами в теку-
щую деятельность предприятия, характера вли-
яния проектов и работы проектной группы на 
текущую деятельность предприятия и механиз-
мы, направленные на достижение стратегиче-
ских целей. Важнейшим этапом анализа должно 
стать определение соответствия проектов и си-
стемы их разработки, реализации стратегиче-
ской целевой структуре хозяйствующего субъек-
та (рис. 2). 

Таким образом, согласно рисунку 2, комплексная 
методика оценки управления проектами на осно-
ве принципов и характеристик стратегического 
менеджмента предприятия должна основывать-
ся на анализе целевых аспектов проектного и 
стратегического менеджмента, а также на опреде-
лении условий их достижения, обеспечиваемых за 
счет реализации проектов. Предлагаемая методи-
ка такой оценки представлена в таблице 3. 
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Рисунок 2 – Направления исследования в контексте формирования новой методики  
оценки управления проектами на основе принципов и характеристик  

стратегического менеджмента предприятия. 
Источник: составлено автором. 

 
 

Таблица 3  

Методика оценки соответствия системы управления проектами основам  
и принципам стратегического менеджмента предприятия  

 

Направление оценки Показатели Интегрированный показатель 

1.  Уровень соответ-
ствия проектов и си-
стемы управления 
проектами стратеги-
ческим целям и зада-
чам 

1.  Доля целей и задач системы управления проектами, 
соответствующих стратегическим целям и задачам (D11) 

Комплексный показатель соответ-
ствия проектов и системы управле-
ния проектами стратегическим це-
лям и задачам: 

K1 = √D11 ∗  D12
�

∗ 100 % 

2.  Доля целевого показателя, обеспечиваемая реали-
зацией проектов (по каждому показателю) (D12) 

2.  Уровень влияния 
проектов и системы 
управления проекта-
ми на эффективность 
достижения стратеги-
ческих целей 

1.  Отношение фактических затрат на достижение стра-
тегических целей (после реализации проектов) к плани-
руемому уровню затрат (D21) 

Комплексный показатель влияния 
проектов и системы управления 
проектами на эффективность до-
стижения стратегических целей: 

K2 = √D21 ∗  D22
�

∗ 100 % 
2.  Отношение периода времени, за который будут до-
стигнуты стратегические цели предприятия после реа-
лизации проектов, к планируемому периоду достижения 
стратегических целей (D22) 

3.  Уровень интегра-
ции системы управ-
ления проектами в 
текущую деятель-
ность предприятия 

1.  Доля работников проектной команды, работающих в 
системе текущей деятельности организации и подраз-
делений и временно привлекаемых для реализации 
проектов (D31) 

Комплексный показатель интегра-
ции системы управления проектами 
в текущую деятельность предприя-
тия: 

K3 = √D31 ∗  D32 ∗ D33
�

∗ 100 % 2.  Доля ресурсов проекта, извлекаемых из текущей 
деятельности для реализации проекта (D32) 

3.  Отношение результатов проекта к результатам те-
кущей деятельности, которые могли бы быть получены 
при отсутствии изъятия ресурсов для проекта (D33) 

4.  Комплексная 
оценка 

Комплексный показатель соответствия системы управления проектами основам и принципам 
стратегического менеджмента предприятия: 

K1 = √D11 ∗  D12 ∗ D21 ∗ D22 ∗ D31 ∗ D32 ∗ D33
�

∗ 100 % 
 

Примечание: при нулевом значении какого-либо показателя при расчете комплексных показателей используется зна-
чение 0,1. 
Критерии итоговых показателей: при значении комплексных показателей 10 % и менее следует сделать вывод о низ-
ком уровне соответствия системы управления проектами основам и принципам стратегического менеджмента пред-
приятия 

 
Источник: составлено автором. 

 
Согласно таблице 3, формируемые в рамках 
методики показатели являются относительными 
и отражают уровень эффективности системы 
управления проектами в контексте обеспечения 
реализации стратегического менеджмента. Об-
щий показатель отражает процент соответствия 
системы управления проектами основам и прин-
ципам стратегического менеджмента предпри-
ятия.  

Заключение. 

Таким образом, характер и уровень взаимосвязи 
проектного управления и стратегического ме-
неджмента оказывают влияние на эффектив-
ность деятельности предприятия и достижение 
им основных целей. На сегодняшний день отсут-
ствуют разработанные методики оценки данных 
параметров, что связано с недостаточным вни-
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манием со стороны ученых и практиков к вопро-
сам интеграции проектного управления в теку-
щую деятельность предприятий. Комплексная 
методика оценки управления проектами на осно-
ве принципов и характеристик стратегического 

менеджмента предприятия должна основывать-
ся на анализе целевых аспектов проектного и 
стратегического менеджмента, а также на опре-
делении условий их достижения, обеспечивае-
мых за счет реализации проектов.  
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
 
Аннотация. Современное состояние международных экономических отношений, когда 

многие предприятия активно внедряют инновации, а количество высокотехнологичных старта-
пов ежегодно только увеличивается, диктует актуальность исследования. 

Целью данной работы стало рассмотрение программ государственной поддержки, кото-
рый способствуют развитию технологического предпринимательства.  

Методы. Используются гибридные подходы, объединяющие как качественные, так и ко-
личественные данные.  

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в РФ создаются благо-
приятные условия для реализации стратегий, направленных на стимулирование технологиче-
ского предпринимательства. Эти стратегии включают в себя нефинансовую помощь, такую как 
наставничество, развитие инфраструктуры и реформы в сфере регулирования, в дополнение к 
денежным стимулам, таким как гранты, налоговые льготы и льготные кредиты. 

Заключение. Для создания среды, благоприятной для предпринимательских инноваций, 
необходимо устранить административные барьеры, расширить доступ к капиталу и укрепить 
сотрудничество между правительством, научными кругами и промышленностью.  

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, механизмы поддержки, малое 
и среднее предпринимательство, инновации. 

 

MECHANISMS OF STATE SUPPORT  
FOR RUSSIAN TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP 

 

Alexandr I. Ishchenko 
St. Petersburg State V.I. Ulyanov Electrotechnical University «LETI» 

 
Abstract. The current state of international economic relations, when many enterprises are ac-

tively innovating, and the number of high-tech startups is only increasing annually, dictates the rele-
vance of the study. 

The purpose of this paper was to review the programs of state support programs aimed at stim-
ulating technological entrepreneurship in Russia.  

Methods. Hybrid approaches combining both qualitative and quantitative data are used.  
Findings. The results suggest that the Russian government is implementing a range of strate-

gies to stimulate technological entrepreneurship. These strategies include non-financial assistance 
such as mentoring, infrastructure development and regulatory reforms, in addition to monetary incen-
tives such as grants, tax breaks and soft loans. 

Conclusion. To create an environment that is more conducive to entrepreneurial innovation, it is 
imperative to remove administrative hurdles, increase access to capital, and fortify collaborations 
across government, academia, and industry. 

Keywords: technological entrepreneurship, support mechanisms, small and medium-sized en-
terprises, innovations. 
 
Введение. В наши дни одной из наиболее зна-
чимых проблем в современной экономике явля-
ется техническое предпринимательство. 

Так, по мнению И. Продана, техническое пред-
принимательство – это постоянно меняющаяся 
область, состоящая из множества значимых 

элементов, которые хорошо взаимодействуют 
друг с другом [4]. 

Технологическое предпринимательство, как по-
лагает Т. Байлетти, – это инвестирование в про-
ект, объединяющий и использующий специали-
зированный персонал, а также ряд ресурсов, 
неразрывно связанных с достижениями научно-
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технического прогресса, с целью производства и 
получения прибыли для компании [2]. 

Технологическое предпринимательство является 
ключевым фактором социально-экономического 
развития в развитых странах и регионах [1]. 

Поэтому, принимая во внимание процесс разви-
тия институтов креативного предприниматель-
ства, крайне важно обеспечить благоприятные 
экономические условия для нации и инфраструк-
туру, необходимую для успешного запуска и ро-
ста новых предприятий. 

Используя научно-технический прогресс для 
разработки и создания совершенно новых про-
дуктов, а также, получая право собственности на 
финансовый отчет компании, технологическое 
предпринимательство можно отличить от других 
форм предпринимательства по ранее указанным 
критериям. 

Результаты. Предпринимательство, основанное 
на технологиях, пробивает себе дорогу через 
социально-экономический ландшафт нашей 
страны на протяжении последних 20 лет. По ме-
ре развития этого вида бизнеса перед россий-
ской экономикой встает ряд серьезных задач, 
которые необходимо решить. К ним относятся 
повышение конкурентоспособности высокотех-
нологичной продукции как на внутреннем, так и 
на международном рынках, сохранение устойчи-
вого экономического развития и расширение 
участия российского бизнеса в международной 
интеграции и сотрудничестве. 

Современная экономика во многом опирается на 
малые и средние предприятия (МСП), которые 
выполняют все виды работ. МСП играют реша-
ющую роль в массовом производстве, а также в 
разработке и внедрении технологических дости-
жений в экономику. Технологическое предпри-
нимательство зависит от малого бизнеса, кото-
рый также играет важную роль в общей структу-
ре экономики. Учитывая современное состояние 
мировой экономики, можно сделать вывод, что в 
промышленно развитых странах малые и сред-
ние предприятия составляют от 48,5 до 61,5 
процентов в структуре ВВП, в то время как в 
России – едва ли 20 процентов [3]. 

Экономика многих промышленно развитых стран 
опирается на помощь и поддержку технологиче-

ских компаний. Для реализации политики, 
направленной на помощь малым и средним 
предприятиям в Европе, используются два 
направления: национальные инициативы и про-
граммы, поддерживаемые ЕС. Для развития со-
трудничества между предприятиями Европей-
ский союз учредил Бюро по конвергенции пред-
приятий и Европейскую ассоциацию венчурного 
капитала. Венчурное финансирование доступно 
для создания новых компаний в большинстве 
стран-членов ЕС. Например, в Бельгии «Биржа 
предварительной активации» предоставляет 
финансирование для создания бизнес-планов и 
проведения предварительного анализа, а «Фи-
нансовый совет ПМП» – это финансовый инсти-
тут, объединяющий различные государственные 
инструменты в единую структуру и предостав-
ляющий доступ к долгосрочным гарантиям и 
рисковому капиталу.  

Правительство Греции создало два фонда: один 
для высокотехнологичных компаний, другой – 
для венчурного капитала. Австрийская програм-
ма начального финансирования ориентирована 
на создание креативных технологических компа-
ний.  

Национальный фонд исследований и развития, 
который также финансирует технопарки и биз-
нес-инкубаторы, предлагает стартовый капитал 
начинающим компаниям в Финляндии.  

В настоящее время существует множество си-
стем поддержки российских технологических 
стартапов. В зависимости от вида помощи, эти 
механизмы можно разделить на различные группы: 

–  финансовые инструменты, налоговые ин-
струменты; 

–  венчурные фонды с государственным уча-
стием; 

–  инновационная инфраструктура.  

В российском законодательстве закреплены все 
существующие инициативы по поддержке бизне-
са. Для технологических компаний Федеральный 
закон № 144-ФЗ, опубликованный 02.07.2013, 
упорядочивает финансовую отчетность и бух-
галтерский учет. Кроме того, на разных уровнях 
власти реализуется ряд законодательных ини-
циатив, направленных на поддержку технологи-
ческого бизнеса (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение правовых актов для поддержки технологического предпринимательства по уровням власти 
 

Муниципальный уровень Программы созданные на уровне муниципалитета. Основная цель поддержка и разви-
тия малого и среднего предпринимательства (нормативные акты региональных орга-
нов власти) 

Региональный уровень Программы созданные на уровне региона. Основная цель поддержка и развития мало-
го и среднего предпринимательства (нормативные акты региональных органов власти) 

Федеральный уровень Программы обеспечиваются напрямую конституцией  
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации» от 07.05.2013 № 78-ФЗ (последняя редакция). 
Программы созданные на уровне страны. Основная цель поддержка и развития малого 
и среднего предпринимательства (нормативные акты региональных органов власти) 
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Обсуждение. Технологический центр Сколково. 
Многие люди называют Сколково «российской 
Кремниевой долиной». Эта инициатива, поддер-
живаемая правительством, направлена на по-
ощрение технологического предприниматель-
ства и инноваций. Финансирование, обучение и 
доступ к специализированной инфраструктуре 
для стартапов – это лишь некоторые из услуг, 
предлагаемых Инновационным центром Сколково. 

Стартапы в Сколково могут получить юридиче-
ские услуги, помощь в развитии бизнеса и воз-
можность сотрудничества с известными компа-
ниями. Кроме того, в Инновационном центре 
проводятся мероприятия и программы, направ-
ленные на создание связей и обмен информацией. 

Национальная технологическая стратегия (НТИ). 
НТИ определяет основные технологические 
направления и области сосредоточения, которые 
будут иметь решающее значение для будущего 
развития страны. Искусственный интеллект, 
квантовые технологии, новые материалы и био-
технологии – вот некоторые из них. 

НТИ базируется на модели сотрудничества меж-
ду государственными органами, бизнесом и 
учебными заведениями. Цель состоит в том, 
чтобы создать среду, в которой различные заин-
тересованные стороны работают вместе, чтобы 
продвигать технологии в целевых областях. 

Налоговые преференции для НИОКР. Компании, 
занимающиеся исследованиями и разработками, 
имеют налоговые льготы в России. Хотя эти 
стимулы могут включать налоговые льготы и 
вычеты, стимулирующие инвестиции в иннова-
ционные проекты, предприятия должны проде-
монстрировать, что их деятельность способству-
ет технологическому прогрессу, инновациям и 
разработке новых товаров или услуг. 

План «Стартапы как источник технологического 
роста». Стартапы, работающие над инновацион-
ными проектами, получают поддержку от госу-
дарственной программы. Цель состоит в том, 
чтобы эти инновационные предприятия превра-
тились в потенциальные источники технологиче-
ского прогресса для страны. Проекты, которые 
имеют значительное технологическое воздей-
ствие и соответствуют национальным приорите-
там, являются основным фокусом программы. 

РВК или Российская венчурная компания, как 
фонд и как организация, занимающаяся разви-
тием, играет важнейшую роль в развитии вен-
чурного капитала в России. РВК осуществляет 
прямые инвестиции в передовые предприятия, а 
также в венчурные фонды.  

Таким образом, она стремится оказать финансо-
вую поддержку стартапам и способствовать раз-
витию индустрии венчурного капитала. 

Корпорация «Ростеx», управляемая государ-
ством. Государственная корпорация Ростех за-
нимается множеством высокотехнологичных 

секторов, таких как электроника, медицинские 
технологии и аэрокосмическая промышленность. 
В рамках своей структуры, Ростех объединяет 
различные компании и организации, чтобы спо-
собствовать сотрудничеству и синергии в разра-
ботке и производстве высокотехнологичной про-
дукции. 

Образовательные программы. Модель образо-
вания STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) объединяет естественные науки и 
инженерные дисциплины в одну систему. Целью 
STEM-образования является обучение рабочей 
силе навыкам, необходимым для технологиче-
ской отрасли. Это включает в себя инициативы 
по улучшению образования в математике, науке, 
технике и инженерии. Соответствие академиче-
ских программ потребностям технологического 
сектора гарантируется сотрудничеством между 
учебными заведениями и отраслевыми партне-
рами. Эти инициативы часто включают програм-
мы стажировок и совместные исследовательские 
проекты. 

Технопарки и кластеры инноваций Технопарки и 
инновационные кластеры предлагают места, где 
исследовательские институты, известные компа-
нии и стартапы могут объединяться и работать 
вместе. В большинстве случаев, эти кластеры 
предлагают общие ресурсы, инфраструктуру и 
среду, способствующую инновациям. Они играют 
важную роль в создании критической массы 
опыта и талантов, расположенных в определен-
ных географических областях. 

Поддержка экспорта со стороны государства. 
Программы поддержки технологических компа-
ний на глобальном рынке помогают им найти 
новые возможности для бизнеса и расширить 
охват. Торговые представительства и рекламные 
мероприятия способствуют продвижению рос-
сийских технологий и установлению партнерских 
отношений с зарубежными компаниями. Эти 
усилия помогают российским технологическим 
компаниям глобализироваться. 

Заключение. Следует отметить, что успех этих 
инициатив зависит от их успешной реализации, 
постоянной оценки и адаптации к меняющимся 
потребностям технологического предпринима-
тельства в России.  

Постоянное сотрудничество между государ-
ственным и частным сектором необходимо для 
устойчивого роста и инноваций в технологиче-
ском секторе. Государственные процедуры под-
держки технического предпринимательства в 
России важны для обеспечения экономического 
роста, инноваций и конкурентоспособности на 
мировом рынке.  

Российские власти демонстрируют стремление к 
созданию благоприятной среды для развития 
предпринимательства, что проявляется в созда-
нии инновационных центров и технопарков, а 
также в предоставлении грантов, налоговых 
льгот и финансовых стимулов. Все данные ме-
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ханизмы служат для того, чтобы снижать расхо-
ды на научные исследования, развитие коопера-
ции между производством и университетами, а 

также оказывают содействие для развития стар-
тапов и креативного бизнеса в различных отрас-
лях. 
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Аннотация. В связи с необходимостью поиска способов достижения устойчивого разви-

тия в финансовом секторе, в работе представлено исследование актуальности экологических 
инноваций в сфере FinTech и их влияние на развитие социально-ответственного бизнеса. Цель 
исследования заключается в выявлении возможностей Green FinTech для построения устойчи-
вой экологической модели экономики. Используемые методы включают анализ литературных 
источников и практических кейсов на основе теоретического обобщения. В результатах проде-
монстрирована эффективность инновационных финансовых технологий в благотворительных 
эко-проектах, зеленом инвестировании и развитии зеленой цифровой инфраструктуры. В выво-
дах подчеркнуты перспективы использования Green FinTech для укрепления социально-
ответственного бизнеса и достижения устойчивого развития экономики, важность FinTech в со-
действии экологически осознанным практикам в глобальном финансовом секторе. 

Ключевые слова: Green FinTech, инновационные финансовые технологии, устойчивое 
развитие, социально-ответственный бизнес, зеленое финансирование, цифровизация, гло-
бальная экономика, финансовый сектор. 

 

ECOLOGICAL INNOVATIONS OF FINTECH  
IN SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS 

 
Vladimir M. Kurikov1, Sergey A. Meshkov2, Ekaterina I. Baldina3 

1Yugra State University, 
2State University of Education, 

3Kamyshinsky Institute of Technology (branch) Volgograd State Technical University 
 
Abstract. Considering the necessity to find ways to achieve sustainable development in the fi-

nancial sector, this paper presents a study on the relevance of ecological innovations in the FinTech 
industry and their impact on the development of socially responsible business. The research aims to 
identify the potential of Green FinTech in building a sustainable ecological economic model. The 
methods employed include analysis of literature sources and practical cases based on theoretical syn-
thesis. The results demonstrate the effectiveness of innovative financial technologies in charitable 
eco-projects, green investments, and the development of green digital infrastructure. The conclusions 
emphasize the prospects of using Green FinTech to strengthen socially responsible business practic-
es and achieve sustainable economic development, highlighting the importance of FinTech in fostering 
environmentally conscious practices in the global financial sector. 

Keywords: Green FinTech, innovative financial technologies, sustainable development, socially 
responsible business, green financing, digitization, global economy, financial sector. 
 
Введение. На сегодняшний день, в век инфор-
мационных технологий и компьютеризации, 
цифровая экономика касается практически каж-
дого аспекта нашей жизни: образования, еже-
дневного потребления, здравоохранения, а так-
же функционирования правительственных струк-
тур. Финансовый рынок не является исключени-
ем. Генерация, хранение и передача информа-
ции занимают важное место в функционирова-
нии финансового сектора. 

В результате, индустрия финансовых технологий 
(FinTech) оформляется в качестве самостоя-

тельного сектора глобальной экономики. По сей 
день понятие «FinTech» является новинкой как с 
точки зрения теоретического обоснования в 
научной литературе, так и практических аспектов 
адаптации информационных технологий в фи-
нансовом секторе. 

Рынок финансовых технологий активно развива-
ется. Согласно экспертам, количество его поль-
зователей ежегодно растет на 15–20 %, 
наибольшую долю в этом показателе занимает 
сегмент цифровых платежей (87 % или около                               
5 млрд пользователей). Наиболее быстрорасту-
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щим является сегмент необанкинга, прогнозный 
темп ежегодного роста которого составляет 38 % 
[1]. Ожидается, что рынок FinTech в целом вы-
растет до 191 840,2 млн дол. США в 2025 году, и 
до 325 311,8 млн дол. США в 2030 году [2].  

При этом, учитывая, что одними из основных 
ориентиров современного общества являются 
формирование социально-ответственных моде-
лей ведения бизнеса и достижение положитель-
ных эффектов по ESG-критериям, вполне обос-
нованным является поиск способов для дости-
жения этих целей и в FinTech-сегменте с выде-
лением соответствующей категории FinTech-
услуг – Green FinTech. Согласно этим стремле-
ниям, целью исследования является выявление 
возможностей Green FinTech для построения 
экологической модели экономики на основе 
устойчивого развития. 

Методы. Для определения возможностей Green 
FinTech для построения устойчивой модели эко-
номики был проведено исследование вторичных 
источников с применением методов теоретиче-
ского обобщения, сравнительного анализа, ана-
лиза и синтеза. Также, на основе изучения име-
ющихся практических кейсов были выявлены 
ключевые направления современного развития 
Green FinTech. 

Источниковая база исследования была пред-
ставлена двумя массивами литературы: работы, 
направленные на изучение существующих 
FinTech-технологий и направленные на анализ 
перспективности использования Green FinTech-
технологий. 

Результаты. Активный рост сегмента FinTech в 
мире произошел на фоне цифровизации, про-
никновения интернета во все сферы жизни [2]. 
Само понятие «FinTech» описывается исследо-
вателями в разном свете как: 

1) технологии и инновации финансового секто-
ра, направленные на конкуренцию с традицион-
ными методами [3];  

2) сфера действия технологических старпапов, 
повышающих эффективность, масштаб и ско-
рость финансовых операций [4]; 

3) бизнес-модель по использованию технологий 
предоставления финансовых услуг новыми и 
лучшими способами [3]. 

В свою очередь, на развитие Green FinTech, 
смежного «зеленого» финансирования и устой-
чивого развития влияют цифровые технологии, 
примерами которых являются: 

–  мобильные технологии, повлиявшие на раз-
витие мобильного «зеленого» банкинга [5]; 

–  искусственный интеллект, технологии которо-
го позволяют автоматизировать управление 
процессами и валютными операциями, оптими-
зировать торговую деятельность для улучшения 
персонализированного банковского опыта и т.д. 
[6]; 

–  технология блокчейн и созданные на ее ос-
нове цифровые валюты, для пользования кото-
рыми не нужно открывать счет в традиционном 
банке [5];  

–  анализ больших данных, позволяющий фи-
нансовым организациям создавать максимально 
персонализированные продукты [7];  

–  технологии виртуальной и дополненной ре-
альности, которые используются с целью повы-
шения качества дистанционного обслуживания 
[8];  

–  NFC-технологии для проведения бесконтакт-
ных платежей [9];  

–  биометрические технологии, которые исполь-
зуются для повышения безопасности проводи-
мых транзакций [10].  

Внедрение инновационных финансовых техно-
логий в эко-ориентированных направлениях дея-
тельности снижает издержки для инвесторов [9], 
упрощает доступ к новым продуктовым предло-
жениям [11], увеличивает эффективность бизне-
са и позволяет ему оперировать на рынке со-
гласно принципам устойчивого развития [5]. За 
счет применения распределенных систем увели-
чивается и прозрачность существующих бизнес-
моделей [12; 13]. 

Анализ литературных источников и обобщение 
имеющихся практических кейсов сочетания эле-
ментов социально ответственного бизнеса и ин-
новаций в сфере FinTech позволило выделить 
три основных направления современного разви-
тия Green FinTech в мире (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления современного развития Green FinTech и примеры компаний 
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Обсуждение. 

В качестве первого направления Green FinTech 
выделены благотворительные и имиджевые эко-
проекты, которые не подразумевают прямое фи-
нансовое вознаграждение для инвестора. 
Например, американская компания Stripe, 
предоставляющая услуги по приему и обработке 
электронных платежей, предлагает своим корпо-
ративным клиентам осуществлять автоматиче-
ские отчисления определенной доли их дохода 
на финансирование передовых технологий по 
уменьшению углеродных выбросов. Компании, 
производящие отчисления, получают специаль-
ный зеленый значок, который может использо-
ваться для формирования положительного ими-
джа [14]. 

Другим примером является использование дере-
вянных платежных карт немецкой компанией 
Ecosia [1]. По функционалу деревянные карты 
ничем не отличаются от традиционных дебето-
вых, однако они изготовлены исключительно из 
органических и переработанных материалов, а 
комиссионное вознаграждение за их использо-
вание направляется на финансирование высад-
ки деревьев в 15 разных странах. 

Схожую концепцию предлагает и компания 
Aspiration, которая в 2020 году ввела функцию 
«Plant Your Change» для текущих счетов клиен-
тов, заключающуюся в округлении суммы любой 
транзакции до ближайшего доллара и перечис-
лении соответствующей разницы на финансиро-
вание высадки деревьев. В 2021 году компания 
также начала выпускать платежные карты 
«Aspiration Zero», которые за счет отчислений по 
каждой покупке позволяют их владельцам ком-
пенсировать свой углеродный след [1]. 

Следующим важным направлением развития 
Green FinTech является использование иннова-
ционных финансовых технологий в зеленом ин-
вестировании. В отличие от благотворительных 
и имиджевых эко-проектов, зеленое инвестиро-
вание имеет целью получение инвестором при-
были, однако выбор проектов осуществляется с 
учетом их соответствия целям устойчивого раз-
вития. Зеленое инвестирование на основе 
FinTech может предусматривать разную степень 
участия конечного инвестора в выборе проекта. 
К примеру, компания Atmos сформировала ин-
новационную модель климатически благоприят-
ного банковского обслуживания. Atmos направ-
ляет аккумулированные средства в инвестиции 
исключительно в благоприятную для климата 
инфраструктуру с целью ускорения перехода к 
зеленой экономике [15]. 

Альтернативным вариантом, предусматриваю-
щим активное участие инвестора в выборе объ-
ектов зеленого инвестирования, является созда-
ние специализированных инвестиционных пло-
щадок для размещения экологичных проектов по 
примеру функционирования краудфандинговых 

онлайн-платформ. Существенным преимуще-
ством такого подхода является возможность пе-
реноса финансирования проектов на региональ-
ный или местный уровень, а также увеличение 
количества инвесторов без увеличения транзак-
ционных расходов. По такому принципу функци-
онируют компании Trine и Raise Green. 

Компания Trine специализируется на инвестици-
ях в солнечную электроэнергию. Алгоритм уча-
стия в зеленом инвестировании с использовани-
ем платформы Trine достаточно прост и включа-
ет выбор объекта и суммы инвестиций в него. 
При успешном завершении проекта инвестор 
получает вознаграждение в виде процентов [16]. 

Подобный подход применяется и в функциони-
ровании платформы Raise Green, созданной как 
лицензированный финансовый портал Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (SEC) и Регулиру-
ющего органа финансовой индустрии (FINRA) в 
США. Через платформу Raise Green можно ин-
вестировать в любой локальный эко-проект. 
Кроме непосредственно финансовой информа-
ции об инвестициях, платформа показывает 
ожидаемые последствия от проекта, в частности 
объемы киловатт-часов выработанной чистой 
энергии [14]. 

Принцип онлайн-платформ активно использует-
ся и в другом направлении развития Green 
FinTech – в инфраструктурных проектах и управ-
лении. Технологии Green FinTech позволяют 
создавать краудфандинговые проекты купли и 
продажи энергии на локальных платформах на 
условиях равноправного доступа. В результате 
организуются микросети энергетических систем, 
где пользователи могут выбирать, откуда хотят 
получать энергию. Этот подход уже имеет не-
сколько примеров успешного применения в ми-
ре: платформа Vandebron Energy в Нидерлан-
дах, платформа Piclo в Великобритании. Функ-
ционируют также онлайн-платформы, опосреду-
ющие транзакции с возобновляемой энергией, 
примером которых является швейцарская плат-
форма Blueyellow [16]. 

Следует также обратить внимание на инфра-
структуру проектов, которые имеют более широ-
кую направленность и способствуют развитию 
различных видов Green FinTech продуктов. 
Например, фонд Treelion, созданный в 2019 году, 
на сегодняшний день реализует проекты в более 
чем 30 странах и регионах мира. Основная цель 
деятельности фонда – это создание «зеленой» 
цифровой финансовой инфраструктуры на осно-
ве технологии блокчейн [5]. 

Другим примером является шведский стартап 
Doconomy, деятельность которого ориентирова-
на на создание экосистемы финансовых инстру-
ментов для стимулирования положительных из-
менений [9]. Doconomy сотрудничает с финским 
банком Alandsbanken, ООН и MasterCard для 
повышения глобальной осведомленности о про-
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блемах изменения климата, используя для этого 
возможности международного банкинга и гло-
бальных технологий платежей. 

Заключение. 

В настоящее время интерес к FinTech в боль-
шинстве регионов мира значительно вырос. Ак-
тивное развитие инновационных финансовых 
технологий способствует повышению эффектив-
ности рынка финансовых услуг, а их адаптив-
ность позволяет применять новые технологиче-
ские разработки и за пределами финансов. Так, 

FinTech демонстрирует значительный потенциал 
возможностей его применения в социально-
ответственном бизнесе.  

Имеющиеся на сегодняшний день результаты 
практического применения FinTech в имиджевых 
и благотворительных эко-проектах, «зеленом» 
инвестировании и при формировании «зеленой» 
цифровой инфраструктуры свидетельствуют о 
перспективности этого направления и возможно-
сти использования Green FinTech для построе-
ния экологической модели экономики на основе 
устойчивого развития. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
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Аннотация. В современных условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, опреде-

ление уровня удовлетворенности клиентов является ключевым фактором для успешного раз-
вития любого предприятия. В данной статье рассмотрены популярные методы оценки удовле-
творенности клиентов, которые помогут компании лучше понять и удовлетворить потребности 
своей целевой аудитории. Опираясь на желания потребителей, предприятие старается выпол-
нить их требования в полном объеме, чтобы ожидание максимально совпадало с реальностью, 
повышая для этого качество продуктов и услуг, что в результате позволит увеличить лояль-
ность и повысить рентабельность. Определено, что удовлетворенность клиентов способствует 
формированию и развитию долгосрочных отношений между компанией и потребителем. Также 
отмечено, что не существует универсального показателя для измерения удовлетворенности 
клиентов, который отвечал бы всем требованиям, поэтому рекомендовано применять в иссле-
дованиях комплекс методов, исходя из специфики сферы деятельности. Сделан вывод о необ-
ходимости отслеживания исчисленных показателей в динамике для выявления изменений в 
лучшую или в худшую сторону после внедрения и реализации ряда мер. 

Ключевые слова: клиент, лояльность, удовлетворенность, потребности, желания, вос-
приятие, приверженность, маркетинг, товары и услуги, методы оценки удовлетворенности. 
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Abstract. In modern conditions, when competition in the market is increasing, determining the 

level of customer satisfaction is a key factor for the successful development of any enterprise. This 
article discusses popular methods for assessing customer satisfaction that will help a company better 
understand and meet the needs of its target audience. Based on the desires of consumers, the com-
pany tries to fulfill their requirements in full so that their expectations match reality as much as possi-
ble, thereby increasing the quality of products and services, which will ultimately increase loyalty and 
increase profitability. It has been determined that customer satisfaction contributes to the formation 
and development of long-term relationships between the company and the consumer. It is also noted 
that there is no universal indicator for measuring customer satisfaction that would meet all require-
ments, therefore it is recommended to use a set of methods in research, based on the specifics of the 
field of activity. It is concluded that it is necessary to track the calculated indicators over time to identify 
changes for the better or for the worse after the introduction and implementation of a number of 
measures. 

Keywords: customer, loyalty, satisfaction, needs, desires, perception, commitment, marketing, 
goods and services, satisfaction assessment methods.  
 
Введение. Сегодня ключевым принципом мар-
кетинга выступает ориентация на более пол-
ное удовлетворение потребностей конкрет-
ных покупателей. Мониторинг и анализ удовле-
творенности потребителей играет значимую 
роль в процессе принятия важных управленче-
ских решений, способных главным образом из-
менить показатели деятельности компании и 
усилить ее конкурентоспособность на рынке.  

Выделяют различные типы потребителей, в 
отношении которых проводится исследование 

по определению их ожиданий или удовлетво-
ренности: постоянные, случайные, потенци-
альные, потерянные, лояльные и т.д. [1]. 

Лояльность – это положительное отношение 
клиентов к фирме и всему, что с ней связано: 
товарам, услугам, уровню сервиса, сотрудникам, 
имиджу, фирменному стилю и т.п., которое вы-
ражается в долгосрочном взаимодействии с ней 
и высоком уровне удовлетворенности. Маркето-
логам известно, что затраты на привлечение 
нового клиента гораздо выше, чем на удержание 
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старого. Исходя из этого, для бизнеса крайне 
важно поддерживать лояльных клиентов и вы-
страивать с ними долгосрочные отношения. Ло-
яльный клиент ценен тем, что он обеспечивает 
стабильную прибыль, совершая повторные по-
купки, рекомендуя фирму коллегам, знакомым, и 
возвышая ее деловую репутацию [2; 3; 4]. 

Следует отметить, что постоянный клиент еще 
не относится к числу лояльного клиента, потому 
что регулярно совершаемые покупки товаров и 
услуг еще не свидетельствуют об его преданно-
сти и приверженности компании. Если с течени-
ем времени некоторые условия изменятся и пе-
рестанут его устраивать, то он охотно переходит 
к конкурентам. Но лояльный клиент в любой си-
туации будет разделять ценности компании и 
останется ей верной даже в непростые времена. 
Соответственно, понятие «лояльностЬ» включа-
ет в себя не только рациональную составляю-
щую (оценка уровня удовлетворенности), но и 
эмоциональный аспект. 

Удовлетворенность потребителей является 
предпосылкой формирования лояльности клиен-
тов. В современных условиях многие предприя-
тия вкладывают значительные финансовые 
средства на развитие программ лояльности для 

удержания постоянных клиентов и увеличения 
прибыли [5]. В связи с этим, возрастает роль 
регулярных маркетинговых исследований по 
оценке уровня удовлетворенности потребителей 
товарами или услугами компании. Удовлетво-
ренность – это соответствие ожиданий клиента 
реальным характеристикам продукции или услу-
ги [6; 7]. Чтобы добиться удовлетворенности по-
требителя, организация сначала должна понять 
его ожидания, которые могут быть явными, не-
явными или не полностью сформулированными 
[1]. Степень удовлетворения влияет на совер-
шение повторной покупки и отзывы о ней. Удо-
влетворенный покупатель с гораздо большей 
вероятностью со временем перейдет в число 
лояльных, нежели неудовлетворенный. 

Обсуждение. Чтобы грамотно управлять удо-
влетворенностью и лояльностью потребителей, 
нужно уметь правильно измерять и оценивать 
эти показатели, которых в настоящее время 
имеется достаточное количество. На рисунке 1 
представлены популярные методы измерения 
удовлетворенности клиентов. Каждый из этих 
методов имеет свои особенности и может быть 
использован в различных ситуациях для получе-
ния наиболее релевантной информации о вос-
приятии клиентами фирмы [8; 9;10]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Базовые методы измерения удовлетворенности клиентов 

 
1. NPS (Net Promoter Score) – индекс потреби-
тельской лояльности – показывает с какой веро-
ятностью клиент порекомендует компанию или 
ее товар/услугу своим знакомым. Эта метрика 
характеризует качество сервиса в целом, а не 
только работу конкретного специалиста. При 
этом на нее может повлиять предыдущий пози-
тивный или негативный опыт взаимодействия 
клиента с компанией.  

Методика подсчета, разработанная в начале 
2000-х годов в США, является довольно простой. 
NPS оценивает лояльность потребителей, пред-
лагая им ответить с помощью анкеты (смс-
рассылки и т.п.) всего на один вопрос: «Какова 
вероятность того, что вы порекомендуете нашу 
компанию, ее товары или услуги друзьям и зна-
комым?». Для ответа клиенту предлагается шка-
ла измерения от 0 до 10 баллов, где 0 баллов – 
точно (категорически) не порекомендую, 10 бал-
лов – точно порекомендую. В зависимости от 
полученных ответов всех опрошенных делят на 
три группы: 

1) от 9 до 10 баллов ставят промоутеры 
(promoters) – довольные клиенты, которые не 
раздумывая готовы рекомендовать компанию 
или ее продукт своим друзьям или коллегам. Эта 
группа представляет наибольшую ценность для 
любого бизнеса; 

2) от 7 до 8 баллов дают нейтралы (passives) – 
часть потребителей, сохраняющих нейтралитет. 
Они пользуются товарами или услугами компа-
нии, но если конкурент предложит им более вы-
годные условия – то, скорее всего, уйдут к нему; 

3) от 0 до 6 баллов ставят критики (detractors) – 
пользователи, которые по каким-либо причинам 
остались недовольны услугой или товаром, по-
этому гарантированно найдут компании замену и 
вполне способны оставить негативные отзывы. 

Обработка результатов проходит в два этапа. 
Сначала подсчитывают численность каждой 
группы в процентах от общего количества опро-
шенных; затем из процента «promoters» вычита-
ют процент «detractors» и получают показатель 
NPS, значение которого может варьироваться                                 
от –100 % до +100 %; в первом случае все кли-
енты – критики, а во втором – промоутеры. 
Средний показатель индекса потребительской 
лояльности обычно составляет в диапазоне                                         
от –70 % до +70 %. Результаты исследования 
будут показательны в динамике и в сравнении с 
аналогичной ситуацией у конкурентов. В связи с 
тем, что индекс потребительской лояльности 
NPS не дает детальной информации, его допол-
няют другими характеристиками. 
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2. CES (Customer Effort Score) – индекс усилий 
клиента – характеризует сколько усилий при-
шлось приложить клиенту, пока не решили его 
проблему. Это метрика определяет эффектив-
ность обслуживания клиентов. Меньшее число 
усилий приводит к более высокому уровню удо-
влетворенности.  

Данные для метрики CES собираются с помо-
щью опросов клиентов. Ключевыми словами 
могут быть: «просто», «удобно», «легко», «быст-
ро». Например, клиентам предлагается по семи-
балльной шкале ответить насколько быстро 
смогли выполнить заказ: 1 – очень быстро, а 7 – 
очень медленно. Показатель CES исчисляется в 
процентах: количество довольных клиентов (по-
ложительных оценок) делят на общее количе-
ство опрошенных. 

Максимально показательным будет расширен-
ный формат CES. Для того, чтобы провести та-
кой анализ, необходимо после завершения ос-
новного опроса уточнить у респондентов, поста-
вивших низкие оценки, с какими именно сложно-
стями они столкнулись.  

3. CSI (Customer Satisfaction Index) – индекс 
удовлетворенности – это мощный инструмент 
для оценки уровня удовлетворенности потреби-
теля по выбранным параметрам и требует 
большой аналитической работы. Изначально CSI 
использовался в 1980-х годах в США для иссле-
дования удовлетворенности потребителей авто-
мобильной промышленностью, но со временем 
его стали применять во многих других отраслях. 

В данной методике оценивается важность каж-
дого выбранного параметра, его влияние на удо-
влетворенность. Общая удовлетворенность про-
дуктом или услугой складывается из удовлетво-
ренности отдельными их параметрами. Напри-
мер, за основу при составлении вопросов можно 
использовать критерии 5P с поправкой на кон-
кретную сферу деятельности: product (товар или 
услуга), price (цена), place (место), promotion 
(продвижение), people (люди). Когда критерии 
определены, формируются опросники CSI, вклю-
чающие два раздела:  

1) важность каждого критерия для клиента по 
конкретной шкале;  

2) оценку удовлетворенности клиента каждым 
критерием. Шкала оценки критерия может быть 
10-балльной. 

CSI вычисляет как среднее арифметическое, то 
есть сумму всех оценок делят на их общее коли-
чество. 

Аналитик сам решает, какой показатель CSI счи-
тать приемлемым и к чему следует стремиться. 
CSI необходимо отслеживать регулярно, чтобы 
вовремя выявить и зафиксировать проблемы по 
какому-либо из параметров. 

4. CSat (Customer Satisfaction Score) – индекс 
удовлетворенности клиента; метрика использу-
ется для оценки сервиса, качества продукта, 
работу отдельных подразделений, сотрудников 
(части бизнес-процесса) в любых сферах бизне-
са. Данный индекс позволяет узнать о том, 
остался ли довольным потребитель после опре-
деленного, отдельного взаимодействия с компа-
нией.  

Прямой методологии, которая бы определяла 
индекс CSat, не существует. В качестве оценки 
можно использовать десяти-, пяти- или трех-
балльную шкалу, а также предлагать клиентам 
сделать бинарный выбор из двух вариантов от-
вета («да/нет», «нравится/не нравится», «согла-
сен/не согласен»). Например, такие характери-
стики как уровень сервиса, работа персонала, 
скорость обслуживания можно указать по пяти-
балльной шкале (5 – «очень хорошо», 4 – «хо-
рошо», 3 – «нормально», 2 – «плохо», 1 – «очень 
плохо»). Цифры часто заменяют на эмодзи или 
звёзды. Чтобы узнать процент довольных поль-
зователей, общее число «довольных» необхо-
димо разделить на общее число респондентов и 
умножить полученное значение на 100%. 

Значение показателя также следует сравнивать 
с данными прошлых периодов и стремиться к его 
росту. Исходя из этого, удается отслеживать 
реакцию клиентов на работу компании, своевре-
менно замечать слабые места и устранять 
ошибки. Опрос может проводиться с помощью 
электронной или бумажной анкеты, по телефон-
ному звонку, на сайте, посредством электронной 
почты, смс-рассылки.  

Таким образом, CSat-метрика позволяет полу-
чить быструю и простую оценку, а CSI – это 
сложная система из связанных между собой 
CSat-оценок для отдельных параметров бизне-
са.  

Через детальный анализ клиентской базы, где 
хранится информация о потенциальных, реаль-
ных и бывших покупателях, можно повысить ло-
яльность клиентов. Для этого специалисты по 
маркетингу используют следующие ключевые 
метрики (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Ключевые методы оценки ценности клиентов для компании 
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1. LTV (Lifetime Value) – пожизненная ценность 
клиента, которая является показателем доход-
ности клиента за весь период сотрудничества с 
компанией. Другие его названия – CLV и CLTV 
(Customer Lifetime Value). Метрика учитывает не 
только первоначальную покупку, но и все после-
дующие, а также вероятность того, что клиент 
останется с компанией в будущем. Ее использу-
ют с целью определения, оправданы ли затраты 
на привлечение, вовлечение и удержание клиен-
та. Чтобы рассчитать пожизненную ценность 
клиентов, нужно знать средний доход от одного 
клиента за определенный период и средний срок 
его удержания. LTV измеряет общую ценность, 
которую человек приносит бизнесу за все время 
взаимодействия.  

2. CRR (Customer Retention Rate) – коэффици-
ент удержания клиентов – показывает, насколько 
успешно компании удается удерживать своих 
потребителей. В данном случае, измеряется 
процент клиентов, которые остались с компани-
ей на протяжении определенного времени, а не 
покинули ее. 

Работа с постоянными клиентами обходится 
бизнесу дешевле, чем привлечение новых. Для 
того, чтобы покупатель снова вернулся за оче-
редной покупкой, необходимо правильно вы-
страивать с ним отношения, предлагая разные 
приемы стимулирования сбыта (скидки на сле-
дующую покупку, подарки к заказу, бесплатная 
доставка и т.д.). Показатель CRR исчисляют по 
формуле: 

CRR = (Конечное количество клиентов – Количе-
ство привлеченных клиентов) / Начальное коли-
чество клиентов) × 100 %. 

Высокий показатель CRR обычно характеризует 
успешное удерживание своих покупателей, что 
способствует стабильности и процветанию биз-
неса. Низкий показатель CRR может указывать 
на наличие проблем в обслуживании клиентов 
или высокий уровень конкуренции на рынке.  

3. CCR (Customer Churn Rate) – коэффициент 
оттока клиентов – помогает определить, сколько 
клиентов ушло из компании, то есть прекращают 
пользоваться продуктом или услугой. Показа-
тель CCR вычисляют по формуле: 

CCR = Количество клиентов, ушедших за опре-
деленный период времени / Количество клиен-
тов в начале периода времени. 

Клиентская база компании постоянно меняется: 
уходят постоянные покупатели, появляются но-
вые. Чтобы бизнес стабильно приносил доход, 
число новых клиентов должно превышать число 
ушедших. Если за последние полгода покупате-
лей ушло больше, чем пришло, следует заду-
маться о качестве продуктов или уровня сервиса 
в компании. Также возможно, что конкуренты 
выпустили аналогичный товар и продают его 
дешевле.  

4. CLI (Customer Loyalty Index) – индекс лояль-
ности клиента – является расширенным вариан-
том NPS. В данном методе исследования потре-
бителям задаются три вопроса, которые варьи-
руются в зависимости от вида бизнеса: «Вы по-
рекомендуете нас своим друзьям и знакомым?», 
«Вы купите у нас тот же товар или услугу сно-
ва?», «Вы готовы попробовать другие наши то-
вары и услуги?». Ответы распределяются по 
шкале от 0 до 10 баллов. CLI – это составной 
показатель, отражающий общую лояльность 
клиента по трем параметрам: пропаганда, удер-
жание и покупка. 

Важно понимать, что существует множество ин-
струментов для выявления удовлетворенности 
клиентов, каждый из которых имеет свои пре-
имущества: 

–  Проведение опросов (письменные, устные, 
электронные) позволяют получить обратную 
связь непосредственно от потребителей и со-
держат вопросы, оценивающие различные ас-
пекты взаимодействия клиента с компанией. 
Данный подход даст понять, с какими проблема-
ми столкнулась фирма; 

–  Организация и проведение личных интервью 
(встречи с клиентами, фокус-группа) обеспечи-
вает высокую достоверность, поскольку в про-
цессе беседы с респондентом интервьюер мо-
жет не только оценивать правдивость ответов, 
но и уточнять ответы; 

–  Изучение отзывов (в книге жалоб и предло-
жений, онлайн на разных платформах) или мо-
ниторинг комментариев в социальных сетях, веб-
сайтах, на форумах. Этот метод позволяет ком-
паниям улавливать настроения клиентов и во-
время реагировать на них; 

–  Анализ данных о покупках и поведении кли-
ентов, которые предоставляет ценную информа-
цию о том, насколько предложения компании 
соответствуют ожиданиям клиентов; 

–  Внутренняя оценка качества предоставляе-
мых услуг с помощью ключевых показателей 
эффективности (KPI) на основе ожиданий поку-
пателей и стандартов обслуживания; 

–  Проверка таинственным покупателем ряда 
параметров обслуживания для выявления про-
блем, незаметных изнутри. 

Проведение исследований по удовлетворенно-
сти клиентов помогает выполнить две важные 
функции: информационную и коммуникацион-
ную. В основе информационной функции лежит 
получение достоверных данных о потребностях, 
ожиданиях и желаниях клиентов для принятия 
грамотных управленческих решений, а также о 
том, насколько компания может удовлетворить 
эти запросы. Особенность коммуникационной 
функции состоит в демонстрации клиентам, что 
их интересы непосредственно принимаются во 
внимание руководством компании при рассмот-
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рении вопросов по совершенствованию предла-
гаемых продукций или услуг.  

Заключение. Регулярное измерение удовлетво-
ренности клиентов играет ключевую роль в раз-
витии любого бизнеса и позволяет сформулиро-
вать практические рекомендации по повышению 
лояльности клиентов, улучшению качества про-

дукции и предоставляемых услуг, снижению от-
тока клиентов, росту объемов продаж и улучше-
нию финансовых показателей. В результате ис-
пользование разных методов оценки удовлетво-
ренности способствует компаниям лучше пони-
мать потребности клиентов и эффективнее раз-
рабатывать стратегии продвижения.  
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ ЕГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Муравьева А.О. 
Российский новый университет 

 

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию современных практик повы-
шения инвестиционной привлекательности регионов на основе их инфраструктурного развития.  

Цель: изучить инструменты и методы повышения инвестиционной привлекательности ре-

гиона на основе его инфраструктурного развития.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты. В работе подробно рассмотрены основные направления государственной 

структурной политики в области инвестиционного развития территорий и ключевые условия по-

вышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Выводы. Особое внимание уделяется инструментам реализации мероприятий по стиму-

лированию инвестиционной активности региональных систем. В заключение работы подведены 

итоги проведенного исследования. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инфраструктурное меню, про-

граммно-целевой подход, государственно-частное партнерство, инфраструктурное развитие.  

 

TOOLS AND METHODS FOR INCREASING  
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION BASED  

ON ITS INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT 
 

Alexandra O. Muravyeva  
Russian New University 

 
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of modern practices of increasing the 

investment attractiveness of regions based on their infrastructural development. 

Object: to study tools and methods for increasing the investment attractiveness of the region 

based on its infrastructural development. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 
Results. The work examines in detail the main directions of state structural policy in the field of 

investment development of territories and the key conditions for increasing the investment attractive-

ness of regions. 

Conclusions. Particular attention is paid to tools for implementing measures to stimulate invest-

ment activity in regional systems. At the end of the work, the results of the study are summed up. 
Keywords: investment attractiveness, infrastructure menu, program-targeted approach, public-

private partnership, infrastructure development. 
 
Введение.  

Одним из важнейших факторов успешного раз-
вития любого региона является повышение его 
инвестиционной привлекательности, как основы 
стратегического развития его территориальной 
системы.  

К основным направлениям повышения инвести-
ционной привлекательности регионов относятся 

наращивание инвестиционного потенциала ре-
гиона, снижение инвестиционных рисков и защи-
та интересов инвесторов.  

Каждая региональная структура располагает 
определенным комплексом объективных усло-
вий, необходимых для организации и осуществ-
ления инвестиционной деятельности, что лежит 
в основе развития инфраструктурного и инве-
стиционного потенциала территорий.  
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Повышение инвестиционной привлекательности 
регионов сопряжено с необходимостью при-
умножения объемов капитальных вложений в 
экономику территорий, а также с перераспреде-
лением финансовых ресурсов по отдельным 
отраслям народного хозяйства.  

В условиях сложившейся конкуренции регио-
нальных экономик, необходимо не только созда-
вать благоприятные условия, способствующие 
повышению инвестиционной привлекательности 
регионов, но и разрабатывать стимулирующие 
меры по инвестиционному развитию региональ-
ных систем.  

Повышение инвестиционной привлекательности 
регионов является одним из приоритетных 
направлений структурной политики государства, 
комплекс мер по обеспечению которой, возло-
жен на региональные органы власти субъектов 
РФ, а также органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия в рамках от-
дельных территориальных образований. Ком-
плекс процессных мероприятий, заложенных в 
структуру государственной политики в области 
повышения инвестиционной привлекательности 
регионов, реализуется с использованием опре-
деленного набора методов и инструментов госу-
дарственного воздействия на составляющие 
элементы инфраструктурного развития регио-
нов. 

Обсуждение. Результаты. 

В рамках исследования применялись общенауч-
ный диалектический метод и специальные мето-
ды – сравнения, системно-структурный, логиче-
ский. Кроме того, настоящее исследование 
представляет собой теоретический анализ со-
временных научных подходов к исследованию 
современных практик повышения инвестицион-
ной привлекательности регионов на основе их 
инфраструктурного развития. Среди них можно 
отметить труды Л.К. Агаевой и В.Ю. Анисимовой 
[1], исследующих основные направления разви-
тия инвестиционной привлекательности регио-
нов в рамках государственной политики по со-
зданию особых экономических зон и территорий 
опережающего развития.  

М.В. Беспалов [2] и коллектив авторов под руко-
водством Л.С. Маркова [6] проводят обзор опыта 
кластерной региональной политики, определяя 
основные цели, приоритеты и инструменты кла-
стерных инициатив.  

Э.Н. Рыжкова, Р.В. Мирошниченко [8], А.С. Ха-
кимов [11] и коллектив авторов под руковод-
ством Г.В. Двас [5] и уделяют внимание меро-
приятиям, направленным на наращивание инве-
стиционного потенциала и снижение инвестици-
онных рисков, как важнейших факторов роста 
инвестиционной привлекательности региональ-
ных структур.  

Т.С. Соболь [9] и Л.В. Сивакова [10] рассматри-
вают возможность повышения инвестиционной 

привлекательности территорий на основе меха-
низма государственно-частного партнерства. 

И.К. Буракова [3], А.В. Бойчук [4] и А.Ю. Петраков 
[7] обращаются к офсетным контрактам как к 
одному из инструментов привлечения дополни-
тельных инвестиций в регионы в нынешних 
условиях российского санкционного давления и 
политики замещения товаров иностранного 
производства отечественными аналогами. 

Одним из основных методов разработки плано-
вых решений в сфере инвестиционного развития 
и повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов на основе их инфраструктурного 
развития является применение программно-
целевого подхода, основной целью которого яв-
ляется формирование благоприятной инве-
стиционной среды для организации эф-
фективного управления инвестиционной дея-
тельностью на территориях регионов. Сущ-
ность программно-целевого подхода заключает-
ся в выборе и обосновании основных целей со-
циально-экономического и научно-технического 
развития, а также разработке системы меропри-
ятий по достижению этих целей в намеченные 
сроки при сбалансированном ресурсном обеспе-
чении. 

Приоритетной задачей данного метода стратеги-
ческого планирования является представление 
регионов в качестве надежного и перспективного 
партнера перед инвесторами.  

Среди прочих задач следует отметить такие, как 
оценка инвестиционного потенциала территорий, 
привлечение регионов к участию в федеральных 
целевых программах, обеспечение эффективно-
го использования мобилизованных инвестицион-
ных ресурсов регионов, продвижение инвести-
ционных проектов на российский и внешний рын-
ки государственное содействие предпринима-
тельским структурам в привлечении инвестиций. 
Обязательным условием для реализации пере-
численных задач является формирование ин-
фраструктурного, информационного и организа-
ционно-правового обеспечения инвестиционной 
деятельности региональных систем.  

Применение данного метода предполагает 
реализацию региональных программ инвестици-
онного развития регионов, являющихся одним из 
широко используемых эффективных инструмен-
тов повышения инвестиционной привлекатель-
ности территориальных систем. На территориях 
регионов могут разрабатываться отдельные ин-
вестиционные программы – локализованные 
инвестиционные проекты, включаемые в про-
грамму комплексного социально-экономического 
развития субъекта РФ как целостные объекты 
управления.  

Региональные инвестиционные программы 
должны отвечать по своим параметрам целевым 
установкам структурной политики по развитию 
территорий, как на региональном, так и феде-
ральном уровне государственного управления. 
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Являясь документом стратегического планиро-
вания, целевые программы инвестиционного 
развития являются важнейшим средством ак-
тивного воздействия на процесс определения 
необходимых материальных, финансовых и тру-
довых ресурсов, а также механизма эффектив-
ного их использования для решения задач по 
повышению инвестиционной привлекательности 
регионов.  

В рамках программно-целевого подхода, ряд 
авторов в качестве методов повышения инве-
стиционной привлекательности регионов выде-
ляют процессы информатизации общества и 
цифровой трансформации региональных эконо-
мик.  

В масштабах отдельных региональных систем 
населенные территории, относящиеся к центрам 
экономического развития регионов, объединяют 
самые передовые отрасли экономики, которые 
имеют высокие потенциальные возможности для 
привлечения инвестиций в региональные проек-
ты. В то же время, периферийные территори-
альные единицы, характеризующиеся низкой 
плотностью населения, архаичностью и соци-
ально-экономической отсталостью, являются 
лишь средой для распространения результатов 
проектных решений.  

В контексте данной проблемы, в качестве меха-
низмам повышения инвестиционной привлека-
тельности регионов исследователи относят 
масштабирование процессов развития инфор-
мационной инфраструктуры, а также повышения 
эффективности применения информационных 
технологий в различных секторах экономики. 

Еще одним необходимым условием повышения 
инвестиционной привлекательности регионов 
является применение различных подходов к 
привлечению инфраструктурных инвестиций в 
экономику регионов, являющихся мощной от-
правной точкой к ресурсному обеспечению, раз-
витию и модернизации территориального про-
мышленного производства.  

Одним из перспективных инвестиционных ин-
струментов в данном направлении являются 
офсетные контракты, представляющие собой 
относительно новую форму долгосрочного дого-
вора, сроком от 3 до 10 лет, предусматривающе-
го наличие встречных инвестиционных обяза-
тельств между заказчиком и поставщиком това-
ров или услуги.  

В нынешних условиях, связанных с введением 
экономических санкций в отношении России со 
стороны США и стран Европейского Союза, оф-
сетные контракты приобретают значимость в 
качестве драйверов по реализации стратегиче-
ских задач государственной экономической по-
литики по замещению товаров иностранного 
производства отечественными аналогами. В 
рамках исполнения офсетных контрактов регио-
нальные структуры получают возможность 
предоставления бюджетного финансирования 

для производства дефицитных и технологически 
сложных или новаторских товаров, которые 
крайне необходимы государственным органам 
власти и органам местного самоуправления для 
успешной реализации своих полномочий.  

С одной стороны, подобная форма инвестици-
онного взаимодействия позволят решить про-
блему снабжения органов публичной власти не-
обходимыми товарами, например, в гражданском 
секторе экономике сюда можно отнести поставку 
высокотехнологичной продукции, а в военно-
промышленном комплексе – оружие и военные 
технологии.  

С другой стороны, офсетные контракты гаранти-
руют региональным промышленным структурам 
полную загрузку производственных мощностей в 
течение нескольких лет.  

Кроме того, участники офсетных сделок могут 
получать государственные преференции в каче-
стве поддержки для развития бизнеса отдельных 
предпринимательских структур. При этом госу-
дарство обязуется обеспечить спрос на кон-
трактную продукцию с предоставлением широко-
го профиля преимуществ и льгот, поскольку 
контрагенты таких соглашений, как правило, яв-
ляются резидентами особых экономических зон 
(ОЭЗ). В качестве послаблений для бизнеса гос-
ударственными органами власти предусмотрены 
различного рода системы налоговых льгот, 
предоставление выгодных кредитов, скидки с 
таможенных пошлин и др. 

Выступая в качестве инструмента по привлече-
нию дополнительных инвестиционных ресурсов 
в регионы, офсетные контракты могут использо-
ваться также в целях реализации инфраструк-
турных проектов. В этом случае, данный инстру-
мент инвестиционного взаимодействия между 
представителями бизнеса и органами публичной 
власти становятся контрактом жизненного цикла; 
то есть, выступает в качестве договорного со-
глашения, между контрагентами на постройку 
или модернизацию предприятия с последующей 
поставкой товара. По данному договору постав-
щики, выступающие в роли инвесторов, берут на 
себя все обязательства по выпуску продукции, 
начиная от подготовки территорий под строи-
тельство объектов и оснащения производства, 
до организации логистических операций. Заказ-
чики, в свою очередь, обязуются выкупить ого-
воренный объем произведенной продукции по 
заранее установленной цене. 

Следующим инструментом, направленным на 
привлечение дополнительных инвестиций в эко-
номику регионов в целях повышения их инвести-
ционной привлекательности, являются государ-
ственные формы поддержки территорий в рам-
ках реализации федеральных приоритетных 
проектов. В условиях оказываемого санкционно-
го давления на российскую экономику и ухода из 
страны иностранных компаний региональным 
структурам становится все сложнее привле-
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кать инвестиционные ресурсы, в связи с чем, в 
целях улучшения качества жизни населения и 
инфраструктурного развития своих террито-
рий региональные и местные органы власти вы-
нуждены использовать бюджетные кредиты.  

В настоящее время на территории Российской 
Федерации реализуется проект «Инфраструк-
турное меню», направленный на обеспечение 
сбалансированного и опережающего развития 
инфраструктуры регионов. Данная инициатива 
охватывает набор финансовых инструментов – 
льготных инфраструктурных кредитов и инфра-
структурных облигаций, позволяющих направить 
их на реализацию экономически эффективных и 
социально значимых проектов по созданию ком-
фортной и качественной городской среды, влия-
ющих на социально-экономическое развитие 
регионов. 

При нехватке бюджетных средств основным ин-
струментом привлечения инвестиций в регио-
нальные экономики является механизм взаимо-
действия власти и бизнеса в форме государ-
ственно-частного партнерства. Проекты государ-
ственно-частного партнерства реализуются в 
целях внедрения инновационных технологий в 
различных сферах жизни общества, создания 
высокотехнологичной инфраструктуры в регио-
нах, а также повышения эффективности расхо-
дования бюджетных финансов. 

В целях развития приоритетных отраслей эко-
номики для регионов и России, в целом, а также 
привлечения дополнительного капитала для их 
развития действенным механизмом по повыше-
нию инвестиционной привлекательности регио-
нов является создание особых экономических 
зон (ОЭЗ) – территорий с особым правовым ста-
тусом и экономическими льготами для предпри-
нимательских структур.  

Правила, установленные для бизнеса в особых 
экономических зонах, отличаются от общих пра-
вил, действующих в стране. Особые экономиче-
ские зоны помогают в развитии инфраструктуры 
на своих территориях и создании рабочих мест. 
На данных территориях действуют специальные 
таможенные режимы, а резидентам особых эко-

номических зон предоставляются финан-

совые, административные и налоговые 
льготы. В России действуют четыре типа осо-
бых экономических зон: туристско-
рекреационные, технико-внедренческие, порто-
вые и промышленно-производственные. 

Особые экономические зоны промышленно-
производственного типа располагаются в эконо-
мически развитых регионах страны, где концен-
трируется большое количество промышленных 
предприятий, и специализируются на произ-
водстве, переработке и продаже определенных 
видов продукции – товаров, заменяющих ана-
логичные товары иностранного производ-

ства или экспортную продукцию.  

Промышленно-производственные экономи-

ческие зоны имею широкий доступ к ком-

плексам дорожных инженерных сооружений 

(транспортным развязкам) и готовым объ-

ектам инфраструктуры. Благодаря предо-
ставлению налоговых льгот и других привилегий 
резидентам особых экономических зон, проис-
ходит значительное сокращение расходов на 
производство продукции, что в свою очередь 
способствует повышению ее конкурентоспособ-
ности на внутреннем и международном рынках 
сбыта. 

Наряду с особыми экономическими зонами, со-
здаются территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). Главное от-
личие этих двух направлений экономики заклю-
чается в том, что особые экономические зоны 
учреждаются как площадки, открытые для любо-
го инвестора, а территории опережающего соци-
ально-экономического развития создаются под 
реализацию конкретных инвестиционных проек-
тов.  

Территории с особым экономическим статусом 
выступают в качестве действенных инструмен-
тов достижения экономической независимости 
региональных структур, предпосылками к созда-
нию которых, является необходимость форми-
рования свободных ниш для внутреннего бизне-
са. Подобным территориально-региональным 
образованиям свойственна полная самоокупае-
мость, что позволяет успешно заменить ушед-
шие с российского рынка иностранные компании, 
выступавшие ранее в качестве инвесторов в 
российские проекты, а вместе с тем и товары 
импортного производства, формируя заинтере-
сованность у отечественных резидентов.  

Заключение. 

Таким образом, в рамках представленного ис-
следования выявлено, что основными совре-
менными практиками повышения инвестицион-
ной привлекательности регионов на основе их 
инфраструктурного развития являются:  

–  программно-целевой подход к разработке и 
реализации региональных программ инвестици-
онного развития территориальных систем; 

–  привлечение инфраструктурных инвестиций в 
экономику регионов; 

–  создание особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономического 

развития.  

Действенными инструментами по привлечению 
инвестиционных ресурсов в инфраструктуру 
развития регионов являются офсетные контрак-
ты, государственные формы поддержки терри-
торий в рамках реализации федеральных проек-
тов, государственно-частное партнерство и др. 
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Аннотация. Социальное предпринимательство как явление с каждым годом набирает 

популярность во всем мире, становится общеупотребительным и поощряемым в обществе. Его 
широкая известность напрямую связана с особой значимостью затрагиваемых процессов и 
массой положительных эффектов, вызываемых грамотным внедрением и реализацией в обще-
ственной жизни граждан социально значимых проектов и программ. Так же наблюдается 
всплеск научно-исследовательского интереса к социальному предпринимательству. Изучение 
данного явления опирается на различные дисциплины и области научного знания, но в боль-
шинстве своем имеет довольно фрагментированный вид без конкретизирующих рамок. В рабо-
те обоснована роль социального предпринимательства в повышении качества жизни граждан и 
решения перечня актуальных социальных проблем. Основываясь на имеющемся научном за-
деле, в статье представлены авторские выводы о социальном предпринимательстве в совре-
менной действительности, которая имеет нестабильный и рискогенный характер.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальная политика, общество, 
социальное благополучие, бизнес.  
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Andrey I. Prokhorov 
Moscow International Academy 

 
Abstract. Social entrepreneurship as a phenomenon is gaining popularity all over the world 

every year, becoming commonly used and encouraged in society. Its wide popularity is directly related 
to the special significance of the processes involved and the mass of positive effects caused by the 
competent implementation and implementation of socially significant projects and programs in the 
public life of citizens. There has also been a surge in research interest in social entrepreneurship. The 
study of this phenomenon is based on various disciplines and areas of scientific knowledge, but for the 
most part it has a rather fragmented form, without a specific framework. The work substantiates the 
role of social entrepreneurship in improving the quality of life of citizens and solving a list of pressing 
social problems. Also based on the existing scientific background, the article presents the author’s 
conclusions about social entrepreneurship in modern reality, which is unstable and risky. 

Keywords: social entrepreneurship, social policy, society, social well-being, business. 
 
Введение. Сегодня социальные предпринима-
тели и социальные предприятия все больше 
привлекают внимание ученых. Обычно их рас-
сматривают как структурные организации, кото-
рые используют бизнес- механизмы для улучше-
ния положения тех слоев населения, которые 
сами не способны изменить свое социальное 
положение.  

Одним немаловажным преимуществом социаль-
ного предпринимательства является инноваци-
онная составляющая деятельности. Использо-
вание новых форм реализации товаров и услуг, 
новых подходов к производству необходимо, так 
как привлечение ранее незадействованных че-
ловеческих ресурсов невозможно с привычными 
условиями труда. Инновации позволяют как за-

действовать невостребованную ранее рабочую 
силу с рынка труда, так и создать новые конку-
рентные преимущества у создаваемых товаров и 
услуг.  

Руководители успешных социальных предприя-
тий, по определению, являются новаторами. Они 
обладают такими редкими навыками, как спло-
чение вокруг себя единомышленников, поиск 
всех необходимых ресурсов для эффективной 
борьбы с социальными проблемами, синтез ин-
новационных технологий с нестандартным мыш-
лением участников социальных проектов.  

Обсуждение. Открытой остается тема, связан-
ная с определением социального предпринима-
тельства. Хотя, по данным мирового исследова-
ния (в рамках «Глобального мониторинга пред-
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принимательства») установлено, что формы со-
циально-ориентированного бизнеса между неко-
торыми странами разнятся, но его сущность 
остается единой [6]. 

Так, например, В.А. Баринова считает социаль-
ным предпринимательством деятельность, 
нацеленную на решение социальных проблем 
посредством своих инновационных действий и 
за счет финансовой самостоятельности [1]. Под 
самостоятельностью здесь понимается финан-
совая устойчивость организации перед различ-
ными факторами. 

В указанном определении речь идет о пробле-
мах, которые находятся вне внимания или пока 
не могут быть решены надлежащим образом со 
стороны: государства, некоммерческих органи-
заций, гражданского общества и рынка. В таком 
случае на арене появляется новый игрок – соци-
альный предприниматель.  

Другой исследователь сферы предприниматель-
ства (Плетень А.С.) рассматривает социальное 
предпринимательство в качестве способа соци-
ально-экономической деятельности организаций 
(как некоммерческих, так и коммерческих), при 
сочетании применения инновационных приемов 
ведения предпринимательства с устойчивым 
достижением самоокупаемости для обеспечения 
решения социальных проблем [4]. 

А.А. Московская идентифицирует феномен со-
циального предпринимательства как инноваци-
онный способ осуществления социально-
экономической детальности, основанный на ба-
лансе бизнес-новаторства и реализации мер по 
достижению устойчивого развития и самоокупа-
емости [5]. 

А.О. Зубова и В.А. Рожицкая в своем исследова-
нии также подчеркивают отличительную роль 
социального предпринимательства, заключаю-
щуюся в оптимальном сочетании экономических 
и социально-ориентированных аспектов целевых 
направлений деятельности [2]. 

Термин «социальное предприятие», как утвер-
ждают исследователи законодательного регули-
рования, находит активное применение в рос-
сийских региональных, а также муниципальных 
правовых актах [4]. При этом отсутствует единое 
правовое содержание этого понятия. 

Главная цель субъектов социального предпри-
нимательства – это решение масштабной соци-
альной проблемы (на разных уровнях), а резуль-
тативность работы является способом достиже-
ния этой цели. Деятельность субъектов соци-
ального предпринимательства направлена на 
устранение социального неравенства, на пре-
одоление разобщенности экономического роста 
на разных территориальных единицах различ-
ных слоев населения, решение проблем соци-
ально уязвимых слоев населения, то есть до-
стижение максимально возможного социально-

экономического эффекта для тех, кто в этом 
нуждается [3]. 

Результативное решение поставленных задач 
перед субъектами социального предпринима-
тельства возможно при грамотном построении 
бизнес-процессов, что способствует их разви-
тию. 

Результаты. Социальное предпринимательство – 
это тема, которая сравнительно недавно начала 
становиться популярной и обсуждаемой как в 
научном сообществе, так и среди представите-
лей бизнеса во всех странах мира. Востребо-
ванность социального предпринимательства 
обуславливается его специфичностью, в срав-
нении с другими правовыми явлениями в сфере 
бизнеса.  

В наши дни российские социальные предприятия 
принимают участие в решении практически всех 
социальных проблем. Естественно, что для раз-
ных слоев общества характерны свои социаль-
ные вопросы. Как было указано выше, социаль-
ное предпринимательство работает с самыми 
разными социальными группами, практически по 
всему спектру имеющихся социальных проблем, 
во всех жизненно важных сферах. Кроме этого 
социальная деятельность предпринимателей 
охватывает проблемы экологии, животного мира, 
сохранения исторического наследия и другие.  

Социально ориентированные предприятия дей-
ствительно нацелены на создание социальной 
ценности и максимизацию социальной полезно-
сти, при этом, не рассматривая финансовую 
прибыль в качестве своей главной цели. Други-
ми словами социально ориентированный пред-
принимательский сектор по большей мере 
предоставляет услуги, которые являются нема-
териальными и зависят от нематериальных ак-
тивов. Отсутствие фокуса на максимизацию при-
были, а также целевая ориентация на социаль-
ную сферу ставят новые задачи перед системой 
взаимодействия с государственным управленче-
ским аппаратом. 

Несмотря на то, что данная деятельность пре-
подносится как мощный механизм для борьбы с 
социальными проблемами, нет убедительных 
доказательств в поддержку этих утверждений. 
Это не удивительно, поскольку установленные 
критерии социального воздействия индиффе-
рентны.  

Исследования, как правило, охватывают только 
один уровень анализа в каждый момент време-
ни. Тем не менее, социальное предпринима-
тельство по своей сути является многоуровне-
вым феноменом, и проведение исследований 
только на одном аналитическом уровне не толь-
ко искажает феномен, но и рискует упустить 
возможности для углубления знаний о данном 
процессе.  

Заключение. На основе нашего обзора, можно 
сделать вывод о том, что концепт социального 
предпринимательства все еще является неяс-
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ным и спорным понятием, которое относится к 
многоуровневому и многоступенчатому явлению.  

Несмотря на то, что за последние десятилетия 
было представлено много работ в данной обла-
сти, существуют два тесно связанных между со-
бой серьезных пробела.  

Во-первых, остаются неясными ключевые кон-
структы, а именно – природа и социальная цен-
ность социального предпринимательства. Это 
мешает не только дальнейшему пониманию фе-
номена, поскольку он препятствует кумулятив-
ному росту знаний, но и возможности выделения 
социального предпринимательства в отдельную 

концепцию и, следовательно, легитимности этой 
области.  

Во-вторых, отсутствие крупномасштабных эмпи-
рических данных затрудняет оценку истинных 
эффектов социального предпринимательства на 
социальном уровне.  

Для более полного понимания, социальное 
предпринимательство нужно идентифицировать 
как гибридную форму, в которой двойная миссия 
создания социальной и экономической ценности 
выступает в качестве важного критерия для раз-
граничения данного вида деятельности от других 
связанных с ним явлений. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ:  
СТРАТЕГИИ, НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Самойлов А.А. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; ООО «Энергосети» 

 
Аннотация. Каждая организация стремится к тому, чтобы клиенты считали ее стратеги-

чески важной для своих нужд, особенно если речь идет о самых ценных клиентах. Но для того, 
чтобы действительно обеспечить такую значимость, компании должны подходить к отношениям 
с ключевыми клиентами иначе, чем к отношениям с более мелкими и менее влиятельными по-
требителями.  

Цель: изучить вопросы, касающиеся развития связей с ключевыми клиентами, а также 
рассмотреть стратегии, направления и способы укрепления партнерских отношений. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования. 

Результаты. Рассмотрено сущностное содержание понятия «ключевой клиент» и его от-
личительные черты от других категорий потребителей продуктов и услуг компании. Проведен 
анализ стратегий развития и укрепления отношений с ключевыми клиентами. Отмечена важ-
ность управления процессом сотрудничества с ключевыми клиентами и использования передо-
вых методов. Сформулирован перечень методов и направлений, позволяющих укрепить лояль-
ность ключевых клиентов и перейти на уровень стратегического партнерства с ними. 

Выводы. Сделан вывод о том, что работа с ключевыми клиентами предполагает ради-
кально иной подход и организационные процессы для взаимодействия и построения отноше-
ний. Предложено использовать широкий спектр подходов, нацеленных на признание и поощре-
ние заслуг ключевых клиентов с целью их удержания и получения взаимной выгоды в процессе 
ведения бизнеса. 

Ключевые слова: отношения, компания, ключевой клиент, лояльность, ценность, опыт, 
партнерство, стратегия. 

 

DEVELOPING RELATIONSHIPS WITH KEY CUSTOMERS:  
STRATEGIES, DIRECTIONS AND WAYS OF IMPLEMENTATION 

 

Alexey A. Samoilov 
Moscow Financial and Industrial University «Synergy»; LLC «Energoseti» 

 
Abstract. Every organization strives to ensure that customers consider it strategically important 

to their needs, especially when it comes to its most valuable customers. But to truly deliver that value, 
companies must approach relationships with key customers differently than they do relationships with 
smaller, less powerful customers. 

Goal: to study issues related to the development of relationships with key clients, and also to 
consider strategies, directions and ways to strengthen partnerships. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results: The essential content of the concept of «key client» and its distinctive features from 
other categories of consumers of the company’s products and services are considered. An analysis of 
strategies for developing and strengthening relationships with key clients was carried out. The im-
portance of managing the process of cooperation with key clients and using best practices was noted. 
A list of methods and directions has been formulated to strengthen the loyalty of key clients and move 
to the level of strategic partnership with them. 

Conclusions: It is concluded that working with key clients requires a radically different approach 
and organizational processes for interaction and relationship building. It is proposed to use a wide 
range of approaches aimed at recognizing and encouraging the merits of key clients in order to retain 
them and obtain mutual benefits in the process of doing business. 

Keywords: relationships, company, key client, loyalty, value, experience, partnership, strategy. 
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Введение. 

В динамично меняющейся среде обслуживания, 
где каждое взаимодействие может укрепить или 
разорвать отношения с потребителями, необхо-
димость перехода к более целостному подходу 
выстраивания отношений с клиентами имеет 
решающее значение.  

В последнее десятилетие компании с трудом 
выверяли свою стратегию привлечения и удер-
жания клиентов. Некоторые организации при-
держивались подхода «продажи любой ценой», 
что, в конечном итоге, приводило к недовольству 
клиентов и неэтичному поведению продавцов, в 
то время как другие фокусировались исключи-
тельно на обслуживании и удовлетворении по-
требностей клиентов, упуская тем самым воз-
можности для укрепления отношений и роста [1]. 

В данном контексте, особого внимания заслужи-
вают взаимоотношения с ключевыми клиентами. 
Определение ключевых клиентов и укрепление 
связей с ними не означает, что продукты и услу-
ги компании не предназначены и не поддержи-
вают других потребителей. Данная фокусировка 
просто позволяет компании сосредоточить свою 
миссию, цель, видение, продукты, услуги и мар-
кетинг на той части клиентского сегмента, кото-
рая способна оказать наибольшее влияние на 
общий успех бизнеса. 

Статистические данные, собранные компанией 
Zendesk, которая разрабатывает глобальные 
решения для обслуживания клиентов, подчерки-
вают важность качественного, ориентированного 
на ключевых клиентов обслуживания и укрепле-
ния отношений для стимулирования роста биз-
неса: 

компании, которые фокусируются на клиентском 
опыте, добились увеличения выручки на 80 %. 

49 % клиентов, покинувших бренд, к которому 
они были лояльны в течение последних 12 ме-
сяцев, винили в этом плохое качество обслужи-
вания; 

80 % организаций рассчитывают оставаться кон-
курентоспособными благодаря связям с ключе-
выми клиентами; 

60 % клиентов утверждают, что персонализиро-
ванный опыт покупок заставит их стать постоян-
ными клиентами; 

72 % клиентов ожидают немедленного обслужи-
вания, а 64 % планируют тратить больше на 
продукты и услуги компании, если вопросы будут 
решаться без проблем [2]. 

Таким образом, ориентация на ключевых клиен-
тов – распространенная стратегия увеличения 
доходов компании. И в данном случае ключевым 
моментом является раннее выявление этих кли-
ентов, построение и поддержание отношений с 
ними, реализация стратегий по установлению и 

укреплению партнерских связей. Актуальность и 
практическая значимость обозначенных вопро-
сов предопределила выбор темы данной статьи. 

Обсуждение.  

Теоретические и практические аспекты развития 
отношений с клиентами нашли свое отражение 
во многих трудах как зарубежных, так и отече-
ственных авторов, среди которых следует выде-
лить Н.А. Ольмезову, М.А. Баглая, В.И. Абрамо-
ва, К.В. Поливанова, Meixuan Li, Chun Yan, Wei 
Liu, Xinhong Liu. 

Подходы к выявлению ключевых клиентов и ме-
тоды управления трансформацией клиентского 
опыта прорабатываются Е.С. Косоноговой, 
О.А. Полянской, Дедюхиной Н.В., Chen Chen, 
Ting-Chiao Huang, Mukesh Garg. 

Вопросы, связанные с пониманием потребностей 
и предпочтений ключевых клиентов, разработкой 
и выполнением планов взаимодействия, раскры-
вают Е.Г. Ерлыгина, Е.Н. Елисеева, М.Д. Рязан-
цева, А.К. Крайнюкова, Ю.А. Нижельская, Moshe 
Haviv, Binyamin Oz, Barbara Rosado, Ricardo 
Torquato. 

Однако, несмотря на весомое научное наследие, 
ряд вопросов в данной предметной плоскости 
остается открытым и требует более детального 
изучения. Так, в уточнении нуждаются подходы к 
мониторингу удовлетворенности ключевых кли-
ентов услугами и продуктами компании, предла-
гаемым сервисным обслуживанием. Кроме того, 
в дальнейшем развитии и усовершенствовании 
нуждаются основные элементы отличного об-
служивания клиентов, которые позволят нарас-
тить базу ключевых потребителей. 

Таким образом, цель статьи заключается в изу-
чении вопросов, касающихся развития связей с 
ключевыми клиентами, а также рассмотрении 
стратегий, направлений и способов укрепления 
партнерских отношений.  

Результаты. 

Прежде всего, нам представляется целесооб-
разным отметить, что ключевые клиенты — это 
люди и группы, которые, идеально (или почти 
идеально) соответствуют целям и задачам рабо-
ты компании [3]. Эти клиенты всегда возвраща-
ются, они, по крайней мере, пробуют все услуги 
и продукты, предлагаемые компанией. Когда 
компании нужна помощь клиентов, именно они 
приходят на помощь. Это те клиенты, которые 
всегда оставят хороший отзыв в социальных 
сетях, на цифровых площадках и т.д. даже если 
их опыт не был идеальным. 

Целью управления процессом сотрудничества с 
ключевыми клиентами является построение с 
ними сильных партнерских отношений, а также 
их постоянное развитие вплоть до достижения 
полного стратегического партнерства, которое 
отражено в правом верхнем углу стратегической 
матрицы, представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Стратегические опции по отношению к ключевым клиентам (составлено автором) 

 
Первый шаг к созданию прочных отношений с 
ключевыми клиентами – хорошо их узнать. Это 
значит выяснить информацию об их бизнес-
целях, задачах, предпочтениях и отзывах. Для 
сбора этих данных могут использовать различ-
ные методы, такие как опросы, интервью, встре-
чи и онлайн-платформы. Обладая знаниями о 
своих клиентах, компания сможет адаптировать 
свои услуги и общение к их конкретным потреб-
ностям и ожиданиям, а также показать, что она 
заботится об их успехе [4]. 

В данном контексте, нам представляется целе-
сообразным сделать акцент на том, что следует 
четко различать ключевых клиентов, важных 
клиентов и просто клиентов. 

Определение ключевых клиентов уже было 
представлено ранее в статье, поэтому обозна-
чим что значит «важные клиенты» и «просто 
клиент». 

«Важные клиенты» – это люди и группы, кото-
рые, в значительной степени соответствуют це-
лям и задачам работы компании. Это хорошие 
клиенты, лояльные к компании и бренду. Они 
совершают значительные покупки и поддержи-
вают бизнес. Как правило, они не выходят за 
рамки своих возможностей и могут быть отвле-
чены действительно выгодными предложениями 
со стороны конкурентов, но при этом они обычно 
возвращаются. 

«Просто клиенты» – это люди и группы, которые 
частично соответствуют целям и задачам рабо-
ты компании. Это то, что в бизнесе обычно 
называется «подвижной серединой», и именно 
сюда попадает большинство клиентов. Они по-
купают товары и услуги, потому что их цена со-
ответствует качеству. При этом данная катего-
рия потребителей оставит негативный отзыв, 
если получит действительно плохое обслужива-
ние, но большинство из них отнесутся к компа-
нии с пониманием. 

С учетом вышеизложенного, считаем, что для 
развития связей с ключевыми клиентами наибо-
лее эффективными и действенными являются 
следующие стратегии. 

Стратегия эффективного и последователь-
ного общения. Своевременная и эффективная 
коммуникация в построении отношений с ключе-
выми клиентами должна быть приоритетом ком-
пании. Когда все заняты тем, что сосредоточены 
на выполнении работы, общение может отойти 
на второй план. Именно поэтому важно четко и 
последовательно общаться с клиентами на про-
тяжении всего цикла взаимодействия. С самого 
начала необходимо дать понять, что компания в 
целом и конкретный менеджер в частности будет 
работать с клиентом над разработкой формули-
ровок ценностей, которые соответствуют его 
бизнес-целям, и что прогресс будет оцениваться 
регулярно в соответствии с этими согласован-
ными установками по мере их реализации. По-
мимо своевременной и тщательной коммуника-
ции, для построения прочных отношения с клю-
чевыми клиентами, необходимо делать так, что-
бы они чувствовали себя комфортно, будучи 
открытыми и честными с компанией. Они долж-
ны чувствовать, что их идеи и проблемы будут 
восприняты всерьез [5]. 

Стратегия выбора типа клиентского опыта и 
его содержания. Когда компании пытаются 
определить свои стремления в области клиент-
ского опыта, они часто попадают в одну или обе 
ловушки: либо стремление носит общий харак-
тер и не соответствует целям компании, либо 
неясно, как это стремление будет создавать 
ценность, которую можно измерить и отследить. 
Попадание в одну из этих двух ловушек приво-
дит к тому, что программам трансформации 
опыта ключевых клиентов не хватает ясности и 
последовательности. 

Хорошее стремление к формированию успешно-
го клиентского опыта соответствует целям ком-
пании и обещаниям бренда. Например, в соот-
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ветствии с миссией компании, Nike стремится 
обеспечить вдохновляющий опыт, Starbucks – 
воспитывающий опыт, а BMW – максимальный 
опыт вождения. Компания Costco не пытается 
повторить опыт, который ее клиенты получают в 
дорогих магазинах, а вместо этого предлагает 
своим покупателям услуги по средней стоимости 
в магазине, что отражает обещание бренда о 
низкой цене. 

Стратегия наращивания ценности и эффек-
тивных решений. В рамках данной стратегии, 
для построения и укрепления партнерства с 
ключевыми клиентами внимание акцентируется 
на предоставлении ценностей и решений, кото-
рые соответствуют или превосходят ожидания 
клиентов. Это означает предоставление высоко-
качественных продуктов или услуг, решение 
проблем ключевых клиентов и повышение цен-
ности услуг и продуктов компании для них [6]. 
Предлагая ценность и решения, которые удо-
влетворяют клиентские потребности, компания 
может продемонстрировать свой опыт, надеж-
ность и приверженность. 

Стратегия создания сообщества. Чем у ком-
пании больше сторонников, тем меньше рекла-
мы ей придется покупать. В современном мире, 
основанном на технологии входящих потоков, 
это утверждение верно, как никогда. В конечном 
счете, когда люди чувствуют себя частью чего-
то, они более увлечены этим, хотят видеть его 
успех и – в идеале – хотят продолжать вклады-
вать свои деньги в отличные впечатления, кото-
рые от этого получают. Развивая чувство со-
причастности, компания может не только укре-
пить отношения с ключевыми клиентами, но и 

создать сеть сторонников, которые могут помочь 
продвинуть бренд среди широкой аудитории [7]. 
Это также способно привести к более глубоким и 
долгосрочным отношениям. Реализация данной 
стратегии предполагает поощрение клиентов к 
общению друг с другом, с помощью проведения 
вебинаров, мероприятий или форумов, на кото-
рых они могут обмениваться мнениями, передо-
вым опытом и историями успеха. 

На каждом этапе развития связей между клиен-
том и поставщиком должен происходить актив-
ный, плановый процесс преобразования их в 
более тесные, что позволит исключить проник-
новение конкурентов на рынок [8]. 

По мнению автора, можно выделить четыре 
ключевых метода преобразования связи между 
компанией и ключевым клиентом в более тес-
ные: 

–  углубление личного доверия; 

–  создание для потенциальных конкурентов 
барьеров вхождения на рынок, а для существу-
ющих соперников в отрасли - барьеров для 
налаживания сотрудничества с ключевыми кли-
ентами; 

–  удержание клиентов путем укрепления барь-
еров выхода с рынка; 

инициирование совместных мероприятий, кото-
рые приводят к достижению целей клиента. 

В таблице 1 детализированы конкретные спосо-
бы и инструменты реализации на практике опи-
санных выше мер. 

Таблица 1  

Инструменты и способы развития и укрепления связей с ключевыми клиентами 
 

Метод укрепления связей  
с клиентом 

Инструменты, способы, подходы 

Формирование  
и углубление доверия 

– поддержка товарищеских связей и проведение совместных культурных мероприятий; 
– организация специальных встреч для клиентов; 
– соблюдение обещаний перед клиентом; 
– открытость в контактах с клиентом; 
– взаимопомощь в решении общих проблем; 
– предупреждение о приближающихся проблемах 

Создание барьеров  
вхождения на рынок  
для конкурентов 

– создание высшей чем у конкурентов ценности для ключевого клиента; 
– установление цен более низкого уровня; 
– согласование надбавок и обратных скидок; 
– обеспечение высокого качества товаров; 
– предоставление высокого уровня обслуживания 

Разработка и реализация  
совместных мероприятий 

– создание совместных коллективов в управлении проектами, которые интересуют клиен-
тов и компанию; 
– сотрудничество с клиентом в исследованиях рынка; 
– совместная база данных, которая касается клиентов и перспективных направлений со-
трудничества 

Укрепление барьеров  
выхода с рынка 

– формирование зависимости клиента от технической поддержки; 
– нетрадиционные формы финансирования (лизинг, факторинг и т.д.); 
– логистическая поддержка (использование консигнационных складов и других логистиче-
ских объектов) 

 
И в завершении проводимого исследования, нам 
представляется целесообразным акцентировать 
внимание на перспективных направлениях 
укрепления и поддержания взаимовыгодных от-
ношений с ключевыми клиентами. 

По мнению автора, один из самых эффективных 
подходов поддержания отношений с постоянны-
ми клиентами – это признание и поощрение их 
заслуг. Программы лояльности и другие жесты, 
демонстрирующие признательность, – идеаль-
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ные инструменты для решения этой задачи. 
Итак, обозначим наиболее действенные практи-
ки. 

1. Помещение клиентов на первое место. Для 
этого эффективными могут быть разные приемы, 
например, регулярная обратная связь и отсле-
живание впечатлений. Либо же, если компания 
работает в B2B-секторе, то она может совместно 
с клиентами провести тематическое исследова-
ние. Это не только укрепит их доверие, но и поз-
волит привлечь внимание более широкой ауди-
тории. 

2. Налаживание личных контактов и связей. 
Регулярное общение с клиентами позволит по-
нять, как продукт или услуга компании помогла 
им в достижении целей. Данная информация 
может быть также полезна, для повторения опы-
та с другими клиентами и привлечения их в кате-
горию ключевых.  

3. Развитие взаимности. В данном случае, луч-
шим примером является программа лояльности. 
Большинство клиентов хотят получить от отно-
шений с брендом признание за их постоянство и 
поддержку. Вознаграждение через программы 
лояльности – эффективный способ выразить эту 
признательность. Это могут быть как нематери-
альные жесты, например, уникальное поздрав-

ление с днем рождения или предоставление 
престижного статуса, так и материальные блага 
за их преданность. 

4. Применение современных тактик, цифровых 
продуктов и инноваций. Такие бренды, как Taco 
Bell и другие крупные сети ресторанов, борются 
за лояльность клиентов с помощью цифровых 
вознаграждений и удобства. Они вкладывают 
средства в оцифровку своих программ лояльно-
сти, создавая приложения, которые отслеживают 
историю покупок, что позволяет более персона-
лизировать клиентский опыт. 

Заключение.  

Управление ключевыми клиентами и построение 
тесных взаимоотношений с ними, одно из 
наиболее важных достижений в сфере развития 
бизнеса за последние два десятилетия. Работа с 
ключевыми клиентами предполагает радикально 
иной подход и организационные процессы для 
взаимодействия и построения отношений.  

В статье описаны отличительные черты ключе-
вых клиентов. Также, выделены наиболее дей-
ственные и эффективные стратегии работы с 
ними. Отдельное внимание уделено инструмен-
там и способам развития и укрепления связей с 
ключевыми клиентами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

 

Терешкина Т.А. 
Институт экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 

 
Аннотация. Целью данной статьи является анализ деятельности профессиональных со-

обществ, как инструмента развития сектора креативных индустрий, а также выявление вызовов 
и предложение рекомендаций для эффективного сотрудничества. Методы: основными метода-
ми работы стали анализ имеющейся информации и метод экспертной оценки. С их помощью 
были описаны профессиональные сообщества, которые функционируют и направлены на раз-
витие креативных индустрий или взаимодействие с ними. Результаты. Представлены основные 
способы, позволяющие креативной индустрии развиваться за счет отдельных инициатив про-
фессиональных сообществ. Автор относит к таким инициативам такие виды деятельности про-
фессиональных сообществ как нетворкинг, участие в экспертных и рабочих группах, повышение 
квалификации, поиск и привлечение инвесторов. Выводы: Сделан вывод о том, что наиболее 
эффективным и современным способом развития креативных индустрий через инструмент 
профессиональные сообщества является виртуальное наставничество.  

Ключевые слова: креативная индустрия, профессиональные сообщества, культурные 
инициативы, креатив, креативная деятельность. 

 

PROFESSIONAL COMMUNITIES AS A TOOL  
FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES 

 

Tatyana A. Tereshkina 
Institute of Economics and Management of the North Caucasus Federal University 

 
Abstract. The purpose of this article is to analyze the activities of professional communities as 

a tool for the development of the creative industries sector, as well as to identify challenges and offer 
recommendations for effective cooperation. 

Methods. The main methods of work were the analysis of available information and the method 
of expert assessment. With their help, professional communities were described that function and are 
aimed at developing creative industries or interacting with them. Results. The main ways are present-
ed that allow the creative industry to develop through individual initiatives of professional communities. 
The author considers such initiatives to include such types of activities of professional communities as 
networking, participation in expert and working groups, advanced training, searching and attracting 
investors. Conclusions: It was concluded that the most effective and modern way to develop creative 
industries through the tool of professional communities is virtual mentoring.  

Keywords: creative industry, professional communities, cultural initiatives, creativity, creative 
activity. 
 
Введение. На сегодняшний день креативная 
индустрия получила широкое развитие во всем 
мире и насчитывает более 16 направлений, к 
которым относится: искусство, дизайн, мода, 
компьютерная графика, анимация, разработка 
компьютерных игр, IT, архитектура и урбанисти-
ка, кино, ТВ, новые медиа, музыка и саунд-
дизайн, маркетинг и коммуникации, издательское 
дело. 

Особым толчком для развития креативной инду-
стрии стали профессиональные сообщества в 
различных направлениях креативной индустрии 
[1]. 

Обсуждение. Можно выделить два типа таких 
сообществ, которые функционируют в России: 
профессиональные сообщества, которые объ-
единяют какую-либо одну отрасль (например, 
индустрия моды, кино, IT-сферы и т.д.) и про-
фессиональные сообщества, объединяющие 
креативные индустрии.  

Вопросам функционирования профессиональ-
ных сообществ и их влиянию на развитие креа-
тивных индустрий посвящено огромное количе-
ство научных исследований.  

Мерзляков С.С. в своей работе отмечает, что на 
сегодняшний день отсутствует единое опреде-
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ление профессионального сообщества, нет чет-
кого перечня функций, полномочий таких органи-
заций [2]. Им также описан потенциал развития 
креативной индустрии через профессиональные 
сообщества на примере IT-сферы. Особое вни-
мание автор в работе уделяет перспективам даль-
нейшего развития отрасли, повышению професси-
ональной идентичности IT-специалистов.  

Л.Н. Нугумановой и Г.А. Шайхутдиновой раскры-
та роль современного виртуального наставниче-
ства через профессиональные сообщества [3]. 
Авторы в статье описывают важность виртуаль-
ного наставничества при получении дополни-
тельного профессионального образования, в том 
числе в креативной отрасли. Виртуальное 
наставничество является одной из эффективных 
форм взаимодействия между профессиональным 
сообществом и его членами за счет применения 
современных информационно-коммуникативных 
технологий.  

Перспективы развития виртуального наставни-
чества через профессиональные сообщества в 
креативной индустрии представлены также в 
работе К.А. Горбик, где отмечается важность 
применения современных технологий с целью 
развития не только креативной индустрии, но и 
непосредственно профессионального сообще-
ства [4].  

Следует отметить, что в профессиональной ли-
тературе отсутствует определение «профессио-
нального сообщества», а также отсутствует чет-
кая характеристика его роли и функций. Ряд 
специалистов определяет профессиональное 
сообщество как некоммерческую организацию, 
которая объединяет людей в зависимости от их 
целей [5]. 

На наш взгляд профессиональное сообщество 
представляет собой группу людей, которые объ-
единены между собой общими ценностями, 
взглядами, идеями, способами восприятия про-
блем и методами их решения в отношении их 
профессиональной деятельности. Если раньше 
миссия профессиональных сообществ заключа-
лась, прежде всего, в образовательной и ин-
формационной функции, которые включали в 
себя возможность публикации профессиональ-
ных журналов, развивать профессиональное 
мастерство, повышать осведомленность обще-
ственности и присуждать награды, то сегодня 
эти функции значительно расширились. Ярким 
примером такого профессионального сообще-
ства в сфере развития креативных индустрий 
является Федерация креативных индустрий. 
Данное профессиональное сообщество опреде-
ляет свою миссию как объединение ведущих 
профессиональных организаций, творческих 
союзов и успешных компаний креативного биз-
неса с целью ведения диалога с государством, 
развитием инфраструктуры и поддержка пред-
принимателей. 

Сообщество предоставляет различные преиму-
щества своим участникам: получение знаний, 

навыков или опыта, развитие связей с новыми 
людьми, внедрение инноваций, получение не-
прерывной мотивации и др. При этом с каждым 
годом количество преимуществ, которые предо-
ставляют данные сообщества, для предприни-
мателей динамично увеличивается. Это связано 
с тем, что знания, опыт постоянно изменяются, 
трансформируются и обновляются в ходе тех же 
процессов изменения в профессиональном со-
обществе.  

Еще одно профессиональное сообщество «Ас-
социация анимационного кино», которая создана 
в 2012 году с целью развития креативной инду-
стрии в области формирования анимационного 
кино в России. Цель сообщества – объединение 
профессиональных организаций, подготовка 
профессиональных кадров, привлечение госу-
дарственных и частных инвестиций, участие 
членов сообщества в различных законодатель-
ных инициативах, выявление лидеров отрасли, 
проведение исследований в области креативной 
индустрии и др. 

Результаты. Таким образом, можно выделить 
следующие функции профессиональных сооб-
ществ, способствующих развитию креативных 
индустрий: 

1) создание благоприятных условий для разви-
тия креативной индустрии (объединение пред-
принимателей, профессионалов и представите-
лей государственных органов); 

2) мотивирование предпринимателей на дости-
жение результата в области становления и раз-
вития бизнеса в креативной индустрии; 

3) выявление и поддержка лидеров в отраслях, 
в том числе за счет организации награждения 
различными медалями;  

4) развитие профессиональных и управленче-
ских компетенций в области развития креатив-
ной индустрии;  

5) обмен передовым опытом, актуальной ин-
формацией и различными практиками между 
членами сообщества в том числе при помощи 
института наставничества;  

6) проведение исследований в области разви-
тия креативной индустрии; 

7) получение юридической консультации по во-
просам ведения предпринимательской деятель-
ности в креативной индустрии; 

8) разработка предложений по внесению изме-
нений в законодательную базу путем участия в 
различных консультационных, экспертных, рабо-
чих группах; 

9) разработка шаблонов договоров, локальных 
актов, методик развития; 

10) привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов и инвестиций в развитие бизнеса, в том 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Терешкина Т.А. 
 

212 

числе получение консультаций, помощи и под-
держки по получению грантовой поддержки;  

11) борьба с недобросовестной конкуренцией, 
поддержка профессиональных ценностей отрас-
лей;  

12) организация нетворкинга: семинаров, симпо-
зиумов и т.д.  

Особая роль профессиональных сообществ так-
же заключается в том, что они взаимодействуют 
с государственными органами. Это позволяет 
профессиональным сообществам организовы-
вать встречи с представителями государствен-
ных организаций, представлять своим членам 
актуальную и достоверную информацию.  

Профессиональные сообщества имея большое 
количество членов и подписчиков в социальных 
сетях являются хорошей площадкой для разме-
щения новостей и рекламы бизнеса креативной 
индустрии. Можно сделать вывод, что профес-
сиональные сообщества являются основной 
«движущей силой» развития креативной инду-
стрии, поиска новых идей, партнерских связей.  

Таким образом, профессиональные сообщества 
как инструмент для развития креативных инду-
стрий: 

1) представляют нетворкинг для предпринима-
телей креативной индустрии; 

2) создают единую базу передового опыта в 
области развития креативной индустрии; 

3) создают и предлагают современные образо-
вательные программы для предпринимателей 
креативной индустрии; 

4) участвуют в формировании нормативно-
правовой базе, регулирующей развитие креатив-
ной индустрии; 

5) способствуют поиску и привлечению инве-
стиций для предпринимателей и др.  

В первую очередь профессиональные сообще-
ства ставят перед собой цель – объединить все 
заинтересованные стороны в развитии отдель-
ной отрасли или в развитии креативной инду-
стрии в целом.  

С точки зрения развития креативной индустрии, 
такое объединение заинтересованных сторон 
позволяет создавать результативные проекты, 
делиться опытом, находить менторов и партне-
ров, привлекать дополнительные финансовые 
ресурсы и т.д. В некотором смысле профессио-
нальные сообщества имеют более четкое пред-
ставление о тенденциях в своих областях. 

Одним из главных преимуществ профессио-
нального сообщества является то, что они моти-
вируют своих участников, то есть учат воспри-
нимать трудности, которые возникают в профес-

сиональной среде, как возможность для профес-
сионального роста, способствуя их адаптивности 
и устойчивости. Участники профессиональных 
сообществ получают такой опыт как за счет об-
щения с другими участниками, так и путем орга-
низации виртуального наставничества.  

Под виртуальным наставничеством в професси-
ональной среде понимается неформальное и 
формальное партнерство, при котором настав-
ляемый получает советы и рекомендации от бо-
лее опытного специалиста с упором на открытое 
общение, развитие и рост.  

Виртуальное наставничество – это инструмент, 
который помогает участникам профессионально-
го сообщества развивать значимые отношения и 
поддерживать личные связи, даже когда члены 
команды взаимодействуют между собой дистан-
ционно.  

В ряде зарубежных стран стали появляться спе-
циальные платформы виртуального наставниче-
ства, позволяющие наставникам и подопечным 
строить и расширять свои отношения посред-
ством онлайн-общения [6]. 

В России институт наставничества начал актив-
но развиваться с 2020 годов и получил огромную 
поддержку со стороны государства, профессио-
нальных сообщество, образовательных органи-
заций и бизнес-структур. Такой механизм помо-
гает делиться опытом в области развития креа-
тивных индустрий, получать ценные рекоменда-
ции, советы и своевременную поддержку.  

Для развития креативной индустрии не менее 
важным остается выявление лидеров данной 
отрасли. Для того, чтобы руководить творчески-
ми людьми, важно понимать творческий процесс, 
креативность и ряд переменных, которые на нее 
влияют. Особенности креативных индустрий 
определяют, что конкретные функции креативно-
го лидерства отличаются от обычного. Одна из 
ключевых целей лидерства в креативных инду-
стриях – мотивировать творческих людей про-
изводить как прибыльную, так и творческую 
работу. 

Образование является одним из главных факто-
ров, определяющих успех в развитии креативной 
индустрии, а также помогает молодым специа-
листам начать карьеру в этой отрасли. Профес-
сиональные сообщества уделяют огромное вни-
мание неформальному образованию, которое 
позволяет развить креативное мышление [7].  

Для того чтобы его развивать необходимо не 
только постоянное развитие самого человека, но 
и его беспрерывное общение, взаимодействие с 
другими людьми.  

В связи с этим, профессиональные сообщества 
способствуют нетворкингу: проведение общих 
встреч, различных мероприятий (форумы, вы-
ставки, бизнес-завтраки, и т.д.).  
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Заключение. Подводя итог, можно сформулиро-
вать следующую мысль: все выше перечислен-
ное позволяет креативной индустрии за счет 
преимуществ и возможностей профессионально-
го сообщества активно развиваться, создавая 
новые продукты, товары и услуги, привлекая 
профессионалов и талантливых людей в свою 
сферу.  

На сегодняшний день необходимо осуществлять 
поддержку профессиональных сообществ в об-

ласти креативной индустрии со стороны госу-
дарственных органов.  

В первую очередь, следует приглашать профес-
сиональные сообщества в экспертные советы и 
рабочие группы, которые инициируются государ-
ственными органами. Это позволит профессио-
нальным сообществам наиболее результативно 
и эффективно выполнять свои функции и оказы-
вать поддержку предприятиям в области креа-
тивной индустрии. 
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СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Удовиченко К.А. 

Донецкая академия управления и государственной службы 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с пониманием и осо-

бенностями реализации структурной политики, которая представляет собой действенную осно-
ву модернизации национального хозяйства в современных условиях.  

Цель: изучить структурную политику как основу модернизации национального хозяйства в 
современных условиях.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с пониманием и осо-
бенностями реализации структурной политики, которая представляет собой действенную осно-
ву модернизации национального хозяйства в современных условиях. В процессе исследования 
особое внимание уделено целям и задачам структурной политики. Также. формализованы ее 
приоритеты, позволяющие обеспечить динамичное восстановление экономических систем. 

Выводы. Формализованы приоритеты, позволяющие обеспечить динамичное восстанов-
ление экономических систем. Представлена сравнительная характеристика содержания, про-
блем и инструментов структурных преобразований в некоторых европейских странах. Отдель-
ный акцент сделан на отличительных чертах и методах структурной политики в эпоху Четвер-
той промышленной революции. 

Ключевые слова: структурная политика, экономика, цифровизация, приоритеты, соци-
альная сфера, баланс, развитие.  

 

STRUCTURAL POLICY AS THE BASIS FOR THE MODERNIZATION  
OF THE NATIONAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS 
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Donetsk Academy of Management and Public Administration 
 
Abstract. The article discusses topical issues related to the understanding and features of the 

implementation of structural policy, which represents an effective basis for the modernization of the 
national economy in modern conditions. 

Goal: to study structural policy as the basis for the modernization of the national economy in 
modern conditions. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Results. The article examines current issues related to the understanding and implementation 
features of structural policy, which represents an effective basis for the modernization of the national 
economy in modern conditions. During the research process, special attention was paid to the goals 
and objectives of structural policy. Its priorities have also been formalized to ensure the dynamic resto-
ration of economic systems. 

Conclusions. Its priorities have been formalized to ensure the dynamic restoration of economic 
systems. A comparative description of the content, problems and instruments of structural transfor-
mation in some European countries is presented. Special emphasis is placed on the distinctive fea-
tures and methods of structural policy in the era of the Fourth Industrial Revolution. 

Keywords: structural policy, economics, digitalization, priorities, social sphere, balance, devel-
opment. 
 
Введение. 

В современных условиях, когда большинство 
экономических систем все чаще сталкивается с 
вопросами ограниченности экономических ре-
сурсов, поиска их восстановления и замещения, 
а также, когда перед ними возникают задачи 
преодоления длительных циклических колеба-

ний, финансово-экономических и социальных 
кризисов, значительную актуальность приобре-
тает проблема успешной реализации структур-
ной политики. 

Особенно остро эти вопросы стоят перед стра-
нами в условиях современных потрясений, гео-
политической напряженности, торговых войн и 
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необходимости преодоления последствий пан-
демии COVID-19. Беспрецедентные политиче-
ские меры, принятые правительствами стран, в 
ответ на недавние потрясения, помогли сохра-
нить определенную устойчивость экономических 
систем и средства к существованию населения, 
но долгосрочные проблемы еще предстоит ре-
шить. Во многих странах мира, как развитых, так 
и развивающихся сохраняется слабый рост про-
изводительности и снижение динамизма дело-
вой активности [1].  

Структурные проблемы на рынках труда все еще 
сохраняются, а несоответствие профессиональ-
ных навыков по-прежнему препятствует эффек-
тивному использованию ресурсов. Кроме того, 
несмотря на широкое признание неотложной 
необходимости, экологическая устойчивость ча-
сто не учитывается в большинстве стратегий 
роста. 

В данном контексте, одним из важнейших вопро-
сов развития национального хозяйства является 
формирование и внедрение механизмов струк-
турных сдвигов с целью создания оптимального 
соотношения различных элементов экономиче-
ской системы, их эволюции, обеспечения посту-
пательного роста и модернизации национально-
го хозяйства. Без структурных реформ, которые 
способны ускорить экономический рост, способ-
ность правительств обеспечить устойчивость и 
смягчить будущие потрясения может быть огра-
ничена. В целом, структурные реформы устра-
няют препятствия на пути фундаментальных 
движущих сил роста путем либерализации рын-
ков труда, товаров и услуг, тем самым, стимули-
руя создание рабочих мест и инвестиций, а так-
же повышая производительность [2]. Они при-
званы укрепить конкурентоспособность экономи-
ки, потенциал роста и способность к адаптации. 
В частности, в рамках структурной политики под-
черкивается роль государства в совершенство-
вании инфраструктуры и институтов, а также - в 
содействии предпринимателям на пути превра-
щения отраслей со сравнительными преимуще-
ствами в отрасли с конкурентными преимуще-
ствами при селективном вмешательстве в про-
мышленную политику. 

Отдельный акцент необходимо сделать на том, 
что стратегический вес инструменты структурной 
политики приобретают в условиях усиления 
международной конкуренции, когда расхождение 
в экономических интересах, заставляет прави-
тельства большинства стран мира отстаивать 
идеалы экономического патриотизма и прибегать 
к открытому или скрытому протекционизму [3]. В 
тоже время, необходимо отметить тот факт, что 
не существует единой стратегии проведения 
структурной политики и трансформаций, подхо-
дящих всем, но общая цель заключается в том, 
чтобы сделать экономику более устойчивой и 
поддержать перемены.  

С учетом вышеизложенного, исследование сущ-
ности, обобщение понятийных аспектов и анализ 
моделей структурной политики в условиях роста 
международной конкуренции, выделение основ-
ных трендов структурных реформ в ведущих 
странах мира представляет собой актуальную 

научно-практическую задачу, которая и обусло-
вила выбор темы данной статьи. 

Обсуждение. Результаты. 

Вопросам сущности и особенностей реализации 
структурной политики в различных экономиче-
ских системах посвящены труды многочислен-
ных ученых, из числа которых следует отметить 
работы Н.М. Румянцева, И.Р. Чеплинските, Н.Е. Ан-
тоновой, Н.В. Ломакиной, Ф.М. Исатаевой,                                  
В.В. Бирюкова, Deheng Xiao, Can Zhang, Yongjian 
Huang, Nauro F. Campos, Menelaos G. 

Над изучением факторов, определяющих эконо-
мическую структуру и ее трансформацию рабо-
тают В.А. Плотников, В.В. Погодина, Смирнов 
А.А., Симачев Ю.В., Christian Estmann, Bjørn Bo 
Sørensen, Benno Ndulu, John Rand, Matthew 
McBurney, Luis Alberto Tuaza, Craig Johnson. 

Приоритеты структурной политики и трансгранич-
ные побочные эффекты ее реализации описывают 
в своих наработках А.А. Гасумян, Д.С. Шишечкин, 
А.В. Колесников, И.В. Жуплей, Ю.И. Шмидт, Thanh 
Van Luu, Felicita Chromjaková, Hong Quan 
Nguyen. 

В тоже время, несмотря на значительный массив 
научных работ в этой сфере, углубленного ис-
следования требует рассмотрение мировых мо-
делей формирования структурной политики и 
опыта регулирования структурных сдвигов во 
избежание контрпродуктивных мер государства 
и создания позитивных предпосылок для устой-
чивой динамики развития экономических систем 
в современных турбулентных условиях. 

Таким образом, цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей структурной политики 
как основы модернизации национального хозяй-
ства в современных условиях. 

Однозначного понимания содержания понятия 
структурной политики на сегодняшний день не 
выработано. В научной литературе структурная 
политика имеет разные толкования в зависимо-
сти от экономического объекта, к которому она 
применяется. В частности, экономическими объ-
ектами могут быть элементы воспроизводствен-
ной структуры экономики, отраслевой, регио-
нальной, социальной структуры и структуры 
внешней торговли. 

Структурную политику можно определить как 
действия, которые повышают производственный 
потенциал или увеличивают гибкость экономи-
ческих систем. Поскольку структурная политика 
обычно направлена на повышение эффективно-
сти за счет снижения искажений, мешающих 
свободному функционированию отдельных рын-
ков, ее часто называют «микроэкономической 
политикой» [4]. Помимо микроэкономических и 
отраслевых последствий, структурная политика 
может оказывать значительное влияние на клю-
чевые макроэкономические переменные, такие 
как цены, бюджетные позиции, процентные став-
ки и сальдо внешних текущих счетов.  

Ученые акцентируют внимание на том, что целе-
сообразность структурных мер не должна оцени-
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ваться в первую очередь с точки зрения этих 
последствий: структурная политика оправдана в 
той мере, в какой она ведет к более эффектив-
ному распределению ресурсов и более высокому 
росту производственного потенциала [5]. В то же 
время, макроэкономические последствия струк-
турной политики должны быть признаны и учте-
ны при разработке экономической политики в 
целом. Также, не подлежит сомнению тот факт, 
что структурная политика является ключевым 
рычагом стратегий восстановления. 

Итак, как уже отмечалось ранее, цель структур-
ной политики заключается в том, что сделать 
экономику более устойчивой и способствовать 
модернизации национального хозяйства, как 
неотъемлемого фактора повышения его конку-
рентоспособности. С учетом этой масштабной 
цели, нам представляется целесообразным де-
тализировать конкретные задачи. 

1. Повышение устойчивости и стабильности. 
Устойчивость – это способность выявлять и пре-
дупреждать риски, снижать негативные послед-
ствия потрясений, когда они материализуются, и 
восстанавливаться быстрее и с минимальными 
потерями. Структурная политика может улуч-
шить первую линию защиты от потрясений 
(здравоохранение и системы социальной защи-
ты, важнейшая инфраструктура) и укрепить сти-
мулы частного сектора к учету долгосрочных 
соображений устойчивости, например, направив 
инвестиции и технологические изменения на 
достижение экологических целей. Таким обра-
зом, устойчивость – это еще и согласование 
краткосрочной эффективности с перспективой 
более сильного долгосрочного роста.  

 
2. Содействие перераспределению и повыше-
ние производительности. Направление роста в 

более устойчивое и инклюзивное русло требует 
быстрого перераспределения ресурсов. Это 
означает устранение политических барьеров, 
когда они существуют для того, чтобы компании 
становились более динамичными, инновацион-
ными и экологичными, тем самым способствуя 
перераспределению ресурсов как внутри них, так 
и между ними. Неспособность уменьшить огра-
ничения на перераспределение ресурсов может 
также привести к сокращению возможностей 
трудоустройства, подавлению инноваций, огра-
ничению перспектив продуктивной карьеры и 
внедрения технологий, что препятствует росту 
производительности. 

3. Поддержка людей в переходный период. По-
литика должна обеспечивать, чтобы люди не 
оставались в стороне от передовых достижений 
научно-технического прогресса, уменьшая пре-
пятствия для поиска качественной работы и со-
кращая время, необходимое для этого, тем са-
мым повышая устойчивость к потрясениям. Та-
кая политика включает в себя программы разви-
тия навыков и образования, активизации и пере-
подготовки – в частности, ориентированные на 
уязвимые слои населения, – а также системы 
социальной защиты, которые могут обеспечить 
помощь в получении дохода в переходный пери-
од. Такая политика должна обеспечивать адек-
ватные стимулы для использования возможно-
стей, а не создавать зависимость. 

В целом, цели и задачи формируются в ключе-
вые приоритеты структурной политики и ее кон-
текстуальное содержание. На рисунке 1 пред-
ставлены формализованные автором приорите-
ты структурной политики для динамичного вос-
становления экономики. 

 

 
 

Рисунок 1 – Приоритеты структурной политики для динамичного восстановления экономики  
(составлено автором) 
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Как уже отмечалось ранее, инструменты и мето-
ды структурной политики отличаются в зависи-
мости от конкретной страны, ситуации в эконо-
мике и хозяйственной системе, особенностей 
развития промышленного и социального секто-
ра, имеющегося в распоряжении государства 
арсенала средств и приемов.  

В современных условиях подавляющее боль-
шинство регулирующих органов стремится при-
менять активное направление структурной поли-
тики, под которым понимается широкое исполь-
зование регуляторных рычагов для ускорения 
прогрессивных структурных сдвигов («прагма-

тичность государства») [6]. Некоторые структур-
ные политики являются фискально-экспансио-
нистскими, поскольку они либо требуют увели-
чения расходов, либо повышают эффективность 
бюджетных стимулов. Их раннее внедрение мо-
жет как стимулировать восстановление, так и 
улучшить долгосрочные перспективы. 

В целом, изучение теоретических основ и миро-
вой практики позволило выделить следующие 
основополагающие элементы и соответствую-
щие им инструменты структурной политики, ко-
торые использовались в разных странах мира 
(табл. 1). 

Таблица 1  

Современная структурная политика в некоторых европейских странах 
 

 
 
И в завершении проводимого исследования, нам 
представляется целесообразным уделить осо-
бое внимание мерам и инструментам структур-
ной политики, нацеленной на модернизацию 
национального хозяйства в условиях развития 
Четвертой промышленной революции.  

В разгар нового витка научно-технического про-
гресса, вызванного искусственным интеллектом, 
межмашинной связью, облачными вычисления-
ми и аддитивным производством, способность 
стран обеспечивать стабильные темпы роста и 
устойчивость к потрясениям рынка зависит от 
скорости, с которой они осваивают эти техноло-
гии [7]. Последствия этой интеграции для хозяй-
ственных систем огромны и отнюдь не всегда 
положительны. Новые технологии могут подо-

рвать жизнеспособность трудоемкого развития. 
Однако они также способны открыть новые пути 
для стран, укрепляя их позиции на международ-
ном рынке. 

С учетом отмеченного, структурная политика 
включает в себя ряд следующих мер: 

1. Оценку отраслей и производств к внедрению 
цифровых технологий и последствий их внедре-
ния для промышленности и хозяйственной си-
стемы в целом. Это позволяет получить пред-
ставление о областях, которые позволят повы-
сить производительность экономики.  

2. Разработку цифровой дорожной карты, кото-
рая поможет спланировать решения и выделить 
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точки влияния для конкретной отрасли или сег-
мента, например, необходимые технологии, про-
цессы, инвестиции, требуемые навыки и запрос 
на переподготовку персонала.  

3. Укрепление цифровой инфраструктуры, по-
иск талантов и выделение необходимого капита-
ла для приоритетных отраслей.  

4. Расширение инвестиций в фундаментальные 
исследования, связанные с передовыми цифро-
выми отраслями. 

5. Активное содействие со стороны правитель-
ства, включая создание специальных экономи-
ческих зон, поощрение инвестиций и поддержку 
развития экспортоориентированных интенсив-
ных отраслей. 

 

Заключение. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы.  

Формирование и реализация государственной 
структурной политики тесно связаны с экономи-
ческим ростом и развитием хозяйственных си-
стем, в целом. Обеспечение устойчивого и дол-
говременного экономического роста требует со-
четания всех типов и инструментов структурной 
политики в зависимости от временного периода 
и уровня функционирования экономики. Мировой 
опыт осуществления структурных преобразова-
ний свидетельствует, что спрос на структурную 
политику не уменьшается, наоборот, она пере-
стает быть компенсирующей и все большей сте-
пени ориентирована на развитие - формирова-
ние современной инфраструктуры, цифровиза-
цию промышленности, создание искусственного 
интеллекта, систем переобучения и т.п. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КРИЗИСАМИ 

 

Шакиров А.Р. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация. Актуальность. Экономические кризисы становятся все более частым явлени-

ем в России и мире. Для эффективного управления ими необходимо понять, что именно подра-
зумевается под термином «экономический кризис». От этого зависит, насколько успешно тео-
рия управления кризисами будет применена на практике. Также. важно проанализировать опыт 
преодоления прошлых кризисов в российской экономике, чтобы оценить эффективность дей-
ствий властей. Цели: проанализировать понятие и сущность экономического кризиса, дать 
оценку опыта преодоления кризисов в России на примере кризисов 2008 и 2022 годов. Задачи 
(Research objectives): 1. Изучить литературу по теме экономических кризисов и управления ими. 
2. Проанализировать понятие и сущность экономического кризиса. 3. Дать оценку опыта пре-
одоления кризисов в России на примере кризисов 2008 и 2022 годов. 4. Выявить наиболее эф-
фективные методы управления экономическими кризисами. Методы: в качестве методологиче-
ской основы исследования использовался комплекс теоретических и эмпирических методов, 
включая анализ литературы, статистический анализ данных, а также экспертные интервью с 
представителями бизнеса и государственного сектора. Результаты. Было определено понятие 
экономического кризиса и описаны методы управления им, включая административные и эко-
номические инструменты. Эффективность использования этих методов была подтверждена на 
примере кризисов 2008 и 2022 годов. Выводы. Для успешного управления экономическими кри-
зисами государство обладает широким набором инструментов, состоящих из экономических и 
административных методов воздействия на кризис. Основная задача состоит в том, чтобы вы-
брать оптимальное сочетание этих инструментов, которое соответствует стратегическим целям 
страны и учитывает специфику текущего кризиса. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономический цикл, макроэкономические по-
казатели, антикризисное управление, денежно-кредитная политика, бюджетно-налоговая поли-
тика, финансовый кризис 2008 года, геополитический кризис 2022 года, инфляция. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS  
OF MANAGING ECONOMIC CRISES 

 

Artem R. Shakirov 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

 
Abstract. Economic crises are becoming increasingly common in Russia and the world. To 

manage them effectively, it is necessary to understand what exactly is meant by the term «economic 
crisis». This determines how successfully crisis management theory will be applied in practice. It is 
also important to analyze the experience of overcoming past crises in the Russian economy in order to 
assess the effectiveness of the authorities’ actions. Object: to analyze the concept and essence of the 
economic crisis, assess the experience of overcoming crises in Russia using the example of the crises 
of 2008 and 2022. Research objectives: 1. Study the literature on the topic of economic crises and 
their management. 2. Analyze the concept and essence of the economic crisis. 3. Assess the experi-
ence of overcoming crises in Russia using the example of the crises of 2008 and 2022. 4. Identify the 
most effective methods for managing economic crises. Methods: a set of theoretical and empirical 
methods was used as the methodological basis of the study, including literature analysis, statistical 
data analysis, as well as expert interviews with representatives of business and the public sector. 
Findings. The concept of an economic crisis was defined and methods for managing it, including ad-
ministrative and economic tools, were described. The effectiveness of using these methods has been 
confirmed by the example of the crises of 2008 and 2022. Conclusions. To successfully manage eco-
nomic crises, the state has a wide range of tools, consisting of economic and administrative methods 
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of influencing the crisis. The main task is to choose the optimal combination of these instruments, 
which corresponds to the country’s strategic goals and takes into account the specifics of the current 
crisis.  

Keywords: economic crisis, economic cycle, macroeconomic indicators, crisis management, 
monetary policy, fiscal policy, financial crisis of 2008, geopolitical crisis of 2022, inflation. 

 
Введение. Экономический кризис – это глубокое 
и продолжительное нарушение равновесия в 
экономике, которое затрагивает все ее основные 
сферы и элементы. Экономическое равновесие 
может быть нарушено вследствие двух основных 
причин: кризиса перепроизводства, который при-
водит к снижению совокупного спроса и избы-
точному предложению, и кризиса недопроизвод-
ства, который вызывает рост совокупного спроса 
и недостаток предложения. Экономисты также 
считают, что кризисы нельзя объяснить лишь 
дисбалансом между спросом и предложением. 
По их мнению, кризисы вызываются комплексом 
уникальных и непредсказуемых событий, кото-
рые никогда больше не повторятся в той же ком-
бинации [2].  

Неизбежность кризисов является важной частью 
любого экономического цикла: базовые элемен-
ты существующей экономической системы ис-
черпывают себя, и с ними начинают конкуриро-
вать элементы нового цикла, отвечающие теку-
щим потребностям общества.  

Кризис служит преддверием процессов транс-
формации в обществе, и в зависимости от реак-
ции на кризис система может перейти в более 
качественное состояние, войти в стагнацию или 
в новый виток рецессии [6]. 

В зависимости от научной школы определение 
кризиса и его место в экономической системе 
варьируются, но общий вывод всегда один – 
кризисы подчиняются законам динамики рынка и 
носят циклический характер. Экономический 
цикл представляет собой повторяющиеся пери-
оды роста и спада в экономике. Он включает в 
себя четыре основные фазы: подъем, пик, спад и 
дно. 

Концепция циклического развития экономики 
стала популярной среди ученых еще в XIX в. 
После того как исследователи приняли идею 
цикличности рыночной экономики, они начали 
искать проявления циклов в различных областях 
социально-экономической жизни общества. Для 
определения фазы экономического цикла ис-
пользуют различные показатели экономической 
конъюнктуры, или по-другому макроэкономиче-
ские показатели. Макроэкономические показате-
ли – это показатели, которые используются для 
оценки состояния и динамики национальной эко-
номики, в целом. Они позволяют анализировать 
такие аспекты, как уровень инфляции, безрабо-
тицы, ВВП, государственный долг и другие клю-
чевые параметры [1; 5]. 

Важной частью экономического цикла является 
кризис, так как он способствует восстановлению 
баланса и увеличению эффективности экономи-

ки. Кризис содержит в себе потенциал для свое-
го преодоления. В первую очередь, кризис ре-
шает основную проблему – избыток капитала, 
поскольку в период кризиса экономика избавля-
ется от части основных фондов через их обес-
ценивание и даже уничтожение [4]. 

Результаты. В современной рыночной экономи-
ке, несмотря на постулируемую свободу рынка, 
рыночные механизмы уживаются с государ-
ственным регулированием. Необходимость 
вмешательства государства в экономику впер-
вые была представлена во время Великой де-
прессии 1930-х годов.  

По мнению Дж.М. Кейнса, теоретически обосно-
вавшего эффективность государственного регу-
лирования экономики, государство должно ока-
зывать влияние не только в периоды рецессии 
экономики, но и на ее подъеме, чтобы не допу-
стить бесконтрольного роста, также ведущего к 
кризису. Постулаты Кейнса были приняты на 
вооружение в большинстве развитых стран, что 
позволило снизить безработицу и повысить вы-
работку продукции. Несмотря на эффективность 
кейнсианства, мировая экономика в XX в. про-
шла через большое количество серьезных кри-
зисов, что в очередной раз доказало бесполез-
ность поисков универсальной формулы преодо-
ления кризисов. Управление кризисами подра-
зумевает минимизацию отрицательных послед-
ствий кризиса и поиск новых драйверов роста, а 
вовсе не попытки предсказать надвигающиеся 
кризисы и заблаговременно их устранить. Даже 
опережающие показатели макроэкономики не 
гарантируют постоянный результат, потому что 
они были разработаны с учетом опыта преодо-
ления предыдущих кризисов. Именно поэтому 
требуется постоянный пересмотр состава индек-
сов, основанных на опережающих показателях 
[11]. 

Как уже было сказано выше, в задачи антикри-
зисного управления входит не предотвращение 
кризиса, а уменьшение его последствий и воз-
врат экономики в состояние равновесия. Во вре-
мя кризиса задачей государства является разра-
ботка эффективных мер противодействия кризи-
су, направленных на поддержку бизнеса и по-
вышение интереса к инвестициям в рост эконо-
мики. Помимо поддержки бизнеса, государство 
обеспечивает точечную поддержку наименее 
защищенных групп населения [10]. 

Таким образом, управление экономическими 
кризисами сводится к двум основным способам: 

Административные методы – оказывают прямое 
воздействие на спрос и предложение в экономи-
ке. Таким методом, например, является измене-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 5 (май) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Шакиров А.Р. 
 

223 

ние законодательной базы с целью стимулиро-
вания организаций и домохозяйств или, наобо-
рот, с целью предотвращения определенных 
действий. 

Экономические методы – влияют на деятель-
ность организаций и домохозяйств через рыноч-
ные механизмы как прямым, так и косвенным 
воздействием. Подвидами экономических мето-
дов являются бюджетно-налоговая и денежно-
кредитная (монетарная) политики. 

Управление экономическим кризисом не может 
ограничиваться применением только одного ме-
тода, поскольку последствия кризиса имеют 
комплексный характер. От того, насколько точно 
был подобран набор методов, зависит эффек-
тивность преодоления негативных кризисных 
явлений. [1] 

Обсуждение. Бюджетно-налоговая политика 
государства состоит из налогов и государствен-
ных расходов, повышение или уменьшение ко-
торых влияет на показатели спроса и предложе-
ния. Например, в период рецессии используется 
стимулирующая бюджетно-налоговая политика, 
направленная на повышение спроса путем сни-
жения налогов и повышения инвестиционной 
активности. Государство, таким образом, созда-
ет дополнительный спрос на рынке, состоящий 
из спроса домохозяйств и спроса государства, 
который побуждает экономику к росту [4]. 

Во время мирового финансового кризиса 2008 
года российское правительство приняло ряд мер 
для поддержания экономики страны, в том числе 
меры фискального характера. Вот некоторые из 
них: 

В конце декабря 2008 года был опубликован 
список первоочередных мер, которые предпри-
мет Правительство Российской Федерации для 
борьбы с мировым финансовым кризисом. Всего 
в списке 18 пунктов, важнейший из которых – 
выделение 10 триллионов рублей на борьбу с 
кризисом. 

19 июня 2009 года был утверждён дополнитель-
ный план действий для осуществления антикри-
зисной программы, включающий в себя 123 
пункта. На его реализацию было выделено до-
полнительное финансирование в размере почти 
929 миллиардов рублей. 

Согласно мартовскому докладу Всемирного бан-
ка за 2010 год, Россия смогла преодолеть по-
следствия кризиса успешнее, чем изначально 
прогнозировалось. Банк связывает этот факт с 
реализацией масштабных антикризисных про-
грамм, проведённых российским правитель-
ством. В качестве доказательства эффективно-
сти принятых мер приводится статистика уровня 
бедности. Так, в 2009 году количество бедных 
людей в России составляло около 14 %, однако, 
без государственной поддержки социально-
экономической сферы этот показатель мог бы 
достичь 16,9 %. По результатам первого кварта-

ла 2010 года, темп роста ВВП составил 2,9 %, а 
рост промышленного производства – 5,8 %, бла-
годаря чему Россия заняла второе место среди 
стран «Большой восьмёрки» после Японии. [9] 
Денежно-кредитная политика государства осно-
вывается на принципах монетаризма и в основа-
нии ее лежат два ключевых аспекта: контроль 
над денежной массой и регулирование процент-
ных ставок. Контроль над денежной массой осу-
ществляется через изменение учетной ставки 
Центрального банка, что влияет на объем креди-
тования коммерческих банков. Регулирование 
процентных ставок позволяет управлять инфля-
ционными процессами и поддерживать стабиль-
ность национальной валюты [4]. 

Ключевая ставка была повышена до 20 % Цен-
тральным банком Российской Федерации                                     
(ЦБ РФ) в 2022 году в ответ на экономические 
вызовы, связанные с международными санкция-
ми и геополитической напряженностью. Вот не-
сколько причин, по которым ЦБ РФ принял такое 
решение: 

Инфляция. Одной из главных причин повышения 
ключевой ставки является борьба с инфляцией. 
В начале 2022 года уровень инфляции в России 
достиг рекордных значений за последние годы. 
Повышение ключевой ставки делает кредиты 
дороже для коммерческих банков, что, в свою 
очередь, снижает спрос на кредиты и, следова-
тельно, уменьшает количество денег в обраще-
нии. Это помогает замедлить темпы инфляции. 

Стабилизация курса рубля. Повышение ключе-
вой ставки также направлено на стабилизацию 
курса рубля. Более высокая процентная ставка 
привлекает иностранный капитал, так как инве-
сторы стремятся получить высокую доходность 
от инвестиций в условиях высокой инфляции                                  
[3; 7; 8]. 

Таким образом, Центральный банк сыграл на 
опережение, подняв ключевую ставку для 
предотвращения оттока денежной массы из бан-
ковской системы и замедления роста инфляции. 
В итоге инфляция достигла максимального зна-
чения в районе 18 % в апреле 2022 года и затем 
начала снижение. 

Заключение. Эффективное управление эконо-
мическими кризисами требует комплексного под-
хода, включающего в себя разнообразные мето-
ды и инструменты. Важным аспектом управле-
ния кризисами является оперативная реакция 
государства на возникшие проблемы, используя 
сочетание административных, экономических, 
денежно-кредитных и бюджетно-налоговых мер.  

Таким образом, для успешного управления эко-
номическими кризисами государство имеет в 
своем арсенале широкий спектр инструментов. 
Главная цель – подобрать оптимальную комби-
нацию этих инструментов, соответствующую 
стратегическим целям страны и учитывающую 
особенности текущего кризиса.  
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Кроме того, важно учитывать внутренние и 
внешние факторы, которые могут повлиять на 
экономическую ситуацию в стране. Международ-
ные отношения, технологический прогресс, де-

мографическая ситуация и другие аспекты 
должны быть учтены при выборе стратегии 
управления кризисом. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
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Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Аннотация. Исследование посвящено выявлению классификации факторных моделей 

используемых при оценке человеческих ресурсов. Для достижения цели исследования исполь-
зовались такие научные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, графический, матема-
тический. В рамках исследования был произведён анализ зарубежной и отечественной литера-
туры в области управления человеческими ресурсами и их оценки, статистики, а также были 
выявлены факторные модели, которые используются в области оценки человеческих ресурсов. 
Результаты исследования позволяют ввести в научный оборот информацию о классификации 
факторных моделей применяемых для оценки человеческих ресурсов, которая представлена 
аддитивными, мультипликативными, кратными, смешанными моделями и позволяет вырабо-
тать основу при разработке методологии оценки человеческих ресурсов. Полученные результа-
ты способствуют развитию методологии оценки человеческих ресурсов и могут быть использо-
ваны в образовательной и практической деятельности. 

Ключевые слова: оценка человеческих моделей, модели для оценки человеческих ре-
сурсов, управление человеческими ресурсами, типы факторных моделей, методология оценки, 
управление на основе данных, комплексная оценка человеческих ресурсов. 

 

CLASSIFICATION OF FACTOR MODELS USED  
IN HUMAN RESOURCES ASSESSMENT 

 

Artem S. Shcherbakov 
Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov 

 
Abstract. Scientific research is devoted to identifying the classification of factor models used in 

assessing human resources. To achieve the goal of the study, scientific methods such as analysis, 
synthesis, induction, deduction, graphical, and mathematical were used. As part of the study, an anal-
ysis of foreign and domestic literature in the field of human resource management and assessment, 
statistics was carried out, and factor models that are used in the field of human resource assessment 
were identified. The results of the study make it possible to introduce into scientific circulation infor-
mation about the classification of factor models used for assessing human resources, which is repre-
sented by additive, multiplicative, multiple, mixed models and allow us to develop a basis for develop-
ing a methodology for assessing human resources. The results obtained contribute to the develop-
ment of methodology for assessing human resources and can be used in educational and practical 
activities. 

Keywords: assessment of human models, models for assessing human resources, human re-
source management, types of factor models, assessment methodology, data-driven management, 
comprehensive assessment of human resources. 
 
Введение. 

В современной цифровой экономике человече-
ские ресурсы являются главным драйвером раз-
вития экономики. При разработке краткосрочной 
и долгосрочной стратегии управления экономи-
ческими субъектами всё чаще поднимается во-
прос о необходимости применения парадигмы 
управления на основе данных [6] и настоятель-
ной необходимости в завершении цифровой 
трансформации управления человеческими ре-
сурсами [9; 10].  

По мнению отечественных исследователей, 

оценка человеческих ресурсов может выступать 
инструментом, способствующим повышению 
качества и упрощению деятельности по испол-

нению утверждённых стратегий в области 
управления человеческими ресурсами [2]. В то-

же время, управление человеческими ресурсами 
на основе их оценки, на текущий момент, явля-

ется сложной задачей, по причине отсутствия 

единой методологии оценки человеческих ре-
сурсов, отсутствия экономической рентабельно-
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сти для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, технологической отсталостью 

информационных систем ряда организаций [9]. 

Следовательно, актуальность данного ис-
следования обусловлена необходимостью 
внедрения модели управления на основе дан-

ных, завершения цифровой трансформации в 

области управления человеческими ресурсами с 
использованием современной методологии их 
оценки в условиях современной цифровой эко-
номики. 

В данных условиях достижение цели исследо-

вания, заключающейся в выявлении классифи-

кации факторных моделей используемых при 
оценке человеческих ресурсов, позволит умень-
шить количество методологических вопросов, 

стоимостные и временные издержки необходи-
мые для внедрения модели управления челове-

ческими ресурсами на основе данных, упростит 
деятельность по исполнению утверждённых 
стратегий в области управления человеческими 
ресурсами и способствует выполнению задач 
поставленных высшим руководством Российской 
Федерации [6]. 

В рамках исследования использовались такие 

научные методы как анализ, синтез, индукция, 
дедукция, графический, а дизайн научного ис-
следования соответствует формату – краткое 
сообщение. 

Обсуждение. 

Методологические вопросы разработки моделей, 

представляющие зависимость между показате-
лями, активно применяются не только при ана-

лизе финансово-экономической деятельности [3, 

с. 167], но и при оценке человеческих ресурсов 
[1; 4] рассматриваются отечественными [1; 5; 6] 

и зарубежными исследователями [7; 8]. 

Согласно проведенному анализу научной лите-

ратуры, можно заключить, что в академической 
практике проведения факторного анализа, ис-
следователи выделяют четыре типа факторных 
моделей.  

Первый тип факторных моделей – Аддитивные. 

Данный тип моделей используется в том случае, 
если исследователям требуется получить итоги 

оценки посредством использования алгебраиче-
ской суммы нескольких факторных показателей. 

Данный тип моделей чаще используется для 

получения индикаторных оценок. Наиболее из-
вестной аддитивной факторной моделью явля-
ется – уравнение Минсера. Использование дан-

ного уравнения позволило внести значительный 

вклад в экспериментальную проверку теории 

человеческого капитал и измерении выгод, полу-
чаемых от инвестиций в человеческий капитал 
[1]. 

Второй тип факторных моделей – Мультиплика-
тивные. Данный тип моделей используется в том 

случае, если исследователям требуется полу-
чить итоги оценки посредством использования 

произведения нескольких факторных показате-
лей. Данный тип моделей чаще используется 

для получения стоимостных оценок.  

Мультипликативная факторная модель исполь-
зуется в современных комплексных моделях 
оценки человеческих ресурсов позволяя полу-
чать стоимостные и индикаторные итоги оценки, 

используя произведение микроэкономических 
данных, полученных на основе анкетирования и 

макроэкономических данных, полученных на 
основе статистического метода [6]. 

Третий тип факторных моделей – Кратные. Дан-

ный тип моделей используется в том случае, 
если исследователям требуется получить итоги 

оценки посредством использования отношения 
одного факторного показатели к показателю 

второго. Данный тип моделей чаще использует-
ся для сопоставления различных показателей, 

расчета эффекта и эффективности. Подобное 
сопоставление даёт возможность провести 

сравнение между фактическими результатами 

деятельности экономического субъекта до внед-
рения изменений в рабочий алгоритм (указыва-

ется в числителе) и фактическими результатами 
деятельности экономического субъекта после 

внедрения изменений и затратами на внедрение 
нового рабочего алгоритма (указывается в зна-

менателе).  

По итогу сопоставления результатов возможно 
выявление как положительного, так и отрица-
тельного эффекта. Отрицательный эффект до-
стигается в том случае, если предложенный ал-
горитм и превышает ранее получаемые резуль-
таты и, следовательно, является убыточным. 

Четвёртый тип факторных моделей – Смешан-
ные. Данный тип моделей используется в том 
случае, если исследователям требуется полу-
чить итоги оценки посредством использования в 
различных комбинациях аддитивные, мульти-
пликативные, кратные факторные модели.  

Данный тип моделей чаще используется для 
описания интегральных показателей, расчет ко-
торых возможен только с помощью комбинации 
различных факторных моделей. В последних 
эмпирических исследованиях нобелевского лау-
реата Дж. Хэкмана в области экономики образо-
вания, смешанные факторные модели позволя-
ют измерять различия между компетенциями 
разнообразных демографических групп, основы-
ваясь на данных психометрически проверенных 
анкет [8]. 

Вышеперечисленные четыре типа факторных 
моделей объединены в общей таблице, подроб-
нее таблица 1. 
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Таблица 1  

Типы факторных моделей в общей академической практике 
 

П/н Тип факторной модели Описание зависимости Формула 

1. Аддитивная Сумма факторов P � a  b  c 

2. Мультипликативная Произведение факторов P � a � b � c 

3. Кратная Отношение факторов P �
a

b
 

4. Смешанная Сумма и (или) произведение  
и (или) отношение факторов 

P �
a

b  c
 

Общая экспликация по таблице: 
где, P – результирующий показатель модели; a, b, c – участвующие переменные. 

 
Источник: составлен автором на основе [3, с. 167]. 

 
В целях оценки человеческих ресурсов отече-
ственные и зарубежные авторы применяют все 
выявленные в общей академической практике 
модели: аддитивные [1; 2], мультипликативные 
[2; 6], кратные [1; 2], смешанные [8]. 

Наиболее распространёнными факторными мо-
делями, применяемыми для оценки человече-
ских ресурсов, являются мультипликативные [2; 
6] и смешанные [8] модели. Применение мульти-
пликативных моделей позволяет представлять 
итоги оценки в индикаторной и стоимостной 

форме, при этом получаемые результаты соот-
носятся с имеющейся практикой оценки челове-
ческих ресурсов и его капитальной формы [6]. 

Результаты. 

Проведённый анализ научных исследований в 
области оценки человеческих ресурсов, позво-
лил автору выявить классификацию факторных 
моделей используемых при оценке человеческих 
ресурсов, которая состоит из четырёх моделей, 
рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Классификация факторных моделей используемых при ОЧР. 
Источник: составлено автором. 

 
Согласно данным из рисунка 1, можно сделать 
вывод о том, что для целей оценки человеческих 

ресурсов в современной практике используются 
все выявленные виды факторных моделей. При 

этом каждый вид факторных моделей позволяет 
проводить специфические результаты оценки и 
может быть использован как отдельно, так и в 
комплексе с другими видами факторных моде-

лей образуя единую модель или механизм 
оценки. 

Заключение. 

В рамках проведённого исследования была до-
стигнута поставленная во введении цель, кото-
рая заключалась в выявлении классификации 
моделей используемых при оценке человеческих 

ресурсов. Для достижения поставленной цели 
была проанализирована отечественная и зару-
бежная научная литература в области факторно-
го анализа, управления человеческими ресурса-
ми и их оценки. 

Полученные результаты позволили выявить, что 
в целях оценки человеческих ресурсов исполь-
зуются факторные модели четырёх типов: адди-
тивные, мультипликативные, кратные, смешан-
ные. 

Полученные результаты позволяют развивать 
теоретические основы управления человечески-
ми ресурсами и парадигму управления на основе 
данных, вводя в научный оборот информации о 
классификации факторных моделях применимых 

для оценки человеческих ресурсов, которая 
представлена аддитивными, мультипликативны-
ми, кратными и смешанными моделями.  

Итоги исследования могут быть использованы в 
научной деятельности профессорско-преподава-
тельским составом и практиками в области 
управления человеческими ресурсами при раз-

работке стратегии управления человеческими 
ресурсами в условиях цифровой экономки и при 
создании методологии оценки сотрудников эко-
номических субъектов. 
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