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Аннотация. В рамках данной статьи организацион-

ная устойчивость в управлении человеческими ре-

сурсами рассматривается через призму санкцион-

ной политики. По мнению авторов, всякая организа-

ция, желающая быть устойчивой в условиях санкци-

онного давления, должна решать три проблемы:

стратегическую (быть способной к созданию новых 

альтернатив), политическую (обладать способно-

стью перераспределять свои ресурсы со вчерашних 

продуктов и программ), идеологическую (быть спо-

собной подвергнуть сомнению доктрину организа-

ции в угоду новой, способной обеспечить будущее 

организации). 
 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управле-

ние человеческими ресурсами, организационная 

устойчивость, санкционное давление, внутренний 

потенциал организации, санкции, организации, 

трансформация рынка труда. 

 

   

Annotation. Within the framework of this article, or-

ganizational sustainability in human resource manage-

ment is considered through the prism of sanctions pol-

icy. According to the authors, any organization that 

wants to be stable in the face of sanctions pressure 

must solve three problems: strategic (to be able to cre-

ate new alternatives), political (to have the ability to re-

allocate its resources from yesterday's products and 

programs), ideological (to be able to question organiza-

tion doctrine in favor of a new organization capable of 

securing the future). 
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условиях санкционного давления на нацио-
нальную экономику, формирование и разви-

тие экономических субъектов зависит от внутрен-
него потенциала к быстрой адаптации и умению 
переориентироваться [1].  

Санкции и ограничения затронули многие направ-
ления экономической деятельности России на 
внешних и внутренних рынках – коммерческое, фи-
нансовое, культурное и спортивное, научное и обра-
зовательное, процессуальное и дипломатическое, 

В 
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поэтому вопросы кадрового потенциала и обеспе-
чения рынка труда квалифицированными специа-
листами становятся одними из приоритетных для 
развития российского общества, а также микро- и 
макроэкономики государства.  

Необходимость в исследованиях подходов и мо-
делей в управлении человеческими ресурсами 
определяется целым рядом взаимосвязанных и 
взаимообусловленных обстоятельств [2], среди 
которых выделим следующие: 

1. Выявляется настоятельная потребность в об-
новлении и совершенствовании технологий 
управления человеческими ресурсами вслед-
ствие постоянно меняющегося рынка труда. 
Трансформации рынка труда, конечно, в значи-
тельной степени спровоцированы международ-
ными санкциями, но не ограничиваются только 
ими. К примеру, стремительное развитие цифро-
вых технологий значительно сказывается на из-
менении производства товаров и услуг, а также 
на количестве и качестве совершаемых взаимо-
действий в социально-экономической структуре.  

2. Амбивалентность в процессах развития рынка 
профессий – при появлении и развитии новых 
процессов – некоторые другие профессии стано-
вятся менее привлекательными. Так, например, в 
области «производство» по данным на декабрь 
2022 г. [3] количество вакансий превышает спрос 
на вакансии в 1,67 раз. А 52 % россиян негативно 
оценили (в декабре 2022 г.) свое положение на 

рынке труда на 2023 г. [4]. Поэтому актуализиру-
ются вопросы кадровой защищенности, когда 
предполагается высокий уровень доверия кадро-
вой службе внутри организации и тесная интегра-
ция с социально-экономической среды за ее пре-
делами. 

3. Трудовая занятость молодежи является од-
ним из ключевых факторов не только экономиче-
ского, но и социального и культурного развития 
общества. В этой связи, стоит обращать внима-
ние на проблемы, возникающие в этой сфере, ко-
торые могут быть связаны с несовпадением ожи-
даний самой молодежи и предложений рынка 
труда, а также – несовпадения компетенций, по-
лученных молодежью во время обучения в вузе, 
и требований, выдвигаемых работодателями. 
Если обратиться к статистике за 2021–2022 гг. [5], 
то можно увидеть, что уровень безработицы 
среди молодежи выше общего уровня безрабо-
тицы (рис. 1), что, безусловно, является проблем-
ной ситуацией в системе управления человече-
скими ресурсами.  

В соответствии со свежими данными Росстата [6], 
уровень безработицы в апреле-мае 2023 г. сни-
зился до исторического минимума и составляет 
3,9%, а доля безработной молодежи в возрасте 
старше 15 лет сократилась на 23 %. Однако при 
этом сократилась и численность работающих мо-
лодых специалистов [7], поэтому нельзя говорить 
о том, что проблема трудовой занятости моло-
дежи осталась в прошлом. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в России, источник: HeadHunter [5] 

 
В настоящее время человеческим ресурсам отво-
дится «доминирующая роль в обеспечении каче-
ственных параметров устойчивого экономиче-
ского роста, определяя эффективность развития 
разноуровневых социально-экономических си-
стем» [8]. В этой связи, предполагается, что фор-
мирование высококвалифицированных профес-

сионалов и развитие рынка труда будет зависеть 
от умения эффективно использовать человече-
ский капитал [9]. 

С учетом направленности государственной стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации, среди прочего, на модернизацию 
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экономики и развитие промышленного потенци-
ала, эффективное противостояние внешнему 
давлению и развитие человеческого потенциала 
[10], определяется достаточно важная роль 
управления человеческими ресурсами для повы-
шения организационной устойчивости для разви-
тия экономики России. 

Однако вместе с многообразием мировых и оте-
чественных исследований в этой сфере, разнооб-
разием отличаются и подходы к определению 
«человеческие ресурсы» и «управление челове-
ческими ресурсами». На рисунке 2 приведена 
таблица, обобщающая основные научные пози-
ции относительно этих понятий. 

 
 

Рисунок 2 – Научные позиции по поводу дефиниции  

«управление человеческими ресурсами», автор А.В. Волков [2] 
 
В целом, можно сказать, что управление челове-
ческими ресурсами подразумевает развитие эф-
фективной системы знаний и практики по регуля-
ции трудовых отношений внутри компании и удо-
влетворению потребностей бизнеса, определяю-
щихся внешними условиями. Задачи эффектив-
ного управления человеческими ресурсами 
можно разделить на несколько групп [11]: 

1. Формирование человеческого капитала, 
направленное на подбор квалифицированных и 
компетентных кадров, способных обеспечить до-
стижение целей организации. 

2. Повышение производительности, достигае-
мое за счет эффективного проектирования рабо-
чих мест, обеспечения необходимого обучения и 
профессиональной переподготовки кадров, со-
здание безопасной рабочей среды, а также раз-
витие эффективной обратной связи. 

3. Создание и поддержание организационного 
климата, в котором у работников будут все воз-
можности для развития и эффективного исполь-
зования собственного потенциала. 

Данные задачи крайне важны и для обеспечения 
организационной устойчивости, которая из-за 
внешнего санкционного давления может нахо-
диться под угрозой. Поскольку в санкционных 
условиях не потерять темпы развития способны 
только те организации, которые обладают 

достаточным внутренним адаптационным потен-
циалом, устойчивость организации играет ключе-
вую роль. Структура устойчивости организации 
имеет первостепенное значение как «критерий 
оценки эффективной системы управления, обес-
печивающей его адаптивные возможности» [12].  

Для устойчивости организации в условиях санк-
ционной политики значимыми являются: ценност-

ные ориентации, позволяющие «не сломаться в 

стрессовых и быстро меняющихся условиях су-

ществования», умение решать проблемы органи-

зации, «обходясь тем, что есть в наличии», а 

также умение воспринимать реальность такой, 
какая она есть [13, с. 20]. 

Отмечается [14], что организация обладает спо-

собностью к устойчивости при соблюдении следу-

ющих условий, схематически отображенных на 

рисунок 2:  

1. Умение распознавать кризисную ситуацию.  

2. Наличие адаптивной системы действий по 

разрешению кризисной ситуации.  

3. Способность оперативного реагирования на 

кризисную ситуацию. 

4. Благоприятная среда взаимодействия внут-

ренних и внешних ресурсов. 
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Умение организации изменять уровень своей 
устойчивости под запросы, формируемые в кон-
кретный период времени, достигается за счёт 
развития определённых способностей 

интегрировать, формировать и реконфигуриро-
вать внутренние и внешние компетенции в соот-
ветствии с изменяющимся условиями [14]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика процесса изменения уровня устойчивости организации, автор О.И. Вершинина [13] 

 
К таким способностям относят:  

1. Когнитивные – способность замечать и анали-

зировать ситуации, к которым необходимо адап-

тироваться. К ним относятся организационная 

идентичность и придание смыслов. 

2. Поведенческие – особые привычки, конфигу-

рации ресурсов и моделей взаимодействия для 
действий в неожиданных ситуациях: это поведен-

ческие привычки, выученная изобретательность – 

самоконтроль, способность принимать решения 

для обеспечения высокой производительности в 

непредвиденных ситуациях, и контринтуитив-

ность – действовать отличным от нормы спосо-
бом.  

3. Контекстные – создание благоприятных усло-

вий для комбинации внутренних и внешних ресур-

сов с целью эффективного и быстрого реагирова-

ния на кризисную ситуацию. К ним относятся без-

опасная внутренняя среда, обширные ресурсные 
сети, социальный капитал и психологическая без-

опасность. 

Что касается санкционной политики, отражаю-

щейся на организационной устойчивости в управ-

лении человеческими ресурсами, то всякая орга-

низация, желающая стать устойчивой, по нашему 
мнению, должна решать три проблемы:  

–  стратегическую (быть способной к созданию 

новых альтернатив в условиях санкционной поли-

тики);  

–  политическую (обладать способностью пере-
распределять свои ресурсы с устаревших, вче-
рашних продуктов и программ на программы вос-
требованные временем, завтрашние ресурсы и 
программы);  

–  идеологическую (быть способной подвергнуть 
сомнению укоренившуюся доктрину организации 
в угоду новой доктрине, способной обеспечить её 
будущее и показать свойства как устойчивой ор-
ганизации). 

Эффективная система управления человече-
скими ресурсами способна составить основу ор-
ганизационной способности к устойчивости через 
сочетание политики и практик на организацион-
ном уровне и вклада сотрудников на индивиду-
альном уровне [13]. 

В качестве заключения необходимо отметить, что 
поиски источников организационной устойчиво-
сти никак не могут начинаться с использования 
уже полученного ранее опыта. Становится оче-
видным, что опыт организационной устойчивости, 
накопленный ранее, не является адекватным тре-
бованиям настоящего и будущего времени.  

Необходима новая стратегия, подстраивающаяся 
под возникающие возможности в условиях санк-
ционной политики и новые зарождающиеся тен-
денции. Целью такой организации является не за-
щита прошлого, а развитие в соответствии с тре-
бованиями настоящего времени и перспективный 
взгляд в будущее организации – в рамках форми-
рования её организационной устойчивости.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме осуществ-

ления актов крайней агрессии в образовательных 

учреждениях. Исследуется социальная природа 

скулшуттинга, рассматриваются особенности его 

возникновения в российском обществе. Обосновы-

вается необходимость углубленного осмысления 

причин и оснований возникновения скулшуттинга. 

Доказывается, что осуществление крайней агрессии 

в образовательных учреждениях с применением ог-

нестрельного оружия представляет собой сложную 

систему действий, которая не может из раза в раз 

повторяться без наличия развитой социальной мо-

дели. Анализируются мировоззренческие предпо-

сылки осуществления школьной стрельбы и институ-

циональные факторы, определяющие вовлечение 

молодых людей в данную форму деструктивной де-

ятельности. 
 

Ключевые слова: агрессия, образовательные учре-

ждения, крайние проявления агрессии, скулшуттинг, 

буллинг, противодействие скулшуттингу. 

 

   

Annotation. Тhe article is devoted to the problem of the 

implementation of acts of extreme aggression in educa-
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бразование представляет собой одну из 
сфер общественной жизни, имеющую стра-

тегическое значение для сохранения стабильно-
сти общества и его дальнейшего эффективного 
развития [1]. В рамках образовательной системы, 
реализуются процессы обучения и воспитания, 
определяющие эффективность адаптации под-
растающего поколения к социальным условиям, 
их профессионализм, законопослушность, готов-
ность действовать на благо общества. В этом кон-
тексте, дисфункциональные процессы в образо-
вательной среде несут в себе комплексные риски, 
многие из которых могут в полной мере быть оце-
нены лишь спустя годы. При этом не вызывает со-
мнения тот факт, что нарушение процесса социа-
лизации учащихся, снижение их мотивации к обу-
чению, отсутствие адекватной социальной адап-
тации, в конечном счете, могут в значительной 
мере сказаться на том вкладе, который они могут 
осуществить в дальнейшем в жизнь общества, 
причем, речь идет как о количественном показа-
теле эффективности социальной деятельности, 
так и о качественном показателе ее полярности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
преодоление проблем и нарушений, присутству-
ющих на уровне современных образовательных 
учреждений, входит в число первостепенных за-
дач. Одновременно с этим, следует отметить, что 
наличие проблем в современных образователь-
ных учреждениях свидетельствует не только о не-
достаточно эффективной структурной организа-
ции образовательной системы, но и о том, что в 
настоящее время недостаточно глубоко осмыс-
лены причины и факторы существующих соци-
альных нарушений, равно как и доступные «точки 
воздействия» на них, посредством которых может 
быть осуществлен комплекс мер по урегулирова-
нию и нормализации ситуации. Все это, в совокуп-
ности, определяет необходимость углубленной 
теоретической разработки вопроса о преодоле-
нии социальных рисков, присутствующих на 
уровне образовательной среды. 

Одной из острых проблем, связанных со сферой 
образования, в настоящее время является прояв-
ление крайних форм агрессии в образовательной 
среде, наиболее острой разновидностью которых 

О 
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является скулшуттинг. На протяжении длитель-
ного времени, данное явление присутствовало на 
уровне иностранных школ и практически отсут-
ствовало в России. Однако в настоящее время, с 
учетом событий в Москве, Пензе, Санкт-Петер-
бурге, Керчи и ряде других городов, можно судить 
о том, что скулшуттинг как социальная практика 
присутствует и на уровне российского общества 
[3]. Это определяет необходимость изучения спе-
цифики данного явления с целью определения 
его причин, оснований и признаков, в опоре на ко-
торые можно осуществлять профилактические 
меры по недопущению крайней агрессии в обра-
зовательных учреждениях. 

Скулшуттинг как социальное явление имеет ме-
сто, начиная с первой половины ХХ века. Перво-
начально, широкое распространение проявления 
крайней агрессии в образовательных учрежде-
ниях имело место в США, где, начиная с 1940-х 
годов, фиксируется свыше 40 случаев насилия в 
школах в год, а в настоящее время численность 
подобного рода инцидентов превышает 140 в год 
[2]. При этом большинство случаев нападения на 
школьников и педагогов завершалось сравни-
тельно невысоким количеством жертв, в связи с 
чем, проблема «школьной стрельбы» на длитель-
ное время осталась вне поля зрения обществен-
ности и исследователей. Одним из поворотных 
событий, определивших внимание к данному де-
структивному явлению, стало массовое убийство 
в школе г. Колумбайн, где были убиты 13 человек, 
и 23 человека получили ранения [4].  

Для начала, рассмотрим специфику данного яв-
ления и определим его социальную природу. 
Скулшуттинг представляет собой форму прояв-
ления социальной агрессии, в рамках которой 
учащийся образовательного учреждения либо по-
стороннее лицо осуществляет массовое насилие 
в образовательном учреждении, объектом кото-
рого становятся другие ученики, охранники и 
представители педагогического коллектива. Дан-
ный акт носит спланированный характер и, в ряде 
случаев, осуществляется совместно несколькими 
преступниками, которые объединяются для его 
совершения. В качестве инструмента осуществ-
ления крайней агрессии используются холодное 
оружие, огнестрельное оружие, а также – взрыв-
ные устройства; при этом самоцелью является не 
достижение каких-либо сторонних результатов 
посредством взятия заложников, а причинение 
вреда максимальному количеству людей, находя-
щихся в образовательном учреждении. Что ха-
рактерно, в ряде случаев, лицам, завершающим 
действие в рамках осуществления массового 
насилия, является акт суицида, что позволяет 
рассматривать данное действие не только как де-
структивное, но и как аутодеструктивное дей-
ствие. 

Исследователи обращают внимание на сложный 
характер случаев скулшуттинга, и при этом – на 
существенное сходство отдельных ситуаций 
насилия в образовательных учреждениях. Исходя 
из этого, можно исключить спонтанный характер 
проявления агрессии несовершеннолетними, по-
скольку налицо реализация преступниками сход-
ного сценария, во многом тождественного ходу 

совершения преступления в школе г. Колумбайн 
[5]. Это во многом подтверждается опросом зло-
умышленников (в тех случаях, когда удалось осу-
ществить их задержание до того, как они осуще-
ствили акт суицида), а также, найденными у них 
материалами, отражающими события в Колум-
байне и их участием в разнообразных сообще-
ствах, на уровне которых производится героиза-
ция преступников, совершивших в нем массовое 
убийство. Все это, в совокупности, позволяет 
утверждать, что скулшуттинг представляет собой 
не естественным образом возникающее в обще-
стве проявление агрессии, а сложную модель де-
структивной деятельности, воспроизводство ко-
торой в социальной среде и ложится в основу 
происходящих преступлений. 

В рамках настоящей статьи мы ориентированы на 
то, чтобы определить социальные основания и 
предпосылки возникновения случаев скулшут-
тинга. Исходя из данной задачи, можно выделить 
следующие перспективные направления иссле-
дования: 

–  анализ влияния скулшуттинга как социальной 
модели и социальных механизмов его распро-
странения в среде учащихся как фактора учаще-
ния случаев проявления крайних форм агрессии 
в образовательных учреждениях; 

–  анализ дисфункциональных процессов в ин-
ституте образования как фактора интенсифика-
ции рисков проявления крайней агрессии; 

–  анализ негативных институциональных внеш-
них факторов, определяющих повышение риска 
возникновения случаев скулшуттинга. 

Рассмотрим по порядку данные вопросы.  

Прежде всего, следует отметить, что значение 
модели совершения преступления в процессе его 
воспроизводства крайне высоко. В целом, сле-
дует отметить, что в данном случае, реализуется 
общий принцип, определяющий процесс воспро-
изводства любой сложной формы социальной ак-
тивности. Не обладая знаниями о некотором по-
рядке действий, человек имеет сравнительно не-
высокие шансы самостоятельно его изобрести. 
Люди склонны реализовывать известные им мо-
дели социального поведения, в связи с чем, одно 
лишь проникновение в информационное про-
странство общества информации, о произошед-
ших в г. Колумбайн событиях, послужило основа-
нием для их повторения в ряде других учебных 
заведениях. Показательным моментом, в данном 
случае, является то, что вне зависимости от того, 
какую полярность имело освещение данных со-
бытий (через призму общественного осуждения, 
либо, напротив, через героизацию образа пре-
ступников), для молодых людей, обладающих вы-
соким потенциалом для их вовлечения в крайние 
формы агрессии, наличие данной модели послу-
жило толчком к тому, чтобы идентифицировать 
себя с преступниками. Показательно, что, зача-
стую, речь идет о виртуальном, реализуемом на 
уровне фантазии, насилии над одноклассниками 
и учителями, которое вызывает моральное удо-
влетворение у учеников, имеющих серьезные 
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психологические проблемы. Вместе с тем, посте-
пенная «примерка на себя» данной модели и ее 
последующая легитимация в сознании школьника 
могут послужить основанием для реализации ее 
в дальнейшем. 

В настоящее время, исследователи обращают 
внимание на то, что в сетевом пространстве при-
сутствуют целые сообщества, на уровне которых 
происходит обсуждение событий в г. Колумбайн с 
позитивной оценкой действий массовых убийц, 
героизацией их образа и обсуждением «правиль-
ности» их действий. Фактически, речь идет о том, 
что процесс не только распространения, но и 
навязывания данной социальной модели в Рос-
сии набирает обороты, что во многом связано с 
институализацией трансляции колумбайна как со-
циальной модели. 

Несмотря на то, что скулшуттинг представляет 
собой социальное явление, механизмы развития 
которого связаны с трансляцией и повышением 
привлекательности для молодых людей, самой 
модели совершения преступления, предпосылки 
учащения случаев скулшуттинга в российском об-
ществе имеют не только информационный харак-
тер. В данном случае, следует обратить внима-
ние на то, что не всякий школьник, осведомлен-
ный о факте скулшуттинга, испытывает заинтере-
сованность данной социальной практикой и по-
требность в ее реализации. Соответственно, од-
ним из важнейших аспектов теоретического ана-
лиза причин и оснований возникновения случаев 
скулшуттинга является определение личностных 
характеристик преступника и внешних факторов, 
способствующих возникновению данного рода ка-
честв у подростка или у молодого человека. 

Прежде всего, следует отметить, что анализ лич-
ностных характеристик субъектов крайней агрес-
сии в образовательных учреждениях позволяет 
заключить о том, что они, в большинстве случаев, 
являлись аутсайдерами в своих школьных кол-
лективах и испытывали значительные проблемы 
с адаптацией в образовательную среду. Исследо-
ватели обращают внимание на то, что субъекты 
скулшуттинга, в большинстве случаев, являются 
неуверенными в себе людьми, обладающими 
значительными психологическими проблемами. 
При этом субъекты скулшуттинга нередко сами на 
протяжении длительного времени выступали в 
роли объекта агрессии со стороны одноклассни-
ков. В соответствии с этим, указанные случаи 

социальной агрессии можно рассматривать как 
асимметричную реакцию на иные формы наси-
лия, осуществляемые в образовательных учре-
ждениях, такие как буллинг или педагогическое 
насилие. В данном контексте, становится по-
нятно, что предпосылки развития скулшуттинга 
связаны, в том числе, с неблагоприятным состоя-
нием образовательной среды, на уровне которой 
отдельные учащиеся испытывают существенные 
проблемы с социальной адаптацией.  

Еще одним важным аспектом предрасположенно-
сти учащихся к осуществлению крайней агрессии 
в образовательных учреждениях является нали-
чие серьезных проблем в семье, влекущих за со-
бой снижение социального статуса, нарушение 
процесса социализации и деформацию социаль-
ной картины мира. В данном контексте, важными 
негативными факторами является отсутствие 
поддержки в семье, низкий социальный статус ро-
дителей как фактор неприятия ребенка в школь-
ном коллективе, принадлежность отдельных чле-
нов семьи к криминальному сообществу или 
иным деструктивным группам. 

Подведем итоги.  

Скулшуттинг представляет собой серьезную со-
циальную проблему, значение которой с каждым 
годом все больше усиливается, во многом, под 
влиянием распространения модели преступле-
ния на уровне сознания потенциальных преступ-
ников. 

К числу ключевых предпосылок скулшуттинга от-
носятся актуализация данного преступления как 
модели активности в сознании учащихся, а также, 
нарушение социальной адаптации учащихся, свя-
занное либо с проблемами на уровне семейной 
группы, либо с деструктивными процессами, при-
сутствующими на уровне образовательной 
среды.  

В этом контексте, профилактика скулшуттинга 
должна, с одной стороны, включать в себя проти-
водействие механизмам распространения 
скулшуттинга как модели, а с другой стороны – 
нормализацию процессов социальной адаптации 
детей и подростков, что предполагает минимиза-
цию факторов социальной дезадаптации на 
уровне таких общественных институтов, как се-
мья и образование.  
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Аннотация. Сегодня российское государство и обще-

ственность стоят перед решением важной задачи –

формирования личности гражданина, разделяю-

щего российские традиционные духовные ценности 

и готового к мирному созиданию и защите Родины. 

В связи с этим, научное сообщество обращается к ис-

следованию различных механизмов, позволяющих 

выполнить поставленную задачу. Авторы работы 

подчеркивают, что одним из таких механизмов мо-

жет быть патриотически-ориентированная деятель-

ность благотворительных организаций. На примере 

регионального благотворительного фонда «Мамино 

сердце» авторы статьи показывают перспективные 

направления деятельности благотворительных ор-

ганизаций, позволяющие воспитывать в гражданах 

чувство здорового духа, гражданственности и патри-

отизма. 
 

Ключевые слова: патриотизм, спортивно-патриоти-

ческое воспитание, благотворительность, благотво-

рительные организации, благотворительные 

фонды. 

 

   

Annotation. Today, the Russian state and the public are 

facing an important task - the formation of the person-

ality of a citizen who shares Russian traditional spiritual 

values and is ready for peaceful construction and de-

fense of the Motherland. In this regard, the scientific 

community turns to the study of various mechanisms 

that make it possible to accomplish the task. The au-

thors of the work emphasize that one of such mecha-

nisms may be the patriotic-oriented activities of chari-

table organizations. On the example of the regional 

charitable foundation «Mama's Heart», the authors of 

the article show promising areas of activity of charitable 

organizations that allow educating citizens in a sense of 

a healthy spirit, citizenship and patriotism. 
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связи с тем, что в последнее время, россий-
ское общество пребывает в ситуациях 

рискогенной нестабильности, многие граждане 

нуждаются в помощи и поддержке. Запрограмми-
рованные на относительно стабильную соци-
ально-экономическую ситуацию общественные, 

В 
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государственные и муниципальные организации 
с их фиксированным фукционалом и ресурсными 
источниками, не всегда могут оперативно отреа-
гировать на вновь возникающие проблемы и об-
щественные вызовы. Поэтому в последние годы в 
средствах массовой информации и научном сооб-
ществе все чаще стали звучать такие слова, как 
«добровольчество», «благотворительность», 
«волонтерство». В России 2018 год был отмечен 
как Год добровольца (волонтера). При подведе-
нии итогов Года добровольца председателем со-
вета Ассоциаций волонтерских центров Артемом 
Метелевым было отмечено, что «добровольче-
ская деятельность – это очень широкий феномен, 
затрагивающий многие сферы жизни – культуру, 
спорт, здравоохранение, социалку, образование, 
туризм, урбанистику» [1].  

В настоящее время, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 апреля 
2022 г. № 247, реализуется программа гуманитар-
ных миссий #МЫВМЕСТЕ, направленная на под-
держку волонтерской деятельности [2].  

Проект «Мы вместе» начал действовать во время 
пандемии, когда многие пожилые люди и лица с 
ограниченными возможностями остались без воз-
можности получать медикаменты и продукты из-
за введенных мер самоизоляции. Сейчас реали-
зация данного проекта направлена на оказание 
помощи жителям и социально значимым органи-
зациям Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской обла-
сти, Херсонской области. 

Насколько существенен потенциал волонтерства 
и благотворительности? Если мы обратимся к эм-
пирическим данным, представленным на сайте 
ВЦИОМ, то мы увидим, что около 80 % россиян 
стремятся оказывать помощь (финансовую или в 
натуральной форме) тем, кого знают лично, а 50 % 
готовы оказать помощь незнакомым им людям [3].  

Тема волонтерства и благотворительности инте-
ресует и волнует не только государство и обще-
ственность, все большее внимание к данной про-
блематике проявляют российские исследова-
тели.  

Многих ученых волнуют вопросы истоков фено-
мена благотворительности в российском обще-
стве [4; 5; 6]. Кроме того, исследователи дают 
оценку благотворительности как одной из форм 
профилактики дезадаптированности несовер-
шеннолетних и организации социальной работы с 
молодежью группы риска, а также говорят о вли-
янии волонтёрства на социальную активность мо-
лодёжи [7; 8; 9]. Не менее важным вопросом, ко-
торый возникает при рассмотрении благотвори-
тельной деятельности, является динамика отно-
шения со стороны населения к благотворитель-
ности [10; 11]. Вовлеченность россиян в благотво-
рительную деятельность, мотивы участия в бла-
готворительных акциях становятся объектом ис-
следовательского интереса в рамках эмпириче-
ских опросов ВЦИОМ, проводимых среди населе-
ния России посредством телефонных опросов 
[12]. 

Таким образом, очевидна актуальность и соци-
альная значимость вопросов, касающихся благо-
творительности в российском обществе. С каж-
дым годом набирают обороты, и добавляются но-
вые направления исследований данной пробле-
матики, которые раскрываются в форме различ-
ных научных и практических социальных проек-
тов. Благотворительная активность может реали-
зоваться в самых разнообразных видах, масшта-
бах и организационных формах. Одним из наибо-
лее эффективных типов благотворительной орга-
низации нам представляется региональный бла-
готворительный фонд.  

В соответствии с Федеральным Законом, такая 
региональная благотворительная организация 
(фонд) подпадает под определение – «неправи-
тельственная (негосударственная и немуници-
пальная) некоммерческая организация, создан-
ная для реализации предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом целей путем осу-
ществления благотворительной деятельности в 
интересах общества в целом или отдельных ка-
тегорий лиц» [14].  

«Региональный благотворительный фонд не 
ограничен ведомственными, политическими, ре-
лигиозными, партийными, корпоративными, 
иными узкоцелевыми рамками. Гибкая структура 
и функционал регионального БФ позволяет ему, 
по мере возникновения выраженной позитивной, 
социально значимой общественной потребности, 
немедленно включить ее в профиль своей дея-
тельности» [15]. 

Основной целью благотворительных фондов яв-
ляется помощь нуждающимся и тем, кто попал в 
тяжелую жизненную ситуацию. Прежде всего, 
благотворительные фонды аккумулируют инфор-
мацию о тех людях, кто нуждается в помощи. Фон-
дами решается огромное количество задач, куда 
входит не только сбор информации и ее про-
верка, но и информирование общественности об 
имеющихся подлинных случаях, жизненных исто-
риях людей, а также, наиболее эффективных ин-
струментах для помощи нуждающимся.  

Безусловно, стратегической целью благотвори-
тельных организаций является поддержка, а 
также спасение жизни людей, но региональные 
некоммерческие организации, помимо возможно-
стей достижения указанных целей, обладают не-
которым дополнительным, существенным потен-
циалом.  

В рамках данной работы мы бы хотели рассмот-
реть вопрос о возможностях трансформации мис-
сии благотворительных организаций и ориента-
ции не только на традиционную помощь нуждаю-
щимся, но и на создание условий, препятствую-
щих расширению круга людей, которым нужна со-
циальная поддержка. Иными словами, рассмот-
реть перспективы включения в состав миссии 
благотворительных организаций, помимо задач 
«социального сбережения», задачи «социального 
инвестирования». (В контексте данной статьи, мы 
будем рассматривать инвестицию как вложение 
определенного блага с целью получения допол-
нительного блага). Благотворительная инвести-
ция может осуществляться не только в денежной 
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или материальной форме. Инвестируемым акти-
вом может стать труд, знание, навык, авторитет, 
интеллектуальная собственность, информация. 
Благотворительная инвестиция может прояв-
ляться в виде вложений в улучшение окружаю-
щей среды, в развитие образования, повышения 
квалификации, профессиональной ориентации, 
переподготовки и т.д. 

Мы же остановимся на благотворительных инве-
стициях в формирование физически здоровой и 
нравственно целостной личности. Личности граж-
данина, который понимает и разделяет россий-
ские традиционные духовные ценности, стре-
мится получить актуальные знания и умения, а 
также, способен реализовать имеющийся личный 
потенциал в условиях современного общества и 
готов к мирному созиданию и защите Родины. 
Формирование данного вектора в миссии регио-
нальной благотворительной организации пред-
ставляется исключительно актуальным. 

Отчасти, стихийные, а, в основном, инициируе-

мые извне, изменения духовно-нравственных 

ценностей – негативно сказались на обществен-
ном сознании разных возрастных групп, в особен-

ности детей, подростков и молодёжи; у которых 

снизилось воспитательно-патриотическое воз-

действие российской культуры, искусства и обра-

зования, как важнейших факторов формирования 

патриотизма [13]. В сознании молодёжи и под-

ростков стали размытыми такие понятия, как: пат-
риотизм, Отечество, долг, честь, верность герои-

ческим традициям предков, самоотверженность, 

милосердие, благотворительность. Необходи-

мость преодоления указанного негативного 

тренда в целом признана и отражается в приня-

тии государственными органами, политическими 
и общественными организациями соответствую-

щих правовых актов, организационных, коммуни-

кационных, методических решений. Наметились 

изменения и в планах деятельности некоммерче-

ских организаций (НКО) исторического, соци-

ально-культурного, военно-патриотического 
направления. Но самую быструю реакцию, в силу 

своей концептуальной и организационной манев-

ренности, могут обеспечить и уже активно прояв-

ляют региональные благотворительные органи-

зации. 

В процессе благотворительной деятельности в 
качестве мецената, спонсора, социального инве-

стора, организатора или участника мероприятия 

человек ощущает свою общность с народом 

страны; может конкретно сформировать внутрен-

нюю позицию по отношению к окружающей соци-

альной действительности, стать социально-ак-
тивным гражданином. 

В рамках данного исследования, мы акцентируем 

внимание на практике работы рязанского регио-

нального благотворительного фонда (далее – 

БФ), «Мамино сердце» опыт которого можно рас-

сматривать и как иллюстрацию возможных реак-
ций на возникающие проблемные социальные 

вызовы, и как модель для организации деятель-

ности аналогичных благотворительных НКО. 

БФ «Мамино сердце» был создан в 2016 году в 
Рязани под руководством М.В. Муравьёвой. Пер-
воначально миссия фонда определялась концеп-
цией социального сбережения и, в обобщенном 
виде, могла быть обозначена термином «Мило-
сердие». За плечами волонтёров фонда множе-
ство проектов и мероприятий, направленных на 
поддержку тех, кто остро нуждается в социальной 
помощи. 

В 2022 году, в результате вхождения в состав по-
печительского совета фонда В.С. Бурмистрова и 
в связи изменением социальной ситуации в 
стране под воздействием факторов специальной 
военной операции, миссия БФ «Мамино сердце» 
стала дополняться новыми компонентами. В круг 
подопечных фонда были включены беженцы и пе-
реселенцы из Донбасса, а также, жители Херсон-
ской и Запорожской области, для которых Фон-
дом, совместно с рязанским отделением ЛДПР, 
были организованы рейсы гуманитарной помощи. 
Главным же изменением в деятельности Фонда 
стал переход к концепции социального инвести-
рования и соответствующее расширение миссии 
Фонда. Осуществляемые в соответствии с ука-
занной концепцией мероприятия, первоначально 
организовывались Фондом по принципу опера-
тивного ситуационного реагирования на новые 
вызовы. Но вскоре выявился ряд новых тенден-
ций, и планируемые мероприятия приобрели си-
стемный характер в трех направлениях: спор-
тивно-патриотическом, культурно-патриотиче-
ском, церемониально-патриотическом. 

Осознавая, что формирование у гражданина 
страны активной жизненной позиции, волевых, и 
лидерских качеств, твердости и способности про-
тивостоять постороннему воздействию невоз-
можно без поддержания здорового образа жизни 
и бойцовского соревновательного духа, руково-
дители Фонда М.В. Муравьёва и В.С. Бурмистров 
особое внимание уделяют спортивному направ-
лению своей деятельности. 

Под патронажем или с участием БФ «Мамино 
сердце» на территории Рязани состоялся ряд 
спортивных мероприятий, ориентированных на 
патриотическое воспитание молодого поколения 
россиян. 

В январе 2023 года состоялся турнир по вольной 
борьбе «Юный академик», который целенаправ-
ленно был проведен накануне важного, консоли-
дирующего россиян, праздника Рождества Хри-
стова. На два ковра Академии единоборств Ря-
зани вышли порядка ста юных борцов в возрасте 
от пяти лет. О важности объединения в рамках 
турнира воспитательного, спортивного, духовного 
и патриотического компонентов свидетельствует 
присутствие на соревновании значимой лично-
сти: известного рязанского священника, секре-
таря епархиальной комиссии и клирика Николо-
Ямского храма Димитрия Фетисова. В своём при-
ветственном слове он отметил, что соревнования 
проходят в канун Рождества Христова – и это 
очень символично. Ибо для человека главной 
идеей является идея победить самого себя. 
Именно в этом помогают занятия спортивными 
единоборствами, спортивной составляющей 
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турнира, его лейтмотивом является принцип 
«Главное не победа, а участие»! 

Воспитательный, формирующий личность, прин-
цип: «Победить себя» доминировал и при органи-
зации в феврале 2023 года спортивного меропри-
ятия «Лыжня здоровья» – гонка, которая прово-
дится ежегодно в 12 регионах России. В Рязани в 
2023 году на старт вышли больше 300 мальчиков 
и девочек. Наравне со всеми участниками бежали 
и дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. Гостями спортивного праздника стали чемпи-
онка Параолимпийских игр в Сочи в смешанной 
эстафете по лыжным гонкам Светлана Конова-
лова и шестикратный параолимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Сергей Шилов.  

Проведение такого масштабного мероприятия 
позволяет с юных лет прививать любовь к спорту 
и здоровому образу жизни, а также позволяет ин-
тегрировать людей с ограниченными возможно-
стями в спортивную жизнь региона. У детей, не 
имеющих ограничений по здоровью, такие меро-
приятия, помимо спортивного духа и личной це-
леустремленности, развивают важные граждан-
ские качества эмпатии и гуманизма. Немало-
важно и то, что гости мероприятия получают уни-
кальную возможность общения с яркими лично-
стями, выдающимися спортсменами, заряжаются 
от них идеей любви к спорту и физической актив-
ности. 

Также, в феврале 2023 года БФ «Мамино сердце» 
выступил соорганизатором и спонсором яркого 
спортивного и патриотического события – 50-х 
Всероссийских соревнований по греко-римской 
борьбе, посвящённых памяти Героя Советского 
Союза Федора Полетаева и Дню защитника Оте-
чества. Данные соревнования собрали предста-
вителей из 20 регионов России, а также спортс-
менов из других стран: Беларуси, Армении, Узбе-
кистана, Сербии.  

Почетными гостями соревнований стали генерал-
лейтенант ФСБ России, Герой Российской Феде-
рации Олег Дуканов, экс-советник главы админи-
страции Рязани, внук Федора Андриановича Фе-
дор Полетаев, заслуженный мастер спорта, Чем-
пион мира, бронзовый призер олимпийских игр 
2000 года в г. Сидней Алексей Глушков, предсе-
датель правления межрегиональной обществен-
ной организации Знатоков Конфуцианства в Рос-
сии Цзян Яньбинь, Заслуженный мастер спорта 
по прыжкам в длину, мастер спорта международ-
ного класса по бобслею, начальник управления 
по физической культуре и массовому спорту ад-
министрации города Рязани Кирилл Сосунов и 
директор спортивной школы Дворец спорта 
«Олимпийский», депутат Рязанской городской 
Думы Олег Смирнов. Фактически, результатом 
мероприятия стала не только пропаганда здоро-
вого образа жизни среди населения, особенно 
молодежи, но и массовизация спорта, товарище-
ское интернациональное общение спортсменов 
из разных государств, патриотизм и дружба наро-
дов. 

В апреле 2023 года по приглашению председа-
теля попечительского совета БФ «Мамино 

сердце» Владимира Бурмистрова и директора 
Фонда Марии Муравьёвой при поддержке феде-
рации спортивной борьбы Рязанской области был 
проведён уникальный мастер-класс Заслужен-
ного мастера спорта России, Главного тренера 
сборной команды России по греко-римской 
борьбе Николая Монова. Николай Монов, титуло-
ванный борец греко-римского стиля, призёр чем-
пионата мира, чемпион Европы, обладатель 
Кубка мира в команде, чемпион России поде-
лился знаниями, приемами и опытом проведения 
тренировки с подрастающими борцами ГАУ ДО 
РО СШОР Академии Единоборств г. Рязани и 
МБУ «СШОР «Антей» г. Рязань.  

Особое внимание БФ «Мамино сердце» к спор-
тивной борьбе не случайно. Греко-римская и 
вольная борьба характеризуются уникальным по-
тенциалом гармоничного физического и психоло-
гического развития личности спортсмена. При от-
носительно низком риске получения травм, ана-
логичном показателям спортивной гимнастики, 
занятия борцовскими единоборствами создают 
мощную, разнообразную нагрузку на все группы 
мышц. Воспитывают волю к победе и лидерству в 
сочетании с командным духом, корпоративным 
товариществом и взаимопомощью. 

Примером практической реализации культурно-
патриотического вектора миссии БФ «Мамино 
сердце» является – I Всероссийский благотвори-
тельный фестиваль «Забава земли Рязанской», 
прошедший в апреле 2023 года в Рязанском 
дворце молодёжи, организаторами которого вы-
ступили Всероссийское детско-юношеское во-
енно-патриотическое общественное объедине-
ние Юнармия, благотворительный фонд «Ма-
мино сердце» и фестивальное движение «ДоРе-
МИКС».  

В благотворительном фестивале приняли уча-
стие детско-юношеские творческие коллективы 
из Рязани и районов области, а также юные та-
ланты из других российских регионов. Конкурс 
проводился по трём основным номинациям: хо-
реография, вокал и художественное слово. По 
утверждению председателя попечительского со-
вета фонда «Мамино сердце» – Владимира Бур-
мистрова, «дети – это будущее нашей страны, по-
этому особенно важно развивать патриотическое 
воспитание» [16]. Проведение конкурса является 
подтверждением потенциала региональных БФ в 
духовно-нравственном и гражданско-патриотиче-
ском воспитании детей, подростков и молодёжи, 
дает основания для включения культурно-патри-
отического вектора в состав миссии благотвори-
тельного фонда «Мамино сердце» и ориентации 
его дальнейшей деятельности в Рязани и рязан-
ском регионе. 

Объективная актуальность включения патриоти-
ческого воспитания в содержание миссии регио-
нальных благотворительных НКО подтвержда-
ется на практике развёртыванием благотвори-
тельным фондом «Мамино сердце» новых проек-
тов, в частности, проектов, имеющих церемони-
ально-патриотическую ориентацию. 

Региональное церемониальное движение в Рос-
сии зародилось в XVI веке, когда возросла 



31 

 

необходимость создания внешнего образа вели-
чия государства. Церемониальные процессии 
стали частью культурной и политической жизне-
деятельности, они служили повышению автори-
тета государственной власти, признанию силы и 
могущества государства [17]. 

Современное церемониальное движение объ-
единяет в себе молодёжные отряды, участники 
которых изучают символические атрибуты госу-
дарства, региона, города и занимаются по следу-
ющим направлениям: группы развёртки россий-
ского флага; группы барабанщиц; группы караби-
неров; молодёжные роты почётного караула. Це-
ремониальное движение активно развивается в 
регионах России и в городах: Санкт-Петербурге, 
Хабаровске, Астрахани, Перми, Новосибирске, 
Южно-Сахалинске, Тюмени; оно обоснованно мо-
жет рассматриваться как механизм формирова-
ния патриотизма и гражданственности в сознании 
молодёжи. [18]. 

Организация БФ фондом Мамино сердце» граж-
данско-патриотических, спортивно-массовых, 
культурных мероприятий не только позволяет эф-
фективно распространять информацию о дея-
тельности фонда, находить партнеров и соратни-
ков, но раскрывает еще один перспективный ас-
пект региональной благотворительности – спо-
собность к формированию человеческого потен-
циала и кадрового резерва страны. Участие в 
благотворительных акциях и других мероприя-
тиях, организуемых благотворительными фон-
дами, позволяет человеку ощущать свое един-
ство с народом страны, четко формировать лич-
ное восприятия и отношение к окружающей 

социальной действительности, активно реализо-
вать свою гражданскую позицию, а также, что 
немаловажно – развиваться как проактивная лич-
ность. 

Участники патриотически-ориентированных спор-
тивных, культурных, церемониальных мероприя-
тий – это, прежде всего, молодёжь. Восприняв ду-
ховные и культурные ценности России, усвоив 
принципы здорового образа жизни, приобретя 
формируемую спортом силу духа, лидерское, от-
ветственное патриотическое мировоззрение, они, 
в будущем, станут ценнейшим человеческим ре-
сурсом общества, опорой и движущей силой раз-
вития государства.  

Инициаторы, меценаты, спонсоры патриотиче-
ски-ориентированных благотворительных проек-
тов, проявившие свои организаторские, админи-
стративные, социальные компетенции, инвести-
ровавшие на социальные цели материальные 
средства, знания, способности, навыки также 
должны восприниматься и как актуальный чело-
веческий ресурс, и как ценный кадровый резерв 
для замещения руководящих позиций в обще-
ственных организациях, политических партиях, 
органах государственного и муниципального 
управления. 

Безусловно, будущее России должно находиться 
в руках личностей здоровых физически и разви-
тых духовно-нравственно, этому способствует де-
ятельность региональных благотворительных 
фондов – маневренных и готовых к инновацион-
ному наполнению своей миссии новым актуаль-
ным содержанием. 
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Аннотация. Воспитание детей в Китае традиционно 

основывается на ценностях, которые имеют корни в 

древней китайской философии и культуре, ведь в ос-

нове менталитета китайцев по всему миру поло-

жена философия Конфуция. Традиции воспитания 

ребенка в Китае основаны на уважении к старшим, 

образовании, дисциплине, культуре и традициях, 

социальной адаптации и здоровье. Родители, 

обычно, стараются обеспечить своим детям лучшее 

образование, научить их дисциплине и уважению к 

старшим, передать культуру и традиции, помочь им 

адаптироваться к социальной среде и сохранить 

здоровье. В статье автором приведены некоторые 

из основных традиций воспитания ребенка в Китае. 
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здревле в Китае придавали воспитанию де-
тей огромное значение, ведь в основе мен-

талитета китайцев по всему миру положена фи-
лософия Конфуция. Несмотря на то, что великий 
философ не оставил точных указаний или трудов 
о воспитании ребёнка, тем не менее он дал пони-
мание того, каким должен вырасти ребёнок, 
чтобы приносить пользу обществу. 

«Государь должен быть государем, сановник – са-
новником, отец – отцом, сын – сыном», – такова 
всем известная цитата великого Конфуция [1]. Ка-
залось бы, фраза простая, однако смысл в неё 
скрывается не один единственный, а множество. 
Общество состоит из отдельных людей, и каждый 
из них должен точно знать и понимать какое 
именно место ему отведено, все обязанности 
свои человек должен выполнять на совесть. 
Кроме этого, огромную роль в воспитании млад-
шего поколения играет изначальное уважение к 
старшим. Смысл этого постулата сводится к тому, 
что дома надо уважать своих родителей, а вне 
дома-любого, кто старше тебя. 

 Большая роль в том, как именно воспитывается 
ребёнок, изначально отводится семье как основе 
общества. Обычно, китайская семья состоит бо-
лее чем из 30 человек, это - несколько поколений. 
Даже политика ограничения рождаемости, кото-
рая ещё совсем недавно была популярна в Китае, 
не смогла разрушить вековые традиции. Взять, к 

примеру, ежегодную поездку в деревню к род-
ственникам и родителям на Китайский Новый год 
(Chinese Spring Festival) – она неизменно явля-
ется обязательной для большинства городских 
жителей.  

В Китае строго чтят, сохраняющиеся издревл, и 
до сих пор такие традиционные ценности, как тру-
долюбие, неизменное уважение к родителям или 
просто к старшим, патриотизм, вежливость. Всё 
это с ранних лет передаётся в семье от родите-
лей к детям. 

Конфуцианство постепенно переродило культ 
предков и старших вообще в некий высший смысл 
и основу социальной жизни любого человека. По-
этому такое свойство китайского менталитета, как 
безусловное подчинение старшим, передается от 
почитания к родителям к руководителям той 
фирмы, куда пришёл работать молодой специа-
лист. Китайцы говорят, что семья – как серёдка в 
яблоке. Семья – это государство в миниатюре, 
впрочем, ровно также, как и то, что государство 
является большой семьёй.  

Одно время политика в Китае диктовала населе-
нию такое правило, как «одна семья – один ребё-
нок», и это отрицательно сказалось на воспита-
нии всего китайского общества. Единственного 
мальчика в семье воспитывали практически как 
маленького императора, а девочке внушали, что 

И 
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она является принцессой, далее, когда эти дети 
взрослели, их ждало разочарование в жизни, по-
тому что уж слишком рафинированными и изба-
лованными их сделала собственная семья. Сей-
час принцип единственного ребёнка в семье 
снова уходит в прошлое, и это правильно, потому 
что такие дети-единоличники оказывались совер-
шенно не приспособленными к нормальной 
взрослой жизни [2].  

Базовое китайское воспитание основано на ряде 
принципов. Конечно же, основной принцип – это 
то, что воспитание – это первоочередная обязан-
ность родителей, которое они осуществляют на 
протяжении всей жизни, будь родителями про-
стые люди, Император или Генеральный Секре-
тарь.  

Понимание ребёнка постепенно складывалось 
так, что, благодаря правильному направлению, 
он знал, что ему надо будет обязательно забо-
титься не только о собственных родителях, своих 
детях, но и о стране, которая его воспитала. 

Обязательно, с самого раннего возраста ребёнку 
объясняют, что надо достойно вести себя в обще-
стве. Ведь, согласно учению Конфуция, у нор-
мального человека должна быть развита любовь 
к людям, гуманность, человечность, верность, ис-
кренность, справедливость. Ведь именно эти ка-
чества помогают ребёнку стать человеком, до-
стойным войти в общество.  

Трудотерапия – основное в китайском воспита-
нии, труд с самого раннего детства помогает ре-
бёнку стать более самостоятельным. Именно 
труд воспитывает надобность заботиться о своих 
родителях, школе и родном государстве.  

Особенность традиционного воспитания ребёнка 
заключается также и в том, что в Китае не принято 
хвалить за улыбку, примерное поведение. Также, 
старшие просто не обращают внимание на то, 
если малыш плачет. Здесь интересна такая трак-
товка в поведении родителей, как то, что ребёнок, 
рано или поздно, успокоится и тогда ему можно 
спокойно объяснить, что любая просьба может 
быть объяснена обычными словами, а не истери-
кой, тем более, когда ребёнок плачет, то, конечно, 
он просто не способен воспринимать любую ин-
формацию, исходящую от взрослых, а это недо-
пустимо. 

Важно отметить и то, что сам процесс воспитания 
молодого поколения в Китае, на любом его этапе, 
начиная от родителей и семьи, тесно связан с 
патриотизмом и любовью к Родине. Ведь, начи-
ная от детсада, такая ежедневная процедура, как 
церемония подъёма государственного флага, ни 
у кого не вызывает удивления.  

В Китае очень популярны фотографии в нацио-
нальных костюмах, а, особенно, традиционный 
наряд ханьфу. Современные дети могут в нем не 
только фотографироваться, но и гулять по улице. 
Таким способом прививается любовь к нацио-
нальным традициям. 

Согласно китайским традициям, воспитание де-
тей в любой семье начиналось уже с момента 
рождения, и всегда оставалось очень строгим. С 
незапамятных времен в семье стремились со-
блюдалось, так называемые, «пять постоянств»: 
отец ассоциировался у всех с мужским долом и 
справедливостью. Мать обязана источать мило-
сердие. Старшие братья и сёстры – всегда пока-
зывали младшим свои дружбу и расположение. 
Младшие дети должны с уважением относиться к 
старшим родственникам. И, конечно же, все дети 
обязаны почитать родителей и, вообще, старших. 

Основная традиция китайского воспитания – это 
необходимость главы рода заботиться о его про-
должении и сохранении, поэтому мальчик в семье 
приветствовался изначально. Это приводило к 
трагедиям во многих семьях в такой не простой 
период политики, когда насаждалась идея «одна 
семья-один ребёнок».  

В китайской семье большое внимание уделяется 
не только нравственности, но и взаимоотноше-
нию человека и общества. И всегда поведение 
ребёнка как внутри семьи, так и вне её должно 
быть идеальным. В процессе воспитания роди-
тели всегда отталкиваются от китайской психоло-
гии, к которой относятся, стремление к согласию 
и гармонии в своей душе, развитие навыков в 
умении скрывать свои чувства, смирение и приня-
тии судьбы, не конфликтность, признание любой 
неизбежности и иерархии. Одним из обязатель-
ных пунктов в воспитании является обязательное 
проявление «сыновьего почтения и благоче-
стия». 

Смело оглянувшись на прошлое Китая, мы видим, 
что ранее основными типами кровнородственной 
семьи были «цзун» и «цзун-цзу». Так, одна семья 
типа цзун объединяла до 1000 семей, объединяя 
при этом любое небольшое селение. Взаимоот-
ношения в такой семье строилась только на кров-
нородственных связях по отцовской линии. В 
сельской местности Китая бывают случаи, когда 
девочку отдают замуж в тринадцать лет, и это при 
том, что законодательные ограничения по воз-
расту, начинаются с 20 лет для невесты и 22 для 
жениха. По традициям, исходящим ещё от Конфу-
ция, холостяк считался безнравственным членом 
общества и осуждался за это. Всё это обязывало 
семью к конкретной цели – продолжению рода. 
Поэтому в китайский семье по сей день царит 
культ и почитание предков, преимущества стар-
шего в семье, строгое разделение положения и 
обязанностей. С детства как мальчика, так и де-
вочку заранее готовили к выполнению предназна-
ченной им роли в семье и обществе.  

Несмотря ни на что, преемственность поколений, 
верность традициям сохраняется в Китае и по сей 
день. Это позволило сделать Председателю Си 
Цзиньпину, в недавнем прошлом, такое животре-
пещущее заявление: Мы – одна семья, мы все 
братья и сестры. Мы все являемся членами общ-
ности китайской нации. Тем самым товарищ Си 
сравнил тесную сплоченность китайской нации с 
зернышками граната. 
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Воспитание детей в Китае, традиционно, основы-
вается на ценностях, которые имеют корни в 
древней китайской философии и культуре. Ниже 
приведены некоторые из основных традиций вос-
питания ребенка в Китае: 

1. Уважение к старшим. В Китае существует тра-
диция уважения к старшим, которая включает в 
себя уважение к родителям, старшим братьям и 
сестрам, учителям и другим авторитетным фигу-
рам. Эта традиция влияет на воспитание детей и 
научение их уважать старших и слушаться их со-
ветов. 

2. Уделяется большое внимание образованию. В 
Китае образование имеет высокую ценность, и 
родители обычно стараются обеспечить своим 
детям лучшее образование. Родители могут от-
правлять своих детей на дополнительные заня-
тия и курсы, чтобы помочь им улучшить свои зна-
ния и навыки. 

3. Уделяется большое внимание дисциплине. В 
Китае дисциплина имеет высокую ценность, и ро-
дители, обычно, стараются научить своих детей 
соблюдать правила и нормы поведения. Роди-
тели могут использовать различные методы, та-
кие как наказание и поощрение, чтобы научить 
своих детей дисциплине. 

4. Уделяется большое внимание культуре и тра-
дициям. В Китае существует богатая культура и 
традиции, которые передаются из поколения в 

поколение. Родители, обычно, стараются научить 
своих детей уважать китайскую культуру и тради-
ции, и могут использовать различные методы, та-
кие как чтение китайской литературы, посещение 
культурных мероприятий и участие в традицион-
ных праздниках, чтобы помочь детям лучше пони-
мать свою культуру и наследие. 

5. Уделяется большое внимание социальной 
адаптации. В Китае социальная адаптация имеет 
высокую ценность, и родители, обычно, стара-
ются научить своих детей социальным навыкам, 
таким как коммуникация, лидерство и сотрудниче-
ство. Родители могут использовать различные 
методы, такие как участие в общественных меро-
приятиях и занятиях, чтобы помочь детям лучше 
адаптироваться к социальной среде. 

6. Уделяется большое внимание здоровью. В Ки-
тае здоровье имеет высокую ценность, и роди-
тели, обычно, стараются обеспечить своим детям 
здоровый образ жизни. Родители могут использо-
вать различные методы, такие как занятия спор-
том и здоровое питание, чтобы помочь детям со-
хранить здоровье и физическую форму [3]. 

В целом, традиции воспитания ребенка в Китае 
имеют свои особенности, которые отличают их от 
традиций в других странах. Они основаны на ува-
жении к старшим, образовании, дисциплине, 
культуре и традициях, социальной адаптации и 
здоровье. 
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роцесс становления общественной струк-
туры предполагает постепенное усложне-

ние системы отношений. Результатом этого про-
цесса становится повышение нагрузки на эле-
менты общества, ответственные за интеграцию 
его элементов. Одновременно с этим, актуализи-
руются естественные механизмы сохранения це-
лостности общества, причем речь идет как о по-
вышении значимости последних, так и об их каче-
ственном изменении и развитии. В частности, 
преобладание механистической солидарности, 
характерное для первоначальных этапов станов-
ления общества, сменяется приоритетом органи-
ческой солидарности, связанной с пониманием 
социальными акторами значимости тех функций, 
от которых они опосредованно зависят.  

Здесь следует обратить внимание на то, что воз-
можности государства по прямому регулирова-
нию общественных процессов ограничены. В 
условиях столь серьезного усложнения обще-
ственных отношений, которое имеет место в 
настоящее время, крайне проблематично выстро-
ить централизованную систему регулирования – 
естественным результатом подобного явления 
становится перекос в сторону административно-
управленческого аппарата. Вместе с тем, нельзя 
оставлять без внимания те негативные процессы 
и тенденции, которые формируются естествен-
ным путем в результате проявления побочных ре-
зультатов социальной саморегуляции, не учиты-
вающей функциональную взаимосвязь между 
различными институционально выраженными 
сторонами общественной жизни. В этих условиях 

П 
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актуализируется два основных пути разрешения 
ситуации – оптимизация институциональной 
структуры общества, связанная с повышением 
соответствия между функциональными сферами 
различных социальных институтов и активизация 
защитных механизмов общества, ориентирован-
ных на повышение уровня устойчивости социаль-
ной структуры. 

Как отмечает Э. Дюркгейм в своей работе «Само-
убийство. Социологический этюд» [6], любые зна-
чимые изменения, даже конструктивные по сво-
ему характеру, имеют первоначальные кризис-
ные последствия, связанные с нарушением при-
вычных социальных связей и отношений в про-
цессе перехода к новому состоянию общества. 
Столь масштабные социальные преобразования, 
какие должны быть реализованы в процессе при-
ведения институциональной структуры в состоя-
ние органической взаимосвязи элементов обще-
ства, немыслимы без краткосрочных, но чрезвы-
чайно интенсивных кризисных последствий. 

 Таким образом, мы приходим к постановке во-
проса о том, что необходимым условием разре-
шения текущих деструктивных тенденций явля-
ется повышение интенсивности действия защит-
ных механизмов общества. Одним из ведущих 
среди них является конструктивное социальное 
мировоззрение.  

Чтобы обозначить степень важности конструктив-
ных установок мировоззрения следует, для 
начала, обратить внимание на то, что именно ми-
ровоззрение лежит в основе принимаемых реше-
ний и формируемой на долгосрочную перспек-
тиву стратегии деятельности. Формат социаль-
ных отношений и векторы их развития в значи-
тельной мере зависят именно от того, каковы пре-
обладающие в социальной среде ценности, кри-
терии определения статуса, представления о со-
циальных ролях и т. д. [2].  

В той или иной степени, тематика социального 
мировоззрения разработана на уровне сотен пуб-
ликаций, обосновывающих его значение в вы-
страивании системы общественных отношений. 
Для нас, в данном случае, приоритетным явля-
ется то, что наряду с внешним регулированием 
(на уровне которого и осуществляется управлен-
ческое воздействие), характер социального миро-
воззрения выступает в качестве основного регу-
лятора. И если область внешней регуляции обна-
руживает свою ограниченность, то именно здесь 
актуализируется то, что область социальной ак-
сиологии является взаимодополняющим (в 
связке с системой внешнего контроля) регулято-
ром общественных отношений. В ситуации, когда 
нарушается институциональная структура обще-
ства, именно характер общественного сознания 
определяет возможности социальной системы по 
сохранению целостности. 

Здесь мы подходим к очень важному моменту. 
Несмотря на то, что социальное мировоззрение и 
его характер имеет стратегическое значение, воз-
действие на него является весьма проблематич-
ным. Идеология, социальное воспитание – все 
это имеет определенный потенциал, однако, 

осознание внешнего воздействия во многом фор-
мирует противодействие ему. В современном 
мире понимание социальных технологий опреде-
ляет снижение их эффективности. Иными сло-
вами – общественное сознание в существенной 
степени сопротивляется воздействию извне. При 
этом если на более ранних этапах развития об-
щества существовали возможности по ограниче-
нию информационного потока и формировании 
«точки зрения большинства», то в век развития 
информационных технологий и свободы слова не 
может быть и речи о блокировании социальных 
позиций, отличных от выгодной государству (ис-
ключение составляют только заведомо деструк-
тивные информационные сообщения, каким-либо 
образом нарушающие законодательство страны). 
Становится важным не столько целенаправлен-
ная трансляция выгодных представителям вла-
сти идей, сколько формирование на уровне куль-
туры конкурентных носителей конструктивных со-
циальных ценностей, способных к их выражению 
и трансляции. Это определяет необходимость 
вклада в развитие сферы культуры, содержание 
которой имеет определяющее значение в форми-
ровании общественного сознания. И здесь мы 
приходим к важной проблеме: Каким образом 
можно простимулировать развитие сферы искус-
ства так, чтобы в результате были сформированы 
знаковые, востребованные членами общества 
информационно-культурные продукты, трансли-
рующие конструктивные социальные ценности? 

Этот вопрос будет рассмотрен нами на примере 
литературы и феномена литературных премий 
как одного из основных средств влияния на раз-
витие литературной сферы. 

Методологическим основанием, на котором бази-
руется настоящее исследование, является си-
стемный подход. Именно благодаря пониманию 
совокупной взаимосвязи основных институцио-
нальных сфер и значению кризисных симптомов 
текущей ситуации, становится возможной поста-
новка вопроса о необходимости дополнения 
структурного регулирования воздействием на 
сферу культуры. Немаловажную роль, как в по-
становке проблемы, так и в ее дальнейшем раз-
решении сыграл структурный функционализм, 
определивший понимание функциональных про-
цессов и их взаимосвязи между собой. Одновре-
менно с этим, поскольку основным объектом ис-
следования является социальное мировоззрение 
как фактор общественного развития, в работе 
произведена опора на элементы социального 
конструктивизма и социальной феноменологии. 
На отдельных этапах исследования применяются 
общенаучные методы анализа, сравнения, аб-
страгирования и синтеза. 

В своем содержании, статья затрагивает широкий 
спектр проблем, начиная со структуры общества 
и тенденций развития современных кризисных 
процессов и заканчивая условиями развития ли-
тературной сферы. Это определяет многообра-
зие авторских позиций, на которые, в той или 
иной степени, опирается работа и, напротив, с ко-
торыми реализуется результат дискуссии. В 
первую очередь, остановимся на базовой предпо-
сылке изменения структуры общества и, 
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связанными с ней, осложнениями процесса госу-
дарственного регулирования. Данная позиция, 
фактически, основана на двух предпосылках – 
идее качественного изменения системы социаль-
ных отношений, основанного на социальной диф-
ференциации и идее изменения количества ре-
сурсов, необходимых для осуществления соци-
альной регуляции в условиях развития социаль-
ных институтов. Проблематика социальной диф-
ференциации находит глубокое отражение в тео-
ретической социологии, в частности, данному во-
просу серьезное внимание уделено в работе                  
Э. Дюркгейма «О разделении общественного 
труда» [7]. Здесь же, проводится последователь-
ный анализ конструктивных установок социаль-
ного мировоззрения, выступающих в качестве ин-
тегрирующего основания для социальной си-
стемы. Более корректному пониманию теории со-
лидарности и ее отношения к динамике развития 
общества способствует обращение к работам                 
А. Гофмана [3; 4]. Представления о функциониро-
вании основных общественных институтов бази-
руется на классических работах представителей 
школы структурного функционализма – Т. Пар-
сонса [13, 14] и Р. Мертона [12]. Понимание спе-
цифики структуры и взаимодействия обществен-
ных институтов позволило более глубоко взгля-
нуть на вопрос о тенденциях выхода отдельных 
социальных процессов из-под контроля в усло-
виях усложнения структуры общества. 

Отдельного внимания заслуживают работы, отра-
жающие кризисные тенденции в современном об-
ществе. С одной стороны, серьезного внимания 
заслуживают работы исследователей глобаль-
ных процессов и их влияния на состояние обще-
ства. К их числу относятся исследования                               
Н.И. Грачева [5] и М. Кастельс [8]. С другой сто-
роны, существенный интерес представляют ра-
боты, отражающие кризисное состояние обще-
ства и его системный аспект. В данном отноше-
нии, интересны работы М.Д. Киекбаева [9].  

Социокультурный аспект общественного про-
цесса раскрывается в опоре на исследования та-
ких авторов, как А. Шюц [15], П. Бергер [1]. Также, 
в основу нашего исследования легли современ-
ные исследования и статистические данные, от-
ражающие состояние института литературных 
премий [16]. 

Преобладающими каналами информации в 
настоящее время является визуальный, аудиаль-
ный и текстовый каналы, на уровне каждого из ко-
торых имеет место множество разновидностей 
информационной продукции. С учетом критиче-
ского отношения членов общества, знакомых с 
манипулятивными технологиями, с прямым вос-
питательным воздействием, одну из преобладаю-
щих ролей в формировании социального миро-
воззрения приобретают непрямые типы заклады-
вания элементов мировоззрения, в которых, 
наряду с заявленной функцией, реализуются до-
полнительные функциональные векторы. Это, в 
частности, определяет огромные перспективы 
области развлекательной по своему назначению 
культурной продукции в плане возможности фор-
мирования мировоззрения членов общества. 
Иными словами, литература, музыка и кинемато-
граф выступают в качестве мощного канала 

воздействия на сферу идеалов, ценностей, моде-
лей поведения и критериев оценки членов обще-
ства. 

Обращаясь к литературной сфере, следует обра-
тить внимание на ее специфический характер: из 
всей совокупности перечисленных выше типов 
культурной деятельности, литература наименее 
зависима от институционального аспекта органи-
зации творческой деятельности, поскольку лите-
ратурное творчество, преимущественно, явля-
ется индивидуальной деятельностью (в отличие 
от музыкальной деятельности или кинемато-
графа, где преобладающее значение приобре-
тают продукты групповой активности).  

Возможность осуществления литературного 
творчества в частном порядке – это та отличи-
тельная черта, которая определяет широчайшие 
возможности по самовыражению членов обще-
ства. При этом основной проблемой становится 
не столько формирование информационной про-
дукции, сколько ее распространение. И здесь мы 
приходим к тому, что в современных условиях 
одно из наиболее серьезных воздействий на об-
ласть литературы заключается не столько в мате-
риальном поощрении авторов (что, безусловно, 
имеет значение, но лишь как сопутствующий фак-
тор повышения трудоспособности авторов), 
сколько в росте их известности. В этом плане, 
многочисленные институты литературных премий 
имеют двоякую функцию: с одной стороны, они 
способствуют росту популярности талантливых 
авторов, с другой – дают им возможность осу-
ществлять творческую деятельность, не отвлека-
ясь на процессы материального самообеспече-
ния. При этом с точки зрения социальной регуля-
ции, тематическая направленность литературных 
премий и критерии отбора работ выступают в ка-
честве основных инструментов воздействия на 
литературную сферу (и, соответственно, на куль-
туру в целом).  

Одной из основных проблем российской системы 
литературных премий является то, что, несмотря 
на большое число многообразных литпремий, об-
щая тенденция в них состоит в том, что матери-
альное поощрение преобладает над информаци-
онным. Как результат, начинающие авторы оста-
ются неизвестными, что негативно сказывается 
на их перспективах развития. В итоге, серьезное 
финансирование является недостаточно эффек-
тивным: оно повышает продуктивные возможно-
сти авторов, однако, не способствует распростра-
нению в информационном пространстве обще-
ства знания о новых выдающихся работах. Это 
позволяет судить о том, что в современных усло-
виях, институт литературных премий в России 
находится в базовом, зачаточном состоянии. Об-
ладая серьезными перспективами по воздей-
ствию на культурную сферу страны и, соответ-
ственно, по опосредованной стабилизации обще-
ственного процесса, в современных условиях, ин-
ститут литературных премий обнаруживает свою 
пониженную эффективность. 

Ценность института литературных премий для 
государства состоит в том, что они ориентиро-
ваны не столько на производство культурной 
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продукции, сколько на стимулирование тех тем, 
жанров и направлений, которые в наибольшей 
степени соответствуют управленческим запросам 
государства. При этом основная продуктивная де-
ятельность осуществляется авторами литератур-
ных произведений самостоятельно, что свиде-
тельствует о высоком потенциале данного 
направления даже при условии вложения малого 
количества ресурсов. Вместе с тем, очевидно, что 

в текущем своем состоянии, институт литератур-
ных премий недостаточно функционален, что свя-
зано с перекосом в сторону материального ас-
пекта и недостатком информационного обеспече-
ния наиболее значимых событий в мире литера-
туры. Исправление данного несоответствия пред-
ставляет собой один из наиболее перспективных 
вариантов в развитии института премий, как ры-
чага воздействия на сферу культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы со-

здания молодежных общественных объединений. 

Показывается, что молодежные общественные объ-

единения идут по пути формирования проектных ко-

манд, коллективов студентов, принимающих уча-

стие в общей деятельности общероссийских струк-

тур и получающих от них организационное, методи-

ческое, информационное и иное обеспечение для 

участия в реализации проектов, программ общерос-

сийских общественных объединений. Такие коллек-

тивы студентов, созданные по принципу целевых 

интересов (добровольчество, экология, спорт, твор-

чество и т.п.), осуществляют при поддержке и содей-

ствии администраций образовательных организа-

ций высшего образования, при тесном взаимодей-

ствии с организационными структурами общерос-

сийских общественных объединений. Статья подго-

товлена в рамках Государственного задания 2022 

года. 
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ействующее законодательство и практика 
реализации права студентов на объедине-

ние позволяет выделить особенности создания и 
порядка деятельности отдельных видов студен-
ческих общественных объединений. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона 
«Об общественных объединениях», все обще-
ственные объединения разделяются по такому 
критерию, как территориальная сфера деятель-
ности. Статус общероссийских общественных по-
лучают объединения, имеющие свои организа-
ции, отделения или филиалы и представитель-
ства в более чем половине субъектов Российской 
Федерации, то есть, на территории не менее                        
43 субъектов Российской Федерации. 

Под межрегиональным общественным объедине-
нием законодатель определил объединение, 
имеющее свои организации, отделения или фи-
лиалы и представительства на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, но не 
более чем в половине субъектов Российской Фе-
дерации. 

Региональное общественное объединение ведет 
свою работу в пределах территории одного субъ-
екта Российской Федерации, а местное обще-
ственное объединение – в пределах территории 
органа местного самоуправления. 

Для общественных объединений, созданных на 
базе образовательных организаций высшего об-
разования, наиболее востребованными являются 
статусы местных и региональных общественных 
объединений. Это, в том числе связано с тем, что 
Федеральный закон «Об общественных объеди-
нений» не подразумевает создание первичных 
отделений, как это было в советское время для 
общественных объединений, то есть, самый ниж-
ний уровень создания общественных объедине-
ний – это местный уровень, уровень территории 
органа местного самоуправления. 

Вместе с тем, специальное законодательство до-
пускает и исключения. Так, Федеральным зако-
ном «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» допускается создание 
профсоюзных организаций непосредственно на 
предприятиях, в учреждениях как первичных 
профсоюзных организаций [1]. 

Таким образом, обобщая по критерию территори-
альной деятельности студенческие обществен-
ные объединения, создаваемые на базе образо-
вательной организации высшего образования, 
могут быть первичными организациями (такая 
норма действует для профсоюзных студенческих 
организаций в образовательных организациях 
высшего образования), местными обществен-
ными объединениями, региональными обще-
ственными объединениями. Последние харак-
терны для крупных образовательных организа-
ций высшего образования, например, Студенче-
ский союз МГУ им. М.В. Ломоносова зарегистри-
рован в качестве региональной общественной ор-
ганизации. Встречаются также отдельные случаи, 
когда молодежное общественное объединение 
зарегистрировано и действует как 

межрегиональное общественное объединение, 
например, Студенческий союз МИРЭА является 
межрегиональной молодежной общественной ор-
ганизацией. 

Общероссийские студенческие общественные 
объединения создаются вне рамок отдельной об-
разовательной организации высшего образова-
ния. Они используют другие, отличные от стан-
дартных и, прописанных в Федеральном законе 
«Об общественных объединениях», механизмы 
создания своих «первичных» общественных фор-
мирований на базе образовательных организа-
ций высшего образования. Здесь проявляется 
творческий подход и новые виды субъектности. 
Так, например, Молодежная общероссийская об-
щественная организация «Российские Студенче-
ские Отряды» (далее – РСО) создает, по согласо-
ванию с образовательной организацией высшего 
образования, штаб студенческих отрядов в обра-
зовательной организации как координирующий 
орган студенческих отрядов в конкретной образо-
вательной организации высшего образования. 
Указанный штаб уже подчиняется Региональному 
штабу РСО, то есть, руководящему органу регио-
нального отделения РСО[2]. РСО разработал и 
утвердил Типовое Положение о Штабе студенче-
ских отрядов образовательной организации [3]. В 
качестве конкретного студенческого коллектива 
РСО, осуществляющего работу, являются сту-
денческие отряды, называемые линейными сту-
денческими отрядами. Штаб студенческих отря-
дов образовательной организации может форми-
роваться при наличии в ней не менее трех студен-
ческих отрядов, состоящих из членов РСО. 

К основным функциям штаба студенческих отря-
дов образовательной организации высшего обра-
зования относится решение таких задач, как: 

–  совместно с образовательной организацией 
высшего образования обеспечение условий для 
создания и работы студенческих отрядов в обра-
зовательной организации;  

–  привлечение студентов к вступлению и уча-
стию в работе студенческих отрядов; 

–  непосредственное формирование студенче-
ских отрядов различной направленности. 

Создание таких студенческих структур согласу-
ется с нормой ст. 34 Федерального закон «Об об-
разовании в Российской Федерации», которая 
гласит, что обучающиеся «имеют право созда-
вать студенческие отряды, представляющие со-
бой общественные объединения обучающихся, 
целью деятельности которых является организа-
ция временной занятости таких обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики» [4]. 
Вместе с тем, проанализировав нормы закона об 
образовании и об общественных объединениях 
во взаимосвязи, у нас возникает вопрос: Можно 
ли конкретный студенческий отряд отнести, в пра-
вовом смысле, к общественному объединению. 
Линейный студенческий отряд скорее можно от-
нести к студенческому коллективу, входящему в 
РСО как субъект деятельности РСО. 

Д 
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Интересен опыт другой общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Моло-
дежи» (далее – РСМ). РСМ, в отсутствии законо-
дательной неурегулированности создания пер-
вичных отделений или организаций на базе обра-
зовательных организаций высшего образования 
(местные организации РСМ как общероссийская 
общественная организация в соответствие с за-
коном создает в рамках муниципальных образо-
ваний), внедряет в практику создание на основе 
соглашений с образовательными организациями 
высшего образования студенческих клубов РСМ 
для реализации проектов в интересах студенче-
ства [5]. Кроме того, в уставе РСМ отражено со-
здание таких общественных организационных 
единиц РСМ, как первичных групп, которые могут 
создаваться по месту учебы членов РСМ [6]. 

В целом, следует отметить, что отсутствие в Фе-
деральном законе «Об общественных объедине-
ниях» нормы, дающей право молодежным обще-
ственным неполитическим объединениям созда-
вать в качестве своих структурных подразделе-
ний первичных организаций или отделений (за ис-
ключением профсоюзных организаций, которым 
такое право предоставлено специальным зако-
ном о профсоюзах), тормозит развитие структур 
общероссийских молодежных общественных 
объединений в студенческий среде, что ограничи-
вает возможности общероссийских обществен-
ных молодежных организаций в содействии обра-
зовательным организациям высшего образова-
ния в развитии различных форм воспитательной 
работы среди студентов. 

Как уже выше отмечалось, наиболее распростра-
ненной организационно-правовой формой сту-
денческих общественных объединений являются 
студенческие общественные организации. Широ-
кое распространение, в силу исторической тради-
ции, в свое время, получило право создания и де-
ятельности студенческих профсоюзных организа-
ций. Нормативно-правое обеспечение деятель-
ности таких профсоюзных организаций широко 
представлено в законодательстве Российской 
Федерации – это, упоминавшийся выше, специ-
альный Федеральный закон «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», Федеральный закон «Об общественных 
объединениях», Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (в частно-
сти, ст. 26, 34, 36, 39, 45). 

Широкое представление среди студенческих об-
щественных объединений профсоюзных органи-
заций обусловлено целым рядом факторов, в том 
числе, историческим аспектом, когда в 90-х годах 
прошлого века в образовательных организациях 
высшего образования были ликвидированы или 
ушли по разным причинам, включая законода-
тельный аспект и разных интерпретаций понятия 
«политические молодежные общественные объ-
единения», «молодежные общественные объеди-
нения», в том числе и такая крупная обществен-
ная организация, как комсомол, организации ко-
торого были в советское время в каждой образо-
вательной организации высшего образования. 
Данный процесс не затронул студенческие проф-
союзные организации, которые остались в обра-
зовательных организациях высшего образова-
ния. Кроме того, законодательные преференции 
в виде права создавать первичные профсоюзные 
организации в образовательных организациях 
высшего образования, уведомительного харак-
тера регистрации профсоюзных организаций (в 
отличие от других общественных организаций, 
для которых работает принцип «разрешитель-
ной» регистрации), права профсоюзов на получе-
ние полного содействия образовательной органи-
зации высшего образования в обеспечении дея-
тельности, включая материальные ресурсы, сыг-
рали свою положительную роль в сохранении и 
распространении деятельности студенческих 
профсоюзных организаций на базе образова-
тельных организаций высшего образования. 

Таким образом, создание структурных подразде-
лений общероссийских и межрегиональных моло-
дежных общественных объединений на базе об-
разовательных организаций требует нормативно-
методического закрепления со стороны образо-
вательных организаций, прежде всего, в виде со-
глашений о сотрудничестве, принятии совмест-
ных документов образовательный организации и 
общественного объединения, регулирующих вза-
имодействие и развитие структурных подразде-
лений общероссийского (межрегионального, ре-
гионального) общественного объединения на 
территории образовательный организации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются совре-

менные тренды на рынке консалтинга в России в 
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управления персоналом современных организаций, 
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вой обстановкой. Описываются возможности компа-

ний-клиентов консалтингового бизнеса в лице мене-

джеров по управлению персоналом и их действий 

по активизации работы процессов внутри системы 

управления персоналом собственной организации 

для лучшего взаимодействия с консалтинговыми 
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тов. В завершении статьи делается вывод о дальней-

шем развитии трендов в области консалтинга и воз-

можности взаимовыгодного сотрудничества пред-

ставителей этой сферы бизнеса с компаниями-кли-

ентами. 
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отеря всех клиентов или отличная возмож-
ность для развития — что случилось с рын-

ком консалтинга после введения санкционных 
ограничений? Какие изменения произошли в 
сфере консалтинговых услуг?  

Рассмотрим их более подробно и постараемся 
ответить на вопрос – что ждет консалтинговый 
бизнес в России дальше. 

В российском консалтинге грядут серьезные 
структурные изменения. На фоне ухода из России 
ведущих международных компаний, эксперты 
фиксируют резкий рост спроса на консалтинговые 
услуги для решения первоочередных бизнес-за-
дач [7, с. 96]. 

Кроме того, зарубежные компании, в том числе и 
«Большая четверка» (Deloitte, Pricewaterhouse 

Coopers, Ernst & Young и KPMG), которые вели 
консалтинговый бизнес на российском рынке, ча-
стично или полностью прекратили или реструкту-
ризировали свою деятельность, в том числе и 
франчайзинговую. В результате этого, из России 
ушли некоторые специалисты с навыками между-
народной экспертизы. 

Пережив сложные пандемийные годы, более-ме-
нее выстроив бизнес-процессы в новой экономи-
ческой реальности, российские предпринима-
тели, фактически, без передышки оказались пе-
ред необходимостью снова форматировать свой 
бизнес – уже с учетом внешнего санкционного 
давления и изменений на внутреннем рынке. Вы-
росший спрос закономерен для периода турбу-
лентности и перестройки экономической си-
стемы. Основные тенденции связаны с развитием 

П 
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системы менеджмента в организации, развитием 
корпоративной культуры, повышением эффек-
тивности процессов, корректировки или созда-
нием стратегии. 

Таким образом, первая проблема, с которой 
столкнулся российский рынок консалтинговых 
услуг после начала кризиса – это уход большин-
ства зарубежных клиентов, которые активно 
пользовались такими услугами. Из-за санкцион-
ных ограничений крупные российские консалтин-
говые фирмы и агентства теперь не могут оказы-
вать услуги американским и многим европейским 
компаниям. 

Аудиторско-консалтинговая компания Deloitte, 
например, сообщила о том, что ее российский 
офис продолжит работу в России и Беларуси под 
названием «Деловые решения и технологии». 
Фактически, это сообщение закольцевало исто-
рию с публичным уходом из России международ-
ных аудиторско-консалтинговых групп. Первыми 
о выделении российских офисов из своего со-
става объявили в PricewaterhouseCoopers и 
KPMG, затем о подобном решении известила 
Ernst&Young [2]. Теперь появилась определен-
ность и с Deloitte.  

Все компании заверили, что продолжат оказы-
вать своим клиентам аудиторские и консалтинго-
вые услуги в полном объеме. Российские офисы 
сохраняют персонал, а также, как они оптими-
стично рассчитывают, и своих постоянных клиен-
тов. Однако очевидно, что принятые решения, 
даже несмотря на прозрачные намеки на то, что 
«за спинами» переименованных офисов по-преж-
нему будут стоять международные гиганты, спо-
собны значительно перекроить рынок аудитор-
ско-консалтинговых услуг в нашей стране. Боль-
шинству иностранных компаний для продолжения 
своей деятельности на российском рынке при-
шлось создавать сторонние компании, менять 
бренд, управляющих или бизнес-модель. При 
этом адаптация у компаний с российским руко-
водством проходила легче. 

И свои шансы должны использовать другие рос-
сийские компании, работающие в этом сегменте. 
Шансы тем более велики, потому что весной 
этого года резко вырос спрос на предоставление 
консалтинговых услуг, в первую очередь, в сег-
менте управленческих и кадровых стратегий [1]. 

Многие высококвалифицированные специалисты 
выбрали возможность перевестись в филиалы 
компаний, находящихся за рубежом, чуть меньше 
консультантов остались работать в созданных 
дочерних компаниях, которые отсоединились от 
зарубежного бренда. 

Что же происходит сейчас? Ввиду расформиро-
вания штатов компаний, на рынке консалтинга пе-
реходят из компании в компанию не только от-
дельные специалисты, но и целые команды. 
Опытных специалистов охотно принимают рос-
сийские компании, даже расширяют для этого 
штат. Кроме того, уровень конкуренции значи-
тельно снизился – большая часть иностранцев 
покинула рынок. Благодаря этому, многие 

специалисты получили возможность проявить 
себя и предложить смелые решения для оптими-
зации бизнес-процессов. Как правило, это реше-
ния, связанные с технологиями и IT-инфраструк-
турой, позволяющие быстро принимать решения 
и адаптироваться под изменения. 

Сегодня, чаще всего, обращаются за консалтин-
говыми услугами по перестройке бизнес-модели 
и структуры бизнеса, также есть интерес к биз-
несу уходящих компаний – многие демонстри-
руют готовность приобрести предприятия ино-
странных коллег [3, с. 88]. 

Зарубежные компании, которые остались на рос-
сийском рынке, обращаются за помощью в смене 
менеджмента, при которой смогут контролиро-
вать работу компании. Это делается для того, 
чтобы избежать продажи бизнеса, поскольку мно-
гие игроки все еще надеются вернуться на рос-
сийский рынок и оставляют для себя такую воз-
можность. 

Перемены 2022 года дали российским же компа-
ниям вынужденное развитие. Они стали гибче и, 
можно сказать, получили свободу действий. Пе-
ремены дали и новых клиентов, которые раньше 
не нуждались в консалтинговых услугах. 

Вырос спрос на консалтинговые услуги в области 
развития системы менеджмента в организации, 
развития корпоративной культуры, повышения 
эффективности процессов, финансовой модели, 
корректировки или создания стратегии [1]. Если 
раньше на управленческие ошибки закрывали 
глаза, то сейчас, в условиях изменений и стрес-
совых ситуаций, эффективность, технологич-
ность и квалификация стали основными целями, 
к которым стремятся компании. 

Чего ожидать в ближайшем будущем? Несмотря 
на все сложности, которые возникли, рынок кон-
салтинга с 2020 года стабильно растет на 20–25 % 
ежегодно. В 2022 году удалось достичь таких по-
казателей во многом благодаря тому, что многие 
российские компании-клиенты, также столкнув-
шись с изменениями, обратились к консалтингу, 
чтобы наладить бизнес-процессы или перестро-
ить структуру бизнеса [1]. 

Ввиду снижения конкуренции предполагается по-
явление небольших стратегических консалтинго-
вых компаний, которые начнут работать с акту-
альными запросами рынка. В первую очередь, 
клиенты будут обращать внимание на те консал-
тинговые фирмы и агентства, которые предла-
гают комплексные решения и готовы обеспечить 
полное сопровождение, как с практической, так и 
с юридической точки зрения. Также, ожидается 
повышение среднего чека на услуги консалтинга, 
так как спектр предлагаемых услуг и запросы от 
клиента будут расширяться. 

На что обратить внимание управленцам в связи 
со сложившейся ситуацией?  

Есть несколько направлению фокуса контроля 
над ситуацией: 

1. Высококвалифицированные сотрудники. 
Необходимо обратить внимание на 
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корпоративную культуру, развивать сотрудников 
и предотвращать внутренние кризисы. Команда 
должна быть сильной, профессиональной и гото-
вой оперативно решать новые задачи. 

2. Эффективность процессов и команды. По-
мимо предложений по повышению эффективно-
сти бизнес-процессов клиента, необходимо обра-
щать внимание на собственную компанию – 
устранить пробелы, усовершенствовать, в том 
числе, HR-процессы. Возможно, стоит нанять 
еще несколько сотрудников или расстаться с 
теми, кто малоэффективен. Кроме того, сейчас на 
рынок вышло много высококлассных специали-
стов из международных агентств, с которыми 
стоит поработать. 

3. Оперативное выполнение задач и комплекс-
ное предложение. Клиенту с 2022 года важно 
быстро реагировать на изменения и адаптиро-
ваться под новые реалии. Если консалтинговое 
предложение будет сделано «под ключ» и требо-
вать минимального участия со стороны клиента, 
он охотнее начнет сотрудничество. А касается 
это, практически, всего: поставок, логистики, про-
даж, рекрутинга, пересмотра продуктовой ли-
нейки и создания новой стратегии развития. 

Текущая ситуация на рынке предоставила компа-
ниям свободу действий – государство активно 
поддерживает малый и средний бизнес, а конку-
рентов стало значительно меньше. Сейчас рос-
сийские компании расширяются, наращивают по-
тенциал и покоряют новые рынки [6, с. 86]. 

Чтобы правильно воспользоваться ситуацией и 
предоставленными возможностями, следует как 
можно быстрее найти потенциальных партнеров 
или нарастить собственный ресурс. В этом помо-
жет сильная квалифицированная команда, уве-
ренный менеджмент и внешние консультанты. 

Консалтинговые формы и агентства, в свою оче-
редь, ожидают в ближайшем будущем сохране-
ния спроса на услуги, связанные с разработкой 
антикризисных мер, оптимизацией бюджета, 
налаживанием логистических цепочек и поиском 
новых партнеров. Поэтому необходимо опера-
тивно реагировать на новые изменения и искать 
эффективные решения, делать упор на поиск 
пула зарубежных партнеров для сотрудничества 
на новых иностранных рынках или искать возмож-
ности эффективного использования государ-
ственных льгот. 

А что же клиенты? 

По словам HR-аналитиков и практиков, опрошен-
ных SHRM Online, создание внутренних рынков 
талантов, оптимизация инвестиций в существую-
щие системы, поддержка гибридной работы и 
расширение использования искусственного ин-
теллекта (ИИ) будут главными технологическими 
приоритетами в 2023 году [5, 103]. 

Несмотря на то, что условия работы с кадрами бу-
дут сильно различаться в зависимости от отрасли – 
некоторые компании продолжают увольнять со-
трудников, а другие повышают компенсации и 
льготы для привлечения и удержания работников 

в условиях продолжающейся нехватки рабочей 
силы – будут общие черты в том, как руководи-
тели HR внедряют существующие и новые техно-
логии в условиях неопределенной экономической 
ситуации. климата, считают эксперты. 

Рассмотрим, в таком случае, как специалистам в 
области управления человеческими ресурсами 
компаний-клиентов оптимизировать свою работу 
перед обращением к консалтинговым фирмам. 

1. Оптимизация окупаемости (ROI) существую-
щих технологических стеков. 

Считается, что более проницательные HR-руко-
водители сосредоточатся на оптимизации суще-
ствующих технологических экосистем, прежде 
чем рассматривать инвестиции в новые плат-
формы в этом году. 

Во времена экономической неопределенности 
организациям следует оптимизировать процессы 
с помощью уже имеющихся инструментов и ре-
сурсов. Если затем будет определено, что новые 
технологии необходимы, это должно быть отра-
жено в контексте наиболее ценных результатов, 
поддерживающих наиболее эффективные про-
цессы управления персоналом. 

Одна из самых ценных вещей, которую руководи-
тели обучения и развития (L&D) могут сделать в 
2023 году – это проверить свои текущие техноло-
гические системы, чтобы их платформы исполь-
зовались в полной мере. 

Необходимо определить текущие проблемы, с ко-
торыми сталкивается L&D, и оценить, какие из 
них, если таковые вообще имеются, можно ре-
шить с помощью инструментов и технологий, уже 
находящихся в распоряжении менеджеров по 
управлению персоналом. 

2. Внутренние рынки талантов остаются попу-
лярными. 

Внутренние рынки талантов были одной из самых 
популярных HR-технологий в 2022 году, и ожида-
ется, что эти цифровые платформы продолжат 
набирать обороты в этом году [5, с. 208]. Эти си-
стемы сопоставляют работников с внутренними 
вакансиями, дополнительными задачами или 
проектами; списками доступных наставников; де-
тализируют возможности обучения, которые под-
держивают карьерный рост и многое другое. 

Инвестиции во внутреннюю мобильность талан-
тов окупятся как никогда в 2023 году. HR-мене-
джеры и другие руководители организаций могут 
извлечь выгоду из данных, созданных этим рын-
ком, для поддержки кадрового планирования и 
других кадровых процессов. Сотрудники полу-
чают больше информации о возможностях ра-
боты и вариантах развития своих навыков и 
опыта для карьерного роста, а менеджеры или ру-
ководители проектов выигрывают от более гиб-
кого внутреннего подбора персонала.  

3. Изменение в процессах рекрутинга. 

Рекрутеры будут использовать развивающиеся 
инструменты искусственного интеллекта, чтобы 
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еще больше повысить эффективность отбора 
кандидатов и планирования собеседований, ис-
пользовать больше рекламы и обращаться к ви-
деороликам, созданным самими сотрудниками 
компании как к инструменту маркетинга персо-
нала, чтобы привлекать кандидатов в среде, где 
рекрутинг останется высококонкурентным. 

Аутентичные видеоролики, созданные сотрудни-
ками, вызывают наибольшую заинтересован-
ность кандидатов. 

Таким образом, менеджеры по подбору должны 
использовать видео в объявлениях о вакансиях, 
на сайте вакансий, в электронных письмах канди-
датам и на протяжении всего процесса найма. 

В связи с недавней нехваткой рабочей силы и 
необходимостью улучшить долгосрочное разви-
тие и удержание сотрудников, улучшение процес-
сов найма на вершине воронки станет главным 
приоритетом для руководителей отдела кадров и 
привлечения талантов. Это будет важно, по-
скольку экономика сталкивается с неопределен-
ностью, и работодатели должны максимально 
эффективно использовать свои бюджеты на ре-
кламу вакансий.  

Таким образом, получается, что сами рекрутеры 
должны удвоить усилия по созданию привлека-
тельного образа компании для кандидатов. Инте-
ресным способом проверки такой привлекатель-
ности станет постановка задачи непосредствен-
ному руководителю отдела подбора персонала 
вакансию на сайте собственной компании через 
мобильное устройство, чтобы увидеть ее с точки 
зрения кандидата. Затем они должны будут вне-
сти свои предложения по изменению профиля ва-
кансии, если она не достаточно привлекательна.  

4. Опыт сотрудников должен быть связан с                                        
HR-стратегией. 

По мнению экспертов, в 2023 году больше руко-
водителей высшего звена заставят сотрудников 
поставить перед сотрудниками более широкую 
стратегическую цель, исключив ее из области 
управления персоналом. Опыт сотрудников ста-
новится бизнес-стратегией, а не просто страте-
гией управления персоналом. 

Для HR-менеджера это означает приведение 
своей технологической системы в соответствие с 
ключевыми принципами стратегии взаимодей-
ствия с сотрудниками. В 2023 году все больше 
компаний, таким образом, сделают опыт сотруд-
ников неотъемлемой частью стратегий в области 
ИТ, оперативного управления, финансов. 

В 2023 году HR-менеджеры будут использовать 
новые технологии, ориентированные на индиви-
дуальный опыт сотрудников. Это, одновременно, 
означает, что технологии должны приносить 
пользу всей организации, будь то за счет расши-
рения доступа к данным, повышения квалифика-
ции сотрудников для работы за пределами их тра-
диционных границ или предоставления расши-
ренных возможностей для обучения и развития. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к 
выводу о том, что, несмотря на все изменения и 
нестабильность рынка консалтинговых услуг 
всем игрокам на нем – и консультантам и консал-
тинговым фирмам и HR-менеджерам как предста-
вителям компаний клиентов придется использо-
вать как свои внутренние ресурсы и возможности 
так и внешние факторы для успешного взаимо-
действия друг с другом. 
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ема выбора и применения целевых техноло-
гий при разработке, принятии и реализации 

кадровых решений не стала предметом активного 
интереса в современной российской науке. Как и 
кадровые решения. Очевидно, это объясняется 
тем, что методологические основы управленче-
ских решений применимы к кадровым решениям 
как их виду по функционально-содержательному 
критерию.  

Управленческое решение – выраженное в пись-
менной либо устной форме волеизъявление 
субъекта управления, ориентированное на устра-
нение проблем (-ы) и совершенствование объ-
екта управления, и содержащее предписания 
субъекта управления о целях, задачах, 

направлениях, действиях, правилах, способах 
воздействия на объект управления. 

Управленческие решения в организации направ-
лены на финансы, производство, снабжение, 
сбыт, маркетинг, клиентов, органы власти, персо-
нал. Решения, касающиеся персонала, то есть, 
кадров, являются кадровыми.  

Отсюда, кадровые решения – вид управленче-
ских решений, обращенных на устранение про-
блем и совершенствование деятельности и пове-
дения персонала.  

В каждой организации складывается собственная 
модель разработки, принятия и реализации 

Т 
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управленческих кадровых решений. Достижение 
желаемых результатов деятельности требует, 
чтобы основу этой модели составляли, как пра-
вило, целевые технологии и методы. Изменяемой 
составляющей является выбор субъектом управ-
ления между проверенным на практике, корректи-
рующим или инновационным вариантом разра-
ботки и реализации решения. 

С учетом того, что кадровые решения разрабаты-
ваются для наиболее оптимального использова-
ния потенциала персонала в реализации целей 
организации, они являются подчиненными по от-
ношению к стратегическим управленческим ре-
шениям. Поэтому может копироваться модель 
принятия объектных, организационных и комму-
никационных решений. 

Целевые технологии разработки и реализации 
кадровых решений – это ориентированная на до-
стижение целевых результатов последователь-
ность действий руководителя, включающую опре-
деление задач, средств, методов, сроков подго-
товки и исполнения кадрового решения. 

Э.А. Смирнов выделяет и характеризует три це-
левые технологии, используемые при разработке 
и реализации управленческих решений: програм-
мно-целевая, инициативно-целевая и регламент-
ная [1, c. 73–78].  

Эти технологии применимы и при разработке, 
принятии, реализации кадровых решений. Ис-
пользование программно-целевой технологии 
предполагает выдачу руководителем четкого за-
дания с указанием ресурсов, способов и сроков 
исполнения. При этом осуществляется довольно 
строгий контроль над промежуточными состояни-
ями решения кадровой проблемы.  

Применение инициативно-целевой технологии 
предполагает доверие руководителя к разработ-
чику или исполнителю кадрового решения, кото-
рое опирается или на их профессионализм, или 
на неформальное позитивное отношение, или и 
на то и на другое вместе взятое. При этом субъект 
управления задает только конечную цель и уста-
навливает преимущественно короткие сроки вы-
полнения. Регламентная технология предназна-
чена для стратегических, долгосрочных или инно-
вационных решений, например, для разработки 
кадровой стратегии или политики. При этом не 
столь важно достичь поставленной цели, сколько 
двигаться в направлении ее реализации. Для 
того, чтобы эффективно использовать эту техно-
логию, руководитель должен быть ориентирован 
на положительные результаты, а перед подчи-
ненными ставятся задачи и определяются воз-
можные ограничения на использование любых 
ресурсов.  

Для выбора оптимальной целевой технологии и 
методов, следует проводить анализ ключевых 
экономических и трудовых показателей функцио-
нирования предприятия, а также, диагностиро-
вать потребности и интересы кадрового состава. 
Итогом проведенного исследования должны быть 
максимально четко определенные проблемы и 
адекватные им цели кадровых решений. Именно 

в этом случае, следует использовать целевые 
технологии и методы разработки, принятия и ре-
ализации решений. 

Казалось бы, при разработке, принятии и реали-
зации кадровых решений можно использовать 
традиционные, стандартные методы, применяе-
мые в исследовании и управлении организацией. 
Алгоритм технологий, в принципе является, до-
статочно универсальным, но применение мето-
дов ограничено особенностью объекта кадровых 
решений.  

Специфика использования методов обусловлена 
тем, что: 

–  деятельность и поведение персонала трудно 
поддается формализации; 

–  каузальные связи между принятым решением 
и его результатами проявляются по происше-
ствии определенного, зачастую, длительного вре-
мени;  

–  эффективность кадровых решений для дости-
жения целей организации определяется, преиму-
щественно, косвенно на основании анализа изме-
нения показателей деятельности организации.  

Рассмотрим оптимальный вариант использова-
ния технологий и методов при разработке кадро-
вого решения. 

При разработке кадровых решений предпочти-
тельно использовать программно-целевую и ини-
циативно-целевую технологии. Однако здесь 
крайне важно знать и понимать, что сочетание 
этих технологий не предполагает их одновремен-
ного применения в рамках одного этапа, напри-
мер, разработки. Возможны только следующие 
варианты:  

1) программно-целевая технология для разра-
ботки решения, а инициативно-целевая техноло-
гия – для реализации решения; 

2) инициативно-целевая технология для разра-
ботки решения, а программно-целевая техноло-
гия – для реализации решения. 

На этом этапе редко используется или совсем не 
используется регламентная технология. Эффек-
тивное использование этой технологии предпола-
гает нечеткость сроков и методов, что для разра-
ботки оперативных кадровых решений абсолютно 
неприемлемо. Вызвано это тем, что большинство 
кадровых решений направленно на устранение 
или минимизацию текущих проблем. В противном 
случае, можно столкнуться с решением, которое 
или не будет принято вовсе или будет принято то-
гда, когда оно будет уже не актуальным. Вместе с 
тем, регламентная технология может быть ис-
пользована при разработке и корректировке кад-
ровых решений для достижения долгосрочных 
целей кадровой политики.  

На этапе разработки управленческих решений 
применяются аналитические методы, характери-
зующиеся тем, «что между условиями решаемой 
задачи и ее результатами устанавливаются 
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аналитические, формульные зависимости»                      
[2, с. 71–72].  

Для разработки кадровых решений И.В. Осинов-
ская предлагает использовать «аналитический 
метод выявления предпочтений, используемый в 
методах порогов сравнимости, включающий ряд 
модификаций метода «Электра», разработанного 
французским ученым Б. Руа» [3]. Для применения 
этого метода, подчеркивает российский исследо-
ватель, требуется наличие в организации посто-
янно обновляемой базы данных о персонале. 
Также данный метод можно автоматизировать 
посредством стандартного набора программ 
Microsoft Office [3].  

Для выявления аналитических зависимостей в 
современных условиях необходимо использовать 
BI (Business intelligence) – системы, в частности, 
российскую HRMS БОСС-Кадровик как инстру-
мент получения прямого доступа к необходимым 
данным и их всестороннего анализа для улучше-
ния и оптимизации бизнес решений в области 
управления человеческими ресурсами организа-
ции [4, с. 21, 24]. 

Использование любых методов разработки реше-
ния имеет свои логичные ограничения. Так, 
например, использование теоретико-игровых ме-
тодов наиболее подходит для принятия очень от-
ветственных решений, определяющих развитие 
организации или судьбу персонала. То есть, его 
рационально использовать при разработке стра-
тегий и политик в сфере управления персоналом. 
При этом если организация маленькая или пред-
полагается принятие инновационного решения, 
использование этого метода для разработки кад-
рового решения будет слишком затратным, что, 
конечно же, свидетельствует об экономической 
неэффективности его использования. 

Другая ситуация складывается при использова-
нии приемов эвристического метода, который ос-
нован на логике, здравом смысле и опыте. При 
разработке кадрового решения при помощи этого 
метода целью является выявление новой суще-
ственной информации. 

Очевидно, что рациональное использование эв-
ристического метода возможно при высоком 
уровне неопределенности, недоступности или от-
сутствии условий для использования формализо-
ванных методов разработки решений кадровых 
проблем. Однако применение эвристического ме-
тода возможно только при организационной куль-
туре, основанной на коллективизме, а еще лучше, 
командности. В практике деятельности организа-
ции должно сложиться позитивное восприятие 
коллективного обсуждения и принятия кадровых 
решений.  

Рассмотрим возможность применения эксперт-
ных методов разработки кадровых решений.  

Основное условие применения экспертных мето-
дов – отсутствие приемлемых для применения и 
точных в оценке методов при разработке и реали-
зации решения. 

Экспертные методы являются затратными с 
точки зрения финансовых и временных ресурсов. 
Труд экспертов необходимо оплачивать, поэтому 
их привлечение для принятия решений должно 
быть крайне оправданным. Затраты времени про-
исходят и со стороны экспертов, и со стороны, 
привлекающей ее организации, как самого руко-
водителя, так и сотрудников, обеспечивающих 
работу группы экспертов. Для оперативных реше-
ний, использование этого метода крайне неэф-
фективно. Экспертная оценка нужна для выбора 
наиболее подходящих для реализации в конкрет-
ной организации стратегических кадровых реше-
ний, затрагивающих принципиально важные ас-
пекты работы персонала и жизнедеятельности 
предприятия. 

Необходимость привлечения экспертов при раз-
работке стратегических управленческих, в том 
числе и кадровых, решений обусловлена тем, что 
требуется принимать во внимание большое коли-
чество факторов, соответствующая управленче-
ская информация является слабоструктуриро-
ванной или неструктурированной, а также непол-
ной, то есть не содержащей существенных дан-
ных [5, с. 23]. 

В рамках инициативно-целевой технологии, при 
разработке кадровых решений целесообразно ис-
пользовать методы, основанные на творческом 
подходе такие, как метод мозгового штурма, ме-
тод Дельфи, метод синектики, метод «6-3-5», ме-
тод морфологического анализа, привлекая к 
этому процессу экспертов и сотрудников органи-
зации [6, с. 49].  

При принятии кадровых решений используется 
только программно-целевая технология, их мо-
жет выбрать и принять только субъект управле-
ния, наделенный достаточными для этого полно-
мочиями.  

При этом лицо, принимающее кадровое решение, 
должно учесть многообразие факторов внутрен-
ней и внешней среды, влияющих на деятельность 
персонала и выбор той или иной стратегии управ-
ления кадрами, а также, необходимость согласо-
вания решения управляющего и работников [7,                                 
с. 14–15]. 

Следует отметить, что процедуры согласования 
вариантов и утверждения кадрового решения не 
имеют общих разработанных регламентов. В раз-
личных учреждениях и предприятиях, как пра-
вило, существуют локальные правила согласова-
ний и утверждений, и перечень согласующих и 
утверждающих инстанций. Чем более формали-
зован в организации процесс выбора и утвержде-
ния кадрового решения, тем более предсказуе-
мые методы используются. 

При принятии решений целесообразно использо-
вать статистические, матричный, экспертный ме-
тоды, а также методы сценариев и «дерево реше-
ний». 

Статистические методы (последовательный ана-
лиз и метод испытаний) при выборе кадрового ре-
шения позволяют применить уже имеющийся, 
подтвержденный положительными результатами, 
опыт реализации разрешения кадровых проблем, 
как в самой организации, так и в аналогичных. 
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Матричный метод позволяет принять кадровое 
решение, максимально учитывающее интересы 
всех заинтересованных сторон. Это, способ-
ствует минимизации кадровых рисков. 

Группа экспертов способна помочь руководителю 
выбрать наиболее эффективное решение. 
Напомним только, что такой метод используется 
для выбора стратегического и максимально от-
ветственного решения. Для этих же целей может 
быть использован метод сценариев. 

Этот метод при выборе решения предусматри-
вает проведение совещаний для доведения тек-
ста сценария и понимания цели, ситуации и про-
блемы. Его использование может предполагать 
написание сценария под каждую альтернативу. 
На нескольких совещаниях могут представляться 
сценарии всех альтернатив с последовательным 
их отсеиванием и доработкой основного сцена-
рия. Очевидно, что применение этого метода тре-
бует значительных затрат времени. Однако его 
использование для выбора руководителем окон-
чательного кадрового решения может быть эф-
фективно, так как сценарии всех альтернатив, по 
сути, представляют собой прогнозы их реализа-
ции.  

Использование дерева решений для выбора аль-
тернатив также очень наглядно, особенно, если 
используются как бинарные деревья, так и более 
разветвленные варианты. Руководитель может 
сам заложить условия в узлы деревьев, что, сле-
дуя логике использования этого метода, позволит 
ему осуществить согласование, выбор и утвер-
ждение решения с наименьшими рисками. 

Среди инновационных методов принятия управ-
ленческих решений не только на производстве, 
но и в управлении персоналом можно выделить 
Mind-management (майнд-менеджмент), части 
Time-management (тайм-менеджмента), особенно 
такие его элементы как мозговой штурм и разра-
ботка интеллект-карт с использованием логиче-
ских принципов для структурирования и запоми-
нания необходимой информации [8].  

Рассмотрим выбор технологий и методов при ре-
ализации кадровых решений.  

Для реализации уже подготовленного и утвер-
жденного решения, наиболее подходящими явля-
ются программно-целевая и регламентная техно-
логии, а также статистические методы.  

Организация реализации решения в сфере 
управления персоналом с использованием про-
граммно-целевой технологии основана на четкой 
выдаче руководителем задания, определении ис-
полнителей и методов реализации. Как право-
мерно подчеркивает Г.А. Демин, одним из требо-
ваний к управленческим решениям является ак-
тивизации деятельности персонала, который бу-
дет разрабатывать или реализовывать решение. 
«Работник лучше выполняет решение, которое 
обязательно принесет положительный результат 
как для него, так и для других людей или органи-
зации, в целом. Наличие обоснованного положи-
тельного результата должно быть отражено в 

тексте решения» [9, с. 21]. Понятно, что это тре-
бование однозначно необходимо соблюдать при 
реализации кадровых решений.  

Следует также отметить, что процедура контроля 
исполнения решения достаточно хорошо разра-
ботана. Имеются типовые приемы контроля. Ос-
нову системы качества составляют регламенты 
проведения ревизии, аудита, технологического 
контроля. Для этих регламентов имеются утвер-
жденные формы, нормативы, стандарты, что де-
лает контроль реализации кадрового решения 
своевременным и эффективным. 

При применении регламентной технологии в рам-
ках реализации кадрового решения есть возмож-
ность ограничения используемых ресурсов. Эта 
технология хорошо подходит для реализации ре-
шений, касающихся большого количества, как ис-
полнителей, так и потребителей решения. К тому 
же, реализация решения с использованием ре-
гламентной технологии может быть растянута во 
времени, что актуально, например, для реализа-
ции кадровой политики. 

Применение статистических методов предпола-
гает точное выполнение правил и инструкций при 
реализации решения. Так как в качестве модели 
используется информация о прошлом удачном 
опыте реализации, выполнение конкретного кад-
рового решения становится максимально пред-
сказуемым. Модель использования статистиче-
ских методов включает набор инструкций, реко-
мендаций, отзывов, примеров и другой справоч-
ной и описательной информации. Она формиру-
ется в процессе сбора, обработки и анализа ста-
тистических материалов, полученных в резуль-
тате реальных действий и выработанных путем 
статистического моделирования. 

При сочетании с программно-целевой или регла-
ментной технологиями, использование статисти-
ческих методов при реализации кадрового реше-
ния является логичным и эффективным. 

Для оценки эффективности управленческих ре-
шений традиционно используются экономико-ма-
тематический, графический методы и метод срав-
нения, но ученые предлагают немонетарные ре-
комендации для совершенствования кадровых 
решений. Наиболее значимыми, на наш взгляд, 
являются одинаковая их ориентация, как на до-
стижение финансовых показателей, так и на вза-
имодействие с персоналом, а также, соответ-
ствие не только современным требованиям каче-
ства, сервиса, гибкости, низкой стоимости, но и 
логичность, конкретность и доступность [10,                                
c. 137]. Очевидно, что следование этим рекомен-
дациям повысит удовлетворенность персонала 
своим трудом в организации, то есть, социальную 
эффективность кадровых решений.  

Таким образом, выбор целевой технологии и ме-
тодов для разработки, принятия и реализации 
кадровых решений имеет свою логику и ограниче-
ния.  

При разработке кадрового решения оптималь-
ными технологиями являются инициативно-
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целевая или программно-целевая технологии. 
Необходимо четко определиться, какая из этих 
технологий будет использоваться на этапе разра-
ботки, а какая – на этапе реализации кадрового 
решения. На этом этапе целесообразно исполь-
зовать аналитические, статистические, эксперт-
ные, эвристические методы.  

При принятии кадровых решений используется 
только программно-целевая технология, а также 

статистические, матричный, экспертный методы, 
методы сценариев и «дерево решений», а также 
методы мозгового штурма и разработка интел-
лект-карт. 

При реализации кадровых решений наиболее 
подходящими являются программно-целевая и 
регламентная технологии, а также статистиче-
ские методы.  
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Аннотация. В статье анализируются основные тен-

денции в сфере коммуникаций, определяются тер-

мины: «образ», «имидж», «бренд». Брендинг рас-

сматривается как один из инструментов эффектив-

ного взаимодействия аэропорта с его целевыми 

аудиториями. Эмпирическую базу составили медиа-

ресурсы, официальные сайты аэропортов. Автором 

были изучены практики создания бренда россий-

скими аэропортами и выявлены общие закономер-

ности создания добавленной ценности бренда. 

Обоснована актуальность проведения социологиче-

ских исследований на подготовительном этапе 

брендинга аэропорта. Сформулированы выводы о 

необходимости развития экосистемы коммуникаци-

онного взаимодействия между аэропортом и его це-

левыми аудиториями, а также, о важности взаимо-

связи бренда аэропорта и региональной идентично-

сти. 
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Annotation. The article analyzes the main trends in the 

field of communications, defines the terms: «image», 

«image», «brand». Branding is considered as one of the 

tools for effective interaction between the airport and 

its target audiences. The empirical base was made up of 

media resources, official websites of airports. The au-

thor studied the practices of creating a brand by Russian 

airports and identified the general patterns of creating 

a brand's added value. The relevance of conducting so-

ciological research at the preparatory stage of airport 

branding is substantiated. Conclusions are drawn about 

the need to develop an ecosystem of communication in-

teraction between the airport and its target audiences, 

as well as the importance of the relationship between 

the airport brand and regional identity. 
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динамично меняющейся геополитической 
обстановке, любая организация испытывает 

на себе влияние экономических, финансовых, 
технологических, политических и многих других 
факторов. Особенно заметны изменения, проис-
ходящие в сфере коммуникационной деятельно-
сти компании. В качестве основных тенденций в 
сфере коммуникаций, можно отметить: 

–  появление новых каналов коммуникации; 

–  переход на цифровые форматы и персонали-
зированный; 

–  уникальный контент для потребителя.  

При этом многократно увеличилась загружен-
ность медийного пространства информацией, ко-
торую с трудом успевают анализировать, как 
сами компании, так и потребители.  

Отдельно, следует отметить тенденцию перена-
сыщенности рынка искусственно созданными об-
разами. Конструирование имиджа стало одним из 
условий конкурентоспособности компании на 
рынке товаров и услуг в разных областях. Более 
того, организация должна уметь не только созда-
вать свой имидж, но и эффективно его трансли-
ровать по новым каналам целевым аудиториям. 
Важными характеристиками организации стали 
ее гибкость и способность в максимально корот-
кие сроки приспособиться к непривычной новой 
внешней среде.  

Таким образом, все субъекты рынка товаров и 
услуг вынуждены создавать имидж или разраба-
тывать концепцию своего бренда. 

Организация не может позволить себе просто хо-
рошо работать, производить и продавать каче-
ственную продукцию или предоставлять какие-
либо услуги; этого стало недостаточно, 

В 
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необходимо правильно себя позиционировать на 
рынке, создавать имидж, быть максимально за-
метной для потребителя, выстраивать взаимоза-
висимые отношения между брендом и потребите-
лем на ментальном, эмоциональном уровне. Та-
кая ситуация обусловлена также тем, что изме-
нился и портрет современного потребителя, кото-
рый не хочет просто покупать и потреблять, а же-
лает получать качество, эмоции и впечатления.  

В современном мире впечатление – это особое 
экономическое предложение – четвертое после 
привычных сырья, товаров и услуг. Формируется 
новая модель экономики, в которой впечатления 
становятся «потребительской ценностью» и 
пользуются спросом на рынке [1].  

Л.В. Хорева, Л.В. Гордин рассматривают эконо-
мику впечатлений как «совершенствование мар-
кетинговых стратегий за счет расширения спек-
тра впечатлений, которые получает потребитель 
от нужного ему товара или услуги», и как «особен-
ность поведения потребителей, когда в условиях 
удовлетворения первичных потребностей все 
чаще ищет новых впечатлений, а не реализации 
потребностей за счет приобретения товаров и по-
лучения услуг» [2]. Данная тенденция затраги-
вает и субъекты сферы авиабизнеса, в первую 
очередь, аэропорты и авиакомпании.  

Следует отметить, что последние два года, 
сфера авиабизнеса претерпевает серьезные из-
менения. Российская авиаотрасль в 2022 году од-
ной из первых столкнулась с масштабными огра-
ничениями и проблемами: «закрытие неба» и со-
кращение международных авиаперевозок, пре-
кращение поставок запчастей для Boeing и Airbus, 
проблема с лизингодателями и «двойной реги-
страцией» воздушных судов, а также, отсутствие 
достаточного количества отечественных дальне-
магистральных самолетов. Санкции также отра-
зились и на коммуникационной деятельности 
авиационных терминалов. 

Цель коммуникационного обеспечения аэропорта – 
установление доверительных отношений с целе-
выми аудиториями и поддержание необходимого 
уровня потребления авиационных и неавиацион-
ных услуг терминала. Основными целевыми 
аудиториями аэропорта являются сотрудники, 
авиакомпании, туристические агентства, пасса-
жиры, логистические компании, средства массо-
вой информации, государственные органы, инве-
сторы и акционеры, другие аэропорты, население 
города, региона, страны.  

В настоящее время, одним из перспективных 
направлений коммуникационной деятельности 
аэропорта выступает брендинг. Термин «брен-
динг» широко используется, как в обыденной 
жизни, так и в научных исследованиях, в проек-
тах, грантах и программах. Как правило, в рамках 
этого направления работают специалисты из раз-
ных областей: маркетологи, социологи, PR-мене-
джеры, IT-специалисты, дизайнеры, психологи и 
другие. Брендинг – это многоэтапный процесс 
разработки единой концепции и философии тор-
говой марки, с привлечением значительного коли-
чества ресурсов и технологий. Интерпретации 

брендинга исчисляются десятками, это означает, 
что точного и единого его определения нет. Более 
того, дискуссионным остается вопрос о соотно-
шение понятий «брендинг» и «маркетинг», а 
также: Является ли брендинг стратегией, такти-
кой или PR-технологией?  

Аналогичная ситуация и с определениями терми-
нов образ, имидж, бренд. Е.Б. Шестопал пишет: 
«Понятие «образ» не тождественно понятию 
«имидж». Как известно, слово «имидж» является 
английским эквивалентом русского слова «об-
раз». Имиджем я называю впечатление, которое 
конструируется целенаправленно и сознательно, 
а образом – то, которое формируется спонтанно» 
[3]. Следует отметить, что такой подход к диффе-
ренциации этих понятий достаточно распростра-
ненный у специалистов в этой области. В рамках 
нашей статьи, мы также будем придерживаться 
данного подхода, и понимать под образом сово-
купность элементов восприятия какого-либо 
субъекта коммуникационного пространства, воз-
никающих в ходе его естественного развития, де-
ятельности без како либо воздействия техноло-
гий рекламы и PR. Имидж – это уже целенаправ-
ленно искусственно созданный образ, который 
может стремительно и многократно изменяться, 
трансформироваться, адаптироваться к внешней 
среде. Если речь идет о создание бренда, то это 
уже высший уровень маркетинговых коммуника-
ций, на котором формируется комплекс ассоциа-
ций индивида по отношению к торговой марке. 
Например, Ф.И. Шарков, О.А. Седов считают, что 
«превращение в бренд происходит в тот момент, 
когда объективное восприятие ценностей про-
дукта и торговой марки замещается устойчивым 
личным отношением к ним… Личностная цен-
ность обеспечивает установление прочных свя-
зей между объектом брендинга и внутренним ми-
ром человека, системой его ценностей» [4]. 

При изучении специфики бренда аэропорта необ-
ходимо учитывать то, что, аэропорт является та-
кой же коммерческой организацией, как и другие 
компании. Поэтому для него характерны те же 
принципы создания, позиционирования и поддер-
жания бренда, что и для других организаций. 

Цель брендинга – получение конкурентных пре-
имуществ и прибыли. При этом следует учиты-
вать, что брендинг – это достаточно сложный про-
цесс с высокой долей рисков и плохо прогнозиру-
емым результатом. Известный специалист по 
брендингу Денис Визгалов отмечает: «Брендинг – 
это, в чистом виде, венчурный, инновационный 
проект, вероятность успеха которого ровна 50 %. 
Информационные потоки, ассоциации, мир обра-
зов настолько тонкие материи, что полностью 
влиять на них невозможно» [5].  

Таким образом, важным этапом работы над кон-
цепцией бренда аэропорта является подготови-
тельный этап, на котором должны проводиться 
пилотажные социологические исследования. 
Цель таких исследований – выявить, какие пред-
ставления и установки восприятия аэропорта 
есть у потребителей авиауслуг, в частности, у 
пассажиров. 
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Актуальность проведения именно социологиче-
ских исследований обусловлена тем, что аэро-
порт – не просто транспортный высокотехноло-
гичный хаб, а особая часть социальной реально-
сти, наполненная уникальной атмосферой, взаи-
модействием большого количества людей и их 
эмоций. Поэтому социологические исследования 
играют важную роль в изучении социальных вза-
имодействий людей, вербальных и невербальных 
коммуникаций, эмоциональной составляющей, а 
также, ассоциаций, представлений, которые воз-
никают у респондентов в отношении конкретного 
аэропорта. На практике, при разработке бренда, 
как правило, проводят маркетинговые исследова-
ния, которые измеряют в большей степени раци-
ональные аспекты потребительского спроса, что 
приводит к одностороннему восприятию резуль-
татов исследований и получению неполной ин-
формации, о том, каким хотят видеть аэропорт 
пассажиры. 

Бренд аэропорта сводится не только к названию, 

логотипу, фирменного стиля, но и к созданию до-

бавленной ценности, уникальных характеристик, 

эмоций и впечатлений, которые в дальнейшем хо-

чет получить потребитель. Специфика бренда 

аэропорта, связана также с тем, что он должен от-
ражать территориальную идентичность. Г.П. Стар-

кова, И.А. Слесарчук, С.В. Старков отмечают: 

«Аэропорт, как своеобразные «ворота» в место 

назначения, имеет выгодную возможность стать 

«лицом» региона или страны, в целом, её куль-

туры и традиций и является не только предприя-
тием, выполняющим авиационную деятельность, 

но и частью той территории, где он расположен» 

[6]. 

Анализ успешных брендов аэропортов показал, 

какой набор параметров и характеристик органи-

зации должен способствовать созданию добав-
ленной ценности бренда. К таким параметрам и 

характеристикам можно отнести, прежде всего, 

архитектурные и дизайнерские решения здания 

аэровокзала. Особое внимание должно уде-

ляться архитектуре, планированию и дизайну за-

лов ожидания, с возможностью визуализации ча-
сти окружающей территории, ландшафта и воз-

душно-посадочной полосы. Подобная визуализа-

ция способствует включенности пассажира в 

жизнь аэропорта, дает возможность почувство-

вать себя важной частью сложной системы аэро-

порта и сформировать необходимые ассоциации 
с территорией, регионом, страной. Д.И. Шлыков, 

И.А. Слесарчук в своем исследовании отмечают 

такие необходимые параметры добавленной цен-

ности бренда аэропорта, как:  

–  «наличие на территории экранов для показа 

фотографий или фильмов в соответствии с тема-
тикой региона;  

–  региональных или отечественных брендов на 

территории аэропорта; 

–  ленты для транспортировки багажа как места 

размещения рекламы; оригинальных чемоданов 

на ленте багажа для привлечения внимания;  

–  выставок и мероприятий, связанных с культу-
рой или историей региона;  

–  цветовой гаммы или символики, ассоциирую-
щейся с территорией, регионом» [7]. 

В качестве важной характеристики, составляю-
щей добавочную ценность бренда аэропорта, вы-
ступают цифровые технологии и инновации, в 
частности, применение цифровой программы 
«умный аэропорт», которая является частью бо-
лее сложной системы «умный город». В.С. Зуба-
рева пишет: «Как система «умный» аэропорт вза-
имодействует и влияет на систему «умный го-
род»? Умные города не могут существовать без 
умных аэропортов – но умные аэропорты также 
нуждаются в умных городах. Именно поэтому так 
важна интеграция с окружающей городской сре-
дой [8]. Внедрение цифровых технологий позво-
ляет экономить один из важных ресурсов потре-
бителей авиационных услуг – время. 

Еще одним параметром бренда, влияющим на его 
добавочную ценность, является имя аэропорта. В 
2018 году было проведен общенациональный 
конкурс в рамках проекта «Великие имена Рос-
сии» по выбору имен выдающихся соотечествен-
ников для присвоения их 47 российским аэропор-
там [9]. Проект вызвал широкий общественный 
резонанс и споры, связанные с отдельными име-
нами, а также вопросы о целесообразности при-
своения имён и необходимого серьезного финан-
сирования. Несмотря на то, что вопрос об именах 
аэропортов остается дискуссионным, многие 
аэропорты включили в свои названия имена, ко-
торые являются элементом бренда аэропорта. 
Имя в название аэропорта, безусловно, является 
одной из эффективных технологией брендинга, 
которая помогает создать необходимые ассоциа-
ции у потребителей, связанные с регионом, с ис-
торией и культурой страны. 

Успешными примерами отечественных брендов 
аэропортов, можно назвать: Международный 
аэропорт Шереметьево, Международный аэро-
порт Пулково, Международный аэропорт Домоде-
дово, Международный аэропорт Симферополь, 
Международный аэропорт Калининград, Между-
народный аэропорт Новосибирск, Международ-
ный аэропорт Екатеринбург и другие. Особое вни-
мание следует уделить аэропортам Дальнево-
сточного региона РФ, имеющим ресурсы для со-
здания своих брендов, которые могут выгодно от-
ражать весь потенциал этих территорий. К таким 
аэропортам можно отнести Международный 
аэропорт Владивосток, Международный аэро-
порт Хабаровск, Международный аэропорт Пет-
ропавловск-Камчатский, Международный аэро-
порт Магадан, Международный аэропорт Якутск. 
В настоящее время, эти аэропорты находятся на 
этапе становления своих брендов. 

По результатам проведенного анализа коммуни-
кационной деятельности аэропортов, можно сде-
лать следующие выводы. Проведенное исследо-
вание показывает, что брендинг является неотъ-
емлемой частью коммуникационной деятельно-
сти аэропорта. Технологии брендинга могут спо-
собствовать развитию бренда аэропорта как 



60 

 

бизнес-экоситемы, которая способствует эффек-
тивному взаимодействию между аэропортом и 

его целевыми аудиториями, а также -интеграции 
аэропорта в экосистему города, региона. 
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роцессы цифровизации, усиливающие вли-
яние на все сферы жизни общества во всем 

мире, оказывают влияние и на образовательную 
культуру России. Процессы цифровизации обра-
зования напрямую касаются методов обучения, 
применяемых технологий, требуют новых навы-
ков от студентов и преподавателей, формируют 
новые компетенции и умения. 

Образовательная культура – понятие, которое в 
широком смысле означает элемент националь-
ной культуры, в котором происходит процесс са-
моопределения личности, становления человека 
гармоничного родной культуре [1]. Образователь-
ная культура России постоянно меняется, что 
связано со многими факторами и обусловливает 
изменения во многих аспектах жизни человека и 
общества. Сегодня такие изменения наиболее 
масштабно вызваны цифровизацией. 

Цифровизация – глобальный процесс, который 
влияет на качественные и количественные харак-
теристики различных сфер общественной жизни, 

в том числе и на сферу образования. С внедре-
нием цифровых технологий изменяются подходы 
к образованию, изменяются применяемые ме-
тоды и технологии. Также, существенные измене-
ния касаются восприятия образования и его ме-
ста в системе ценностей как отдельных индиви-
дов и групп, так и общества в целом. 

Философская проблематика образовательной 
культуры выделяется как направление филосо-
фии и социологии образования. В данной области 
фундаментальными являются работы Б.С. Гер-
шунского, С.Л. Ивашевского, А.А. Касьяна,                             
Е.Г. Осовского, В.С. Швырева. 

Свой научный вклад в изучение влияния цифро-
визации на культуру образования внесли россий-
ские ученые В.А. Кутырев, А.А. Строков, Г.Л. Туль-
чинский, А.Н. Фортунатов.  

В культорологическом аспекте проблемы фило-
софии образования рассматривали Н.Д. Никан-
дров, А.П. Огурцов, Е.П. Савруцкая, И.И. Сулима. 

П 
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Социологический аспект взаимодействия куль-
туры и образования представлен в работах                            
В.П. Козырькова, В.Я. Нечаева, А.М. Осипова, 
Т.В. Свадьбиной. 

Такое же явление, как цифровая образователь-
ная культура, на данный момент времени, практи-
чески не исследовано вследствие слишком быст-
рого перехода образовательной системы к широ-
кому и повсеместному применению различных 
цифровых технологий. В этой связи, целью 
нашего исследования является определение осо-
бенностей образовательной культуры России в 
условиях активного внедрения в нее цифровых 
технологий. 

Исследование базируется на теоретических до-
стижениях российских и зарубежных ученых в об-
ласти социальной философии, философии куль-
туры, философии и социологии образования. В 
работе использован анализ работ ученых про-
шлого и современных российских и зарубежных 
исследователей. 

В современную эпоху информация является од-
ним из базисов, благодаря которым работают 
многие общественные процессы. Цифровая ре-
альность, созданная в своей сущности как среда 
для обмена информацией, открывает перед чело-
вечеством множество возможностей – преодоле-
ние географических, социальных, лингвистиче-
ских, научных и многих других устоявшихся гра-
ниц. 

При этом культурные ценности становятся откры-
тыми для каждого пользователя мировой сети, 
каждый может ознакомиться с последними дости-
жениями науки, культуры, прочитать новые тек-
сты и узнать новости из любой сферы. Откры-
тость, доступность и скорость распространения 
любой информации привели к масштабным изме-
нениям. Цифровизация стала не просто процес-
сом переноса информации в компьютер, а про-
цессом тотального переноса культуры в цифро-
вое пространство. 

В философском и культурологическом аспектах 
цифровую культуру стали относить к «третьей 
природе». Переходя в виртуальное пространство, 
человек попадает в новое бытие, существование 
в котором значительно отличается от традицион-
ной формы бытия социального. 

Цифровая культура имеет несколько уровней, 
среди которых выделяются материальный, функ-
циональный, духовный, ментальный и символи-
ческий уровни. 

На материальном уровне цифровая культура 
представлена всем разнообразием технических 
устройств, которые делают возможным прямое 
попадание человека в цифровое бытие. К этому 
уровню относятся компьютеры, интернет, цифро-
вые мобильные устройства и прочие материаль-
ные элементы, которых с течением технического 
прогресса становится больше и больше.  

Функциональный уровень отражает взаимодей-
ствие людей в цифровой среде со всеми его 

особенностями – конкретные формы цифровых 
коммуникаций, цифровая наука, цифровое ком-
мьюнити и другие аспекты, без которых невоз-
можна прямая или косвенная цифровая коммуни-
кация. 

На духовном уровне цифровая культура пред-
ставлена, прежде всего, ценностями, определяю-
щими сознание современного социума. Цифро-
вая культура оказывает сильнейшее влияние на 
национальную культуру, предоставляя человеку 
возможность познакомиться с мировыми культур-
ными достижениями и тенденциями, что может 
сильно повлиять на его мировоззрение, как в по-
ложительном, так и отрицательном аспектах. 

Образование как важная, основополагающая об-
ласть культуры, также подвержено влиянию про-
цессов цифровизации, изменяющих не просто 
оболочку образования, но и его сущность. В по-
следние десятилетия философия образования и 
воспитания развивается в нескольких направле-
ниях, основанных на идеях различных философ-
ских школ. Консервативное направление представ-
лено неопрагматизмом Т. Браммельда, К. Роджера, 
Э. Келли, в образовательной концепции оно вы-
двигает на первый план идеи инструментализма, 
в ущерб интеллектуализму. Гуманисты П. Херст, 
Р.З. Питерс и другие видят в воспитании гуман-
ной, рационально мыслящей личности способ 
утверждения социальной справедливости. Ирра-
ционалистический подход О.Ф. Больнова считает 
прирожденные (антропологические) потребности 
человека в формировании личности выше влия-
ния социальной среды. Технократическое направ-
ление, представленное Э. Морисом, М. Блэком, де-
лают установку на формирование человека в про-
цессе обучения, для эффективности которого в 
систему образования внедряются новейшие до-
стижения науки и техники [2]. 

Социокультурные изменения, связанные с ин-
форматизацией и компьютеризацией образова-
ния, согласуются с постмодернистскими пред-
ставлениями М. Маклюэна и Э. Тоффлера. Пост-
модернизм вместо универсальной теории содер-
жания образования предложил нелинейность 
мышления как акт коммуникации, как множе-
ственный дискурс [3]. Такая множественность в 
образовании, обусловленная его технологиза-
цией, имеет следствием целый ряд проблем. 
Среди них стоит выделить проблему нарушения 
целостности личности и души.  

Технологизация современной жизни, в целом, и 
образования, в частности, приводит к расколу 
между чувствами и мышлением, разумом и пере-
живаниями, все большей рациональности и праг-
матичности людей. Современное образование 
при этом стало использовать компетентностный 
подход, который предполагает в качестве основ-
ного критерия функциональную грамотность [4]. 
Данная проблема не раз тревожила философскую 
и педагогическую мысль. Например, И.А. Ильин от-
мечал, что «человечество думает, что творит но-
вую культуру, а в действительности не замечает 
омертвения своего сердца и своей духовности» 
[5]. Э. Фромм утверждал, что технологизация об-
щества и отдельных его отраслей приводит к 
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разрушению гуманистических традиций и грозит 
появлением вялотекущей шизофрении, от кото-
рой все больше страдают люди технического века 
[6].  

Вызовом образовательной культуре стала все 
большая её ориентация на потребление и непри-
нятие ценности труда. Сформировавшееся обще-
ство потребления, нацелено на получение благ 
без каких-либо усилий со своей стороны. Техника 
в этих процессах является неотъемлемым зве-
ном создания комфортной, расслабленной среды 
обитания человека потребляющего. Между тем, 
очевидно, что получение образования, занятие 
наукой предполагают человека думающего, рабо-
тающего над собой, над преобразованием окру-
жающего мира, т.е. нацеленного на постоянный 
труд. 

Стоит выделить и проблему снижения порога вос-
приимчивости современного человека к интере-
сам других людей как следствие трансформации 
социальных связей в виртуальные. Разрыв тра-
диционных социальных отношений, формирова-
ние новой техно-социальности влекут к глубин-
ным метаморфозам общества, утрате ценностей 
человеческих отношений, чувств, забвению мо-
ральных принципов. Х. Ортега-и-Гассет в своей 
работе «Восстание масс» говорил о том, что со-
временный «массовый человек» имеет две ос-
новные психологические черты: бесконечный 
рост запросов и неблагодарность к тому, что об-
легчает ему жизнь. Такой человек, хоть и имеет 
высокие умственные способности, не способен 
слышать и понимать других лиц, что ведет к ду-
ховному разобщению людей в обществе [7].  

Итак, эволюция российского образования сопря-
жена с рядом проблем, связанных: 

–  с неоднозначностью активного внедрения 
цифровых технологий; 

–  с готовностью педагогов образовательных 
учреждений к деятельности в новых социокуль-
турных реалиях; 

–  с необходимостью одновременного выполне-
ния сразу нескольких условий, связанных с повы-
шением качества образования и максимально 
возможным снижением затрат на организацию 
образовательного процесса с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий; 

–  с автоматизацией рабочих мест; 

–  с необходимостью развития информационной 
грамотности как составляющей интеллектуаль-
ного развития обучающихся; 

–  с использованием технологий в дошкольном 
образовании и образовании детей младших клас-
сов; 

–  с нарушением целостности личности и души 
при повсеместном внедрении образовательных 
технологий.  

В этой связи, одной из главных задач образова-
тельного сообщества становится проведение 
цифровизации образования таким образом, 
чтобы образовательная культура не заменилась 
на цифровую, чтобы человек с образованием не 
стал «цифровым продуктов», а был бы носителем 
культурных ценностей и традиций отечествен-
ного образования, обладал бы большим интел-
лектуальным потенциалом, был готовым к быст-
рой адаптации к новым условиям без потери 
смысла своей деятельности и осознания происхо-
дящего в мире. 

Новая цифровая реальность заставляет людей 
думать по-другому, а именно, быстро адаптиро-
ваться к новым условиям, быть готовым к посто-
янному обучению, иметь здравое сомнение в той 
информации, которую человек находит в сети. 

Все это является вызовами для отечественного 
образования, которое могло бы использовать 
цифровые технологии для вспомогательных це-
лей – в качестве наглядных материалов, практи-
ческой цифровой среды, для создания научных 
баз и библиотек, для помощи молодым ученым и 
многих других целей. 

Главным ориентиром для применения цифровых 
технологий должны стать ценности отечествен-
ного образования, которые всегда позволяли 
стране поддерживать высокий уровень образова-
ния – открытость, равный доступ к образованию, 
свобода мнений, творчество и многие другие. 

Также, рациональное применение цифровых тех-
нологий может сделать процесс образования бо-
лее доступным и открытым, способствовать под-
держанию высокого уровня научной и творческой 
среды, привлекать молодых людей к научной де-
ятельности, решить проблему утечки мозгов, со-
здать новые методы и формы обучения. 

Подводя итог, отметим, что в результате разви-
тия общества, особенно его технических возмож-
ностей, цифровизация образования стала отве-
том на запрос совершенствования образователь-
ных процессов, их упрощения с точки зрения до-
ступа, расширения в виде появления новых воз-
можностей. Но, в то же самое время, цифровиза-
ция изменила образовательную культуру, она не 
просто стала одним из способов получения зна-
ний, а ключевым фактором социокультурной ди-
намики. Она оказала огромное влияние на язык 
как средство коммуникации – участники образо-
вательного процесса вне лекций и семинаров 
стали общаться «быстрее», делать это удаленно, 
что привело как к некой доли деградации комму-
никационной культуры в виде заметного упроще-
ния языка, так и позволило значительно ускорить 
процессы обмена информацией, а это оказывает 
прямое влияние на научную деятельность.  

Характер социальных отношений также стал 
иным, теперь он более обезличенный. Мы не ви-
дим и не слышим коллег по педагогической и 
научной работе в случае дистанционной комму-
никации. Общение напрямую происходит не с че-
ловеком, а с его аватаром в сети, что таит опас-
ность потери части коммуникационных навыков. 
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Чтобы этого не произошло, образованию требу-
ется адаптироваться под данный формат комму-
никации и стараться сохранять «живое» общение 
там, где это возможно. 

Важно отметить, что на данный момент мы не по-
теряли возможность изменить образование и об-
разовательную культуру к лучшему, не допустить 
деградации образования и сведения образования 
к оказанию и получению образовательных услуг. 
Для нас очень важно не потерять ценности, 
нормы, морально-этические аспекты и ориентиры 
отечественного образования, которое призвано 

не только обучать студентов и давать им новые 
знания, но и оказывать мировоззренческое влия-
ние на развитие личности обучающегося, способ-
ствовать его интеграции в российское и мировое 
сообщество специалистов, привлекать его к науч-
ной деятельности и ориентировать в интеллекту-
альной среде. 

Цифровизация образования должна проводиться 
системно и продуманно, с поэтапным контролем 
и оценкой эффективности, иначе мы имеем риск 
не просто изменить, а потерять нашу образова-
тельную культуру. 
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стей в России. В статье традиционные семейные 

ценности представлены как совокупность традиций, 

обычаев, представлений о семье и правил поведе-

ния, исторически присущих конкретному обществу и 

связанных с созданием и жизнью семьи. Автор 

утверждает, что традиционные семейные ценности, 

основанные на христианской морали, являются 

нравственными нормами поведения в сфере взаи-

моотношения полов, руководствуясь которыми, че-

ловек сможет обрести личное счастье, реализо-
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роблема сохранения и укрепления традици-
онных семейных ценностей в последние де-

сятилетия становится особенно актуальной для 
российского общества. Это связано с отрицатель-
ными явлениями, которые можно наблюдать в со-
временном мире, а именно:  

–  духовную и нравственную деградацию запад-
ного общества; 

–  разрушение семейных устоев, погоня за удо-
вольствиями, бездуховность. В этих условиях се-
мейные ценности, основанные на христианской 
морали, становятся нравственными нормами по-
ведения в сфере взаимоотношения полов. Осо-
бенно это касается российской молодежи, кото-
рая более других возрастных категорий населе-
ния подвержена влиянию Запада. 

Семья и семейные ценности активно изучаются 
отечественными авторами.  

Так, по мнению С.П. Акутиной, основой семейных 
ценностей являются духовно-нравственные цен-
ности, а семья является объектом духовно-нрав-
ственной национальной культуры [1, с. 9–15].  

С.А. Ильиных утверждает, что ведущей семейной 
ценностью является уважение супруга как лично-
сти, что предполагает признание значимыми его 
духовных, душевных и физических уровней его 
личности [2]. 

Необходимо согласиться с точкой зрения Н.А. Ку-
лаженковой, утверждающей, что такие понятия 
как «семья» и «семейные ценности» не могут су-
ществовать друг без друга. «Семейные ценности 
теряют свое значение, если не будет семьи. А 

П 
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семья не имеет возможности существовать без 
основополагающих принципов, которые смогут 
сохранить ее целостность и духовное здоровье» 
[3, с. 19]. 

Традиционные семейные ценности – это совокуп-
ность традиций, обычаев, представлений о семье 
и правил поведения, исторически присущих кон-
кретному обществу и связанных с созданием и 
жизнью семьи.  

Как утверждает А.Б. Беляева, традиционные се-
мейные ценности являются результатом эволю-
ции разнообразных форм и видов общественных 
объединений: «от первобытного человеческого 
стада, через родоплеменные отношения, поли-
гамную и моногамную типы семей, религиозные 
основы отношений между мужчиной и женщиной 
к государственному регулированию семейно-
брачных отношений» [4]. 

Формирование семейных ценностей – достаточно 
сложный и длительный процесс. Он предполагает 
«накопление социального опыта, его тщательный 
естественный отбор, стереотипизацию элемен-
тов, их последующее воспроизведение и пере-
дача от поколения к поколению». В реальной 
жизни этот процесс занимает тысячелетия [4, 
с.170].  

Этот термин является довольно расплывчатым. В 
каждой культуре он может толковаться по-раз-
ному. Социолог и демограф И.И. Белобородов 
внес конкретику относительно традиционных се-
мейных ценностей России? cреди которых он вы-
делил: единобрачие, целомудрие, супружескую 
верность, семьецентризм (престиж семьи), обще-
ственное одобрение брака (через официальную 
регистрацию, согласие родителей и венчание), 
ранняя брачность, многопоколенность, иерархич-
ность, нерушимость брака, многодетность. Ис-
следователь отметил, что именно эти ценности 
на протяжении веков являлись базовыми факто-
рами устойчивости российской семьи [5]. 

Возможно, современному молодому человеку, 
выделенные ценности как нормы поведения и 
жизненные цели покажутся устаревшими, ограни-
чивающими свободу личности, труднодостижи-
мыми. И, тем не менее, в российском обществе 
они продолжают оставаться приоритетными в 
сфере взаимоотношения полов. Этому способ-
ствует современная государственная политика, 
направленная на сохранение, укрепление и про-
движение традиционных семейных ценностей в 
России. 

02 июля 2021 Президент России В.В. Путин утвер-
дил новую Стратегию национальной безопасно-
сти, в которой традиционные духовно-нравствен-
ные и семейные ценности утверждаются как ос-
нова укрепления суверенитета страны. Особое 
внимание уделяется поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства. Повышение рождаемо-
сти становится обязательным условием для уве-
личения численности населения России [6]. 

В Конституции РФ закреплены нормы о защите 
семьи, сохранении традиционных семейных 

ценностей, защите института брака как союза 
мужчины и женщины. 

В «Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 
года» брак определяется как «союз мужчины и 
женщины, основанный на государственной реги-
страции в органах записи актов гражданского 
состояния, заключаемый в целях создания се-
мьи, рождения и (или) совместного воспитания 
детей, основанный на заботе и уважении друг к 
другу, к детям и родителям, характеризую-
щийся добровольностью, устойчивостью и сов-
местным бытом, связанный с взаимным стрем-
лением супругов и всех членов семьи к его сохра-
нению» [7]. 

В современном мире широко используются выра-
жения «традиционная» и «нетрадиционная се-
мья». Международная федерация планирования 
семьи признает множественность форм и типов 
семьи, которые должны иметь равные права. По 
мнению идеологов этой федерации, нельзя со-
действовать какому-либо одному типу семьи. Од-
нако изначально существовал только один-един-
ственный тип семьи, именно на нем веками дер-
жалась вся человеческая история, вся цивилиза-
ция. Сожительствовать люди могут во всевоз-
можных вариантах. «Только вот, как опыт показы-
вает, гармонии и счастья в них нет, потому что 
они, эти искусственные затеи, построены на идее 
получения от жизни максимального удовлетворе-
ния собственных потребностей, а не на самоот-
даче ради любимых» [8, с. 71].  

За две тысячи лет исчезли многие народы, рух-
нули цивилизации, погибли миллионы людей, ис-
чезли культуры и языки. Семья же сохранилась, 
потому что она строится на основе закона любви. 
В семье учатся жертвовать собой, преодолевать 
эгоизм. В семье рождается чувство преемствен-
ности поколений, ощущение сопричастности к ис-
тории своего народа. Именно с семьи «начина-
ется Родина» [8, с. 73]. 

Семья – очень важная сферы жизни, в которой че-
ловек должен себя реализовать. Если ему это 
удастся, то он будет доволен собой, будет ощу-
щать себя счастливым и востребованным. В се-
мье человек проигрывает очень важную для себя 
жизненную роль мужа или жены. Семья обеспе-
чивает удовлетворение социальной потребности 
родителей в том, чтобы вырастить ребенка, реа-
лизовать себя как отец или мать. 

Подавляющее большинство женщин не представ-
ляют свою жизнь без детей, реализуют свой жен-
ский потенциал, свою женственность именно в 
материнстве. Рождение и воспитание ребенка яв-
ляется одной из важнейших жизненных задач, не-
реализованность которой, может стать причиной 
появления чувства неудовлетворенности своей 
жизнью.  

Рождение и воспитание детей – не только для 
женщин, но и для мужчин важная жизненная за-
дача. Но в отличие от женщин, мужчины не сразу 
понимают всей ее значимости. Многие только по-
сле 25–30 лет задумываются о необходимости 
создания семьи и рождения ребенка. 
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Мужчины и женщины, благодаря ролям 

мужа/жены, отца/матери, становятся более от-

зывчивыми, социально зрелыми, ответствен-

ными, способными жертвовать своими интере-

сами и свободным временем. Можно назвать 

много положительных качеств, которые формиру-

ются, благодаря этим социальным ролям. 

Готовность супругов воспитывать детей — это 

одно из важнейших условий успешности семей-

ного союза. Но нельзя утверждать, будто все зна-

чение семьи или брачной близости супругов 

только и сводится к деторождению. Ведь супру-

жеские отношения выражают любовь, общность 
двоих, ставших «единой плотью», их преданность 

и верность друг другу [9]. 

«Мы входим в мир, где психологическое одиноче-

ство станет настоящей эпидемией. И только в 

браке остается возможность найти ту душевную 

близость, которая не позволит нам чувствовать 
себя одинокими. Вот об этом нужно помнить» [10]. 

Семья – это источник энергии и положительных 

эмоций. В семье можно восстановить свои физи-

ческие и психические силы. Даже состояние здо-

ровья и продолжительность жизни человека зави-

сит от его семейного положения. И это уже дока-
зано врачами. 

Семья является важной сферой жизни еще и по-

тому, что здесь можно удовлетворить свои сексу-

альные потребности на законном основании, в 

рамках тех норм, которые приняты в обществе. 

Поскольку человек не является сексуально-
нейтральным существом, а обладает сексуаль-

ной энергией, которая требует реализации, по-

этому очень важно сформировать у молодежи по-

требность реализовывать такого вида энергию 

именно в браке, семье.  

В молодежной среде бытует мнение, как наибо-
лее разумное и верное, что до брака необходимо 

насладиться свободой, приобрести некоторый 

опыт, пожить «гражданским браком» и что это, 

якобы, только позитивно влияет на последующую 

семейную жизнь человека, хотя статистика свиде-

тельствует об обратном. Сегодня на 10 браков в 
России приходится 7 разводов. Среди причин 

разводов можно назвать и безответственность, и 

эгоизм, и несерьезное отношение к браку и вы-

бору будущего спутника жизни. Но самой главной 

причиной является то, что сегодня, в отличие от 

советского периода, общество допускает и даже 
принимает как норму ту свободную линию пове-

дения, которая существует в молодежной среде. 

Если внебрачные связи семейных людей осужда-

ются общественной моралью, то добрачные отно-

шения юношей и девушек сегодня мало кто осуж-

дает, хотя и в первом, и во втором случае главен-

ствует чувственно-физиологическая сторона вза-

имоотношений. Юноши и девушки с первых дней 

своей самостоятельной жизни знакомятся только 
с чувственно-физиологической стороной взаимо-

отношений полов, не задумываются о послед-

ствиях таких отношений, не ставят перед собой 

духовных и социальных целей и при этом счи-

тают, что делают правильно, поскольку общество 

равнодушно или даже одобрительно ко всему 
этому относится. 

В связи с этим, особую значимость приобретают 
исследования, касающиеся подготовки молодежи 
к семейной жизни. На наш взгляд, эта проблема 
очень тесно взаимосвязана с проблемой сохране-
ния традиционных семейных ценностей в россий-
ской молодежной среде. 

Педагогические аспекты готовности к браку явля-
ются предметом исследований социологов                                               
(В.И. Добрынина, Ю.А. Зубок, А.И. Ковалева и др.) 
и педагогов (Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова, 
О.Л. Зверева, Е.И. Зритнева, Л.В. Мардахаев, 
А.В. Мудрик, Т.А. Куликова и др.) [11]. 

Некоторые аспекты психологической готовности к 
семейной жизни юношей и девушек изучаются та-
кими психологами, как К.В. Потемкина [12],                                
И.Ю. Зудилина [13], С.В. Жолудева [14]. 

Многие современные психологи высказываются в 
пользу семьи, брака, построения глубоких ответ-
ственных отношений (Т.А. Афонская, О.Г. Мила-
шина, Е.А. Морозова). 

Не только для психологов, но я для всей россий-
ской общественности и, в частности, для моло-
дежи традиционные семейные ценности в совре-
менных условиях приобретают особую актуаль-
ность. Руководствуясь ими как жизненными и 
нравственными принципами, человек сможет об-
рести личное счастье, а общество сохранить и 
приумножить человеческие ресурсы нашей 
страны. 

Итак, в современном российском обществе все 
сильнее осознаётся необходимость опираться на 
те семейные ценности, которые укоренены в хри-
стианской традиции. Эта позитивная тенденция 
поможет молодому поколение сознательно и от-
ветственно подходить к вопросу выбора своей 
второй половины и построения семейной жизни. 
Ведь этот выбор является одним из самых важ-
ных в жизни человека. 
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вступлением в 21 век, с развитием обучаю-
щегося общества, китайское образование 

пожилых людей получило новые характеристики 
времени. Проверка успеха образования пожилых 
людей развивалась от восполнения пустоты 
жизни пожилых людей к содействию здоровому и 
гармоничному развитию их тела и ума, а затем к 
стимулированию их потенциала [1].  

В настоящее время большинство местных орга-
нов власти не включили развитие образования 
пожилых людей в общие планы экономического и 
социального развития, планы образования и в 
планы обеспечения средств к существованию, а 
образование пожилых людей не включено в соот-
ветствующие планы всех учреждений государ-
ственной собственности для решения проблем 
создания учреждений, укомплектования и финан-
сирования в соответствии с концепцией непре-
рывного образования и образования на протяже-
нии всей жизни. Строительство частных школ для 
пожилых людей и различных образовательных 
учреждений оставлено на волю случая, отсут-
ствует соответствующая политическая 

поддержка и институциональное управление. В 
результате недостатков макроразмещения и 
стратегического планирования, развитие образо-
вания для пожилых людей не имеет институцио-
нальной защиты, институциональный механизм 
не прочен, развитие идет медленно и трудно. 
Кроме того, нет четкого определения компетент-
ного отдела по образованию пожилых людей. 

Финансирование и материально-техническая 
база являются основными условиями для разви-
тия работы по обучению пожилых людей. В насто-
ящее время правительство не вкладывает доста-
точно средств в строительство школ для пожилых 
людей, и наблюдается общее явление «акценти-
рования малого над старым» – детские сады есть 
везде, а школы для пожилых людей редки. Из-за 
отсутствия инвестиций со стороны государствен-
ных ведомств, некоторые учебные заведения для 
пожилых людей не имеют средств и полагаются 
исключительно на сбор средств и плату за обуче-
ние, вносимую студентами. Это привело к за-
держке в создании многоуровневой системы 
школьного образования, что препятствует 
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запуску дистанционного обучения и делает невоз-
можным обучение в университете для некоторых 
пожилых людей, находящихся в неблагоприятном 
финансовом положении. В то же время, суще-
ствующие школы для пожилых людей, как пра-
вило, имеют такие проблемы, как небольшие мас-
штабы деятельности, недостаточное количество 
школьных площадок, примитивные условия обу-
чения и несовершенная аппаратная база, что, 
несомненно, ограничивает развитие образования 
пожилых людей [2]. 

Развитие образования для пожилых людей тре-
бует создания высококвалифицированной, про-
фессиональной, увлеченной и ориентированной 
на обслуживание команды учителей. В настоя-
щее время в китайских учреждениях образования 
для пожилых людей, в основном, нет штатных 
преподавателей, а назначенные преподаватели 
неизбежно имеют «проходной» менталитет; пре-
подаватели, занимающиеся образованием для 
пожилых людей, выполняют относительно не-
большую или даже некоторую неоплачиваемую 
работу, профессиональные преподаватели, 
обычно, неохотно соглашаются на «низкую» 
должность преподавателя образования для по-
жилых людей.  

В настоящее время содержание обучения в шко-
лах для пожилых людей в Китае, в основном, ос-
новано на занятиях по интересам, таких как кал-
лиграфия, живопись, фотография, опера, кулина-
рия и т.д., но очень мало внимания уделяется во-
просам здравоохранения, финансового менедж-
мента и компьютерных сетей, которые тесно свя-
заны с жизнью пожилых людей. Что касается ме-
тодов обучения, то в школах для пожилых людей 
в основном используется классно-урочная форма 
обучения, и большинство методов обучения не 
стандартизированы. В целом, недостаточно ис-
пользуются современные методы обучения, та-
кие как воздушные лекции, мультимедиа и интер-
нет. В результате, некоторые пожилые люди, осо-
бенно в сельской местности, не имеют возможно-
сти получить хорошее формальное образование 
[3]. 

Чтобы справиться с постоянным увеличением 
численности пожилого населения, французское 
правительство принимает активные меры по по-
ощрению академических институтов или частных 
организаций к проведению исследований по теме 
старения, чтобы понять экономические и соци-
альные последствия старения, и ввело множе-
ство политических мер, большинство из которых 
направлено на социальное обеспечение, уход на 
дому и здравоохранение. Отчет Ла Рока и отчет 
Гастево были основными, связанными с образо-
ванием пожилых людей. В 1980-х годах Универ-
ситет третьего возраста (UTA), организованный 
различными университетами, стал важным ме-
стом внедрения гериатрического образования во 
Франции, предлагая курсы, разработанные для 
удовлетворения потребностей пожилых людей, 
включая не только курсы досуга и отдыха, здра-
воохранения и профессиональных навыков, но и 
многочисленные курсы межпоколенческой 

деятельности для улучшения психического здо-
ровья пожилых людей [4]. 

Образование для пожилых людей в США не огра-
ничивается традиционным обучением в классе, 
но и использует различные гибкие формы обра-
зования, в основном подразделяясь на формаль-
ное образование, неформальное образование и 
неформальное образование, включая формаль-
ное образование, принятое в высших учебных за-
ведениях, и неформальное образование в виде 
общественных колледжей и других удобных и гиб-
ких форм, а также неформальное образование в 
виде различных частных учебных заведений, та-
ких как коррекционные классы для пожилых лю-
дей, университеты для пенсионеров, Существуют 
также неформальные формы образования в виде 
различных частных учебных заведений, таких как 
коррекционные классы для пожилых людей, уни-
верситеты для пенсионеров, клубы для пожилых 
людей и культурные центры для пожилых людей. 
Соединенные Штаты придают большое значение 
развитию и использованию ресурсов пожилых 
людей, и правительство приняло ряд мер, преду-
сматривающих, что пожилые люди, вышедшие на 
пенсию и желающие участвовать в профессио-
нальном образовании и обучении, имеют право 
на льготные условия снижения платы за обуче-
ние, а Федеральное агентство по проблемам ста-
рения и его центры обслуживания пожилых лю-
дей должны предоставлять различные информа-
ционные и консультационные услуги пожилым 
людям, вышедшим на пенсию, а также направ-
лять и устраивать их на работу. 

В Японии существует три широких типа образова-
тельных мероприятий для пожилых людей:  

–  во-первых, класс для пожилых людей, обычно 
создаваемый в школах, гражданских залах и дру-
гих местах, представляет собой серию мероприя-
тий в форме лекций, направленных на повыше-
ние социальной мобильности пожилых людей, 
предоставление возможностей для отдыха и до-
суга, получение знаний и укрепление организма, 
а содержание обучения основано на художе-
ственных навыках, знаниях о здоровье, культур-
ных знаниях и профессиональных навыках;  

–  во-вторых – Университет пожилых людей, ко-
торый предназначен для пожилых людей старше 
60 лет, срок обучения обычно составляет не ме-
нее двух лет, и предназначен для подготовки ли-
деров в деятельности пожилых людей и является 
одной из форм квалификационного образования.  

–  в-третьих – Университет радиовещания, кото-
рый представляет собой университет дистанци-
онного обучения, основанный на использовании 
телевидения, радио и интернет-технологий для 
обучения. Одной из выдающихся особенностей 
японского образования является акцент, сделан-
ный не только на образовании пожилых людей в 
целом, но и на развитии пожилых лидеров, кото-
рые могут привести к социальному участию пожи-
лых людей через свою руководящую роль [5]. 
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Аннотация. Статья заостряет внимание на идеологи-

ческой сфере европейского социума, в которой про-

блематика социального бытия находит определен-

ное отражение. Констатируется кризис традицион-

ной идеологической триады, компоненты которой –

либерализм, социализм и консерватизм, отлича-

лись целостностью и завершенностью предлагае-

мой каждым из них картиной мира. На смену им 

приходят фрагментарные идеологии, имеющие бо-

лее мягкую структуру, что вполне отражает теку-

честь социальных идентичностей. В результате ев-

ропейскому социуму присуще ослабление рабочего 

движения при одновременном укреплении позиций 

экономических и политических элит, приспособив-

шихся к демократическим процедурам и сумевших 

переориентировать их на обслуживание собствен-

ных групповых, а не общественных интересов. 

Также ослабление влияния традциионных идеоло-

гий в целом снижает пассионарность европейцев, 

пассующих перед мигрантами из мусульманских 

стран, которые, напротив, сохраняют привержен-

ность традиционным ценностным основам и миро-

воззренческую целостность. 
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Annotation. The article focuses on the ideological 

sphere of the European society, in which the problems 

of social life are reflected in a certain way. The crisis of 

the traditional ideological triad is stated, the compo-

nents of which - liberalism, socialism and conservatism, 

were distinguished by the integrity and completeness of 

the picture of the world offered by each of them. They 

are being replaced by fragmented ideologies that have 

a softer structure, which fully reflects the fluidity of so-

cial identities. As a result, European society is character-

ized by a weakening of the labor movement, while at 

the same time strengthening the positions of economic 

and political elites, who have adapted to democratic 

procedures and managed to reorient them to serve 

their own group interests, rather than public interests. 

Also, the weakening of the influence of traditional ideo-

logies as a whole reduces the passionarity of Europeans 

who give in to migrants from Muslim countries, who, on 

the contrary, remain committed to traditional value 

foundations and worldview integrity. 
 

 

 

 

Keywords: European society, ideology, liberalism, so-

cialism, conservatism, postmodernism, fragmentary 

ideologies, worldview integrity. 

 

                                                                       

 
овременная Европа представляет собой им-
манентно противоречивый феномен. Идея 

объединенной Европы, актуализированная по-
средством прежде всего политических механиз-
мов уже вскоре после Второй мировой войны в ка-
честве противовеса экспансии мирового комму-
низма, в настоящий момент испытывает немало 
трудностей. Последние наглядно продемонстри-
рованы фактом, так называемого, брекзита, вы-
хода Великобритании из Европейского Союза в 
2020 г. С позиции методологии марксизма дает 
объяснение внутренней неустойчивости ЕС Бо-
рис Кагарлицкий. По его мнению, главным про-
блемным источником выступает зона единой ев-
ропейской валюты. «Для поддержания курса евро 
по отношению к доллару Европейский централь-
ный банк вынужден был систематически душить 
экономику менее успешных стран, которые про-
сто не могли свести концы с концами при искус-
ственно низкой инфляции. В итоге те, кто и 

раньше отставали от лидеров европейской инте-
грации, были отброшены еще дальше назад безо 
всяких шансов догнать своих более удачливых 
партнеров» [1]. То есть, растущее внутреннее 
расслоение в рамках ЕС никак не способствует 
воспроизводству его целостности и единства.  

Несколько с иного ракурса рассматривает труд-
ности Европы швейцарский политолог и публи-
цист Г. Меттан. Он определяет три основных про-
блемных направления европейского строитель-
ства. Во-первых, выдвижение экономики и права 
в качестве приоритетных вопросов, при одновре-
менном снижении значимости политики. Подоб-
ное пренебрежение вопросами гражданства, 
нации, народов завело Европу в тупик и в долго-
срочной перспективе становится все более опас-
ным. Во-вторых, глубокий геополитический дис-
баланс. Крен в сторону Соединенных Штатов, 
влияние которых как на внешние, так и на 
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внутренние европейские дела становится все бо-
лее масштабным и бесцеремонным, в то время 
как игнорируются вопросы отношений с Россией, 
Турцией, Индией, Китаем. Кроме того, «структур-
ный дисбаланс усугубляется порочным распреде-
лением внутреннего пространства», где все силь-
нее проявляют себя процессы неравенства 
стран, доходящие до поляризации. Наконец, в-
третьих, Г. Меттан констатирует тенденции де-
структуризации европейской системы управле-
ния. Европейская конституция «создала дисфунк-
циональные институты, которые накладываются 
друг на друга, дублируют друг друга, конкурируют 
друг с другом и взаимопроникают друг в друга [2].  

Даже поверхностное рассмотрение всей пробле-
матики европейского социума конечно никак не 
может быть осуществлено в рамках одной статьи. 
Здесь мы собираемся коснуться идеологической 
сферы, в общем и целом отражающей имеющи-
еся социальные противоречия и проблематику. 
Естественно, следует принимать в расчет, что ду-
ховные процессы тесно связаны с динамикой 
объективного социального мира. XX в. прошел 
под знаком господства государства-нации, круп-
ных индустриальных структур, а в социокультур-
ной плоскости позиции модерна казались непоко-
лебимыми, что позволяло провести между ценно-
стями и антиценностями четкие разграничения. 
Это формировало все условия для мировоззрен-
ческой целостности, определяемой, как правило, 
национальными рамками. Подобная целостность 
имела идеологическую идентификацию, и про-
шедшее столетие характеризуется как «век идео-
логий», в качестве которых выступили три ду-
ховно-политические системы – либерализм, со-
циализм и консерватизм, борьба между которыми 
во многом определила политическую динамику 
мирового уровня. По выражению британского по-
литического философа Джона Шварцмантеля, 
речь следует вести о триаде классических или то-
тальных идеологий, функции которых заключа-
лась не только в объединении и сплочении людей 
на основе предлагаемых проектов [3], но и неко-
тором уточнении государственно-национальной 
идентичности, которая нередко являлась пропус-
ком в конкретный геополитический лагерь.  

Если в условиях модерна развитие обществен-
ных структур было ориентировано на конкретный 
идеологический проект, то в последние десятиле-
тия текучая реальность (термин З. Баумана) 
сильно поколебала, а то и разрушила целостное 
мировосприятие. Современные трудности идео-
логической триады – предмет обширных дискус-
сий. Одни мыслители констатируют их оконча-
тельный распад (Ж. Лиотар, Н. Буковская), другие 
считают, что не все для них еще потеряно (Дж. 
Шварцмантель, В. Цымбурский, А. Дугин), но 
мало кто отрицает переживаемый триадой кри-
зис. Аморфность, расплывчатость, трудности с 
адекватным отражением социальных практик ха-
рактерны и для либерализма, и для социализма, 
и для консерватизма, однако для каждого из них 
упомянутая проблематика детерминирована соб-
ственным кругом обстоятельств. Прежде чем пе-
реходить к их рассмотрению, следует отметить, 
что современным классическим идеологиям при-
сущ более открытый характер, иными словами, 

актуализируется духовно-политическая коммуни-
кация [4].  

Рассмотрение идеологической содержательной 
динамики имеет смысл начать с либерализма, 
находящегося на сегодняшний день в наиболее 
выгодном положении в сравнении с другими 
представителями идеологической триады. По-
беда этой идеологии в мировой духовно-полити-
ческой конкуренции, согласно размышлениям                                  
А. Дугина, перевела либерализм из идеологии на 
уровень бытовой практики [5]. Однако стреми-
тельность социальной динамики и выход на бо-
лее масштабный (мировой) уровень либеральных 
принципов начинает играть против них же. На это 
указывают многие известные ученые, сторонники 
классического либерализма, но, вместе с тем, не 
разделяющие оптимизма по поводу современных 
перспектив (Ю. Хабермас, Ф. Закария, Н. Больц и 
др.). Так, против исконно либеральной идеи сво-
бодного рынка работает монополизм ТНК, нацио-
нальный суверенитет подвергается атакам не 
только со стороны международных структур, но и 
глобальной гегемонии США, а практически глав-
ная либеральная идея свободного индивида при 
непосредственном участии проекта политкор-
ректности доведена до абсурда. По меткому вы-
ражению упомянутого А. Дугина эволюция либе-
рального мышления порой приводит к экстре-
мальным случаям, своего рода «постлибераль-
ному гротеску». Речь идет о все более частом за-
мещении реальной действительности миром си-
мулякров – принцип равенства возможностей 
преобразовывается в равенство созерцания воз-
можностей («общество спектакля»), становится 
все более неопределенной и расплывчатой гра-
ница между виртуальным и реальными мирами 
[6]. 

Либеральное мировоззрение, как и его сопер-
ники, становится содержательно более гибким и 
открытым. Следует даже признать, что подобные 
качества как раз выступали сильной стороной ли-
берализма, давая ему некоторые преимущества 
в конкурентной борьбе. Вызовы, получаемые ли-
берализмом, побуждают его сторонников на по-
иски определенных содержательных модифика-
ций.  

Распространенной политико-философской фор-
мой выступает либертарианство, являющее со-
бой сочетание либеральных и анархистских поло-
жений (по-другому, анархо-капитализм). Его адепты 
– писательница А. Рэнд, экономист Ф. Хайек, фило-
соф Р. Нозик и др. считают либертарианство вер-
сией «истинного либерализма». Например, Р. Но-
зик уже полвека назад видел в государстве абсо-
лютное зло, возводя в культ индивидуальные 
права, для охраны которых только и может суще-
ствовать государственный институт [7]. Такой 
подход логично вел к абсурдному требованию 
максимальной общественной дерегуляции, а 
также легализации наркотиков, гомосексуализма, 
проституции и т. п. Как видим, многие либертари-
анские положения вполне вписываются в рамки 
современной политкорректности.  

Несколько иной подход обновленного либера-
лизма был предложен американским 
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мыслителем Дж. Ролзом на основе сочетания те-
зисов И. Канта и положений утилитаризма. В 
своем наиболее известном трактате «Теория 
справедливости» Дж. Ролз связывает классиче-
ский либерализм с универсальной моралью. Суть 
ролзовского подхода сводится к утверждению, 
что любой нормальный человек, вне зависимости 
от национальности, образования и социального 
статуса, в здравом уме отдаст предпочтение 
именно либеральной форме жизни. И в этом и за-
ключается реализация свободы [8].  

Британец Дж. Грэй справедливо указывает на 
умозрительность подобной концепции, считая ее 
далеко отстоящей от практики. Видение личности 
вне культурного контекста сводит ее до наделен-
ной правом «нулевой величины». И такая «нуле-
вая величина» легко превращаема в инструмент, 
с помощью которого «можно обойти молчанием 
или скрыть непримиримость культурной идентич-
ности различных групп в Соединенных Штатах по-
следнего времени» [9]. Тем самым Дж. Грэй видит 
в теории Дж. Ролза отражение американских (а 
шире глобальных) представлений по вопросу 
слияния культурного многообразия в единый 
международный порядок по образцам США.  

Современный дискурс располагает также попыт-
ками модифицировать либерализм через реали-
зацию культурного плюрализма. Именно такой 
подход характерен для концепции агонального 
либерализма И. Берлина и Д. Раца. Исходным те-
зисом здесь выступает непреодолимость куль-
турного и ценностного плюрализма – существова-
ние множества различных видов и способов дея-
тельности, имеющих ценность образов жизни как 
таковое неустранимо [10]. Отсюда либеральные 
принципы подвергаются определенной культур-
ной обработке, порождая соответствующие наци-
ональные формы. В силу этого, например, амери-
канский либерализм неизбежно отличается от ли-
берализма европейского или российского. И од-
нако ценностный плюрализм следует ограничить, 
так как добро и зло все же заключают общечело-
веческий смысл, а не являются присущими от-
дельным культурам.  

Тем самым выходит, что либерализм, одержав 
победу над конкурентами из идеологической три-
ады, стал испытывать внутренние затруднения, 
которые во многом являются следствием этой по-
беды. Исследования глобального капитализма 
(И. Валлерстайн, А. Бузгалин и др.) четко указы-
вают, что международная неолиберальная прак-
тика отстоит все дальше от классических либе-
ральных устоев, а, порой, даже ставит их под со-
мнение. Однако позиции либерализма все еще 
очень сильны и заметно предпочтительнее, чем у 
его идеологических соперников. Это происходит 
не только потому, что либерализм из идеологии 
приобрел онтологическую укорененность в запад-
ном социуме и не только там. Дело в том, что ли-
беральные идеи очень популярны в интеллекту-
альных сообществах, находящихся под влиянием 
духа модернизма, фундаментом которого высту-
пает наиболее близкая научной ментальности ра-
циональность. Наконец, еще одним обстоятель-
ством выступает то, что конкурирующие идеоло-
гии – левая (социализм) и правая (консерватизм) 

сами переживают не лучшие времена, что не поз-
воляет им по-настоящему перейти в наступление. 

Долгое время социалистическая (левая) идея, 
конкурировала с либерализмом за глобальную ге-
гемонию, поскольку имеет одну с ним философ-
скую базу Просвещения, а, стало быть, не лишена 
претензий на универсализм. В то же время, на 
наш взгляд, современный либерализм завладел 
преимуществом над социализмом, что объясня-
ется не только силой первого, сколько слабо-
стями второго.  

Нынешняя социальная динамика работает во 
многом против левых идей. Уже в 1960-е годы 
мыслители неомарксистской Франкфуртской 
школы (Г. Маркузе) указывали, что современный 
им пролетариат интегрировался в капиталистиче-
скую систему, практически перестав выступать ее 
отрицанием [11]. Современный британский поли-
толог Дж. Шварцмантель справедливо констати-
рует, что марксизм недооценил возможности ка-
питализма к адаптации, явно поспешив с предска-
занием его гибели. Сильная сторона капитали-
стической формации заключается в ее «рациона-
лизаторстве» способности манипуляции неиз-
менными человеческими инстинктами, изобретая 
все новые и новые формы товаров, формировать 
общество потребления, а также нейтрализовать 
протестные движения, попросту делая их частью 
парламентаризма [12].  

Усиление постиндустриальных тенденций объек-
тивно меняет характер взаимодействий труда и 
капитала в пользу второго. Как пишет З. Бауман, 
современный капитал приобрел куда большую 
мобильность, тогда как труд «остается таким же 
неподвижным, каким он был в прошлом, но место, 
к которому однажды, как ожидалось, он будет 
привязан раз и навсегда, потеряло свою былую 
надежность» [13]. Распространение постфор-
дистских принципов минимизирует ограничения к 
свободным перемещениям капиталов, ослабляя 
жесткость и усиливая гибкость. В итоге, как пра-
вило, это ведет к ухудшениям рабочих условий, 
снижениям зарплат и пособий, свертыванию со-
циальных гарантий, в том числе касающихся со-
хранений трудовых [14].  

Разрушению классовой идентичности и соответ-
ственно классовой солидарности способствует 
технологический прогресс, который привел к пе-
реструктуризации трудового процесса, в связи с 
чем многие рабочие места стали излишними, тем 
самым усилив информационную безработицу. С 
другой стороны рабочие места сокращаются в 
силу разрастания сферы услуг (третичный сек-
тор). Наконец, немаловажным фактором ослаб-
ления классовой солидарности выступают про-
цессы трудовой миграции, которые в настоящий 
момент принимают грандиозные масштабы ме-
няя сущность связанных с этим проблем [15]. 
Если обратить внимание чисто на аспект рынка 
труда, не говоря уже о культурной составляющей, 
то объективно в результате миграций происходит 
сокращение спроса рабочей силы, при одновре-
менном росте ее предложении. В силу этого счи-
таем оправданным тезис британского социолога 
К. Крауча по поводу динамики пролетариата 
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последнего столетия: если поначалу пролетариат 
казался классом будущего, то к концу века он пре-
вратился в класс проигравших, описав за столе-
тие параболу [16].  

Нельзя не сказать о социокультурной составляю-
щей ослабления классового сознания, а именно о 
потребительской культуре, по сути знаковом 
постмодернистском феномене. Навязываемый 
постмодерном принцип индивидуального выбора, 
ориентирует большинство на реализацию дан-
ного принципа именно в потреблении. Общество 
потребления фактически редуцирует классовую 
дифференциацию к различиям жизненных сти-
лей. В то же время унификация потребительских 
соблазнов и стремлений скорее заставляет мате-
риально бедных сильнее ощущать личную соци-
альную несостоятельность, чем решает их про-
блемы. В. Радаев справедливо подчеркивает, что 
различия в потребительских стилях есть отраже-
ние той же самой классовой иерархии. Жизнен-
ные стили представляют собой символическое 
выражение конкретных классовых позиций, отра-
жая престиж «Они используются не только как 
средство достижения общности, но и как инстру-
мент социального дистанцирования от других клас-
сов и их субординации» [17]. По мысли Дж. Шварц-
мантеля, кризис социалистической идеи имеет и 
субъективную сторону, поскольку значимость 
приобретают идентичности, не связанные с клас-
сом, в то время как еще не столь давно прочные 
классовые идентичности разрушаются [18]. 

Многие сегменты левой идеи обнаруживают оче-
видный правый крен. Как пишет Е. Самарская, в 
начале XX в. была отброшена частью марксистов 
идея революции и приняты правила буржуазной 
игры в демократию, а вот в конце прошлого века 
левые приняли также рыночную рациональность 
[19]. Многие известные сторонники левых сил 
стремятся к компромиссу и адаптации к неолибе-
ральным условиям, уже не бросая им вызов, но 
принимая их как данность и только стараясь вне-
сти в них больше социальных ориентиров [20]. 
Именно это составляет сущность проекта «треть-
его пути», который теоретически разрабатывал 
современный классик британской социологии                      
Э. Гидденс, а правительства Т. Блэра, Г. Шредера 
стремились к его практической реализации. Дан-
ный вариант тем не менее не представляет собой 
равнозначного компромисса между неолибера-
лизмом и социал-демократией, обнаруживая оче-
видный крен в пользу первого. Например, в ра-
боте Э. Гидденса «За пределами левого и пра-
вого» констатируется окончательное поражение 
левой идеи, что снимает проблему системных 
преобразований, вместо которых предлагается 
«демократизация демократии в рамках либераль-
ного государства» [21]. В идеологическом доку-
менте «Третий путь – новая середина», подготов-
ленном к XXI конгрессу Социалистического Ин-
тернационала, декларировалась смена внутрен-
него принципа социал-демократической идеоло-
гии. Вместо равенства доходов предлагался 
принцип равенства шансов, что давало обоснова-
ние сокращению социальных расходов – следует 
поощрять людей к труду, решительно отсекая 
стремления жить за государственный счет. 
Ставка «третьего пути» делается на повышение 

качества человеческого капитала, за счет разви-
тий системы образования, здравоохранения и т.д. 
Э. Гидденсом предлагается понижение налогов, 
связанных с перераспределением доходов, при 
одновременном распределении возможностей 
таким образом, чтобы потенциал, которым распо-
лагают даже самые бедные люди, предоставил 
им все возможности для активной деятельности в 
обществе [22].  

На основании подобного анализа, Е. Самарская 
констатирует, что современная социал-демокра-
тия мало отличается от неолиберализма, сильно 
сблизившись с ним в плане содержательных ин-
терпретаций категорий свободы и равенства [23]. 
Это подтверждается совпадением по многим 
пунктам партийных программ британских лейбо-
ристов и консерваторов.  

Справедливости ради следует отметить, что ком-
промиссный, а фактически капитулянтский третий 
путь признается не всеми левыми организаци-
ями. Так, в Германии часть бывших активистов 
СДПГ отделились и образовали новую партийную 
организацию «Альтернатива избирателей: труд и 
социальная справедливость», стремящуюся к бо-
лее последовательному отстаиванию социали-
стических принципов, а также интересов боль-
шинства. Новая левая партия решительно высту-
пает против свертывания социальных программ и 
сокращения расходов на перераспределение, 
требует поднять налоги на богатых, отрицает эко-
номическую приватизацию и сокращения прав 
профсоюзов. И однако общая стратегия данной 
партии сугубо оборонительная, и сводима лишь к 
стремлению сохранить то, что есть [24].  

В то же время социальные издержки неолибе-
рального глобального капитализма закономерно 
актуализируют социалистическую альтернативу 
того же масштаба. Ее разрабатывают ряд извест-
ных теоретиков, близких неомарксистской школе 
мир-системного анализа С. Амин, Дж. Арриги,                                  
Б. Кагарлицкий, а также А. Бузгалин, Н. Хомский 
и др. Популярным вариантом глобального социа-
лизма выступает феномен альтерглобализма, 
включающий  

1) массовые протестные акции;  

2) бытовую «повседневную» практику альтерг-
лобалистских организаций;  

3) социальные форумы [25].  

Акции протеста проводятся с 1999 г., как правило, 
ориентируясь на время и место проведения гло-
балистских акций – саммиты МВФ, ВТО, Давос-
ский форум и др. Всемирные социальные фо-
румы (ВСФ) пользуются широкой популярностью 
у альтерглобалистов. Наиболее известными та-
кого рода мероприятиями являлись форум в бра-
зильском Порту-Алегри 2001, 2002, 2003 гг., а 
также в индийском Мумбае в 2004 г. Принятая на 
ВСФ 2002 г. в Порту-Алегри Хартия обществен-
ных движений объявила неолиберализм и войну 
в качестве объектов борьбы, а идеальными це-
лями заявляются социальная справедливость, 
мир и демократию.  



76 

 

Теоретик альтерглобализма А. Бузгалин видит в 
нем своего рода гегелевский «антитезис» глоба-
лизации, оптимистично рассматривая его пер-
спективы [26]. Тем не менее развитие ситуации в 
2010–2020 гг. скорее говорит о том, что альтерг-
лобализм является весьма рыхлым движением, и 
представляет пока для глобального капитализма 
лишь ситуационную, но отнюдь не системную 
проблему. И все же при всех несомненных труд-
ностях для левой идеи, ее положение отнюдь не 
безнадежно, поскольку имеет опору в социальной 
онтологии. Так, эксперт по современным идеоло-
гиям Дж. Шварцмантель уверен, что марксизм с 
его критикой капитализма для современного об-
щества как никогда уместен [27]. Популярная 
точка зрения о размывании собственно классовой 
структуры в современном обществе (М. Уотерс, 
Я. Пакульски и др.) наталкивается на жесткую оп-
позицию не менее распространенного тезиса о 
стабильности и живучести классовых отношений 
(О. Шкаратан, Д. Голдторп, О. Куценко, В. Ильин, 
М. Кивинен и др.). Например, М. Кивинен считает, 
что «объяснения требует не столько влияние на 
классы социальных изменений, а удивительная 
устойчивость классовой структуры в условиях 
быстрых изменений [28].  

Можно полагать, что в нынешних условиях клас-
совая идентичность не может быть ликвидиро-
вана окончательно, но лишь несколько оттеснена 
на второй план под влиянием усилий информаци-
онных средств, яростно стремящихся заменить в 
повестке дня социально-экономические про-
блемы культурными. Это во многом дает значи-
тельные плоды – в последние десятилетия нар-
ратив «защиты прав меньшинств», имеющий по-
литико-правовое подкрепление, действительно 
сыграл важную роль в дроблении традиционных 
идентичностей, в том числе классовой. Однако 
часто актуализируемая классовая идентичность 
легко реанимируется, проявляясь в конкретных 
политических практиках, типа забастовок, демон-
страций. 

Консервативная идея в отличие от либерализма 
и социализма не связанна органично с философ-
ской парадигмой Просвещения, представляя 
больше реакцию на нее. Если придерживаться 
ценностной интерпретации консерватизма, то это 
идеология не столько ратует за сохранение сло-
жившегося порядка, сколько выступает за незыб-
лемость культурно-традиционного ядра, опреде-
ляющего мировоззрение и общественные про-
цессы [29]. Но подобная ставка консерватизма на 
«конкретном» фактически обрезает для него гло-
бализационную перспективу, в рамках которой 
соперничают либеральная и социалистическая 
идеологии, отнюдь не чуждые мировым амби-
циям. 

В результате Второй мировой войны, а затем по-
следовавших ликвидаций последних европейских 
режимов, делающих ставку именно на консерва-
тизм (А. Салазара в Португалии и Ф. Франко в Ис-
пании), казалось, что консерваторы утратили 
большую часть своих позиций. Тем не менее жи-
вучесть консерватизма заключается в его ставке 
на национальные чувства, что усиливает его по-
тенциал не в глобальных, а именно в 

национальных масштабах, поскольку имеет здесь 
почвенническую привязку. Однако консерватив-
ная идея тоже отнюдь не избегает сложностей в 
связи с глобализацией, как и ее конкуренты. По 
сути уже модерн с его универсализмом и преодо-
лением культурно-национальных различий по-
средством идеалов равенства и свободы пред-
ставлял серьезный вызов консерватизму, тяготе-
ющему к национальной замкнутости. Философ 
Дж. Грэй указывает, что экономический либера-
лизм губителен для традиционных устоев и исто-
рически сложившихся сообществ. Возведенный в 
культ потребительский выбор работает на обес-
ценивание прочности сложившихся отношений в 
таких сообществах, усиливает социальную ато-
мизацию – мнение индивида подменяет обще-
ственное согласие», а неформальный обще-
ственный контроль разрушается [30].  

По мысли Дж. Шварцмантеля, следует усматри-
вать три варианта динамики консерватизма. Пер-
вый является фактически самоликвидацией кон-
сервативной идеи, означая максимальное при-
способление к объективно сложившейся обста-
новке. Последняя предполагает непоколеби-
мость глобальных рынков, индивидуализм, поли-
тическую демократию и размывание нацио-
нально-государственных границ и соотвествую-
щих идентичностей. Именно такой подход содер-
жался у авторов «Консервативного манифеста 
1979» (Г. Шуман, И. Гилмор, Р. Скрутон, Г.Каль-
тенбруннер), декларирующих неоконсерватизм, 
забвение «устаревших» традиционных институ-
тов и практик, а, проще говоря, капитулирующих 
перед свободным рынком. Такого рода консерва-
тизм реализовался в политической деятельности 
Р. Рейгана, а также М. Тэтчер, известных своими 
неолиберальными преобразованиями. В связи с 
этим Дж. Шварцмантель, а также Дж. Грей ставят 
вопрос – правомерно ли классифицировать 
именно как консерватизм подобные проекты? [31]  

Что касается второго варианта динамики консер-
ватизма, то здесь речь идет о правом радика-
лизме, замешанном на популизме и ксенофобии. 
Подобная идеология активно апеллирует к массо-
вым эмоциям и чувствам, увязывая политиков с 
массами посредством этнонационализма и экс-
плуатации страхов перед «чужими» [32]. Третий 
вариант консервативной идеологической пер-
спективы Дж. Шварцмантелем трактуется больше 
в духе политической тенденции, чем полновес-
ного проекта. Здесь имеется в виду использова-
ние отдельных консервативных идеологем и 
принципов некоторыми американскими полити-
ками, что с одной стороны содействует адаптации 
к выборной демократии правящих элит, а с другой 
легитимизирует агрессивность американской 
внешней политики. Неомарксистский исследова-
тель Д. Харви констатирует существование уже с 
1970-х годов специфической коалиции, составив-
шей базу неоконсервативного политического дви-
жения, идейным фундаментом которого выступил 
синтез экономических принципов неолибера-
лизма и ценностей культурного национализма, в 
том числе крепкой традиционной семьи, мораль-
ной справедливости, а также евангелистического 
протестантизма [33]. 
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Современный консерватизм зачастую не лишен 
внутренней эклектики, чему наверняка способ-
ствуют усиливающиеся тенденции «турбулентно-
сти» (Д. Розенау), «текучего общества» (З. Бау-
ман), «индивидуализации» (У. Бек). Постмодер-
низм с его упором на индивидуальное самовыра-
жение работает против главной категории консер-
вативного мировоззрения – органичного обще-
ственного единства. Объявляющие себя в каче-
стве неоконсервативных течения обычно до-
вольно противоречивы, представляя своего рода 
идеологический гибрид, образованный прежде 
всего за счет объективных трансформаций.  

Упомянутый британский мыслитель Дж. Грэй раз-
рабатывает плюралистический подход к совре-
менным политическим течениям, носящий отчет-
ливый консервативный уклон. Будучи противни-
ком либеральной универсальности, он рассуж-
дает в духе принципа «права народа вместо прав 
человека» К. Шмитта. Современная действитель-
ность, по мысли Дж. Грея, демонстрирует мощь 
культурных идентичностей, что заставляет при-
знавать в качестве политических субъектов не аб-
страктных индивидов, но сообщества [34]. Либе-
рализм всего только специфическая форма, про-
дукт западной социокультурной среды. Тем са-
мым современный гармоничный мировой порядок 
должен предполагать основой баланс интересов 
между сообществами, которые по своей внутрен-
ней структуре могут являться как либеральными, 
так и совершенно иными.  

Дж. Грэй полагает, что в условиях современности 
проект консервативного традиционализма может 
быть только радикальным [35]. Данный феномен 
фундаментального консерватизма давно явля-
ется предметом исследовательского интереса 
отечественного мыслителя А. Дугина. Сущность 
такого консерватизма предполагает отвержение 
фундаментального вектора исторического разви-
тия, своего рода оппонирование времени [36]. В 
XX в. это направление разрабатывали француз                 
Р. Генон, итальянец Ю. Эвола, а среди современ-
ных их последователей следует упомянуть                            
А. де Бенуа, А. Дугина, Г. Джемаля. Нельзя не от-
метить, что незыблемость культурной традиции 
наиболее последовательно отстаивается именно 
фундаментальным консерватизмом. После паде-
ния монархического традиционного порядка по-
добная форма консерватизма считалась оконча-
тельно отошедшей в прошлое, а модерн, по идее, 
лишает такой консерватизм какой бы то ни было 
социальной опоры. Однако консервативный тра-
диционализм развивается, причем не только в 
рамках теоретических разработок. Его активно 
реализуют на практике причем как на формаль-
ном, так и на неформальном уровне. Например, 
исламский фундаментализм, воплощается в офи-
циальной организации (ХАМАС), а также нефор-
мальном ИГИЛе. Но такого рода консерватизм 
приходится явно не ко двору современным евро-
пейцам, не склонных к принятию в качестве жиз-
ненного руководства иррациональной концепции, 
апеллирующей к эмоциям и чувствам и побужда-
ющей к борьбе. Но не кроется ли здесь причина 
тезиса, выдвинутого политологом В. Соловьем? 
Он констатирует, что в цивилизационном проти-
востоянии, которое проходит в Европейских стра-
нах, все преимущества на стороне мусульман-
ских иммигрантов, так как они сейчас «демон-
стрируют нескрываемую и агрессивную волю к 

власти, в то время как европейцы потеряли не 
только волю к власти, но даже волю к борьбе» 
[37]. 

В рамках кризиса традиционных (классических) 
идеологий расширяется сфера постмодернист-
ского социокультурного типа, что выражается в 
распространении так называемых фрагментар-
ных или молекулярных по выражению Дж. Шварц-
мантеля идеологий. В целом это работает на 
групповую дифференциацию и размывание тра-
диционных идентичностей, сложившихся в пе-
риод модерна. Однако такого рода идейные тече-
ния имеют собственную уязвимость – они ли-
шены полноценной социально-политической 
базы, так как не предлагают полной и завершен-
ной картины мира. Мировоззренческие формы, 
имеющие жесткий и завершенный вид в рамках 
традиционных идеологий, в молекулярных идео-
логиях (экологизм, феминизм, идеологии соци-
альных меньшинств) являются куда более смяг-
ченными. Причем нередко образующиеся струк-
туры политической активности объединяют при-
верженцев весьма разных политических позиций, 
формируя из них «более свободную структуру, не 
свойственную традиционному стилю идеологиче-
ской политики» [38]. Подобная плюралистичность 
сопровождается размыванием идейного едине-
ния, что создает возможности привлекать больше 
участников, но в то же время делает такие струк-
туры более рыхлыми и временными. 

Итак, какие же вкратце выводы можно сделать из 
этого анализа идеологической сферы современ-
ной Европы? Собственные заключения мы будем 
формировать как дополнения к тезисам Г. Мет-
тана, перечисленным в начале статьи. Во-пер-
вых, кризис левой идеи, которая представляет 
наиболее сильную альтернативу неолибераль-
ному капитализму, отражается закономерным 
итогом ослабления рабочего движения, что имеет 
как онтологическую (постиндустриализм), так и 
аксиологическую (смена ценностных приоритетов 
и вытеснение классовой проблематики пробле-
матикой прав меньшинств) основы. В результате 
укрепляются позиции экономических и политиче-
ских элит, вполне приспособившихся к демокра-
тическому механизму. Неслучайно, внутриполи-
тический порядок в европейских странах характе-
ризуется как «постдемократия» (К. Крауч).  

Во-вторых, ослабление влияния традциионных 
идеологий, которые предполагали идейную це-
лостность, способствующую определенной твер-
дости в политических действиях и решениях, ве-
дет к фрагментации и эклектичности духовной 
сферы, а определенные течения меньшинств 
(вроде ЛГБТ), которые активизировались в ре-
зультате дополнительной легитимации посред-
ством толерантности и политкорректности, ста-
вят под вопрос не только идеологическую, но и 
морально-религиозную целостность. Это ведет к 
снижению пассионарности европейцев, их пас-
сивной реакции на усиление мигрантской про-
блемы, в то время как большая пассионарность 
мигрантов (главным образом представителей му-
сульманского мира) во многом обусловлена со-
хранением ими мировоззренческой целостности, 
имеющей традиционную ценностную основу.  
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Аннотация. Современное общество находится в не-

простой ситуации трансформационного кризиса, из-

держками которого становятся многочисленные 

нарушения на уровне основных общественных ин-

ститутов. Несмотря на существенные плюсы глоба-

лизационных процессов, существуют также есте-

ственные социальные механизмы деструктивного 

плана, проявление которых угрожает стабильности 

общества. Одним из таких механизмов является раз-

витие межгрупповых конфликтов в социальной 

среде. Статья посвящена исследованию механизма 

формирования межгрупповой конфронтации в 

опоре на теорию солидарности. В ходе статьи иссле-

дуются основные типы солидарности, а также значе-

ние их соотношения на уровне сознания граждан 

для достижения социальной стабильности, либо, 

напротив (если соотношение некорректно) – для де-

стабилизации общественной ситуации. В конце ста-

тьи формируется вывод о приоритетных направле-

ниях развития солидарности в обществе с целью ак-

туализации его социально сберегающего потенци-

ала. 
 

Ключевые слова: общество, государство, межгруп-

повой конфликт, солидарность, механистическая со-

лидарность, органическая солидарность. 

 

   

Annotation. Мodern society is in a difficult situation of 

a transformational crisis, the costs of which are numer-

ous violations at the level of basic social institutions. De-

spite the significant advantages of globalization pro-

cesses, there are also natural destructive social mecha-

nisms, the manifestation of which threatens the stabil-

ity of society. One of these mechanisms is the develop-

ment of intergroup conflicts in the social environment. 

The article is devoted to the study of the mechanism of 

formation of intergroup confrontation based on the 

theory of solidarity. The article explores the main types 

of solidarity, as well as the significance of their correla-

tion at the level of citizens' consciousness in order to 

achieve social stability, or, on the contrary (if the ratio 

is incorrect), to destabilize the social situation. At the 

end of the article, a conclusion is made about the prior-

ity areas for the development of solidarity in society in 

order to actualize its socially saving potential. 
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рактически, классикой современных со-
циогуманитарных исследований является 

обращение к вопросу об уникальности современ-
ного исторического периода. Многие социальные 
явления, которые казались изученными, подле-
жат повторному изучению в изменившихся усло-
виях. При этом актуализируется ряд тенденций, 

несущих явственную угрозу, как своей сущно-
стью, так и динамикой развития. 

Общество интенсивно меняется, и, пожалуй, од-
ной из основных проблем, как в области полити-
ческого регулирования, так и в сфере научного 
познания, становится своевременное отражение 

П 
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тех тенденций, которые развертываются в насто-
ящем времени. Как отмечают исследователи, 
темпы кардинальных изменений в культуре и об-
ществе неуклонно возрастают [4]. При этом, если 
несколько столетий назад счет шел на века, то в 
наше время – уже на десятилетия. В таких усло-
виях очень высоки шансы, что научное познание 
опоздает за развитием общества и культуры, и 
большая часть разработок будет иметь скорее ис-
торический, нежели актуальный в социальном 
плане характер. 

Одной из «болезней» глобальной трансформа-
ции является активный рост социальной напря-
женности, которая периодически выливается в 
острые социальные конфликты. При этом, не-
смотря на то, что социальная напряженность во 
многом является издержкой трансформационных 
процессов, зачастую выплеск социальной напря-
женности носит целенаправленный, адресный ха-
рактер. Особенно важно то, что объектом агрес-
сии зачастую становятся не те, кто реально спо-
собствовал снижению качества жизни человека 
или группы людей, но те, по отношению к кому 
сформировалась развитая негативная модель 
восприятия. В современном мире одной из ча-
стых форм проявления социальной напряженно-
сти становится межгрупповая агрессия, проявля-
ющаяся в таких формах, как политический экстре-
мизм, ксенофобия, национализм, фашизм, рели-
гиозный фундаментализм, терроризм и т.д. 

Ведущие государства координируют усилия по 
противодействию обозначенному спектру про-
блем, поскольку они выступают как одна из серь-
езных угроз социальным устоям, неся в себе, в 
том числе, угрозу безопасности гражданского 
населения. Вместе с тем, в большинстве случаев 
речь идет о мерах, направленных против носите-
лей активной деструктивной деятельности, в то 
время как причины вовлечения в нее и, в целом, 
социальные основания возникновения подобного 
рода проблем остаются изученными недоста-
точно хорошо. Иными словами, в настоящее 
время тратятся огромные ресурсы на борьбу с 
проблемой в финальной стадии ее развития, в то 
время как исключению предпосылок возникнове-
ния этой проблемы не уделяется должного вни-
мания. Это определяет ценность и крайнюю важ-
ность социальных исследований, ориентирован-
ных на прояснение предпосылок и факторов раз-
вития социальных проблем, а также ориентиро-
ванных на своевременное отражение текущей си-
туации, в том числе – с привлечением аналитиче-
ских разработок по мониторингу и прогнозирова-
нию социальной ситуации. 

Обращаясь к тематике групповых конфликтов, 
следует отметить, что одной из наиболее пер-
спективных парадигм изучения данной проблемы 
является теория солидарности, сформированная 
Э. Дюркгеймом и получившая выражение в его 
фундаментальном исследовании «О разделении 
общественного труда» [3]. Авторское рассмотре-
ние проблемы группового взаимодействия осу-
ществляется в опоре на настоящую работу, а 
также, исследования А. Гофмана, посвященные 
проблематике солидарности [2]. Анализируя ра-
боты Дюркгейма, современный исследователь – 

П.В. Ботанова указывает на то, что проблематика 
солидарности связана с пониманием сакрального 
основания для духовного сплочения [1]. 

Говоря о групповом конфликте мы, прежде всего, 
полагаем наличие устойчивой модели негатив-
ного отношения между представителями различ-
ных социальных групп, что априори предполагает 
наличие момента групповой идентификации, 
идентификации другой социальной группы, а 
также, преобладания факторов конфронтации 
над интегрирующими факторами. Вместе с тем, 
тематика социальных общностей (и, в том числе, 
вопросы идентификации) в существенной мере 
перекликаются с проблемой социальной соли-
дарности и оснований ее формирования. Более 
того, коль скоро мы говорим о межгрупповом кон-
фликте, имеет место сонаправленность кон-
фликтных установок множества людей, иными 
словами – их солидарность в неприятии кого-
либо или чего-либо. Соответственно, более глу-
боко понимая принципы солидарности мы смо-
жем лучше понимать причины, побуждающие лю-
дей конфликтовать друг с другом, а также меха-
низмы, задействованные в этом процессе. 

Прежде всего, следует отметить, что межгруппо-
вые конфликты чаще всего строятся по принципу 
деления «свой-чужой», в котором идентификация 
осуществляется по какому-либо социальному 
признаку (цвет кожи, вероисповедание, матери-
альное положение, этническая принадлежность и 
т.д.), при этом данный признак является общим 
для представителей конкретной группы. Этот 
принцип формирования общности получил в ра-
ботах Дюркгейма наименование механистиче-
ской солидарности, выражающейся в принятии 
других людей на основании сходства с ними (на 
уровне внешних признаков, целей, интересов и 
т.д.). Мы не говорим о том, что механистическая 
солидарность всегда лежит в основе социального 
конфликта. В частности, например, именно меха-
нистическая солидарность служит сплочению се-
мейных групп, трудовых коллективов, дружеских 
компаний и т.д. Вместе с тем, в условиях совре-
менной сложной структурной определенности об-
щества все большее значение приобретает орга-
ническая солидарность, в которой общность фор-
мируется не на основании сходства, но на осно-
вании совместной причастности общей для двух 
индивидов социальной системы, имеющей значе-
ние для обоих (и в благополучие которой, соот-
ветственно, они оба осуществляют вклад). 

Принцип органической солидарности суще-
ственно шире, нежели механистическая солидар-
ность, и в условиях современных общественных 
процессов именно преобладание органической 
солидарности в такой форме, например, как пат-
риотизм или развитое гражданское сознание, мо-
жет способствовать объединению разных людей 
и преодолению тех противоречий между ними, ко-
торые проистекают из существующих различий. 

Для того, чтобы пояснить важность преобладания 
органической солидарности над солидарностью 
механистической отметим, что солидарность 
представляет собой важный социальный регуля-
тор, отражающий интересы той группы или 
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структуры, в рамках которой процессы солидари-
зации способствуют формированию общности 
взглядов. Соответственно, если мы говорим о со-
лидарности на уровне семейной группы и о ее 
преобладании, это будет означать, что семейные 
интересы для представителей данной группы 
преобладают над всеми остальными (включая 
государственные). Отличным примером подоб-
ного рода групп, с преобладанием механистиче-
ской солидарности являются клановые, мафиоз-
ные группировки, активно вовлекаемые в пре-
ступную деятельность (и самостоятельно иници-
ирующие ее). Соответственно, в рассматривае-
мой нами тематике преодоления межгрупповой 
конфликтности важная составляющая решения 
проблемы состоит в том, чтобы преодолеть тен-
денцию возведения в наивысшую ценность груп-
повых интересов, вплоть до их преобладания над 
интересами общественными и государствен-
ными. И в данном случае приобретает большое 
значение создание предпосылок для принятия 
членами общества установок органической соли-
дарности. 

Отдельно следует отметить, что солидарность 
может иметь двоякую трактовку: как собственно 
согласованность социальных акторов, их интере-
сов и действий между собой, либо как форма от-
ношения (или психологическое переживание) со-
причастности кому-либо или чему-либо. Иными 
словами, один и тот же человек может говорить о 
солидарности в том случае, когда он реально 
включен в систему отношений, либо тогда, когда 
он обладает мотивацией к установлению кон-
структивного взаимодействия с кем-либо. 

Очень важный момент, который требует в данном 
смысле детализации – это характер отношения 
одного социального актора к другому. Говоря о 
согласованности действий и интересов, мы мо-
жем говорить об упорядочивании социальной ак-
тивности, однако, в данном случае, стоит учиты-
вать то, что согласование действий далеко не 
всегда сопровождается согласованностью инте-
ресов членов общества. Так, например, действия 
в определенном порядке могут быть связаны не с 
личным стремлением человека к достижению 
определенного результата, но с наличием внеш-
них санкций в случае неповиновения и, соответ-
ственно, конформного поведения со стороны со-
циального субъекта. На этот момент, в свое 
время, указывал Хайек, критикуя дюркгеймовскую 
теорию солидарности и постулируя необязатель-
ность солидарности, как социального регулятора 
в условиях развитой системы социального кон-
троля [2]. По этой причине будет некорректно рас-
сматривать солидарность, исключительно опира-
ясь на внешние ее проявления: имеет значение 
также и то, какие мотивы и способы отношения 
стоят за конкретными действиями социального 
субъекта. 

Как становится видно из проведенной исследова-
тельской работы, сами по себе, приведенные 
типы солидарности не являются положитель-
ными или отрицательными, более того – они в 
равной мере необходимы и занимают собствен-
ные ниши. Вместе с тем, в текущих условиях, пре-
обладание органической солидарности как соци-
ального принципа и как установки мировоззрения 
является важным условиям сохранения обще-
ственной стабильности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные 

проблемы системы высшего образования в России, 

которые находят отражение в разрыве между требо-

ваниями рынка труда и компетенциями студентов и 

выпускников вузов. Рассмотрены результаты раз-

личных всероссийских социологических опросов о 

качестве российского высшего образования и про-

блемах при трудоустройстве молодых специали-

стов. В качестве комплексного решения рассмотрен-

ных проблем предлагается введение в вузах си-

стемы квалификационной оценки и усиление прак-

тико-ориентированного обучения. 
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Annotation. The article examines the main problems of 

the higher education system in Russia, which are re-

flected in the gap between the requirements of the la-

bor market and the competencies of students and grad-

uates. The results of various All-Russian sociological sur-

veys on the quality of Russian higher education and 

problems in the employment of young professionals are 

considered. As a comprehensive solution to the prob-

lems considered, it is proposed to introduce a qualifica-

tion assessment system in universities and strengthen 

practice-oriented training. 
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ак отмечено в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, государ-

ственная политика России нацелена на повыше-
ние внутренней стабильности и наращивание по-
тенциала во всех направлениях – экономическом, 
политическом, военном и духовном [1]. Обеспече-
ние национальной безопасности реализуется 
также и через развитие человеческого потенци-
ала. Для этого предполагается «предоставление 
гражданам широких возможностей для получения 

среднего и высшего профессионального образо-
вания, профессиональной подготовки и перепод-
готовки на протяжении всей жизни в соответствии 
с потребностями рынка труда» [1].  

В этой связи, актуальностью обладают исследо-
вания, направленные на выявление проблем, 
связанных с практико-ориентированностью выс-
шего образования в России и, как следствие, тру-
доустройством выпускников вузов. 

К 
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Современный этап развития цифровых техноло-
гий стремительно меняет количество и качество 
взаимодействий во всех сферах жизни человека – 
социальной, экономической, на рынке труда и, как 
следствие, в образовании. На рынке труда фор-
мируются новые компетенции и новые профес-
сии, что приводит к формированию особого за-
проса к институту образования, поскольку изме-
нения в системе квалификации профессий неиз-
менно влекут за собой изменение федеральных 
государственных стандартов и, как следствие, в 
образовательных программах вузов [2]. 

Однако соответствие образовательных программ 
запросам рынка труда и трудоустройство выпуск-
ников по специальности может быть затруднено 
по нескольким причинам: 

–  во-первых, темп социальных, технологических 
и экономических изменений, влекущих трансфор-
мации рынков профессий и труда, выше скорости, 
с которой могут изменяться образовательные 
программы. Даже, если подход к модернизации 
существующих и введению новых образователь-
ных программ не реактивный, а проактивный, т.е. 
используются прогностические инструменты для 
предсказания будущих запросов работодателей, 
бюрократические процессы требуют определен-
ного времени, в течение которого развитие техно-
логий и новых аспектов социально-экономиче-
ских взаимоотношений, не стоит на месте. 

–  во-вторых, выделяется проблема уклона рос-
сийского высшего образования в отношении тео-
ретических знаний, что приводит к недостатку 
практических знаний и навыков [3] и отражается 
на возможностях успешного трудоустройства мо-
лодых специалистов. 

Согласно данным опроса ФОМ о современном 
российском студенчестве, проведенном в 2019 г. 
[4], 22 % респондентов среди проблем, волную-
щих современных российских студентов, выде-
лили проблемы трудоустройства. Главная при-
чина беспокойства о трудоустройстве связана с 
трудностями поиска работы по специальности. 
Отдельно в старшей возрастной группе респон-
денты также отметили проблему трудоустройства – 
5 %.  

Привлекает внимание, выделенная в результатах 
этого опроса, проблема низкого качества препо-
давания и образования – 5% респондентов за-
явили об этом. Этот процент можно считать отно-
сительно небольшим, однако, не стоит им прене-
брегать, поскольку зачастую именно латентные 
факторы в силу своего малозаметного протека-
ния могут нанести серьезный урон устойчивости 
системы. Поэтому мы обратились к другому 
опросу, тоже проведенному ФОМ, о качестве рос-
сийского высшего образования, в котором отра-
жена динамика с 2012 по 2020 гг. [5]. 

В таблице 1 отражены оценки респондентами ка-
чества в процентном распределении. 

Таблица 1 

Распределение ответов о качестве российского высшего образования, % от общего количества респондентов 
 

На ваш взгляд, в целом качество российского высшего образования сегодня хорошее, удовлетворительное или плохое? 

 10 июня 2012 г. 10 августа 2014 г. 8 ноября 2015 г. 12 августа 2018 г. 19 июля 2020 г. 

Хорошее 12 % 25 % 17 % 17 % 20 % 

Удовлетворительное 48 % 30 % 44 % 45 % 45 % 

Плохое 23 % 14 % 20 % 21 % 22 % 

 
Пятая часть респондентов считают качество об-
разования плохим, причем этот показатель не ме-
няется значительно с 2012 г., за исключением 
оценок 2014 г., когда присоединение Крыма к Рос-
сийской Федерации привело к достаточно силь-
ному подъему патриотических настроений и по-
ложительных социальных оценок внутригосудар-
ственных дел.  

Аналогичные результаты показал опрос ВЦИОМ 
«Образование в России: востребованность, до-
ступность, качество», проведенный в 2021 г. Как 
плохое или очень плохое состояние системы рос-
сийского образования оценили 21 % респонден-
тов [6]. 

В рамках опроса ФОМ, тем, кто считает качество 
образования удовлетворительным или плохим, 
задавался дополнительный вопрос о недостатках 
российского высшего образования. Среди основ-
ных причин были выделены «плохой преподава-
тельский состав, низкое качество преподавания, 
отсутствие мотивации к обучению студентов» – 
именно таким образом ответили 8 % в группе тех, 

кто считает качество образования плохим, и 5 % 
в группе тех, кто считает качество образования 
удовлетворительным. В первой группе 5 % ре-
спондентов также выделили «низкий уровень про-
фессионализма выпускников, отсутствие у сту-
дентов мотивации к учебе». 

Низкую мотивацию студентов можно связать с 
мнением о том, что высшее образование не обес-
печивает в должной мере возможности карьер-
ного роста и достижения жизненных целей. Рас-
пространенность такого мнения подтверждают 
результаты ещё одного опроса ВЦИОМ «Высшее 
образование: социальный лифт или потерянное 
время?» [7].  

Здесь стоит обратить внимание на то, что значи-
тельно снизился (на 18 п.п.) процент респонден-
тов, согласных с важностью высшего образова-
ния в карьере и жизни, – с 76 % в 2008 г. до 58 % 
в 2019 г., а процент респондентов, считающих, 
что значимость высшего образования преувели-
чена, наоборот возрос (на 23 п.п.) с 45 % в 2008 г. 
до 68 % в 2019 г.  
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Таблица 2  

Распределение ответов о роли высшего образования, закрытые вопросы,  
один ответ, % от общего количества респондентов 

 

Согласны ли Вы или нет с тем, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает дости-
жение жизненных целей? 

 2008 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 

Скорее согласен 76 % 72 % 72 % 65 % 63 % 58 % 

Скорее не согласен 19 % 22 % 24 % 28 % 34 % 39% 

Затрудняюсь ответить 5 % 6 % 4 % 7 % 3 % 3 % 

Согласны ли Вы или нет с тем, что значимость высшего образования часто преувеличивают, в наше время и без него 
можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь? 

Скорее согласен 45 % 51 % 54 % 52 % 56 % 68 % 

Скорее не согласен 44 % 40 % 39 % 39 % 39 % 30 % 

Затрудняюсь ответить 11 % 9 % 7 % 9 % 5 % 2 % 

 
Как упоминалось выше, есть проблема недоста-
точности практических знаний и навыков у сту-
дентов, а сами студенты могут испытывать страх 
при переходе с этапа обучения на непосред-
ственно работу [8]. 

Для более глубокого понимания этой проблемы 
можно обратиться к исследованию ВЦИОМ на 
тему «Рынок труда в эпоху турбулентности», 

основанное на 20 экспертных интервью, 20 глу-
бинных интервью, 66 качественных исследований 
в формате онлайн-форумов и количественном 
опросе 1600 респондентов [9]. В рамках этого ис-
следования, 61 % респондентов – студентов в 
возрасте 19–24 лет – отметили, что они сами или 
их знакомые сталкивались с проблемами при тру-
доустройстве. Причины приведены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  
«С какими сложностями сталкиваются выпускники вузов при трудоустройстве на работу?»,  
закрытый вопрос, любое число ответов, в % респондентов, отметивших наличие сложностей 

 
Здесь мы можем заметить существующее проти-
воречие между требованиями работодателя к 
опыту работы и фактическим его отсутствием у 
студентов и выпускников. Также, есть противоре-
чие «между желанием молодого специалиста 
иметь высокую зарплату при отсутствии опыта и 
невозможностью получить таковую на начальных 
этапах профессионального развития» [10]. 

Комплексное решение данных проблем видится в 
усилении и распространении практико-ориенти-
рованного образования. 

По мнению Е.А. Филимоновой, «источником фор-
мирования практико-ориентированного образова-
ния выступают потребности социальной прак-
тики, оформленные как запрос экономической 
сферы в квалифицированных кадрах определен-
ного уровня и профиля квалификации» [11].  

Ретроспективный взгляд на ушедшую советскую 
эпоху показывает, что советское профессиональ-
ное образование имело практико-ориентирован-
ную направленность, ибо рабочие кадры готови-
лись исключительно под нужды производства, 
обеспечивалась непрерывность обновления кад-
рового состава, наряду с этим удовлетворялись 

потребности работодателей в кадрах, а кадры, в 
свою очередь, доводились до необходимого 
уровня профессионализма.  

В отличие от советского образования, в настоя-
щее время отмечается «слабая практико-ориен-
тированность получаемого высшего образования 
и оторванность вузовской среды от реальных за-
просов работодателей» [9]: с одной стороны, сту-
денты получают не все компетенции, запрос на 
которые существует на рынке труда; с другой сто-
роны, академические успехи и оценки в дипломе, 
на которые ориентируются сами студенты, не 
особо интересуют работодателей. 

Сегодня артикулируется необходимость форми-
рования практико-ориентированного образова-
ния, о чем свидетельствует Информационный 
бюллетень мониторинга экономики образования 
[12]. О необходимости введения дуального обуче-
ния в понимании представителей образователь-
ных организаций можно судить по наиболее рас-
пространенным учебным мероприятиям, в кото-
рых участвуют студенты на предприятии. Самый 
распространенный элемент дуального обучения – 
производственная практика. Поэтому перспектив-
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ным является тесное взаимодействие вузов и ра-
ботодателей, в рамках которого объективная по-
требность производства товаров и услуг будет 
определять содержание образовательных про-
грамм вузов. 

Кроме того, в вузах недостаточно развита прак-
тика оценки не просто знаний, умений и навыков, 
формируемых у студентов, но и комплексной 
оценки квалификации, которая имеет интегратив-
ный характер и направлена на оценку готовности 
и способности студентов системно применять по-
лученные знания, умения и навыки [2].  

Специфика системы оценки квалификации выра-
жается в двух особенностях:  

–  во-первых, оценка должна проводиться в ре-
альных или максимально приближенных к реаль-
ным, условиях; 

–  во-вторых, этот процесс, реализуемый в не-
сколько этапов [2].  

Сочетание применения системы оценки квалифи-
кации студентов и выпускников с практико-ориен-
тированным обучением видится эффективным 
способом развития необходимых не только тео-
ретических, но и практических знаний и навыков, 
что, в конечном итоге, может привести к высокому 
уровню количественного и профессионального 
соответствия молодых специалистов потребно-
стям работодателя. 
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овременный российский мультикультурный 
социум выдвигает проблему подготовки бу-

дущих специалистов в самых разных сферах со-
циокультурной жизнедеятельности, способных к 
быстрой адаптации, продуктивному сотрудниче-
ству и выстраиванию совместной деятельности в 
команде с людьми различных национальностей, 
культур, вероисповеданий, а также различных по 
убеждениям, социальным установкам, образу и 
смыслу жизни.  

В этой связи, подготовка будущих специалистов в 
области профессионального спорта детермини-
рована и современной ситуацией, связанной с 
применением информационных и коммуникаци-
онных цифровых технологий, и социокультур-
ными требованиями к организации образователь-
ного процесса [1]. 

Об актуальности системы спортивной подготовки 
будущих специалистов в области профессио-
нального спорта свидетельствуют изменения в 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Они направлены на обеспе-
чение взаимосвязи, преемственности и единого 
методического сопровождения программ спор-
тивной подготовки и дополнительных общеобра-
зовательных программ в области физической 
культуры и спорта [2]. 

Специалистами в рамках проблемного поля ис-
следования рассматриваются вопросы, связан-
ные с профессиональной адаптацией в процессе 
подготовки будущих специалистов в области фи-
зической культуры и профессионального спорта, 
в их числе такие исследователи, как: О.А. Голу-
бева, Т.Ф. Глухова, О.Н. Маркина [3], М.А. Кузь-
мин [4], М.А. Шелепова [5], Л.М. Уварова [6] и др.  

Теоретико-методологическая база исследования 
состоит из концептуальных положений 

С 
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социологической теории, раскрывающих четыре 
базовых понятия: адаптационная образователь-
ная модель, профессиональная адаптация, про-
фессиональный спорт, качество подготовки спе-
циалистов.  

Под адаптационной образовательной моделью 
подготовки будущих специалистов в области про-
фессионального спорта нами понимается про-
фессиональное образование специалистов, орга-
низованное с учетом этапов профессиональной и 
межкультурной адаптации, ориентированной на 
формирование специалиста в области професси-
онального спорта, способного реализовывать 
свою профессиональную деятельность в усло-
виях многообразия культур.  

Вторым базовым понятием модели является по-
нятие «профессиональная адаптация», под кото-
рой мы понимаем постепенный и активный про-
цесс инклюзии (вхождения) будущего специали-
ста в выбранную профессию и гармонизация его 
интерактивных взаимодействий с профессио-
нальной средой в области профессионального 
спорта. При этом важно отметить, что професси-
ональная адаптация должна происходить не как 
простое приспособление человека к определен-
ным условиям профессиональной деятельности, 
а именно, как активное овладение профессио-
нальным трудом, предполагающее влияние на 
условия, в рамках которых данный труд осу-
ществляется.  

Третьим базовым понятием адаптационной обра-
зовательной модели является «профессиональ-
ный спорт», предполагающий «разработку по-
этапных планов многолетней подготовки и соот-
ветствующих задач, ориентированных на целена-
правленные, систематические плановые много-
часовые тренировки с целью участия в соревно-
ваниях в избранном виде спорта и достижения 
максимально возможных спортивных результа-
тов, победы на крупнейших спортивных соревно-
ваниях. На каждом этапе подготовки в спорте 
высших достижений эти задачи определяют необ-
ходимый уровень достижения функциональных 
возможностей спортсменов, освоение ими тех-
ники и тактики в избранном виде спорта. Все это 
суммарно должно быть реализовано в конкрет-
ном спортивном результате» [7, с. 237], с учетом 
инновационных технологий [8; 9].  

Наконец, четвертое базовое понятие – «качество 
подготовки специалистов», отражающее совокуп-
ность свойств и характеристик, определяющих го-
товность специалистов к эффективной професси-
ональной деятельности, включает в себя: способ-
ность к быстрой адаптации в условиях научно-
технического прогресса, владения профессио-
нальными умениями и навыками, умение исполь-
зовать полученные знания и умения при решении 
профессиональных задач.  

В качестве инновационных направлений реорга-
низации спортивной подготовки в сфере системы 
образования, способствующей профессиональ-
ной адаптации будущих специалистов, высту-
пают:  

–  во-первых, дополнения, касающиеся многих 
вопросов, в т.ч. и профессиональной адаптации, 
внесенные на законодательном уровне, в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [2]; 

–  во-вторых, обеспечение нового уровня каче-
ства подготовки будущих специалистов в области 
профессионального спорта (с учетом внедрения 
инновационных цифровых смарт-технологий)                                      
[2; 8; 10]; 

–  в-третьих, формирование гибкой системы 
подготовки кадров, которая удовлетворяет совре-
менные потребности общества в специалистах в 
области профессионального спорта с быстрой 
адаптацией к изменяющемуся пространству со-
циальной реальности [10], в целом, и к изменяю-
щимся условиям профессиональной спортивной 
деятельности, в частности [4].  

Традиционно, профессиональная адаптация бу-
дущих специалистов связана с этапом професси-
онального становления в ходе формирования в 
образовательном процессе базовых основ двух 
видов профессионализма: профессионализма в 
деятельности как специалиста в области профес-
сионального спорта и профессионализма лич-
ностного. Оба вида профессионализма формиру-
ются в процессе общекультурной и профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. При-
чем адаптационная образовательная модель вы-
полняет следующие функции [12]:  

●  образовательная – получение знаний, умений 
и навыков, необходимых для их творческого ис-
пользования для личного и профессионального 
развития;  

●  прикладная – повышение специфической фи-
зической подготовленности и работоспособности 
для трудовой деятельности средствами профес-
сионально-прикладной спортивной деятельно-
сти; 

●  непосредственно спортивная – достижение 
максимальных результатов в избранном виде 
спорта;  

●  адаптационно-инклюзивная, способствующая 
профессиональной и межкультурной адаптации;  

●  оздоровительно-реабилитационная – преду-
преждение утомления и восстановление вре-
менно утраченных функциональных возможно-
стей организма. 

Первичным для конструирования теоретической 
модели эффективной подготовки специалиста в 
образовательном пространстве высшего физ-
культурно-спортивного учреждения является, 
бесспорно, определение общих критериев его 
эффективности. Отечественным исследователем 
С.В. Соколовской, в рамках разработки модели 
профессиональной подготовки специалиста физ-
культурно-спортивной сферы, выработаны и опи-
саны семь обобщенных критериев [13]:  

–  критерий эффективности профподготовки 
(связан с процессом образования и отражает три-
единство обучения, воспитания и развития лично-
сти); 
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–  критерий продуктивности (отражает уровни 
образовательного мастерства); 

–  критерий коммуникативности (образователь-
ный процесс, который строится на эффективной 
социальной коммуникации); 

–  критерий креативности (творческая составля-
ющая профессионализма специалиста в области 
профессионального спорта); 

–  критерий эмоциональности (как профессио-
нальная составляющая подготовки будущих спе-
циалистов, которая должна быть эмоционально 
насыщенной, подпитывающей студентов для бу-
дущей профдеятельности); 

–  критерий экологичности образовательного 
процесса, способствующий воспитанию профес-
сионала в области профессионального спорта; 

–  критерий духовности (образовательный про-
цесс профподготовки имеет своей целью одухо-
творять процесс овладения профессиональными 
компетенциями, «личностным духом») [13, с. 198].  

Важнейшим этапом в адаптационной образова-
тельной модели подготовки специалистов явля-
ется, безусловно, зарубежная практика.  

Процесс профессиональной адаптации специа-
листа во время прохождения зарубежной прак-
тики включает в себя:  

–  взаимодействие личности с инокультурной 
средой; возникновение противоречий, конфликт-
ных ситуаций между личностью и данной средой; 

–  возникновение состояния дезадаптации;  

–  проявление реактивных состояний защитного 
характера; осуществление адаптационного пове-
дения по снижению или снятию дезадаптацион-
ного состояния;  

–  снижение или снятие противоречия между 
личностью и инокультурной средой, устранение 
конфликтной ситуации.  

Изучение адаптации к профессиональной спор-
тивной деятельности, по мнению М.А. Кузьмина, 
возможно посредством исследования приспосо-
бительных реакций, адаптивно важных качеств 
личности к профессии и уровня адаптированно-
сти личности [4].  

Профессиональная адаптация спортсменов как 
разновидность социальной адаптации, по 

мнению М.А. Шелеповой, имеет две стороны: 
предметно-профессиональную, связанную с от-
ражением дихотомической подсистемы «человек-
профессия» и социально-психологическую сто-
рону, отражающую отношение в подсистеме: «че-
ловек-коллектив». Вместе с тем, эти две стороны 
отображают целостный процесс адаптации [5].  

Качественные характеристики современной мо-
дели специалиста в области профессионального 
спорта, которые могут также рассматриваться как 
критерий профессионализма, включают в себя 
психологические, психомоторные компоненты, 
профессиональные умения и навыки, социально-
психологическую и профессиональную готов-
ность.  

Комплексная профессиональная адаптационная 
образовательная модель подготовки будущих 
специалистов в области профессионального 
спорта, с нашей точки зрения, включает: 

–  во-первых, профессиональную адаптацию                                   
(с подэтапами первичной адаптации, профессио-
нальной компетентности, этапами профессио-
нального мастерства); 

–  во-вторых, социокультурную адаптацию                                    
(с учетом социально-экономической, социокуль-
турной, этносоциальной составляющих); 

–  в-третьих, языковую адаптацию (с учетом по-
лучения знаний и навыков в сфере вербального и 
невербального поведения).  

Как известно, адаптационная образовательная 
стратегия будущих специалистов в сфере про-
фессионального спорта сопряжена с тремя ви-
дами адаптации: профессиональной, производ-
ственной, социально-психологической [5]. 

При этом, как показывают исследования, зару-
бежная практика является не только мощным мо-
тивационным стимулом к овладению профессио-
нальной деятельностью, но и возможностью про-
хождения стадий адаптации к будущей професси-
ональной спортивной деятельности в процессе 
получения образования, что, несомненно, облег-
чит и ускорит процесс инклюзии в профессию.  

Как показывает практика, дальнейшая разра-
ботка теоретических основ и практических реко-
мендаций по внедрению подобных моделей в си-
стему высшего профессионального образования, 
является особенно актуальным направлением. 
Именно такая направленность нашего дальней-
шего анализа и составляет предмет теоретиче-
ского и практического исследования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные 

технологии государственного управления исследует 

современные подходы к использованию социаль-

ных технологий в государственном управлении. Рас-

смотрены социальные технологии мониторинга и 

анализа социальных сетей, платформ голосования и 

обратной связи, онлайн-консультации и другие. 

Проанализированы преимущества и недостатки ис-

пользования социальных технологий в государ-

ственном управлении. Описаны основные этапы и 

методы внедрения социальных технологий в госу-

дарственную систему. Сделан вывод о том, что соци-

альные технологии государственного управления 

представляют собой совокупность методов и ин-

струментов, используемых государственными орга-

нами для решения социальных задач и управления 

обществом и направлены на повышение эффектив-

ности государственного управления и улучшение ка-

чества жизни граждан. 
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Annotation. The article discusses the social technolo-

gies of public administration explores modern ap-

proaches to the use of social technologies in public ad-

ministration. Social technologies for monitoring and an-

alyzing social networks, voting and feedback platforms, 

online consultations and others are considered. The ad-

vantages and disadvantages of using social technologies 

in public administration are analyzed. The main stages 

and methods of introducing social technologies into the 

state system are described. It is concluded that social 

technologies of public administration are a set of meth-

ods and tools used by public authorities to solve social 

problems and manage society and are aimed at improv-

ing the efficiency of public administration and improv-

ing the quality of life of citizens. 
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России о социальных технологиях в управ-
лении стали говорить еще в начале ХХ века 

применительно к управлению производством в 
рамках научной организации труда. Управление 
производством российские ученые рассматри-
вали в органическом единстве общетеоретиче-
ских и прикладных исследований. В Советском 
Союзе разработка и внедрение социальных тех-
нологий возобновились в середине 60-х годов. 
Они осуществлялись по следующим направле-
ниям: 

–  социальное планирование; 

–  разработка комплексных программ развития 
городов, регионов и отраслей; 

–  социальное проектирование решения стан-
дартных социальных проблем; 

–  управленческое консультирование. 

Государственное управление – это осуществле-
ние государственной политики, администрирова-
ние государственного учреждения, управление 
некоммерческим учреждением, а также, подот-
расль политологии, преподаваемой в школах 

государственной политики, которая изучает эту 
реализацию и готовит государственных служа-
щих, особенно, занимающих административные 
должности, для работы в государственном сек-
торе, добровольном секторе, в некоторых отрас-
лях в частном секторе, связанных с государствен-
ными отношениями и регулирующими делами, 
если те работают исследователями в аналитиче-
ских центрах. Это – «область исследований с раз-
нообразным охватом», основная цель которой со-
стоит в том, чтобы «усовершенствовать управле-
ние и политику, чтобы правительство могло функ-
ционировать»; программы»; «преобразование по-
литики в реальность, которую граждане видят 
каждый день»; «изучение процесса принятия гос-
ударственных решений, анализ самой политики, 
различных исходных данных, которые ее поро-
дили, и входные данные, необходимые для со-
здания альтернативной политики».  

Социальные технологии вызывают особый инте-
рес, например, в области российского государ-
ственного строительства. Их использование про-
исходит в период развития и модернизации обще-
ства, изменения целей и структур, что, в свою 
очередь, требует принятия новых, нетрадицион-
ных решений.  

В 
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Социально-технологическая проблематика с пер-
вой половины XX в. находится в центре внимания 
научной мысли. Так, уже К. Маркс, рассматривая 
технологию как способ активного отношения че-
ловека к окружающему миру, включал в ее состав 
не только природные процессы, но и обществен-
ные условия, а также, вытекающие из них духов-
ные представления Можно утверждать, что в 
марксисткой традиции (К. Маркс, Ф. Энгельс,                            
А. Грамши, Д. Лукач и другие) осуществлена раз-
работка фундаментальных понятий, способству-
ющих уяснению сущности, содержания и призна-
ков социальной технологии [5, c. 45]. 

Социальные технологии государственного управ-
ления – это различные методы, инструменты и 
подходы, используемые правительствами для ре-
шения социальных и экономических проблем, 
управления экономикой и социальными процес-
сами в обществе. Они могут включать в себя ис-
пользование информационных технологий, соци-
альных сетей, массовых коммуникационных 
средств, различных форм диалога и консульта-
ций с гражданами, а также, другие подходы, 
направленные на обеспечение прозрачности и 
открытости государственной деятельности. 

В работе использовались как общенаучные ме-
тоды (системный, структурно-функциональный, 
историко-генетический, анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение), так и специальные – сравни-
тельно-исторический, гуманитарно-личностный, 
антропоморфный, типологический анализ, ситуа-
ционный подход, статистический анализ.  

Применение социальных технологий в государ-
ственном управлении может привести к повыше-
нию эффективности принятия решений, улучше-
нию качества услуг для населения, а также укреп-
лению доверия между государством и обще-
ством. Важным элементом использования соци-
альных технологий в государственном управле-
нии является обеспечение широкой доступности 
информации для всех граждан, в том числе и тех, 
кто находится в отдаленных регионах. 

В целом, использование социальных технологий 
в государственном управлении может улучшить 
качество жизни граждан, ускорить экономический 
рост и повысить эффективность государствен-
ного управления. Однако также важно учитывать 
риски, связанные с применением социальных 
технологий, включая потенциальные угроз в об-
ласти конфиденциальности и безопасности дан-
ных, возможность злоупотребления информа-
цией и ущемления прав граждан. Поэтому ис-
пользование социальных технологий в государ-
ственном управлении должно быть организовано 
в соответствии с законодательством и междуна-
родными стандартами, а также, с учетом защиты 
интересов и прав граждан. 

Кроме того, эффективность социальных техноло-
гий в государственном управлении зависит от 
уровня цифровой грамотности населения, до-
ступности технологической инфраструктуры и ка-
чества образования. Поэтому важно не только со-
здавать новые технологии, но и развивать цифро-
вую грамотность и обеспечивать доступность 

технологической инфраструктуры для всех граж-
дан [1, c. 89]. 

В целом, социальные технологии могут стать 
мощным инструментом государственного управ-
ления, если они используются правильно и в со-
ответствии с законодательством и интересами 
граждан. Их применение может улучшить каче-
ство жизни населения и повысить эффективность 
государственного управления, что, в свою оче-
редь, будет способствовать устойчивому разви-
тию общества. 

Социальные технологии государственного управ-
ления – это комплекс методов и инструментов, ко-
торые используются для эффективного управле-
ния обществом и его отдельными слоями. 

Одним из главных принципов использования со-
циальных технологий в государственном управ-
лении является учет потребностей и интересов 
граждан. Использование таких технологий позво-
ляет получить обратную связь от населения, а 
также проводить различные социологические ис-
следования для анализа общественного мнения. 

Среди социальных технологий государственного 
управления можно выделить следующие: 

1. Электронное голосование. Эта технология 
позволяет проводить выборы и референдумы в 
электронном формате. Она обеспечивает удоб-
ство и быстроту голосования, а также снижает ко-
личество ошибок и фальсификаций. 

2. Системы обратной связи. Эти технологии поз-
воляют получать обратную связь от граждан по 
различным вопросам, таким как работа органов 
власти, качество обслуживания населения и т.д. 

3. Системы мониторинга общественного мнения. 
Они позволяют следить за изменениями в обще-
ственном мнении по различным вопросам и адап-
тировать государственную политику в соответ-
ствии с этими изменениями. 

4. Системы управления проектами. Они исполь-
зуются для планирования, контроля и управления 
проектами в различных сферах государственной 
деятельности. 

5. Электронные государственные услуги. Это – 
технология, позволяющая гражданам получать 
различные государственные услуги в электрон-
ном формате, что существенно экономит время и 
упрощает процедуры получения государственной 
помощи. 

6. Использование социальных технологий в гос-
ударственном управлении позволяет увеличить 
эффективность работы органов власти, повысить 
качество обслуживания граждан и улучшить об-
щественный диалог между государством и насе-
лением [4, c. 103].  

Конкретные примеры социальных технологий, ис-
пользуемых в государственном управлении, мо-
гут включать в себя автоматизацию процессов в 
сфере налогообложения, цифровизацию доку-
ментооборота, создание онлайн-сервисов для 
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получения государственных услуг, а также, мони-
торинг общественного мнения и обратной связи с 
гражданами через социальные сети и другие ка-
налы коммуникации. 

Онлайн сервис – это сервис, который доступен 
через Интернет и позволяет пользователям полу-
чать определенные услуги, использовать опреде-
ленные функции или получать доступ к информа-
ции, не выходя из дома или офиса. 

Примерами онлайн сервисов могут быть: 

Электронная почта – сервис, который позволяет 
отправлять и получать электронные сообщения 
через Интернет. 

Онлайн банкинг – сервис, который позволяет кли-
ентам банка осуществлять банковские операции 
через Интернет. 

Онлайн магазин – сервис, который позволяет 
пользователям покупать товары и услуги через 
интернет. 

Облачное хранилище – сервис, который позво-
ляет пользователям хранить и обмениваться 
файлами через интернет. 

Онлайн обучение – сервис, который позволяет 
пользователям обучаться через Интернет, ис-
пользуя видеоуроки, онлайн курсы и другие обра-
зовательные ресурсы. 

Онлайн бронирование – сервис, который позво-
ляет пользователям бронировать гостиницы, би-
леты на транспорт и другие услуги через Интер-
нет. 

Онлайн сервисы стали все более популярными 
благодаря своей удобности, доступности и эф-
фективности. Они помогают людям экономить 
время и деньги, а также получать услуги и инфор-
мацию, которые раньше были доступны только в 
офлайн режиме. 

Социальные технологии – это совокупность мето-
дов, технологий, инструментов и подходов, ис-
пользуемых государственными органами и обще-
ственными институтами для решения социаль-
ных задач и управления обществом. Они направ-
лены на улучшение качества жизни граждан, по-
вышение эффективности государственного 
управления, укрепление демократических инсти-
тутов и обеспечение социальной справедливо-
сти. 

Социальные технологии могут использоваться 
для решения широкого спектра социальных про-
блем, таких как бедность, безработица, наруше-
ние прав человека, коррупция и др. Они помогают 
государственным органам и общественным ин-
ститутам более эффективно взаимодействовать 
с обществом, выявлять потребности и проблемы 
граждан, а также разрабатывать и реализовывать 
социальные программы и проекты. 

В целом, социальные технологии направлены на 
создание более открытого, прозрачного и эффек-
тивного государственного управления, 

улучшение взаимодействия между государствен-
ными органами и обществом, а также на укрепле-
ние демократических институтов и социальной 
справедливости. 

Однако при использовании социальных техноло-
гий в государственном управлении необходимо 
учитывать риски и ограничения, связанные с тех-
нологическими ошибками, недостаточной конфи-
денциальностью и защитой персональных дан-
ных, а также возможностью целенаправленного 
воздействия на общественное мнение через со-
циальные сети и другие каналы коммуникации                                          
[3, c. 98]. 

Одним из главных преимуществ социальных тех-
нологий является возможность создания откры-
тых и прозрачных механизмов управления, кото-
рые позволяют максимально учитывать мнения и 
потребности граждан, а также улучшить качество 
принимаемых решений. Также, с их помощью 
можно более эффективно информировать насе-
ление о действующих программах, проектах и ре-
формах, а также, проводить консультации и об-
щественные слушания. 

Социальные технологии государственного управ-
ления – это комплексный подход к управлению, 
который предусматривает использование совре-
менных информационных технологий, социаль-
ных медиа, а также, других средств коммуникации 
для достижения максимальной эффективности в 
управлении социальными процессами и органи-
зации взаимодействия между государственными 
органами и населением [2, c. 26]. 

Взаимосвязь, существующая между социаль-
ными технологиями как стратегическим способом 
развития общества, в целом, и стратегическим 
развитием организаций позволяет учесть в управ-
ленческой деятельности принципиальные черты 
экономики будущего, основанные на новых фор-
мах включения работника в трудовой процесс, и 
восприятие самой корпорации не только и не 
столько как инструмента зарабатывания при-
были, сколько как организации, созданной для 
приращения общественного капитала. Использо-
вание социальных технологий позволяет повы-
сить действенность в процессе реализации соци-
альной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, вооружить органы 
управления более адекватной для существующих 
социальных условий информацией, носящей ана-
литический и проективно-технологический харак-
тер.  

При этом содержание социальных технологий по 
обеспечению социальной безопасности предпо-
лагает решение следующих задач для органов 
управления:  

–  организацию эффективно функционирующей 
системы социальной защиты населения; 

–  социально-политическое планирование; 

–  исследование и решение социальных про-
блем в сфере национальной безопасности; 

–  выработку практических рекомендаций по 
учету субъектно-личностного фактора 
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непосредственно в управленческой деятельности 
должностных лиц государственного руководства; 

–  социологическое обучение и просвещение 
граждан; 

–  контроль за деятельностью государственных 
органов по недопущению и устранению социаль-
ных опасностей и угроз. 
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Аннотация. Для современного российского обще-

ства тема патриотизма исторически актуальна, но 

обостренное к ней внимание наблюдается в постсо-

ветский период российской истории, когда под вли-

янием либеральной идеологии, так называемыми 

демократами, в нашей стране была предпринята по-

пытка ревизии традиционных для российского об-

щества духовных и нравственных ценностей, кото-

рые исповедовались в нем на протяжении столетий. 

В данной статье автором проводится анализ транс-

формации представлений о патриотизме в новей-

шей истории России. В завершении публикации де-

лается вывод о необходимости защиты традицион-

ных представлений о патриотизме и активизации 

противостояния либеральной идеологии через со-

хранение в нашей стране исторической памяти, 

культурного наследия и развитие гуманитарного об-

разования. 
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Annotation. For modern Russian society, the topic of 

patriotism is historically relevant, but the increased at-

tention to it is observed in the post-Soviet period of Rus-

sian history, when, under the influence of liberal ideol-

ogy, the so-called democrats, an attempt was made in 

our country to revise the spiritual and moral values that 

were professed in it for centuries. In this article, the au-

thor analyzes the transformation of ideas about patriot-

ism in the modern history of Russia. At the end of the 

publication, it is concluded that it is necessary to protect 

traditional ideas about patriotism and intensify opposi-

tion to liberal ideology through the preservation of his-

torical memory, cultural heritage and humanitarian ed-

ucation in our country. 
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о мнению историков, патриотизм – один из 
самых древних феноменов в истории чело-

вечества, проявляющийся в природном чувстве, 
соединяющем в себе нравственное значение, как 
обязанности и добродетели. Естественная лю-
бовь к ближайшему отечеству существовала, но 
решительно подчинялась в нравственном созна-
нии требованиям высшего универсального по-
рядка [1, c. 32], представления о котором транс-
формировались по мере общественного разви-
тия. Формирование же идеологии патриотизма, 
по мнению исследователей этого феномена, про-
изошло наряду с процессом формирования 

наций-государств в эпоху перехода к индустри-
альному обществу [1, с. 34]. Тем не менее, какого-
то универсального понятия «патриотизм» не су-
ществует. Подтверждением данного тезиса слу-
жит пример его формирования в российской исто-
рии. Так, в дореволюционной России патриотизм 
почитали как высшую из всех добродетелей еще 
во времена Петра I, олицетворявшую одну из 
главных ценностей того времени, отражавшейся 
в словах: «Бог, Царь и Отечество» и, ассоцииру-
ясь в народном сознании, в первую очередь, с ре-
лигией и царем [2]. 

П 
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События 1917 г. в Российской империи не только 
изменили вектор развития российского общества, 
но под влиянием революционной марксистской 
идеологии изменили и представления о патрио-
тизме, наполнив это понятие новым содержа-
нием, в основе которого лежали идеи классовой 
борьбы, диктатуры пролетариата, пролетарского 
интернационализма, воинствующего атеизма, 
фактически игнорировавшие объективное суще-
ствование патриотизма во всех классово неодно-
родных обществах, положительно оценивая лишь 
«социалистический патриотизм» [3, с. 251], не-
смотря на утверждение лидера российского боль-
шевизма В.И. Ленина о том, что «патриотизм есть 
любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями обособ-
ленных отечеств» [4, c. 190]. Правда, подобное 
утверждение расходится с призывом большеви-
ков к лидерам Второго интернационала о пораже-
нии своих правительств в Первой мировой войне 
и ее «превращения в гражданскую войну рабочих 
и крестьян против капиталистов и помещиков, за 
свержение империализма» [5, с. 535]. 

Следующий этап трансформации представлений 
о патриотизме относится к концу ХХ – началу ХХI вв. 
Этот период в истории нашей страны сопровож-
дался ее включением в глобализационные про-
цессы, сменой ценностных ориентиров, когда та-
кие исторически устоявшиеся ценности, как чув-
ство любви к своей Родине, осознание долга пе-
ред Отечеством, безвозмездное служение своей 
стране перестали быть основополагающими для 
российских граждан, и на первый план вышли ма-
териальные блага, порожденные либеральной 
идеологией потребительского общества, в кото-
ром материальное благополучие стало домини-
ровать над духовностью [6]. Особенно, это можно 
наблюдать в ценностных ориентирах молодого 
поколения, когда на смену коллективизму пришел 
индивидуализм, идея сопереживания уступила 
место эгоцентризму, а такие, казалось бы, непо-
колебимые ценности, как любовь, семья, воспита-
ние детей, были вытеснены половыми девиаци-
ями, однополыми браками. Стало модно жить как 
потребитель [6]. Следствием подобных транс-
формаций в мировоззрении, в мировосприятии 
немалого числа наших соотечественников стала 
«подмена идей патриотизма, памяти предков, 
своей истории на обезличенное западничество» 
[6]. И, к нашему глубокому сожалению, подобная 
трансформация общественной морали в нашей 
стране произошла при активном участии со сто-
роны руководства СССР и постсоветской России 
в их стремлении интегрироваться в западное об-
щество, лидеры которого на протяжении двух де-
сятилетий оказывали бесприцидентное давление 
на все слои нашего общества и, прежде всего, на 
молодежь в насаждении и навязывании в ее 
среде западных образцов и ценностей. Особый 
упор с их стороны и, проплаченной ими либераль-
ной общественности, в том числе, из научной 
сферы, делается на дегероизации советского пе-
риода отечественной истории, ее искажения и 
обесславливания, провоцируя, такие явления в 
нашем обществе, как антипатриотизм, лжепатри-
отизм [6].  

Вследствие подобных инсинуаций, как отмечает 
ряд исследователей, с начала 90-х гг. ХХ в. воз-
никла идеологема, трактующая «патриотизм» и 
«Отечество» как негативные и тривиальные поня-
тия, обреченные на исчезновение [7, с. 95]. При-
чиной подобного отношения к этому феномену 
Е.М. Малышева объясняет безусловным нали-
чием серьезных противоречий в современном 
российском обществе, разъединенном либераль-
ными и традиционными подходами в определе-
нии перспективы развития России, очередным 
ростом асоциальных, негативных ценностных 
ориентаций у российской молодежи [7, c. 95].  

Как отмечает В.Ш. Сургуладзе, исследующий 
тему экономического патриотизма, из-за краха со-
циальной системы и слома ценностных устано-
вок, характерных для СССР, современная Россия 
на этом этапе своей истории, когда экономиче-
ский патриотизм, несмотря на редкие положи-
тельные примеры, находится в зачаточном состо-
янии [8, с. 184]. Объясняется это им несколькими 
причинами и, в первую очередь, большим влия-
нием на российскую экономику сырьевого экс-
порта. И это обстоятельство, по его убеждению, 
вряд ли, может стать предметом для патриотиче-
ской гордости, когда исчерпываемые природные 
ресурсы холодно и расточительно выкачиваются 
из недр родной страны на благо других производ-
ственно более развитых экономик. На эту особен-
ность сырьевой экономики России накладыва-
ется потребительское отношение к стране значи-
тельного числа ее наиболее богатых людей [8,                                      
c. 184]. Мы солидарны с автором в его утвержде-
нии, что бегство капитала, офшоры, покупка не-
движимости за рубежом, вложение средств в 
яхты, дворцы и иностранные футбольные клубы 
не имеют никакого отношения к патриотизму; та-
кое поведение прямо антипатриотично и амо-
рально [8, c. 184]. 

И, конечно, подобное воздействие западной 
идеологи и морали под напором глобализации и 
европизации на массовое сознание наших сооте-
чественников содержит мощный разрушительный 
потенциал, толкающий Россию к социально-куль-
турной деградации и, как следствие, к отсутствию 
патриотизма и полной пассивности граждан к бу-
дущему своей страны[12], в том числе, к ее ста-
тусу как великой державы.  

Таким образом, начиная с середины 1980-хгг., 
массовое сознание наших соотечественников 
подверглось массированной атаке со стороны 
коллективного Запада, пропагандировавшего 
идеи либерализма. В их основе – индивидуализм 
пропагандируется как универсальная ценность 
демократического общества. Его современная 
трактовка представляет собой требование к госу-
дарству защищать такие права граждан, как 
право собственности, этнические права, право на 
свободу вероисповедания, избирательное право, 
свободу печати, свободу ассоциаций и собраний, 
право на образование, право на трудоустройство 
и достойную заработную плату, право на защиту 
частной жизни и пр.[10]. Казалось бы, столь гума-
нистический подход к определению места чело-
века в демократическом обществе не может не 
вызывать симпатии и должен находить 
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многочисленных сторонников, что и произошло в 
государствах, входивших в, так называемый, Во-
сточный блок, а также, в постсоветском простран-
стве, на которые доминирующее влияние стали 
оказывать не идеи классического либерализма, а 
его крайние формы, которые выражались в 
насильственном навязывании идеологии, ограни-
чении свободы, в том числе, и свободы слова. Од-
новременно усилился и процесс деградации за-
падного христианства. Евроруководство, сфор-
мированное по паритетным принципам (расовым, 
гендерным, сексуально ориентированным, терри-
ториальным и пр.), это мало волнует [15, c. 20]. 
Евробюрократы вместо выстраивания прагматич-
ных взаимоотношений внутри и вне союза, стали 
генерировать проекты, направленные на распро-
странение своих ценностей, на доведение до аб-
сурда законодательных инициатив и норм, якобы 
обеспечивающих права человека в Евросоюзе. 
Здесь – и необходимость устраивать гей парады, 
чтобы считаться демократической страной. За 
многочисленными правилами толерантности и 
политкорректности растворяются представления 
о красоте, эстетике, воспитанности [15, c. 20]. 
Среди выводов, которые делают авторы исследо-
вания на тему «Фашизм ХХI. Девальвация поня-
тий и реальность», мы обращаем внимание на их 
утверждение о том, что леволиберальный ЕС все 
более приобретает черты тоталитарного устрой-
ства: регулирование экономики, навязывание 
идеологии, ограничение демократических сво-
бод, в первую очередь, свободы слова. Все это – 
под флагом защиты демократии и «ценностей». 
Ввиду непрерывно нарастающего недовольства, 
действующая в ЕС система либо будет разру-
шена, либо вынуждена будет прибегнуть к откро-
венным репрессиям. До поры, расправы с инако-
мыслием имеют ограниченный объём в виде без-
законных судебных решений, внесудебных рас-
прав, разрушающих карьеру, бизнес, личную 
жизнь людей. Создание эффективного репрес-
сивного аппарата – это последний шаг к установ-
лению либералфашизма» [15, c. 65].  

Таким образом, современные реалии во многих 
обществах, испытывавших на себе влияние либе-
ральной идеологии, а также, находящихся под 
влиянием глобализационных процессов, идеи 
свободы личности и гендерного равенства, при-
водят к весьма неожиданным результатам, когда 
в них начинают доминировать идеи, нарушающие 
традиционные представления о разделении по-
лов, о семье и семейно-брачных отношениях как 
союза между мужчиной и женщиной. К тому же, 
возвышение идеологии приоритета интересов 
личности над общественными как условия про-
цветания государства, выступающие основопола-
гающим принципом западной демократии, расхо-
дится с традиционными для российского обще-
ства и его морали, где доминируют интересы гос-
ударства и общества, которые в союзе со своими 
гражданами стремятся к прогрессу и социальной 
справедливости, к национальному суверенитету, 
к гармоничным и добрососедским отношениям 
между представителями разных национально-
стей и вероисповедания, населяющими нашу 
страну. Именно подобная, исторически устоявша-
яся многовековая традиция развития России, 
ставшая составляющим элементом ее 

государственной идеологии, является на протя-
жении многих веков стержнем патриотического 
воспитания многих поколений наших соотече-
ственников, которые под влиянием либеральной 
идеологии подвергается серьезному испытанию 
на протяжении уже нескольких десятков лет. И 
это обстоятельство не могло не вызвать серьез-
ную тревогу и озабоченность среди патриотиче-
ски настроенной части российского общества, в 
том числе, и у руководства нашей страны, кото-
рое с начала двухтысячных годов стало прила-
гать активные усилия по изменению ситуации как 
в общественном сознании, так и в государствен-
ной политике в направлении возрождения тради-
ционных для российского общества традиций 
патриотизма как на обыденном уровне, так и в 
научной, и культурной сферах.  

И, как мы полагаем, именно с этой попытки ренес-
санса коллективных патриотических традиций 
начался современный период развития россий-
ского общества.  

По нашему убеждению, то духовно-нравственное 
состояние личности в современном российском 
социуме, которое характеризуется как патрио-
тизм, складывается из многочисленных составля-
ющих, находящихся в состоянии глубинной диа-
лектической взаимосвязи и взаимозависимости, 
единство которых и создает фундаментальную 
основу этого одной из основных характеристик 
гражданских качеств личности, которая и опреде-
ляется термином «патриотизм». 

Обостренное внимание к теме патриотизма было 
обращено отечественными философами и социо-
логами как их ответная реакция на целенаправ-
ленную атаку идеологов либеральной демокра-
тии, которые в течение первого десятилетия пост-
советской истории нашей страны вели активную 
атаку на систему ценностей российского обще-
ства, сформированную в нем на протяжении бо-
лее чем тысячелетней истории российской циви-
лизации, одной из фундаментальных основ кото-
рой и являлся патриотизм.  

По мнению В.Н. Кузнецова, одного из ведущих 
специалистов в постсоветской России по пробле-
мам национальной идеологии, патриотизм – это 
любовь к родине, преданность своему народу, 
стремление своими действиями служить их инте-
ресам [9, c. 501]. 

Как отмечает Р.Г. Яновский, патриотизм – это ши-
рокое понятие любви к отечеству, это постоянное 
творчество души человека, направленное на со-
зидание; это моральная сила, решительность, 
это реальные дела, направленные на благо чело-
века, выражающие надежность, жизнестойкость 
человеческой личности, выраженные в многооб-
разии роли и функции, совокупность которых со-
здает цельность человеку; это – неразрывность 
связей личности с народом, его культурой, пра-
вами человека и бытом, бережное отношение к 
природе. По его убеждению, патриотизм – это це-
лая культурная система общественных, куль-
турно-патриотических, выработанная веками са-
мостоятельной жизнью народов [11, c. 359]. По 
убеждению этого выдающегося ученого и 
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патриота нашей страны, патриотизм – это не 
только любовь к своей Родине, тоска по детству, 
родным местам, радостным фрагментам жизни. 
Здесь – осознание, глубокое понимание своей 
неотъемлемости от родины, желание ей помочь и 
понять, сопереживание с ней ее счастливых и 
несчастных дней [11, c. 361]. 

По определению русского философа В.С. Соло-
вьева, сущность патриотизма отражает, во-пер-
вых, осознанное отношение личности к своим 
обязанностям по отношению к Отечеству, и, во-
вторых, активно -деятельностное, а не созерца-
тельное отношение к ним в реальной действи-
тельности [13, c. 37]. По его мнению, патриотизм 
как социальное явление, выражая любовь чело-
века к своей Родине, своему народу не означает 
пренебрежительного отношения к другим наро-
дам, поэтому мы должны любить все народности, 
как свою собственную [13, c. 37–38]. Этой запове-
дью утверждается патриотизм в качестве есте-
ственного и основного чувства, как прямой обя-
занности лица к своему ближайшему собиратель-
ному целому, а, в то же время, это чувство осво-
бождается от зоологических свойств народного 
эгоизма, становясь основою и мерилом для поло-
жительного отношения ко всем другим народно-
стям сообразно безусловному и всеобъемлю-
щему нравственному началу [13, c. 678]. 

В современной общественно-политической 
жизни, как полагают Э.М. Андреев и А.В. Кузне-
цова, патриотизм – одно из самых «естествен-
ных» и одновременно неоднозначных явлений. С 
одной стороны, что может быть естественней 
любви к своей Родине, народу, государству, а с 
другой стороны, патриотизм может рассматри-
ваться как средство манипуляции общественным 
мнением в интересах государственного бюрокра-
тизма, олигархии или национализма и иметь нега-
тивный контекст (типа «последнего прибежища 
негодяев»). Наконец, нельзя забывать относи-
тельно существования вариативности «патрио-
тизмов», выражающихся в акцентировании вни-
мания на этнических, классовых или же 

общегосударственных аспектах данного фено-
мена [1, c. 33]. 

В своих размышлениях о сути и основных состав-
ляющих понятия «патриотизм» Х.Х. Гацалов от-
мечает, что душевная чистота – главная состав-
ляющая человеческой личности, чувства соб-
ственного достоинства, на которой зиждется пат-
риотизм и гражданственность, из которого вырас-
тают национальное достоинство и забота о Ро-
дине. Патриотизму нельзя научить, это – катего-
рия нравственная, и его отсутствие говорит об 
утрате воспитания и культуры, потери человеком 
своих устоев [14, c. 75].  

С подобной точкой зрения трудно не согласиться, 
в связи с чем, мы хотим акцентировать свое вни-
мание, в контексте наших размышлений о патри-
отизме, как о феномене, генезис которого нераз-
рывно связан с духовным и культурным разви-
тием личности и общества, которые также под-
вергаются серьезному разлагающему воздей-
ствию под влиянием процессов глобализации и 
идеологии однополярного мира, в структуре кото-
рых доминируют тенденции поглощения нацио-
нальных культур массовой культурой, функциони-
рующей по западным стандартам, в частности, их 
вестернизация. Наибольшую агрессию со сто-
роны массовой культуры испытывают на себе 
страны, чье руководство пытается вести незави-
симую политику, сохранить культурную самобыт-
ность. К их числу, как раз, и относится Россия, 
находящаяся под давлением русофобствующего 
коллективного Запада, который прилагает нема-
лые усилия, направленные не сколько на изоля-
цию, сколько на изъятие всего русского из евро-
пейской и американской культурной и обществен-
ной жизни, на принижение влияния российской 
цивилизации на мировую культуру и ход мировых 
исторических процессов, что проявляется, в том 
числе, и в искажении исторической правды о 
нашей стране как о варварской с деспотическим 
режимом и перманентной угрозе ходу мирового 
прогресса. 
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Аннотация. В последние годы Россия и Китай прояв-

ляют все больший интерес к сотрудничеству в обла-

сти физической культуры и спорта. Это сотрудниче-

ство имеет важное значение, поскольку спорт может 

стать мощным инструментом, способствующим раз-

витию дружественных отношений между двумя 

странами. В первую очередь, Россия и Китай могут 

обмениваться опытом в области спорта и развития 

спортивной инфраструктуры. Россия является одной 

из ведущих стран в области спорта и имеет богатый 

опыт в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов. Китай, в свою очередь, активно разви-

вает массовый спорт и инвестирует в развитие спор-

тивной инфраструктуры. Обмен опытом и знаниями 

между двумя странами может помочь усилить их 

спортивный потенциал и повысить качество жизни 

населения. В статье автором приведены основные 

моменты российско-китайского сотрудничества в 

области физической культуры и спорта. 
 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, со-

трудничество, спортивная медицина, спортивные 

сооружения, спортивный туризм. 

 

   

Annotation. In recent years, Russia and China have 

shown increasing interest in cooperation in the field of 

physical culture and sports. This cooperation is im-

portant because sport can become a powerful tool that 

contributes to the development of friendly relations be-

tween the two countries. First of all, Russia and China 

can exchange experience in the field of sports and the 

development of sports infrastructure. Russia is one of 

the leading countries in the field of sports and has ex-

tensive experience in training highly qualified athletes. 

China, in turn, is actively developing mass sports and in-

vesting in the development of sports infrastructure. The 

exchange of experience and knowledge between the 

two countries can help strengthen their sports potential 

and improve the quality of life of the population. In the 

article, the author presents the main points of Russian-

Chinese cooperation in the field of physical culture and 

sports. 
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medicine, sports facilities, sports tourism. 

 

                                                                       

 
настоящее время сотрудничество между 
Россией и Китаем в области физической 

культуры и спорта вызывает все больший инте-
рес у научной общественности. В связи с этим, 
проведено множество исследований, которые 
подтверждают важность и актуальность такого 
сотрудничества. 

Российско-китайское сотрудничество в области 
физической культуры и спорта является важным 
направлением сотрудничества между двумя 
странами. Сотрудничество в этой области нача-
лось еще в 1950-х годах, с тех пор две страны со-
трудничают в различных областях спорта, вклю-
чая футбол, баскетбол, хоккей, легкую атлетику и 
другие виды спорта.  

В основе сотрудничества в области физической 
культуры и спорта между Россией и Китаем лежит 
обмен опытом и знаниями, а также, создание 
условий для совместных тренировок и проведе-
ние соревнований. Россия и Китай регулярно ор-
ганизуют совместные тренировочные сборы и 

соревнования для спортсменов обеих стран. 
Например, в 2019 году китайские хоккеисты про-
вели сборы в России [2], а в 2021 году российские 
футболисты посетили Китай. Одним из главных 
направлений сотрудничества между Россией и 
Китаем является подготовка спортсменов к уча-
стию в международных соревнованиях, включая 
Олимпийские игры и Чемпионаты мира. Россий-
ские и китайские тренеры и специалисты в обла-
сти физической культуры и спорта активно обме-
ниваются опытом и знаниями, чтобы повысить 
квалификацию спортсменов и достичь больших 
успехов на международной арене. 

В 2001 году между двумя странами был заключён 
договор о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве [3], в частности, в области спорта, вслед-
ствие чего, только за последние 20 лет были под-
писаны различные документы относительно со-
трудничества в сфере спорта и физкультуры, в 
том числе, такой значимый документ, как «Китай-
ско-Российский план обменов в сфере спорта» 
(2003). 

В 
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В честь юбилея подписания договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве главы двух 
стран в ходе видеоконференции официально 
продлили действие договора, отметив суще-
ственный внесенный вклад этим документов в 
развитие спорта двух держав (2021).  

Оба главы государства – поклонники спорта и 
стараются присутствовать на всех значимых ме-
роприятиях, в частности, председатель КНР при-
нимал участие в открытии Олимпийских игр в 
Сочи, в свою очередь, В. Путин почтил своим при-
сутствием церемонию открытия Олимпиады в Пе-
кине. 

Еще одним значимым событием во взаимоотно-
шении между двумя странами стала встреча в 
2017 года председателя КНР и президента Рос-
сии, в ходе которой было уделено внимание гума-
нитарному взаимодействию, в частности прове-
дению китайско-российских юношеских игр и ав-
томобильного ралли «Шелковый путь» [4]. 

В 2018 году состоялся товарищеский матч по хок-
кею между юниорскими командами России и Ки-
тая в китайском городе Тяньцзине. Во ознамено-
вании начала состязаний лидеры двух стран сде-
лали вброс шайбы. 

В 2020 году состоялся Международный товари-
щеский турнир по хоккею, организаторами высту-
пали представители России и Китая. 

В 2021 году была учреждена совместная Иссле-
довательская база, целью которой было обуче-
ние ледовым и зимним видам спорта студентов 
обеих стран.  

Дружба всегда была на первом месте в КНР, бла-
годаря этому, взаимодействие таких великих дер-
жав, как КНР и России всегда проходит под зна-
ком понимания и дружбы. В 2022 году в Китае и 
России начнется проведение Годов спортивных 
обменов [5]. Сотрудничество в области спорта 
также может способствовать укреплению куль-
турных связей между Россией и Китаем. Спорт 
является важной частью культуры каждой 
страны, и обмен опытом и знаниями может по-
мочь усилить взаимопонимание и дружественные 
отношения между народами.  

Наконец, сотрудничество России и Китая в обла-
сти спорта может иметь важное геополитическое 
значение. Обе страны являются важными игро-
ками на мировой арене и сотрудничество в обла-
сти спорта может помочь усилить их роль в меж-
дународном сообществе.  

Одним из ключевых направлений сотрудничества 
также является обмен опытом и знаниями в обла-
сти спортивной подготовки и развития спортивной 
инфраструктуры. Исследования показывают, что 
Россия имеет богатый опыт в области подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, а Китай 
активно развивает массовый спорт и инвестирует 
в развитие спортивной инфраструктуры. Обмен 
опытом и знаниями между двумя странами может 
помочь усилить их спортивный потенциал и повы-
сить качество жизни населения. 

Сотрудничество в области спорта также может 
способствовать развитию туризма и привлечению 
иностранных инвесторов. Исследования показы-
вают, что спортивные мероприятия, такие как 
чемпионаты мира или олимпийские игры, привле-
кают внимание миллионов зрителей со всего 
мира и создают благоприятную атмосферу для 
развития туризма и инвестиций. 

Российско-китайское сотрудничество распро-
страняется также на область строительства спор-
тивных сооружений. Китай является одним из ве-
дущих строителей спортивных сооружений в 
мире, а Россия имеет богатый опыт в этой обла-
сти. Вместе две страны могут создавать совре-
менные и качественные спортивные сооружения, 
которые соответствуют международным стандар-
там. 

Следующим направлением рассматриваемого 
сотрудничества является спортивная медицина. 
Обмен опытом и знаниями в этой области помо-
гает повысить квалификацию специалистов и 
улучшить здоровье спортсменов. Кроме того, 
Россия и Китай работают вместе над разработкой 
новых методов лечения и профилактики спортив-
ных травм. 

 В заключение, следует отметить, что Российско-
китайское сотрудничество в области физической 
культуры и спорта является важным направле-
нием сотрудничества между двумя странами. Оно 
включает в себя обмен опытом и знаниями, со-
здание условий для совместных тренировок и со-
ревнований, подготовку спортсменов к участию в 
международных соревнованиях, строительство 
спортивных сооружений и сотрудничество в обла-
сти спортивной медицины. Россия и Китай вместе 
работают над развитием спорта и повышением 
квалификации спортсменов, что способствует 
укреплению дружеских отношений между двумя 
странами. 

Кроме того, Российско-китайское сотрудничество 
в области физической культуры и спорта имеет 
важное значение для развития туризма. Во мно-
гих городах России и Китая проводятся крупные 
спортивные мероприятия, которые привлекают 
туристов со всего мира. Например, Чемпионат 
мира по футболу 2018 года, который проходил в 
России, привлек множество туристов из Китая. 
Кроме того, Россия и Китай активно развивают 
спортивный туризм, предлагая туристам возмож-
ность посещать соревнования и заняться спор-
том вместе с местными спортсменами.  

Важным моментом в развитии сотрудничества 
между Россией и Китаем в области физической 
культуры и спорта является обмен стипендиями и 
программами обучения для спортсменов и трене-
ров [6]. Российские университеты предоставляют 
возможность для китайских студентов и спортс-
менов обучаться в России и получать высшее об-
разование в области физической культуры и 
спорта. Кроме того, китайские университеты 
предоставляют аналогичные возможности для 
российских студентов и спортсменов [7]. 
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В целом, Российско-китайское сотрудничество в 
области физической культуры и спорта является 
важным направлением сотрудничества между 
двумя странами [1]. Сотрудничество в этой обла-
сти охватывает различные аспекты спорта, вклю-
чая обмен опытом и знаниями, создание условий 
для совместных тренировок и соревнований, под-
готовку спортсменов к участию в международных 

соревнованиях, строительство спортивных соору-
жений и сотрудничество в области спортивной 
медицины. Россия и Китай продолжают разви-
вать сотрудничество в этой области, что способ-
ствует укреплению дружеских отношений между 
двумя странами и способствует развитию спорта 
в мире. 
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Аннотация. Вопросы выбора профессии актуальны 

во все времена, поскольку профессиональное само-

определение является ключевым не только в плане 

будущего трудоустройства, но и для самоактуализа-

ции личности. В настоящее время существует про-

блема противоречия между востребованностью той 

или иной профессии на рынке труда и профессио-

нальным самоопределением обучающихся общеоб-

разовательных школ. С каждым годом актуализиру-

ется проблематика социологических исследований, 

направленных на изучение ценностных ориентаций 

обучающихся школ, факторов социализации и соци-

ально-профессиональной ориентации российской 

молодёжи. Цель проводимого исследования заклю-

чается в анализе социальной значимости професси-

ональной ориентации. 
 

Ключевые слова: профориентационная работа, выс-

шее образование, преподаватель вуза. 

 

   

Annotation. The issues of choosing a profession are rel-

evant at all times, since professional self-determination 

is key not only in terms of future employment, but also 

for self-actualization of the individual. Currently, there 

is a problem of contradiction between the demand for 

a particular profession in the labor market and the pro-

fessional self-determination of students in general edu-

cation schools. Every year the problems of sociological 

research aimed at studying the value orientations of 

school students, the factors of socialization and socio-

professional orientation of Russian youth are updated. 

The purpose of the study is to analyze the social signifi-

cance of vocational guidance. 
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овременные социально-экономические 
условия российского общества оказывают 

существенное влияние на профессиональную 
ориентацию выпускников общеобразовательных 
школ. Вместе с тем, существует необходимость 
преодоления противоречий между существую-
щими потребностями профессиональной сферы 
и сложившимися установками, стремлениями и 
желаниями молодёжи. Вопросам профессио-
нальной самоопределения молодых людей мы 
уже уделяли внимание в своих исследованиях [1]. 
Вместе с тем, следует обратиться к существую-
щим проблемам, связанным именно с эффектив-
ностью профессиональной ориентации 

молодежи, поскольку последняя во многом опре-
деляет процесс выбора абитуриентом будущей 
профессии. 

Практическая значимость решения проблемы 
профориентации выпускников средних общеоб-
разовательных школ проявляется в том, что 
необходимо выявить потребности профессио-
нальной сферы в отношении трудовых человече-
ских ресурсов как на государственном уровне, так 
и на уровне отдельных субъектов Российской Фе-
дерации, и даже городов, и выявить и соотнести 
потребности молодёжи в будущей профессио-
нальной самореализации в условиях их 

С 
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неуверенности и неопределённости в своём про-
фессиональном будущем. Необходимой мерой 
для решения проблемы является разработка эф-
фективного комплекса мероприятий профориен-
тационной направленности. В связи с этим воз-
растает роль эффективного взаимодействия 
средних общеобразовательных школ, образова-
тельных организаций среднего профессиональ-
ного образования и образовательных организа-
ций высшего образования в целях создания усло-
вий для выявления профессиональных интере-
сов и склонностей обучающихся, оказания им 
поддержки в дальнейшей успешной социализа-
ции в обществе и адаптации на рынке труда для 
того, чтобы выбор будущей профессии не стал 
спонтанным и необоснованным.  

Предметом исследования является профессио-
нальная ориентация и профессиональное само-
определение обучающихся общеобразователь-
ных школ. 

Цель проводимого исследования заключается в 
анализе социальной значимости профессиональ-
ной ориентации в контексте формирования кад-
рового потенциала России. 

Задачами исследования являются: 

1) уточнить содержание профориентации в со-
временных условиях; 

2) выявить противоречия профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределе-
ния; 

3) выявить противоречия между существую-
щими потребностями профессиональной сферы 
и сложившимися установками, желаниями и 
стремлениями молодёжи. 

Традиционно, профориентация понимается как 

научно обоснованная система социально‐эконо-

мических, психолого‐педагогических, медико‐

биологических и производственно‐технических 

мер по оказанию молодежи личностно‐ориенти-

рованной помощи в выявлении и развитии спо-

собностей и склонностей, профессиональных и 

познавательных интересов в выборе профессии, 

а также формирование потребности и готовности 

к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства [2]. 

Изучению проблематики профессиональной ори-
ентации посвящаются многочисленные исследо-

вания. Статья носит в большей степени обзорный 

характер, поэтому основные методы, которые 

были использованы в ходе исследования – метод 

анализа, систематизации и обобщения.  

Центральное место в социализации молодежи за-
нимает профессиональное самоопределение. 

Выбор профессии основан на знании и понима-

нии содержания профессиональной деятельно-

сти, во многом определяющей социальный статус 

личности. Разделение труда обусловило много-

образие видов трудовой деятельности, что 
усложняет выбор профессии.  

Социология профессий является одним из веду-
щих направлений западной и российской социо-
логии, имеющих собственную теоретическую тра-
дицию и методологию исследования.  

Начало этому направлению исследований было 
положено работами Г. Спенсера, раскрывшего 
роль профессий в сложных промышленно разви-
тых обществах.  

Большое значение имела работа Эмиля Дюрк-
гейма «О разделении общественного труда», в 
которой профессии рассматривались как важный 
социальный институт. Главной функцией данного 
института являлось поддержание положительных 
социальных норм и образцов поведения. 

Определенный вклад в социологию профессий 
внес Макс Вебер, который показал специфику 
профессионального труда ученого и политика, 
определил место профессионалов в социальной 
структуре общества. 

Большой интерес к изучению профессиональных 
групп проявлял Талкотт Парсонс, который органи-
чески вписал профессиональную структуру в тео-
рии социальных систем. Т. Парсонс рассматри-
вал профессиональные отношения в качестве 
важного звена воспроизводства социетальной си-
стемы.  

Следует указать на наличие в современных со-
циогуманитарных исследованиях определенной 
теоретико-методологической базы изучения про-
фориентационной деятельности. К числу наибо-
лее авторитетных исследователей названной 
проблемы в мире относятся: 

1) США – Ф. Парсонс, Д. Сьюпер, Дж. Холланд и 
другие; методическое обеспечение профориента-
ционной деятельности на данный момент осу-
ществляет Национальная ассоциация развития 
карьеры (NCDA); 

2) Великобритания – Г. Еган, К. Роджер, Д. Ба-
ретт, Д. Вильямс и другие; 

3) Франция – Ж. Пиаже; управление профориен-
тационной системой осуществляет Националь-
ное бюро информации по образованию и профес-
сии (ONISEP); 

4) Япония – С. Фукуяма; 

5) Россия – С.Н. Чистякова, Е.А. Климов,                                 
Н.С. Пряжников [3]. 

Одним из отечественных учёных, исследующих 
проблему профессиональной ориентации, явля-
ется профессор С.Н. Чистякова. В своих работах 
она исследует исторические аспекты развития 
профессиональной ориентации, проблемы и пер-
спективы профессиональной ориентации школь-
ников, типичные ошибки при выборе профессий, 
механизмы и риски. С автором нельзя не согла-
ситься в том, что профессиональное самоопреде-
ление – процесс формирования личностью сво-
его отношения к профессионально-трудовой 
сфере и способ её самореализации, достигаемый 
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благодаря согласованию внутриличностных и со-
циально-профессиональных потребностей [4]. В 
своей работе С.Н. Чистякова подчёркивает, что 
показателем эффективности и результативности 
социального взаимодействия рынка труда и си-
стемы профессионального образования является 
информированность образовательных организа-
ций по вопросам востребованности профессий, 
запросов работодателей с целью снижения риска 
будущей возможной безработицы среди выпуск-
ников. 

Ю.Б. Кострова в своём исследовании сравнивает 
систему обучения и систему профориентации 
России и других стран. Основной идеей является 
обучение школьников практическим навыкам на 
базах предприятий. Таким образом автор считает 
эффективным инструментом введение профес-
сиональных учебных курсов, начиная со средней 
школы. Ю.Б. Кострова подчёркивает, что суще-
ствует проблема в несоответствии востребован-
ности на специалистов одних профессий и выпус-
ком из профессиональных учебных заведений 
специалистов других профессий [5]. 

Э.Э. Сыманюк, А.А. Печеркина и О.В. Закревская 
в результате проведения анкетирования уча-
щихся в возрасте 15-16 лет пришли к следующим 
выводам: 

1) для большинства обучающихся ценности про-
фессиональной самореализации не являются 
приоритетными; 

2) наибольшее количество опрошенных зани-
мают пассивную позицию в плане выбора буду-
щей профессии, т.е. соглашаются с тем, что им 
предлагают родители и сверстники [6]. 

Весьма интересный подход к вопросам ранней 
профориентации предлагает Е.Ю. Иванова, ис-
следующая проблемы профориентации детей до-
школьного возраста. Предлагаемая ею методика 
профориентационной работы, вполне может 
быть применена и для учащихся общеобразова-
тельных школ. Речь идет о целевой профориен-
тации, связанной с таким набором профессий, ко-
торые наиболее востребованы в настоящее 
время на рынке труда. По мнению исследова-
теля, именно целенаправленная профориента-
ция на конкретные профессии, которые особенно 
востребованы в настоящее время и являются 
перспективными в будущем, должна быть прио-
ритетным направлением в системе выстраивания 
профориентационной работы с молодежью [7]. 

В числе исследователей проблем кадрового де-
фицита в регионах в связи с вопросами профес-
сиональной самоорганизации молодежи следует 
назвать О.У. Урбан, которая изучает демографи-
ческие процессы, оказывающие существенное 
влияние на приемные кампании региональных ву-
зов. Она, в частности, утверждает, что для при-
влечения к обучению наиболее подготовленных и 
профориентированных абитуриентов необхо-
димо повысить конкурентный потенциал регио-
нальных вузов на основе мер институциональ-
ного характера [8].  

Таким образом, анализируя различные теорети-
ческие и практические исследования, можно сде-
лать следующие выводы: 

●  проблема профессиональной ориентации 
тесно связана и, в конечном счёте, оказывает се-
рьезное влияние на уровень безработицы среди 
молодёжи, а также на рынок труда. в целом; 

●  существующий комплекс профориентацион-
ных мероприятий недостаточно эффективен, по-
скольку зачастую лишен практической направ-
ленности, т.е.. непосредственного знакомства 
обучающихся с миром будущих профессий, а 
также не учитывает реальных запросов обще-
ства; 

●  профориентационные установки и стремле-
ния старшеклассников, как правило, не совпа-
дают с запросами рынка труда, поскольку обу-
словлены в большей степени желанием как 
можно легче сдать ЕГЭ и связать свое будущее с 
не очень трудной, но вместе с тем хорошо опла-
чиваемой профессией; 

●  многие обучающиеся в школьном возрасте 
ещё не задумываются о выборе будущей профес-
сии, слабо ориентируются в вопросах професси-
онального самоопределения, но готовы прислу-
шиваться к стороннему мнению. 

В соответствии с официальными данными Рос-
сийского союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП), кадровый дефицит и недостаток 
квалифицированных кадров на сегодня нахо-
дятся среди самых острых проблем. По данным 
доклада РСПП о состоянии делового климата в 
2020 году, 56,4 % респондентов заявили о том, 
что на рынке труда не хватает квалифицирован-
ных рабочих. Также, наблюдается дефицит спе-
циалистов высшего уровня профессиональной 
квалификации (43,9 %) и среднего уровня про-
фессиональной квалификации (34,8 %) [9]. Ни 
для кого не секрет, что выпускники школ предпо-
читают экономические и гуманитарные специаль-
ности и направления. Вместе с тем, вакансий по 
данным профессиям практически нет. 

Представленные выше данные коррелируют с 
официальной статистикой Федеральной службы 
государственной статистики. По данным выбо-
рочного обследования рабочей силы в 2020 году 
(соответствие работы трудоустроенных выпуск-
ников 2017–2019 годов выпуска), специальность, 
полученная в образовательной организации выс-
шего образования, не связана с работой трудо-
устроенных выпускников в 30 % случаях, а специ-
альность, полученная в образовательной органи-
зации среднего профессионального образования, – 
в 42 % случаях [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
дефицит квалифицированных специалистов на 
рынке труда напрямую связан с неэффективно-
стью профориентации что подтверждается трудо-
устройством выпускников не по специальности, 
полученной в образовательной организации выс-
шего образования и среднего профессиональ-
ного образования.  
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Необходимость в развитии и выявлении у выпуск-
ников средних общеобразовательных школ инди-
видуальных способностей и талантов имеет клю-
чевое значение. Основной целью профориента-
ции как раз является выявление этих способно-
стей, а также ознакомление школьников с наибо-
лее востребованными профессиями, условиями 
труда, основными требованиями к кандидатам, 
положительными и отрицательными сторонами 
профессий, возможностями дальнейшего карьер-
ного роста. 

Исходя из проведённого исследования, можно 
определить следующие ключевые факторы и 
условия, способные повысить эффективность 
профессиональной ориентации обучающихся об-
щеобразовательных школ: 

1) необходимость расширения сотрудничества 
школ с образовательными организациями выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния, а также с предприятиями и учреждениями, 
испытывающими кадровый дефицит; 

2) усиление профильной подготовки школьни-
ков; 

3) ознакомление обучающихся не только с буду-
щими профессиями, но и технологией построения 
профессиональной карьеры. 

В настоящее время существует множество спосо-
бов взаимодействия между образовательными 
организациями и предприятиями: ярмарки вакан-
сий, дни открытых дверей, научно-практические 
конференции с привлечением профессионалов 
различных областей и сфер деятельности, уча-
стие работодателей в учебном процессе и другие. 
Основной задачей реализации таких форм взаи-
модействия является предоставление возможно-
сти обучающимся узнать внутреннюю среду орга-
низации, познакомиться с организационной куль-
турой, основными функциями, выполняемыми 
специалистами разного профиля.  

Считаем, что наиболее корректным, с точки зре-
ния содержания профориентации как социальной 
проблемы, является следующее определение 
профессиональной ориентации – это система 
научно обоснованных мероприятий, направлен-
ных на подготовку молодёжи к выбору профессии 
с учётом особенностей личности и социально-
экономической ситуации на рынке труда, на ока-
зание помощи молодёжи в профессиональном 
самоопределении и трудоустройстве посред-
ством профессионального просвещения, профес-
сионального консультирования и психологиче-
ской поддержки. 
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Аннотация. В статье проведен анализ гражданского 

законодательства и судебной практики, опосредую-

щей наследование выморочного имущества. В ре-

зультате проведенного исследования, автором сде-

лан вывод о том, что в нормативных актах отсут-

ствует четкий механизм, определяющий порядок 

действий органов государственной власти и мест-

ного самоуправления по выявлению и принятию в 

собственность выморочного имущества и, в первую 

очередь, жилых помещений. Такая ситуация приво-

дит к незаконному «изъятию» такого имущества из 

собственности публично правовых образований и 

многочисленным судебным спорам. 
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случае смерти гражданина, его имущество 
не всегда может перейти к его потомкам 

(наследование по закону) или к определенным 
лицам по его воле (наследование по завещанию). 
При определенных обстоятельствах, когда нет 
наследников ни по закону, ни по завещанию, либо 
они совершили противоправные действия или не-
этичный поступок (недостойные наследники,                           
(ст. 1117 ГК РФ), либо они не совершили действий 
по принятию наследства или прямо отказались от 

него, оставшееся имущество является вымороч-
ным. В этом случае, недвижимое выморочное 
имущество переходит в собственность муници-
пальных образований, а также, городов феде-
рального значения, на территории которых нахо-
дится такое имущество, иное имущество перехо-
дит в порядке наследования по закону в соб-
ственность РФ (п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Причем, по-
рядок наследования и учета выморочного имуще-
ства, переходящего в собственности 

В 
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соответствующих публично-правовых образова-
ний, должен регулироваться законом (п. 2 ст. 1151 
ГК РФ), но пока такой закон не принят, что и со-
здает различные спорные ситуации. В настоящее 
время, до принятия соответствующего закона, от 
имени Российской Федерации выступает Феде-
ральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущество) в лице его тер-
риториальных органов (п. 5.35 Положения о Фе-
деральном агентстве по управлению государ-
ственным имуществом) [1], а от имени городов 
федерального значения и муниципальных обра-
зований – их соответствующие органы в рамках 
компетенции, установленной актами, определяю-
щими статус этих органов (п. 5 Постановления 
Пленума ВС России 2012 г. № 9) [2]. 

Ситуация также усугубляется тем, что ряд поло-
жений ГК РФ о наследовании не распространя-
ется на выморочное имущество. Так, при насле-
довании выморочного имущества не применя-
ются правила о принятии наследственного иму-
щества (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), о сроке принятия 
наследства (ст. 1154 ГК РФ), об отказе от насле-
дования выморочного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК 
РФ). Все это в совокупности порождает возникно-
вение множества спорных ситуаций. 

Первая проблема связана с тем, что в отличие от 
наследников граждан, которые являются род-
ственниками умершего и общаются с ним, пуб-
лично правовые образования, как наследники вы-
морочного имущества не обладают информацией 
не только о смерти граждан, но и о наличии осно-
ваний для возникновения выморочного имуще-
ства. Как правило основания, которые вызывают 
выморочность имущества, не являются очевид-
ными в момент открытия наследства. Они могут 
быть обнаружены только по прошествии опреде-
ленного времени, требующегося или для розыска 
наследников и установления факта их отсут-
ствия, или для подтверждения недостойности 
наследников и отсутствия у них права на наслед-
ство либо для отстранения от наследования в су-
дебном порядке, или для установления фактов 
непринятия наследства законными наследниками 
всех очередей (ст. 1154 ГК РФ), либо отказа их от 
наследства (ст. 1157 ГК РФ). Действующими нор-
мативными актами не установлен порядок опре-
деления случаев выморочности имущества, од-
нако при его наличии это имущество принадле-
жит публично правовому образованию с момента 
открытия наследства, даже без совершения дей-
ствий по его принятию (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). То 
есть, публично-правовое образование является 
собственником выморочного имущества, но не 
знает об этом. Все это создает благоприятные 
условия для завладения таким имуществом мо-
шенническим путем, связанное с подделкой доку-
ментов о наследстве с последующей перепрода-
жей добросовестным приобретателям. Широкое 
распространение такие действия получили в от-
ношении жилых помещений. Так, в 2016 году Ев-
ропейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) рассмотрел 27 жалоб граждан Российской 

 
1 Постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 06.12.2011 г. Дело «Гладышева против России» 
[Gladysheva v. Russia] (жалоба № 7097/10) (I Секция) // 

Федерации (дела «Аленцева против России» [3], 
«Пчелинцева и другие против России» [4], «То-
мина и другие против России» [5] и др.) на реше-
ния судов РФ, на основании которых квартиры, 
добросовестно приобретенные этими гражда-
нами, были изъяты в пользу публично-правовых 
образований в связи с тем, что эти жилые поме-
щения являются выморочным имуществом. Суть 
споров заключается в том, что после смерти 
наследодателей, не оставивших после себя 
наследников ни по закону, ни по завещанию, 
наследственное имущество в виде квартир было 
по поддельным документам приватизировано 
третьими лицами. Затем, как правило, после не-
скольких сделок купли-продажи, данные жилые 
помещения перешли в собственность добросо-
вестных лиц. ЕСПЧ встал на сторону заявителей 
и обязал Российскую Федерацию восстановить 
заявителей в правах на квартиры и отменить ре-
шения об их выселении1. Запрос российских вла-
стей на пересмотр решений ЕСПЧ был отклонен. 

Особо показательным в этом отношении явля-
ется, сформулированный в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П [7], 
вывод о том, что в случае истребования вымороч-
ного имущества от его добросовестного приобре-
тателя, справедливым было бы переложение не-
благоприятных последствий в виде утраты такого 
имущества на публично-правовое образование, а 
положение п. 1 ст. 302 ГК РФ было признано не-
конституционным в той части, в какой оно позво-
ляет при неосмотрительном отношении пуб-
лично-правового образования к оформлению 
своих прав на выморочную квартиру истребовать 
ее из владения добросовестного приобретателя. 
Стоит заметить, что и после принятия данного су-
дебного документа суды, продолжают рассматри-
вать дела об изъятии выморочного имущества от 
добросовестных приобретателей [8; 9]. 

Таким образом, в случае, если публичное образо-
вание затягивает с оформлением своих прав на 
выморочное жилое помещение, в результате 
чего, оно поступает в собственность гражданина – 
добросовестного приобретателя, публично-пра-
вовое образование утрачивает свое право на та-
кое имущество. В связи с этим, страдает интерес 
публично-правового образования в улучшении 
жилищных условий граждан, нуждающихся в жи-
лом помещении путем предоставления им такого 
помещения по договору социального найма [10,                                    
с. 47]. 

Другая проблема обусловлена тем, что для пуб-
лично-правовых образований не установлена 
обязанность принять выморочное имущество, так 
как право собственности на него возникает «авто-
матически» с момента открытия наследства и 
наличия оснований выморочности имущества. 
Но, как указано в п. 50 Постановления Пленума 
ВС России 2012 г. № 9 [2], для оформления 
наследственных прав публично-правовые обра-
зования должны получить свидетельство о праве 
на наследство в отношении выморочного 

Бюллетень Европейского суда по правам человека. 
Российское издание. № 6/12. 
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имущества в том же порядке, что и иные наслед-
ники без вынесения специального судебного ре-
шения о признании имущества выморочным. По-
этому в отдельных случаях, особенно когда в со-
став выморочного имущества входят долги 
наследодателя (например, по кредитным догово-
рам), которые превышают стоимость другого 
оставшегося имущества наследодателя, пуб-
лично-правовые образования не торопятся офор-
мить право на наследство, что нарушает права 
кредиторов. Более того, в таких ситуациях, как 
это ни странно, кредиторы (как правило, банки) 
вынуждены обращаться в суд с требованием о 
признании имущества выморочным и взыскании 
задолженности по кредитному соглашению в по-
рядке наследования [11; 12].  

Таким образом, чтобы решить проблемы мошен-
ничества с выморочным имуществом и избежать 
судебного разбирательства по искам кредиторов 
к публично-правовым образованиям в отношении 
выморочного имущества в законодательстве, 
должен быть предусмотрен правовой механизм 
информирования публично-правовых образова-
ний о наличии выморочного имущества с установ-
лением срока для оформления наследственных 
прав. 

В современных условиях развития информатиза-
ции общества, широкого внедрения во все сферы 
деятельности информационных технологий, со-
здание и использования в различных сферах де-
ятельности государственных информационных 
систем и баз данных, предлагаемый правовой ме-
ханизм информирования публично-правовых об-
разований о наличии выморочного имущества 
должен базироваться на межведомственном 
электронном взаимодействие публично-право-
вых образований с органом ЗАГС, нотариата и ор-
ганами, осуществляющими регистрацию или ве-
дение учета отдельных видов имущества. В част-
ности, к последним могут быть отнесены: Феде-
ральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) – в 

отношении недвижимого имущества, Государ-
ственная инспекция безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) в отношении автотранспорт-
ных средств, Федеральная налоговая служба 
(ФНС) в отношении счетов, открытых в банках. 

Сам механизм межведомственного электронного 
взаимодействия должен включать следующий по-
рядок, позволяющий выявить случаи выморочно-
сти имущества и оформления прав на него. Орган 
ЗАГС в течение суток после внесения записи о 
смерти гражданина передает соответствующие 
сведения нотариусу для ожидания получения за-
явлений о принятии наследства или об отказе в 
соответствующие регистрирующие и учетные ор-
ганы для приостановления юридических дей-
ствий с наследуемым имуществом. Нотариус, по 
истечении шестимесячного срока для принятия 
наследства и наличии оснований выморочности 
имущества, уведомляет соответствующее пуб-
лично-правовое образование, на территории ко-
торого находится такое имущество. Следует 
учесть, что граждане, которые пропустили срок 
для принятия наследства, могут восстановить 
его, обратившись в суд в течение шести месяцев 
после того, как причины пропуска этого срока от-
пали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). А так как принятие вы-
морочного имущества для публично правовых об-
разований не требуется, то по истечении шести 
месяцев с момента истечения срока на принятие 
наследства или одного года с момента открытия 
наследства, нотариус выдает свидетельство о 
праве на наследство выморочного имущества 
публично-правовому образованию без какого-
либо заявления, причем, даже в электронной 
форме. 

Таким образом, реализация данных предложений 
в законодательстве позволит внести определен-
ность в порядок наследования выморочного иму-
щества, тем самым избежать спорных ситуаций и, 
самое главное, обеспечит защиту прав публично-
правовых образований от противоправных дей-
ствий в отношении такого имущества. 
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условиях экономической нестабильности 
все больше набирает актуальность про-

блема сбалансированности бюджетов субъектов 
РФ. Положение с региональными бюджетами ста-
новится все более неопределенным - происходит 
заметное сокращение доходов региональных 
бюджетов при одновременном росте расходов. 
Бюджетные средства нуждаются в наиболее пра-
вильном и эффективном их использовании, что 
обусловлено ограниченностью источников фор-
мирования доходной части бюджета и возраста-
ющими потребностями субъектов РФ. Негатив-
ные факторы, такие как пандемия, милитариза-
ция экономики, санкции, отрицательно влияют на 
сбалансированность бюджетов субъектов и тре-
буют изменений в части перераспределения до-
ходов, поступающих в региональные бюджеты, а 
также, расширение сферы правового регулирова-
ния отношений, связанных с возникновением дис-
балансов региональных бюджетов.  

Социально-экономические проблемы возникно-
вения дисбалансов бюджета субъектов в опреде-
ленной мере обусловлены несовершенством со-
ответствующего законодательства. Правовой ас-
пект актуальности темы исследования заключа-
ется в том, что современное законодательство не 
в полной мере отвечает потребностям 

регулирования отношений, связанных с форми-
рованием доходов бюджетов, их перераспреде-
лением и соблюдением принципа сбалансиро-
ванности [1]. И здесь следует добавить, что для 
соблюдения принципа сбалансированности необ-
ходимо закрепить правовые основы, в которых 
будут предусмотрены, в том числе и источники 
финансирования дефицита регионального бюд-
жета, и меры по обеспечению его сбалансирован-
ности. Кроме норм, устанавливающих контроль, 
важно, чтобы были расписаны конкретные полно-
мочия по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов всех уровней. 

В ходе проведенного исследования было проана-
лизировано 74 нормативно-правовых актов. Су-
ществующие нормативно-правовые акты относи-
тельно наличия статей, регламентирующих поня-
тие «сбалансированность бюджета» и мер под-
держки, можно разделить на следующие группы: 

1. Нормативно-правовые акты с четким поня-
тием «сбалансированность», описанием внешних 
и внутренних источников финансирования дефи-
цита бюджета. 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие участников бюджетного процесса и их полно-
мочия, как, например, в Законе Республика 

В 
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Ингушетия от 31.12.2008 № 40-РЗ «О бюджетном 
процессе в Республике Ингушетия» [2], Законе 
Томской области от 11 октября 2007 года № 231-
ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области» 
[3], Законе Тюменской области от 12 октября 2001 
года № 426 «О бюджетном процессе в Тюменской 
области» [4], Законе Тульской области от 9 июня 
2008 года № 1015-ЗТО «О бюджетном процессе в 
Тульской области» [5] и очень мало написано про 
доходы, расходы, межбюджетные трансферты, а, 
тем более, про сбалансированность бюджетов. 

3. Нормативно-правовые акты, регламентирую-
щие формирование доходов и расходов. Так, 
например, в Законе Республики Адыгея от 
08.04.2008 года № 161 «О бюджетном процессе в 
Республике Адыгея» [6] в гл. 2 ст. 2(1) п. 1, в Главе 3., 
в Законе Республики Калмыкия от 21 декабря 
2007 года № 394-III-З «О бюджетном процессе 
Республики Калмыкия» [7] в гл. 3 определены по-
ложения о доходах и расходах республиканского 
бюджета. В главе 3 Закона Красноярского края от 
18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в 
Красноярском крае» [8] содержатся доходы и рас-
ходы краевого бюджета. 

4. Нормативно-правовые акты, содержащие ста-
тьи, касающиеся формирования бюджета муни-
ципальных образований, входящих в субъект РФ, 
а также, содержащие основные условия предо-
ставления межбюджетных трансфертов. В ст. 15. 
Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 95-
ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Республике Хакасия» [9] указано, 
что общий объем иных межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам и дотаций местным бюд-
жетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов из республикан-
ского бюджета не может превышать 15 процентов 
общего объема межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из республиканского бюд-
жета (за исключением субвенций) и (или) расчет-
ного объема дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц. 

5. Нормативно-правовые акты, отражающие по-
нятие «сбалансированность» через бюджетное 
планирование и прогноз. В Законе города Москвы 
от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе 
Москве» [10] в гл. 1.1. ст. 3.2 указано, что под бюд-
жетным прогнозом города Москвы на долгосроч-
ный период (далее - бюджетный прогноз) понима-
ется документ, содержащий прогноз основных 

характеристик бюджета города, консолидирован-
ного бюджета города Москвы, показатели финан-
сового обеспечения государственных программ 
города Москвы на период их действия, иные по-
казатели, характеризующие бюджет города, а 
также, содержащий основные подходы к форми-
рованию бюджетной политики города Москвы на 
долгосрочный период. Бюджетный прогноз разра-
батывается каждые шесть лет на срок, установ-
ленный Правительством Москвы, на основе про-
гноза социально-экономического развития города 
Москвы на соответствующий период. Бюджетный 
прогноз может быть изменен с учетом изменения 
прогноза социально-экономического развития го-
рода Москвы на соответствующий период и при-
нятого закона города Москвы о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод без продления периода его действия. 

Цель анализа нормативно-правовых актов со-
стоит в оценке полноты раскрытия понятия сба-
лансированности бюджета, оценке влияния каче-
ства нормативно-правовой базы на практику ор-
ганизации бюджетного процесса в субъектах РФ. 
И приходим к выводу о том, что практика суще-
ственно отклоняется от предусмотренных БК РФ 
методик, принципов и механизмов. 

Анализируя основные пункты законов субъектов 
РФ «О бюджетном процессе», можно отметить, 
что большая их часть содержит отсылки к нормам 
БК РФ, регламентирующим основные понятия, 
порядок и требования к процессам планирования, 
прогнозирования бюджета, что, в свою очередь, 
не приводит к регулированию общественных от-
ношений в конкретном субъекте Российской Фе-
дерации и не дает гарантий субъекту обеспечен-
ности сбалансированности бюджета. То есть, су-
ществующие нормативно-правовые акты не учи-
тывают индивидуальные особенности развития 
каждого региона.  

Обеспечение сбалансированности региональных 
бюджетов в Российской Федерации зависит от 
многих факторов, в том числе, от особенностей 
развития экономики региона, эффективности си-
стемы межбюджетных отношений и др. И чтобы 
добиться необходимого уровня сбалансирован-
ности на региональном уровне, необходимо на 
законодательном уровне установить четкие пара-
метры функционирования бюджетной системы 
субъектов РФ, которые будут включать в себя, в 
том числе, увеличение фискальных полномочий 
на уровне субъектов РФ, построение оптималь-
ной системы межбюджетных отношений. 
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Аннотация. Статья посвящена мерам принуждения 

при производстве дознания в сокращенной форме. 

Рассматриваются научно-правовые подходы к воз-

можности применения мер принуждения в рамках 

дознания в сокращенной форме. Анализируются 

нормы уголовно-процессуального законодатель-

ства, регламентирующие вопросы использования 

мер принуждения в рамках дознания в сокращен-

ной форме. В заключение делается вывод о том, что 

российский законодатель не устанавливает никаких 

запретов для применения мер принуждения в рам-

ках дознания в сокращенной форме. При этом, по 
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procedure legislation regulating the use of coercive 
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ated form are analyzed. In conclusion, it is concluded 
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lutely appropriate. 
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ознание в сокращенной форме представляет 
собой одну из форм предварительного рас-

следования. Целью появления данной формы в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [1] в 2013 году [2] 
было обеспечение уголовно-процессуальной эко-
номии при расследовании менее тяжких преступ-
лений.  

В настоящее время применение дознания в со-
кращенной форме осложняется многими пробле-
мами. В частности, одной из таких проблем вы-
ступает вопрос о возможности использовании 
мер уголовно-процессуального принуждения в 
рамках реализации дознания в сокращенной 
форме. 

Полагаем, что начать рассмотрение данного во-
проса следует с определения термина «меры уго-
ловно-процессуального принуждения». В обще-
теоретическом смысле, под «принуждением» по-
нимается давление, оказываемое кем-то, при-
званное порабощать другого человека действо-
вать против его воли; обстоятельство, заставля-
ющее делать что-то недобровольно, по необхо-
димости; применение силы к человеку, побужде-
ние его к определенному поведению посредством 
применения силы [5]. 

На сегодняшний день термин «принуждение» ис-
пользуется не только в юриспруденции, но и со-
циологии, философии. В теории права различают 
правомерное и незаконное принуждение. Право-
мерное принуждение носит законный характер, 
оно закреплено в рамках определенных норм. Он 
принимает институциональную форму, а его ис-
пользование осуществляется под социальным 
контролем. В свою очередь, неправомерное при-
нуждение характеризуется незаконностью (не 
имеет опоры в действующем правовом порядке) 
и, следовательно, подлежит негативной правовой 
квалификации. Однако следует подчеркнуть, что 
различима определенная взаимосвязь между ак-
тами, имеющими форму незаконного принужде-
ния или сводящимися к угрозам применения та-
кого рода принуждения, и определенными фор-
мами правомерного принуждения. Эта зависи-
мость заключается в том, что применение право-
мерного принуждения чаще всего является след-
ствием и своего рода реакцией на поведение, 
принимающее форму незаконного принуждения 
или угрозы его реализации. 

Принуждение пронизывает все сферы обще-
ственной жизни, особенно оно связано с властью, 
прежде всего, с государственной. Государство как 
институт разрабатывает и издает законы, 

Д 
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позволяющие в определенной степени контроли-
ровать поведение человека и разрешающие уре-
гулирование возникающих в обществе конфлик-
тов. Некоторые из этих законов наделяют опреде-
ленные органы правом на законное применение 
принуждения и позволяют им входить в сферу 
прав и свобод личности. Речь идет, в частности, 
о таких нематериальных благах, как личная сво-
бода, телесная неприкосновенность, неприкосно-
венность жилища, свобода распоряжаться соб-
ственным имуществом. Органы, применяющие 
закон, прибегая к принуждению, осуществляют 
одну из функций государства – обеспечение пра-
вопорядка и национальной безопасности.  

В литературе обращается внимание на то, что, 
хотя в юриспруденции широко применяется это 
понятие, юристы предпочитают не углубляться в 
его смысл из-за двусмысленности [3, с. 153]. Пра-
вомерное принуждение может сводиться к физи-
ческому воздействию (физическое принуждение) 
или психологическому (психологическое принуж-
дение). Физическое принуждение – это лишение 
человека другим субъектом фактической возмож-
ности управлять своим поведением, путем вы-
бора одной из альтернатив поведения, то есть, 
ситуации, в которой существует только одна воз-
можность фактического поведения, продиктован-
ная волей взаимодействующего, а не волей лица, 
подверженного воздействию. Следует отметить, 
что воля взаимодействующего имеет свою ос-
нову в содержании правовой нормы, соответ-
ственно, она законна, чем и отличается физиче-
ское принуждение, определяемое выше, от наси-
лия, которое мы признаем незаконным поведе-
нием. В демократических государствах, включая 
Российскую Федерацию, физическое принужде-
ние используется в качестве наказания за нару-
шение закона или в качестве превентивной меры 
в случаях подозрения в нарушении нормы или в 
ситуациях, угрожающих безопасности отдельных 
лиц и общества в целом.  

Психологическое принуждение в доктрине тракту-
ется неоднозначно. Указывается, что это послан-
ные в правовых нормах угрозы (понимаемые как 
предзнаменования негативных последствий), 
размещенные там для влияния на процессы при-
нятия решений их адресатами [6, с. 49]. Психоло-
гическое принуждение также определяется как 
ситуация всех видов угроз (прямых и косвенных) 
наступления определенных последствий, кото-
рые человек, подвергающийся воздействию, счи-
тает отрицательными. При этом указанное при-
нуждение не может быть сведено только к преду-
преждению применения закона, то есть, к влия-
нию правовых норм pro futuro и выработке тем са-
мым человеческих установок (так называемое 
«косвенное принуждение»). Не менее важно, в ка-
кой степени эти заявления реализуются на этапе 
применения закона.  

Таким образом, речь идет о непосредственном 
воздействии принуждения в текущих мотивацион-
ных процессах, о влиянии с его помощью на кон-
кретное и текущее поведение конкретных людей.  

В приведенном выше контексте следует подчерк-
нуть, что применение закона осуществляется в 

рамках определенных процедур. Существенную 
группу здесь составляют уголовно-процессуаль-
ные процедуры. Так, суды, следователи, дознава-
тели принимают в отношении участников уголов-
ного процесса ряд решений, содержащих в себе 
определенный элемент психологического при-
нуждения. Это принуждение должно вызывать 
желаемое, с точки зрения ожиданий судов, следо-
вателей, дознавателей, поведение. Соответ-
ственно, психологическое принуждение сводится 
к легальному давлению, направленному на до-
стижение участниками уголовного процесса цели, 
установленной уголовно-процессуальным зако-
нодательством. В исключительных ситуациях 
необходимо применять физическое принужде-
ние. 

Итак, меры принуждения играют в уголовном про-
цессе важную роль. Однако, как мы подчеркнули 
выше, их применение отличается особой пробле-
матикой в ходе производства такой формы пред-
варительного расследования, как дознание в со-
кращенной форме. В первую очередь, сложности 
связаны с разными позициями правоведов отно-
сительно возможности и необходимости исполь-
зования мер уголовно-процессуального принуж-
дения в рамках производства сокращенного до-
знания. Приведем ниже примеры некоторых точек 
зрения. 

И.А. Никонова, М.В. Зотова полагают, что россий-
ский законодатель не запрещает применение мер 
процессуального принуждения при производстве 
дознания в сокращенной форме, что, на их 
взгляд, является ошибкой, требующей незамед-
лительного решения в будущем [3, с. 155]. 

В.А. Семенюк, О.В. Науменко утверждают, что в 
ходе производства дознания в сокращенной 
форме нельзя использовать две меры уголовно-
процессуального принуждения – заключение под 
стражу и домашний арест [4, с. 55]. 

Не считает невозможным применение в рамках 
производства дознания в сокращенной форме за-
ключения под стражу и домашнего ареста                       
А.П. Рыжаков. Этот ученый-юрист настаивает на 
том, что использование данных мер уголовно-
процессуального принуждения вполне допу-
стимо, однако должна соблюдаться определен-
ные условия, в частности: 

1) дознаватель должен заручиться согласием 
прокурора на применение этих мер уголовно-про-
цессуального принуждения;  

2) обвинение должно быть предъявлено не позд-
нее 10 суток, исчисляемых с даты избрания за-
ключения под стражу или домашнего ареста [5]. 

По мнению С.И. Гирько, никаких законодательных 
ограничений относительно использования мер 
уголовно-процессуального принуждения в ходе 
производства дознания в сокращенной форме 
российским законодательством не установлено. 
Данный правовед подчеркивает, что такой подход 
носит обоснованный характер и полностью соот-
ветствует аналогичным нормам зарубежного зако-
нодательства (Англии, Германии, США) [6, с. 52]. 
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На наш взгляд, при решении вопроса о возможно-
сти использования мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения в ходе производства дознания 
в сокращенной форме, в первую очередь, нужно 
опираться на действующее уголовно-процессу-
альное законодательство.  

Стоит отметить, что в ч. 1 ст. 226.1. УПК РФ прямо 
устанавливается, что на производство дознания 
распространяются нормы о дознании, но с опре-
деленными изъятиями. При этом анализ главы 
32.1 УПК РФ, непосредственно посвященной со-
кращенному дознанию, позволяет сделать вывод 
о том, что отечественный законодатель в пере-
чень таких изъятий не включает правила приме-
нения мер уголовно-процессуального принужде-
ния.  

Таким образом, необходимо руководствоваться 
теми правилами использования мер уголовно-
процессуального принуждения, которые дей-
ствуют для дознания. 

В главе 32 УПК РФ, регламентирующей вопросы 
производства дознания, мы также не обнаружи-
ваем никаких ограничений и запретов примени-
тельно к использованию мер уголовно-процессу-
ального принуждения. Кроме того, здесь уместно 
вспомнить о содержании ч. 10 ст. 226.7. УПК РФ. 
В частности, данная уголовно-процессуальная 
норма гласит: «К обвинительному постановлению 
прилагается справка, в которой указываются све-
дения о месте жительства или месте нахождения 
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, 
об избранной мере пресечения, о времени содер-
жания под стражей, домашнего ареста, запрета 
определенных действий, предусмотренного пунк-
том 1 части шестой статьи 105.1 настоящего Ко-
декса, если обвиняемому была избрана одна из 
этих мер пресечения…» Соответственно, россий-
ский законодатель вполне конкретно в данном 
случае указывает на то, что:  

1) допускается применение мер пресечения при 
производстве дознания в сокращенной форме;  

2) никаких исключений для таких мер пресече-
ния, как заключение под стражу и домашний 
арест, нет.  

Более того, следует напомнить, что запрет опре-
деленных действий был включен в ч. 10 ст. 226.7. 
УПК РФ в 2018 году [7], когда эта разновидность 
меры пресечения, в принципе, была отдельно вы-
делена в УПК РФ. Из этого можно сделать вывод 
о том, что отсутствие запрета на применение от-
дельных мер пресечения при производстве со-
кращенного дознания – это не нормативно-право-
вой пробел, а четкая позиция нашего законода-
теля. 

Итак, с точки зрения уголовно-процессуального 
законодательства, никаких препятствий для при-
менения мер уголовно-процессуального принуж-
дения в ходе осуществления сокращенного до-
знания нет. Однако, как мы показали выше, от-
дельные правоведы не считают целесообразным 
и допустимым применение некоторых мер пресе-
чения при сокращенном дознании. Думается, 

важно понять причину, по которой данные авторы 
придерживаются такой точки зрения, и оценить 
аргументированность их позиции. 

Полагаем, что ученые-юристы [3, с. 155], не со-
гласные с допустимостью применения некоторых 
мер пресечения в рамках производства сокра-
щенного дознания, прежде всего, оперируют пра-
воприменительной практикой. Так, действи-
тельно на практике в настоящее время при произ-
водстве сокращенного дознания ни заключение 
под стражу, ни домашний арест, ни запрет опре-
деленных действий нельзя признать востребо-
ванными мерами пресечения. Дознаватели прак-
тически к ним не обращаются.  

Еще один аспект связан с повышенными гаранти-
ями уголовно-процессуальных прав и интересов 
подозреваемого при производстве дознания в со-
кращенной форме. Здесь стоит вспомнить о том, 
что дознание в сокращенной форме допускается 
лишь в том случае, если подозреваемый признал 
свою вину в совершении преступного деяния. 
Иными словами, он в добровольном порядке со-
гласился сотрудничать в рамках расследования 
совершенного им преступления. Поскольку за-
ключение под стражу, домашний арест, запрет 
определенных действий выступают в качестве 
наиболее строгих мер уголовно-процессуального 
пресечения, как будто напрашивается вывод о 
том, что такой подход не соответствует правам и 
интересам подозреваемого, который в данном 
случае выглядит относительно добросовестным 
участником уголовного процесса. По крайней 
мере, нам представляется, что именно эти раз-
мышления легли в основу позиций отдельных 
ученых и практиков о недопустимости использо-
вания данных мер пресечения при сокращенном 
дознании. 

По нашему мнению, такие размышления не могут 
рассматриваться в качестве достаточного обос-
нования для введения нормативно-правового за-
прета на применение отдельных мер пресечения 
при производстве сокращенного дознания. Пола-
гаем, что появление таких ограничений могло бы 
создать почву для злоупотреблений со стороны 
подозреваемых. Допустим, подозреваемый при-
знал свою вину и ходатайствовал о производстве 
сокращенного дознания, однако дознаватель 
имеет какие-то сведения, позволяющие ему не 
быть уверенным в том, что подозреваемый не 
скроется от правосудия. Нам абсолютно непо-
нятно, почему в этих обстоятельствах дознава-
тель должен быть лишен таких эффективных про-
цессуальных инструментов, как заключение под 
стражу, домашний арест и запрет определенных 
действий. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
воляет сделать вывод о том, что в УПК РФ нет ни-
каких запретов на применение мер уголовно-про-
цессуального принуждения при производстве до-
знания в сокращенной форме. На наш взгляд, та-
кой подход носит целесообразный характер, по-
скольку дознаватель должен иметь все необходи-
мые уголовно-процессуальные средства для про-
ведения максимально качественного и результа-
тивного расследования преступления. 
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Аннотация. Цифровые технологии, получающие в 

последнее время масштабное развитие во всем 

мире, оказывают влияние на различные стороны 

жизнедеятельности общества и государства. В ста-

тье анализируется влияние цифровизации на юри-

дический аспект. Цифровизация рассматривается 

как преобразование информации в определенную 

цифровую форму, что способствует формированию 

новых возможностей в определенных сферах 

жизни. Исследуется воздействие цифровизации на 

правовую действительность, ее влияния на совер-

шенствование механизма правового регулирова-

ния, что создает реальные предпосылки для модер-

низации нормативных правовых актов. 
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Annotation. Digital technologies, which have recently 

received large-scale development around the world, 
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ир стремительно меняется. На сегодняш-
ний день общество живет в новой цифро-

вой реальности. Она создана информационными 
технологиями. 

Цифровые технологии, получающие в последнее 
время масштабное развитие во всем мире, ока-
зывают влияние на различные стороны жизнеде-
ятельности общества и государства.  

В связи с формированием и развитием в России 
цифровой экономики, понятийно-терминологиче-
ский аппарат правотворчества уже претерпел из-
менения, обусловленные применением в данной 
деятельности технологий сбора, хранения, обра-
ботки, поиска, передачи и представления данных 
в электронном виде. Вместе с тем, развитие циф-
ровых технологий находится только в начале сво-
его пути, поэтому дальнейшие трансформации 
языка правотворчества требуют глубокого науч-
ного осмысления и концептуализации. Особую 
роль здесь играет опережающая, прогностиче-
ская функция юридической науки [1]. 

Цифровизация общества, а также политические и 
экономические составляющие, входящие в нее, 
позволяют сказать, что назрела необходимость 
национальных правовых норм, систем стандар-
тами, приобретающими совершенно другую сте-
пень совместимости в рамках формирования мак-
росреды правового регулирования.  

Серьезной проблемой взаимоотношений между 
властью и гражданином в отечественном цифро-
вом сообществе является определение возмож-
ных ограничений цифровых прав федеральным 
законом, в том числе, допустимых пределов кон-
троля информационной среды со стороны право-
охранительных органов с целью обеспечения эф-
фективной защиты общества от киберпреступле-
ний. Необходимым является поиск оптимального 
правового компромисса между возможностью до-
ступа правоохранительных органов к компьютер-
ной информации и правом граждан на обеспече-
ние её конфиденциальности [2]. Эффективность 
правового регулирования имеет прямую зависи-
мость от способов конструирования правовых 

М 
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дефиниций, так как именно от корректного ис-
пользования языковых средств зависит правосо-
знание человека. 

М.В. Баранова в статье «Юридическое дефини-
рование в условиях циф-ровизации обществен-
ных отношений: специфика и тренды» полагает, 
что языковая культура как значимая часть право-
вой культуры отражает уровень развития и специ-
фику юридического языка, формирует и модерни-
зирует правовые речевые ценности и их технико-
юридическое опосредование. Фундаментальные 
основы юридического языка образуют дефини-
тивный ряд, позволяющий идентифицировать, 
индивидуализировать, дифференцировать пра-
вовые явления и события, верно и полно пони-
мать текст нормативных правовых, интернацио-
нальных и правоприменительных актов [3].  

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к пони-
манию того, что возрастает необходимость более 
подробного и детального анализа текстов норма-
тивных правовых актов, включая различные поня-
тия и определения, для корректного и точного 
толкования и их понимания как для правоприме-
нителя, так и для законодателя. Также, на совре-
менном этапе развития право и, в целом, про-
цессы в обществе и государстве нельзя описы-
вать на языке, основанном только на классиче-
ском рационализме, так как цифровизация вносит 
свои коррективы путем использования совер-
шенно новой терминологии. Именно поэтому 
главными задачами перед законодателями явля-
ются унификация юридических терминов, конкре-
тизация правил употребления и совершенствова-
ние языка законов.  

Под влиянием технологического развития проис-
ходят изменения не только условий жизни чело-
века, сфер государственного управления, здраво-
охранения, промышленности и пр., но и меняется 
язык как орудие выражения мыслей, чувств, воле-
изъявлений, важнейшее средство общения лю-
дей между собой. По мнению В.С. Белых и                       
М.О. Болобоновой, язык в законодательном про-
изведении способен выражать функции правовых 
мыслей, выражения и сообщения правовой воли. 
Именно данные особенности придают языку зако-
нодательных произведений особый колорит, что 
накладывает свою специфичность [4].  

Рассматривая введение со временем новых тер-
минов в современный юридический язык доку-
ментов, мы пришли к пониманию необходимости 
определения особой роли информационных тех-
нологий, благодаря использованию которых появ-
ляется возможность свободного доступа к разбо-
рам этих терминов в сети Интернет, что способ-
ствует пониманию документов теми людьми, ко-
торые не связали свою жизнь с юриспруденцией. 
Помимо этого, появляется возможность понима-
ния новых слов и словосочетаний на том уровне, 
на котором это было бы доступно абсолютно 
всем. Естественно, любая информация требует 
изучения, это же касается и понятий, используе-
мых в юридических документах, потому что, по 
нашему убеждению, понятие того или иного слова 
не вложится в голову самостоятельно; разуме-
ется, необходимо самостоятельное изучение того 

или иного термина, что требует внимания, вре-
мени и сосредоточенности, но, т.к. информация 
имеется, и она обрабатывается людьми в их же 
интересах (для понимания сути выданных им 
юридических документов), информационные тех-
нологии позволяют пользователю найти наибо-
лее уместную в каждом конкретном случае ин-
формацию.  

Особое место в правотворческом процессе при-
надлежит языку правотворческого акта, которому 
присущи такие характерные черты, как: 

–  точность; 

–  лаконичность; 

–  строгость стиля.  

Это обусловлено тем, что нормативному право-
вому акту не свойственны эмоциональная окра-
шенность, вольная литературная обработка, упо-
требление эпитетов, гипербол. При этом очень 
важно, чтобы соблюдалось единство употребле-
ния терминов в тексте нормативного правового 
акта. Один и тот же термин должен последова-
тельно применяться во всем тексте акта при обо-
значении одного и того же понятия. 

Под воздействием цифровых технологий проис-
ходит трансформация и формы нормативных 
правовых актов. В статье А.А. Минбалеева «Про-
цессы трансформации языка правотворчества в 
условиях цифровизации» отмечается, что в усло-
виях больших вызовов и угроз в глобальном ин-
формационном обществе возникает необходи-
мость модернизации и трансформации права, его 
системы, структуры, языка[5]. Автор выделяет не-
сколько процессов, связанных с трансформацией 
языка правотворчества в условиях цифровиза-
ции:  

–  включение в язык нормотворчества значи-
тельного количества новых терминов, обознача-
ющих те или иные процессы, явления, объекты, 
субъекты цифровой среды; 

–  использование цифровых технологий в про-
цессе правотворческой деятельности; 

–  создание текста нормы и (или) нормативного 
правового акта, посредством осуществления про-
верок правовой информации на предмет ее уста-
ревания, соответствия, противоречия русскому 
языку;  

–  использование цифровых технологий в про-
цессе поиска правовой информации.  

Важным процессом использования цифровых 
технологий в законодательстве является их внед-
рение в процессы не только разработки норма-
тивных правовых актов, но и при принятии и опуб-
ликовании нормативных правовых актов. 

Таким образом, проведенный анализ подтвер-
ждает, что в условиях прогрессирующей глобаль-
ной цифровизации преобразование информации, 
в том числе, правовой в цифровую форму повли-
яло на специфику ее подачи и восприятия.  
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Нормативные правовые акты и содержащиеся в 
них дефинитивные нормы, сегодня существуют в 
электронной среде, то есть, включены в процесс 
цифровизации.  

Цифровизация детерминирует модернизацию 
жизни общества, создает новую правовую реаль-
ность, открывает доступ широких слоев населе-
ния к правовой информации, обеспечивает про-
цесс правовой аккультурации. 
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Аннотация. Демократизация современного отече-

ственного законодательства неразрывно связана с 

развитием и совершенствованием государственной 

гражданской службы. Выделяя из общей массы со-

трудников различных государственных организаций 

части из них, авторами ставятся определенные усло-

вия и нормы, которые становятся приоритетными. 

Исполнение таких обязанностей находится под по-

стоянным контролем, в постоянном развитии, внед-

ряются новые методы работы с кадрами в целях по-

вышения эффективности профессионального ма-

стерства. В настоящее время одним из приоритет-

ных направлений развития гражданкой службы яв-

ляются разработка, а также, внедрение методов 

профессионального развития кадрового состава гос-

ударственных гражданских служащий, что смогло 

бы позволить повысить эффективность профессио-

нальной деятельности. Ряд вопросов назначения и 

принципов прохождения государственной службы 

освещаем в настоящей статье. 
 

Ключевые слова: государственная служба, граждан-

ская служба, приоритеты. 

 

   

Annotation. The democratization of modern domestic 

legislation is inextricably linked with the development 

and improvement of the state civil service. Singling out 

from the total mass of employees of various state or-

ganizations, certain conditions and norms are set for 

some of them, which become a priority. The perfor-

mance of such duties is under constant control, in con-

stant development, new methods of working with per-

sonnel are being introduced in order to increase the ef-

fectiveness of professional skills. Currently, one of the 

priority directions of the civil service development is the 

development and implementation of methods of pro-

fessional development of the staff of state civil servants, 

which could allow to increase the efficiency of profes-

sional activity. A number of issues of appointment and 

principles of public service are covered in this article. 
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закрепленной в Конституции РФ норме при-
сутствует понятие «государственная 

служба», которая рассматривается как наиболее 
важный институт непосредственного участия 
граждан в управлении делами государства и, 

учитывая это, граждане РФ имеют равный доступ 
к государственной службе. Как правило, должно-
сти гражданской службы учреждаются федераль-
ным указом или в ряде случаев нормативно-пра-
вовыми актами субъектов РФ. На государственных 

В 
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служащих возлагаются обязательства и функции, 
являющиеся частью государственного органа и 
его направления деятельности. Государственные 
структуры не могут функционировать без четкого 
распределения прав и обязанностей на лиц, кото-
рые, в силу Закона, являются фактически частью 
такого огромного механизма как государственное 
управление. 

Понятие «государственная должность», обычно, 
рассматривается в двух аспектах. В первом ас-
пекте – как часть организационной структуры гос-
ударственного органа, обособленная и закреп-
ленная в официальных документах, а во втором - 
как «государственная должность» – стабильный 
комплекс обязанностей и прав, возлагаемых на 
конкретного человека, который осуществляет 
часть работы организации.  

Государственная должность, как правило, явля-
ется частью организационной структуры органа 
государственной власти и обладает специфиче-
ским содержанием. Должность обязательно 
должна быть внесена в Реестр государственных 
должностей [1]. 

В зависимости от специализации профессио-
нальной деятельности, должностной иерархии, 
функционального предназначения устанавливае-
мых компетенций, объема полномочий и ответ-
ственности и квалификационных требований 
должности в государственной гражданской 
службе подразделяются на категории и группы, 
которые, в свою очередь, отражают примерную 
структуру государственного органа [2]. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, на государственную службу могут претен-
довать совершеннолетние граждане РФ, соответ-
ствующие определенным требованиям. Требова-
ния закреплены законодательно и отступление от 
них в практическом применении не допускается. 
Учитывая, что на государственных служащих 
фактически ложится повышенная ответствен-
ность, связанная с государственными делами, от-
бор кандидатов на такие должности достаточно 
сложный по своей процедуре. Но существует и 
масса ограничений для кандидатов, например, 
признание недееспособным или наличие двой-
ного гражданства, наличие судимостей за умыш-
ленные преступления и попытка сокрытия имею-
щих для отбора кандидатов сведений, а также – 
других, указанных в Законе. Должность государ-
ственной гражданской службы является конкурс-
ной, в ходе проведения которой происходит отбор 
на ее замещение, проходящий в присутствии 
представителя нанимателя и иных независимых 
лиц – экспертов, не заинтересованных в резуль-
тате его исхода. В случае успешного для канди-
дата завершения конкурса, с кандидатом заклю-
чается служебный контракт, содержащий возла-
гаемые права и обязанности. Контракты бывают 
срочными и бессрочными, но обязательно содер-
жат обязанность гражданского служащего руко-
водствоваться должностным регламентом [3]. 

Учитывая необходимость постоянного усовер-
шенствования отечественного законодательства, 
в том числе, в рассматриваемой области, более 

четкого и своевременного исполнения возложен-
ных на государственных служащих задач, появля-
ется необходимость конкретизации статуса госу-
дарственного служащего с учетом анализа важ-
нейших международно-правовых актов. В связи с 
этим, Л.И. Мячина отмечает, что «в целом, рос-
сийское законодательство, регулирующее труд 
государственных служащих, следует междуна-
родным принципам и стандартам правового регу-
лирования данного института; вместе с тем, Рос-
сия обладает особенностями, обусловленными 
спецификой ее государственной организации» 
[4]. В этой связи, напрашивается вывод о том, что, 
исключительно, принципы государственной 
службы лежат в основе ее «юридической судьбы» 
и реальной жизнеспособности.  

Государственная служба – это одна из форм 
непосредственного участия граждан в управле-
нии делами государства, что закреплено в Кон-
ституции РФ. Основными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими деятельность служащих, 
являются следующие законы: «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» от 
27.05.2003 № 58-ФЗ (далее ФЗ № 58-ФЗ) и Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» (далее ФЗ № 79-ФЗ).  

Правовая регламентация принципов государ-
ственной службы обуславливает функционирова-
ние государственных органов, устойчивость ее 
государственно-правового регулирования, а 
также, обоснование тенденций развития законо-
дательства о государственной службе [5].  

Федеральным законом № 79-ФЗ от 27.07.2004 за-
креплен ряд принципов гражданской службы [6]. 
Данные принципы классифицируются на две ос-
новные группы: конституционные и организован-
ные. Первые обусловлены положениями Консти-
туции РФ, которые отражены и раскрываются в 
соответствующих нормативно-правовых актах, а 
вторые отражают механизм построения и функ-
ционирования государственной службы, государ-
ственного аппарата и его структур, разделения 
управленческих обязанностей, обеспечения эф-
фективной административной деятельности в 
государственных органах. В этой связи, государ-
ственную службу необходимо рассматривать как 
одну из форм непосредственного участия граж-
дан в управлении делами государства, что явля-
ется ответом на один из основных вопросов: Что 
же является основным в институте государ-
ственно службы?  

Действующая правовая конструкция процедуры 
аттестации государственных гражданских служа-
щих стимулирует их к повышению результативно-
сти своей профессионально-служебной деятель-
ности. Вместе с тем, правовой институт аттеста-
ции государственных гражданских служащих тре-
бует дальнейшего усовершенствования, по-
скольку ряд вопросов, связанных с применением 
положений закона на практике, не урегулирован. 
Не может государственный механизм, на который 
возложены обязанности четкого исполнения по-
ручений его руководства, иметь разночтения на 
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одни и те же вопросы, а также возможность само-
произвольного принятия решений, которые на со-
гласуются с направлением, избранным в интере-
сах государства.  

Необходимо более углубленно подойти к вопросу 
о возможности формирования резерва государ-
ственных служащих, чтобы при исключении из це-
почки одного служащего, без ощутимых времен-
ных затрат закрыть образовавшийся пробел без 
ущерба для всей организации «резервистом». 
Безусловно, резерв должен состоять из кандида-
тов, которые уже прошли законодательно урегу-
лированный отбор и аттестацию. При этом, без-
условно, он должен соответствовать квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым для 

замещения соответствующей должности граж-
данской службы. 

Наиболее востребованным механизм включения 
в кадровый резерв через процедуру аттестации 
должны стать, в первую очередь, для граждан-
ских служащих, замещающих должности на пе-
риод отсутствия основного работника. Но необхо-
димо и предусмотреть возможность перемеще-
ния уже аттестованных служащих в другие ветви 
организаций, в случае занятия ими временных, 
подменных должностей. Так, служащие будут 
уверены в своей «несменяемости» при отсут-
ствии на то законных оснований, что должно по-
влечь существенное увеличение эффективности 
труда. 
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Аннотация. Статья представляет собой продолже-

ние исследования историко-правовых символов, ат-

рибутом которых является смена статуса: перехода 

из юридических, закрепленных в законодательстве 

в правовые, не имеющие подобного закрепления, 

но признаваемые как государственно-правовые 

ценности и наоборот. Приводятся примеры исто-

рико-правовых символов, недавно получивших за-

конодательное закрепление; характеризуются их 

признаки. 
 

Ключевые слова: динамика, законодательство, 

классификация, официальные символы, правовое 

регулирование, правовые символы. 

 

   

Annotation. The article is a continuation of the study of 

historical and legal symbols, the attribute of which is a 

change of status: the transition from legal, enshrined in 

legislation, to legal, not having such a consolidation, but 

recognized as state-legal values, and vice versa. Exam-

ples of historical and legal symbols that have recently 

received legislative consolidation are given; their signs 

are characterized. 
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бращение к проблеме правовых символов 
не теряет актуальности, несмотря на их 

длительное и довольно активное изучение. С од-
ной стороны, это обусловлено важной ролью 
предмета исследования в общественной и госу-
дарственной жизни; с другой стороны, наличием 
целого ряда проблем теоретического уровня. В 
этом отношении, одной из наиболее значимых, 
нам представляется проблема высокой степени 
понятийного обобщения, провоцирующая необос-
нованное расширение объема понятия, его раз-
мытость и терминологические противоречия. Од-
ной из попыток преодоления указанной проблемы 
и дополнения наличного знания о сущности, со-
держании и функциях правового феномена, обо-
значаемого терминов «правовые символы» явля-
ется выделение группы историко-правовых сим-
волов, под которой понимаются правовые сим-
волы, имеющие в прошлом юридическое значе-
ние [3, с. 154]. 

Основанием для выявления данной группы сим-
волов стала классификационная модель, предло-
женная М.Л. Давыдовой, согласно которой, пра-
вовые символы подразделяются на собственно 
правовые (юридические), закрепленные в офици-
альных источниках, и охраняемые государством 
символы, используемые в праве, но не получив-
шие юридического значения и символы, упомина-
ющиеся в законодательстве, но не приобретаю-
щие при этом правового характера [2, с. 57]. 

Выделение историко-правовых символов направ-
лено не на выделение особого подвида правовых 
символов; его следует рассматривать как попытку 
разрешения проблемы отнесения к определен-
ной классификационной группе символов, меняю-
щих свой статус. Изменение статуса выступает 
основным признаком выделяемых историко-пра-
вовых символов: бывшие когда-то юридическими, 
они со временем переходят в разряд правовых. В 

О 
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качестве примеров можно привести герб, гимн и 
флаг СССР, утратившие статус собственно пра-
вовых символов или, двуглавого орла, сменив-
шего статус с правового на юридический, став 
гербом России.  

Группа историко-правовых символов многочис-
ленна и характеризуется динамикой. Так, фригий-
ский колпак, бывший символом революционной 
Франции, и российская Георгиевская лента не-
давно изменили свой статус.  

Фригийский колпак – головной убор древних фри-
гийцев, во время Французской буржуазной рево-
люции стал символом свободы и освобождения 
нации. Именно он был выбран маскотом Олимпи-
ады и Паралимпийских игр, которые состоятся в 
Париже в 2024 г. 

То, что ранее он являлся историческим неофици-
альным символом, находит отражение в исполь-
зовании в скульптурных изображениях символа 
Французской республики Марианны, на француз-
ских почтовых марках и монетах. 

В качестве символа Олимпиады и Паралимпи-
ады, фригийский колпак приобретает статус юри-
дического символа, так как подлежит правовой за-
щите согласно правилам Олимпийской хартии – 
«федеративного закона для всего Олимпийского 
движения». И, хотя, МОК не является междуна-
родной неправительственной организацией, по 
мнению зарубежных исследователей, правила 
Олимпийской хартии обладают той же юридиче-
ской силой, что и нормы международного права 
[4, с. 90].  

Другим примером историко-правовых символов 
является Георгиевская лента. Двухцветная с че-
редующимися черными и оранжевыми полосами – 
она давно воспринимается атрибутом празднова-
ния Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
не являясь официальным символом. Согласно 
законодательству, правовым статусом офици-
ального символа Победы обладало лишь Знамя 
Победы.  

Однако в общественно-политических кругах уже 
давно ставился вопрос о придании ей статуса 
официального символа во избежание 

злоупотребления ею в маркетинговых и реклам-
ных целях [1, с. 34].  

Потребность в придании ленте статуса офици-
ального символа обоснована ее историей. Геор-
гиевская лента известна со времен русско-турец-
ких войн XVIII в. Она прилагалась к ордену Свя-
того Георгия, которым награждались участники 
войны, т.е., изначально, она была символом во-
инской славы и храбрости. Впоследствии, Георги-
евская лента стала элементом многих других бо-
евых наград и стала отождествляться с муже-
ством и доблестью российского солдата. 

Ее высокий статус проявляется в узнаваемости 
как знака памяти, не позволяющего забыть, чьими 
наследниками является нынешнее молодое поко-
ление, чем и кем следует гордиться [1, 42].  

Федеральный закон от 29.12.2022 № 579 ФЗ «О 
Георгиевской ленте и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» закрепил новый статус Георгиевской 
ленты как символа воинской славы России, – ста-
тус юридически значимого символа, охраняемого 
правом. Ответственность за его осквернение 
установлена ст. 354 1 Уголовного кодекса РФ. 

С точки зрения классификационной модели, 
предлагаемой М.Л. Давыдовой, Георгиевская 
лента может быть охарактеризована как предмет-
ный, статичный, декларативный, помещенный в 
диспозиции правового предписания юридический 
символ.  

Подводя итог вышеизложенному, можно конста-
тировать: выделение группы историко-правовых 
символов в рамках классификации правовых сим-
волов возможно, т.к. переход символов из группы, 
нашедших закрепление в законодательстве, в 
группу символов, не имеющих такого закрепле-
ния, но имеющих отношение к государству и 
праву и символизирующих в общественном со-
знании определенные государственно-правовые 
ценности, имеет место на практике.  

В теоретическом аспекте, выделение группы ис-
торико-правовых символов целесообразно, по-
скольку характеризует динамику правовых симво-
лов как их важный признак. 
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Аннотация. Институт банкротства имеет давнюю ис-

торию и в настоящее время не только не потерял 

своей актуальности, а, наоборот, приумножился, 

став необходимым элементом в системе защиты 

прав потребителей и банковских кредиторов. Авто-

ром в статье выделены несколько этапов в истории 

становления института, приведены наиболее важ-

ные документы. Процедура банкротства граждан 

претерпела значительные изменения и на данный 

момент в Российской Федерации является относи-

тельно простой и доступной. Она позволяет гражда-

нам, которые не могут выплатить свои долги, полу-

чить возможность начать жизнь заново без необхо-

димости продолжать борьбу с долгами. 
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нститут банкротства граждан является важ-
ным элементом рыночной экономики и 

имеет большую историю развития в Российской 
Федерации. В истории становления рассматрива-
емого института можно выделить несколько эта-
пов [1]:  

1. Зарождение – период до 12 века. 

2. Развитие института – 13–16 вв.  

3. Институт банкротства как институт несостоя-
тельности – 17–19 вв.  

4. Возрождение и развитие – 20 в. и по настоя-
щее время.  

Выделим основные документы в истории станов-
ления института [2]. 

Первый сборник законов, где есть упоминание о 
несостоятельных граждан – Русская правда; 
здесь мы видим, что в случае невозможности по-
гасить перед кредиторами долг с помощью иму-
щества, сам должник мог быть продан в рабство 
(что подтверждает ст. 51 Пространной Русской 
Правды – когда были не редки случаи продажи 
должника на торгах).  

В Судебнике 1497 г. отмечена возможность пога-
шения долга в рассрочку, если обстоятельства 
были независящими от должника.  

В Соборном Уложении 1649 г. мы по-прежнему 
видим разделение долга на преднамеренный, и 
полученный в результате независящих от долж-
ника обстоятельств. В 1729 принимается новый 
устав, согласно которому, гражданин, получив-
ший вексель объявлял себя банкротом.  

В 1800 г. появился первый в истории государства, 
состоящий из двух частей, Устав о банкротах [3].  

В 1832 году в Уставе о торговой несостоятельно-
сти [4] впервые появляется измеряемая сумма, 
позволяющая признать должника банкротом – 
полторы тысячи рублей.  

В начале 20 века были внесены изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс (1927); со-
гласно им, должник, который не в состоянии опла-
чивать свой долг/прекратил платить по долгам в 
сумме более трех тысяч рублей, может быть при-
знан банкротом/несостоятельным, если будет 
установлена его неспособность полностью пога-
сить долг в судебном порядке. 

И 
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В 1991 году появился Закон «О банкротстве орга-
низаций», который регламентировал работу юри-
дических лиц без упоминания о физических ли-
цах.  

В 1998 году был принят Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)», который регу-
лировал вопросы банкротства как юридических, 
так и физических лиц. 

Первоначально, процедура банкротства граждан 
была сложной и неэффективной. Она включала в 
себя многоэтапный процесс и, в большинстве 
случаев, приводила к продолжительным и доро-
гостоящим судебным разбирательствам. Это при-
водило к тому, что многие граждане не могли вос-
пользоваться этой процедурой.  

В 2007 году был принят федеральный закон «О 
введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», который суще-
ственно упростил процедуру банкротства граж-
дан. Согласно новому закону, гражданин может 
обратиться в суд с заявлением о банкротстве, 
если он не может удовлетворить свои обязатель-
ства перед кредиторами. В принятых поправках в 
закон «О несостоятельности (банкротстве) 
(2015), были обозначены основания, согласно ко-
торым, гражданин может быть признан банкро-
том, а также сама процедура и последствия при-
менения данного института. 

Стоить отметить, что количество людей, обратив-
шихся к процедуре банкротства, с каждым днем 
увеличивается, этому способствует политика по-
требления, финансовая неграмотность, вылива-
ющаяся в высокую закредитованность населе-
ния. Немаловажную роль играла и пандемия в 
2020 году, в ходе которой многие потеряли работу 
или существенно сократили свои доходы. 

В апреле 2020 года был принят федеральный за-
кон «О внесении изменений в статью 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации» от 
07.04.2020 № 114-ФЗ [5], согласно которому, если 
гражданин не является индивидуальным 

предпринимателем и признан банкротом, то все 
платежи в бюджет, которые упомянутый гражда-
нин не оплатил в срок, обозначаются как безна-
дежные. 

Желая помочь гражданам в такое непростое 
время, государством принимается законопроект 
№ 792949-7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
в части внесудебного банкротства гражданина». 
Согласно ему, должник имеет право прибегнуть к 
судебному банкротству, если его долг составляет 
более полумиллиона рублей. Если же, долг со-
ставляет от 50 до 500 тысяч руб. и гражданин, по 
тем или иным причинам, не может погасить его, 
то должник также может быть признан банкротом 
по решению Арбитражного управляющего; в этом 
случае, рассмотрение осуществляется бес-
платно. 

Однако, несмотря на значительное упрощение 
процедуры банкротства граждан, существует ряд 
проблем, связанных с ее реализацией. Одной из 
таких проблем является отсутствие единой мето-
дики определения суммы задолженности по кре-
дитам, что может приводить к различным искаже-
ниям при проведении процедуры банкротства. 
Также, важным является вопрос о защите прав 
кредиторов. Нередко, соискатели банкротства 
пытаются скрыть свой имущественный статус, 
чтобы избежать уплаты долгов. В связи с этим, 
важно, чтобы суды могли обеспечить защиту прав 
кредиторов и предотвратить злоупотребления со 
стороны заявителей. 

Развитие института банкротства является важ-
ным шагом в направлении построения справед-
ливого и эффективного правового государства. 
Однако для того, чтобы институт работал наилуч-
шим образом, необходимо продолжать работу по 
совершенствованию законодательства и методо-
логии определения суммы задолженности, а 
также, обеспечить более эффективную защиту 
прав кредиторов в процессе реализации проце-
дуры банкротства. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается 

влияние информационно-коммуникационных тех-

нологий на проведение предвыборной агитации. В 

современном мире для эффективной агитации при-

меняются популярные социальные сети, интерак-

тивные контенты, а также, происходит общение с из-

бирателями в онлайн-режиме, все это указывает на 

актуальность проводимого исследования. В рамках 

данной работы осуществляется анализ механизма 

проведения предвыборной агитации в сети «Интер-

нет», а также, рассматриваются мнения различных 

ученых-правоведов. В ходе проводимого исследо-

вания также учитывалась позиция судебных органов 

относительно изучаемой проблемы. Высказывается 

личная позиция исследователей насчет изучаемого 

феномена. Предпринята попытка обобщить совре-

менное состояние рассматриваемого явления и 

предложить оригинальные выводы, в которых отра-

жаются индивидуальный подход и авторская пози-

ция по отношению к анализируемому процессу. 

Формулируется собственное видение исследова-

теля относительно дальнейшего развития поднятой 

дискуссии, в частности, исследователями отмеча-

ется, что необходима доработка избирательного за-

конодательства в указанной области. 
 

Ключевые слова: предвыборная агитация, СМИ, ин-

тернет-пространство, выборы, референдум, избира-

тельное право. 

 

   

Annotation. This paper examines the impact of infor-

mation and communication technologies on the con-

duct of election campaigning. In the modern world, 

popular social networks, interactive content are used 

for effective campaigning, as well as online communica-

tion with voters, all this indicates the relevance of the 

study. As part of this work, an analysis of the mechanism 

for conducting election campaigning on the Internet is 

carried out, as well as the opinions of various legal 

scholars are considered. In the course of the study, the 

position of the judiciary regarding the problem under 

study was also taken into account. The personal posi-

tion of the researcher about the phenomenon under 

study is expressed. An attempt has been made to gen-

eralize the current state of the phenomenon under con-

sideration and to offer original conclusions that reflect 

an individual approach and the author's position in re-

lation to the analyzed process. The researcher's own vi-

sion is formulated regarding the further development of 

the discussion raised, in particular, the researcher notes 

that it is necessary to refine the electoral legislation in 

this area. 
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ыборы в различные органы власти суще-
ствуют на протяжении всего исторического 

этапа развития государства, в той или иной 
форме, во многих государствах мира. 

Неотъемлемой и одной из основных частей изби-
рательного процесса является предвыборная 
агитация. Правильная предвыборная компания 
важна для того, чтобы заинтересовать 

В 



137 

 

избирателей и вызвать благосклонность к опре-
деленной кандидатуре. Главное значение пред-
выборной агитации заключается в ознакомлении 
населения с кандидатом и его политической про-
граммой в целях формирования более осознан-
ного мнения о выборе реально достойного канди-
дата, чей образ и идеи максимально соответ-
ствуют интересам общества. 

Таким образом, можно сказать, что предвыбор-
ная агитация – это вид деятельности, проводимой 
во время выборной кампании, с целью убедить 
избирателей в поддержке определенного канди-
дата, кандидатов, списка кандидатов или выраже-
нии противоположных взглядов. 

В соответствии с Федеральным законом от                                
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 67), общественные объединения, 
а также отдельные граждане обладают правом в 
период избирательной кампании проводить пред-
выборную агитацию в установленных законом 
формах и методами, с учетом того, что только 
субъекты предвыборной агитации могут лично 
определять формы, методы и содержание веде-
ния предвыборной агитации за электорат [1]. 

Закон № 67 регламентирует методы и пределы 
осуществления предвыборной агитации. Наибо-
лее широко используемыми видами предвыбор-
ной агитации являются: 

1. Метод публичных выступлений перед избира-
телями. Данное право проистекает из гарантий, 
закрепленных в ст. 31 Конституции РФ, где ука-
зано, что граждане могут собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, пикетирования, ше-
ствия, митинги и демонстрации. 

2. Реклама в СМИ, которая может включать в 
себя агитационные ролики на телевидении или 
радио, участие кандидата в аналитических или 
развлекательных передачах и размещение агита-
ционных материалов в печатных СМИ. 

3. Наружная реклама может быть представлена 
в виде рекламных билбордов или рекламных рас-
тяжек, установленных над проезжей частью, а 
также агитационных плакатов, размещенных на 
городских улицах, в специально отведенных для 
этого местах. Кроме того, реклама может быть 
размещена на общественном транспорте и в ме-
стах общего пользования. 

4. Раздача печатного агитационного материала, 
такого как листовки или брошюры, может распро-
страняться сторонниками кандидата на улицах 
[2]. 

На сегодняшний день стало очевидным, что Ин-
тернет является неотъемлемой частью избира-
тельного процесса. Это доказывается тем, что во 
время выборов президента Российской Федера-
ции в 2018 году кандидаты активно использовали 
сеть Интернет, размещая интернет-рекламу, ви-
део на Youtube и общаясь через социальные сети 
с электоратом.  

Электронная предвыборная агитация может быть 
осуществлена различными способами, например, 
путем размещения агитационных материалов на 
сайтах, блогах, форумах, социальных сетях, мес-
сенджерах и других ресурсах сети Интернет, а 
также, путем рассылки электронных писем и т.д. 

Одним из основных преимуществ интернет-агита-
ции на выборах является ее широкая охвачен-
ность, так как в различных интернет-ресурсах 
числятся миллионы пользователей, использую-
щих различные социальные сети и другие ре-
сурсы сети Интернет. Также, интернет-агитация 
более дешева и оперативна, чем традиционные 
формы агитации, так как не требует больших за-
трат на изготовление и распространение агитаци-
онных материалов, а информация может быть об-
новлена и распространена в режиме онлайн. Так, 
А.А. Думикян отмечает, что электронная предвы-
борная агитация, по своему значению призвана 
склонить выбор общества к голосованию за опре-
деленного кандидата или список кандидатов, что 
указывает на ее тождественность традиционному 
формату предвыборной агитации [3].  

В свою очередь, C.В. Трушкин, предвыборную 
агитацию в сети Интернет определяет как дея-
тельность, проводимую во время избирательной 
кампании с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, с це-
лью побудить или побуждающую избирателей к 
голосованию за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них)» [4]. 

Однако стоит отметить, что интернет-агитация 
может не достичь целевой аудитории, так как не 
все пользователи сети Интернет являются актив-
ными участниками избирательного процесса. 
Также электронная агитация может стать объек-
том манипуляции и фейковых новостей, что мо-
жет повлиять на решение избирателей. 

Также, как отмечает О.О. Попова, зачастую, уста-
новление ответственности за размещение мате-
риалов в интернет-пространстве затруднено, так 
как не все интернет-ресурсы зарегистрированы в 
качестве СМИ, а также, авторов материалов 
весьма затруднительно привлечь к ответственно-
сти за их размещение [5]. Проблемы также свя-
заны с отсутствием единой терминологической 
базы и системы правового регулирования для ин-
тернет-агитации в России. 

Так, Закон № 67, несмотря на обширную терми-
нологическую базу, установленную в ст. 2, не 
включает в себя такие понятия, как «интернет-
агитация», «интернет-ресурс», «сетевое изда-
ние», «интернет-страница» и «мессенджер». Не-
которые из данных понятий содержатся в Феде-
ральном законе от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации». Например, включает в 
себя понятия «сайт в сети Интернет», «страница 
в сети Интернет», «владелец сайта сети Интер-
нет». Однако их трудно назвать совершенными, 
так как для правоприменительной практики и ши-
рокой публики довольно сложны в понимании по 
той причине, что понятие «сайт в сети Интернет» 
больше содержит в себе техническое 
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подробности, чем дает четкое понимание право-
вой специфики интернет-сайта [6]. 

Современное регулирование деятельности ин-
тернет-ресурсов не учитывает все особенности и 
многообразие такого рода агитаций. Понятие «ин-
тернет-агитация» охватывает агитацию в сетевых 
изданиях, социальных сетях, мессенджерах и на 
незарегистрированных в качестве СМИ интернет-
сайтах. Однако в настоящее время со стороны за-
кона нет различий между перечисленными фор-
матами агитации, а собственным правовым режи-
мом обладают только сетевые издания.  

Таким образом, следует вывод, что иные виды 
интернет-агитация должна подстраиваться под 
действующие правовые режимы агитации. 

Однако не все положения законодательства в 
настоящее время отвечают действующим, реа-
лиям. Так, например, в силу действующих норм 
избирательного права, требования указывать ти-
раж, в соответствии со ст. 54 Закона № 67 в отно-
шении постов в социальных сетях, являются 
практически неприменимыми, так как кандидаты 
не могут предугадать популярность своих мате-
риалов и их дальнейшее распространение. Кроме 
того, интернет-агитация имеет особенности, свя-
занные с тем, что создатель материала не имеет 
полного контроля над его последующим распро-
странением.  

Таким образом, требования, установленные зако-
ном, оказываются неисполнимыми для постов, 
содержащих признаки агитации. Аналогично не-
выполнимы требования к видеотрансляциям и 
временным публикациям кандидата. Если уве-
домлять избирательные комиссии о таких мате-
риалах, необходимо представлять текст, который 
будет опубликован, что также не является полно-
ценной характеристикой агитационного матери-
ала исходя из требований закона. Аналогичная 
ситуация возникает и при использовании ви-
деотрансляций, материалов и публикаций канди-
дата в соцсетях, которые носят временный харак-
тер. К таким видам относятся, в частности, напри-
мер, stories в соцсети «Вконтакте» которые исче-
зают по истечении 24 часов. 

С точки зрения судебной практики, общих правил 
использования Интернета в предвыборной агита-
ции нет. Суды обычно стараются обходить соот-
ветствующую тему, но если возникает необходи-
мость оценки агитационных материалов в Интер-
нете, то они рассматривают только такие аспекты 
спорных правоотношений, как: 

1) суды рассматривают Интернет как источник 
информации, используемой в агитационных ма-
териалах, при этом не рассматривая вопрос о до-
стоверности первоисточника или ответственно-
сти владельцев интернет-ресурсов; 

2) анализ содержания распространяемых сведе-
ний, а также, выполнение требований основных 
правил агитационной деятельности (отсутствие 

 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.10.2003 № 15-П // СПС «КонсультантПлюс». 

признаков экстремизма, порядок финансирова-
ния, соблюдение законодательства об интеллек-
туальной собственности).  

В рамках рассмотрения дела судебные органы 
редко обращают внимание на тот факт, имеется у 
того или иного ресурса статус СМИ или нет [7]. 

В судебной практике важно различать выражение 
предпочтений, мнений и аналитических материа-
лов от предвыборной агитации. Позитивные или 
негативные мнения о кандидатах и избиратель-
ных объединениях не являются агитацией и не 
представляют оснований для привлечения пред-
ставителей СМИ к административной ответствен-
ности за противоправное осуществление агита-
ционной деятельности. Другими словами, выра-
жение предпочтений относится к категории мне-
ний и не является предвыборной агитацией. 
Чтобы осуществить привлечение представителей 
СМИ к административной ответственности за 
предвыборную агитацию, в подобной ситуации 
необходимо доказывать целенаправленное влия-
ние на выбор избирателей или противодействие 
ему. Подобная позиция отражена в Постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 30.10.2003                                       
№ 15-П. Ее значение заключается в обеспечении 
определенной свободе слова для СМИ, различ-
ных аналитиков и исследователей в период про-
ведения агитации. Конституционный Суд указал 
на то , что необходимо отходить от чисто форма-
листского подхода к определению предвыборной 
агитации: это позволяет уважать право на сво-
боду слова и информации и поможет заранее из-
бежать недопонимания и неправомерных дей-
ствий со стороны государственных органов вла-
сти1. 

Таким образом, интернет-агитация на выборах 
является важным инструментом в предвыборной 
кампании, но требует внимательного регулирова-
ния и контроля со стороны соответствующих ор-
ганов власти. 

В связи с этим, нужно разработать и внедрить со-
ответствующие законодательные акты и норма-
тивные документы, которые бы определяли прин-
ципы, формы и условия проведения предвыбор-
ной агитации в Интернете, а также установили от-
ветственность за нарушения в этой области 
права. Также, необходимо создание специальных 
служб, которые бы на основании мониторинга со-
циальных сетей и других интернет-ресурсов вы-
являли и устраняли нарушения в проведении 
предвыборной кампании в Интернете. 

Однако наряду с юридическими мерами, важно и 
общественное осуждение неэтичных и незакон-
ных действий со стороны политических сил и из-
бирателей в Интернете. Общественные организа-
ции и СМИ могут играть значимую роль в форми-
ровании этики в Интернете и в развитии правосо-
знания у граждан в этой сфере. Такой комплекс-
ный подход позволит не только оградить сферу 
Интернета от незаконной и неэтичной предвы-
борной агитации, но и способствовать развитию 
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электоральной культуры и повышению степени 
осведомленности и ответственности избирате-
лей. 

Как нам представляется, существующие про-
блемы можно разрешить путем ограничения 

количества или прямо определить перечень ин-
тернет-сайтов, на которых допускается проведе-
ние предвыборной агитации, либо рассмотреть 
вопрос об организации возможности регистрации 
сайтов, где будет размещаться материалы пред-
выборных агитаций. 
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Аннотация. Правотворчество является одним из ос-

новных направлений деятельности органов публич-

ной власти субъектов Российской Федерации. Зако-

нодательное закрепление системы публичной вла-

сти в субъектах Российской Федерации предпола-

гает развитие форм их взаимодействия в сфере ре-

гионального правотворчества, что обусловливает 

актуальность исследования данной области дея-

тельности государственных и муниципальных орга-

нов власти. Особая роль в системе нормативных ак-

тов принадлежит законам, качество и эффектив-

ность которых определяется правовыми методами 

их разработки и принятия. В результате исследова-

ния законотворческого процесса в региональном 

парламенте, анализа соответствующего законода-

тельства и практики его применения, сделан вывод 

о необходимости дальнейшего развития и совер-

шенствования правового механизма взаимодей-

ствия и сотрудничества органов публичной власти 

субъектов Российской Федерации в нормотворче-

ской сфере. 
 

Ключевые слова: региональный парламент, законо-

дательная функция, законотворческий процесс, за-

конодательная инициатива. 

 

   

Annotation. Law-making is one of the main activities of 

public authorities of the subjects of the Russian Federa-

tion. The legislative consolidation of the system of pub-

lic power in the subjects of the Russian Federation pre-

supposes the development of forms of their interaction 

in the field of regional law-making, which determines 

the relevance of the study of this area of activity of state 

and municipal authorities. A special role in the system 

of normative acts belongs to laws, the quality and effec-

tiveness of which is determined by the legal methods of 

their development and adoption. As a result of the 

study of the legislative process in the regional parlia-

ment, the analysis of the relevant legislation and the 

practice of its application, the conclusion is made about 

the need for further development and improvement of 

the legal mechanism of interaction and cooperation of 

public authorities of the subjects of the Russian Federa-

tion in the rule-making sphere. 
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аконотворчество является главным направ-
лением деятельности законодательного ор-

гана государственной власти субъекта РФ и пред-
ставляет собой совокупность юридических проце-
дур, включающих действия по выявлению по-
требностей правового регулирования обществен-
ных отношений, подготовку проекта закона, при-
нятие, подписание и обнародование закона. 

Законотворческий процесс – это процесс созда-
ния текстов законопроектов, их подготовка к рас-
смотрению и рассмотрения в парламенте госу-
дарства [1]. 

Посредством принятия законов, реализуется за-
конодательная функция регионального парла-
мента. Участниками законодательного процесса 
выступают публичные органы власти субъектов 
РФ, в систему которых впервые законодательно 
включены государственные органы и органы 
местного самоуправления [2].  

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», закрепив 
принципы единства системы публичной власти, 
согласованного функционирования и взаимо-

З 
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действия органов публичной власти на феде-
ральном, региональном, муниципальном уров-
нях, заложил правовую основу усиления сотруд-
ничества органов, входящих в систему публичной 
власти субъектов РФ, расширения форм их взаи-
моотношений, в том числе в законодательном 
процессе [3]. 

Как отметил Н.Л. Пешин: «…Создание действен-
ного механизма взаимодействия государства и 
муниципальных образований в условиях провоз-
глашенного Конституцией Российской Федерации 
принципа самостоятельности местного само-
управления по-прежнему является одним из клю-
чевых и наиболее актуальных на сегодняшний 
день вопросов» [4].  

Взаимодействие органов публичной власти субъ-
ектов РФ в сфере законотворчества проходит по 
нескольким направлениям, охватывая все его 
стадии. В процессе совместного сотрудничества 
государственных и муниципальных органов вла-
сти создается региональная нормативная база, 
решаются вопросы развития региона [5]. 

Процедуре принятия закона предшествует изуче-
ние состояния общественных отношений, опре-
деление необходимости их правового регулиро-
вания, необходимости внесения изменений и до-
полнений в действующее законодательство, пла-
нирование и прогнозирование нормотворчества. 

Одной из форм решения данных вопросов высту-
пают проводимые законодательными органами 
субъектов РФ парламентские слушания. В регла-
ментах региональных парламентов, как правило, 
указываются инициаторы, порядок принятия ре-
шения о проведении мероприятия, определения 
темы, процедура проведения, порядок участия 
приглашенных лиц. 

Регламенты законодательных органов субъектов 
РФ устанавливают общие правила участия при-
глашенных лиц на парламентские слушания. На 
наш взгляд, в региональных процедурных нормах 
должно быть предусмотрено обязательное уча-
стие на парламентских слушаниях представите-
лей государственных органов и органов местного 
самоуправления при обсуждении вопросов прак-
тики реализации регионального законодатель-
ства, проблем его развития и совершенствова-
ния. 

Распространение должны получить такие формы 
сотрудничества региональных органов власти как 
совместно проводимые конференции, «круглые 
столы», семинары, основания и порядок проведе-
ния которых следует также отразить в регламен-
тах законодательных органов. 

Как нам представляется, на таких общих для ре-
гиональных органов публичной власти мероприя-
тиях целесообразно проводить обсуждение про-
ектов федеральных законов по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, которые направляются нижней палатой 
федерального парламента в законодательный 
орган субъекта РФ и высшему должностному 
лицу субъекта РФ в обязательном порядке для 

представления ими в Государственную Думу от-
зывов.  

Решению социально-экономических задач разви-
тия территорий способствует привлечение к 
правотворческому процессу, в первую очередь, 
органов исполнительной власти на разных ста-
диях разработки и принятия законов. Так, законо-
дательно установлено, что законодательный ор-
ган субъекта РФ обязан направлять высшему 
должностному лицу субъекта РФ планы законо-
проектной работы и проекты законов.  

Определяя круг субъектов законодательной ини-
циативы в региональный парламент, Федераль-
ный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ предоставил 
это право, прежде всего, высшему должностному 
лицу, высшему исполнительному органу субъекта 
РФ. Так, правом законодательной инициативы в 
Законодательное Собрание Краснодарского края 
обладают; 

–  Губернатор Краснодарского края (ст. 55 
Устава Краснодарского края) [6];  

–  Законодательное Собрание Пермского края – 
губернатор Пермского края, Правительство 
Пермского края (ст. 19 Устава Пермского края) [7]; 

–  Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай-Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай, 
Правительство Республики Алтай (ст. 87 Консти-
туции Республики Алтай) [8]. 

К исключительному ведению высшего должност-
ного лица субъекта РФ относится внесение про-
екта закона о налогах и сборах, о внесении изме-
нений в конституцию (устав) в связи с приведе-
нием установленного числа депутатов в соответ-
ствие с численностью избирателей, зарегистри-
рованных на территории субъекта РФ, в отдель-
ных регионах – законопроекта об администра-
тивно-территориальном устройстве.  

В субъектах РФ право законодательной инициа-
тивы предоставляется также судебным органам, 
представительным органам и главам муници-
пальных образований, избирательной комиссии, 
прокурору. Однако, большинство из данных субъ-
ектов могут вносить законопроекты только по 
предметам своего ведения [9]. Активность дан-
ных лиц связана с необходимостью приведения 
регионального законодательства в соответствие 
с федеральным. 

Согласно статистическим данным, в Законода-
тельное Собрание Краснодарского края были 
внесены проекты законов: 

–  в 2020 году Губернатором края – 64, прокуро-
ром края – 1, избирательной комиссией края – 3, 
представительными органами муниципальных 
образований – 12;  

–  в 2021 году Губернатором края - 90, прокуро-
ром края – 2, избирательной комиссией края – 1, 
представительными органами муниципальных 
образований – 6;  
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–  в 2022 году Губернатором края – 45, избира-
тельной комиссией края – 4, представительными 
органами муниципальных образований – 5 [10]. 

В период становления регионального парламент-
ского права стали приниматься специальные нор-
мативные акты, регламентирующие особенности 
реализации законодательной инициативы от-
дельными субъектами, в частности, представи-
тельными органами местного самоуправления, в 
которых в соответствии с регламентами законо-
дательного органа были определены предмет и 
формы проектов закона, общие требования к за-
конопроектам, перечень сопроводительных доку-
ментов. Например, в крае действует Закон Крас-
нодарского края от 09 декабря 1997 года № 112-
КЗ «О порядке осуществления права законода-
тельной инициативы представительными орга-
нами местного самоуправления в Краснодарском 
крае» [11]. 

Представляется целесообразным распростра-
нить практику нормативного закрепление пра-
вила, согласно которому, проекты законов госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, не обладающих правом законода-
тельной инициативы, можно вносить в законода-
тельный орган путем обращения к субъектам 
права законодательной инициативы. Это усилит 
правовые гарантии участия органов публичной 
власти субъекта РФ в законотворческом про-
цессе, способствует более активному их привле-
чению к процессу создания правовой системы ре-
гиона, максимальному учету интересов отдель-
ных территорий, социальных групп.  

В ходе прохождения законопроектов в комитетах, 
рассмотрения их на пленарном заседании парла-
мента принимают участие заинтересованные ор-
ганы власти, инициаторы законодательной ини-
циативы. Они вправе присутствовать на заседа-
нии, принимать участие в обсуждении, давать за-
ключения. Следует отметить недостаточное уре-
гулирование форм и порядка участия вышеука-
занных лиц в работе комитетов при предвари-
тельном рассмотрении внесенных законопроек-
тов. 

Вместе с тем, процедурные нормы чаще имеют 
общий характер, и, на наш взгляд, должны быть 
конкретизированы в части обязательного направ-
ления законопроектов органам публичной власти 
субъекта РФ, касающиеся их полномочий и 
сферы деятельности, и привлечения их к обсуж-
дению законопроектов на пленарном заседании 
законодательного органа. 

Заключительной стадией законодательного про-
цесса является подписание и обнародование 
принятого закона высшим должностным лицом 
субъекта РФ, который обнародует конституцию 
(устав), подписывает и обнародует закон субъ-
екта РФ либо отклоняет закон. В случае отклоне-
ния закона, он возвращается в законодательный 
орган субъекта РФ с мотивированным обоснова-
нием его отклонения либо с предложением о вне-
сении в него изменений и дополнений. Вето мо-
жет быть преодолено большинством не менее 
двух третей голосов от установленного числа 

депутатов и в этом случае закон не может быть 
повторно отклонен высшим должностным лицом 
субъекта РФ и подлежит подписанию и обнародо-
ванию. 

Правовую основу создания регионального зако-
нодательства образуют разнообразные по юри-
дической силе и предмету правового регулирова-
ния нормативные акты, особое место среди кото-
рых принадлежит регламентам региональных 
парламентов и специальным законам, регламен-
тирующих правотворчество в субъекте РФ в це-
лом. Разработанная в отечественной юридиче-
ской науке концепция правового закрепления си-
стемы и типологии нормативных правовых актов, 
образующих систему законодательства, полу-
чили практическое воплощение в период станов-
ления современного российского государства на 
региональном уровне (например, Закон Красно-
дарского края от 06 июня 1995 года № 7-КЗ «О 
правотворчестве и нормативных правовых актах 
Краснодарского края» [12]). 

Комплексный подход к правовому регулированию 
регионального правотворчества обеспечивает 
создание единого правового механизма нормот-
ворчества, создания системы нормативных пра-
вовых актов, направленных на регулирование 
разных сфер общественной жизни территорий, 
системное решение проблем экономического, со-
циального и иного характера с учетом особенно-
стей развития субъекта РФ. 

На наш взгляд, недостаточно решен вопрос об 
участии органов, входящих в систему публичной 
власти, в предварительном обсуждении проектов 
законов. Нормативно должно быть закреплено 
обязательное привлечение органов публичной 
власти к проведению специальной научной экс-
пертизы и дачи профессионального заключения 
по проектам законов, установлено требование 
обязательного направления законопроектов орга-
нам публичной власти, затрагивающие их инте-
ресы, что повышает гарантии осуществления 
полномочий данных органов. 

Органы публичной власти должны более активно 
привлекаться к прогнозированию правотворче-
ства, планированию правотворческих работ, при-
нимать участие в мониторинге правопримени-
тельной практики. 

Это касается не только государственных органов, 
но и органов местного самоуправления. Законо-
дательно установлены задачи и формы участия 
органов, входящие в единую систему публичной 
власти в субъекте РФ, в решении задач местного 
самоуправления. В пределах своих полномочий, 
они, в частности, осуществляют правовое регули-
рование вопросов: 

–  организации местного самоуправления в 
субъектах РФ;  

–  прав, обязанностей и ответственности орга-
нов государственной власти субъектов РФ и их 
должностных лиц в области местного самоуправ-
ления;  
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–  прав, обязанностей и ответственности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, а также, участвуют в 
формировании органов местного самоуправле-
ния, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного само-
управления, осуществляют наделение органов 
местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями.  

Достаточно широкие полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в сфере реше-
ния местных вопросов свидетельствует о целесо-
образности привлечения органов местного само-
управлению к процессу предварительной выра-
ботки и согласования концепции, разработки и 
принятия соответствующих законов и иных нор-
мативных правовых актов. Как нам представля-
ется, эффективной формой взаимодействия 

региональных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по определе-
нию общественных интересов, мнения населе-
ния, социальных проблем являются публичные 
слушания.  

Как отмечает С.А. Авакьян: «Публичные слуша-
ния – это, своего рода, форма контакта (диалога) 
органов публичной власти с населением» [13]. 

Широкое привлечение органов публичной власти 
субъектов РФ к процессу разработки и принятия 
законов повысит эффективность правотворче-
ства субъекта РФ, обеспечит высокое качество 
регионального законодательства, его объектив-
ность, научную обоснованность, системность и 
своевременность принятия и совершенствова-
ния. 
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ственной, духовной, исторической, культурной или 

религиозной значимости. Статья посвящена одному 

из актуальных аспектов проблемы изучения охраны 

памятников истории и культуры в России и за рубе-

жом – их классификации как одного из весьма пер-

спективных направлений совершенствования меж-

дународного законодательства, средства гармони-

зации норм национального и международного 

права. 
 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, 

памятники истории и культуры, охрана и оберегание 

памятников, критерии, классификация, законода-

тельство. 

 

   

Annotation. A distinctive feature of cultural heritage 

sites is their value. It gives special status to objects due 

to their artistic, spiritual, historical, cultural or religious 

significance. Тhe article is devoted to one of the topical 

aspects of the problem of studying the protection of his-

torical and cultural monuments in Russia and abroad –

their classification as one of the very promising areas for 

improving international legislation, a means of harmo-

nizing the norms of national and international law. 
 

 

 

 

Keywords: objects of cultural heritage, historical and 

cultural monuments, protection and protection of mon-

uments, criteria, classification, legislation. 

 

                                                                       

 
ктуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью совершенствования 

законодательства в сфере содержания и охраны 
объектов культурного наследия. Отличительной 
чертой объектов культурного наследия является 
их ценность. Она придает особый статус предме-
там благодаря их художественной, духовной, ис-
торической, культурной или религиозной значи-
мости. Перечень объектов, отнесенных к культур-
ному наследию, весьма широк, он подлежит обя-
зательной охране со стороны государства и меж-
дународного сообщества. Правда, международ-
ная защита распространяется не на все объекты. 
В теоретическом аспекте – для изучения объекта, 
а в практической – для реализации цели совер-
шенствования, необходима классификация.  

Низкая эффективность нормативной правовой 
базы, коллизии, возникающие при применении 
международных норм, и др. обусловлены отсут-
ствием единого подхода к определению понятия 
«памятник истории и культуры», а также, нечет-
кой классификацией объектов, попадающих под 
указанное понятие. В то время, как вопрос опре-
деления понятия «памятник истории и культуры» 
достаточно активно обсуждается в науке, про-
блеме классификации уделяется неоправданно 
мало внимания, хотя классификация как метод 

научного познания, представляет интерес не 
только в научно-теоретических, но и в практиче-
ских целях, поскольку позволяет упорядочить ис-
следуемый массив явлений, процессов путем их 
деления на устойчивые группы (виды). 

Таким образом, можно констатировать, что без 
создания единой классификационной модели не-
возможно достичь поставленной цели по совер-
шенствованию действующего международного и 
национального законодательства в области 
охраны и защиты культурных ценностей. 

В международных документах содержится значи-
тельный перечень объектов, которые подлежат 
классификация, что обусловлено стремлением 
охватить наиболее широкий круг регулируемых 
отношений. 

Так, в Конвенции о мерах, направленных на за-
прещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности от 14 ноября 1970 г. культурные 
ценности делятся на 11 категорий. Однако в 
названной Конвенции и в Рекомендациях о ме-
рах, направленных на запрещение и предупре-
ждение незаконного вывоза, ввоза и передачи 
права собственности на культурные ценности от 
19 ноября 1964 г., содержится прямое указание 

А 
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на то, что каждое государство вправе само уста-
навливать критерии значимости того или иного 
объекта. В обоих документах подчёркивается са-
мостоятельность и независимость государств в 
вопросе сохранения культурных ценностей, ис-
ходя из интересов данного государства. А в связи 
с тем, что под международной защитой находятся 
далеко не все объекты, то на государства ло-
жится ответственность за сохранение основного 
объема предметов, представляющих культурную 
и историческую ценность. 

Так, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вне-
сены только 2,6 % от общего числа памятников 
истории и культуры России, 2,7 % – Соединённом 
Королевстве Великобритании и Северной Ирлан-
дии, 3,8 % – Германии, 3,7 % – Франции. Относи-
тельно небольшое число объектов, охваченных 
международными актами, является одним из об-
стоятельств, затрудняющих их классификацию. 

Другим фактором, осложняющим формирование 
классификационной модели, служит неоднознач-
ность подходов к классификации в разных госу-
дарствах. 

В Великобритании памятники разделяются на: 

1. Здания, строения и иные сооружения, находя-
щиеся на поверхности земли или под землей, а 
также пещеры и зоны археологических раскопок.  

2. Местонахождение таких зданий, строений и 
иных сооружений, а также пещер и зон археоло-
гических раскопок. 

3. Местонахождение каких-либо транспортных 
средств, морских и воздушных судов, а также 
иных движущихся конструкций или их остатков, 
на которые не распространяется определение, 
данное в п. 1». 

Все функциональные механизмы и оборудование 
памятника считаются его частью. 

Остатками памятника считаются «следы или при-
знаки его существования в прошлом [6]. 

В отличие от Великобритании, идентификация 
памятников в Германии затруднительна в связи с 
тем, что там отсутствует единое законодатель-
ство, регулирующее правовое положение памят-
ников.  

В связи с этим, целесообразным представляется 
анализ Закона земли Гессен «Об охране памят-
ников культуры». Особое внимание в нем уделя-
ется памятникам археологического происхожде-
ния, занесенным в реестр памятников культуры 
или временный регистрационный список памят-
ников. Они находятся под особой защитой.  

Признаком движимых памятников также является 
необходимость их регистрации в реестре или вне-
сение во временный регистрационный список па-
мятников земли Гессен. 

Такой регистрации подлежат также «компоненты 
убранства памятника архитектуры, который со-
ставляет единое целое на основании его 

художественных, исторических или иных досто-
инств», а также, «предметы изобразительного ис-
кусства, принадлежность которых к определен-
ному месту исторически обоснована и сохране-
ние которых в данном месте представляет собой 
общественный интерес». 

При этом освобождаются от регистрации памят-
ники, находящиеся в какой-либо государственной 
коллекции, находящиеся в государственном 
управлении [4]. 

Во французском законодательстве под памятни-
ками истории и культуры понимают «здания, ар-
хитектурные ансамбли, движимые памятники ис-
кусства и культуры (картины, предметы приклад-
ного искусства, коллекции книг или рукописей и 
т.д.) и, так называемые, естественные памятники 
(ландшафты, озера, реки, леса и т.д.). Вокруг 
охраняемого памятника (если это строение, ан-
самбль, ландшафт) может быть установлена 
охранная зона» [7]. 

В США памятники истории – это районы, террито-
рии, здания, сооружения, объекты, внесенные в 
Национальный реестр. Данное определение рас-
пространяется также на остатки и руины перечис-
ленных объектов, и их описания. По нашему мне-
нию, такая трактовка памятников, с одной сто-
роны, является весьма широкой, с другой – 
сужает их перечень только до внесенных в Наци-
ональный реестр. Критерий внесения в Нацио-
нальный реестр представляется формальным, 
поскольку не отражается историческая и культур-
ная значимость, принадлежность к предметам 
материального мира [5]. 

Для российских памятников истории и культуры 
проблема классификации памятников истории и 
культуры связана с тем, что многие из них распо-
ложены на территории других стран. Вне государ-
ственных границ Российской Федерации насчиты-
вается большое количество советских монумен-
тов. Так, только в Центральной и Восточной Ев-
ропе воздвигнуто более 4-х тысяч памятников со-
ветским воинам – освободителям (URL : 
https://tass.ru/info/4359609). За их судьбой госу-
дарство следит более пристально, чем за памят-
никами на своей территории, так как далеко не 
всегда можно проконтролировать насколько доб-
росовестно осуществляется их сохранение и под-
держание в надлежащем состоянии. Правовое 
положение таких памятников определяется наци-
ональным законодательством или международ-
ными соглашениями. В качестве примера можно 
привести: 

–  Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
Польша о захоронениях и местах памяти героев 
войны и репрессий от 22 февраля 1994 года;  

–  Соглашением между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Чешской Рес-
публики о взаимном содержании военных захоро-
нений от 15 апреля 1995 года;  

–  Соглашением между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
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Словении о воинских захоронениях от 03 мая 
2013 года и др.  

Следует отметить, что Россия предприняла по-
пытку преодоления указанных сложностей и 
предложила детальный перечень объектов, в ко-
тором сгруппированы различные объекты, отно-
сящиеся к памятникам истории и культуры [1]. 
Данному примеру могли бы последовать и зару-
бежные страны. При этом следует акцентировать 
внимание на необходимости создания и разра-
ботки научно-обоснованной, включающей макси-
мально полное число объектов классификацион-
ной модели.  

Международный механизм правового регулиро-
вания охраны и содержания памятников истории 
и культуры не совершенен. Одним из весьма пер-
спективных направлений совершенствования 
международного законодательства является раз-
работка единой классификационной модели па-
мятников истории и культуры. Это позволит гар-
монизировать нормы национального и междуна-
родного права, достичь однозначности и точности 
при заключении международных соглашений. В 
свою очередь, создание такой модели невоз-
можно без четкого и однозначного понимания, ка-
кие объекты признаются памятниками.  
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Аннотация. В статье анализируется проблема юри-

дического закрепления пределов конституционного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Целью исследования является рассмотрение поня-

тия и сущности ограничения прав и свобод человека 

и гражданина, раскрытие его существенных призна-

ков: принципов, оснований, целей, пределов и пра-

вовой формы закрепления. Постановка проблемы: 

для обеспечения правового механизма защиты прав 

и свобод человека необходимо закрепление в зако-

нодательстве Российской Федерации пределов 

ограничения прав и свобод гражданина. Методоло-

гическую основу научного исследования составила 

совокупность общенаучных и частных методов, та-

ких как сравнительно-правовой, диалектический, 

исторический, статистический, оценочный анализ и 

др. Главный вывод исследования состоит в том, что 

законодательное закрепление в нормативно-право-

вых актах государства пределов ограничения прав и 

свобод человека и гражданина является одной из 

важных задач, стоящих перед государством для 

обеспечения нормального функционирования жиз-

недеятельности общества и гарантию защиты и со-

блюдения прав граждан. 
 

Ключевые слова: права и свободы человека и граж-

данина, пределы конституционных ограничений; 

ограничение прав и свобод человека и гражданина; 

формы конституционных ограничений. 

 

   

Annotation. This article analyses the question of the le-

gal justification of the limits of the constitutional re-

striction of human and civil rights and freedoms. The 

aim of the study is to examine the concept and essence 

of the restriction of human rights and civil liberties, to 

reveal its essential characteristics: the principles, 

grounds, goals, limits and legal form of consolidation. 

Problem statement: in order to guarantee the legal 

mechanism for the protection of human rights and free-

doms, the restrictions on the rights and freedoms of a 

citizen must be consolidated in the legislation of the 

Russian Federation. The methodological basis of scien-

tific research was a combination of general and private 

scientific methods, such as legal, dialectical, historical, 

statistical, evaluative benchmarking, etc. The major 

finding of the study is the legislative consolidation in the 

normative legal acts of the State of the limits of the lim-

itation of human rights and civil liberties is one of the 

State's important tasks in ensuring the normal function-

ing of society and in guaranteeing the protection and 

respect of the rights of citizens. 
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овременное правовое государство невоз-
можно представить без существования и ре-

ализации в нём на практике норм правового регу-
лирования деятельности людей. Для обеспече-
ния нормальной общественной жизни индивидов 
с помощью правовых средств государство опре-
деляет способы реализации гражданами своих 
прав и свобод и способы урегулирования такого 
поведения со стороны государства. Вопросы 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в науке конституционного права различными 

учёными обсуждаются давно, но до сих пор не 
найдено единое мнение о понятии, способах 
ограничений и установления их пределов.  

Исходя из этого, можно утверждать, что на сего-
дняшний день не установлена четкая граница при 
возникновении правоотношений между граждани-
ном и государством, при реализации индивидом 
своих гарантированных прав и свобод, а также о 
необходимости более детального правового за-
крепления такого взаимодействия при ограниче-
нии прав граждан. 

С 
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Ключевым моментом научных споров является 
определение пределов таких ограничений, в 
связи с чем, есть необходимость более деталь-
ного изучения понятия, целей, методов, принци-
пов, допустимых границ и способах их осуществ-
ления и др. Отсутствие в науке конституционного 
права единого толкования вышеперечисленных 
понятий привело к множеству различных мнений 
авторов к понимаю и содержанию ограничений 
прав, его структурного наполнения и обозначе-
нию пределов ограничений у граждан. 

Для раскрытия содержания понятия «ограниче-
ния» и обоснования закрепления в законодатель-
стве его пределов, необходимо изучение его ос-
новополагающих звеньев, таких как «права» и 
«свободы». Некоторые научные позиции авторов 
трактуются как то, что вышеуказанные категории 
тождественны и равнозначны [1, с. 7]; другие ис-
следователи считают, что они имеют различное 
толкование [2, с. 21]. Конкретизация и единое тол-
кование этих научных категорий позволит понять 
наличие или отсутствие реальной возможности и 
необходимости ограничений прав и свобод граж-
дан со стороны государства.  

В своих научных трудах, проводя анализ терми-
нов «права и свободы», Н.И. Матузов не разде-
лял эти два понятия, считая их тождественными. 
Он рассматривал их как субъективные, неотдели-
мые и неотчуждаемые от человека, и считал, что: 
«субъективно-притязательный характер имеют 
не только гражданские, имущественные, соци-
ально-экономические права, но и политические и 
личные свободы» [3, с. 26]. Поддерживал эту пра-
вовую позицию и Б.А. Кистяковский, который го-
ворил, что: «…им преимущественно присущи осо-
бые индивидуализация и связь с личностью…» [4, 
с. 499]. 

В свою очередь, в науке встречается и обратная 
позиция, прямо противоположная предыдущим 
авторам. Так В.И. Даль в своих трудах писал, что: 
«Право определяется как дарованные человеку 
власть и воля в допускаемых пределах, в то 
время как свобода есть своя воля, простор, воз-
можность действовать по-своему; отсутствие 
стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой 
воле. Свобода понятие сравнительное; она мо-
жет относиться до простора частного, ограничен-
ного, к известному делу относящийся, или к раз-
ным степеням этого простора, и, наконец, к пол-
ному, необузданному произволу или самоволь-
ству» [5, с. 156]. 

Отличительной особенностью терминологиче-
ского определения свободы, в отличие от права, 
является то, что свобода имеет абстрактный ха-
рактер и более естественное происхождение, по-
скольку возникает у человека с момента рожде-
ния и воплощается в первых его действиях. В ка-
ком-то смысле, свобода представляет собой воз-
можность действий человека в том, что ему хо-
чется, воплощение своих потребностей и жела-
ний. Насколько человеку развиваться, самореа-
лизоваться, вести здоровый образ жизни, раскры-
вать свои таланты в науке и другие способности, 
определяет каждый человек сам для себя, исходя 
из своих предпочтений, воспитания и 

нравственности и других качеств своей личности. 
Такой принцип закреплен в некоторых положе-
ниях Конституции Российской Федерации: «Никто 
не может быть без добровольного согласия под-
вергнут медицинским, научным или иным опы-
там» (ст. 21); «Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускается» (ст. 24) [6]. 
Из этого можно предположить, что свобода поня-
тие нравственное и зависит от воспитания, долж-
ного уровня ответственности и нравственности у 
человека и только эти факторы влияют на сдер-
живание его действий в негативном ключе. Таким 
образом, возникает необходимость законода-
тельного закрепления действий человека в обще-
стве и правовой позиции действий государства не 
только со стороны нравственных и моральных 
устоев, но и с помощью нормативно-правовых ре-
гуляторов и создания законодательной базы в 
этой сфере. 

Одним из таких нормативно-правовых регулято-
ров сдерживания поведения человека в обществе 
в науке считают положения конституционного 
права. К примеру, такие авторы как Т.Я. Хабриева 
и В.Е. Чиркин считают, что «право есть мера реа-
лизации свободы... Оно покоится на идее спра-
ведливости» [7, с. 6]. Это означает, что право вы-
ступает неким сдерживающим фактором для не-
допущения вседозволенности и хаосу в обще-
ственной жизни людей и реализуется в законода-
тельных актах, позволяющих государственной 
власти не выходить за рамки властного характера 
при сдерживании поведения граждан. Таким об-
разом, естественная и неотъемлемая свобода че-
ловека в правовом государстве ограничена нали-
чием нормативно-правовых регуляторов как спо-
собе выражения права в целом. А, в свою оче-
редь, право не уменьшает значение и необходи-
мость существования свободы граждан, а только 
ставит границы, определяющие должное поведе-
ние индивидов, признавая, не ущемляя, и не за-
трагивая права и свободы других членов обще-
ства. 

В ст. 2 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что прав и свободы человека и гражда-
нина признаются и гарантируются государством 
как наивысшая ценность. Некоторые исследова-
тели считают, что в Конституции Российской Фе-
дерации правовое определение терминов «права 
и свободы» равнозначно по своей природе и они 
не существуют друг без друга, так как провозгла-
шая неотъемлемую свободу граждан государство 
сразу регламентирует конституционно закреплён-
ные права. С признанием и закреплением в Кон-
ституции РФ неотъемлемых прав и свобод чело-
века и гражданина государство берет на себя 
обязательства и гарантию не только их реализа-
ции, но и защиты со стороны третьих лиц в рамках 
правового поля. 

Провозглашая в Конституции РФ главной и охра-
няемой ценностью общества права и свободы че-
ловека и гражданина, государство выражает их 
значимость и подчеркивает их многогранность. 
Например, С.А. Авакьян, пишет так: «Рассуждая 
о свободе общественного мнения, можно приве-
сти несколько конституционных норм, 
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закрепленных в ст. 1, 2, 13, 29–33, которые слу-
жат ее правовой опорой и, соответственно, наде-
ляют субъектов соответствующими правами для 
беспрепятственного ее воплощения» [8, с. 6–8]. И 
делает вывод, что правовое определение терми-
нов «права и свободы» не равнозначны, имеют 
свои специфические черты и отличия, но взаимо-
действуют между собой и воспринимаются право-
ведами, как правило, воедино. 

Помимо провозглашения и юридического закреп-
ления в статьях Конституции Российской Федера-
ции неотъемлемых прав и свобод человека и 
гражданина, также предусмотрена возможность 
их ограничения. Так, термин «ограничение» 
встречается в положениях Основного свода зако-
нов восемь раз в различных статьях. Основопо-
лагающий принцип закреплен в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ, прямо указывающий, что: «права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государ-
ства». 

Следует отметить, что возможность ограничения 
прав и свобод человека существует не только в 
российском правовом пространстве, но и закреп-
лена в общепризнанных принципах и нормах 
международного права (Всеобщая декларация 
прав человека, Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, Между-
народный пакт о гражданских и политических пра-
вах, Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод и др.), а также конституциях иностран-
ных государств. 

Правовые дискуссии на тему правового закрепле-
ния определения «ограничения прав и свобод че-
ловека и гражданина» ведутся в науке конститу-
ционного права несколько десятилетий и позиции 
разных авторов неоднозначны. Так, к примеру, 
профессор И.Л. Ильин в своих трудах писал, что: 
«Ограничивая свободу каждого известными пре-
делами, право обеспечивает ему беспрепят-
ственное и спокойное пользование своими пра-
вами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих 
пределов. Свобода каждого человека простира-
ется лишь до той границы, от которой начинается 
– свобода других людей. Стремясь установить 
эти границы, право содействует тому, чтобы в 
совместной жизни людей воцарился порядок, ос-
нованный на свободе». Другой автор, К. Хессе 
утверждал, что: «правовые ограничения – это 
установленные в праве границы, в пределах ко-
торых субъекты должны действовать; это есть 
сдерживание неправомерного поведения, созда-
ющее условия для удовлетворения интересов 
контрагента (в широком смысле слова) и обще-
ственных интересов в охране и защите» [10,                      
с. 161]. Одним из известных учёных в науке кон-
ституционного права является А.В. Малько, кото-
рым дал следующее определение ограничениям 
права: «...Правовое сдерживание противозакон-
ного деяния, создающее условия для удовлетво-
рения интересов контрсубъекта и общественных 
интересов в охране и защите; это установленные 

в праве границы, в пределах которых субъекты 
должны действовать; исключение определенных 
возможностей в деятельности лиц» [11, с. 142]. 

При определении понятия «ограничение прав и 
свобод человека и гражданина» целесообразно 
выделить его основные черты или признаки. Ос-
новными правовыми элементами понятия прав и 
свобод можно назвать наличие цели их примене-
ния на практике и установление границ поведе-
ния человека, характеризующиеся уменьшением 
объема его прав и свобод в рамках поведения в 
обществе. Установление границ и целей вводи-
мых ограничений прав и свобод человека и граж-
данина закреплено в ч. 3 ст.55 Конституции Рос-
сийской Федерации и подразумевает также со-
размерность вводимых ограничений, вызван-
ными определёнными обстоятельствами и за-
крепленными на законодательном уровне. 

Вышеуказанные признаки являются абстракт-
ными и субъективными и носят оценочный харак-
тер, поскольку они не устанавливают конкретный 
перечень и критерии вводимых ограничений прав 
и свобод граждан, а лишь закрепляют такую воз-
можность в правовом поле. При отсутствии чёт-
кого определения в законодательстве критериев 
и способов ограничения прав и свобод граждан 
есть риск необоснованности или превышения 
полномочий должностных лиц при введении та-
ких ограничений в отношении граждан со стороны 
государства. 

В науке конституционного права учёными ведется 
дискуссия на тему соотношения таких понятий как 
«ограничение», «умаление» и «отмена», по-
скольку они также не закреплены законода-
тельно. Споры в науке ведутся из-за противоре-
чия, существующего между ч. 2 ст. 55 Конститу-
ции РФ, предусматривающей запрет на издание 
законов, отменяющих или умаляющих права и 
свободы человека и гражданина и ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, то есть ч. 2 ст. 55 не позволяет 
ущемлять права и свободы, а ч. 3 ст. 55 – напро-
тив. Лапаева В.В. утверждает, что: «Ограничение 
прав и свобод для достижения конституционно 
значимых целей нельзя рассматривать как их 
умаление, поскольку оно предполагает сужение 
количественных, а не качественных характери-
стик» [12, с. 20].  

Закрепление в правовом поле определения гра-
ниц ограничений прав и свобод граждан целесо-
образно и необходимо. В связи с этим, можно 
назвать целесообразной позицию М.А. Краснова, 
что «…ограничения допустимы и даже необхо-
димы. Но только при реализации прав на основа-
нии конституционно и законодательно установ-
ленных условий, и порядка» [13, с. 105]. 

Определение целей и возможностей пределов 
ограничения прав и свобод, а также, их законода-
тельное закрепление является важной задачей, 
стоящей перед государством. Определение кри-
териев ограничений должно соответствовать 
объективным причинам их введения, которые 
необходимо законодательно закрепить. Так, Бай-
тин М.И утверждал, что: «право основывается на 
принципах, под которыми понимаются исходные, 
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определяющие идеи, положения, установки, кото-
рые составляют нравственную и организацион-
ную основу возникновения, развития и функцио-
нирования права» [14, с. 4]. Другой учёный, Лебе-
дев В.А., считал, что: «правовое ограничение не 
должно быть исключением. Границы (пределы) 
свободы личности, ее автономия определяются 
объективными закономерностями развития об-
щества» [15, с. 132]. 

При введении государством ограничений прав и 
свобод граждан государство должно учитывать 
несколько критериев их допустимости. В доказа-
тельство этому, Бородин В.В., Крусс В.И. утвер-
ждали, что: «ограничения должны анализиро-
ваться с учетом принципов соразмерности (про-
порциональности), всеобщего равенства, ограни-
чения должны быть объективно оправданными, 
обоснованными и преследовать конституционно 
значимые цели, чтобы быть допустимыми; огра-
ничения должны иметь конкретные основания; 
при установлении ограничений должно соблю-
даться соотношение публичных и частных инте-
ресов» [19]. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить 
то, что при введении государством ограничений 
прав и свобод человека и гражданина необхо-
димо найти баланс между неотъемлемыми пра-
вами человека и соблюдением правопорядка в 
обществе между гражданами и государством, со-
блюдения всех соразмерных и адекватных целей 
вводимых ограничений, с учетом всех обстоя-
тельств. 

Безусловно, любое вводимое ограничение прав и 
свобод граждан в установленных пределах 
должно отвечать требованиям действующего за-
конодательства [19, с. 54]. В связи с чем, суще-
ствует острая необходимость законодательного 

закрепления правового определения ограниче-
ний прав и свобод граждан, понятия пределов 
вводимых ограничений, их «умаления» и «от-
мены» как на теоретическом, так и на практико-
правовом уровне. Соглашусь с позицией Крусса 
В.И., который считал, что ключевыми и актуаль-
ными задачами государства на сегодняшний 
день, являются: 

–  «законодательное закрепление принципов, 
отражающих взаимосвязь основания и целей 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина;  

–  определение способов, форм и уровней зако-
нодательного закрепления ограничения прав и 
свобод человека и гражданина;  

–  закрепление характерных элементов и при-
знаков ограничения прав и свобод;  

–  закрепление определенных границ примене-
ния ограничения прав и свобод властными субъ-
ектами» [19, с. 62].  

Круг поставленных вопросов и задач для государ-
ства намного шире вышеупомянутых в исследо-
вании и не является окончательным, поэтому вы-
зывает дискуссию в научных кругах в сфере кон-
ституционного права. Ведь, определение и зако-
нодательное закрепление пределов ограничений 
прав и свобод граждан, нахождения баланса 
между гражданами, общественными интересами 
и государством, а также, запрета на злоупотреб-
ление власти государством и его должностными 
лицами при реализации ограничений прав явля-
ется в наше время наиболее актуальным вопро-
сом, относящимся практически ко всем сферам 
жизни общества. 
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Аннотация. В настоящей статье автор анализирует 

объективно-субъективные признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ «Непра-

вомерный доступ к компьютерной информации». 

Для реализации этой цели им проведен краткий об-

зор судебной практики, отражающий проблему ква-

лификации исследуемого состава преступления, от-

мечены его слабые стороны. Кроме того, им выде-

лены проблемы использования актов толкования 

права в целях квалификации наступивших обще-

ственно опасных последствий анализируемых дея-

ний. Результатом исследования является авторское 

предложение модернизации диспозиции уголовно-

правовой нормы. 
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view of judicial practice was carried out, reflecting the 

problem of qualification of the investigated corpus de-

licti, its weaknesses were noted. In addition, the prob-

lems of using acts of interpretation of law in order to 

qualify the socially dangerous consequences of the an-

alyzed acts are emphasized. The result of the study is 

the author's proposal to modernize the disposition of 

the criminal law norm. 
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реступления в сфере компьютерной инфор-
мации представляют собой одно из самых 

актуальных направлений в развитии отечествен-
ного уголовного права. Всеобъемлющий процесс 
цифровизации практически полностью изменил 
представления человека об информации, спосо-
бах ее хранения, передачи и изменения. За по-
следние годы возросли риски и угрозы, связан-
ные с нарушением конгениальности различных 
данных – частой информации физических лиц, 
сохранности тайн, обеспечения неприкосновен-
ности функционирования государственной крити-
ческой инфраструктуры. Так, только представи-
тели Сбербанка в 2022 году заявили об обнару-
жении колл-центра в г. Бердянск с численностью 
сотрудников в 300 человек, незаконно аккумули-
ровавшие персональные данные более чем 20 
млн. россиян. Эти данные в дальнейшем исполь-
зуются в различных мошеннических схемах или 
реализуются преступным путем [1]. 

Понятие «компьютерная информация» отсутство-
вало в первоначальной редакции статьи 272                    
УК РФ, а, в дальнейшем, оно было закреплено 
Федеральным законом №420-ФЗ. Законодатель 
определил ее как сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических сигна-
лов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи [3]. Однако при этом в уго-
ловном законе не было конкретизировано опре-
деление указанных общественно опасных по-
следствий. В 2013 году Генеральной Прокурату-
рой РФ был издан документ «Методические реко-
мендации по осуществлению прокурорского 
надзора за исполнением законов при расследова-
нии преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации» [4]. До конца 2022 года это был един-
ственный документ, обладающий признаками 
нормативности, пусть и необязательного (реко-
мендательного) характера, содержащий трак-
товку общественно опасных последствий для                             
ст. 272 УК РФ. 

Сравнительный анализ подходов к пониманию 
содержания, представленных общественно-опас-
ных последствий, исследуемых преступлений, из-
ложен в двух документах. Так, Методические Ре-
комендации широко трактуют общественно опас-
ные последствия, используя формулировку «уни-
чтожение информации» - приведение информа-
ции или ее части в непригодное для использова-
ния состояние, независимо от возможности ее 
восстановления. Уничтожением информации не 
является переименование файла, где она содер-
жится, а также само по себе автоматическое «вы-
теснение» старых версий файлов последними по 

П 
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времени. Исходя из смысла данной формули-
ровки, вред или последствия выражались в фак-
тической/физической утрате информации как та-
ковой, однако проблема в том, что восстанавли-
ваемая информация не может считаться оконча-
тельно уничтоженной. В случае полного восста-
новления общественно опасные последствия ни-
велируются, если только временное отсутствие 
информации не повлекло за собой причинение 
потерпевшему ущерба.  

Пленум Верховного Суда РФ несколько иначе 
определяет уничтожение компьютерной инфор-
мации применительно к ст. 272 УК РФ как приве-
дение такой информации полностью или части в 
непригодное для использования состояние с це-
лью утраты возможности ее восстановления, 
независимо от того, имеется ли фактически такая 
возможность и была ли она впоследствии восста-
новлена. В данном случае, существенным изме-
нением является добавление обязательного при-
знака субъективной стороны преступления – цели – 
«утрата возможности восстановления информа-
ции». В обеих версиях присутствует формули-
ровка – «вне зависимости от возможности ее вос-
становления». Тем не менее, если обратиться к 
реальному смыслу слова «уничтожение», то оте-
чественные толковые словари определяют его, 
как «прекратить существование чего-либо, истре-
бить» [6, c. 742], «ликвидировать, разрушить, пре-
кратить состояние» [7, c. 870].  

Таким образом, уничтожение предполагает нали-
чие критерия безвозвратности – невозможности 
восстановления уничтоженного объекта. 

Получается, что если компьютерная информа-
ция, каким-либо образом поврежденная или уда-
ленная преступниками, впоследствии восстанав-
ливается в полном объеме, то цель преступле-
ния, а именно – утрата возможности ее восста-
новления, не достигнута. Информация повре-
ждена, временно удалена, доступ к ней ограни-
чен, она модифицирована, но окончательно не 
уничтожена. В таком случае, на наш взгляд, целе-
сообразнее квалифицировать само деяние, т.е., 
повреждение информации (электронного файла) 
или временное искусственное ограничение до-
ступа к ней – блокирование (например, в случаях 
DDoS-атаки на сервера сайтов). 

Следующий вид общественно опасных послед-
ствий, определенный законодателем, это блоки-
рование информации. Существенных расхожде-
ний в анализируемых документах формулировки 
этого термина не содержат. В случае с модифи-
кацией компьютерной информации Методиче-
ские рекомендации предусматривают вариатив-
ные примеры установленных законом легальных 
случаев модификации программ (компьютерной 
информации) лицами, наделенными соответству-
ющим правовым статусом. Позиция же Пленума 
ВС РФ заключается в криминализации абсолютно 
любых изменений в компьютерную информацию, 
внесенных преступником. 

Копирование компьютерной информации, в це-
лом, источниками трактуется тождественно, 
предполагая перенос/создание копии инфор-

мации, к которой получен неправомерный доступ, 
на другой электронный носитель, либо воспроиз-
ведение ее в материальной форме при условиях 
сохранения ее в неизменной первоначальной 
форме. 

Безусловно, принятие постановления Пленума 
Верховного Суда РФ по данной категории статей 
УК РФ внесет определённую ясность и систем-
ность в судебную и следственную практику, так 
как была дана юридическая оценка и характери-
стика видам общественно опасных последствий 
состава ст. 272 УК РФ. Тем не менее, представ-
ленные формулировки вызывают некоторые во-
просы, в первую очередь, относительно малозна-
чительности преступного деяния и оценки сте-
пени общественной опасности. Так, в случае с 
блокированием, модификацией и копированием 
компьютерной информации, предполагается, что 
речь идет об абсолютно любых данных, содержа-
щихся в компьютере.  

Предположим, что лицо осуществляет неправо-
мерный доступ к информации, находящейся на 
электронном устройстве (смартфоне) предпола-
гаемого потерпевшего и, ознакомившись с его 
фотогалереей, скачивает (копирует) себе различ-
ные файлы, например, фотографии условных 
пейзажей, цветов, деревьев, картинки юмористи-
ческого содержания и т. д. Очевидно, что обще-
ственная опасность подобных действия близится 
к нулю, но, тем не менее, по формальным крите-
риям, данное деяние следует квалифицировать 
по ч. 1 ст. 272 УК РФ. Другое дело, если бы речь 
шла о копировании действительно важной и зна-
чимой информации.  

В результате, получается, что имеет место нали-
чие объективных признаков данного состава в де-
яниях, в действительности, не обладающих об-
щественной опасностью, но, по формальным при-
знакам, содержащие признаки состава преступ-
ления. Это ведет к необоснованному уголовному 
преследованию, нерациональному использова-
нию сил и средств ОВД, не отражает реальную 
криминогенную обстановку, так как подавляющее 
большинство преступлений, квалифицируемых 
по ст. 272 УК РФ, остаются латентными (взломы 
аккаунтов в социальных сетях, получения доступа 
к перепискам в мессенджерах и т.д.).  

Еще одной особенностью квалификации по                        
ст. 272 УК РФ является совершение преступле-
ния с целью сокрытия другого преступления, что 
нередко образует совокупность с другими соста-
вами преступлений. Так, в г. Краснодаре Ленин-
ским районным судом было осуждено лицо по                  
ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ч. 2 ст. 138 
УК РФ за подделку официального документа, в 
результате чего, был совершён неправомерный 
доступ к компьютерной информации с использо-
ванием служебного положения, а также, была 
нарушена тайна телефонных переговоров с ис-
пользованием служебного положения [8]. 

При этом совокупность может также возникать и 
при применении норм главы 28 УК РФ. Так, приго-
вором Бабушкинского районного суда г. Москвы 
лицо было осуждено по совокупности ч. 1 ст. 272, 
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ч. 1 ст. 273 УК РФ за использование вредоносной 
компьютерной программы, заведомо предназна-
ченной для несанкционированного блокирования 
компьютерной информации, что привело к не-
санкционированному доступу к компьютерной ин-
формации сайта и ее блокированию. Интересным 
является то, что согласно приговору, подсудимый 
является сторонником либерального обще-
ственно-политического течения и, хотя, инкрими-
нируемые ему ст. УК РФ не предусматривают ква-
лифицирующие признаки по политическим и экс-
тремистским мотивам, суд специально указывает 
это в приговоре [9].  

Возможно, говоря о перспективе совершенство-
вания ст. 272 УК РФ, следует подумать и о введе-
нии дополнительных квалифицирующих призна-
ков, таких как совершение неправомерного до-
ступа к компьютерной информации по мотивам 
политической, религиозной, расовой и иной форм 
ненависти. 

Также, возникают споры относительно необходи-
мости законодательного закрепления в УК РФ по-
яснения сущности общественно опасных послед-
ствий. Безусловно, постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ играют важную роль в правовой 
системе РФ, применяясь в гражданском, админи-
стративном, арбитражном и уголовном процес-
сах. Однако согласно закону [10], постановления 
были и остаются актами толкования права, имею-
щими рекомендательный характер и необяза-
тельны к исполнению. Схожей позиции относи-
тельно необязательного статуса актов придержи-
вается А. И. Рарог [11, c. 53], М. Н. Звягинцев [12, 
c. 237]. В любом случае, согласно ст. 1 УК РФ, уго-
ловное законодательство состоит исключительно 
из Уголовного Кодекса Российской Федерации и 
включенных в него новых Федеральных Законов. 
Использование в качестве источников уголовного 
законодательства иных нормативных актов не до-
пускается.  

Учитывая вышеизложенное, предлагается изло-
жить текст ст. 272 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 272. Неправомерный доступ к компь-
ютерной информации» 

1. Совершение неправомерного доступа к охра-
няемой законом компьютерной информации и по-
следующее ознакомление с ней наказывается… 

2. То же деяние: 

а) повлекшее за собой уничтожение, поврежде-
ние, блокирование, модификацию либо копирова-
ние информации;  

б) причинившее крупный ущерб или совершен-
ное из корыстной заинтересованности; 

в) совершенное по мотивам политической, рели-
гиозной, расовой и иной форм ненависти; 

г)  совершенное путем обмана или злоупотреб-
ления доверием потерпевшего; 

д) совершенное с целью сокрытия другого пре-
ступления; наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой либо лицом с использова-
нием своего служебного положения, – наказыва-
ются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они 
повлекли тяжкие последствия или угрозу их 
наступления, – наказываются… 

Примечания.  

1. Под компьютерной информацией в настоящей 
статье понимаются сведения (сообщения, дан-
ные), представленные в форме электрических 
сигналов, независимо от средств их хранения, об-
работки и передачи, относящиеся к персональ-
ным данным, личной, семейной или иной форме 
тайны, инсайдерской информации. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы 
признается ущерб, сумма которого превышает 
один миллион рублей. 

3. Под уничтожением компьютерной информа-
ции следует понимать ее полное фактическое 
удаление с носителя, сервера, баз данных без 
возможности последующего восстановления. 

4. Под повреждением компьютерной информа-
ции следует понимать такое частичное или пол-
ное удаление с носителя, сервера, баз данных, 
которое, впоследствии, возможно восстановить 
или устранить.  

5. Под блокированием компьютерной информа-
ции понимается такое воздействие на нее, сред-
ство доступа, источник хранения (компьютер, сер-
вер или иное электронное устройство), что приво-
дит к невозможности использования или ознаком-
ления с информацией в течение производного ко-
личества времени. 

6. Под модификацией компьютерной информа-
ции следует понимать внесение в нее изменений, 
повлекших изменение ее свойств, например, це-
лостности или достоверности. 

7. Под копированием компьютерной информа-
ции – перенос/создание копии информации, к ко-
торой получен неправомерный доступ, на другой 
электронный носитель либо воспроизведение ее 
в материальной форме при условиях сохранения 
ее в неизменной первоначальной форме. 
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Аннотация. В статье проанализировано влияние 

различных факторов на личность ситуативно-крими-

ногенного преступника в период его нахождения в 

условиях принудительной изоляции. Ситуативные 

преступники составляют примерно 1/3 от общего 

числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственно-

сти. Учитывая, что их поведение в значительной сте-

пени может зависеть от обстоятельств, социального 

окружения, в целом, условий существования, акту-

альным становится вопрос о росте уровня кримино-

генности такой личности при нахождении ее в соот-

ветствующей криминальной среде. Избрание меры 

пресечения в виде содержания под стражей и поме-

щение в следственный изолятор человека, облада-

ющего характеристиками ситуативного преступника, 

может усилить его дальнейшую криминализацию. 

Криминогенность свойств и качеств проявится в си-

туациях, выход из которых осуществится криминаль-

ным способом, что, в свою очередь, отразится на 

оперативной обстановке сначала следственного 

изолятора, а затем исправительного учреждения. В 

этой связи, целесообразно учитывать внешние пе-

нитенциарные факторы и внутренние личностные 

при проведении работы с лицами, обладающими 

характеристиками ситуативного преступника с це-

лью недопущения их последующей криминализа-

ции. Индивидуальный подход в данном случае поз-

волит снизить уровень криминогенности тюремного 

населени. 
 

Ключевые слова: пенитенциарный, изоляция, ситу-

ативный преступник, криминализация, криминоген-

ность, субкультура, заключенный, мотивация. 

 

   

Annotation. The article analyzes the influence of vari-

ous factors on the personality of a situationally crimino-

genic criminal during his stay in conditions of forced iso-

lation. Situational criminals make up approximately 1/3 

of the total number of persons brought to criminal re-

sponsibility. Considering that their behavior may largely 

depend on circumstances, social environment, and the 

conditions of existence in general, the question of the 

increase in the level of criminogenicity of such a person 

when she is in the appropriate criminal environment be-

comes relevant. The election of a preventive measure in 

the form of detention and placement in a pre-trial de-

tention center of a person who has the characteristics 

of a situational criminal can strengthen his further crim-

inalization. Criminogenicity of properties and qualities 

will manifest itself in situations, the way out of which 

will be carried out in a criminal way, which in turn will 

affect the operational situation first of the pre-trial de-

tention center, and then of the correctional institution. 

In this regard, it is advisable to take into account exter-

nal penitentiary factors and internal personal factors 

when working with persons who have the characteris-

tics of a situational criminal in order to prevent their 

subsequent criminalization. An individual approach in 

this case will reduce the level of criminogenicity of the 

prison population. 
 

 

 

 

Keywords: penitentiary, isolation, situational criminal, 

criminalization, criminogenicity, subculture, prisoner, 

motivation. 

 

                                                                       

 
риминализация личности – процесс наделе-
ния человека свойствами и качествами, спо-

собными побудить к совершению преступных 
действий. 

Свойство личности – это индивидуальная психо-
логическая особенность, которая сохраняется на 
протяжении всей жизни и характеризует к различ-
ным сторонам окружающей действительности.  

К криминогенным свойствам обычно относят 
агрессивность, которая может выразиться в 

действиях агрессивно-насильственного харак-
тера при разрешении каких-либо споров, кон-
фликтов, самоуверенность, заключающуюся в 
убежденности своей правоты, ловкости, неуязви-
мости, безнаказанности, эгоизм, проявляющийся 
в приоритете личных интересов над остальными, 
значимости лишь собственных чувств, желаний и 
др.  

Врожденные свойства личности подвергаются 
воздействию. Свойство личности, получившее 
развитие считают качеством. В каждом свойстве 

К 
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проявляется его качественная сторона. Некото-
рые качества могут быть врожденными, приобре-
тены под влиянием жизненных обстоятельств, 
либо видоизменены, что для нас имеет значение 
при анализе социально-психологических характе-
ристик в условиях пребывания лица на террито-
рии учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы. Качествами, к примеру, можно назвать 
лживость, лицемерие, корысть и др.  

Криминальные тенденции в поведении человека 
не являются врожденными. Криминализация лич-
ности – это процесс, проходящий под воздей-
ствием факторов внешнего и внутреннего харак-
тера. Применительно к учреждениям уголовно-
исполнительной системы, ими могут стать изоля-
ция, императивный характер правовых норм, суб-
культура, нарушение пределов должностных пол-
номочий сотрудниками и др. Воздействие даже 
такого небольшого количества названных факто-
ров, в совокупности с уже имеющимися у заклю-
ченного представлениями, способны сформиро-
вать негативные убеждения и общий отрицатель-
ный настрой по отношению к уголовно-исполни-
тельной системе, ее правилам и ее сотрудникам. 

Неустойчивость психологических процессов, ха-
рактерные для ситуативно-криминогенной лично-
сти, в данном случае, послужит тем катализато-
ром, который ускорит процесс смещения иерар-
хии ценностей в сторону их криминогенности и 
приверженности стереотипам асоциального по-
ведения. Данное обстоятельство имеет значение 
при выявлении рисков возникновения устойчи-
вого криминального поведения у лиц, впервые со-
вершивших преступления и оказавшихся в ме-
стах заключения.  

Материалами для написания статьи послужили 
исследования криминологов, посвященные воз-
действию обстоятельств на криминогенность 
намерений и действий человека. В 60–70-х гг. XX в. 
исследователей заинтересовал вопрос: В какой 
жизненной ситуации находился преступник перед 
тем, как совершить преступление? В итоге, на су-
ществование ситуативного типа указали В.Н. Куд-
рявцев и В.В. Лунеев, Ю.М. Антонян, Э.Ф. Побе-
гайло и А.Б. Сахаров, Н.П. Косоплечев и А.П. Сы-
ров и др. [1; 2].  

Ситуативного преступника предложила типоло-
гия, взявшая за основу глубину и устойчивость 
антисоциальных проявлений. А.Б. Сахаров и                            
Э.Ф. Побегайло ситуативными назвали преступ-
ников, совершивших преступление разной сте-
пени тяжести в силу неблагоприятных внешних 
факторов, каких-либо жизненных обстоятельств, 
имеющих криминогенный характер.[12, с. 19–20]. 

На взаимозависимости преступных действий че-
ловека и окружающей среды в настоящее время 
акцентирует внимание В.А. Плешаков и предла-
гает новую концепцию – ситуативную криминоло-
гию, которая займется изучением жизненных си-
туаций, влияющих на формирование криминаль-
ной мотивации и ее реализацию [10, с. 124]. При 
этом не стоит идентифицировать ситуативное 
преступление и ситуативного преступника. Ситу-
ативный преступник совершает преступление под 

влиянием внешних обстоятельств, не имея устой-
чивых намерений преступной деятельности. Си-
туационное преступление может быть совершено 
лицом с высокой степенью криминогенности, 
например, убийство, совершенное при наличии 
благоприятных условий, серийным убийцей. 

При многообразии исследований, посвященных 
данной тематике, их всесторонности и объектив-
ности актуальным остается вопрос о перспективе 
развития криминальных тенденций в поведении 
лиц, обладающих характеристиками ситуатив-
ного преступника. В первую очередь, это касается 
тех, кто находится в условиях принудительной 
изоляции на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы.  

Личность, относящуюся к ситуативному типу пре-
ступников, отличает наличие общего положи-
тельного настроя на ведение законопослушного 
образа жизни, соблюдение правил, установлен-
ных в обществе, принятие выбранной социальной 
роли, признание семейных ценностей, традиций, 
значимость профессиональных интересов. Ка-
кие-либо антисоциальные проявления в повсе-
дневной жизни у них могут быть ярко не выра-
жены, а потому не привлекать к себе внимания со 
стороны семьи, коллег и, в целом, общества. 

Действия правонарушающего характера совер-
шаются такими людьми под давлением ситуации, 
в которой иные участники наглядно пренебрегают 
социально-правовыми нормами [6, с. 365]. В та-
ких условиях, присущая им склонность подда-
ваться чужим влияниям, способна проявиться в 
антиобщественных взглядах, убеждениях и вы-
литься в противоправные действия. Оказавшись 
в криминогенной ситуации, они принимают зави-
симое положение, становясь ведомыми, не 
находя внутри себя потенциала для борьбы и 
преодоления.  

К данной категории преступников относятся также 
лица, имеющие предрасположенность к дей-
ствиям криминального характера, но не совер-
шавшие преступлений в виду отсутствия благо-
приятных для этого обстоятельств. Как правило, 
причину своих преступных действий они объяс-
няют неблагополучием, стечением обстоятель-
ств, вуалируя при этом личную заинтересован-
ность. 

Ситуационный характер могут носить преступле-
ния против собственности, насильственные и др. 
Криминологическая характеристика личности 
преступника, обычно, подразумевает в таких слу-
чаях мужчину в возрасте 25–49 лет, имеющего 
высшее образование, в некоторых случаях, зани-
мающего руководящую должность, с отсутствием 
судимостей, заинтересованного в повышении 
своих профессиональные навыков и карьерном 
росте, создавшего семью. Обладая достаточным 
интеллектом и эрудицией, коммуникативными 
способностями, профессиональными знаниями, 
такой человек обычно убежден в безупречности 
своих действий и их безнаказанности. Не стоит 
утверждать, что ему не присущи эмоциональные 
переживания относительно совершенного дея-
ния, сожаление, осознание своей вины, 
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раскаяние. Преступление не превращает его в 
одночасье в человека с устойчивыми антиобще-
ственными взглядами и убеждениями.  

Криминогенные тенденции будут проявляться по-
степенно, в выражениях, манерах, укоренятся в 
мышлении, приведут к изменению мировоззре-
ния, ценностей и приоритетов. К примеру, первое, 
что «бросается в глаза» после месяца пребыва-
ния человека, не имевшего ранее судимостей, в 
следственном изоляторе, это использование жар-
гона в разговорной и письменной речи. «Хата», 
«дачка», «прописка», «лагерь» и другие термины 
непроизвольно начинают занимать устойчивое 
место в лексиконе.  

Криминализация языка автоматически влечет за 
собой криминализацию сознания. Тюремный жар-
гон – это часть тюремной субкультуры, включаю-
щая термины, идеологию, правила взаимоотно-
шений в арестантской среде и с персоналом, от-
ношение к социальным ценностям. По мнению 
Т.В. Берченко, человек сначала впитывает слова, 
употребляет их, а затем реализует эту систему 
ценностей [4, с. 228]. 

Система ценностей в пенитенциарных условиях 
формируется на основе желания приспособиться 
к новой социальной среде, выжить, закрепить за 
собой определенный социальный статус, выстра-
ивая коммуникации с заключенными и персона-
лом с учетом внутренних потребностей.  

Согласно мнению исследователей, впервые ока-
завшись в следственном изоляторе, человек ис-
пытывает сильнейший психологический стресс, 
который, в свою очередь, сопровождается разо-
чарованием, логикой сознания, изменением сво-
его «Я» в окружающей действительности [13]. В 
этот период времени возможен пересмотр своих 
принципов и правил, приспособление к стереоти-
пам поведения, установленным тюремным сооб-
ществом. Не обязательно это будут нормы тю-
ремной субкультуры; в арестантской среде суще-
ствуют традиции и правила, единые для всех. По-
скольку с сокамерниками времени проводится в 
разы больше, чем с персоналом, то и правила 
арестантского общежития усваиваются значи-
тельно быстрее правил внутреннего распорядка 
учреждения. Давление со стороны персонала, 
выражающееся в различных формах, катализи-
рует данный процесс.  

При изучении личностных факторов, детермини-
рующих рассматриваемый процесс, использова-
лись материалы пенитенциарных исследований 
скрытых мотивационных потребностей у лиц, 
впервые совершивших преступление и находя-
щихся в следственном изоляторе по причине из-
брания в отношении них меры пресечения в виде 
содержания под стражу. Опросы и тестирование 
обвиняемых проводились в разные периоды, но 
на момент опроса каждый провел в следственном 
изоляторе не менее полугода. В опросе участво-
вали лица, обвиняемые в совершении преступле-
ний по ст. 158, 159, 228, УК РФ, не характеризо-
вавшиеся до совершения преступления нали-
чием каких-либо девиаций.  

Анализ результатов исследования показал, что 
наиболее значимой для всех опрашиваемых 
стала тема «агрессии». Данный факт можно объ-
яснить осознанием в свой адрес угрозы со сто-
роны сокамерников или персонала. Угроза может 
быть реальной, потенциальной, выражаться в 
физической расправе или психологическом дав-
лении. В этой связи, самосохранение будет глав-
ным мотивом общей линии поведения и отдель-
ных поступков заключенного. Иными словами, по-
падая в условия пенитенциарной изоляции ситу-
ативный преступник, в первую очередь, будет за-
ботиться о том, как приспособиться, чтобы вы-
жить, сохранить самоуважение и уважение окру-
жающих. В ходе беседы все участники выразили 
убежденность в приемлемости для них принятия 
и соблюдения норм и правил, установленных в 
арестантском сообществе, даже если эти пра-
вила в некоторой степени могут противоречить их 
личным принципам. Свой выбор они объяснили 
опасением за жизнь, безопасность, отсутствием 
реальной защиты со стороны персонала в случае 
возникновения конфликтных ситуаций. 

Помимо этого, не секрет, что сотрудники опреде-
ленных подразделений и служб, нередко сами за-
интересованы в сохранении субкультурных тра-
диций и правил как регулятора взаимоотношений 
среди спецконтингента и средства достижения 
служебных задач. Поэтому, с одной стороны, они 
осуществляют служебную деятельность в соот-
ветствии с нормами уголовно-исполнительного 
законодательства, с другой, сознательно не пред-
принимают каких-либо кардинальных действий, 
пресекающих действие субкультурных тюремных 
законов.  

Агрессивность как свойство личности в кримино-
генных условиях является основой многих пре-
ступлений, поскольку выражается в активных 
действиях, в том числе криминального характера. 
Личность с характеристиками ситуативного пре-
ступника не сможет в тюремном сообществе за-
нимать лидирующих позиций, даже с ярко выра-
женными показателями агрессивности, в силу не-
достаточности необходимых для этого иных ка-
честв, но с обязанностями исполнителя и провод-
ника справится вполне.  

Следующие в списке значимых потребностей 
стоят материальные ценности. Это связано с тем, 
что категория опрашиваемых относилась к типу 
корыстных преступников, для которых наличие 
материальных благ является одной их составля-
ющих социального статуса и самоуважения. Де-
монстрация благосостояния приветствуется в 
среде осужденных. В условиях принудительной 
изоляции существуют определенные ограниче-
ния при реализации материальных возможно-
стей. Заключенные предпринимают попытки 
улучшить свое благосостояние различными спо-
собами, чаще всего, запрещенными законом. Ко-
рысть как качество личности является производ-
ной свойства эгоизм, которым наделены все типы 
корыстных преступников. Соответственно, в кри-
миногенной среде достижение корыстной цели 
будет осуществляться преимущественно посред-
ством действий криминального характера.  
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Социальная среда следственного изолятора – 

это криминогенная среда, в которой человек вза-

имодействует с различными ситуациями, влияю-

щими на формирование криминальных мотивов в 

поведении. Ситуационные подсказки и сигналы, 

согласно А.И. Кузьмину, способны повысить мо-

тивацию человека [7, с. 61]. В процессе формиро-

вания криминальной мотивации приобретаются 

либо видоизменяются качества личности, требу-

ющиеся для реализации внутренних потребно-

стей и удовлетворения противоправных.  

Процесс криминализации личности в условиях 

пенитенциарной изоляции проходит под влия-

нием внешних и внутренних факторов. Внешние 

связаны с противоречиями функционирования 

уголовно-исполнительной системы, исполнением 

персоналом служебных обязанностей, тюремной 

субкультурой, криминальными действиями чле-

нов референтных групп, и, в целом, благоприят-

ной средой для удовлетворения противоправных 

потребностей. Внутренние подразумевают пере-

живание негативных эмоций, реализацию прису-

щих индивиду криминальных стереотипов [9,                      

с. 60–66]. Для личности ситуативно-криминоген-

ного преступника внешнее воздействие будет 

превалирующим в силу нравственно-психологи-

ческих особенностей.  

 

Криминализация ситуативного преступника в 
условиях пенитенциарной изоляции происходит 
постепенно, начиная с использования тюремного 
жаргона, принятия и усвоения правил и традиций 
арестансткого общежития, переходя к формиро-
ванию мотивов действий и криминогенных ка-
честв. На процесс мотивации, по мнению                                              
Ф.Х. Байчоровой, влияет ситуация и степень ее 
воздействия зависит от ряда факторов, среди ко-
торых социально-психологические черты [3,                                  
с. 244]. В нашем случае, это ситуации, связанные 
с приспособлением человека к условиям заклю-
чения, выживания в них и умения реализовать 
внутренние потребности.  

Способы формирования мотивов поведения 
чаще всего становятся свойствами личности [5,                                      
с. 136]. Попав в криминогенную среду пенитенци-
арного учреждения, личность человека с призна-
ками ситуативно-криминогенного преступника по-
лучает возможность для развития имеющихся 
криминогенных свойств и формирования крими-
ногенных качеств, что повышает вероятность со-
вершения последующих новых преступлений.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, 
следует констатировать, что криминализация си-
туативного преступления в условиях пенитенци-
арной изоляции является процессом закономер-
ным. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению поло-

жений об Уголовной ответственности руководите-

лей и собственников бизнеса за мошенничество. Де-

лается вывод о том, что данные субъекты уголовно-

правовых отношений, наряду с остальными субъек-

тами ст. 159 УК РФ, несут ответственность за совер-

шенное преступление. Уделяется внимание вопросу 

состава преступления по данной категории преступ-

лений. Анализируются современное состояние при-

менения законодателем данной статьи (мошенни-

чество). 
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subjects of criminal law relations, along with other sub-
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Federation, are responsible for the crime committed. 
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crime in this category of crimes. The current state of this 

article (fraud) in practice is analyzed. 
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ледует начать с понятия «мошенничество». 
В ч. 1 ст. 159 УК РФ дается понятие мошен-

ничеству – это хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления правом. Рост обра-
щений в государственные органы по вопросам 
расследования состава преступления «мошенни-
чество» значительно растет в сравнении с време-
нами 5–15 летней давности. В отдельные пери-
оды истории нашего государства, можно было за-
метить скачек данной формы хищения, связан-
ный, например, с введением пандемийных усло-
вий, которые оказали, по большей степени, нега-
тивное влияние, в частности, на начинающих ру-
ководителей и собственников бизнеса. 

Мошенничество в сфере бизнеса сегодня имеет 
как сложную, так и простую структуру [1].  

К сложной можно отнести преступления в сфере 
выполнения государственных контрактов, где ге-
неральный подрядчик оказывается обманутым 
субподрядчиком. В вышеуказанной ситуации, 
правоохранительным органам необходимо доско-
нально разбираться в документации, опрашивать 
большое количество сотрудников компании, с це-
лью выяснения всех обстоятельств совершен-
ного преступления [2].  

К простому по структуре мошенничеству можно 
отнести типовые договоры оказания услуг. К 

примеру, договор поставки либо перевозки, со-
держание и структура которых просты и про-
зрачны. В случаях мошенничества в договорах 
поставки провоохранительным органам необхо-
димо ознакамливаться с УПД (универсальны пе-
редаточный акт), в котором отражается стои-
мость и объем поставляемого товара. То есть, на 
вышеуказанных примерах мы разграничили по 
объему процессуальных действий работу право-
охранительных органов при рассмотрении заяв-
ления о мошенничестве.  

Теперь рассмотрим санкции, применяемые к 
субъектам преступления, предусмотренного                                     
ст. 159 УК РФ. Зачастую, при рассмотрении дел о 
мошенничестве, судом назначается санкция в 
виде штрафа, которую обвиняемый обязан вы-
платить. Помимо этого, ст. 159 УК РФ содержит 
такие санкции, как лишение свободы, принуди-
тельные работы и ограничение свободы. Однако 
поскольку в большинстве случаев мошенниче-
ство происходит в сфере бизнеса, то назначение 
штрафа является обоснованной и достаточной 
мерой, постольку заявители заинтересованы в 
восстановлении своего имущественного положе-
ния, существовавшего на нарушения его права, а 
не в отправлении «обидчика» в места лишения 
свободы. 

В ст. 159 УК РФ также разграничивается степень 
тяжести совершенного преступления в 

С 



164 

 

зависимости от размера и субъектного состава. К 
примеру, за совершение преступления в крупном 
размере (стоимость имущества превышает 
3000000 миллионов рублей) санкция меньше, чем 
за совершения преступления в особо крупном 
размере (стоимость имущества превышает 
12000000 миллионов рублей). По такому же прин-
ципу работает разграничение по субъектному со-
ставу, а именно преступное деяние было совер-
шено единолично, или же группой лиц по предва-
рительному сговору. 

УК не делит субъект преступления на категории 
по типу руководитель бизнеса или водитель гру-
зового транспорта. Ответственность за одно-
именное деяние не зависит от занимаемого субъ-
ектом положения. Единственное, что можно ска-
зать, так это то, что руководитель бизнеса может 
быть подвергнут более высокому штрафу в силу 
финансового состояния. Незыблемым послед-
ствием будет и то, что после вынесения решения 
судом в отношение руководителя бизнеса сильно 
пострадает деловая репутация компании, что 
несомненно скажется на дальнейшей деятельно-
сти организации. 

Рассмотрим в данной статье также детерминанты 
роста количества судебных дел, которые заво-
дятся в отношении руководства предприятий: 

–  криминогенный фактор решения проблем 
предпринимателей (собственников бизнеса), вы-
званный сложной экономической ситуацией в 
стране; 

–  межведомственная конкуренция среди госу-
дарственных органов, целью работы которых 

зачастую является повышение показателей рас-
крываемости; 

–  контроль, осуществляемый органами суда и 
органами прокуратуры, зачастую остается на сто-
роне обвинения; 

–  на возникающие «предпринимательские 
споры», оказывают влияние оперативные 
службы, причем статистика этого влияния только 
растет с годами; 

–  относимость доказательств по данной катего-
рии дел [3].  

Таким образом, руководители и собственники 
бизнеса наряду с остальными субъектами ст. 159 
УК РФ несут ответственность за совершенное 
преступление. Незыблемым последствием будет 
и то, что после вынесения решения судом в отно-
шение руководителя бизнеса сильно пострадает 
деловая репутация компании, что, несомненно, 
скажется на дальнейшей деятельности организа-
ции [4]. 

Зачастую, при рассмотрении дел о мошенниче-
стве, судом назначается санкция в виде штрафа, 
которую обвиняемый обязан выплатить. Помимо 
этого, ст. 159 УК РФ содержит такие санкции, как 
лишение свободы, принудительные работы и 
ограничение свободы. Однако поскольку, в боль-
шинстве случаев, мошенничество происходит в 
сфере бизнеса, то назначение штрафа является 
обоснованной и достаточной мерой, поскольку 
заявители заинтересованы в восстановлении 
своего имущественного положения, существовав-
шего на нарушения его права, а не в отправлении 
«обидчика» в места лишения свободы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такая форма 

международного сотрудничества государств в 

борьбе с отмыванием денег, так оказание взаимной 

правовой помощи, а также, проблемы и перспек-

тивы упрощения взаимодействия при расследова-

нии преступлений, связанных с легализацией де-

нежных средств. В настоящее время мошенничество 

в телекоммуникационных сетях и другие киберпре-

ступления быстро распространяются и множатся. Се-

рьезно нарушая законные права и интересы граж-

дан и безопасность их имущества, и превратились в 

крупное преступление и глобальную общественную 

неприятность. Партия и правительство Китая при-

дают большое значение борьбе с мошенничеством 

в телекоммуникационных сетях. Настаивают на том, 

чтобы в центре работы был народ. Придерживаются 

важности, как борьбы, так и управления. Создают 

комплекс эффективной системы работы с участием 

различных ведомств, а также, специально формули-

руют и обнародуют Закон о борьбе с мошенниче-

ством в телекоммуникационных сетях, чтобы обес-

печить надежную защиту закона для борьбы с мо-

шенничеством в телекоммуникационных сетях и его 

пресечения. В ответ на особенности таких преступ-

лений, органы общественной безопасности провели 

специальные исследования, сформировали специ-

альные группы, возбудили специальные дела, при-

менили профессиональные методы, укрепили внут-

реннее и внешнее сотрудничество. 
 

Ключевые слова: легализация (отмывание) денеж-

ных средств, зарубежный опыт, взаимная правовая 
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states in combating money-laundering is considered. 

The form of mutual legal assistance, as well as the prob-

lems and prospects of facilitating cooperation in the in-
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Currently, telecommunications fraud and other cyber-

crimes are spreading and multiplying rapidly. Seriously 

violating the legitimate rights and interests of citizens 

and the security of their property, and have become a 

major crime and a global public nuisance. The Chinese 

Party and government attach great importance to com-

bating fraud in telecommunications networks. They in-

sist on putting the people at the center of the work. Ad-

here to the importance of both combating and manag-

ing. Establish a set of effective work system involving 

various departments, and specifically formulate and 

promulgate the Anti-Fraud in Telecommunication Net-

works Law. To ensure that the law is robustly protected 

to combat and suppress telecommunications network 
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рганы общественной безопасности укреп-
ляют международное сотрудничество пра-

воохранительных органов и способствуют пресе-
чению мошенничества в телекоммуникационных 
сетях, благодаря чему, накоплен успешный опыт 
и созданы полезные рекомендации для борьбы с 
мошенничеством в телекоммуникационных сетях 
и управления им во всем мире [1]. 

В ходе международного сотрудничества и об-
мена, полиция многих стран выразила надежду 
на то, что наши органы общественной 

безопасности поделятся своим опытом и практи-
кой борьбы с такими преступлениями и борьбы с 
ними [2]. 

Мошенничество в телекоммуникационных сетях 
является типичным видом транснациональной 
организованной преступности, при этом мошен-
нические «норы» часто располагаются в других 
странах и регионах, привлекая граждан стран-
жертв для совершения мошенничества. В этом 
отношении органы общественной безопасности 
добились значительных результатов, благодаря 
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международному сотрудничеству правоохрани-
тельных органов и совместным операциям с по-
лицией многих стран. Операция «Великая стена», 
проведенная в 2019 году совместно с испанской 
полицией, стала образцом транснационального 
сотрудничества правоохранительных органов. С 
марта по июнь этого года наши органы обще-
ственной безопасности в рамках Интерпола 
участвовали в операции «Рассвет», инициативе 
по борьбе с мошенничеством, совместно с поли-
цией 76 стран-членов, ликвидировав 1770 мошен-
нических притонов в разных странах, арестовав 
более 2000 подозреваемых и перехватив более 
50 миллионов долларов США незаконных 
средств. Учитывая тот факт, что подавляющее 
большинство лиц, занимающихся мошенниче-
ской деятельностью за рубежом, особенно те, 
кого заманили и обманули высокими зарплатами, 
были тайно вывезены из страны, а многие из них 
были похищены, задержаны, избиты и подверг-
нуты насилию в преступных притонах и даже же-
стоко избиты до смерти, органы общественной 
безопасности активно работали с соответствую-
щими ведомствами над их спасением и обуче-
нием в рамках международного сотрудничества 
правоохранительных органов, а также, делали 
все возможное для оказания помощи и трудо-
устройства после их возвращения в Китай. Имми-
грационные власти, в соответствии с четкими по-
ложениями Закона об управлении выездом и 
въездом, приняли такие меры, как ограничение 
выезда людей, занимающихся мошеннической 
деятельностью в телекоммуникационных сетях в 
соответствии с законом [3]. 

Органы общественной безопасности будут 
неукоснительно выполнять Закон о борьбе с мо-
шенничеством в телекоммуникационных сетях, 
продолжать укреплять международное сотрудни-
чество правоохранительных органов, пресекать 
преступления, связанные с мошенничеством в те-
лекоммуникационных сетях, и никогда не позво-
лять таким преступлениям распространяться и 
развиваться, а мошенникам оставаться безнака-
занными [4]. 

Конвенция ООН против киберпреступности явля-
ется первой конвенцией, разработанной под эги-
дой ООН в области киберпространства, и в насто-
ящее время это единственный межправитель-
ственный процесс, направленный на достижение 
юридически обязательной международной кон-
венции, которая имеет большое значение как по-
казатель для обсуждения и разработки междуна-
родных правил в киберпространстве.  

В процессе переговоров по конвенции европей-
ские и американские страны использовали поня-
тие «киберпреступность», утверждая, что это 

понятие широко понимается, принимается и ис-
пользуется международным сообществом в тече-
ние длительного времени, и выступая за продол-
жение использования понятия «киберпреступ-
ность» в конвенции. Однако Россия и другие 
страны подчеркнули, что в резолюции 74/247 Ге-
неральной Ассамблеи ООН, которая уполномо-
чила ЮНСКОМ начать переговоры, не использу-
ется понятие «киберпреступность», а выбрано 
«использование информационных и коммуника-
ционных технологий в преступных целях», глав-
ным образом потому, что информационные и ком-
муникационные технологии включают не только 
компьютеры и Интернет, но и сети мобильной 
связи, теле- и радиосети и т.д. Поэтому следует 
включить более широкое использование ИКТ. По-
этому в Конвенцию следует включить более тра-
диционные преступления, совершаемые с ис-
пользованием ИКТ. Такой выбор терминологии 
тесно связан с основными положениями Конвен-
ции, такими как сфера криминализации, и, без-
условно, будет использоваться на протяжении 
всего процесса переговоров по Конвенции. 

Крупные развивающиеся страны в целом подчер-
кивают, что конвенция должна поддерживать ос-
новные принципы международного права, такие 
как суверенное равенство и невмешательство во 
внутренние дела, и требуют, чтобы она была ос-
нована на Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности и Конвен-
ции ООН против коррупции. 

Они потребовали, чтобы Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступно-
сти (Конвенция ООН) и Конвенция ООН против 
коррупции (Конвенция ООН) были использованы 
в качестве ссылки для защиты национального су-
веренитета в разделе «Общие положения» кон-
венции, и чтобы принцип суверенитета был пол-
ностью отражен в соответствующих разделах. 
Однако некоторые страны высказали мнение, что 
защита прав человека должна быть основопола-
гающим принципом конвенции, и что интрузивный 
характер правоохранительных мер по борьбе с 
киберпреступностью может подорвать права че-
ловека и основные свободы, такие как право на 
частную жизнь и свободу выражения мнения, и 
что защита прав человека должна быть усилена в 
конвенции и интегрирована во все главы. В то же 
время, некоторые страны подчеркнули, что жен-
щины, дети, пожилые люди, этнические меньшин-
ства и другие лица более уязвимы к негативным 
последствиям киберпреступности и должны поль-
зоваться особой защитой. Другие страны предло-
жили отказаться от международного сотрудниче-
ства с той или иной страной, если уровень за-
щиты прав человека в ней недостаточен [5]. 
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Аннотация. В современный период времени вопро-

сам охраны труда уделяется повышенное внимание, 

как на международном, так и на внутригосудар-

ственном уровне. В статье проводится комплексный 

анализ международных рекомендательных, обычно-

правовых и договорных норм, содержащих стан-

дарты в области обеспечения конституционного 

права на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. Особое внимание уделя-

ется классификации рекомендательных и договор-

ных норм, устанавливающих такие стандарты. Пред-

лагается ряд мер, направленных на совершенство-

вание механизма реализации данных стандартов в 

России. 
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асть 4 ст. 15 Конституции РФ 1993 г., являю-
щаяся одной из основ конституционного 

строя России, включила общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры РФ в состав национальной пра-
вовой системы, а в соответствии с ч. 1 ст. 17 
права и свободы человека и гражданина призна-
ются и гарантируются согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права. 
Статья 7 Конституции РФ устанавливает, что в 
Российской Федерации охраняются труд и здоро-
вье людей, а право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены, за-
креплено в ст. 37 Конституции РФ и относится к 
категории основных. На реализацию данного 
права направлены положения Трудового кодекса 
РФ и иных нормативно-правовых актов. Междуна-
родными гарантиями его обеспечения выступают 
международные нормы, содержащие стандарты в 
области обеспечения безопасных и здоровых 
условий труда. Несмотря на наличие этих стан-
дартов, в сфере их практической реализации 
имеется целый ряд проблем. По оценкам МОТ 

около 2,3 млн мужчин и женщин ежегодно поги-
бают в результате несчастных случаев на рабо-
чем месте или связанных с работой заболеваний – 
в среднем 6000 человек ежедневно. Во всем мире 
ежегодно регистрируется примерно 340 млн 
несчастных случаев на производстве и 160 млн 
жертв профессиональных заболеваний [6]. В Рос-
сии в числе основных причин несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями выделяются неудо-
влетворительная организация производства ра-
бот, недостатки в организации и проведении под-
готовки по охране труда, недостатки в организа-
ции рабочих мест. Обращаясь к участникам VII 
Всероссийской недели охраны труда, проходив-
шей в сентябре 2022 г. в г. Сочи, Председатель 
Правительства РФ М.В. Мишустин подчеркнул: 
«Около 70 % случаев производственного травма-
тизма с тяжёлыми последствиями связаны с от-
сутствием культуры безопасного труда, плохой 
организацией или человеческим фактором» [1]. 

Следует отметить, что в современный период 
времени вопросам охраны труда уделяется 
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повышенное внимание, как на международном, 
так и на внутригосударственном уровне. Подтвер-
ждением этого является принятие на 110 Между-
народной конференции труда, проходившей в 
мае ─ июне 2022 г., Резолюции о включении без-
опасных и здоровых условий труда в число осно-
вополагающих принципов и прав в сфере труда, 
закрепленных в Декларации МОТ 1998 г., а также 
кардинальные изменения, направленные на со-
вершенствование правового регулирования 
охраны труда в России, в частности, принятие но-
вой редакции X раздела «Охрана труда» Трудо-
вого кодекса РФ и целого ряда приказов Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ. О важ-
ности обеспечения безопасных и здоровых усло-
вий труда свидетельствует и то, что мероприятия, 
которые проводятся МОТ в 2023 году в рамках 
ежегодно отмечаемого 28 апреля Всемирного дня 
охраны труда, посвящаются теме безопасной и 
здоровой производственной среды как основопо-
лагающему принципу и праву в сфере труда [3]. 

Нормативная база, содержащая международные 
стандарты в области обеспечения права на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, представлена тремя видами взаи-
мосвязанных норм, являющихся разновидно-
стями международных социальных норм. Это ре-
комендательные нормы, обычно-правовые 
нормы, договорные нормы.  

Международные рекомендательные нормы, кото-
рые в науке международного права условно обо-
значаются в качестве норм международного 
«мягкого права», автор предлагает подразделять 
на нормы общего (программного) характера и 
нормы, принимаемые в целях конкретизации и по-
вышения эффективности реализации договорных 
норм (сопутствующие нормы). 

Рекомендательные нормы общего (программ-
ного) характера провозглашают цели, задачи, 
направления сотрудничества государств в рас-
сматриваемой области. В частности, они содер-
жатся в Глобальной стратегии МОТ по безопасно-
сти и гигиене (охране труда) 2003 г., в которой 
были определены основные направления дея-
тельности МОТ и её трехсторонних партнеров ─ 
представителей трудящихся, работодателей и 
государств (трипартизм); в Декларации МОТ о со-
циальной справедливости в целях справедливой 
глобализации 2009 г., в которой говорится, что 
обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда является важнейшей задачей в сфере 
труда; в Декларации столетия МОТ о будущем в 
сфере труда 2019 г. Глобальная стратегия МОТ 
2003 г. поставила задачи формирования и разви-
тия национальной превентивной культуры труда, 
а также обеспечения комплексного системного 
подхода к управлению охраной труда, а Деклара-
ция 2019 г. ─ последовательного продвижения к 
достойному труду. Из Декларации следует, что 
достойный и справедливый труд ─ это в первую 
очередь безопасный труд. Достижению указанной 
задачи призвана способствовать концепция ис-
ключённого риска, которая исходит из необходи-
мости замены работника автоматизированными 

механизмами в случаях, когда риск воздействия 
вредных и опасных условий труда исключить не-
возможно [2, с. 11]. 

Во вторую подгруппу входят нормы, содержащи-
еся в рекомендациях МОТ, которые, как правило, 
принимаются одновременно с конвенциями МОТ 
и имеют аналогичные с ними названия. Они могут 
не только конкретизировать конвенционные 
нормы, но и «мягко» дополнять их новыми поло-
жениями, которые государства ещё не готовы 
принять на себя в «жесткой» конвенционной 
форме, а, в ряде случаев, устанавливать и более 
высокие стандарты, чем содержащиеся в нормах 
конвенций.  

В целом, можно констатировать, что рекоменда-
тельные нормы, разрабатываемые МОТ, играют 
важную роль в международной нормативной си-
стеме. Они могут стимулировать процесс созда-
ния новых конвенций МОТ, обладают способно-
стью перерастать в обычно-правовые нормы 
международного права и, как уже отмечалось, 
они могут не только детализировать, но и «мягко» 
дополнять конвенционные нормы МОТ. 

Важные функции выполняют рекомендательные 
нормы (нормы «мягкого права»), которые нередко 
называют также международным «модельным за-
конодательством», и по отношению к националь-
ным правовым системам, в том числе к правовой 
системе России. Они способны выступать как 
фактор совершенствования внутригосударствен-
ного законодательства, и, в этом контексте, они 
обладают явно выраженной правообразующей 
силой; а также, могут использоваться в целях тол-
кования международных договоров и внутригосу-
дарственных правовых актов.  

Обычно-правовые нормы, устанавливающие 
стандарты в рассматриваемой области, содер-
жатся во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., входящей в Международный билль прав 
человека, Декларации МОТ «Об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда» 1998 г. 
Будучи на момент принятия рекомендательными, 
с течением времени нормы этих актов обрели 
признаки общепризнанных обычно-правовых 
норм международного права. Подпадая под опре-
деления ч. 4 ст. 15 и ч. 1. ст. 17 Конституции РФ, 
они являются составной частью правовой си-
стемы России. 

Третью группу норм образуют договорные нормы. 
Нормы международных договоров, содержащие 
стандарты в рассматриваемой области, можно 
классифицировать по различным критериям. По 
сфере действия нормы договоров делятся на 
нормы универсального, регионального, межреги-
онального, двустороннего уровня. 

Первую подгруппу договорных норм универсаль-
ного уровня образуют нормы, разработанные под 
эгидой ООН. К договорам, содержащим такие 
нормы, относятся: Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах                                       
1966 г. ─ основополагающий договор, в ст. 7 кото-
рого закреплено право каждого человека на усло-
вия работы, отвечающие требованиям 
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безопасности и гигиены; Конвенция о правах ре-
бенка 1989 г., устанавливающая право ребенка 
на защиту от выполнения любой работы, которая 
может представлять опасность для здоровья ре-
бёнка или наносить ущерб его здоровью и разви-
тию (ст. 32); Конвенция о правах инвалидов 2006 г., 
обязывающая государства признавать право ра-
ботающих инвалидов на безопасные и здоровые 
условия труда (ст. 27); Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г., устанавливающая право женщин на без-
опасные условия труда (ст. 11); Международная 
конвенция о защите всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей 1990 г., закрепляющая положе-
ние о том, что трудящиеся-мигранты должны 
пользоваться не менее благоприятным обраще-
нием, чем то, которое применяется к гражданам 
государства работы по найму, в вопросах без-
опасности, охраны здоровья и любых других 
условий труда (ст. 25). Россия участвует во всех 
указанных договорах, кроме Конвенции о защите 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
1990 г. 

Во вторую подгруппу договорных норм универ-
сального уровня входят нормы, разработанные в 
рамках МОТ.  

Конвенции, в которых они содержатся, подразде-
ляются на три группы: 

1) конвенции, устанавливающие общие прин-
ципы и механизмы правового регулирования 
охраны труда (Конвенция № 155 «О безопасности 
и гигиене труда и производственной среде» 1981 г., 
Конвенция № 161 «О службах гигиены труда» 
1985 г. и др.);  

2) конвенции о защите от отдельных видов рис-
ков (Конвенция № 187 «Об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда» 2006 г; Кон-
венция № 115 «О защите трудящихся от ионизи-
рующей радиации» 1960 г., Конвенция № 139 «О 
профилактике и контроле профессиональных 
рисков, вызываемых канцерогенными веще-
ствами и агентами» 1974 г. и др.);  

3) конвенции, регулирующие охрану труда в от-
дельных областях деятельности (морском судо-
ходстве, строительстве, торговле, сельском хо-
зяйстве и др.) или отдельных групп работников 
(женщин, несовершеннолетних и др.). Основопо-
лагающими в области обеспечения безопасных и 
здоровых условий труда являются Конвенции 
МОТ № 155 и № 187. Из конвенций, перечислен-
ных в пунктах 1 и 2, Россия не участвует в Кон-
венции № 161 «О службах гигиены труда» 1985 г.  

К нормам регионального и межрегионального 
уровня, разработанным под эгидой международ-
ных организаций, относятся нормы Соглашения 
СНГ о сотрудничестве в области охраны труда 
1994 г.; Соглашения СНГ о регулировании соци-
ально-трудовых отношений в транснациональных 
корпорациях, действующих на территории госу-
дарств-участников СНГ 1997 г. В частности, Со-
глашение СНГ 1994 г. устанавливает, что его 
участники признают Системы стандартов без-
опасности труда, единые нормы и правила по 
охране труда в качестве межгосударственных 

норм, а приоритетной задачей Соглашения СНГ 
1997 г. является создание механизма сотрудни-
чества правительств государств и транснацио-
нальных корпораций в области охраны и улучше-
ния условий труда. 

Как уже отмечалось, в современный период вре-
мени налицо усиление внимания к вопросам 
обеспечения безопасных и здоровых условий 
труда. Констатируя, что основные тенденции со-
вершенствования роли МОТ связаны с обновле-
нием базы международных стандартов соци-
ально-трудовых прав на основе Декларации 1998 г., 
А.М. Лушников и М.В. Лушникова подчеркивают, 
что актуальным становится принятие гибких все-
объемлющих «рамочных» конвенций, обеспечи-
вающих гармонизацию национальных законода-
тельств стран с различным уровнем социального 
и экономического развития [5, с. 123].  

Обычные и договорные нормы международного 
права по вопросам обеспечения безопасных и 
здоровых условий труда образуют в рамках меж-
дународного трудового права, являющегося 
подотраслью международного права прав чело-
века, важнейший правовой институт. Вместе с ре-
комендательными нормами данные нормы обра-
зуют международную нормативную базу, устанав-
ливающую международные стандарты обеспече-
ния безопасных и здоровых условий труда. Го-
воря о международных трудовых стандартах в 
целом, И.Я. Киселев подчеркивал, что содержа-
ние этих стандартов представляет собой концен-
трированное выражение опыта многих стран, 
плод тщательного отбора наиболее ценных и уни-
версально значимых норм и положений нацио-
нальных систем трудового права, их трансформа-
цию в международные нормы [4, с. 468.]. Аккуму-
лируя позитивный опыт, прогрессивные междуна-
родные трудовые стандарты представляют сво-
его рода эталон, к достижению которого должно 
стремиться каждое государство. Они являются 
международными гарантиями обеспечения кон-
ституционного права на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасности и гигиены. 

Совершенствованию механизма реализации 
международных стандартов по обеспечению без-
опасных и здоровых условий труда в России 
могли бы способствовать следующие меры: рати-
фикация Конвенции МОТ от 26.06.1985 г. № 161 
«О службах гигиены труда» и Конвенции МОТ от 
29.11.2019 г. № 190 «Об искоренении насилия и 
домогательств в сфере труда»; оптимизация дея-
тельности по реализации нормативных новелл в 
сфере охраны труда, мониторинг локальных нор-
мативных актов по охране труда на предмет пол-
ного учёта в них новых требований; дальнейшее 
совершенствование трудового законодательства 
с целью максимально полного отражения в нём 
международных стандартов охраны труда с учё-
том нового повышенного статуса принципа без-
опасных и здоровых условий труда, ставшего ос-
новополагающим принципом международного 
трудового права; расширение комплекса меро-
приятий, направленных на формирование куль-
туры охраны труда; претворение в жизнь концеп-
ции исключенного риска, что будет способство-
вать достижению цели обеспечения для всех до-
стойного труда.  
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Аннотация. В современном мире наблюдается тен-

денция повышения мобильности рабочих ресурсов 

и снижение зависимости работника от работода-

теля. Современному работоспособному населению 

все меньше нравится идея работать стандартно и 

быть в подчинении у кого-то. Статья посвящена акту-

альным вопросам налогобложения самозанятых 

граждан. В работе авторы раскрывают вопросы, ка-

сающиеся определения понятия «самозанятость», 

признаки и требования, придъявляемые для полу-

чения статуса самозанятых, особенности налогооб-

ложения этого специального налогового режима. 

Также, авторы выделяют положительные и отрица-

тельные черты самозанятости. 
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someone.The article is devoted to topical issues of tax-

ation of self-employed citizens. In the paper, the au-
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современном мире наблюдается тенденция 
повышения мобильности рабочих ресурсов 

и снижения зависимости работника от работода-
теля. Современному работоспособному населе-
нию все меньше нравится идея работать стан-
дартно и быть в подчинении у кого-то. Идеи кос-
мополитизма, концепции необходимости познать 
весь мир посредством путешествий, непостоян-
ного места жительства, то есть, равно «оседа-
ние» на одном месте для людей, придерживаю-
щихся таких взглядов; все это в настоящее время 
является очень модным мировоззренческим 
направлением. В связи с этими убеждениями, не 
реально иметь постоянное место работы, от кото-
рого ты и твоя семья будет зависеть. Именно это 
обуславливается актуальность самозанятости 
как вида получения дохода для населения.  

Понятие «самозанятость» появилось сравни-
тельно недавно, в том смысле, в котором мы при-
выкли это воспринимать, но идея данного вида 
дохода бытует еще со времен принятия Конститу-
ций 1936 и 1977 года. Если рассматривать этимо-
логию слова «самозанятость», то можно отме-
тить, что оно состоит из частей «сам» и «заня-
тость». Поэтому можно сразу сделать вывод о 
том, что самозанятость – это личный труд чело-
века, который осуществляет свою деятельность 
независимо от кого-либо. 

В настоящее время самозанятость как один из ви-
дов занятости населения становиться достаточно 
популярным. Понятие «самозанятость» не дается 
в федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 

В 
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профессиональный доход» (далее ФЗ № 422-ФЗ) 
[1], лишь устанавливает как определенный нало-
говый режим, подразумевая, именно, ведение 
определенного вида деятельности и запрещая 
заниматься продажей товаров собственного про-
изводства, если они подлежат обязательной мар-
кировке средствами идентификации.  

Указывая вид специального режима в виде 
уплаты налога на профессиональный доход, за-
конодательный акт не называет виды деятельно-
сти, в которых специальный режим, может быть, 
применим, но называются виды деятельности, в 
которых граждане специальный налоговый ре-
жим применять не могут, такие как продажа по-
дакцизных товаров и товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентифика-
ции, добыча и продажа полезных ископаемых. В 
настоящее время основным направлением дея-
тельности самозанятых является сфера потреби-
тельских товаров, услуг, работ. Человек сам нахо-
дит себе оплачиваемую, удобную работу для удо-
влетворения своих личных потребностей и по-
требностей своей семьи. Это могут быть юриди-
ческие услуги, бухгалтерские услуги, бытовые 
услуги и др. Вопрос о статусе самозанятых велся 
еще в конце 2016 года, но, несмотря на введение 
эксперимента в 2018 году и определив для дан-
ной категории граждан новый налоговый режим 
все же четкого определения понятия самозаня-
тых так и не было закреплено законодательно. В 
2017 году Минюстом было предложено понятие 
самозанятости, в соответствии с которым: «само-
занятыми предлагается признать граждан, кото-
рые самостоятельно на свой риск и за плату си-
стематически оказывают услуги или выполняют 
работы для физических лиц, основанные исклю-
чительно на личном трудовом участии, в том 
числе в свободное от исполнения обязанностей 
по трудовому договору время» [3]. Отдельные ав-
торы, исследуя эту область деятельности, пред-
лагали свое видение понятия самозанятости. Так, 
например, Е.Г. Крылова в своих исследованиях 
отмечала, что «самозанятые граждане – это фи-
зические лица, занимающиеся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью для полу-
чения прибыли в качестве средств к существова-
нию» [2]. Другие выделяли самозанятых, как раз-
новидность предпринимателей. В Росстате само-
занятых рассматривали как лиц, самостоятельно 
или с одним или несколькими деловыми партне-
рами, осуществляющие деятельность, принося-
щую доход, и не нанимающие наемных работни-
ков на постоянной основе. Все деловые партнеры 
в этом случае являются лицами, самостоятельно 
занятыми. Но все же четкого статуса данной дея-
тельности так и не было закреплено. 

Выделяя особые требования к самозанятым, 
можно определить признаки, характеризующие 
граждан зарегистрированных как самозанятые:  

–  у данных граждан нет в официальном подчи-
нении работников; 

–  они не находятся в официальном подчинении 
какого-либо работодателя; 

–  осуществляют уплату налогов по сниженной 
ставке (4 % в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиками от продажи товаров и ока-
зании услуг физическим лицам; 6 % в отношении 
доходов, полученных налогоплательщиками от 
продажи товаров и оказании услуг индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам; 

–  им не требуется предоставлять декларацию о 
доходах в налоговый орган; 

–  самозанятый вправе сам выбрать субъект фе-
дерации, в котором будет вестись его деятель-
ность, он может не соответствовать прописке. 
Смена вида деятельности и субъекта, в котором 
ведется деятельность может осуществляться 
лишь один раз за год.  

Данные критерии деятельности граждан в своих 
интересах, несомненно, отличаются от деятель-
ности индивидуальных предпринимателей и лиц, 
работающих по трудовому договору. Это и харак-
теризует гражданина, осуществляющего свою де-
ятельность как самостоятельно работающего на 
себя. Возраст, с которого гражданин может заре-
гистрировать как самозанятый, определен в                                     
18 лет. В 2020 году Президентом РФ было пред-
ложено разрешить занятие данным видом дея-
тельности лицам, достигшим 16 летнего воз-
раста. Если лицо будет признано полностью дее-
способным, то с разрешения родителей этот во-
прос может быть решен и в отношении 14-ти лет-
них. Все желающие, достигшие определенного 
возраста и выполняющие в соответствии с нало-
говым законодательством требования, применяе-
мые к самозанятым, могут зарегистрировать ста-
тус плательщика налога на профессиональный 
доход. Зарегистрироваться как самозанятый в 
любом регионе РФ стала возможной с осени 2020 
года, до этого эксперимент действовал только на 
4 региона. 

Согласно данным экономистов, 47 % населения в 
странах Евросоюза являются самозанятыми, в 
России официально подтверждено только 6,7 % 
от числа наемных работников, но наблюдается 
тенденция увеличения данной категории людей. 
Так, например, с марта 2020 года по март 2023 
года зафиксирован рост самозанятых с 0,5 млн 
человек до 7 млн человек, но при этом, согласно 
статистическим данным, более 50 % населения 
не сдавали отчетность по своей деятельности и 
оставались в теневом секторе российской эконо-
мики [4]. Это указывает на серьезную проблему 
для государства и необходимость дальнейшей 
разработки и исследования данного вопроса. 

Для того, чтобы понять, как работает механизм 
самозанятости, нужно сначала понять суть 
«Налога на профессиональный доход». 

Налог на профессиональный доход – достаточно 
новая по сравнению с другими, система налого-
обложения, по которой налогоплательщик само-
стоятельно заносит данные о доходах в день про-
изведения своей деятельности. Вся сущность 
этого налогового режима состоит в упрощении 
требований и снижении ставок налога для «само-
занятых», тем самым, привлекая в данную 
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категорию граждан все новых и новых налогопла-
тельщиков. Если сравнивать с другими налого-
выми режимами такими как патентная система 
налогообложения, система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
или упрощенная система налогообложения, то 
налог на профессиональный доход является 
наиболее удобным:  

–  во-первых, снижена ставка процента налога;  

–  во-вторых, не нужно предоставлять деклара-
цию о доходах в ФНС;  

–  в-третьих, вся деятельность должна быть про-
зрачной и оказанные услуги (работы) нужно вно-
сить в приложение «Мой налог», которое само 
сгенерирует сумму налога, необходимую для 
уплаты. 

Благоприятный подход к налогообложению с 
точки зрения макроэкономики предусматривает 
не максимально возможные ставки, а такие, при 
которых деятельность может продолжаться и 
обеспечивать максимальные доходы и, соответ-
ственно, возможность выплачивать эти же нало-
говые отчисления (кривая Лаффера). Чем 
больше у плательщиков есть возможность опла-
чивать налоги, чем больше существует налого-
вых режимов, тем с большей вероятностью нало-
говые поступления будут максимальными. В дан-
ной ситуации, благоприятные условия для разви-
тия мелких предпринимателей, количество нало-
говых режимов и размеры налоговых отчислений 
взаимосвязаны. 

Можно предположить, что для государства лега-
лизация самозанятых будет выгодна. Это увели-
чит поступление средств в казну страны и сокра-
тит теневой сектор экономики. По прогнозам, 
число самозанятых в России к концу 2023 года 
может достичь 10 миллионов. 

Обозначим плюсы и минусы самозанятости, как 
вида занятости населения. Плюсы – это: 

1. Высокая мобильность в сфере деятельности. 
Человек, имея определенные предпочтения и 
навыки, может без особого труда и конкурентно-
сти с другими сотрудниками выбрать любую 
сферу деятельности и развиваться в ней. Быст-
рая мобильность в смене рода самозанятости. 

2. Низкая налоговая ставка. 

3. Высокая физическая мобильность и независи-
мость от места работы. 

4. Не нужно платить страховые взносы. 

Среди минусов: 

1. Не предусмотрено пенсионное обеспечение в 
будущем.  

2. Нельзя осуществлять найм работников, кото-
рые могли бы помочь и оптимизировать работу. 

Таким образом, самозанятость, в большинстве 
случаев, можно выбрать как дополнительный до-
ход к уже имеющейся трудовой деятельности. 
Иначе, гражданин имеет риск остаться без пенсии 
в будущем, если только сам самозанятый не бу-
дет отчислять их самостоятельно. 

Самозанятость является возможностью для насе-
ления легально зарабатывать по своим собствен-
ным интересам и потребностям, а для государ-
ства – это возможность вывести некоторую часть 
работоспособного населения из теневого сектора 
экономики и получить дополнительные налого-
вые отчисления в доходную часть бюджета. Но, в 
то же время, самозанятость как вид занятости 
населения предстает перед нами как очень про-
тиворечивое явление. С одной стороны, это мак-
симально низкая конкурентность, мобильность в 
сфере деятельности и территории, а с другой сто-
роны, отсутствие социальной защищенности. 
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нализ законодательства о наследовании 
свидетельствует о постоянном его развитии 

и совершенствовании. И это, на наш взгляд, не 
дань моде, а адекватная реакция законодателя 
на новые аспекты развития гражданского обо-
рота, ответ на новые вызовы и вопросы, возника-
ющие в объективной действительности. К сожа-
лению, человеческая жизнь конечна, и каждый 
здравомыслящий субъект гражданского права, 
рано или поздно, задумывается о том, как распо-
рядиться нажитым имуществом; и ситуации, в ко-
торых наследодатель принимает подобные ре-
шения, бывают разными.  

В соответствии с действующим гражданским за-
конодательством, завещание представляет со-
бой одностороннюю сделку. Для признания ее 
действительности следует установить соответ-
ствие такой сделки предусмотренным законом 
требованиям, которые касаются формы завеща-
ния, субъекта, составляющего завещание, 
наследников и иных аспектов. Кроме того, по-
скольку завещание является сделкой, причем, не 
требующей волеизъявления иных лиц, помимо 
составителя, завещатель вправе изменить его со-
держание, либо же вовсе отменить. В связи с 

этим, на законодательном уровне детально уре-
гулированы вопросы составления, изменения и 
отмены завещания, которые имеют свои особен-
ности. 

Говоря о составлении завещания, в первую оче-
редь, следует указать на требования, предъявля-
емые к завещателю, а также к самому документу. 
В соответствии с п. 2 ст. 1118 Гражданского ко-
декса РФ, в роли завещателя может выступать 
гражданин, который на момент его составления 
обладает дееспособностью в полном объеме [1]. 
Законодатель в ст. 21 Гражданского кодекса РФ 
определяет, что полная дееспособность граждан, 
представляющая собой способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать и исполнять граж-
данские обязанности, наступает по достижении 
ими совершеннолетия, т.е. возраста 18 лет. В от-
дельных случаях, если допускается установление 
совершеннолетия до 18 лет (вступление в брак, 
эмансипация), гражданин также приобретает пол-
ную дееспособность [1].  

Таким образом, законодатель исключил завеща-
тельную правосубъектность несовершеннолет-

А 
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них граждан. Данное правило является предме-
том активных дискуссий в цивилистической науке. 
Имеется немало противников законодательного 
запрета на совершение завещания несовершен-
нолетними. Например, по мнению Е.В. Белашо-
вой, Гражданским кодексом РФ несовершенно-
летние одного возраста ставятся в неравенство. 
В качестве примера автор указывает на следую-
щее: несовершеннолетний, вступивший до дости-
жения возраста 18 лет в брак, получает полную 
завещательную правосубъектность, при этом он 
даже может не иметь постоянного заработка, то-
гда как другой несовершеннолетний, который в 
брак не вступил, однако получает стипендию, 
подрабатывает и занимается творческой дея-
тельностью, такого качества лишен [2]. Аналогич-
ного мнения придерживается и Э.К. Пархоменко, 
который в качестве аргумента приводит п. 2 ст. 26 
ГК РФ, согласно которому, несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 
распоряжаться своим заработком, стипендией и 
иными доходами [3]. В связи с этим, возникает во-
прос о целесообразности внесения изменений                          
п. 2 ст. 26 ГК РФ следующего дополнения: «рас-
поряжаться своими заработком, стипендией и 
иными доходами, в том числе посредством заве-
щания». На наш взгляд, данные изменения явля-
ются избыточными, поскольку правоспособность 
диалектически взаимосвязана с дееспособно-
стью и возрастает по мере взросления физиче-
ского лица, что в достаточной степени урегулиро-
вано нормами права ст. 26 ГК РФ.  

Завещание должно составляться только лично 
завещателем, т.е., возможность его составления 
посредником исключена. Законом установлены 
следующие требования к форме завещания: оно 
должно быть составлено письменно и удостове-
рено нотариусом. Несоблюдение данных требо-
ваний является основанием для признания заве-
щания недействительным. В исключительных 
случаях, например, связанных с неспособностью 
завещателя собственноручно составить завеща-
ние, с его слов это может осуществить нотариус. 
Схожее правило действует для подписания заве-
щания: данное действие может быть совершено 
иным лицом по просьбе завещателя и в присут-
ствии нотариуса.  

Действующим гражданским законодательством 
РФ установлена возможность составления заве-
щания и без присутствия нотариуса. Такие заве-
щания именуются приравненными к нотариально 
удостоверенным и допускаются только в особых 
или чрезвычайных ситуациях, перечень которых 
определен ст. 1127 Гражданского кодекса РФ: 

–  нахождение завещателя в местах лишения 
свободы – в таком случае завещание удостоверя-
ется начальником данного учреждения; 

–  статус завещателя как военнослужащего, а 
равно его нахождение (а также гражданских лиц, 
членов их семей и членов семей военнослужа-
щих) в пунктах дислокации воинских частей, в ко-
торых отсутствуют нотариусы – удостоверяется 
командиром воинской части; 

–  завещатель находится в момент составления 
завещания в плавании на судах, плавающих под 
государственными флагами РФ – удостоверяется 
капитаном судов; 

–  нахождение завещателя в арктических, разве-
дочных и иных экспедициях – удостоверяется 
начальником экспедиции, российской антарктиче-
ской станции или сезонной полевой базы; 

–  нахождение завещателя на стационаре в 
больнице или иной медицинской организации на 
излечении, в доме для престарелых, в доме для 
инвалидов – удостоверяется главврачом, заме-
стителем главврача по медицинской части, де-
журным врачом больницы, госпиталя, иной меди-
цинской организации, начальником госпиталя, ди-
ректором или главврачом дома для престарелых 
или дома для инвалидов. 

Кроме того, завещание может быть составлено в 
простой письменной форме при наличии чрезвы-
чайных обстоятельств. В самом ГК РФ не раскры-
вается, какие именно ситуации подходят под 
чрезвычайные обстоятельства. Для этого сле-
дует обратиться к ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 
чрезвычайном положении», согласно которому к 
ним относятся, например, террористические 
акты, стихийные бедствия, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные кон-
фликты и др. [4].  

В последнее время все чаще приходится гово-
рить о возможности составления завещания по-
средством использования технических средств и 
цифровых устройств. На сегодняшний день по-
добные формы завещания все чаще стали фигу-
рировать в практике отдельных зарубежных госу-
дарств. Например, в штате Невада возможно со-
ставить завещание электронным способом, в 
штатах Лузиана и Индиана предусмотрено право 
граждан составить завещание посредством ви-
деозаписи при соблюдении всех необходимых 
формальностей [5]. Введение такой формы со-
ставления завещания с использованием техниче-
ских средств все больше поддерживается россий-
скими цивилистами: например, на такую необхо-
димость указывают Д.М. Жигулина и М.С. Кротов, 
которые предлагают установить эту возможность 
на первых порах для составления завещаний при 
чрезвычайных обстоятельствах [6]. На наш 
взгляд, реальная повсеместная необходимость 
введения данной формы для всех случаев со-
ставления завещания отсутствует, однако, для 
отдельных ситуаций, представляющих собой 
чрезвычайные обстоятельства, когда человек мо-
жет не располагать бумагой и ручкой или каран-
дашом, а иметь при себе только техническое 
средство, подобная форма составления завеща-
ния может дать положительный результат. 

Составление завещания не является окончатель-
ным: данный документ может быть изменен или 
отменен в любое время по решению завещателя. 
При этом завещатель имеет право не указывать 
причины изменения или отмены завещания, а 
также спрашивать об этом кого-либо еще.  
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Отмена завещания осуществляется посредством 
распоряжения об отмене. Сама отмена завеща-
ния может касаться всего акта, либо его отдель-
ной части. Старое завещание может быть отме-
нено также в результате составления граждани-
ном нового завещания – в таком случае действует 
правило последнего завещания, т.е., переход 
наследственной массы осуществляется исходя 
из воли, содержащейся в последнем завещании 
наследодателя. Вместе с тем, если отдельные 
части нового завещания прямо не противоречат 
частям ранее составленного, полной отмены ста-
рого завещания не происходит, имеет место при-
общение второго [7]. 

Таким образом, для составления завещания зако-
ном предъявляются определенные требования, в 
первую очередь, к его форме и субъекту-состави-
телю. По общему правилу, завещание составля-
ется лично, в письменной форме и подлежит но-
тариальному удостоверению, однако, предусмот-
рены исключения из этого правила, которые свя-
заны с особой обстановкой составления завеща-
ния или особенностями здоровья завещателя. 
Так, при физической неспособности завещание 
может быть записано нотариусом со слов заве-
щателя; при невозможности личного подписания 
по просьбе завещателя это может сделать иное 
лицо в присутствии нотариуса и т.д. Кроме того, 
законом установлен перечень ситуаций, когда 

завещание может быть удостоверено в ином, по-
мимо нотариального, порядке (при нахождении 
завещателя в местах лишения свободы, в боль-
нице и др.).  

Поскольку для составления завещания требуется 
волеизъявление только одного лица, завещатель 
вправе изменить или отменить его по своему 
усмотрению в любой момент. 

Подчеркнем, что в качестве завещателя, со-
гласно Гражданскому кодексу РФ, может высту-
пать лицо, обладающее полной дееспособно-
стью. И поэтому предложения о наделении заве-
щательной правоспособностью несовершенно-
летних представляются нам избыточными и неце-
лесообразными. Кроме того, положительным 
опытом стало бы закрепление возможности со-
ставления завещания при чрезвычайных обстоя-
тельствах с использованием видеозаписи.  

Отметим также, что за последние годы в законо-
дательство о наследовании по завещанию вне-
сено немало прогрессивных, конструктивных, на 
наш взгляд, изменений и дополнений. Однако 
жизнь не стоит на месте, поэтому задачей законо-
дателя является дальнейшее совершенствова-
ние данной сферы общественных правоотноше-
ний.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ре-

гламентации уголовно-процессуального института 

«неотложные следственные действия», выявлены 

проблемы практического применения этих норм, 

предложены направления совершенствования уго-

ловно-процессуального законодательства в рас-

сматриваемой сфере. Как полагают авторы, необхо-

дима корректировка ряда положений УПК РФ в ча-

сти закрепления единообразного субъектного со-

става участников уголовного судопроизводства, 

имеющих право проводить неотложные следствен-

ные действия. 
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tion of the criminal procedure institute «urgent investi-

gative actions», the problems of the practical applica-

tion of these norms are identified, directions for im-

proving the criminal procedure legislation in this area 

are proposed. It is necessary to adjust a number of pro-
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Federation regarding the consolidation of a uniform 

subject composition of participants in criminal proceed-

ings who have the right to conduct urgent investigative 
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ункт 19 статьи 5 УПК РФ определяет поня-
тие «неотложные следственные действия» 

как действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которому 
производство предварительного следствия обя-
зательно, в целях обнаружения и фиксации сле-
дов преступления, а также доказательств, требу-
ющих незамедлительного закрепления, изъятия и 
исследования.  

Более детально производство неотложных след-
ственных действий регламентировано в ст. 157 
УПК РФ, включенной в главу 21 УПК РФ «Общие 

условия предварительного расследования». В 
тоже время, следует отметить, что механизм ре-
ализации норм, составляющих в своей совокуп-
ности институт неотложных следственных дей-
ствий, небезупречен, и вызывает немало вопро-
сов у правоприменителей. 

Во-первых, отметим противоречивость субъект-
ного состава участников уголовного судопроиз-
водства, имеющих право проводить неотложные 
следственные действия. Как уже отмечалось, в                                       
п. 19 с. 5 УПК РФ и в ч. 1 ст. 157 УПК РФ к таковым 
отнесены лишь органы дознания, перечень 

П 
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которых указан в ст. 40 УПК РФ. В то же время, 
часть 5 ст. 152 УПК РФ (Место производства 
предварительного расследования) содержит по-
ложение, согласно которому следователь, до-
знаватель, установив, что уголовное дело ему не 
подследственно, производит неотложные след-
ственные действия, после чего следователь пе-
редает уголовное дело руководителю следствен-
ного органа, а дознаватель – прокурору для 
направления по подследственности. 

 Таким образом, положения ч. 5 ст. 152 УПК РФ 
вступают в противоречие с п. 19 ст. 5 УПК РФ, а 
именно нормой, которая является базовой, уста-
навливающей содержание основных понятий, 
упоминаемых в кодексе.  

По мнению ряда ученых, производство неотлож-
ных следственных действий следователем обу-
словлено объективной необходимостью в случае, 
например, изменения территориальной или пред-
метной подследственности. Так, по мнению про-
фессора В.С. Балакшина, «в полномочиях по про-
изводству неотложных следственных действий 
следователь нуждается не только в случае изме-
нения территориальной подследственности, но и 
в других. Например, в ситуации, когда в ходе рас-
следования подследственного ему уголовного 
дела будет установлено, что обвиняемый совер-
шил другое преступление, которое подслед-
ственно следователю другого ведомства; либо 
изменится персональная подследственность»                          
[1, с. 99]. 

В этом случае, как мы полагаем, должны быть 
скорректированы положения п. 19 ст. 5 УПК РФ и 
ст. 157 УПК РФ в части исключения органа дозна-
ния как единственного участника производства 
неотложных следственных действий. 

Вторая проблема связана с определением пе-
речня неотложных следственных действий, по-
скольку закон не содержит даже примерного их 
перечня. Какие же действия, подпадающие под 
определение неотложных (п. 19 ст. 5 УПК РФ) 
вправе проводить орган дознания? Решение 
этого вопроса осложняется отсутствием в уго-
ловно-процессуальном законодательстве не 
только понятия, но и системы следственных дей-
ствий. При этом следует отметить, что законода-
тель проявляет непоследовательный подход по 
обозначенной проблеме. Так, например, ч. 2                            
ст. 164 УК РФ (Общие правила производства 
следственных действий) содержит положение о 
необходимости получения судебного решения 
для производства следственных действий, при 
этом дана отсылка в том числе и к п. 9 ч. 2 ст. 29 
УК РФ (Полномочия суда), а в этом пункте речь 
идет о наложении ареста на имущество. Со-
гласно ст. 119 УПК РФ, структурно располагаю-
щейся в главе «Иные меры процессуального при-
нуждения», наложение ареста на имущество яв-
ляется мерой процессуального принуждения, но 
никак не следственным действием. Такой же не-
последовательный подход проявлен законодате-
лем и в ч. 1 ст. 165 УПК РФ (Судебный порядок 
получения разрешения на производство след-
ственного действия), где следственным дей-
ствием названо и регламентированное п. 10.1 ч. 2 

ст. 29 УПК РФ решение о реализации, об утилиза-
ции или уничтожении вещественных доказа-
тельств. 

Таким образом, если следовать лишь букваль-
ному толкованию норм УПК РФ, приходим к вы-
воду, что к следственным действиям можно отне-
сти и наложение ареста на имущество, и утилиза-
цию вещественных доказательств, что очевидно, 
абсурдно.  

Если же при определении системы неотложных 
следственных действий отталкиваться от сфор-
мулированных законодателем целей их проведе-
ния, а именно, обнаружения и фиксации следов 
преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и ис-
следования, то, разумным представляется пред-
положить, исходя из буквального толкования 
этого понятия и системного толкования норм УПК 
РФ, что к неотложным следственным действиям 
относятся все виды следственного осмотра, до-
просы, обыски, выемки. Однако в этом случае по-
является проблема, связанная с допросом потер-
певшего. Потерпевший, согласно ст. 42 УПК РФ – 
это физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, мораль-
ный вред. Решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно с момента воз-
буждения уголовного дела и оформляется поста-
новлением. Согласно п. 3 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ [3], лицо, которому пре-
ступлением причинен вред, приобретает преду-
смотренные уголовно-процессуальным законом 
права и обязанности с момента вынесения поста-
новления о признании его потерпевшим. Статус 
потерпевшего, таким образом, напрямую связы-
вается с вынесением постановления о признании 
потерпевшим. Вправе ли орган дознания, про-
водя неотложные следственные действия, это по-
становление вынести? Если ответим на постав-
ленный вопрос утвердительно, то мы придем к 
выводу о возможности проведения органом до-
знания и других процессуальных действий, в том 
числе предъявление обвинения, или избрание 
меры пресечения в отношении подозреваемого. 
Если же принять позицию о том, что вынесение 
органом дознания постановления о признании 
лица потерпевшим в рамках неотложных след-
ственных действий недопустимо, то на каком ос-
новании допрашиваемое лицо приобретет статус 
потерпевшего? 

По мнению А.В, Смирнова и К.Б. Калиновского, 
«не следует относить к неотложным действия, 
связанные с принятием основных процессуаль-
ных решений (привлечение в качестве обвиняе-
мого, вынесение обвинительного заключения, 
приостановление уголовного дела), и «провероч-
ные» действия типа следственного экспери-
мента» [6, с. 480]. Безусловно, цитируемое утвер-
ждение представляется весьма логичным, в то же 
время, логика у каждого правоприменителя мо-
жет быть своя, поэтому возможность либо запрет 
проведения определенных процессуальных дей-
ствий необходимо четко и непротиворечиво 
сформулировать в нормах УПК РФ. 
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По мнению А.Р. Белкина, «предусмотреть все 
возможные варианты и следственные ситуации 
не представляется возможным, так что вопрос, 
считать ли некое действие неотложным (т.е. тре-
бующим немедленного производства), должен 
быть отнесён к компетенции конкретного право-
применителя, сохраняя за остальными участни-
ками процесса возможность обжаловать в той 
или иной форме принимаемые им решения» [2].  

Отметим также, что рассматриваемый уголовно-
процессуальный институт неотложных след-
ственных действий явился преемником существо-
вавшей в период действия УПК РСФСР 1960 года 
процедуры, связанной с деятельностью органов 
дознания по делам, по которым предварительное 
следствие обязательно (ст. 119 УПК РСФСР). В 
действовавшей ранее норме был представлен 
исчерпывающий (хотя и небесспорный) перечень 
следственных действий, в который были 

включены осмотр, обыск, выемка, освидетель-
ствование, задержание и допрос подозреваемых, 
допрос потерпевших и свидетелей. 

Полагаем, что вопрос о системе неотложных 
следственных действий и определение круга про-
цессуальных действий, которые полномочен про-
водить орган дознания в рамках рассматривае-
мого уголовно-процессуального института, тре-
бует законодательной регламентации.  

Таким образом, резюмируя изложенное, отметим 
необходимость корректировки ряда положений 
УПК РФ в части закрепления единообразного 
субъектного состава участников уголовного судо-
производства, имеющих право проводить неот-
ложные следственные действия, а также границ 
проведения следственных и иных процессуаль-
ных действий этими субъектами. 
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Аннотация. Авторы статьи исследуют проблемные 

аспекты государственной поддержки многодетных 

семей в России. Отмечается отсутствие единого за-

конодательства, регулирующего институт многодет-

ной семьи, равно как и нормативно закрепленного 

понятия многодетной семьи. Указывается на много-

численные ограничения региональным законода-

тельством прав многодетных семей на получение 

льгот и гарантий, связанные с отсутствием единого 

подхода, унифицирующего возможность получения 

комплекса поддерживающих мер каждой отдельно 

взятой многодетной семьей России. Сделанные ав-

торами выводы, ставят своей целью обратить вни-

мание на необходимость введения единого феде-

рального законодательства, способствующего реше-

нию рассматриваемых проблем. 
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Annotation. The authors of the article investigate the 

problematic aspects of state support for large families 

in Russia. It is noted that there is no unified legislation 

regulating the institution of a large family, as well as a 

normatively fixed concept of a large family. It is pointed 

out that there are numerous restrictions by regional leg-

islation on the rights of large families to receive benefits 

and guarantees associated with the lack of a unified ap-

proach that unifies the possibility of obtaining a set of 

supportive measures for each individual large family in 

Russia. The conclusions made by the authors aim to 

draw attention to the need to introduce a unified fed-

eral legislation that contributes to solving the problems 

under consideration. 
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еобходимость демографического роста и 
актуальность проблемы малодетности в со-

временном обществе ставят перед государством 
необходимость сохранения народа, увеличение 
продолжительности жизни и обеспечение устой-
чивого естественного прироста численности 
населения Российской Федерации. Повышение 
рождаемости является одной из приоритетных 
государственных задач. 

Достижение указанной цели становится вопросом 
будущего страны, поскольку невозможно пере-
оценить необходимость всемерной поддержки 
института семьи с целью сохранения преемствен-
ности поколений, укрепления семейных ценно-
стей, продолжения рода.  

Многодетная семья, и это не вызывает сомнения, 
один из мощнейших ресурсов, призванных обес-
печить улучшение демографической ситуации в 
стране. Централизованная помощь государства, 
направленная на поддержку, повышение уровня 
жизни и возможностей семьи, должна касаться в 
равной степени всех многодетных семей без ис-
ключения. 

Однако следует отметить, что система поддержки 
многодетных семей на современном этапе в Рос-
сии является недостаточно эффективной. Основ-
ным нормативным актом на федеральном 
уровне, который регулирует оказание мер по-
мощи многодетным семьям, является Указ Пре-
зидента от № 431 от 05 мая 1992 г. «О мерах по 
социальной поддержки многодетных семей». 

Н 
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Остальное законодательство, регулирующее 
правовой статус многодетной семьи и определя-
ющее меры поддержки указанным семьям, явля-
ется региональным. Данное обстоятельство, учи-
тывая особенности различных регионов России, в 
том числе, финансовые и социальные, является 
опасным фактором, который, в конечном итоге, 
приводит к нарушению конституционного прин-
ципа равенства прав и свобод человека и гражда-
нина [1].  

Нарушение прав начинается уже на этапе призна-
ния семьи многодетной. Известным является 
факт, что регионы имеют разные подходы к опре-
делению многодетной семьи. В частности, коли-
чество детей и их предельный возраст для при-
знания семьи многодетной в ряде регионов отли-
чается. Считаем справедливым и конструктив-
ным предложение С.Г. Долгова о закреплении в 
Семейном кодексе РФ (далее СК РФ) легального 
определения многодетной семьи [5] с той лишь 
оговоркой, что определение наряду с определе-
нием понятия семья (на настоящий момент ука-
занный нормативный акт не содержит официаль-
ного определения понятия семьи) должно содер-
жаться в ст. 1 СК РФ. Появление такой дефини-
ции станет ключевой по отношению к положи-
тельному изменению подхода к системе под-
держки многодетных семей в России. 

Также, большую озабоченность вызывает то об-
стоятельство, что назначение мер поддержки 
многодетным семьям, выражающихся в предо-
ставлении льгот и социальных выплат, отдано в 
исключительное ведение региональных властей. 
Указания федеральной власти носят рекоменда-
тельный порядок. Данный факт порождает мно-
жество нарушений в отношении многодетных се-
мей, связанных с получением последними мер 
поддержки.  

Одной из основных проблем является обуслов-
ленность получения льгот и выплат многодет-
ными семьями фактором малообеспеченности. 
Если же многодетная семья не относится к кате-
гории малообеспеченных, то право на получение 
большинства мер поддержки у нее не возникает.  

Так, в соответствие с п. 1 ст. 10 Закона Владимир-
ской области от 02 сентября 2002 г. № 92-ОЗ, пра-
вом на государственную поддержку пользуются 
все многодетные семьи, однако, уже пунктом 2 
названной статьи право многодетных семей на 
большинство мер поддержки ограничивается и 
обуславливается наличием у них статуса мало-
имущих (когда среднедушевой доход в семье на 
каждого ее члена не превышает установленного 
в регионе прожиточного минимума на душу насе-
ления), причем, необходимо отметить, что в раз-
ных регионах расчет среднедушевого дохода для 
получения льгот и гарантий разный, например, во 
Владимирской области одинарная величина, а в 
Архангельской области полуторная [3; 4]. 

Усматривается явное неравенство возможностей 
многодетных семей в разных регионах на получе-
ние мер поддержки. А такая мера, как предостав-
ление многодетным семьям земельных участков 
во Владимирской области в собственность для 

индивидуального жилищного строительства, за-
висит от того, является ли семья нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, от количества де-
тей в семье (даже при наличии у семьи статуса 
многодетной), от регистрации родителей в раз-
ных регионах и т.д. Похожие ограничения дей-
ствуют практически в отношении всех мер под-
держки многодетных семей.  

Таким образом, отмечается отсутствие мер под-
держки многодетным семьям только по признаку 
наличия статуса многодетной семьи, хотя подав-
ляющее большинство многодетных семей России 
остро нуждаются в такой поддержке. Материаль-
ное обеспечение семей часто находится на грани, 
и лишь незначительная разница в доходах ли-
шает их получения дополнительно статуса мало-
имущих и мер поддержки соответственно.  

Подобная ситуация прослеживается и в большин-
стве других регионов России. Доступность мер 
поддержки многодетным семьям с минималь-
ными ограничениями выявляется только в тех ре-
гионах, которые отличаются признаком финансо-
вой устойчивости, 

Также, в дополнение следует отметить, что при 
такой ограниченной поддержке многодетных се-
мей в регионах, чиновники умудряются нарушить 
права указанных семей, позволяя себе тракто-
вать имеющееся законодательство таким обра-
зом, чтобы отказать в предоставлении помощи. 
Складывающаяся ситуация является вопиющей и 
ставит необходимость изменения на федераль-
ном законодательном уровне подхода к под-
держке многодетных семей и требований к адми-
нистрациям на местах.  

Так, Анна Кузнецова (в 2021 году уполномочен-
ный по правам ребенка при Президенте РФ, ныне 
депутат Государственной Думы Федерального со-
брания РФ) отметила, что необходимо ввести 
единое определение многодетной семьи, единый 
закон и единый формат поддержки многодетной 
семьи в России [7]. 

В России должна быть выстроена полноценная 
эффективная система поддержки многодетных 
семей как особенного института, основой которой 
должен стать Федеральный закон о многодетных 
семьях в РФ, который будет содержать унифици-
рованное понятие «многодетная семья» и опре-
деление статуса таковой, безусловные и неогра-
ниченные какими-либо факторами, в том числе, 
экономическими и социальными, меры под-
держки в виде предоставляемых льгот и социаль-
ных выплат семьям по принципу, «если семья 
имеет статус многодетной – государственная 
поддержка должна быть оказана в полном объ-
еме».  

Таким образом, будет ограничено влияние регио-
нального признака на предоставление мер под-
держки многодетным семьям и сделает помощь 
не формальной, а стабильной, справедливой и 
прозрачной.  

Все многодетные семьи, для государства должны 
быть равны, с точки зрения оказываемых мер 
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поддержки, вне зависимости от индивидуальных 
социально-экономических факторов. Это должно 
стать отправной точкой будущего Федерального 
закона. Региональное же законодательство 
должно быть направлено на исполнение феде-
рального и может дополнять последнее лишь с 
точки зрения улучшения положения многодетных 
семей, в случае наличия у конкретного региона 
дополнительных возможностей.  

Важным аспектом такого законодательства 
должно стать установление взаимовыгодных от-
ношений между многодетной семьей и государ-
ством. Семьи, взявшие на себя ответственность 
по воспитанию трех и более детей, дали возмож-
ность государству изменить демографическую 

проблему, а государство, в свою очередь, должно 
оказать эффективную помощь в обеспечении 
нормального развития и поддержки детям из мно-
годетных семей. В условиях современных вызо-
вов, связанных с нестабильной геополитической 
и экономической ситуацией, решение вопроса о 
долгосрочной правовой основе стабильности 
многодетной семьи является актуальной.  

В 2017 году Президент РФ В.В. Путин своим Ука-
зом от 29 мая 2017 года № 240 объявил десяти-
летие детства. Полагаем, что создание правовой 
основы регулирования правового статуса и под-
держки многодетных семей в виде Федерального 
закона в России стало бы прекрасным заверше-
нием объявленного периода. 
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дним из основных направлений деятельно-
сти государства выступает уголовно-право-

вая охрана несовершеннолетних, защита их за-
конных прав и интересов. Данный аспект весьма 
актуален в современных условиях ввиду, с одной 
стороны, признания приоритета общечеловече-
ских ценностей, таких как жизнь, здоровье, сво-
бода, честь, достоинство, права и интересы несо-
вершеннолетних, с другой – фактического ухуд-
шения положения детей и подростков, на что об-
ращено внимание в специальной литературе                           
[1, с. 52].  

Стоит отметить, что на формирование личности 
несовершеннолетних негативно влияют множе-
ство социальных, экономических, политических 
факторов. Особую озабоченность вызывает то, 
что потерпевшими от разнообразных преступных 
посягательств, от действий, направленных на во-
влечение в различные формы девиантного пове-
дения (преступная деятельность, немедицинское 
потребление наркотиков и иных психоактивных 
веществ, занятие проституцией, суицид и др.), 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (ред. от 17.02.2023 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

достаточно часто становятся именно несовер-
шеннолетние, являясь максимально незащищен-
ными и весьма уязвимыми членами современ-
ного общества [2, с. 61–62]. Предпринимая меры 
активной и эффективной защиты несовершенно-
летних от преступных посягательств, государство 
осуществляет данную деятельность, в том числе, 
посредством принятия и применения соответ-
ствующих уголовно-правовых норм. 

Действующее российское уголовное законода-
тельство в ряде норм закрепляет малолетство и 
несовершеннолетие потерпевшего в качестве 
квалифицирующих или особо квалифицирующих 
признаков тех или иных преступлений. В данном 
случае, следует обратить внимание на содержа-
ние понятия «потерпевший». В соответствии со 
ст. 42 УПК РФ1, потерпевшим является физиче-
ское лицо, которому преступлением причинен фи-
зический, имущественный, моральный вред, а 
также, юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. Однако уголовно-правовое значение 

URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
34481 
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понятия «потерпевший» несколько иное. Этот 
признак имеет место только в том случае, если в 
процессе совершения преступления физическое 
лицо подвергается непосредственному физиче-
скому или психическому воздействию. При этом 
свойства потерпевшего могут являться обяза-
тельными для установления наличия преступле-
ния либо влиять на квалификацию содеянного в 
пределах соответствующей статьи Особенной ча-
сти УК РФ. Кроме того, они способны выступать 
согласно ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. Несовершеннолетний и (или) ма-
лолетний возраст потерпевшего в указанных в за-
коне случаях приобретают именно такое значе-
ние.  

Отечественное законодательство не содержит 
единого для всех отраслей права определения 
понятия «несовершеннолетний». В действующем 
УК РФ несовершеннолетний возраст потерпев-
шего предполагает недостижение им восемна-
дцати лет. При этом минимальный возраст значе-
ния не имеет. Исключением являются лишь пре-
ступления, применительно к которым ответствен-
ность дифференцируется в зависимости не 
только от несовершеннолетнего, но и от малолет-
него возраста потерпевшего.  

Что касается понятия «малолетний», то действу-
ющий УК РФ не содержит его дефиниции. Но, ис-
ходя из систематического толкования определен-
ных законодательных установлений разной от-
раслевой принадлежности (в частности, положе-
ния ст. 28 ГК РФ1, определяющей понятие мало-
летнего как «несовершеннолетнего, не достиг-
шего 14 лет», ст. 20, ч. 1 ст. 87 УК РФ и др.), можно 
констатировать, что малолетним следует при-
знать лицо, не достигшее четырнадцати лет. 
Представители уголовно-правовой доктрины 
также отмечают, что малолетними в уголовном 
праве признаются лица, не достигшие четырна-
дцати лет [3, с. 41; 4, с. 77].  

Названные категории потерпевших в силу опре-
деленных физиологических и психологических ка-
честв нуждаются в особых средствах охраны. 
Особенности содержания отдельных уголовно-
правовых норм предопределяют необходимость 
учета несовершеннолетия или малолетства по-
терпевшего при определении квалифицирован-
ных и особо квалифицированных составов соот-
ветствующих преступных посягательств. С уче-
том изложенного представляется целесообраз-
ным рассмотрение некоторых особенностей уго-
ловно-правовой регламентации и толкования 
данных свойств потерпевшего. 

В ряде норм Особенной части УК РФ несовершен-
нолетнему и (или) малолетнему возрасту потер-
певшего придано соответствующее правовое зна-
чение. Этот признак по своему юридическому зна-
чению либо выступает обязательным, либо вли-
яет на квалификацию содеянного в пределах той 
или иной статьи Особенной части УК РФ, будучи 
использованным законодателем в качестве 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 
16.04.2022 г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL : 
https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 

дифференцирующего ответственность обстоя-
тельства. 

В УК РФ 1996 г. содержится достаточно большое 
количество преступлений, для которых законода-
телем предусмотрены такие квалифицирующие 
признаки, как совершение деяния «в отношении 
несовершеннолетнего», «в отношении малолет-
него». К ним следует отнести: убийство малолет-
него (п. «в» ч. 2 ст. 105), доведение до самоубий-
ства, совершенное в отношении несовершенно-
летнего (п. «а» ч. 2 ст. 110), склонение такого 
лица к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению им самоубийства (п. «а» ч. 3 
ст. 110.1), истязание заведомо несовершеннолет-
него (п. «г» ч. 2 ст. 117), заражение такового ве-
нерической болезнью (ч. 2 ст. 121), ВИЧ-инфек-
цией (ч. 3 ст. 122), его похищение (п. «д» ч. 2                                       
ст. 126) и незаконное лишение свободы (п. «д»                                
ч. 2 ст. 127), торговля несовершеннолетними                                          
(п. «б» ч. 2 ст. 127.1), использование рабского 
труда таких лиц (п. «б» ч. 2 ст. 127.2), изнасило-
вание несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131), 
изнасилование потерпевшей, не достигшей                                      
14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131), насиль-
ственные действия сексуального характера, со-
вершенные в отношении указанных категорий по-
терпевших (п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст. 132), 
понуждение к действиям сексуального характера 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней) (ч. 2 
ст. 133), половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим                                                            
16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134), мужеложство 
или лесбиянство с таким лицом (ч. 2 ст. 134), по-
ловое сношение и иные действия сексуального 
характера, мужеложство или лесбиянство с ли-
цом, достигшим 12-летнего, но не достигшим                                            
14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134), развратные 
действия в отношении лица, не достигшего 16-лет-
него возраста (ч. 1 ст. 135), развратные действия 
в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не 
достигшего 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 135), зло-
употребление частными нотариусами и аудито-
рами, совершенное в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего (ч. 2 ст. 202), захват заведомо 
несовершеннолетнего заложника (п. «д» ч. 2                                           
ст. 206), незаконное производство, сбыт или пе-
ресылка наркотиков в отношении несовершенно-
летнего (п. «в» ч. 4 ст. 228.1), склонение такого 
лица к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов ( п. «а» ч. 3 
ст. 230), производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, предназначенных для детей в воз-
расте до 6 лет (п. «б» ч. 2 ст. 238), влечение в за-
нятие проституцией несовершеннолетнего (ч. 3 
ст. 240), организация занятия проституцией 
названными лицами (п. «в» ч. 2 ст. 241), распро-
странение, публичная демонстрация или рекла-
мирование порнографических материалов или 
предметов среди несовершеннолетних либо их 
вовлечение в оборот порнографической продук-
ции (ч. 2 ст. 242), изготовление и оборот матери-
алов или предметов с порнографическими 



186 

 

изображениями лиц, не достигших 14-летнего 
возраста (п. «а» ч. 2 ст. 242.2), жестокое обраще-
ние с животными в присутствии малолетнего                      
(п. «б» ч. 2 ст. 245), наемничество, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 359). 

Проведя анализ уголовно-правовой регламента-
ции возрастных признаков потерпевшего, сле-
дует сформулировать выводы, имеющие значе-
ние для уголовно-правовой оценки определенных 
преступлений. Конструкция отдельных составов, 
специфика иных юридически значимых признаков 
обусловливает необходимость учета несовер-
шеннолетнего или малолетнего возраста потер-
певшего. 

Сущность квалифицирующих признаков заключа-
ется в их конструктивной связи с составом пре-
ступления. В качестве обстоятельств, усилива-

ющих уровень уголовной репрессии, нередко 
предусматриваются малолетство и (или) несо-
вершеннолетие потерпевшего. Чаще всего зако-
нодатель при конструировании квалифицирован-
ного и особо квалифицированного состава с при-
знаками малолетства и несовершеннолетия от-
талкивается от диспозиции нормы, предусматри-
вающей основной состав, употребляя формули-
ровку «то же деяние, совершенное…» (например, 
п. «а» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). Рассматриваемые 
признаки можно определить в качестве обстоя-
тельств, включенных в структуру квалифициро-
ванного либо особо квалифицированного состава 
преступления, свидетельствующих о повышен-
ной по сравнению к выраженной основным соста-
вом преступления степени общественной опасно-
сти деяния и лица, его совершившего, связанных 
с возрастными свойствами потерпевшего лица. 
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Аннотация. Одним из актуальных вопросов совре-

менной теории права является вопрос о разграниче-

нии понятий «подсудность уголовного дела» и 

«компетенция суда», поскольку среди ученых-про-

цессуалистов на сегодняшний день продолжаются 

споры о соотношении указанных правовых катего-

рий. В статье анализируются различные подходы к 

понятию «подсудность уголовных дел». Соотносятся 

«подсудность уголовного дела» и «компетенция 

суда по рассмотрению уголовного дела». Сделан вы-

вод о не совпадении понятий «компетенция суда» и 

«подсудность суда». Предпринята попытка сформу-

лировать авторское понимание категории «подсуд-

ность уголовного дела». 
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petence of the court», since among processualist schol-

ars today there are ongoing disputes about the relation-

ship of these legal categories. The article analyzes vari-

ous approaches to the concept of «cognizance of crimi-

nal cases». The «cognizance of a criminal case» and 

«the competence of the court to consider a criminal 

case» are correlated. It is concluded that the concepts 

of «court competence» and «court jurisdiction» do not 
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author's understanding of the category «cognizance of 

a criminal case». 
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дним из актуальных вопросов современной 
теории права является вопрос о разграни-

чении понятий «подсудность уголовного дела» и 
«компетенция суда», поскольку среди ученых-
процессуалистов продолжаются споры о соотно-
шении указанных правовых категорий. 

Неоднозначные подходы в применении смежных 
правовых терминов обусловлены отсутствием в 
уголовно-процессуальном законодательстве Рос-
сии нормативного определения понятия «подсуд-
ность уголовного дела». 

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции 
Российской Федерации, никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом. Аналогичная норма закреплена 
в части 3 статьи 8 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. 

Международное право также содержит нормы о 
праве каждого на рассмотрения его спора надле-
жащим и беспристрастным судом как по уголов-
ным так и по гражданским делам. 

Уважаемые теоретики уголовного процесса 
утверждают, что «подсудность» и «компетенция 
суда» хотя и являются взаимосвязанными поня-
тиями, но это разнопорядковые категории. Это 

О 
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следует из положений действующего уголовно-
процессуального законодательства, поскольку 
«само по себе использование законодателем той 
или иной терминологии при формулировании за-
конодательных норм, безусловно, нельзя рас-
сматривать как достаточный довод в пользу того 
или иного утверждения» [1]. 

В юридическом словаре А.Б. Борисова понятия 
«компетенция» и «подсудность» определены сле-
дующим образом. 

Компетенция – совокупность юридически уста-
новленных полномочий (прав и обязанностей) 
управляющего органа, должностного лица; круг 
вопросов, по которым они обладают правом при-
нятия решений. 

Подсудность – совокупность установленных зако-
ном признаков (юридических свойств) дела, в со-
ответствии с которыми закон определяет, какой 
суд должен рассматривать дело по первой ин-
станции, т.е. установление конкретного суда, ко-
торый должен разрешить данное дело [2]. 

Х.М. Лукожев и Р.З. Арсельгов предлагают иное 
определение: «Подсудность представляет собой 
совокупность признаков уголовного дела, хода-
тайств и жалоб, определяющих его принадлеж-
ность к ведению конкретного суда для рассмотре-
ния дела по первой и вышестоящей инстанции, а 
также для рассмотрения ходатайств и жалоб в до-
судебном производстве» [3]. 

И.Я. Фойницкий утверждал, что «законы о подсуд-
ности имеют высокое значение, выходящее за 
пределы интересов процессуальных. В точном 
соблюдении их заинтересовано все государство; 
для него важно, чтобы уголовные дела рассмат-
ривались теми именно судами, которые для них 
учреждены. Но не менее важное значение законы 
о подсудности имеют и для частных лиц, в уголов-
ных делах участвующих; каждому из граждан 
важно знать, какой суд будет рассматривать его 
дело, и каждый имеет право требовать, чтобы 
дело его разрешалось судом компетентным» [4]. 

С.И. Викторский определял подсудность как «от-
ношения подчинения известных дел данным су-
дам, устанавливающиеся в силу той или иной 
компетенции последних» [5]. 

По мнению А.Ф. Кони, подсудность представляет 
собой «рассмотрение дела известным, опреде-
ленным, компетентным судом». Автор подчерки-
вал, что «под подсудностью должно разуметь не 
только разбирательство дела надлежащим 
окружным судом, но и предварительное исследо-
вание и следствие по нему в надлежащем районе 
судебного округа» [6]. 

М.С. Строгович понимал под подсудностью 
«свойство дела, на основе которого определя-
ется, какой суд компетентен рассматривать и раз-
решать данное дело» [7]. 

К.Ф. Гуценко полагал, что «при определении по-
нятия «подсудность» всегда необходимо помнить 

о том, что данное понятие неразрывно связано не 
только с конкретным судом, куда дело должно по-
пасть на разбирательство, но и с его составом. 
Автор подчеркивал, что термин «подсудность» не 
всегда употребляется для обозначения одного и 
того же понятия. Нередко, говоря о подсудности, 
имеют в виду содержание полномочия конкрет-
ного суда или судов определенного уровня 
(звена) по рассмотрению какой-то группы (катего-
рии) уголовных дел в качестве суда первой ин-
станции, кассационной или надзорной инстан-
ции» [8]. 

Но подсудность дела касается больше конкрет-
ного спора, конкретной правовой коллизии, уго-
ловной или гражданской. Имеются в виду такие 
качества дела, которые позволяют отнести его 
рассмотрение к конкретному суду. Установить 
подсудность – суть определить правильный суд, 
в котором должно слушаться дело. 

Профессор Л.В. Головко также утверждает, что 
«использование понятия «подсудность» в иных 
смыслах, применительно к определению компе-
тентного суда апелляционной, кассационной ин-
станций и т.д. необоснованно. Целью норматив-
ного регулирования подсудности уголовного дела 
является определение компетентного суда для 
рассмотрения уголовного дела по существу. Уро-
вень суда первой инстанции предопределяет 
компетентные суды в последующих проверочных 
производствах (апелляционное, кассационное)» 
[9]. Данная позиция представляется верной, по-
скольку правильное определение первого суда и 
состава суда действительно имеет жизненное 
значение и последствия для судопроизводства. 

Таким образом, анализ законодательства и науч-
ной литературы показывает, что подсудность и 
компетенция суда не синонимичные понятия, и 
подсудность не равна компетенции, несмотря на 
то, что это взаимосвязанные и вытекающие друг 
из друга категории. 

Доказательством такой точки зрения является и 
то обстоятельство, что положения о подсудности 
закреплены в статье 31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса России, а полномочия суда опреде-
лены статьей 29. К полномочиям суда относятся 
императивные возможности, которые, например, 
реализуются в ходе досудебного производства. 
Следовательно, отнесение подсудности к компе-
тенции суда противоречит действующему уго-
ловно-процессуальному законодательству. 

Решение проблемы разграничения анализируе-
мых правовых категорий видится в следующем. 
Необходимо на законодательном уровне закре-
пить понятие «подсудность уголовных дел», 
сформулировав его следующим образом: «Под-
судность уголовного дела – совокупность каче-
ственных признаков каждого уголовного дела, на 
основании и при помощи которых устанавлива-
ется конкретный суд и состав суда, уполномочен-
ный рассматривать уголовное дело по первой ин-
станции». 
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азвитие и внедрение в практику противодей-
ствия преступности информационно-теле-

коммуникационных технологий возможно только 
на технологической основе. В этой области, как и 
в других сферах предупреждения преступлений, 
существует особая потребность в технологиза-
ции профилактического процесса [1]. 

Концепция технологизации предупредительной 
деятельности в полной мере может быть реали-
зована в рамках виктимологической профилак-
тики дистанционных хищений, поскольку «любой 
элемент профилактической деятельности может 
и должен осуществляться с помощью заранее 
разработанных, научно обоснованных и экспери-
ментально проверенных приемов, которые кон-
кретизируются применительно к статусу участ-
ника профилактики, целям профилактического 
труда и обстановке его существования» [2]. 

Заметим, что всю деятельность по виктимологи-
ческой профилактике дистанционных хищений 
нельзя свести к одному, пусть и очень качествен-
ному, алгоритму. В ней всегда есть место творче-
ству, разумной инициативе, новаторству. Техно-
логия виктимологического предупреждения ди-
станционных хищений позволит выстроить пра-
вильную последовательность профилактической 
работы, четко определить ее этапы и ориентиры. 

Технологизация виктимологического предупре-
ждения дистанционных хищений может быть 
обеспечена за счет расчленения всей предупре-
дительной деятельности на последовательные 
этапы, включающие в себя определенные при-
емы и операции, субъектов, их осуществляющих, 
и инструменты, необходимые для их реализации. 
Остановимся на них подробнее [3]. 

1. Выявление на основе анализа криминогенной 
обстановки и криминологического прогнозирова-
ния основных моделей виктимно-криминогенных 
ситуаций, алгоритмов (схем) преступной деятель-
ности и виктимизации жертв дистанционных хи-
щений. Прогноз здесь необходим как первона-
чальный ориентир, позволяющий обнаружить не-
благоприятные тенденции и продолжить их даль-
нейшее изучение и анализ с помощью других ме-
тодов [4]. Конечной целью данного этапа явля-
ется определение наиболее распространенных 
алгоритмов дистанционных хищений и прогнози-
рование появления новых. Вопрос диагностики 
криминогенной ситуации и оперативного прогно-
зирования криминальных угроз в области обеспе-
чения имущественной безопасности граждан яв-
ляется отправной точкой предупредительной де-
ятельности в этой области. Полученная в ходе со-
ответствующей работы информация служит осно-
вой для выработки и реализации виктимологиче-
ских мер. 

Р 
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Ведущим субъектом, способным решить указан-
ную задачу, являются подразделения уголовного 
розыска, сотрудники которых специализируются в 
противодействии преступлениям в сфере инфор-
мационных технологий, наиболее часто сталкива-
ются с соответствующей оперативной информа-
цией, способны оценить оперативную обстановку 
на обслуживаемой территории и на основе про-
фессионального опыта определить тенденции 
развития преступной деятельности в данной 
сфере. С использованием различных организаци-
онных форм деятельности можно обобщить и 
проанализировать соответствующую информа-
цию на уровне руководителей подразделений, ре-
гиональном уровне, что позволит обеспечить ди-
агностику и оперативное прогнозирование крими-
нальных угроз в области имущественной без-
опасности граждан. 

2. Определение и конкретизация объектов пре-
дупредительного воздействия. Отталкиваясь от 
выявленных моделей виктимно-криминогенных 
ситуаций, алгоритмов (схем) преступной деятель-
ности и виктимизации жертв дистанционных хи-
щений, следует определить круг лиц, подвержен-
ных риску стать жертвами дистанционных хище-
ний конкретного типа. Именно эти лица будут яв-
ляться целевой аудиторией для осуществления 
мер виктимологической профилактики. 

Целевая аудитория предупредительной деятель-
ности будет зависеть от типа дистанционного хи-
щения и конкретного алгоритма преступной дея-
тельности, который избрал злоумышленник. Это 
обстоятельство будет определять и содержание 
последующих этапов реализации рассматривае-
мой технологии. 

3. Разработка профессиональных рекоменда-
ций для граждан. На данном этапе, осуществля-
ется разработка информации, предназначенной 
для доведения до сведения граждан – потенци-
альных жертв дистанционных хищений. Эта ин-
формация составляет содержание виктимологи-
ческих материалов, продуктов, контента, меро-
приятий. Субъектами разработки такой информа-
ции могут быть сотрудники оперативных и след-
ственных подразделений органов внутренних 
дел. Работа по разработке рекомендаций для 
граждан может вестись на уровне, как территори-
альных подразделений органов внутренних дел, 
так и центрального аппарата. В ряде случаев, ре-
комендации могут разрабатываться и учеными 
посредством внедрения достижений науки в прак-
тику противодействия преступности. 

Речь на данном этапе во многом идет об удовле-
творении информационной потребности в сфере 
виктимологической профилактики преступлений, 
которая А.Э. Жалинским определяется как «необ-
ходимость (нужда) в информации, повышающей 
результативность профилактической деятельно-
сти, специально приспособленной для практиче-
ского использования заинтересованными орга-
нами и должностными лицами и могущей быть 
своевременно доставленной адресату» [5]. 

Прежде чем осуществлять разработку рекомен-
даций, ответственному субъекту необходимо 

убедиться в том, что они не были разработаны 
ранее. Для этого оформленные рекомендации 
должны находить отражение в специализирован-
ной базе данных, наличие которой исключало бы 
дублирование профилактической работы. 

4. Оформление рекомендаций в виде закончен-
ного виктимологического продукта. На данном 
этапе, разработанные специалистами рекомен-
дации, должны получить необходимое оформле-
ние. Виктимологические рекомендации могут 
быть представлены в виде контента в форме 
аудио-, визуальных, аудиовизуальных материа-
лов, сетевого взаимодействия [6], основными 
формами которого выступают видеотрансляции 
(стримы) и чаты. Текстовая информация может 
быть представлена комментариями, литерату-
рой, постами, которые могут сопровождаться фото-
изображениями, видеоматериалами и аудиофай-
лами. 

Виктимологический контент может быть пред-
ставлен и в виде графических изображений (ри-
сунки, фотоизображения, цифровые изображе-
ния и т.д.), и видеоматериалов, которые имеют 
наибольшую популярность. Реже в указанных це-
лях могут использоваться аудиофайлы. 

5. Определение и выбор инструментов для реа-
лизации виктимологического продукта. На дан-
ном этапе необходимо соотнести особенности це-
левой аудитории и разработанного материала. 
Именно их соотношение позволит определить оп-
тимальные инструменты реализации виктимоло-
гического продукта. 

Подготовленные контент и материалы могут быть 
реализованы через широкий круг инструментов:  

–  средства массовой информации (СМИ, 
наглядная агитация, социальные сети Интер-
нета); 

–  мероприятия различного рода с коллективами 
(акции, конкурсы, лекции, игры, беседы, тренинги, 
круглые столы, мастер-классы, экскурсии) и инди-
видуальными субъектами. 

В зависимости от характеристики целевой ауди-
тории, на которую направлена информация, со-
держащаяся в виктимологических материалах, 
избираются конкретные каналы распространения 
информации. Здесь необходимо не только учиты-
вать определенные типы потенциальных жертв, 
но и конкретные алгоритмы преступной деятель-
ности. Например, извещение граждан через сред-
ства массовой информации об имеющихся на 
данной территории фактах совершения преступ-
лений, типичных действиях преступников, о том, 
как следует поступать гражданам в случае кон-
такта с преступниками или при нахождении в кри-
миногенной ситуации [7], о новых способах мо-
шенничества и краж [8]. Для каждого из таких ал-
горитмов путем простейших аналитических опе-
раций можно выявить круг потенциальных жертв 
и, соответственно, избрать те или иные каналы 
распространения информации. 
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6. Непосредственная реализация виктимологи-
ческого продукта. На данном этапе виктимологи-
ческие материалы доводятся до целевой аудито-
рии, проводятся запланированные профилакти-
ческие мероприятия. В случае использования 
средств массовых коммуникаций (сети Интернет, 
наглядной агитации) на данном этапе осуществ-
ляется контроль за размещением соответствую-
щих материалов, их доступностью для целевой 
аудитории, получение обратной связи от потре-
бителей информации. 

В случае организации групповых и индивидуаль-
ных мероприятий ответственный сотрудник само-
стоятельно участвует в проведении мероприятия 
в качестве его исполнителя или организатора. Та-
кого рода мероприятия могут быть реализованы 
не только представителями оперативных и след-
ственных подразделений, но и сотрудниками под-
разделений информации и общественных связей, 
участковыми уполномоченными полиции, сотруд-
никами по делам несовершеннолетних. В послед-
нем случае сотрудники должны быть обеспечены 
соответствующими материалами. 

7. Оценка эффективности виктимологического 
продукта и его реализации. Деятельность по раз-
работке виктимологических материалов требует 
временных, человеческих и материальных за-
трат, и потому вопрос оценки эффективности вик-
тимологических материалов и их реализации 
имеет особое значение. Игнорирование данного 
этапа не только приводит к необоснованным ма-
териальным затратам, но и нивелирует профи-
лактическую работу в целом, превращая ее в 
формальность. В целом органами внутренних 
дел проводится большой объем работы по 

виктимологической профилактике дистанцион-
ных хищений, но оценить эффективность этой ра-
боты не представляется возможным. 

8. Распространение практики реализации дан-
ной формы предупредительной деятельности 
либо внесение коррективов в виктимологический 
продукт, инструменты его реализации или отказ 
от его использования. На заключительном этапе 
реализации представленной технологии реша-
ется вопрос о распространении виктимологиче-
ского контента или материалов на более широкую 
аудиторию или территорию. Виктимологические 
материалы и инструменты их реализации, под-
твердившие высокую эффективность, должны по-
лучить максимально широкое распространение в 
качестве положительного опыта деятельности 
органов внутренних дел. Соответствующую орга-
низационную работу по обобщению положитель-
ного опыта, согласно положениям Инструкции о 
деятельности органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений, должны обеспечить 
подразделения центрального аппарата МВД Рос-
сии, а также территориальных подразделений ор-
ганов внутренних дел на региональном уровне. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что вся 
указанная выше деятельность должна быть по-
строена на плановой основе, а рассмотренные 
нами этапы осуществления виктимологической 
профилактики дистанционных хищений, соответ-
ствующие им мероприятия, субъекты и сроки их 
осуществления должны найти отражение в пла-
нах профилактики дистанционных хищений на 
федеральном, региональном и районном уров-
нях. 
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уголовном праве некоторых зарубежных 
стран существует ответственность за стал-

кинг – нежелательное навязчивое внимание к од-
ному человеку со стороны другого человека или 
группы людей. Сталкинг является формой домо-
гательства и запугивания, как правило, выража-
ется в преследовании жертвы, слежении за ней 
[1]. В России лицо, осуществляющее преследова-
ние возможно привлечь к ответственности по та-
ким статьям Уголовного кодекса РФ как «Доведе-
ние до самоубийства» (ст. 110 УК РФ), «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью» (ст. 119 УК РФ), «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни» (ст. 137 УК РФ), «Нару-
шение тайны переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных или иных сообще-
ний» (138 УК РФ). Привлечь сталкера к ответ-
ственности по вышеперечисленным статьям про-
блематично. Например, привлечение к ответ-
ственности по ст. 119 УК РФ возможно только при 
наличии реальной угрозы жизни или здоровью че-
ловека, при этом при сталкинге необязательно 
наличие угроз как таковых. Возможно, необхо-
димо криминализировать сталкинг в связи с тем, 
что действующее уголовное законодательство не 
охватывает всех признаков сталкинга [2; 3]. 

Так как в России за сталкинг не предусмотрено ка-
кого-либо вида ответственности, то соответственно 

отсутствует и статистика по таким действиям. Со-
гласно Бюро судебной статистики США, 1,3 % лиц 
всех возрастов на территории Америки стано-
вятся жертвами сталкинга ежегодно. 15 % жен-
щин и 6 % мужчин на территории США когда-либо 
становились жертвами сталкинга. В Германии, за 
2020 г. было выявлено 19666 случаев сталкинга. 
Из статистических данных можно сделать вывод 
о том, что сталкинг является довольно распро-
странённым явлением. В России тоже есть слу-
чаи сталкинга [4]. Исходя из этого, можно гово-
рить не только об актуальности изучения темы 
сталкинга, но и о возможности закрепления уго-
ловной ответственности за подобное деяние [5]. 
Впервые данное понятие в уголовно-правовом 
смысле было закреплено в законе американского 
штата Калифорния. После этого законы о введе-
нии уголовной ответственности за сталкинг были 
приняты во многих штатах США [6]. 

На сегодняшний день уголовному преследованию 
за сталкинг подвергаются в таких странах как Ка-
нада, Германия, Австралия, США. Согласно Уго-
ловному кодексу Канады, сталкинг – это поведе-
ние, которое выражается в осуществлении проти-
воправных действиях без законных полномочий, 
с целью принуждения другого лица к воздержа-
нию от совершения какого-либо действия, на со-
вершение которого оно имеет законное право, 

В 
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или принуждения к совершению какого-либо дей-
ствия, от совершения которого оно имеет закон-
ное право отказаться, совершаемых: 

1) с применением насилия или угрозы примене-
ния насилия в отношении преследуемого лица, 
его романтического, полового партнера, детей 
или нанесением ущерба имуществу преследуе-
мого лица; 

2) запугиванием или попытками запугать пресле-
дуемое лицо или родственников этого лица угро-
зами о том, что на территории Канады или за её 
пределами к преследуемому лицу, его родствен-
никам будет применено насилие или иной вред; 

3) сокрытием любых инструментов, предметов 
одежды или другого имущества, принадлежащего 
или используемого преследуемым лицом, лише-
нием возможности преследуемого пользоваться 
этим имуществом или созданием препятствий в 
использовании имущества; 

4) наблюдением за местом, где преследуемое 
лицо проживает, работает, находится; блокиро-
ванием или загораживанием пути [7]. 

Согласно немецкому законодательству, сталкинг – 
это поведение, при котором лицо, не имеющее на 
то разрешения, преследует другого человека, что 
вызывает существенное ограничение образа 
жизни этого человека путем: 

1) поиска физической близости с этим челове-
ком; 

2) попытками установить контакт с этим лицом 
посредством телекоммуникаций или других 
средств связи или через третьих лиц; 

3) неправомерного использования персональ-
ных данных этого лица в целях: – заказа товаров 
или услуг для этого лица, – склонения третьих 
лиц к контакту с этим лицом; 

4) высказывания угроз в отношении жизни и здо-
ровья этого лица, его родственников, близких [8]. 

Уголовный кодекс штата Новый Южный Уэльс в 
Австралии понимает под сталкингом следующее: 
сталкинг – это следование за человеком, наблю-
дение, частое посещение или приближение к ме-
сту жительства, работы или к любому месту, ко-
торое человек часто посещает в целях любой со-
циальной или досуговой деятельности, попытки 
связываться, используя Интернет или любые дру-
гие технологические средства. Уголовный кодекс 
штата Делавэр США говорит о том, что сталкинг – 
это сознательное поведение, направленное про-
тив конкретного лица, когда такое поведение мо-
жет привести к тому, что преследуемое лицо опа-
сается причинения физического вреда себе или 
другому лицу, страдает от других значительных 
психических расстройств, которые, возможно мо-
гут потребовать медицинского лечения или кон-
сультирования.  

Под поведением в данном случае понимается три 
или более отдельных действия, в которых лицо 
прямо, косвенно или через третьих лиц, с 

помощью любого способа, метода, устройства 
или средства следует, контролирует, наблюдает, 
исследует, угрожает, вмешивается в личную 
жизнь, ставит под угрозу, наносит ущерб или 
нарушает повседневную деятельность. 

Исходя из анализа приведённого выше законода-
тельства можно сделать вывод о том, что стал-
кинг – это не просто какое-то одно действие, он 
выражается в совокупности действий, а значит 
является определённым типом поведения. Как 
можно увидеть из норм, закрепляемых уголовным 
законодательством зарубежных государств, дей-
ствиями, относящимися к сталкингу являются: за-
пугивание, преследование, непрекращающиеся 
способы установить контакт при наличии нежела-
ния со стороны жертвы, а также неправомерное 
использование персональных данных преследуе-
мого человека. Вышеперечисленные действия 
посягают на такие конституционные права как 
право на свободу и личную неприкосновенность, 
а также право на неприкосновенность частной 
жизни, поэтому закреплять уголовную ответ-
ственность за данные деяния необходимо в главе 
19 УК РФ. Кроме того, на фоне технологического 
прогресса сталкинг всё чаще совершается путём 
использования информационных технологий. Та-
кой вид сталкинга называется киберсталкинг, ко-
гда сталкер преследует своих жертв в социаль-
ных сетях, создаёт страницы в информационно-
телекоммуникационных сетях от их имени. Как 
можно видеть из приведённых норм законода-
тельства зарубежных государства, объективная 
сторона сталкинга может выражаться запугива-
нием человека, наблюдением за ним, частым по-
сещением мест, где он находится, преследова-
нием, загораживанием путей. Но и это не всё с 
развитием технологий, сталкеры преследуют 
своих жертв посредством использованием ин-
формационных технологий. Поэтому при констру-
ировании объективной стороны необходимо учи-
тывать весь спектр действий, которые могут быть 
совершены сталкером. Законодательство Герма-
нии предусматривает назначение штрафа или ли-
шение свободы сроком до трёх лет, а в случае 
причинения смерти – до десяти лет лишения сво-
боды. В Канаде за подобное преступление назна-
чается лишение свободы сроком до пяти лет, в 
Австралии – пять лет лишения свободы или 
штраф. С учётом вышеизложенного, возможно 
предложить законодателю внести в Уголовный 
кодекс Российской Федерации следующие изме-
нения:  

«Ст. 138. Сталкинг (преследование). 

1. Сталкинг, т.е. систематическое, навязчивое, 
незаконное, сознательное поведение, которое 
выражается в прямом, косвенном или через тре-
тьих лиц, запугивании, преследовании, наблюде-
нии, загораживании путей, нарушении имуще-
ственных прав, посещении мест проживания, 
учёбы, работы, мест социальной и досуговой де-
ятельности преследуемого, отправке преследуе-
мому сообщений, попытках установить с пресле-
дуемым контакт, сборе информации о преследуе-
мом лице или его близких, если при этом пресле-
дуемый испытывает чувство опасения или страха 
за себя и своих близких, а также имущество, 
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постоянный эмоциональный стресс, если эти де-
яния приводят к ограничению жизнедеятельности 
преследуемого лица, и (или), если преследова-
тель такими действиями принуждает лицо к со-
вершению какого-либо действия или отказу от его 
совершения, – наказывается штрафом в размере 
от тридцати до шестидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Сталкинг (преследование), совершённый по-
средством использования информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет», или электронных устройств, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти до семи-
десяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до девяти месяце, либо ограничением свободы 

на срок до трёх лет, либо лишением свободы на 
срок до трёх лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, если они повлекли при-
чинения вреда здоровью, имуществу преследуе-
мого лица или его близких, – наказываются обя-
зательными работами на срок до трехсот часов, 
либо исправительными работами на срок до од-
ного года, либо лишением свободы на срок до ше-
сти лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой и 
второй настоящей статьи, если они повлекли 
смерть преследуемого лица или его близких, при-
чинения вреда здоровью, имуществу преследуе-
мого лица или его близких, – наказываются при-
нудительными работами на срок до трёх лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет.  
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Аннотация. В данной публикации выявляются ос-

новные тенденции развития российского государ-

ства с точки зрения его места в глобализационном 

процессе, имеющем объективный характер. Отме-

чается, что с ранних времен России обрела такие 

признаки (прежде всего, это огромная территория и 

полиэтничность населения), которые во многом 

обуславливали место России в международных от-

ношениях как одной из ведущих мировых держав. 

Вместе с тем это развитие было противоречивым, и 

в настоящее время Россия столкнулась с вызовами, 

решение которых во многом связывается с необхо-

димостью обеспечить стабильность социальных от-

ношений в самой России. 
 

Ключевые слова: глобализация, Россия, тенденции, 

Московское государство, территория, держава, об-

щество. 

 

   

Annotation. The main trends in the development of the 

Russian state are identified from the point of view of its 

place in the globalization process, which has an objec-

tive character. It is noted that from early times, Russia 

has acquired such signs (first of all, it is a huge territory 

and a multi-ethnic population), which largely deter-

mined the place of Russia in international relations as 

one of the leading world powers. At the same time, this 

development was contradictory, and at present Russia 

is faced with challenges, the solution of which is largely 

associated with the need to ensure the stability of social 

relations in Russia itself. 
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процессе глобализации в современном 
мире и месте в ней России, причем, в самых 

широких рамках (экономика, политика, экология, 
пандемии, демография, культура, спорт и т.д.), 
еще недавно было много публикаций в россий-
ских изданиях, и эта тенденция не подвергалась 

сомнению, в частности, утверждается, что «про-
цесс универсализации со временем будет только 
усиливаться и убыстряться» [1, с. 24].  

Разные аспекты глобализации стали предметом 
исследований таких авторов, как А.А. Абильдтнов, 
Л.Г. Александров, С.Н. Артановский, Ю.Д. Гранин, 

О 
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Ж.А. Есмуханов, П.И. Касаткин, М.А. Корытина, 
И.Н. Кручинин, Н.В. Миронова, В.Н. Нехай,                            
В.А. Самкова, О.Н. Тыняннова, Л.И. Федорова, 
Д.А. Чуприн и др. В последнее время акценты 
применительно к глобализации несколько смеща-
ются в связи с известными сложными внешнепо-
литическими отношениями, в которых оказалась 
Россия, в частности, больше внимания уделяется 
политически более нейтральным глобализацион-
ным проблемам, в частности, развитию цифро-
вых технологий [2, с. 277–280]. Однако, как нам 
представляется, глобализация является объек-
тивным явлением цивилизационного развития, и 
Россия как мировая держава, в любом случае, 
имела и будет иметь важное значение в процессе 
глобализации.  

Рассмотрим некоторые особенности участия Рос-
сии в глобализационном процессе в различные 
исторические эпохи, имея в виду, что глобализа-
ция отнюдь не означает потери всех идентифика-
ционных признаков какого-либо этноса.  

В этом контексте следует отметить, что глобали-
зационный процесс не является порождением со-
временности, более того, он начался одновре-
менно с началом развития вообще человеческого 
сообщества. И постепенно глобализационные 
признаки стали наглядно проявляться. В частно-
сти, можно указать на распространение религии 
и, прежде всего, христианства как наиболее си-
стемного вероучения – после его принятия Рим-
ской империей, представлявшей центр древней 
цивилизации (здесь же можно отметить более 
поздние крестовые походы). Общая религия 
внедряла и общие ценности, пока еще духовно-
нравственные, и в этот расширявшийся религиоз-
ный ареал, по мере восходящего развития чело-
вечества, попадали все новые и новые террито-
рии. Одновременно с религиозной, осуществля-
лась (и осуществляется до сих пор) экономиче-
ская глобализация – торговые отношения также 
способствовало установлению и развитию общих 
правил поведения.  

Древнерусское государство, в этом смысле, не 
стало исключением, восприняв христианство и 
расширяя торговлю с соседними территориями. 
После довольно длительного периода государ-
ственно-территориальной нестабильности, со 
времен Ивана Грозного, Московская Русь стала 
позиционировать себя как европейское государ-
ство, но, вместе с тем, восточная (азиатская) со-
ставляющая тогда уже была довольно суще-
ственной, учитывая значение религии в то время 
(православие византийского толка). При этом в 
азиатском направлении от границ русских земель 
после распада Орды не наблюдалось организо-
ванной, «стационарно» и стабильно функциони-
ровавшей государственности, что было обуслов-
лено, прежде всего, отсутствием населения, спо-
собного создать такую государственность, а 
также, суровыми климатическим условиями (мы 
опускаем вопрос о причинах малолюдности во-
сточных территорий в тот период ввиду его дис-
куссионности), и, фактически, основная часть ны-
нешних Сибири и Дальнего Востока представ-
ляли собой пространство, обреченное на овладе-
нием таковым более мощным социальным 

сообществом, каковым и стало объединенное 
(после периода раздробленности) Московское 
государство, опередившее несколько ослабев-
шую в средние века китайскую империю. Кроме 
того, централизованное русское государство в 
южно-восточном направлении также сумело при-
соединить некоторые земли. В результате, соче-
тание указанных факторов позволило Москов-
скому государству в относительное короткие 
сроки значительное расширить свою территорию, 
подчинив малые и покоренные народы под свои 
порядки и управление, что свидетельствовало о 
появлении на международной арене сильней-
шего игрока, а это означало высочайший уровень 
пассионарности русского народа (природа этой 
пассионарности вряд ли может найти рациональ-
ное объяснение, поскольку такой вопрос сво-
дится к тому, что и кому дано изначально самой 
природой). И уже на этом этапе в России стали 
формироваться черты, которые обуславливали 
ее особенность среди других европейских госу-
дарств. К ним мы относим:  

–  Во-первых, Россия стала (и остается) крупней-
шим по территории государством.  

–  Во-вторых, присоединение новых территорий 
к Московии осуществлялось, преимущественно, 
путем колонизации и ассимиляции местного насе-
ления, без враждебно-военных с ним конфликтов, 
и, что принципиально, новые территории стано-
вились полноценной и легитимной территорией 
Московского государства.  

–  В-третьих, в российском государстве не без 
влияния Орды (данничество как «подобие раб-
ства» [3, с. 47]) стало формироваться масштаб-
ное сословное расслоение на основе отношений 
«хозяин(господин)-холоп», несколько позже 
трансформированное в абсолютизм и крепостни-
чество.  

–  В-четвертых, Россия становилась полиэтни-
ческим государством, и уникальность этого явле-
ния, когда в одной стране уживаются, обладая, по 
меньшей мере, культурной автономностью, каза-
лось бы, совершенно непохожие народы и народ-
ности, до сих пор поражает воображение. 

Как нам представляется, с учетом создавшихся 
условий, с середины XVII в. были созданы два 
центра влияния на мировое развитие: Европа 
(Англия, Испания, Франция, Португалия, Дания, 
Швеция и др.) и Россия, причем, европейские гос-
ударства, несмотря на локальные войны друг с 
другом, представляли собой единый вид цивили-
зации (создание Европейского Союза в середине 
ХХ в. подтверждает это). С того времени, челове-
ческая цивилизация перешла к следующему 
этапу глобализации – теперь уже с позиции раз-
витой государственности (наличие аппарата гос-
ударственного управления, вооруженных сил, ди-
пломатов, правоохранительных органов, налогов 
и т.д.). Это проявлялось в распространении веду-
щими государствами на завоеванных и контроли-
руемых территориях своих культурных (включая 
язык, письменность), правовых, экономических и 
иных ценностей и достижений научно-техниче-
ского прогресса, что позволяло без особого труда 
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осуществлять коммуникацию на громадных тер-
риториальных пространствах разных континен-
тов. При этом Европа и Россия действовали, во 
многом, сходным образом (захват территорий, 
организация подконтрольного регионального 
управления, выкачивание из окраин ресурсов в 
интересах метрополии-центра и т.д.). И тогда они 
еще не сталкивались друг с другом, поскольку 
свободного мирового пространства еще хватало 
всем сильным государствам. Однако схожесть не 
устраняла различий – применительно к России, 
управление огромными территориями было не-
возможно без жесткой централизации власти, и, 
соответственно, права человека, если использо-
вать современную терминологию, уходили на 
второй план перед целью сохранения, укрепле-
ния и приумножения территории государства. То 
есть, ценность государственной территории была 
выше ценности человеческой личности, что 
вполне устраивало правящую элиту, поскольку 
давало возможность обогащаться за счет провин-
ций и бедности провинциального населения.  

Такой подход усугублялся, указанной выше, во-
сточной составляющей в менталитете россий-
ского общества. Соответственно, глобализация 
осуществлялась двумя параллельными пото-
ками.  

Первый поток – европейский, в рамках которого, 
Европа, обладавшая морскими портами и, соот-
ветственно, более эффективными водными 
транспортными путями, сумела «глобализовать» 
американский континент, Австралию, значитель-
ную часть Азии и Африки, то есть, по сути, преоб-
ладающую часть земного шара.  

Второй поток – российский, в рамках которого, 
Россия, в дополнение к сибирско-дальневосточ-
ным землям, приросла еще несколькими террито-
риями, включая Украину, а еще позже, в Россию 
вошли «Белоруссия и Литва (Западные губер-
нии), Прибалтика (Остзейские губернии), финские 
земли (Старая Финляндия)» [4, с. 231] и другие 
земли. Как видно, тогда главным критерием гло-
бализации являлся территориальный признак.  

В этой связи, Европа, в целом, по сравнению с 
Россией, преуспела больше, однако, если указан-
ный территориальный признак отнести только 
для одного государства, то, безусловно, Россия 
вырвалась далеко вперед, что, безусловно, сви-
детельствовало о нарастающей силе российского 
государства. Эта сила была проявлена как в пет-
ровскую эпоху, так и в последующие годы XVIII и 
начала ХIХ вв. Квинт-эссенцией можно считать, 
очевидно, неосуществленное намерение Екате-
рины II завладеть Босфором и Дарданеллами 
(здесь важен сам факт постановки такой цели в 
связи с провозглашением России «Третьим Ри-
мом»), а также, осуществленную Александром I 
распорядительную функцию по мировому устрой-
ству после победы над Наполеоном; здесь же, от-
метим парад русских войск в Париже, то есть, 
Россия и буквально, и глобализационно вошла в 
Европу на предельно близкое расстояние, что 
позволяло говорить о России как о главном тогда 
европейском государстве в общем глобализаци-
онном процессе. Но такое состояние было 

кратковременным, на большее не позволяли 
имевшиеся различия.  

Особость России здесь заключалась в том, что ее 
внешнеполитические успехи сопровождались 
ослаблением и ухудшением внутреннего поли-
тико-правового, нравственно-этического и эконо-
мического положения. Восстание декабристов по-
казало, что без реальных реформ демократиче-
ского характера Россия может выпасть из обще-
мирового пути развития. Однако, укоренившееся 
крепостничество, привилегии аристократии и, в 
целом, правящей элиты, терять которые они не 
собирались ни при каких условиях, неспособ-
ность императоров (и, прежде всего, Николая II) 
понять динамику общественного развития и отка-
заться от «данной свыше» миссии управлять гос-
ударством в пользу народных представителей, 
существенно ослабили страну, и на этом фоне 
даже отмена крепостного права и иные реформа-
ционные меры второй половины ХIХ в. уже не 
могли изменить тенденцию к ухудшению ситуа-
ции (поражение в Крымской войне, террор наро-
довольцев, поражение в русско-японской войне, 
революции 1917 г. и др.). 

Как следствие такого развития событий в начале 
ХХ в., сословный строй в России был зеркально 
перевернут на классовый («кто был никем, тот 
станет всем…»), и такая радикализация в столь 
важнейшем государственном деле не могла не 
иметь разрушительного характера – Россия 
надломилась территориально (потеря Польши, 
Финляндии) и оказалась в страшном огне Граж-
данской войны. Последовавший за этими событи-
ями период советского государства, можно, веро-
ятно, считать попыткой осуществить идейно-по-
литическую (социалистическую, коммунистиче-
скую) глобализацию, которая, впрочем, не уда-
лась, и опять же, в силу догматического восприя-
тия и переоценки единственного, как считала пар-
тийно-советская руководящая верхушка, направ-
ления, по которому должны следовать все 
народы и государства («Наша цель – комму-
низм!»). Здесь особость советского государства 
заключалась в том, что СССР являлся единствен-
ным крупным государством, где была предпри-
нята реальная попытка поставить политическую 
идею выше объективного хода общественного 
развития.  

Некоторый период времени (очевидно, до рубежа 
1960 г.) эта идея оставалась привлекательной 
для советских граждан, однако, последовавший 
период стагнации экономики стал стремительно 
разрушать эту веру.  

Результатом отхода от всеобщей глобализации 
стали распад СССР в 1991 г. и новые территори-
альные потери России как правопреемника совет-
ского государства (союзные республики стали са-
мостоятельными государствами).  

С начала 1990-х гг. Россия вновь вошла в общий 
глобализационный процесс, свидетельством чего 
является всенародное принятие Конституции 
России 1993 г., где нашли отражение все основ-
ные ценности современной цивилизации, после-
дующее включение в общеевропейские 



200 

 

структуры, признание всех основных конвенций, 
развитие рыночной экономики и т.д. Однако до-
вольно скоро российская правящая элита во 
главе с Б.Н. Ельциным посчитала, что Россия 
представляет собой самостоятельный мир, пре-
тендующий на особое место в мировой системе 
[5]. Сейчас редко вспоминают о том, как в 1990-е гг. 
в России была объявлена дискуссия на выявле-
ние «русской идеи» для новой России (по типу 
«самодержавие, православие, народность). Од-
нако итогового результата не получилось. Это не 
значит, конечно, что у страны не должно быть 
своих, только ей присущих особенностей, и у Рос-
сии была и остается своя особость – сегодня она, 
как и несколько столетий назад, заключается в 
огромной территории, множестве проживающих 
вместе народов и народностей, открытости и доб-
рожелательности российских людей, одновре-
менно еще высокий уровень заюрократизирован-
ности, коррупции. Все это нужно учитывать орга-
нам публичной власти, имея в виду главную цель – 
повышение уровня жизни граждан, что, как 

показывает история, невозможно достигать в от-
рыве от общих процессов глобализации и, в этом 
смысле, трудно согласиться с тезисом, что «гло-
бализация ведет к ослаблению государства, по-
скольку способствует уходу государства от регу-
лирования ряда важных сфер» [6, с. 25] – при-
меры других стран не подтверждают этого тезиса. 
Нужно еще иметь в виду, что все страны суще-
ствуют на одной-единственной планете, другой 
не будет. И об этом нельзя забывать, защищая 
национальные интересы на международной 
арене, где для России в настоящее время сложи-
лась непростая ситуация, которая, как и в про-
шлые времена, показывает, что пока Россия еще 
ищет свое место в общемировых процессах, а 
это, в свою очередь, возможно лишь при стабиль-
ных общественных отношениях внутри страны, 
основанных на принципах демократизма, спра-
ведливости, законности, на что и должны быть 
направлены основные усилия государства, биз-
неса и гражданского общества.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается обще-
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тура, динамика и тенденции развития преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков как само-
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оборота наркотиков, а также, его наиболее важные 
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действия изучаемого вида преступности. 
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дной из угроз национальной безопасности 
России является распространение преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков (НОН), интенсивность которых в настоящее 
время отличается нарастающими темпами. Ука-
занная тенденция стимулирует наркотизацию 
населения, оказывающую разрушительное влия-
ние на социальное, экономическое, духовное, 
культурное и нравственное состояние страны, а 
также воздействует на здоровье подрастающего 
поколения и во многом обуславливает распро-
странение венерических и смертельно опасных 
заболеваний. По мнению специалистов, ее высо-
кая распространенность обусловливается очень 
высокой прибыльностью данной преступной дея-
тельности. Ситуация усугубляется тем, что пре-
ступные формирования, действующие в этой 
сфере, являются межгосударственными, что ока-
зывает существенное воздействие на наркотра-
фик, в целом [1]. Наркомания, в свою очередь, 
приводит, в конечном своем итоге, к росту коли-
чественных показателей преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. В 

результате этого, в современном обществе 
наркотизация приобрела характер эпидемии, 
представляющей одну из серьезных угроз чело-
вечеству.  

На расширенном заседании коллегии МВД Рос-
сии в 2023 году Президент России В.В. Путин от-
метил: «Ключевой задачей органов внутренних 
дел остается противодействие незаконному обо-
роту наркотиков, на долю полиции приходится 
наибольшая часть выявленных наркопреступле-
ний» [2]. Для выявления тенденций развития си-
туации в этой сфере необходимо обратиться к 
статистическим показателям. Проанализируем 
зарегистрированные в России преступления, свя-
занные с НОН (табл. 1) [3]. 

Динамика этого преступления на территории Рос-
сии в исследуемый период времени носила не-
стабильный волнообразный характер, периоды 
спада сменялись периодами роста, однако в це-
лом за последние десять лет количество таких 
деяний сократилось на 23,2 %. Несмотря на 

О 



202 

 

наметившуюся положительную динамику, каче-
ственная ее характеристика ухудшилась: количе-
ство тяжких и особо тяжких преступлений увели-
чилось в 2022 году на 2,6 %, они составили 76 %. 
Удельный вес данной группы преступлений за 
анализируемый десятилетний период варьиро-
вался в пределах 8,9–11,62 %. Максимальное 

снижение регистрируемости было зафиксиро-
вано в 2022 году, количество зарегистрированных 
преступлений составило 177741. Анализируя 
темп прироста наркопреступности, можно ска-
зать, что наименьших показателей он достиг в 
2020 году – 0,2 % и в 2022 году – 1,4 %.  

 

Таблица 1 

Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ в России за 2013–2022 гг. 

 

Годы Количество  
зарегистрированных  

преступлений (уд. вес, %) 

Темп прироста 
(в %) 

Из них тяжкие  
и особо тяжкие 

(уд. вес, %) 

Темп прироста 
(в %) 

2013 231462 (10,49) 5,70 165882 (72 %) 0,9 

2014 254730 (11,62) 10,05 190542 (75 %) 9,0 

2015 236939 (9,92) –6,98 175778 (74 %) –7,7 

2016 201165 (9,31) –15,09 144104 (72 %) –18,0 

2017 208681 (10,13) 3,73 150243 (72 %) 4,3 

2018 200306 (10,05) –4,01 148445 (74 %) –1,2 

2019 190197 (9,39) –5,04 143227 (75 %) –3,5 

2020 189905 (9,28) –0,2 141940 (75 %) –0,9 

2021 179732 (8,96) –5,4 132157 (73 %) –6,9 

2022 177741 (9,03) –1,4 135560 (76 %) 2,6 

 
Проанализируем структуру преступности, связан-
ной с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов на 

территории России в период 2018–2022 гг.                                    
(табл. 2) [3]. 

Таблица 2 

Структура преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ и их аналогов на территории России с 2018 и 2022 гг. 

 

Показатели 2018 
Кол-во/Доля, % 

2019 
Кол-во/Доля, % 

2020 
Кол-во/Доля, % 

2021 
Кол-во/Доля, % 

2022 
Кол-во/Доля, % 

Всего преступлений,  
связанных с НОН 

200306 
(10,05 %) 

90197 
(9,39 %) 

189905 
(9,28 %) 

179732 
(8,96 %) 

177741 
(9,03 %) 

совершенных в крупном  
и особо крупном размерах 

75096 
(37,4 %) 

66282 
(34,84 %) 

67269 
(35,4 %) 

68212 
(37,95 %) 

65438 
(36,81 %) 

ст. 228, 228.1, 228,2 УК РФ 194155 
(96,9 %) 

183899 
(96,6 %) 

182600 
(96,1 %) 

172092 
(95,7 %) 

171099 
(96,2 %) 

сбыт 112854 
(58,1 %) 

112651 
(61,2 %) 

112267 
(61,4 %) 

103446 
(60,1 %) 

110895 
(64,8 %) 

производство 223 
(0,11 %) 

351 
(0,19 %) 

500 
(0,27 %) 

581 
(0,33 %) 

829 
(0,48 %) 

пересылка 166 
(0,08 %) 

301 
(0,16 %) 

672 
(0,36 %) 

328 
(0,19 %) 

345 
(0,2 %) 

ст. 228.2 УК РФ 61 
(0,03 %) 

31 
(0,01 %) 

13 
(0,007 %) 

11 
(0,006 %) 

8 
(0,004 %) 

ст. 229 УК РФ 109 
(0,05 %) 

260 
(0,13 %) 

90 
(0,04 %) 

58 
(0,03 %) 

69 
(0,03 %) 

ч. 1–3 ст. 234 УК РФ 1053 
(0,52 %) 

1314 
(0,69 %) 

2352 
(1,23 %) 

2601 
(1,44 %) 

2514 
(1,41 %) 

ст. 229.1 УК РФ 630 
(0,31 %) 

510 
(0,26 %) 

362 
(0,19 %) 

695 
(0,38 %) 

286 
(0,16 %) 

 
Большинство наркопреступлений, совершаемых 
на территории России – это деяния, предусмот-
ренные ст. 228, 228.1, 228,2 УК РФ. В 2022 году их 
удельный все составил 96,2 %. Сбыт наркотиков 
составил 110895 преступлений (удельный вес 
64,8 %), темп прироста составил 7,2 %. За произ-
водство 829 (удельный вес 0,48 %), темп приро-
ста составил 42,68 %. За пересылку 345 преступ-
лений. Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК 
РФ) демонстрирует снижение показателей на 
28,27 %. 

 

В течение последних 5 лет количество преступле-
ний, зарегистрированных по ст. 229 УК РФ, умень-
шилось на 36,69 %, в 2022 году их было 69. За тот 
же период времени количество незаконного изго-
товления, переработки, приобретения, хранения, 
перевозки или пересылки в целях сбыта, а равно 
сбыт сильнодействующих веществ увеличилось 
на 138,74 %, а доля этих деяний в структуре 
наркопреступности возросла на 171,1 %. Однако, 
показатель, характеризующий контрабанду 
наркотических средств и психотропных веществ 
(ст. 229.1 УК РФ), имеет тенденцию к снижению, 
темп прироста составил – 54,6 %, в 2022 году их 
было 286 преступлений. 
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В результате реализации антинаркотической по-
литики, в России в последние годы наркоситуация 
в стране, в целом, стабилизировалась, но в боль-
шинстве регионов остается напряженной.  

Проанализируем количественные показатели за-
регистрированных преступлений в сфере НОН на 
территории Южного федерального округа                                            
(табл. 3) [4].  

Таблица 3 

Динамика количества зарегистрированных преступления, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков в субъектах Южного федерального округа за период с 2018 по 2022 гг. 

 

Субъекты 2018 
(Темп  

прироста, %) 

2019 
(Темп  

прироста, %) 

2020 
(Темп  

прироста, %) 

2021 
(Темп  

прироста, %) 

2022 
(Темп  

прироста, %) 

Место  
в общем  
рейтинге  
за 2022 

Республика Адыгея 226 
(–16,6) 

306 
(35,4) 

302 
(–1,3) 

298 
(–1,3) 

258 
(–13,4) 81 

Астраханская  
область 

1617 
(–0,9) 

1340 
(–17,1) 

1371 
(2,3) 

1213 
(–11,5) 

1135 
(–6,4) 49 

Волгоградская  
область 

1719 
(–0,2) 

1845 
(7,3) 

1646 
(–10,8) 

1847 
(12,2) 

794 
(–9,3) 30 

Республика  
Калмыкия 

403 
(–12,2) 

316 
(–21,6) 

255 
(–19,3) 

259 
(1,6) 

224 
(13,5) 83 

Краснодарский край 7170 
(–6,1) 

6480 
(–9,6) 

6345 
(–2,1) 

7127 
(12,3) 

7010 
(–1,6) 4 

Ростовская область 6069 
(–9,8) 

5324 
(–9,8) 

5504 
(3,4) 

5853 
(6,3) 

5785 
(–1,2) 6 

Республика Крым 2314 
(12,9) 

1905 
(–17,7) 

2253 
(18,3) 

2542 
(12,8) 

2343 
(–7,8) 24 

г. Севастополь 369 
(–6,1) 

494 
(33,9) 

689 
(39,5) 

565 
(–18,0) 

514 
(–9,0) 70 

Всего по ЮФО 
19887 

18010 
(–9,4) 

18365 
(1,9) 

19704 
(7,29) 

18063 
(–8,3)  

 
Краснодарский край в общем рейтинге по России 
2022 года находится на 4 месте, в то время как 
Ростовская область – еще один субъект округа, 
имеющий общую административно-территори-
альную границу – на 6, что не может не вызывать 
особую обеспокоенность. На территории Красно-
дарского показатели динамики, также как и обще-
российские, имеют волнообразный характер, с 
2018 года наблюдается тенденция к снижению 
регистрируемости, но в 2021 году выявлен ощути-
мый рост на 12,3 %, а в 2022 году – незначитель-
ное снижение на 1,6 %. Удельный вес наркопре-
ступлений в 2022 году на обозначенной террито-
рии составил 3,9 %. 

Специфические черты развития региональной 
наркоситуации для Краснодарского края отража-
ются, на наш взгляд, в двух основных направле-
ниях: 

1. Внешний географический фактор (пригранич-
ный статус субъекта), так как значительная часть 
наркотиков в незаконный оборот поступает в Рос-
сию из других государств. 

2. Внутренний географический фактор. Красно-
дарский край граничит с Северо-Кавказским фе-
деральным округом, субъекты которого имеют 
крайне неблагоприятную ситуацию по рассматри-
ваемому направлению преступности (удельный 
вес наркопреступлений в структуре преступности 
в 1,5–2,5 раза превышает аналогичные средне-
российские показатели). Связано это, в основном, 
с тем, что на территории его субъектов, например 
в приграничном Ставропольском крае, есть соб-
ственные сырьевые базы, в то время как в боль-
шинстве других регионов подавляющая часть 
наркозависимых лиц (около 90 %) употребляет 

наркотические средства, поставляемые из Афга-
нистана и стран Европы [5].  

Для территории Краснодарского края характерна 
«сезонность», она значительно затрудняет ра-
боту органов внутренних дел по противодействию 
преступным проявлениям, в первую очередь – по 
их профилактике. Данное обстоятельство весьма 
усложняет и аналитическую работу, целью кото-
рой является получение репрезентативной ин-
формации о состоянии преступности, тенденциях 
ее развития и результативности деятельности 
правоохранительных органов, в том числе – в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 

Анализируя количественные показатели нарко-
преступности в Ростовской области, необходимо 
отметить, что ее удельный вес в 2022 году соста-
вил 3,25 %. Тенденции развития исследуемых по-
казателей также неоднозначны, в 2018 и 2019 
наблюдается снижение регистрируемости, но в 
2020 и 2021 году снова рост, в 2022 году возвра-
щается тенденция к снижению (–1,2 %), которое, 
на наш взгляд, весьма незначительно. Климати-
ческие условия южных регионов, которые наибо-
лее пригодны для культивирования наркосодер-
жащих растений, могут поспособствовать небла-
гоприятному развитию ситуации в сфере наркоти-
зации.  

В 2022 году только один субъект из ЮФО показал 
рост данных преступлений – Республика Калмы-
кия (темп прироста составил 13,3 %), а по всем 
остальным регионам прослеживается снижение 
показателей. Однако, на наш взгляд, данная нега-
тивная тенденция носит несистемный характер, 
так как данный регион регулярно занимает низ-
шее место в рейтинге субъектов по количеству 
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зарегистрированных преступлений в сфере НОН, 
так в 2022 году Республика Калмыкия заняла 83 
место.  

Динамика количественных показателей преступ-
лений в сфере НОН в Республике Адыгея, Астра-
ханской области, Волгоградской области, Респуб-
лика Крым и город Севастополь имеет отмечен-
ный выше характер волнообразных изменений. 
Максимальный рост данных показателей был в 
2019 году – Республика Адыгея (35,4%) и в 2020 
году – г. Севастополь (39,5 %), но данная ситуа-
ция в последующем в обоих регионах измени-
лась, количество преступлений снизилось. 

В целом, криминогенная ситуация в Южном Фе-
деральном округе в сфере НОН оценивается как 
положительная, в 2022 году отмечается снижение 
преступлений на 8,3 %. Но на протяжении 

исследуемого пятилетнего периода времени был 
замечен рост показателей в 2020 (1,9 %) и 2021 
(7,2 %). Удельный вес данных показателей на 
территории ЮФО за 2022 год составляет 10,1 %. 

Результаты соцопросов позволяют сделать пред-
положение о том, что в настоящий момент нарко-
тики потребляют 1,9 млн человек (1,3 % населе-
ния страны). С предложением их попробовать 
сталкиваются 21,8 %, при этом каждый четвертый 
общается с теми, кто незаконно потреблял или 
потребляет наркотики [6]. В связи с тем, что лич-
ность преступника является носителем причин и 
условий преступности, необходимо подробное 
изучение особенностей ее структуры, что позво-
лит оптимизировать систему профилактики пре-
ступности в этом направлении. Рассмотрим коли-
чество лиц, совершивших преступления, связан-
ные с НОН (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика выявленных лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков в России за 2015–2022 гг. [4] 
 

Годы Количество выявленных 
лиц, совершивших  

преступления в сфере НОН 
(удельный вес, %) 

Темп прироста 
(в %) 

Количество выявленных 
лиц, совершивших  

преступления в состоянии 
наркотического опьянения 

Темп прироста 
(в %) 

2013 117912 (11,6) – 25221 – 

2014 123300 (12,2) 4,6 29451 16,5 

2015 121557 (11,3) –1,4 30523 3,2 

2016 108258 (10,6) –10,9 25969 –14,9 

2017 106292 (10,9) –1,8 21370 –17,7 

2018 95683 (10,27) –10 11998 –43,9 

2019 85425 (9,65) –10,7 8117 –32,3 

2020 83137 (9,7) –2,7 6787 –16,47 

2021 85147 (10,03) 2,4 6620 –2,5 

2022 79666 (9,7) –6,4 5371 –18,9 

 
Приведенная таблица наглядно показывает, что 
наибольшее количество лиц, совершивших пре-
ступления в сфере НОН, было зарегистрировано 
в 2014 году. В 2016 году отмечается четкая тен-
денция к снижению указанных показателей, 
только в 2021 году заметен рост на 2,4 %. В 2022 
году было выявлено 79 666 лиц, регистрируе-
мость снизилась на 6,4 %. Следует отметить, что 
удельный вес лиц, совершивших наркопреступ-
ления за последние 10 лет, варьируется в проме-
жутке 9,65–12,2 %. 

Личностная характеристика состояния преступно-
сти диктует необходимость обратить внимание на 
такие негативные свойства индивида, как склон-
ность к немедицинскому употреблению наркоти-
ков.  

Согласно официальной статистике количество 
совершенных преступлений под воздействием 
наркотических веществ достаточно высоко и 
находится на уровне 30–40 %, однако, в реально-
сти она значительно выше: 

–  во-первых, это связано с высоким уровнем ла-
тентности преступности; 

–  во-вторых, по уголовно-наказуемым деяниям, 
где преступники выявлены не сразу, установить 
их в дальнейшем достаточно проблематично, как 
и установить точно, находилось ли лицо в момент 

совершения преступления в состоянии наркоти-
ческого опьянения.  

Взаимосвязь наркомании с преступностью наибо-
лее отчетливо проявляется при анализе структур-
ного состава контингента лиц, совершивших пре-
ступления в состоянии наркотического опьяне-
ния. Учитывая высокую латентность данных пре-
ступлений, имеющиеся статистические показа-
тели изначально занижены и отличаются от ре-
альной действительности. Из приведенных дан-
ных в Табл.3 мы видим, что доминирующее коли-
чество выявленных лиц, совершивших преступ-
ления в состоянии наркотического опьянения 
было в 2014 году. С 2016 года (25696 лиц) отме-
чается четкая тенденция к снижению указанных 
показателей, так в 2022 году было выявлено 5371 
лиц, показатели снизились на 18,9 %. Работа, 
связанная с осуществлением профилактических 
мероприятий, направленных на борьбу с нарко-
манией, должна осуществляться, в первую оче-
редь, в учебных заведениях среднего и высшего 
образования, так как именно этот контингент 
наиболее склонен к употреблению данных ве-
ществ.  

В настоящее время правоохранительными орга-
нами, в целом, удалось стабилизировать ситуа-
цию в стране в сфере НОН и обеспечить контроль 
за ее развитием. Но в связи с обстановкой в ми-
ровом сообществе и под воздействием 
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глобальных вызовов и угроз, криминогенная ситу-
ация может усугубиться. Так, на состояние опера-
тивной обстановки в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков в Российской Фе-
дерации оказывают влияние политико-экономи-
ческие процессы, связанные с введением зару-
бежными государствами санкционных ограниче-
ний. Возможна переориентация европейских 
маршрутов поставки наркотиков в Россию на 
маршруты через страны Центральной Азии и 
Ближнего Востока, активизация морского сооб-
щения на северном, южном и восточном направ-
лениях. Меняются логистические маршруты и це-
почки транспортировки грузов из-за ухода многих 
иностранных компаний, в связи чем, вероятно 
снижение поставок ряда «европейских» наркоти-
ков, таких как ЛСД, МДМА или амфетамин, а 
также, других запрещенных веществ, которые 
традиционно транзитом перевозились через 
страны еврозоны [8].  

Доступность зарубежных наркотиков снижается в 
связи со складывающейся обстановкой в мире, 
что повлечет за собой сложно прогнозируемые 
изменения на ситуации в России в этой сфере. 
Вполне возможно широкомасштабное распро-
странение подпольных нарколабораторий, а 
также – расширение их «ассортимента».  

Требует особого внимания правоохранительных 
органов стремительная ориентация на использо-
вание криминалом социальных сетей и интернет-
ресурсов для распространения своей «продук-
ции». Все активнее применяются для этого мес-
сенджеры Telegram, Вконтакте, Одноклассники и 
т.д. Сетевые ресурсы привлекаются для осу-
ществления преступной деятельности, связанной 
с наркотиками, в том числе, при вербовке нарко-
курьеров, закладчиков наркотиков и их распро-
странении. Новые возможности позволяют пре-
ступникам заниматься этой деятельностью в вир-
туальном пространстве, часто находясь на терри-
тории другой страны, что существенно затруд-
няет деятельность, связанную с выявлением и 
раскрытием данных преступлений.  

Значительны риски вовлечения мигрантов в про-
тивоправную деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотиков. В этой связи, следует 
ожидать рост показателей выявленной крими-
нальной активности иностранных граждан. Одно-
временно оперативную обстановку может ослож-
нить массово-экстренное перемещение лиц с тер-
риторий Луганской, Донецкой народных респуб-
лик и Украины в Россию [7]. На наш взгляд, дан-
ный процесс проконтролировать сложно, однако 
эта деятельность также важна в общей системе 
мер противодействия наркотрафику. 

В аспекте изучения тенденций развития нарко-
преступности в ЮФО следует также обратить 
внимание на высокую экономическую привлека-
тельность Краснодарского края и Ростовской об-
ласти, а также, на упомянутое ранее появление 
новых пограничных территорий, ставших частью 
нашего многонационального государства. Столк-
нувшись с финансовыми проблемами, жители 
этих территорий могут стать заложниками пер-
спективы «легкого» заработка, связанного с пре-
ступной накродеятельностью.  

Таким образом, правоохранительным органам 
следует быть готовыми к формированию факто-
ров, провоцирующих развитие негативных тен-
денций по наркотизации населения и немедицин-
скому употреблению наркотиков в данных регио-
нах. 

Залогом успешной предупредительной деятель-
ности является комплексный характер осуществ-
ляемых мероприятий, основанный на тесном вза-
имодействии различных субъектов профилакти-
ческой работы в процессе мониторинга текущей 
криминогенной ситуации, обмена информацией о 
причинном комплексе совершаемых преступле-
ний, проведении совместных оперативно-профи-
лактических мероприятий на общесоциальном и 
специально-криминологическом уровнях [8]. Не 
последнее место в этой работе занимает изуче-
ние географических особенностей региона, в ко-
тором осуществляется профилактика, а также 
специфики развития близлежащих территорий. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о га-

рантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации. Особое внимание уделяется опреде-

ленным нюансам гарантий избирательных прав 

граждан, которые рассматриваются в качестве кате-

гории науки конституционного права России, служа-

щей основой для последующего формирования ги-

потез, концепций, законов и теорий избирательного 

права. Существование широкой избирательной си-

стемы свидетельствует об уровне развития избира-

тельной системы и избирательного законодатель-

ства. 
 

Ключевые слова: избирательное право, гарантии, 

гражданин, закон. 

 

   

Annotation. The article deals with the issue of guaran-

tees of the electoral rights of citizens of the Russian Fed-

eration. Particular attention is paid to certain nuances 

of guarantees of citizens' electoral rights, which are con-

sidered as a category of the science of constitutional law 

of Russia, which serves as the basis for the subsequent 

formation of hypotheses, concepts, laws and theories of 

electoral law. The existence of a broad electoral system 

indicates the level of development of the electoral sys-

tem and electoral legislation. 
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арантии избирательных прав граждан – это, 
установленные Конституцией Российской 

Федерации, законами, иными нормативно-право-
выми актами условия, правила и процедуры, 
обеспечивающие реализацию избирательных 
прав граждан Российской Федерации.  

Важнейшими показателями демократизации лю-
бой избирательной системы являются наличие 
реальных гарантий реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации, и использо-
вание в избирательной практике всех принципов 
избирательного права. 

Гарантии избирательных прав составляют основу 
российской избирательной системы. Базовым 
началом таких гарантий выступают принципы 

участия наших граждан в выборах. В числе основ-
ных принципов следует указать: 

–  во-первых, принцип всеобщности, означаю-
щий право участия в выборах всех достигших 
установленного возраста вне зависимости от ра-
совой и национальной принадлежности, вероис-
поведания, пола и пр.;  

–  во-вторых, принцип равенства, означающий 
недопустимость привилегий отдельных избирате-
лей: каждый обладает лишь одним голосом; 

–  в-третьих, прямого голосования, то есть, граж-
дане выбирают среди кандидатов, а не среди 
представителей, которые будут избирать на вы-
борную должность; 

Г 
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–  в-четвертых, принцип тайны голосования, 
обеспечивающий право на свободное волеизъяв-
ление в отсутствие какого-либо давления до или 
в момент голосования; 

–  в-пятых, принцип свободного участия в выбо-
рах. 

Вышеуказанные принципы вытекают из конститу-
ционного закрепления избирательного права 
граждан и содержания Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ст. 3). Их соблюдение 
необходимо для обеспечения прав избирателей. 
В частности, М.В. Баглай уже давно высказал 
суждение о том, что без соблюдения этих принци-
пов ни одни выборы не могут быть легитимны. В 
свою очередь Е.И. Колюшин отмечает, что прин-
ципы избирательного права в первую очередь 
должны играть роль реальной основы, каркаса 
выборов, а не только формального показателя 
демократии. 

Помимо названных, выделяют также принцип не-
зависимости органов, организующих выборы, 
принцип допустимости применения разных изби-
рательных систем, принцип состязательности, то 
есть, наличия альтернативы, принцип обязатель-
ности и периодичности проведения выборов [1,                           
с. 13]. Так, например, принцип состязательности 
не нашел отражения в законодательстве, однако, 
он – один из определяющих в организации выбо-
ров. Понятие «альтернатива на выборах» было 
дано Конституционным Судом Российской Феде-
рации, который указал на то, что одним из важ-
нейших условий свободных выборов выступает 
их альтернативность, то есть, наличие несколь-
ких кандидатов, чем обеспечивается возмож-
ность свободного выбора. Указывают также на та-
кой принцип как гласность, означающий надлежа-
щее информационное обеспечение выборов, ин-
формирование граждан и проведение опросов их 
мнения. 

Правовое обеспечение гарантий составляют:  

–  Конституция РФ, ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»;  

–  ФЗ от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обес-
печении конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления»;  

–  ФЗ от 06 декабря 1999 г. № 210-ФЗ «Об адми-
нистративной ответственности юридических лиц 
за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о выборах и референдумах». 

Гарантии избирательных прав являются одной из 
важных конституционных гарантий. Следует от-
метить, что в науке не существует единого опре-
деления термина «гарантия». Представляется 
обоснованной позиция Л.Д. Воеводина, согласно 
которой, основным предназначением гарантий 
является создание возможностей для более пол-
ной реализации прав и свобод личности, и 
неукоснительная охрана и защита этих прав и 

свобод от любых нарушений, как государствен-
ными органами, так и отдельными гражданами                                        
[2, с. 107].  

Кроме того, внутренняя согласованность норм 
права как его закономерность также, зачастую, не 
присуща институту гарантий избирательных прав 
граждан, да и средства правового воздействия на 
участников избирательных правоотношений не 
всегда объективно обусловлены.  

В качестве примера общих закономерностей, 
можно привести: 

–  недопустимость изменения правил проведе-
ния выборов в рамках одной избирательной кам-
пании;  

–  наделение выборных должностных лиц, депу-
татов полномочиями, существующими на момент 
их избрания, с целью пресечения искажения воли 
избирателей;  

–  рациональное использование специальных 
механизмов в целях достижения большего факти-
ческого равенства одноименных групп участников 
избирательного процесса и усиления действия 
идеи справедливости в праве;  

–  обеспечение примерно равного их статуса на 
территории всего федеративного государства.  

Указанные закономерности не всегда следуют из 
практики избирательного процесса (зачастую, 
она свидетельствует об обратном), однако отра-
жают стандартные тенденции развития правовых 
норм о выборах [3]. 

Конституция возложила на органы российского 
государства важные обязанности по охране и за-
щите избирательных прав граждан. Их деятель-
ность в этой сфере обеспечивает организаци-
онно-правовые гарантии избирательных прав 
граждан. Само, закрепление избирательных прав 
в законе, при всем его значении, еще не может 
служить достаточным основанием для беспре-
пятственной и свободной реализации избира-
тельных прав граждан.  

Во многом, реализация избирательных прав зави-
сит от работы государственных органов, и, 
прежде всего, от судебных органов, для которых 
функция охраны и защиты прав, в том числе, из-
бирательных прав, выделена в качестве перво-
очередной. 

В современных условиях особенно большое зна-
чение имеет закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации гарантий на судебную защиту 
прав каждого гражданина (ст. 46). И это действи-
тельно так, поскольку любые права могут счи-
таться гарантированными лишь тогда, когда при 
их нарушении гражданин вправе обратиться с жа-
лобой в суд и получить защиту. 

При этом судебный порядок рассмотрения жалоб 
граждан на нарушения их избирательных прав 
имеет весьма существенные преимущества пе-
ред административным порядком, производимым 
избирательными комиссиями. Прежде всего, он 
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осуществляется органом, не зависимым от кого 
бы то ни было и подчиняющимся только закону. 
Вместе с тем, он обеспечивает беспристрастное 
рассмотрение дела, ибо суд, в отличие от других 
органов, разрешающих жалобы граждан на нару-
шение избирательных прав, совершенно не заин-
тересован в том или ином результате их рассмот-
рения. Наконец, особый процессуальный порядок 
рассмотрения судебных дел предоставляет сто-
ронам необходимые права и гарантирует их реа-
лизацию в ходе процесса. 

В Конституцию Российской Федерации включена 
специальная норма (ч. 2 ст. 46) о возможности об-
жалования в суд решений и действий (или без-
действия) органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных объедине-
ний и должностных лиц, нарушающих избира-
тельные права граждан. 

Правовые основы порядка обжалования таких не-
правомерных действий установлены законом РФ 
от 27 апреля 1993 года «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан», благодаря чему закрепленные в 
Конституции и соответствующих законах избира-
тельные права приобрели подлинно юридическое 
содержание и стали предметом судебной за-
щиты. 

В них могут быть обжалованы решения и дей-
ствия (или бездействия) избирательных комис-
сий, их должностных лиц, государственных и об-
щественных органов, органов местного само-
управления, нарушающие избирательные права 
граждан. 

Защита судом основных избирательных прав 
граждан в связи с их нарушением законом - одно 
из важнейших направлений его деятельности. 
Самостоятельная и независимая судебная 
власть должна обеспечивать непосредственное 
действие Конституции во всех сферах законода-
тельной и правоприменительной деятельности и 
гарантировать судебную защиту избирательных 
прав граждан. 
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оговоры о регистрации доменных имен явля-
ются неотъемлемой частью функционирова-

ния интернета и онлайн-бизнеса. Однако иногда 
возникают споры, связанные с этими договорами, 
которые могут быть разрешены согласно прави-
лам ICANN – Международной корпорации по 
управлению именами и номерами в Интернете. В 
данной статье мы рассмотрим некоторые особен-
ности рассмотрения споров, возникающих из до-
говоров о регистрации доменных имен по прави-
лам ICANN, на примере судебной практики. 

Споры, возникающие из договора о регистрации 
доменного имени, являются распространенным 
явлением в Интернете. В основном, такие споры 
возникают при нарушении прав на доменное имя. 
В таких случаях они, обычно, рассматриваются в 
соответствии с правилами ICANN, которые уста-
навливают процедуры рассмотрения таких спо-
ров. 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers) – это некоммерческая организация, 
которая занимается управлением системой до-
менных имен Интернета. Она устанавливает пра-
вила и процедуры регистрации доменных имен и 
разрешения споров, возникающих из договора о 
регистрации доменного имени. 

Процесс рассмотрения споров по правилам 
ICANN основывается на механизме решения спо-
ров по доменным именам (UDRP), который 
предоставляет собой быстрое, недорогое и эф-
фективное решение споров, связанных с домен-
ными именами. Рассмотрение дел в рамках 
UDRP происходит перед независимыми третей-
скими судьями, которые назначаются из числа 
экспертов по доменным именам, специально обу-
ченных процедурам UDRP. 

Для того, чтобы начать процесс рассмотрения 
спора по правилам ICANN, необходимо подать 

Д 
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заявление в WIPO (World Intellectual Property 
Organization) или в один из других аккредитован-
ных арбитражных центров. В заявлении должны 
быть указаны все детали спора, а также, основа-
ния для его рассмотрения в рамках UDRP. 

После подачи заявления, независимый третей-
ский судья рассматривает дело и принимает ре-
шение. В процессе рассмотрения дела, сторонам 
предоставляется возможность представить свои 
доказательства и аргументацию позиции. Реше-
ние, принятое независимым третейским судьей, 
является окончательным и обязательным для 
сторон. 

Важно отметить, что решения, принятые в рамках 
UDRP, могут быть оспорены в судебном порядке, 
однако такая возможность предусмотрена только 
в ограниченном числе случаев. 

В заключение следует отметить, что процесс рас-
смотрения споров, возникающих из договора о 
регистрации доменного имени по правилам 
ICANN, является быстрым, недорогим и эффек-
тивным механизмом разрешения споров, связан-
ных с доменными именами. Он основывается на 
процедурах UDRP и предоставляет сторонам воз-
можность представить свои доказательства и ар-
гументацию позиции. Решение, принятое незави-
симым третейским судьей, обязательно для сто-
рон и может быть оспорено только в ограничен-
ном числе случаев. 

Однако, несмотря на эффективность процесса 
рассмотрения споров по правилам ICANN, в неко-
торых случаях возможно рассмотрение споров в 
суде. Например, если дело связано с наруше-
нием законов о защите потребителей или конку-
ренции, или если стороны не согласны с реше-
нием, принятым в рамках UDRP. 

Кроме того, в некоторых случаях, процесс рас-
смотрения споров может быть дополнительно 
усложнен наличием конфликта прав на товарный 
знак или другие объекты интеллектуальной соб-
ственности. В таких случаях, важно обратиться к 
квалифицированным юристам, специализирую-
щимся на интеллектуальной собственности, для 
получения соответствующих рекомендаций и по-
мощи в процессе рассмотрения спора. 

В целом, процесс рассмотрения споров, возника-
ющих из договора о регистрации доменного 
имени по правилам ICANN, является важным ме-
ханизмом защиты прав на доменные имена и спо-
собствует разрешению споров между сторонами. 
Правильное и своевременное обращение к дан-
ному механизму может помочь сохранить права 
на доменное имя и предотвратить возможные 
негативные последствия, связанные с наруше-
нием этих прав. 

Первым примером может служить дело Oki Data 
Americas, Inc. v. ASD, Inc., которое было рассмот-
рено в рамках процедуры UDRP – Uniform 
Domain-Name Dispute-Resolution Policy, установ-
ленной ICANN. В данном случае, Oki Data 
Americas, Inc. обратилась к UDRP, утверждая, что 
доменное имя asd.com было зарегистрировано 

ASD, Inc. в ущерб ее торговой марке ASD, и тре-
бовала его передачи. Управляющий делами по 
рассмотрению споров при UDRP пришел к вы-
воду, что ASD, Inc. не имеет прав на данное до-
менное имя, и приказал его передать Oki Data 
Americas, Inc [1, c. 34]. 

Вторым примером может служить дело Renault v. 
Modena Group Ltd., которое было рассмотрено в 
рамках процедуры UDRP. В данном случае, 
Renault обратилась к UDRP, утверждая, что до-
менное имя renault.com было зарегистрировано 
Modena Group Ltd. без ее согласия и ущерба ее 
торговой марке, и требовала его передачи. 
Управляющий делами по рассмотрению споров 
при UDRP пришел к выводу, что Modena Group 
Ltd. не имеет прав на данное доменное имя, и 
приказал его передать Renault [2, c. 35]. 

Данные примеры показывают, что процедура 
UDRP может быть эффективным инструментом 
для разрешения споров, связанных с договорами 
о регистрации доменных имен по правилам 
ICANN. Однако, важно отметить, что UDRP при-
меняется только к доменным именам, зарегистри-
рованным в доменных зонах, управляемых 
ICANN, что не всегда подходит для всех типов до-
менных имен. 

Кроме того, не всегда возможно решить спор че-
рез процедуру UDRP. В некоторых случаях, сто-
роны могут обращаться в суд для разрешения 
спора, связанного с договором о регистрации до-
менного имени. В таких случаях, суд будет приме-
нять соответствующие законы и правила Россий-
ской Федерации, а не правила ICANN. 

Таким образом, особенности рассмотрения спо-
ров, связанных с договорами о регистрации до-
менных имен, зависят от многих факторов, вклю-
чая правила ICANN, законы и правила Россий-
ской Федерации и конкретные обстоятельства 
каждого случая. Однако в любом случае, важно 
знать свои права и иметь определенный план 
действий при возникновении спора, связанного с 
договором о регистрации доменного имени [3,                                     
c. 35]. 

Важно отметить, что наряду с UDRP и судебным 
путем, стороны также могут применять альтерна-
тивные способы разрешения споров, связанных с 
доменными именами. Например, это может быть 
процедура медиации, в которой независимый 
третейский судья помогает сторонам достигнуть 
добровольного соглашения. В некоторых слу-
чаях, это может быть более эффективным и быст-
рым способом разрешения спора, чем судебный 
процесс. 

Кроме того, важно учитывать, что правила ICANN 
и законы Российской Федерации могут изме-
няться со временем, что также может повлиять на 
особенности рассмотрения споров, связанных с 
договорами о регистрации доменных имен. По-
этому, для защиты своих прав, необходимо сле-
дить за изменениями в правилах и законах, свя-
занных с доменными именами, и вовремя прини-
мать соответствующие меры. 
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Таким образом, споры, связанные с договорами о 
регистрации доменных имен, могут быть разре-
шены через процедуру UDRP, судебный процесс 
или альтернативные способы разрешения спо-
ров. Особенности рассмотрения таких споров за-
висят от многих факторов, включая правила 
ICANN, законы и правила Российской Федерации, 
и конкретные обстоятельства каждого случая. 
Важно знать свои права и иметь определенный 
план действий при возникновении спора, связан-
ного с договором о регистрации доменного имени 
[4, c. 56]. 

В заключение, можно сказать, что споры, связан-
ные с договорами о регистрации доменных имен, 
могут стать причиной серьезных правовых кон-
фликтов между сторонами. Поэтому, важно знать 
свои права и иметь представление о процедурах 
разрешения споров, чтобы обезопасить себя и 
свой бизнес. Несмотря на различные методы раз-
решения споров, важно помнить, что в конечном 
итоге, каждый случай требует индивидуального 
подхода и анализа конкретных обстоятельств, 
чтобы найти наилучшее решение для всех сто-
рон. 
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оворя о правовой природе офшорной компа-
нии, необходимо, в первую очередь, опреде-

лить, что же, собственно, собой представляет сам 
термин «офшор». В переводе с английского 
языка, «офшор» (англ. «offshore») буквально 
означает «находящийся далеко от берега, за пре-
делами страны», что применительно к теме ста-
тьи можно определить как какую-либо террито-
рию, где действует упрощенный или вообще от-
сутствует режим налогообложения. 

Еще в Древней Греции купцы, дабы избежать 
уплаты налогов, старались вести торговлю не в 
Афинах, а на небольших близлежащих островах, 
где в принципе отсутствовало налогообложение 
[9]. Дальнейшее развитие офшорные зоны полу-
чили в средневековье и далее в XVIII веке, когда 
североамериканские предприниматели совер-
шали торговые операции на территории Латин-
ской Америки и тем самым не попадали под дей-
ствие английской налоговой системы, действо-
вавшей тогда на территории современных США. 

В современном понимании термин «офшор» был 
впервые применен в середине ХХ века американ-
ским журналистом, который описывал деятель-
ность компании, переместившей свой бизнес на 
территорию льготного налогообложения вне зоны 
влияния налоговых органов США [8]. Несмотря на 
широкое использование офшорных компаний в 

современной мировой экономике, вопрос понятия 
«офшорная компания» является дискуссионным 
как в зарубежной, так и в отечественной цивили-
стике. Это связано с тем, что в специализирован-
ной литературе офшорная компания в основном 
рассматривается как один из инструментов опти-
мизации налогообложения [6]. Кроме того, термин 
«офшорная компания» используется примени-
тельно к достаточно широкому кругу организаций 
разных типов и фактически становится универ-
сальной конструкцией, что, в свою очередь, за-
трудняет его сколько-нибудь единообразное по-
нимание [10]. Данная проблема является, в 
первую очередь, следствием отсутствия консоли-
дированного международного и национального 
офшорного законодательства, в результате чего, 
отсутствуют нормативные инструменты для опре-
деления понятия и классификации офшорных 
компаний.  

В отечественном законодательстве дефиниция 
термина «офшорная компания» содержится в                                 
ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [11], в соответствии с кото-
рой, офшорной компанией является юридическое 
лицо, местом регистрации которого является гос-
ударство или территория, включенные в утвер-
ждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 

Г 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации [3], 
перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения акти-
вами в Российской Федерации. 

В российской юридической науке подход к опре-
делению понятия «офшорная компания», в це-
лом, единообразен. Так, например, нельзя не со-
гласиться с М.М. Богуславским [2], Л.П. Ануфрие-
вой [1], Е.Д. Тягай [4], анализируя работы которых 
можно сделать общий вывод, что офшорной ком-
панией является юридическое лицо, зарегистри-
рованное в офшорной юрисдикции, деятельность 
которой, однако, осуществляется за пределами 
данной юрисдикции, но при этом компания поль-
зуется всеми преимуществами в виде отсутствия 
налогообложения и высокого уровня конфиден-
циальности финансовых операций. Опираясь на 
рассмотренные определения, возможно выде-
лить следующие основные признаки офшорной 
компании:  

а) компания является иностранной;  

б) компания зарегистрирована исключительно в 
офшорной зоне;  

в) низкий уровень налогов или отсутствие нало-
гообложения; 

г)  конфиденциальность финансовой деятельно-
сти компании и ее бенефициарных владельцев 
[10]. 

По мнению В.А. Канашевского, офшорная компа-
ния обладает следующими характеристиками: 

а) максимально простой способ регистрации; 

б) сумма уставного капитала незначительна;  

в) освобождение от уплаты налогов;  

г)  освобождение от сдачи бухгалтерской отчет-
ности (в безналоговых юрисдикциях); 

д) запрет на осуществление предприниматель-
ской в стране регистрации [6]. 

Следует, однако, отметить, что лишь совокуп-
ность указанных отличительных признаков позво-
лит считать компанию офшорной. Следова-
тельно, они выступают в качестве определяющих 
критериев при установлении юридического ста-
туса и сущности офшорной компании. 

В зависимости от места регистрации выделяют 
компании: 

1) классические офшорные компании, местом 
регистрации которых являются безналоговые 
юрисдикции; 

2) офшорные компании, местом регистрации ко-
торых являются низконалоговые юрисдикции; 

3) квазиофшорные компании, зарегистрирован-
ные в юрисдикциях, предоставляющих благопри-
ятные налоговые режимы [7]. 

От офшорной компании следует отличать относи-
тельно новый термин в российской правовой дей-
ствительности: «контролируемая иностранная 
компания». В юридической науке существует 
мнение о том, что термин «контролируемая ино-
странная компания» определенным образом под-
меняет собой термин «офшорная компания» [5]. 
Однако, как нам представляется, данное утвер-
ждение некорректно. В данном случае следует 
согласиться с О.А. Зыковой, которая выделила 
три обязательных признака, которые характери-
зуют организацию одновременно как офшорную 
компанию и контролируемую иностранную компа-
нию: 

а) организация зарегистрирована в офшорной 
зоне; 

б) учредителем (акционером) компании явля-
ется резидент РФ; 

в) учредитель (акционер) компании владеет до-
лей в 25 % и более (или же 10 % и более, но при 
этом имеются иные соучредители – также рези-
денты РФ, обладающие 50 % доли и более) [4]. 

Во всех же остальных случаях организация будет 
либо офшорной компанией, либо контролируе-
мой иностранной компанией. 

В настоящее время в Российской Федерации про-
водится курс на деофшоризацию экономики, мно-
гие компании возвращаются в российскую юрис-
дикцию, а государство, в свою очередь, создает 
различные преференции субъектам предприни-
мательской деятельности вплоть до создания 
российских офшорных зон. Особенно актуальны 
эти процесс ввиду складывающейся внешнеполи-
тической обстановки. 

В этой связи, нам представляется крайне акту-
альным дальнейшее совершенствование законо-
дательства, разработка современных теоретико-
правовых конструкций, которые выведут понима-
ние правовой природы офшорных компаний не 
качественно иной уровень. 
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существующих условиях одним из самых 
перспективных инструментов увеличения 

эффективности деятельности организации явля-
ется командообразование. 

В целом, в случае возникновения необходимости 
формирования новой команды, следует отме-
тить, что новые сотрудники, вступающие в компа-
нию, особенно ценны, потому что они зачастую 
могут указывать на области возможностей для 
улучшения. 

Но даже существующие сотрудники должны быть 
побуждены к тому, чтобы задаться вопросом: По-
чему всё делается определённым образом? – и 
искать новые способы, чтобы сделать работу 
быстрее, лучше и с более высоким уровнем каче-
ства и обслуживания. 

Следует отметить, что введение экономических 
санкций оказывает непосредственное сильней-
шее влияние на внешнеэкономическую деятель-
ность страны, на структуру её внутреннего рынка. 
Как правило, негативные последствия заключа-
ются в снижении финансовых ресурсов компаний, 
что неизбежно влечёт за собой уменьшение зара-
ботной платы сотрудников, сокращение рабочих 
мест. 

В сложных экономических условиях, вызванных 
введёнными ограничениями, актуальность приоб-
ретает построение особой системы управления 
изменениями в компаниях в целях сохранения 
конкурентоспособности, рабочих мест, поддержа-
ния должного уровня производительности. 

Особое внимание при этом должно быть уделено 
командообразованию с ориентацией на форми-
рование новой качественной корпоративной куль-
туры с применением нематериальных форм сти-
мулирования труда. 

Командообразование на этапах процесса измене-
ний обеспечивает эффективность преобразова-
ний компании. Перемены в компании должны со-
ставлять постоянный процесс, а не представлять 
собой разовые мероприятия. «Такое понимание 
на уровне жизненной философии должно найти 
отражение во всей системе управления – от её 
идеологической основы до процедур принятия ре-
шений. Только в этом случае изменения станут 
менее болезненны, получат поддержку от сотруд-
ников и обеспечат позитивный результат» [1]. При 
этом потенциал команды должен быть использо-
ван в достаточной мере, в связи с чем, необхо-
димо «...детально проработать вопросы методи-
ческого, организационного и информационного 
обеспечения процессов формирования команд» 
[1]. 

В 
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В условиях экономических санкций «…матери-
альные формы мотивации становятся менее про-
дуктивными. На многих предприятиях, осуществ-
ляющих внешнеэкономическую деятельность, 
ухудшаются финансовые показатели, включая 
объём продажи и выручки после реализации го-
товой продукции. Вслед за этим, начинается де-
фицит фондов заработной платы, что приводит к 
сокращению оплаты труда сотрудников организа-
ции. Как следствие – производительность труда 
сотрудников снижается, что не совпадает со стра-
тегическими целями экономической политики» 
[2]. 

Отсутствие в компании ранее созданной немате-
риальной мотивационной среды будет содей-
ствовать увольнению наиболее активных, креа-
тивных и востребованных участников команды. 
Остальная часть незаинтересованных в развитии 
и получении прибыли сотрудников будет продол-
жать свою деятельность и при наступлении кри-
зисных состояний [3] создавая угрозу эффектив-
ности деятельности компании благодаря соб-
ственной низкой производительности. 

Большинство организаций в современном мире 
расширяют сферы и инструменты управления ко-
мандами. При этом наиболее легко поддаются 
управлению трансформациями организации с 
«гибкой» формой управления, нежели с автори-
тарным стилем. 

С целью достижения наиболее позитивных по-
следствий влияния экономических санкций в виде 
перехода на самообеспечение, следования стра-
тегии импортозамещения, расширения экспорта, 
любая команда, как правило, проходит кризисные 
стадии, носящие временный характер при гра-
мотном командообразовательном подходе. 

Набор, обучение новой команды, проведение 
аналитической работы по антикризисным мерам 
потребует значительной оперативности времен-
ных ресурсов, что достаточно проблематично в 
кризисных состояниях. 

Безусловно, управленческие действия посред-
ством командообразовательных мероприятий 
имеют возможность свести к минимуму данное 
сопротивление. Сотрудники должны быть моти-
вированы на внедрение перемен. 

В случае, если у сотрудников появится уверен-
ность в стабильности их будущего финансового 
состояния, сопротивление, как правило, миними-
зируется. 

Таким образом, обучение и коммуникация явля-
ются ключевыми компонентами минимизации 
негативных реакций. Сотрудники могут быть про-
информированы как о характере изменения, так и 
о логике его осуществления до того, как оно про-
изойдёт, с помощью проведения групповых пре-
зентаций или индивидуальных обсуждений. 

Ещё одним важным компонентом преодоления 
сопротивления является привлечение сотрудни-
ков к участию и вовлечению, как в стадии разра-
ботки, так и в стадии реализации усилий по внед-
рению организационных и структурных перемен. 
В частности, могут быть развёрнуты организован-
ные формы содействия и поддержки. Руководи-
тель, лидеры команд, менеджеры могут гаранти-
ровать наличие у сотрудников необходимых ре-
сурсов для осуществления изменений, принимать 
во внимание объяснения сотрудников, осуществ-
лять с ними переговоры, организовывать коллек-
тивные обсуждения с целью сведения к мини-
муму производственного стресса посредством 
разъяснения неясных моментов. 

Таким образом, именно кризисное экономическое 
состояние позволяет разглядеть в способах и 
формах командообразования возможность со-
хранения существующей команды сотрудников, 
устранения потенциально возможного сопротив-
ления при намерении введения изменений, под-
держания стабильной обстановки в коллективе 
при переориентировании на другую область дея-
тельности. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследова-

нию процесса стратегического изменения, который 

неизбежно вызывает структурные трансформации в 

компаниях (к примеру, когда компания решает при-

обрести другой бизнес и должна его интегрировать 

в ранее созданную структуру). Кроме того, измене-

ния происходят и в стиле управления, в иерархиче-

ской структуре. Изменения профессиональной дея-

тельности и поведения сотрудников могут стать не-

обходимыми в связи с изменениями, когда компа-

нии стремятся изменить отношение и поведение ра-

ботников в новой действительности, чтобы повы-

сить их эффективность или стимулировать индиви-

дуальное или командное творчество. 
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кономические санкции влекут изменение 
определённых обстоятельств ведения биз-

неса для большинства компаний. Ресурсов, ис-
пользуемых ранее, до введения экономических 
ограничений, в достаточной степени, для получе-
ния прибыли при изменении экономических усло-
вий становится недостаточно. 

Следовательно, при изменении обстоятельств и 
отсутствии ожидаемых результатов при осу-
ществлении производственных действий выхо-
дом из сложившейся ситуации видится проведе-
ние мероприятий по перепрофилированию дея-
тельности, переобучению членов команды. 

Стратегические изменения неизбежно вызывают 
структурные трансформации в компаниях (к при-
меру, когда компания решает приобрести другой 
бизнес и должна его интегрировать в ранее со-
зданную структуру) [1]. Кроме того, изменения 
происходят и в стиле управления, и в иерархиче-
ской структуре. 

Изменения профессиональной деятельности и 
поведения сотрудников могут стать необходи-
мыми в связи с вышеуказанными изменениями, 
когда компании стремятся изменить отношение и 

поведение работников в новой действительности, 
чтобы повысить их эффективность или стимули-
ровать индивидуальное или командное творче-
ство. 

Именно трансформация человеческих ресурсов 
является самой сложной и важной частью общего 
процесса изменений. Данному процессу благо-
приятствует использование методов образова-
ния, обучения, командообразования. 

Таким образом, организационные, структурные 
изменения происходят, когда компания совер-
шает переход от своего текущего состояния к не-
которому желаемому будущему состоянию. 
Управление данными изменениями представляет 
собой процесс планирования и реализации изме-
нений в компаниях таким образом, чтобы миними-
зировать сопротивление сотрудников и затраты 
на организацию при одновременном максималь-
ном повышении эффективности усилий по изме-
нению. 

Подобного рода изменения могут носить незначи-
тельный характер (к примеру, изменение про-
граммного обеспечения ввиду недоступности ра-
нее используемого), а также, быть достаточно 
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крупными в случае переориентации общей мар-
кетинговой стратегии, преобразованием компа-
нии с целью поддержания устойчивых конкурент-
ных способностей. 

Степень успешности проведения организацион-
ных и структурных изменений в сложных экономи-
ческих ситуациях напрямую зависит от способов 
визуализации, объявления сотрудникам и непо-
средственной реализации, избегания возникнове-
ния ситуации саботажа, внутреннего сопротивле-
ния изменениям как противоречащим интересам 
сотрудников. 

Руководитель, пытающийся осуществить измене-
ние, каким бы незначительным оно ни было, дол-
жен ожидать, что столкнётся с некоторым сопро-
тивлением внутри компании. 

Вместе с тем, сопротивление переменам пред-
ставляет собой вполне адекватную реакцию со-
трудников, удерживающихся за своё прежнее 
стабильное положений, избегающих неопреде-
лённости в финансовом отношении, поскольку в 
дополнение к нормальной инерции производ-
ственные изменения привносят беспокойство о 
будущем. 

Хорошая мотивационная составляющая, несо-
мненно, заложена в вознаграждениях, но в слож-
ных экономических ситуациях она не является до-
ступной для большинства компаний. 

В дополнение к вышеуказанным способам сниже-
ния сопротивления сотрудников, нам видится воз-
можным предоставление им конкретных стиму-
лов для обеспечения их сотрудничества с руково-
дящим составом [2]. В частности, компании могут 
предоставить лидеру команды, в которой наблю-
дается состояние сопротивления, видное поло-
жение в усилиях по изменению. 

Ключевыми этапами в процессе эффективного 
управления изменениями в случае перевода ком-
пании из её текущего состояния в будущее жела-
емое состояние с минимальными затратами яв-
ляются: 

1. Понимание текущего состояния компании, что 
содержит в себе определение проблем, с кото-
рыми она сталкивается в актуальных экономиче-
ских условиях, присвоение уровня значимости 
каждому из них, а также, оценку всех изменений, 
необходимых для решения производственных 
проблем. 

Целесообразным нам видится проведение «моз-
гового штурма» с участниками управленческой 
команды, сотрудниками значимых отделов, что 
снизит риск пропустить важное и критическое [3]. 

2. Грамотное планирование желаемого буду-
щего состояния компании. 

На данном этапе должно присутствовать пред-
ставление идеальной ситуации для компании по-
сле реализации изменений, чёткое донесение 
этого видения до всех участников команды и раз-
работка средств перехода к новому состоянию. 

Важной частью переходного процесса должно 
быть максимально возможное поддержание ста-
бильности. В частности, во время перемен общая 
миссия компании, ключевые сотрудники должны 
оставаться постоянными. 

3. Реализация изменений в поэтапном виде, что 
обеспечит эффективность управления процес-
сом перехода. В данном случае, важно планиро-
вание, выделение требуемых ресурсов и назна-
чение ключевого сотрудника для принятия ответ-
ственности за процесс изменений. 

Руководители компании должны стараться гене-
рировать энтузиазм в ходе проведения измене-
ний, разделяя свои цели и видение с сотрудни-
ками, действуя в качестве образца для подража-
ния. 

Позитивное подведение итогов реализации изме-
нений на отдельных этапах всего процесса с при-
ведением конкретных положительных примеров, 
показателей обладает дополнительным стимули-
рующим воздействием на участников команды. 
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Аннотация. Малые предприятия являются основой 

большинства экономик мира, и бухгалтерский учет 

играет решающую роль в их развитии и успехе. По-

скольку бизнес-среда продолжает развиваться, 

практика бухгалтерского учета и тенденции на ма-

лых предприятиях также быстро меняются. В статье 

рассмотрены ошибки ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях малого бизнеса, приведены реко-

мендации по формированию положений учетной 

политики с учетом влияния особенностей осуществ-

ления деятельности предприятиями малого биз-

неса, указаны пути решения совершенствование 

бухгалтерского учета малых предприятий. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, развитие бух-

галтерского учета, бухгалтерия, учетная политика, 

учетная деятельность, цифровизация бухгалтер-

ского учета, перспективы бухгалтерского учета. 

 

   

Annotation. Small businesses are the backbone of most 

of the world's economies, and accounting plays a crucial 

role in their development and success. As the business 

environment continues to evolve, accounting practices 

and trends in small businesses are also changing rapidly. 

The article discusses accounting errors at small busi-

nesses, identifies their nuances, provides recommenda-

tions for the formation of accounting policy provisions 

taking into account the impact of sectoral and regional 

characteristics of the activities of small businesses, 

identifies solutions to improve the accounting of small 

businesses. 
 

 

Keywords: accounting, development of accounting, ac-

counting, accounting policy, accounting activities, digi-

talization of accounting, accounting prospects. 

 

                                                                       

 
ухгалтерский учет играет решающую роль в 
успехе малых предприятий в России. Од-

нако многие малые предприятия сталкиваются с 
проблемами, когда дело доходит до ведения точ-
ной и надежной бухгалтерской отчетности. 

Одной из основных ошибок бухгалтерского учета 
на малых предприятиях является непонимание 
принципов и стандартов бухгалтерского учета. 
Владельцы малого бизнеса часто пренебрегают 
практикой ведения бухгалтерского учета или 
нанимают неквалифицированных бухгалтеров, 
что приводит к ошибкам в финансовой отчетно-
сти. Это может привести к неточной финансовой 
информации, которая может повлиять на процесс 
принятия бизнес-решений, налоговые расчеты и 
возможности финансирования [3]. Еще одной 
распространенной ошибкой на малых предприя-
тиях является неспособность регистрировать все 
финансовые операции. Кроме того, малые пред-
приятия в России часто не имеют отдельных бух-
галтерских отделов, что затрудняет эффективное 
управление бухгалтерской функцией. Чтобы 
улучшить бухгалтерский учет малых предприятий 
в России, владельцы бизнеса должны понимать 

нюансы ошибок и разработать надежную учетную 
политику в соответствии с российскими и между-
народными стандартами финансовой отчетности 
[2]. 

Владельцам малого бизнеса также следует рас-
смотреть возможность найма квалифицирован-
ных бухгалтеров или передачи бухгалтерских 
функций на аутсорсинг профессиональным бух-
галтерским фирмам. Это обеспечит надлежащее 
управление бухгалтерской функцией и точную и 
своевременную подготовку финансовой отчетно-
сти, а также, высвободит время, чтобы сосредо-
точиться на основной деятельности бизнеса.  

Одной из значимых тенденций в развитии бухгал-
терского учета на малых предприятиях является 
все более широкое использование облачного 
бухгалтерского программного обеспечения. Его 
использование позволяет малым предприятиям 
получать доступ к своей финансовой информа-
ции из любого места и в любое время, предостав-
ляя владельцам бизнеса информацию о своих 
финансовых показателях в режиме реального 
времени [4].  
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Еще одной тенденцией в развитии бухгалтер-
ского учета на малых предприятиях является ис-
пользование мобильных бухгалтерских приложе-
ний. Мобильные бухгалтерские приложения поз-
воляют получать доступ к своей финансовой ин-
формации на ходу, предоставляя им любую фи-
нансовую информацию.  

Еще одной тенденцией в развитии бухгалтер-
ского учета на малых предприятиях является ин-
теграция бухгалтерского учета и других бизнес-
процессов. Малые предприятия все чаще инте-
грируют свои бухгалтерские процессы с другими 
бизнес-процессами, такими как управление запа-
сами, начисление заработной платы и управле-
ние взаимоотношениями с клиентами. Эта инте-
грация предоставляет владельцам бизнеса бо-
лее целостное представление о своих бизнес-
операциях, позволяя им принимать обоснован-
ные решения. 

Малые предприятия также применяют более ак-
тивный подход к бухгалтерскому учету, уделяя 
все большее внимание прогнозированию и со-
ставлению бюджета. Малые предприятия исполь-
зуют прогнозирование и составление бюджета 
для планирования на будущее, прогнозирования 
проблем с денежными потоками и определения 
областей для роста.  

Применяя упреждающий подход к бухгалтер-
скому учету, малые предприятия могут улучшить 
свои финансовые показатели. Еще одной тенден-
цией в развитии бухгалтерского учета на малых 
предприятиях является все более широкое ис-
пользование аутсорсинговых бухгалтерских 
услуг. Аутсорсинг функций бухгалтерского учета 
позволяет малым предприятиям получить доступ 
к экспертным знаниям, которых у них может не 
быть внутри компании, сокращая затраты, повы-
шая точность финансовой информации и обеспе-
чивая соблюдение налогового законодательства 
[5]. 

Следует отметить, что развитие бухгалтерского 
учета на малых предприятиях быстро меняется, и 
постоянно появляются новые тенденции. Исполь-
зование облачного бухгалтерского программного 
обеспечения, мобильных бухгалтерских приложе-
ний, интеграция бухгалтерского учета и других 
бизнес-процессов, упреждающий учет и аутсор-
синг бухгалтерских функций – вот некоторые из 
важных тенденций в развитии бухгалтерского 
учета на малых предприятиях. Поскольку дело-
вая среда продолжает развиваться, малые пред-
приятия должны перенять эти тенденции, чтобы 
оставаться конкурентоспособными и достигать 
своих финансовых целей. 

Цифровая трансформация системы бухгалтер-
ского учета малых предприятий в России имеет 
решающее значение для повышения эффектив-
ности бухгалтерского учета и автоматизации. 
Внедрение цифровых технологий, таких как об-
лачное бухгалтерское программное обеспечение, 
мобильные бухгалтерские приложения и автома-
тизированные бухгалтерские процессы, может 
помочь малым предприятиям в России оптимизи-
ровать свои бухгалтерские процессы, уменьшить 

количество ошибок и повысить точность финан-
совой информации. Одним из преимуществ циф-
ровой трансформации системы бухгалтерского 
учета малых предприятий в России является ав-
томатизация бухгалтерских процессов. Автомати-
зация бухгалтерских процессов может помочь ма-
лым предприятиям в России сократить время и 
ресурсы, необходимые для ведения их финансо-
вой отчетности [1].  

Цифровая трансформация системы бухгалтер-
ского учета малых предприятий в России также 
способствует соблюдению налогового законода-
тельства. Автоматизированные процессы бухгал-
терского учета могут помочь малым предприя-
тиям в России составлять точные налоговые от-
четы и своевременно представлять их в соответ-
ствующие органы.  

Наконец, цифровая трансформация системы бух-
галтерского учета малых предприятий в России 
может помочь снизить затраты и выделять 
больше ресурсов на другие сферы своего биз-
неса. 

Рекомендации по совершенствованию учетной 
политики с учетом влияния отраслевых и регио-
нальных особенностей деятельности малого биз-
неса: 

–  Во-первых, малые предприятия должны раз-
работать учетную политику, адаптированную к их 
конкретным отраслевым и региональным особен-
ностям. Каждый сектор обладает уникальными 
характеристиками, которые требуют особой учет-
ной политики. Например, предприятия розничной 
торговли предъявляют иные требования к бухгал-
терскому учету, чем производственные предпри-
ятия. Аналогичным образом, учетная политика 
для малых предприятий, действующих в разных 
регионах, будет отличаться в зависимости от 
налогового законодательства региона и условий 
ведения бизнеса. 

–  Во-вторых, малые предприятия должны внед-
рить надежную систему внутреннего контроля 
для обеспечения соблюдения своей учетной по-
литики. Внутренний контроль включает политику 
и процедуры, обеспечивающие точность и надеж-
ность финансовой информации. Важно отметить, 
что система внутреннего контроля может варьи-
роваться в зависимости от отраслевых и регио-
нальных особенностей бизнеса. Например, биз-
несу в регионе с высоким риском мошенничества 
может потребоваться более строгий внутренний 
контроль, чем бизнесу в регионе с более низким 
риском мошенничества. Поэтому малым пред-
приятиям следует определить уникальные риски, 
с которыми они сталкиваются, и соответствую-
щим образом адаптировать свой внутренний кон-
троль. 

–  В-третьих, малому бизнесу следует инвести-
ровать в бухгалтерское программное обеспече-
ние для автоматизации бухгалтерских процессов. 
Бухгалтерское программное обеспечение может 
помочь малым предприятиям оптимизировать 
свои бухгалтерские процессы, уменьшить 
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количество ошибок и повысить точность финан-
совой информации.  

–  В-четвертых, малым предприятиям следует 
рассмотреть возможность передачи своих бух-
галтерских функций на аутсорсинг профессио-
нальным бухгалтерским фирмам. Профессио-
нальные бухгалтерские фирмы обладают опытом 
для разработки учетной политики, адаптирован-
ной к отраслевым и региональным особенностям 
малого бизнеса. Аутсорсинг бухгалтерских функ-
ций также может помочь малым предприятиям 
сосредоточиться на своей основной деятельно-
сти. 

Следует отметить, что разработка эффективной 
учетной политики с учетом отраслевых и регио-
нальных особенностей имеет решающее значе-
ние для успеха малого бизнеса. Малым предпри-
ятиям следует внедрить надежную систему внут-
реннего контроля, инвестировать в бухгалтерское 
программное обеспечение и рассмотреть воз-
можность передачи своих бухгалтерских функций 
на аутсорсинг. Выполняя эти рекомендации, ма-
лые предприятия могут повысить точность своей 
финансовой информации, соблюдать налоговое 
законодательство, сократить расходы и сосредо-
точиться на своей основной деятельности. 
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Аннотация. Региональный рынок труда, как и другие 

рынки, обладает способностью к саморегулирова-

нию. Применение программного подхода обуслов-

лено возможностью эффективно распределять ре-

сурсы для решения актуальных проблем региональ-

ного рынка труда. В статье рассмотрен программ-

ный подход как наиболее эффективный механизм 

государственного управления, разработан алгоритм 

реализации программы по регулированию регио-

нального рынка труда, определены основные со-

ставляющие достижения результатов при реализа-

ции государственной программы регулирования ре-

гионального рынка труда. 
 

Ключевые слова: региональный рынок труда, про-

граммный подход, мониторинг, целеполагание, 

планирование, алгоритма реализации программы,

профессионально-структурный дисбаланс. 

 

   

Annotation. The regional labor market, like other mar-

kets, has the ability to self-regulate. The application of 

the program approach is due to the ability to effectively 

allocate resources to solve urgent problems of the re-

gional labor market. The article considers a program-

matic approach as the most effective mechanism of 

public administration, develops an algorithm for imple-

menting a program to regulate the regional labor mar-

ket, and identifies the main components of achieving re-

sults in the implementation of the state program for 

regulating the regional labor market. 
 

 

 

Keywords: regional labor market, program approach, 

monitoring, goal-setting, planning, program implemen-

tation algorithms, professional and structural imbal-

ance. 

 

                                                                       

 
егиональный рынок труда, как и другие 
рынки, обладает способностью к саморегу-

лированию. Однако, как показывает практика, ре-
гиональный рынок труда не является полностью 
саморегулирующейся системой, он не способен 
решить такие актуальные проблемы, как профес-
сионально-структурный дисбаланс, несоответ-
ствие качества трудовых ресурсов потребностям 
экономики, низкую трудовую мобильность рабо-
чей силы. Поэтому возникает необходимость в 
создании устойчивых государственных техноло-
гий и механизмов использования трудовых ресур-
сов. [3]. Степень государственного воздействия 
будет различаться в зависимости от уровня госу-
дарственного регулирования рынка труда, кото-
рое в Российской Федерации осуществляется на 
трех уровнях (рис. 1).  

Одним из наиболее результативных механизмов 
государственного управления является про-
граммный подход, с помощью которого решаются 
наиболее важные, масштабные, системные за-
дачи. Его применение обеспечивает более высо-
кий уровень конкретности, количественную опре-
деленность поставленных программных целей.  

Важнейшим инструментом воздействия на регио-
нальный рынок труда и занятость являются про-
граммы содействия занятости населения, через 
которые государство и социальные партнеры воз-
действуют как на объемы и структуру предложе-
ния рабочей силы, так и на спрос – непосред-
ственно путем создания рабочих мест, либо кос-
венно, стимулируя предпринимательство, созда-
ющее новые рабочие места [4]. 

Р 
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Разработка программ возложена на соответству-
ющие министерства и ведомства, которые участ-
вуют в разработке планов и программ развития и 
осуществляют процесс бюджетирования, кон-
троля и оценки. Перед министерством ставится 

несколько основных стратегических целей дея-
тельности, в контексте которых рассматриваются 
все программы в рамках деятельности данного 
министерства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни регулирования рынка труда [1; 7; 8] 

 
Основываясь на теоретических данных по разра-
ботке, реализации и оценке программ в государ-
ственном управлении можно представить блок-
схему, которая раскрывает применение про-
граммного подхода в управлении региональным 
рынком труда как определенного алгоритма, 
наглядно демонстрирующую сильные стороны 
данного метода (рис. 2).  

Структурно алгоритм включает в себя шесть бло-
ков:  

1) мониторинг;  

2) целеполагание;  

3) планирование;  

4) отбор ресурсов;  

5) реализацию;  

6) контроль. 

Отправной точкой для разработки программных 
мероприятий является выявление проблем на ре-
гиональном рынке труда. Для этого необходимо 
провести анализ текущего состояния, чтобы 
сформировать информационную систему, адек-
ватно отражающую социально-экономическое 
развитие региона. Полученная информация явля-
ется основой для определения мер по достиже-
нию цели [7].  

В блоке «Цель» формулируются цели и задачи 
реализации программы, которые направлены на 
решение выявленных проблем. Цель отражает 
ожидаемый результат реализации программы. 
Цель не должна противоречить государственной 
политике в области труда и занятости, но в то же 
время должна быть направлена на решение реги-
ональных проблем. 

После постановки целей и задач выбираются 
«пути» решения проблем. На этом этапе опреде-
ляются показатели, которые должны быть 
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достигнуты в ходе реализации программы. Та-
кими показателями могут быть:  

–  уровень безработицы в регионе; 

–  напряженность на рынке труда по той или 
иной профессии; 

–  дефицит рабочей силы и др.  

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритма реализации программы по регулированию регионального рынка труда 

 
Важными предпосылками разработки, реализа-
ции и контроля программы является определение 
ответственного руководителя за реализацию про-
граммной деятельности. Наличие личной ответ-
ственности руководителя программы повышает 
эффективность проведения мероприятий [2]. 

Часто, выявленная проблема, носит комплексный 
характер. В таких случаях проблема разбивается 
на ряд проблем более низкого уровня. Для каж-
дой задачи второго уровня может быть разрабо-
тана отдельная подпрограмма. Для подпрограмм 
указываются их цели, задачи, показатели, ответ-
ственные исполнители, мероприятия и т.д. Коли-
чество подпрограмм не ограничено, но важны 
факторы управляемости таких подпрограмм и эф-
фективность расходования ресурсов на их реали-
зацию. 

В блоке «Ресурсы» разрабатываются основные 
мероприятия, определяются источники и объемы 
финансирования, осуществляется прогноз ожи-
даемых результатов. В зависимости от конкрет-
ных результатов и источников финансирования к 
реализации программы могут быть привлечены 
общественные организации, физические лица, а 
также иные органы исполнительной или местной 
власти. 

На этапе реализации программы может осу-
ществляться мониторинг выполнения про-
граммы, целью которого является оперативное 
получение информации о достижении показате-
лей, расходовании средств, а также информации 
о возникающих «нештатных» ситуациях. На этом 
этапе в программу могут быть внесены измене-
ния для ее актуализации в условиях меняющихся 
внешних факторов. 
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Блок «Контроль» содержит ряд действий направ-
ленных на сравнение результатов с показате-
лями программы, проводится оценка эффектив-
ности реализации программы. 

Таким образом, высокая степень детализации, 
комплексность и системность планирования де-
лает программный метод эффективным методом 
регулирования регионального рынка труда, поз-
воляет решать, возникающие в настоящее время 
специальные задачи. В то же время, его основ-
ные отличительные черты затрудняют его ис-
пользование.  

Глубина проработки плана и задач предполагает 
серьезную аналитическую работу по оценке теку-
щей ситуации на региональном рынке труда. При 
этом ошибки в разработке программы могут при-
вести к серьезным негативным последствиям. 
Кроме того, высокие требования к подготовке 
предъявляются к системам обеспечения реали-
зации, ответственным исполнителям и соиспол-
нителям, поскольку программы часто предпола-
гают сложные и комплексные мероприятия, за-
трагивающие несколько сфер жизни, что требует 

высокой скорости и эффективной координации, и 
коммуникации организаций и ведомств, участву-
ющие в реализации программы. 

Для достижения результатов в реализации госу-
дарственной программы регулирования регио-
нального рынка труда следует выделить основ-
ные составляющие: 

1) наличие четко сформулированных средне-
срочных и долгосрочных целей и задач, описание 
предлагаемых методов и их реализация, необхо-
димые мероприятия, показатели и прогноз ожида-
емых результатов; 

2) соблюдение основных программных докумен-
тов, определяющих социально-экономическое и 
инновационное развитие региона;  

3) учет текущего уровня развития рынка труда 
страны и региона.  

Соблюдение этих пунктов позволит добиться эф-
фективности государственного управления реги-
ональным рынком труда. 
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Аннотация. Управление товарным бизнесом как вид 

экономической деятельности формирует деловую ак-

тивность промышленно-производственной сферы, что

в условиях интенсивной цифровизации экономики 

предполагает новые методы управления товарным 

бизнесом. Объектом исследования выступает товар-

ное обращение, как вид экономической деятельно-

сти. Предмет исследования – электронная коммер-

ция, как процесс продажи и покупки товаров и услуг 

через интернет через средства электронного пла-

тежа и доставки товаров. Цель исследования – рас-

крыть на научно-обоснованных основаниях содер-

жание управления товарным бизнесом на принци-

пах e-commerce. В исследовании раскрыто содержа-

ние понятия товарного бизнеса и электронной ком-

мерции, как категорий экономического знания. 

Представлены принципы электронной коммерции, 

имеющие общие экономические признаки. Рас-

крыто содержание управления товарным бизнесом 

на принципах e-commerce, представлена графиче-

ская интерпретация и семантическое содержание 

принципов. 
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торговля, субъект коммуникаций, спрос, предложе-
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Annotation. Commodity business management, as a 

type of economic activity, forms the business activity of 

the industrial and production sphere, which in the con-

ditions of intensive digitalization of the economy im-

plies new methods of commodity business manage-

ment. The object of the study is commodity circulation 

as a type of economic activity. The subject of the study 

is e-commerce, as the process of selling and buying 

goods and services via the Internet through electronic 
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оварный бизнес – это вид бизнеса, содержа-
ние которого связано с покупкой и продажей 

товаров, включает в себя как традиционную роз-
ничную торговлю (магазины, супермаркеты), так и 
онлайн – торговлю (e-commerce), а также – опто-
вую продажу товаров. Содержание механизмов 
операционной деятельности товарного бизнеса 
заключается в том, чтобы приобретать опреде-
ленные товары у поставщиков (производителей, 
дистрибьюторов), чтобы затем продавать их кли-
ентам с прибылью. Ключевыми факторами 
успеха в товарном бизнесе являются правильный 
выбор ассортимента товаров, управление запа-
сами, установление цен, реклама и продвижение 
товаров, работа с поставщиками и клиентами. То-
варный бизнес представляет собой высоко-

доходный вид экономической деятельности, при 
этом требуя значительных капитальных затрат и 
рисков. При этом в товарном бизнесе высокую 
роль имеют коммуникации между поставщиком – 
потребителем, поставщиком – производителем, 
что приобретает особое значение в среде элек-
тронной коммерции: «Бизнес-коммуникации – 
это взаимодействие субъектов коммуникации 
для достижения тех или иных интересов 
фирмы, ее основных целей» [1, с. 60]. Решающую 
роль в конечной эффективности хозяйственной 
деятельности имеет оптимально настроенные 
процессы управления, доступность и качество 
предлагаемых товаров, удобство и привлекатель-
ность магазина или сайта, а также квалификация 
и опыт сотрудников. 

Т 
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Электронная коммерция (E-commerce) – это про-
цесс продажи и покупки товаров и услуг через ин-
тернет: «В широком смысле электронная ком-
мерция – это любая экономическая деятель-
ность, включающая использование электрон-
ных информационных технологий. В узком 
смысле – это коммерческая деятельность по 
купле (продаже) товаров или услуг в сети Ин-
тернет с целью получения прибыли» [2, с. 437], 
при этом осуществляется электронный платеж и 
доставка товара. Есть несколько принципов, на 
которых основывается e-commerce: 

1. Ассортимент товаров, отражает требование 
того чтобы на сайте были представлены все виды 
товаров, которые могут потребоваться клиентам. 

2. Удобный интерфейс – сайт должен быть дру-
желюбным, легко навигируемым и удобным для 
использования. Для привлечения покупателей и 
удобства пользования интернет-магазинами, 
управление товарным бизнесом должно разраба-
тывать удобные и простые в использовании ин-
тернет-магазины. Это может включать в себя раз-
работку удобного интерфейса, оптимизацию ско-
рости загрузки страниц, использование мобиль-
ных приложений и других инструментов. 

3. Безопасность платежей – транзакции должны 
проводиться через защищенные каналы связи, а 
данные о платежах и клиентах должны быть за-
шифрованы. Использование электронных пла-
тежных систем – для обеспечения безопасности 
и удобства покупателей, управление товарным 
бизнесом должно использовать электронные 

платежные системы, такие как PayPal, 
WebMoney, Яндекс.Деньги и другие. Это позво-
ляет покупателям быстро и безопасно оплачи-
вать товары и услуги, а также получать возвраты 
и компенсации в случае неудовлетворительного 
качества товаров [4]. 

4. Доставка и логистика, предполагает, что то-
вары должны доставляться клиентам вовремя и 
без повреждений. Развитие логистических систем 
необходимо быстрой и надежной доставки това-
ров, управление товарным бизнесом должно раз-
вивать эффективные логистические системы. По-
добное сотрудничество может включать в себя 
использование современных технологий для от-
слеживания и управления доставкой, а также со-
трудничество с логистическими компаниями и по-
ставщиками услуг. 

5. Обратная связь предполагает, что сайт дол-
жен иметь механизм обратной связи, чтобы кли-
енты могли задавать вопросы, оставлять отзывы 
о товарах и услугах. 

6. Реклама и маркетинг – продавцы должны про-
двигать свои товары через социальные сети, по-
исковые системы и другие каналы, чтобы при-
влечь больше потенциальных клиентов. 

Управление товарным бизнесом, основанное на 
принципах e-commerce, является очень важной 
задачей для компаний, занимающихся онлайн-
торговлей. Ниже представим основные принципы 
управления товарным бизнесом в среде e-
commerce – рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Основные принципы управления товарным бизнесом в среде e-commerce. 
Источник: составлено автором. 

 
3. Управление ценами – необходимо правильно 
установить цены на товары, учитывая конкурен-
цию и себестоимость товаров. Кроме того, цены 
должны быть легко доступны для клиентов и про-
зрачными. 

4. Маркетинговые акции, необходимо использо-
вать последние достижения маркетинга в сфере 
рекламы и продвижения товаров, например, 
нейромарктеинг: «Нейромаркетинг, в свою оче-
редь, является научным подходом, 

интегрирующим достижения в сфере нейрофи-
зиологии, когнитивной психологии и когнитив-
ного маркетинга» [5, с. 8]. Важно проводить ре-
кламные кампании по продвижению товаров, в 
том числе, различные акции и скидки, чтобы при-
влекать новых клиентов и удерживать существу-
ющих. Использование маркетинговых инструмен-
тов – для привлечения новых покупателей и удер-
жания старых, управление товарным бизнесом 
должно использовать эффективные маркетинго-
вые инструменты, такие как контекстная реклама, 
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социальные сети, email-маркетинг и другие. Это 
позволяет привлекать новых покупателей и уве-
личивать объемы продаж. 

5. Работа с клиентом. Важно давать надежные и 
своевременные ответы на вопросы клиента, ока-
зывать надежную поддержку при решении возни-
кающих проблем, а также быть доступным в лю-
бое время для клиентов. Анализ данных – для оп-
тимизации процессов и улучшения качества об-
служивания клиентов, управление товарным биз-
несом должно использовать аналитические ин-
струменты для отслеживания и анализа данных о 
продажах, поведении покупателей и других фак-
торах, влияющих на эффективность бизнеса. Это 
позволяет оптимизировать процессы и улучшать 
качество обслуживания клиентов. 

6. Использование CRM-систем – для управления 
отношениями с клиентами, управление товарным 
бизнесом должно использовать CRM-системы, 
это позволяет управлять базой данных клиентов, 
отслеживать их заказы и обращения, а также, 
предоставлять персонализированный сервис и 
рекомендации: «CRM и облачные вычисления – 
это технологии, направленные на централизован-
ное управление данными о клиентах, поскольку 

это позволяет компаниям эффективно реагиро-
вать на запросы клиентов» [3, с. 81]. 

Электронная коммерция является важным ин-
струментом цифровой экономики, который позво-
ляет организациям расширять свой бизнес и при-
влекать новых клиентов. В цифровой экономике 
электронная коммерция становится все более 
значимой, поскольку все больше людей делают 
покупки онлайн. 

В целом, управление товарным бизнесом, осно-
ванное на принципах e-commerce, требует ком-
плексного подхода к управлению бизнесами, 
начиная с анализа рынка и конкуренции, правиль-
ного выбора ассортимента товаров, определения 
цен, проведения рекламных кампаний и удовле-
творения потребностей клиентов. 

Управление товарным бизнесом, основанное на 
принципах e-commerce, включает в себя исполь-
зование современных технологий и инструментов 
для управления процессами продажи и покупки 
товаров и услуг через Интернет. Управление то-
варным бизнесом через механизмы электронной 
коммерцией (или e-сommerce) необходимо для 
эффективной работы и развития бизнеса в сфере 
онлайн-торговли. 
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 настоящее время в российских регионах 
сформировалась четырехуровневая си-

стема управления жилищно-коммунальной сфе-
рой, включающая в себя органы государственной 
власти субъекта РФ, органы местного самоуправ-
ления, предприятия и организации сферы ЖКХ, 
потребителей.  

На этапе стратегического целеполагания реформ 
в жилищно-коммунальной сфере декларирова-
лось, что в данной сфере, наряду с администра-
тивными и рыночными регулирующими систе-
мами, следует развивать гражданское участие с 
необходимостью формирования активных и от-
ветственных собственников помещений в много-
квартирных домах, обладающих всеми правами 
на принятие решений относительно своего дома 
и реальными возможностями реализации этих 
прав [1]. Тем не менее, данное явление в Россий-
ской Федерации не получило должного развития. 
В стратегии развития отрасли, принятой в 2022 
году, отмечаются неразвитость института заказ-
чиков работ и услуг для многоквартирных домов 
в лице собственников жилья и товариществ 

собственников жилья, недостаточная эффектив-
ность деятельности управляющих организаций, 
низкий уровень цифровизации услуг в сфере 
ЖКХ, сложности с реализацией полномочий орга-
нов местного самоуправления по выбору управ-
ляющих организаций [2].  

В настоящей статье под гражданским (обще-
ственным) участием в управлении ЖКХ понима-
ется участие граждан, общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций, не наделен-
ных властными полномочиями, в подготовке, при-
нятии и реализации решений органами публич-
ной власти и коммерческими организациями по 
тем вопросам, которые непосредственно затраги-
вают интересы граждан в сфере жилищно-комму-
нальных услуг. 

Основной целью вовлечения общественности в 
процессы принятия и реализации властных реше-
ний является повышение качества и эффективно-
сти государственного и корпоративного управле-
ния в сфере ЖКХ. 

В 
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Общественное участие предполагает организа-
цию непрерывного процесса взаимодействия 
между организацией (учреждением), ответствен-
ной за принятие решения, и заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами), чьи интересы могут 
быть затронуты прямыми или косвенными по-
следствиями принимаемого решения, а также, 
между стейкхолдерами и органами публичной 
власти, которые регулируют данный вид деятель-
ности.  

В настоящее время при проектировании систем и 
механизмов гражданского участия используется 
классификация уровней общественного участия, 
разработанная Международной ассоциацией об-
щественного участия (International Association for 
Public Participation), включающая в себя пять 
уровней:  

–  информирование (прямая связь с гражданами 
с предоставлением им сбалансированной и объ-
ективной информации о планируемой инициа-
тиве);  

–  консультирование (обратная связь с гражда-
нами по вопросам анализа, альтернатив и/или ре-
шений);  

–  соучастие (поиск компромиссных решений);  

–  сотрудничество (совместная работа с переда-
чей гражданам части функций или полномочий по 
подготовке и реализации решений);  

–  наделение полномочиями (передача гражда-
нам права принятия окончательных решений в 
рамках подготовки и реализации проекта) [3]. 

Первые три уровня – информирование, консуль-
тирование, соучастие – принято относить к сим-
волическим уровням. На этих уровнях у обще-
ственности недостаточно полномочий, гарантиру-
ющих, что их мнение будет услышано и учтено. 
Когда участие сводится к этим уровням, нет воз-
можности проверить, как выполняются обещания, 
нет «мускульной силы», а значит, нет уверенно-
сти в том, что существующее положение вещей 
изменится. 

Два последних уровня – сотрудничество и наде-
ление полномочиями – относятся к уровням ре-
ального общественного участия. На этих уровнях 
органы, уполномоченные на принятие решений, 
делятся с общественностью частью своих полно-
мочий, позволяя не только высказывать пожела-
ния при принятии решений, но и формулировать 
на альтернативной основе сами решения и выби-
рать предпочтительные из них.  

Степень вовлечения граждан в управление ЖКХ, 
на наш взгляд, должна быть различной на разных 
уровнях системы управления: по возможности, 
максимальной на нижних уровнях (потребители, 
организации, местное самоуправление) и ограни-
чиваться соучастием или сотрудничеством на 
высших уровнях (Российская Федерация, субъект 
РФ). 

Одной из организационных форм, призванной во-
влекать население в самостоятельное и под свою 
ответственность осуществление собственных 

инициатив по вопросам местного значения (со-
гласно ФЗ-131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»), является использование механизмов 
функционирования территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). Развитие ТОС 
сегодня является одним из значимых и перспек-
тивных направлений развития институтов граж-
данского общества, поддержки гражданских ини-
циатив в муниципальных образованиях.  

В сфере ЖКХ контрольные функции стейкхолде-
ров реализуются также через деятельность орга-
нов местного самоуправления, которые, в соот-
ветствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ, наде-
лены полномочиями на организацию и проведе-
ние на территории муниципального образования 
проверок соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищных от-
ношений, а также, муниципальными правовыми 
актами. Кроме этого, органы государственной 
власти субъектов РФ вправе наделять уполномо-
ченные органы местного самоуправления отдель-
ными полномочиями по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в от-
ношении юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными домами 
на основании лицензии. 

Основной задачей муниципального контроля яв-
ляется проведение проверок организаций, осу-
ществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами. Это, в основном, внепла-
новые проверки, которые проводятся органами 
местного самоуправления по заявлениям граж-
дан и требованию прокуратуры.  

Помимо муниципального контроля, в последние 
годы происходит развитие при активной под-
держке Минстроя России, сети общественного 
контроля в сфере ЖКХ, сформированной на осно-
вании Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г.                                           
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг». В субъектах РФ созданы регио-
нальные центры общественного контроля, в том 
числе, в рамках действующего некоммерческого 
партнерства «ЖКХ Контроль», объединяющие в 
своем составе некоммерческие и профессио-
нальные организации, осуществляющие защиту 
прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, осуществляющие работу по жилищному 
просвещению.  

Минстрой России в своих планах деятельности 
традиционно рассматривает активное использо-
вание сети общественного контроля в сфере ЖКХ 
для достижения более высоких показателей от-
крытости министерства [4]. 

Опыт отдельных регионов свидетельствует о том, 
что постоянно действующий общественный кон-
троль, осуществляемый некоммерческими орга-
низациями, позволяет решать большинство 
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проблем, возникающих у собственников жилья 
при взаимодействии с управляющими организа-
циями в течение кратчайшего времени, не прибе-
гая к переадресации обращений в надзорные ор-
ганы и администрацию муниципалитета [5].  

Отметим, что насыщенность регионов России не-
коммерческими организациями, осуществляю-
щими свою деятельность в сфере жилищно-

коммунальных услуг, имеет существенные регио-
нальные, а также муниципальные различия (рис. 1). 
У, более чем 50 субъектов РФ число НКО, зани-
мающихся жилищным просвещением и обще-
ственным контролем в сфере ЖКХ, не превышает 
четырех, а в 16 субъектах РФ имеется только 
одна НКО соответствующей специализации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения субъектов РФ  
по числу региональных и местных НКО, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. 

Источник: составлено автором на основе данных НП «ЖКХ Контроль».  
URL : http://gkhkontrol.ru/2014/01/14285 

 
Таким образом, очевидно, что в регионах России 
в настоящее время созданы отдельные институ-
циональные компоненты, «отвечающие» за во-
влечение граждан в управление сферой ЖКХ, од-
нако, гражданское участие, которое могло бы со-
ответствовать общепринятым в мировой прак-
тике стандартам, в целом, отсутствует.  

В целях повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг и обеспечения максимальной за-
щиты прав потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг считаем целесообразным дальнейшее 
развитие общественного контроля в сфере ЖКХ в 
регионах России. Создание региональных цен-
тров – лишь первый шаг в формировании полно-
ценной сети общественного контроля. Необхо-
димо расширять сеть общественного контроля 
посредством создания муниципальных предста-
вительств региональных центров. В конечном 
итоге, сеть общественного контроля должна 
иметь своего представителя в каждом многоквар-
тирном доме.  

Более того, региональные центры должны стать 
ресурсными центрами для всех некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
жилищно-коммунальной сфере; обеспечивать 
методическую, организационную, информацион-
ную, финансовую поддержку НКО и отдельным 
активистам, работающим в этой сфере.  

Заслуживает внимание также концепция созда-
ния на базе региональных центров объединенных 
площадок для координации и взаимодействия не-
коммерческих организаций с органами регио-
нальной власти и местного самоуправления, объ-
единения ресурсов стейкхолдеров, выработку об-
щего плана работы и реализацию его на основе 
партнерского взаимодействия. 

Одной из характеристик предлагаемой системы 
управления сферой жилищно-коммунальных 
услуг региона, ориентированной на обществен-
ное участие, является ее гибкость и открытость 
для входа инвесторов, поддерживающих общие 
цели системы. Кроме этого, с одной стороны, 
обеспечивается возможность для эффективного 
взаимодействия внутри этого партнерства всех 
заинтересованных субъектов (местной власти, 
хозяйствующих субъектов и населения). С другой 
стороны, система управления содействует само-
стоятельности ее звеньев в решении вопросов 
бизнеса, финансов, права, принятия хозяйствен-
ных решений и т.д.  

С целью систематизации практик и форматов по 
вовлечению граждан и НКО в решение вопросов 
развития ЖКХ, назрела необходимость в разра-
ботке национального стандарта гражданского 
участия в управлении ЖКХ. Данный стандарт 
должен стать инструментом повышения эффек-
тивности процессов взаимодействия стейкхолде-
ров с бизнесом и органами публичной власти в 
рамках деятельности, направленной на развитие 
ЖКХ. Опыт разработки подобного стандарта в 
России имеется [6]. 

В заключение следует сказать, что, представлен-
ные в статье инициативы в части развития граж-
данского участия в управлении сферой жилищно-
коммунального хозяйства, позволяют, наряду с 
уже освоенными практиками, создать необходи-
мые условия для перехода к более эффективной 
региональной модели управления ЖКХ, основан-
ной на государственном регулировании и кон-
троле в сочетании с социальным партнерством 
между органами публичной власти, бизнесом и 
общественными организациями граждан. 
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Аннотация. Целью работы является анализ влияния 

факторов на экономическую эффективность снаб-

женческой деятельности промышленного предпри-

ятия. Методологической основой являются такие об-

щенаучные диалектические методы, как анализ и 

синтез, индукция и дедукция, метод научного аб-

страгирования, позволяющие сформировать теоре-

тические выводы о рассматриваемом предмете ис-

следования. В процессе работы была проанализиро-

вана система снабжения промышленного предпри-

ятия, цепи поставок, выделены факторы эффектив-

ности функционирования системы снабжения про-

мышленного предприятия. В результате работы 

сформулирована задача комплексной оценки эф-

фективности системы снабжения промышленного 

предприятия. На базе вышеописанного материала 

выделены факторы эффективности системы снабже-

ния. Все полученные результаты могут быть учтены 

в процессе построения эффективной системы снаб-

жения промышленного предприятия. 
 

Ключевые слова: логистика снабжения, цепь поста-

вок, экономическая эффективность, материально-

техническое снабжение, факторы эффективности; 

анализ эффективности. 

 

   

Annotation. The purpose of the work is to analyze the 

influence of factors on the economic efficiency of the 

supply activities of an industrial enterprise. The meth-

odological basis is such general scientific dialectical 

methods as analysis and synthesis, induction and de-

duction, the method of scientific abstraction, which al-

low forming theoretical conclusions about the subject 

under consideration. In the process of work, the supply 

system of an industrial enterprise, the supply chain was 

analyzed, the factors of the effectiveness of the func-

tioning of the supply system of an industrial enterprise 

were identified. As a result of the work, the task of a 

comprehensive assessment of the efficiency of the sup-

ply system of an industrial enterprise is formulated. On 

the basis of the material described above, the factors of 

supply system efficiency are highlighted. All the results 

obtained can be taken into account in the process of 

building an effective supply system for an industrial en-

terprise. 
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ыстро увеличивающийся ассортимент про-
дукции, уменьшение времени от её разра-

ботки до производства, увеличение конкуренции 
вынуждают производителей выявлять резервы 
повышения эффективности своей работы.  

Поиск резервов – это способ, который позволяет 
предприятию увеличить свою эффективность и 
повысить качество производства. Наличие резер-
вов позволяет предприятию уменьшить убытки, 
связанные с расстояниями, временными задерж-
ками и недостатком ресурсов. 

Основными составляющими резервов являются: 

–  Резервы материальных ресурсов. Это накоп-
ления сырья, материалов, инструментов, услуг, 
установленных норм и т.д., которые являются не-
обходимыми для производства. 

–  Резервы финансовых ресурсов. Это средства, 
накопленные для удовлетворения финансовых 
потребностей производства. 

–  Резервы энерго- и трудо- ресурсов. Это рабо-
чие часы, удельный вес услуг, электрическая 
энергия, топливо и т.д., которые необходимы для 
обеспечения эффективности. 

–  Резервы логистики. Это управление информа-
ционными, транспортными, складскими услугами, 
упаковкой, снабжение ресурсами и распределе-
ние продукции. 

Сфера снабжения оказывает большое значение 
на финансовое и экономическое состояние орга-
низации. Эффективное снабжение предприятия 
ресурсами, оказывает влияние на конкурентоспо-
собность, имидж, стратегию управления и соци-
альную политику. 

Б 
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Снабжение предприятия ресурсами - это процесс, 
в ходе которого предприятие получает все необ-
ходимые ресурсы для своей работы. В него мо-
жет входить поставка сырья, материалов, инстру-
ментов, услуг, топлива, удобрений, упаковки, 
электрической энергии и т.д. 

Чтобы улучшить эффективность снабжения пред-
приятия ресурсами, необходимо: 

–  Оптимизация цепочки поставок – это процесс, 
в ходе которого анализируются все аспекты логи-
стики, чтобы улучшить эффективность. 

–  Инвентаризация – это процесс, в ходе кото-
рого обновляются, анализируются и улучшаются 
инвентарные запасы. 

–  Оптимизация управления – это процесс, в 
ходе которого обновляются, анализируются и 
улучшаются управленческие процессы. 

–  Инновационные решения – это идеи, техноло-
гии, рынки, связанные со снабжением, которые 
могут улучшить эффективность. 

–  Автоматизация – это использование техноло-
гий, таких как ERP-системы, CRM-системы, SCM-
системы, WMS-системы, MES-системы, PLM-си-
стемы, RFID-систeмы, IoT-систeмы, AI-сиcтемы, 
BLOCKCHAIN-SYSTEMS, AR/VR-SYSTEMS, 
AUTOMATING AND OPTIMIZING THE SUPPLY 
CHAIN PROCESSES. 

–  Аналитика – это использование BI – (Business 
Intelligence) – данных, KPI – (Key Performance 
Indicators) – данных, Big Data-данных, AI-данных, 
Machine Learning-данных, Predictive Analytics-дан-
ных, Text Analytics-данных. 

Логистика снабжения промышленного предприя-
тия – это сложный процесс, включающий в себя 
управление товарооборотом, поставками и дру-
гими ресурсами, необходимыми для работы 
предприятия, анализ рынка, управление закуп-
ками, управление поставками, управление транс-
портом, управление хранением, управление каче-
ством, управление складскими операциями и др. 

Синергетика позволяет достичь большего резуль-
тата, чем при использовании отдельных элемен-
тов или систем. Она основывается на принципе 
слаженного взаимодействия элементов и систем, 
в котором каждый элемент приносит свою пользу. 
Это помогает достичь большего результата, чем 
при использовании одного элемента или си-
стемы. Для измерения эффективности снабже-
ния нужно выявить главные функциональные 
группы, входящие в систему закупок. Например, 
складирование и хранение, транспортировка и 
т.д. 

После этого следует сделать оценку деятельно-
сти всей системы снабжения для того, чтобы вы-
явить более значимые для организации факторы, 
влияющие на его финансовые результаты. 

Интегральный показатель логистики снабжения – 
это метрика, которая показывает, насколько эф-
фективно используются ресурсы для достижения 

целей предприятия. Она включает в себя рас-
ходы, время, ресурсы, производительность, каче-
ство и удовлетворение потребителей. Таким по-
казателем будет всегда величина логистических 
затрат. 

Стоимостным показателем логистики снабжения, 
который показывает результаты живого труда на 
обеспечивающем этапе процесса производства и 
хозяйственной деятельности предприятия, явля-
ется общая стоимость процесса поставки, вклю-
чающая расходы на транспорт, упаковку, обра-
ботку заказов, хранение и доставку. Этот показа-
тель помогает предприятию оценить эффектив-
ность логистической системы и улучшить ее. 

От качества системы снабжения производствен-
ного предприятия во многом зависит общая стои-
мость процесса поставки. Если стоимость до-
ставки слишком высока, это может привести к по-
вышенным ценам на продукцию. В то же время, 
если стоимость слишком низкая, это может при-
вести к снижению качества, так как транспортные 
услуги, упаковка, обработка заказов, хранение и 
доставка могут быть сделаны с недостаточным 
качеством [2]. 

При усложнении производственной программы, 
практически всегда возникает проблема адекват-
ного логистического обеспечения. В этом случае 
можно рассмотреть следующие пути решения: 

1. Автоматизация процессов логистики. С помо-
щью специальных программных средств и систем 
можно автоматизировать процессы логистики, 
что позволит улучшить управление инвентарем, 
уменьшить объемы потраченных ресурсов, а 
также увеличить скорость и точность обработки 
заказов. 

2. Сокращение сроков доставки. Можно изме-
нить существующую систему доставки, увеличив 
частоту и скорость доставки, что позволит улуч-
шить уровень сервиса. 

3. Оптимизация работы склада. Для увеличения 
эффективности логистики необходимо оптимизи-
ровать работу склада, улучшая управление ин-
вентарем, увеличивая производительность, а 
также обеспечивая быстрый и удобный доступ к 
нему. 

4. Использование новых транспортных средств. 
Для увеличения эффективности логистики можно 
использовать новые, более эффективные, транс-
портные средства, такие, как роботы-доставщики, 
автоматизированные роботы-погрузчики, авто-
номные роботы-доставщики. 

5. Инновационные решения. Вместо сложных, 
узконаправленных решений, можно использовать 
инновационные, «умные» решения, которые поз-
воляют улучшать управление инвентарем, авто-
матизировать процессы, уменьшая объемы рас-
ходов. 

Эффективно налаженная система снабжения 
(управления запасами и закупками, транспортно-
складским обслуживанием) позволяет сократить 
затраты на доставку, повысить эффективность 
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поставок и снизить риски потерь материальных 
ресурсов [1]. Кроме того, правильно налаженная 
система снабжения позволяет уменьшить стои-
мость доставки, так как она позволяет оптимизи-
ровать расходы, связанные с управлением по-
ставками. 

Экономия достигается за счет: 

1. Оптимизации маршрутов доставки. При пра-
вильной планировке маршрутов доставки воз-
можно сократить расходы на транспортные рас-
ходы, такие как топливо, ремонт и обслуживание. 

2. Увеличение эффективности управления по-
ставками. Оптимизация управления поставками 
позволяет уменьшить время, необходимое для 
завершения поставки, снизить риски утраты или 
потерь, связанных с доставкой, а также улучшить 
контроль за качеством. 

3. Использование современных технологий. Ис-
пользование современных технологий, таких как 
системы управления поставками, может улуч-
шить эффективность управления поставками, 
уменьшить риски и обеспечить более эффектив-
ную доставку. 

Задача построения эффективной системы снаб-
жения усложняется с увеличением количества 
производимых изделий, которые как правило свя-
занны с разными условиями поставок, хранения и 
транспортировки.  

Решение задач построения эффективной си-
стемы снабжения на практике сводится к: 

1. Определению требований к поставкам. Необ-
ходимо определить требования к поставкам и 
производителям, а также стратегию доставки то-
варов и услуг. 

2. Выбору поставщиков. Необходимо выбрать 
надежных и эффективных поставщиков, которые 
могут предоставить услуги по доставке товаров и 
услуг потребителям. 

3. Оптимизации сроков доставки. Необходимо 
улучшить сроки доставки, чтобы уменьшить рас-
ходы, связанные с транспортировкой товаров. 

4. Организации управления поставками. Необхо-
димо улучшить управление поставками, чтобы 
обеспечить эффективное управление закупками, 
доставкой, складским хранением, а также служ-
бой послепродажного обслуживания. 

5. Интеграции системы управления поставками. 
Необходимо интегрировать систему управления 
поставками, чтобы улучшить контроль за достав-
кой, обеспечивая более эффективное управле-
ние поставками. 

6. Использованию современных технологий. 
Необходимо использовать современные техно-
логии, такие как RFID-технология, GPS-навига-
ция, мониторинг и автоматизация, чтобы улуч-
шить эффективность управления поставками. 

На базе вышеописанного материала можно выде-
лить факторы, на которые необходимо обращать 
внимание при построении эффективной системы 
снабжения. 

1. Определение целей и задач системы снабже-
ния. Необходимо определить цели и задачи си-
стемы снабжения, включая увеличение качества 
поставок, снижение расходов на поставки, увели-
чение скорости доставки и улучшение процессов 
управления. 

2. Определение требований к поставкам. Необ-
ходимо определить требования к качеству, вре-
мени поставки, стоимости, маршруту доставки и 
уровню службы послепродажного обслуживания. 

3. Выбор поставщиков. Необходимо выбрать 
надежных, эффективных и квалифицированных 
поставщиков, способных удовлетворять требова-
ниям системы снабжения. 

4. Организация управления поставками. Необхо-
димо улучшить управление поставками, чтобы 
обеспечить эффективное управление закупками, 
доставкой, складским хранением, а также служ-
бой послепродажного обслуживания. 

5. Интеграция системы управления поставками. 
Необходимо интегрировать систему управления 
поставками, чтобы улучшить контроль за достав-
кой, обеспечивая более эффективное управле-
ние поставками. 

6. Использование современных технологий. 
Необходимо использовать современные техно-
логии, такие как RFID-технология, GPS-навига-
ция, мониторинг и автоматизация, чтобы улуч-
шить эффективность управления поставками. 

7. Следование установленным стандартам. 
Нужно следовать установленным стандартам, та-
ким как ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
22000:2018, FSSC 22000:2018, HACCP, BRC 
Global Standard for Food Safety, GMP, GFSI, GALP, 
GAP, GS1, etc., чтобы обеспечить удовлетворяю-
щую клиенту качество. 

Система снабжения предприятия играет важную 
роль в поддержании эффективной работы пред-
приятия. Чтобы улучшить эффективность си-
стемы снабжения, необходимо анализировать 
все факторы, влияющие на ее работу. 

Во-первых, необходимо оценить уровень сложно-
сти процессов снабжения. Это может включать в 
себя анализ сложности процесса планирования, 
расчета закупочных цен, организации доставки, 
управления инвентарным учетом, расчета склад-
ских запасов, а также управления контрактами. 

Во-вторых, необходимо оценить уровень сложно-
сти управления. Это может включать в себя ана-
лиз уровня ответственности, уровня доступа, 
уровня коммуникации, уровня координации, 
уровня контроля, уровня автоматизации, уровня 
информационного обмена. 

В-третьих, необходимо оценить уровень эффек-
тивности существующей системы. Это может 
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включать в себя анализ уровня производительно-
сти, уровня конкурентоспособности, уровня удо-
влетворенности, уровня качества, уровня инве-
стиций. 

Подводя итог, мы пришли к следующим выводам: 

1. Для улучшения эффективности системы снаб-
жения необходимо аккуратно анализировать 

уровень сложности процессов, уровень сложно-
сти управления, уровень эффективности. 

2. Необходимо улучшать и автоматизировать 
процессы, увеличивать уровень ответственности, 
улучшать контроль качества, увеличивать произ-
водительность, развивать сотрудничество с по-
ставщиками, улучшать IT-системы. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

вопросы логистических подходов к оптимизации 

пассажирских перевозок. Технический прогресс по-

стоянно внедряет новые технологии навигации, 

связи и контроля, это позволяет в реальном режиме 

времени, используя соответствующие технические 

средства, получить необходимую информацию о пе-

ревозке. Как отмечают авторы, благодаря монито-

рингу качества предоставляемых транспортных 

услуг, есть возможность оптимизации процесса вы-

полнения перевозки. 
 

Ключевые слова: логистика, перевозочный процесс, 

затраты, транспорт. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider the is-

sues of logistics approach to optimizing passenger 

transportation. Technological progress is constantly in-

troducing new navigation, communication and control 

technologies, which allows you to get the necessary in-

formation about transportation in real time using ap-

propriate technical means. Thanks to the monitoring of 

the quality of transport services provided, it is possible 

to optimize the transportation process. 
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огистика в соотношении с пассажирским 
транспортом представляет собой объедине-

ние проектных решений, методов организации и 
управления техническими средствами, которые 
дают возможность обеспечить заданный уровень 
обслуживания пассажиров, соблюдая при этом 
безопасность, надежность и минимальные за-
траты. Использование логистического подхода в 
пассажирском транспорте дает возможность оп-
тимизировать перевозочный процесс, рассматри-
ваемый как целостная логистическая система 
операторов и объектов инфраструктуры, 

посредством логистических связей, которые учув-
ствуют в процессе оказания транспортных услуг 
[1]. 

Еще на этапе проведения проектирования градо-
строительных работ для создания рациональной 
транспортной системы предполагается использо-
вание логистического подхода. Но так как это не 
всегда реализуется, приходится изменять уже 
действующую транспортную систему, внедрять в 
нее новые комплексы и процессы для обеспече-
ния высокого качества транспортного 

Л 
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обслуживания. Стремясь объективно оценить 
влияние городской транспортной системы на ка-
чество жизни в городе, можно выделить пять ос-
новных групп: физическая доступность, финансо-
вая доступность, эффективность, удобство и без-
опасность. Эти факторы определяют впечатле-
ние пассажиров до, во время и после поездки. 

Индекс финансовой доступности показывает до-
ступные варианты передвижения в сравнении со 
средним размером доходов населения. Он разде-
ляется на две подкатегории: финансовая доступ-
ность общественного транспорта и стоимость ис-
пользования личного ТС. По данным статьи га-
зеты «Кубань Сегодня», весовые коэффициенты 
определены специалистами по городскому транс-
порту, при этом подкатегории «финансовая до-
ступность общественного транспорта» присвоен 
коэффициент 61 %, а подкатегории «стоимость и 
ограничения использования личного транспорта» – 
39 %.  

По оценке финансовой доступности обществен-
ного транспорта, учитываются аспекты стоимости 
месячного проездного билета в процентном соот-
ношении к среднему доходу населения, наличие 
льгот для выделенной категории граждан и отно-
сительный размер тарифов такси [2]. 

Для жителей большинства городов тема финан-
совой доступности общественного транспорта 
крайне острая. Большинство респондентов не 
удовлетворены изменением состояния пассажир-
ского транспорта. Другая острая проблемы найти 
баланс между физической доступностью и удоб-
ством общественного транспорта, с одной сто-
роны, и возможностью финансовой доступности 
населения.  

До поездки: имеются ли варианты передвижения 
по городу и за его пределами, финансовая до-
ступность для жителей. 

Во время поездки: эффективность транспортной 
системы с точки зрения скорости передвижения и 
времени пути, надежность и удобство. 

После поездки: общий уровень безопасности. 

Перечень показателей: до поездки: 

–  доля населения, которое проживает на рас-
стоянии менее одного километра от остановоч-
ного пункта; 

–  доля рабочих мест, которые находятся на рас-
стоянии менее одного километра от остановоч-
ного пункта. 

–  индекс качества УДС; 

–  индекс связанности пешеходной инфраструк-
туры; 

–  доля велосипедных велодорожек, учитывая 
общую протяженность УДС; 

–  количество велосипедов, самокатов, автомо-
билей, используемых в сервисах проката. 

–  отношение стоимости проездного обществен-
ного транспорта на месяц к среднему доходу 
населения; 

–  количество пассажиров, относящихся к льгот-
ным; 

–  отношение стоимости поездки такси протя-
женностью 1 км к среднему доходу населения; 

–  отношение стоимости 2-х часовой платной 
парковки к среднему доходу населения; 

Перечень показателей: во время поездки: 

–  средняя эффективная скорость перемещения 
на общественном транспорте в утренний час пик; 

–  среднее время ожидания наземного транс-
порта; 

–  доля выделенных полос для движения обще-
ственного транспорта в общей протяженности 
УДС; 

–  индекс загруженности дорог: продолжитель-
ность поездки в часы пик по сравнению с продол-
жительностью поездки по свободным дорогам; 

–  средняя скорость потока в утренний час пик; 

–  индекс предсказуемости времени в пути в 
утренний час пик; 

–  средний возраст подвижного состава; 

–  график работы общественного транспорта; 

–  доля автобусов, доступных для маломобиль-
ных граждан; 

–  наличие универсальной транспортной карты; 

–  возможность дистанционного пополнения ба-
ланса; 

–  наличие электронных сервисов о местополо-
жении общественного транспорта, о наличии ин-
формации о парковках; 

–  среднее время пересадки с одного ОТ на дру-
гой; 

–  наличие единой системы транспортной нави-
гации. 

Перечень показателей: после поездки 

–  число погибших в результате ДТП на дорогах 
общего пользования на 1 млн человек в год; 

–  число погибших на общественном транспорте 
на 1 млн человек в год; 

–  индекс исполнения правил безопасности; 

–  общее время эксплуатации личного авто-
транспорта на 1 кв м городской территории; 

–  средний возраст автомобилей на дорогах; 

–  доля электромобилей в общем объеме про-
даж автомобилей. 
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–  доля пассажиров, удовлетворенных текущей 
ситуацией в системе городского транспорта и ее 
отдельных аспектах. 

Качество транспортных услуг, оказываемых насе-
лению, выражается в среднем времени поездки 
на разных видах транспорта, в удобстве пользо-
вания разными видами транспорта, наличии ин-
новационных сервисов для потребителей транс-
портных услуг, качестве транспортной инфра-
структуры, удобстве системы оплаты проезда и 
др.  

Основной целью является – сокращение сред-
него времени в пути в час пик для всех видов 
транспорта. Рассмотрим несколько составляю-
щих элементов для развития городской транс-
портной системы:  

–  индекс безопасности. Для повышения без-
опасности на дорогах необходимы строительство 
и реконструкция УДС, установка комплексов 
фото-видеофиксации, взаимодействие с навига-
ционными сервисами, ликвидация очагов аварий-
ности, улучшение урегулирования движения гру-
зового транспорта. 

–  внедрение навигационной системы для отсле-
живания пассажирами ГПТ и получение рекомен-
даций по выбору маршрута и вида транспорта в 
зависимости от погодных условий, ситуации на 
дорогах; 

–  внедрение единой транспортной платежной 
системы; 

–  расширение зон каршеринга, велошеринга и 
прокатных самокатов; 

–  развитие транспортной инфраструктуры для 
маломобильной группы населения; 

–  размещение системы динамического управле-
ния сигнала светофоров на участках с изменчи-
вой интенсивностью движения транспортных по-
токов; -создание алгоритмов, учитывающих прио-
ритет общественного транспорта над личным;  

–  внедрение платежной виртуальной карты с 
возможностью удаленного пополнения; 

–  увеличение количества работы ГПТ в часы 
пик. 

Для организации транспортного обслуживания 
населения необходима реализация комплекса 
мероприятий и распорядительных действий, ко-
торые направлены на удовлетворение потребно-
стей людей в транспортных услугах. 

Для организации пассажирских перевозок в круп-
ных городах требуется большое внимание к во-
просам качества транспортного обслуживания, 
так как этот вопрос стоит остро везде, где прожи-
вают люди. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние циф-

ровых технологий на процессе управления предпри-

ятием. Отдельное внимание уделено динамике 

цифровизации систем менеджмента и ее приори-

тетным сферам. Отмечено, что для получения 

наибольшего эффекта цифровые технологии 

должны использоваться комплексно. В качестве 

ключевых сфер влияния, выделена скорость и гиб-

кость бизнес-планирования, улучшение клиентского 

опыта, развитие цифровой культуры, быстрая адап-

тация к вызовам рынка. Сделан вывод о том, что им-

плементация цифровых технологий в процесс управ-

ления предприятием представляет собой началь-

ный этап, который закладывает основу для всего по-

следующего роста бизнеса. Благодаря оцифровке 

систем менеджмента, предприятия получают воз-

можность модернизировать устаревшие процессы, 

ускорять эффективные рабочие процедуры, укреп-

лять безопасность и повышать прибыльность. 
 

Ключевые слова: управление, предприятие, цифро-

визация, рынок, доход. 

 

   

Annotation. The article discusses the impact of digital 

technologies on the process of enterprise management. 

Special attention is paid to the dynamics of digitalization 

of management systems and its priority areas. It is 

noted that in order to obtain the greatest effect, digital 

technologies should be used in a complex manner. The 

key areas of influence are the speed and flexibility of 

business planning, improving customer experience, de-

veloping a digital culture, and quickly adapting to mar-

ket challenges. It is concluded that the implementation 

of digital technologies in the process of enterprise man-

agement is the initial stage that lays the foundation for 

all subsequent business growth. With the digitization of 

management systems, businesses can modernize legacy 

processes, accelerate efficient workflows, enhance se-

curity, and improve profitability. 
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настоящее время предприятия в различных 
отраслях промышленности и сферах дея-

тельности стремительными темпами внедряют 
цифровые технологии в свои управленческие кон-
туры и системы, поскольку они спешат модерни-
зироваться для повышения устойчивости в эпоху 
постпандемического финансового давления и 
операционных последствий.  

Руководители во всех отраслях экономики ис-
пользуют цифровые достижения, такие как ана-
литика, мобильность, социальные сети и интел-
лектуальные встроенные устройства, а также 
улучшают применение традиционных технологий, 
таких как ERP, для изменения отношений с кли-
ентами, усовершенствования внутренних процес-
сов и разработки более выгодных ценностных 
предложений. Большинство цифровых техноло-
гий предоставляют возможности для повышения 
эффективности производственной деятельности 
и близости к клиентам. Цифровизация ускорила 
темпы конкуренции во многих отраслях, оказывая 
давление на прибыль, изменяя тех, кто в цепочке 
создания стоимости зарабатывает деньги, и 
вводя конкурентов из-за пределов традиционных 
отраслевых границ [1]. 

По данным глобального опроса руководителей 
McKinsey, их компании ускорили процесс оциф-
ровки взаимодействия с клиентами и цепочками 
поставок, а также внутренних операций на три-че-
тыре года. А доля разработки цифровых продук-
тов или продуктов с цифровыми возможностями 
в их портфелях увеличила темы своего роста на 
семь лет [2]. Наглядно о динамике внедрения 
цифровых технологии свидетельствует рост ин-
вестиций в их разработку и имплементацию                   
(рис. 1). 

Не подлежит сомнению тот факт, что цифровая 
трансформация меняет способ работы предприя-
тия. Системы, производственные цепочки, рабо-
чие процедуры и культура являются частью этого 
процесса. Это преобразование влияет на каждый 
уровень менеджмента и объединяет данные из 
разных областей для более эффективной сов-
местной работы. При этом важно понимать, что 
цифровые преобразования на предприятии по-
тенциально несут в себе не только положитель-
ные возможности, но и определенные угрозы.  

В данном контексте, изучение перспектив исполь-
зования цифровых технологий и новых 

В 
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прорывных решений в системе менеджмента 
предприятия составляет значительный научно-

практический интерес, что и обуславливает вы-
бор темы данной статьи. 

 
 

Рисунок 1 – Расходы на технологии и услуги цифровой трансформации менеджмента предприятий  
в мире с 2017 по 2024 год (трлн долларов США) [2] 

 
Вопросам развития цифровых технологий и изме-
нениям в процессе управления предприятием, 
вызванным внедрением цифровых инноваций, 
уделяют внимание С.А. Дьяков, И.И. Михлева, 
С.Э. Маджуга, А.В. Родионов, А.Н. Кузьминов, 
M.J. Gregory; D.R. Probert; D.R. Cowell. 

Методы и подходы построения инновационных 
моделей управления предприятиями на основе 
качественно новых информационно-коммуника-
ционных технологий с использованием сетевого 
подхода разрабатываются В.В. Масленским,               
Н.В. Рябовой, А.В. Поляниным, Т.А. Головиной, 
Е.А. Яковлевой, Tschirky Hugo; Lichtenthaler, 
Eckhard; Pfund, Kuno. 

Однако, несмотря на активный интерес ученых к 
вопросам цифровой трансформации субъектов 
хозяйствования, остаются не до конца прорабо-
танными методы цифрового преобразования си-
стем менеджмента, которые позволяют получить 
ожидаемый, высокий эффект. 

 

Таким образом, цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей влияния имплемента-
ции цифровых технологий на процесс управления 
предприятием. 

Анализ международных отчетов и результатов 
деятельности современных предприятий позво-
ляет утверждать, что внедрение цифровых техно-
логий в системы управления происходит на опре-
деленном уровне почти во всех компаниях. Субъ-
екты хозяйствования инвестируют не менее 5 % 
своего годового бюджета в проекты цифровых 
преобразований, и это число только растет [3]. По 
мере развития технологий расширяются и спо-
собы, с помощью которых цифровая трансформа-
ция может повысить ценность бизнеса. 

Несмотря на то, что цифровые инновации и ре-
шения представляют собой некий виртуальный 
актив, их развертывание на предприятии проис-
ходит в физических аспектах функционирования – 
продуктах, процессах, людях и местах. На ри-
сунке 2 представлены приоритетные сферы внед-
рения цифровых технологий в систему менедж-
мента предприятия.  

 
 

Рисунок 2 – Приоритеты внедрения цифровых технологий в систему менеджмента предприятий [4] 
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Необходимо отметить, что цифровые технологии 
не внедряются и не используются по отдельно-
сти, для получения наибольшего эффекта и ре-
зультата предприятия должны реализовывать 
взаимосвязанный и системный подход. Это поз-
волит усовершенствовать общий процесс управ-
ления, предоставляя субъекту хозяйствования 
существенное конкурентное преимущество на 
рынке.  

Рассмотрим более подробно каким образом циф-
ровые инновации воздействуют на управленче-
ские практики. 

Во-первых, увеличение скорости принятия реше-
ний. Благодаря оптимизированным с использова-
нием цифровых инноваций процессов, предприя-
тия просто работают быстрее, начиная с пере-
смотра стратегий и заканчивая распределением 
ресурсов. Например, они перераспределяют та-
ланты и капитал в четыре раза быстрее, чем их 
конкуренты. 

Во-вторых, готовность к инновациям. Хотя пред-
приятиям для успешного рыночного позициониро-
вания необходимо поддерживать прибыльные 
элементы своего бизнеса, вести дела как обычно 
в динамично меняющимся мире – опасная пози-
ция. Поэтому лидеры рынка вкладывают столько 
же средств в модернизацию основной части сво-
его бизнеса, сколько и в инновации, часто с ис-
пользованием технологий. 

В-третьих, цифровые технологии не просто поз-
воляют быстрее принимать управленческие ре-
шения, но и сами решения становятся более сме-
лыми. Две наиболее важные области, в которых 
проявляется такая приверженность, – это круп-
ные приобретения и капитальные вложения. 

В-четвертых, повышение обоснованности и раци-
ональности принимаемых решений и разрабаты-
ваемых стратегий за счет доступа к большему ко-
личеству данных. Данные позволяют генериро-
вать более эффективные и быстрые решения. 
Менеджеры имеют возможность собирать и ана-
лизировать многочисленные сведения, которые 
затем могут быть трансформированы в действен-
ную и приносящую доход информацию. В тради-
ционной системе управления данные обычно ге-
нерируются несколькими разрозненными плат-
формами или, что еще хуже, некоторые их них во-
обще не собираются и не используются. Цифро-
вая трансформация позволяет обеспечить 
надежный сбор информации, ее централизован-
ное хранение и создание инструментов для ана-
лиза и преобразования в сведения, которые спо-
собствуют принятию обоснованных корпоратив-
ных решений. Высокоэффективные организации 
в три раза чаще, чем другие, отмечают, что их 
инициативы в области данных и аналитики спо-
собствовали увеличению EBIT по меньшей мере 
на 20 % (в 2016–2019 годах) [5]. 

В-пятых, разработка оптимизированных клиент-
ских предложений, что позволяет повысить при-
верженность своих потребителей. Предприятия 
лидеры, поддерживающие комплексную ориента-
цию на клиента (в дополнение к операционным и 

ИТ-улучшениям), могут получить экономическую 
выгоду в размере от 20 % до 50 % от базы затрат 
[6]. 

В-шестых, поощрение сотрудничества и улучше-
ние коммуникации. Для стимулирования иннова-
ций и повышения производительности необхо-
дима цифровая платформа, способствующая 
коммуникации и сотрудничеству между всеми 
внутренними отделами предприятия. Цифровые 
технологии устраняют избыточность, медленное 
время реагирования, потерю информации и не-
эффективный обмен идеями. Когда предприятие 
переводит внутренние коммуникации на цифро-
вую основу, это дает возможность повысить про-
изводительность, подотчетность и креативность, 
а также получить преимущество, необходимое 
для того, чтобы обойти конкурентов. Предостав-
ляя членам команды правильные инструменты, 
адаптированные к их среде, цифровая трансфор-
мация способствует формированию цифровой 
культуры на предприятии.  

Помимо того, что цифровые инструменты обеспе-
чивают более удобный способ совместной ра-
боты, они также помогают продвигать всю органи-
зацию в цифровом формате. Этот сдвиг в цифро-
вой культуре имеет решающее значение для того, 
чтобы предприятия оставались устойчивыми, а 
также заставляет членов команды повышать ква-
лификацию и цифровое обучение, чтобы вос-
пользоваться преимуществами цифровой транс-
формации. 

В-седьмых, повышение гибкости. Согласно ис-
следованию McKinsey 2020 года, только 8 % руко-
водителей предприятий заявили, что их текущая 
бизнес-модель останется экономически жизне-
способной, если их отрасль продолжит оцифро-
вываться нынешним курсом и скоростью [4]. Это 
означает, что 92 % предприятий признают тот 
факт, что способность меняться и быть гибкими – 
это ключ к выживанию в период интенсивных 
цифровых изменений. Продукты меняются, ранее 
надежные источники дохода иссякают, а требова-
ния клиентов кардинально отличаются от тех, что 
были всего несколько лет назад. В данном контек-
сте благодаря цифровизации управленческого 
контура менеджеры смогут предвидеть проблемы 
и создавать решения на опережение, чтобы со-
хранить жизнеспособность предприятия. 

В-восьмых, более эффективное управление ре-
сурсами. Цифровая трансформация консолиди-
рует информацию и ресурсы в набор инструмен-
тов для управления бизнесом. Вместо разрознен-
ного программного обеспечения и баз данных, 
цифровые технологии позволяют сосредоточить 
ресурсы предприятия и сократить непроизводи-
тельное дублирование операций. Среднее коли-
чество приложений, используемых в корпоратив-
ном бизнесе в 2020 г., составило 900. Цифровая 
трансформация может объединить их, а также 
базы данных и программное обеспечение в цен-
тральное хранилище для бизнес-аналитики. 

В-девятых, повышение производительности. 
Наличие правильных технических инструментов, 
которые работают вместе, может оптимизировать 
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рабочий процесс и повысить производитель-
ность. Автоматизируя многие ручные задачи и ин-
тегрируя данные по всей структуре предприятия, 
цифровые технологии позволяют сотрудникам 
работать более эффективно. 

Таким образом, имплементация цифровых техно-
логий в процесс управления предприятием – это 

начальный этап, который закладывает основу 
для всего последующего роста бизнеса. Благо-
даря оцифровке систем менеджмента, предприя-
тия получают возможность модернизировать 
устаревшие процессы, ускорять эффективные 
рабочие процедуры, укреплять безопасность и 
повышать прибыльность. 

 
Литература: 

1. Гулиташвили Я.В. Перспективы и риски внед-
рения цифровых технологий в управлении пред-
приятием / Я.В. Гулиташвили // Инновационная 
экономика и общество. 2021. № 1(31). С. 34–40. 

2. Бдоян Г.Т. Мировая практика финансирования 
цифровых технологий и их влияние на эффектив-
ность системы управления предприятием /
Г.Т. Бдоян // Валютное регулирование. Валютный
контроль. 2021. № 8. С. 61–71. 

3. Cases on Digital Entrepreneurship : How Digital 
Technologies are Transforming the Entrepreneurial 
Process in Existing Businesses and Start-ups / Luca 
Iandoli, Carmine Gibaldi. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, 2023. 288 р. 

4. Denning, Stephen Recognizing and outmaneu-
vering the resistance to digital transformation // Strat-
egy and leadership. 2023. Number 02. P. 10–16. 

5. Лашкова Н.Г. Вопросы развития системы 
управления бизнес-процессами предприятия в 
условиях цифровых информационно-коммуника-
ционных технологий / Н.Г. Лашкова // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета технологии и дизайна. 2021. № 2. С. 42–46.

6. Influence of Digital Technologies and Its Techno-
logical Dynamics on Company Management // 
Tehnicki vjesnik – Strojarski Fakultet. 2021. № 4.
P 1262–1267. 

 Literature: 

1. Gulitashvili Ya.V. Prospects and risks of introduc-
ing digital technologies in enterprise management / 
Ya.V. Gulitashvili // Innovative economy and society. 
2021. № 1(31). P. 34–40. 

2. Bdoyan G.T. World practice of financing digital 
technologies and their impact on the efficiency of the 
enterprise management system / G.T. Bdoyan // For-
eign exchange regulation. Currency control. 2021. 
№ 8. Р. 61–71. 

3. Cases on Digital Entrepreneurship: How Digital 
Technologies are Transforming the Entrepreneurial 
Process in Existing Businesses and Start-ups / Luca 
Iandoli, Carmine Gibaldi. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, 2023. 288 р. 

4. Denning, Stephen Recognizing and outmaneu-
vering the resistance to digital transformation // Strat-
egy and leadership. 2023. № 2. P. 10–16. 

5. Lashkova N.G. Issues of development of the en-
terprise business process management system in the 
context of digital information and communication 
technologies / N.G. Lashkova // Bulletin of the St. Pe-
tersburg State University of Technology and Design. 
2021. № 2. P. 42–46. 

6. Influence of Digital Technologies and Its Techno-
logical Dynamics on Company Management // 
Tehnicki vjesnik – Strojarski Fakultet. 2021. № 4.
P. 1262–1267. 

  



248 

 

УДК 332 
DOI 10.23672/SAE.2023.19.42.001 
 
Мухоморова Ирина Викторовна 
кандидат экономических наук,  
доцент,  
кафедра экономики, финансов и капитала, 
факультет экономики и управления,  
Российский государственный  
социальный университет 
mukhomorova@mail.ru  
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ  

РОССИИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

   
 
 
Irina V. Mukhomorova  
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Department of Economics,  
Finance and Capital  
Faculty of Economics and Management,  
Russian State Social University 
mukhomorova@mail.ru  
 

DEVELOPMENT OF TOURISM  

IN THE REGIONS OF RUSSIA:  
MAIN DIRECTIONS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье проанализированы основные 

направления развития туризма в регионах России, 

проанализировано влияние цифровизации на раз-

витие туризма в регионах. Отмечено, что цифрови-

зация даст возможность развиваться уникальным 

отечественным сервисам, позволяющим туристам 

самостоятельно составлять, бронировать и оплачи-

вать туры в регионах в режиме реального времени. 

В статье представлены основные тренды развития 

туризма в регионах, таких как гастрономический и 

агротуризм, близость к природе и необычные актив-

ности, экспедиционный туризм, физическое и мен-

тальное здоровье, традиционные семейные ценно-

сти. Развитие внутреннего туризма остается актуаль-

ной задачей, в решении которой задействовано 

множество регионов, участников, видов туризма и 

программ. Универсальных решений для всех регио-

нов и видов туризма не существует. Каждый из реги-

онов должен индивидуально определить, как 

направления развития, так и виды туризма, которые 

можно развивать. 
 

Ключевые слова: туризм; региональный туристский 

продукт; тренды; цифровизация; виды туризма. 

 

   

Annotation. Тhe article analyzes the main directions of 

tourism development in the regions of Russia, analyzes 

the impact of digitalization on the development of tour-

ism in the regions. It is noted that digitalization will give 

an opportunity to develop unique domestic services 

that allow tourists to independently make, book and 

pay for tours in the regions in real time. The article pre-

sents the main trends in the development of tourism in 

the regions, such as gastronomic and agrotourism, prox-

imity to nature and unusual activities, expedition tour-

ism, physical and mental health, traditional family val-

ues. The development of domestic tourism remains an 

urgent task, which involves many regions, participants, 

types of tourism and programs. There are no universal 

solutions for all regions and types of tourism. Each of 

the regions should individually determine both the di-

rections of development and the types of tourism that 

can be developed. 
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тратегией развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года преду-

сматривается повышение доступности туризма 
для населения, обеспечение необходимого раз-
нообразия через формирование туристского про-
дукта с учетом половозрастных, этнических, ре-
лигиозных и иных особенностей населения 
страны. Внутренние туристские маршруты спо-
собны стать инструментом импортозамещения, 
увеличить спрос на внутренний туристский про-
дукт, стимулировать самостоятельный туризм и 
способствовать социально-экономическому раз-
витию регионов страны [3, с. 45–52].  

Удовлетворение потребности населения в ту-
ристских путешествиях требует не только разра-
ботки новых и доработки существующих турист-
ских маршрутов, но и развития туристской инфра-
структуры регионов при поддержке региональных 
органов власти, местного населения и 

привлечения инвестиций. Кроме того, разработка 
и продвижение туристских маршрутов входит в 
часть национального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», касающуюся повышения 
доступности путешествий по стране для широкого 
круга потребителей туристских услуг и самостоя-
тельных путешественников. 

Учитывая природное, этническое и культурное 
многообразие регионов России, возможности раз-
работки туристских маршрутов практически ни-
чем не ограничены. При этом следует отметить 
важность экономических, культурных, экологиче-
ских и иных аспектов влияния туристской инду-
стрии на регионы Российской Федерации и разви-
тие межрегиональных связей [8, с. 213–216]. Из-
менения, происходящие в отечественной эконо-
мике, запустили процесс кардинальных перемен 
во всех сферах бизнеса и туризм не стал исклю-
чением. При этом туризм и гостеприимство 

С 
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ориентируются и на социальные изменения и вы-
зовы, чтобы иметь четкое понимание направле-
ний развития и предугадывать зарождающийся 
спрос на туристские продукты [7, с. 121–131].  

Развитие туризма в регионах России идет нерав-
номерно и, зачастую, с очень большой разницей 
по количеству туристов в регионах. В непростые 
для туристической сферы времена необходимо 
провести анализ возможностей регионального 

туризма и трендов, сформировавшихся в резуль-
тате изменения спроса на внутренние и зарубеж-
ные туристические направления [6, с. 13–19]. 

Зарубежные туристические поездки уверенно 
уходят в премиум сегмент, а удельный вес орга-
низованного туризма показывает устойчивую тен-
денцию роста. Организованный туризм внутри 
страны также показал рост с 20 % до 30 % по дан-
ным Ассоциации туроператоров России (АТОР).  

 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес зарубежных туристических поездок в 2019 и 2022 гг. 

 
Зарубежные туристские предложения имеют вы-
сокий уровень неопределенности их реализации 
с учетом влияния геополитического фактора и 
уверенного ухода в премиальный сегмент, растет 
спрос на страны СНГ. При этом регионам необхо-
димо включаться в борьбу за туристов, так как                        
88 % из них выбрали в текущем году внутренние 
туристические направления. Спрос на внутрен-
ний туристский продукт сдерживается дефицитом 
перевозки на массовых выездных направлениях 
и вопросом качественного предложения внутри 
страны. 

Развитие туризма в большинстве регионов Рос-
сии возможно с учетом новых трендов гастроно-
мический и агротуризм, близость к природе и не-
обычные активности, экспедиционный туризм, 
физическое и ментальное здоровье, а также здо-
ровые отношения.  

Гастрономический туризм развивается как от-
дельный вид туризма и как важное дополнение к 
туристским маршрутам, обогащая их. Агротуризм 
в регионах Российской Федерации показал рост                              
5 % у аудитории 18–25 лет в 2022 году, что можно 
считать новым трендом и точкой роста для реги-
онального туризма. Физическое здоровье и испы-
тание собственных возможностей у молодежной 
аудитории уже устойчивый тренд, к которому до-
бавился активный спрос на ментальные практики, 
личностный духовный рост, медитации и осознан-
ный подход к выбору туристского предложения. 

Вопрос укрепления семейных отношений и сохра-
нение традиционных ценностей уже формирует 
тренд на туристические продукты для родителей 
с детьми, включающие участие в активностях, что 
укрепляет связи между членами семьи.  

Если говорить о запросах на личностный и духов-
ный рост, то здесь, по мнению значительного ко-
личества профессионалов туристской сферы, 
уже сформировался тренд на глубокое погруже-
ние в культуру той или иной территории, контакт 

с местными жителям уже не просто в качестве 
наблюдателя. Регионы РФ могут наполнять и до-
полнять географическую составляющую этногра-
фической. 

Неограниченные возможности формирования ту-
ристского продукта, разнообразие различных ту-
ристских аттракций и развитие национальных ту-
ристских маршрутов является мощным ресурсом 
развития туризма в регионах [2, с. 125–130]. В то 
же время, есть ряд факторов, сдерживающих это 
развитие. 

Лидерами Национального туристического рей-
тинга по итогам 2022 года стали: 

–  Краснодарский край; 

–  Московская область; 

–  г. Москва; 

–  г. Санкт-Петербург; 

–  Республика Крым. 

Лидерство Московской области в рейтинге объяс-
няется не только развитием сегмента СПА, оздо-
ровления и туризма выходного дня, но и высокая 
концентрация платежеспособных туристов, со-
средоточенных в Московском регионе. При про-
движении региональных туристских продуктов ре-
гиональным туроператорам нужно обязательно 
учитывать этот фактор и закладывать в свои кам-
пании правильные смыслы [4, с. 777–786]. Про-
движение туристских предложений от региональ-
ных туроператоров остается сложной задачей, 
поскольку соседствующие регионы очень часто 
формируют похожие туристские продукты, а кон-
курируют на рынке за счет цен. Области Цен-
трального Федерального округа часто разрабаты-
вают туристские продукты, ориентированные на 
туристов из Московского региона, с учетом потре-
бительских предпочтений именно этих туристов, 



250 

 

предпочитающим качество туристского предло-
жения и качество обслуживания [5, с. 16–21]. В ос-
новном, это краткосрочные программы доста-
точно высокой интенсивности [12, с. 132–136]. 

Замыкают рейтинг Республики Калмыкия, Тыва, 
Ингушетия, а также - Еврейская автономная об-
ласть, Чукотский и Ненецкий автономные округа. 
Следует отметить, что эти регионы имеют потен-
циал развития туризма и смогут сформировать 
туристские потоки. Часть этих территорий распо-
ложена за полярным кругом и сможет предложить 
экстремальное приключение туристу. Следует 
также отметить, что туристское развитие этих ре-
гионов благоприятно скажется на социально-эко-
номических результатах [1, с. 110]. 

Сфера туризма и гостеприимства настолько 
прочно встраивается в региональную экономику, 
что проектировать ее развитие и прогнозировать 
результаты должна команда специалистов из 
разных сфер деятельности – от экономистов и со-
циологов до урбанистов и дизайнеров городской 
среды [10, с. 15–21]. Одних знаний формирования 
и продвижения туристского продукта явно недо-
статочно для развития сферы туризма и госте-
приимства в комплексе с социально-экономиче-
ским развитием самого региона. Организация та-
ких команд может осуществляться либо предста-
вителями рынка туристских услуг и потребует со-
гласования своих действий с руководством реги-
она, либо региональными властями с 

приглашением в проектную команду различных 
специалистов. Какой из вариантов будет эффек-
тивнее покажут результаты развития туризма в 
регионах России.  

Объединяющим все регионы трендом в развитии 
туризма, прогнозируются цифровые решения, ко-
торые будут сопровождать туристов на всех эта-
пах, начиная с планирования путешествия и за-
канчивая обменом впечатлений [11, с. 1006–
1011]. При этом весь сегмент региональных ту-
ристских продуктов будет контролироваться ме-
тапоисковиками и цифровыми маркетплейсами, 
облегчая маркетинг для туристских организаций и 
обеспечивая получать персонализированные 
предложения и бесшовный опыт получения ту-
ристских услуг потребителями. 

Цифровизация даст возможность формировать 
предложение сервисов, позволяющих туристам 
самостоятельно составлять, бронировать и опла-
чивать туры в регионах в режиме реального вре-
мени [9, с. 16–18].  

Развитие внутреннего туризма остается актуаль-
ной задачей, в решении которой задействовано 
множество регионов, участников, видов туризма и 
программ. Универсальных решений для всех ре-
гионов и видов туризма не существует. Каждый из 
регионов должен индивидуально определить, как 
направления развития, так и виды туризма, кото-
рые можно развивать. 
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современных условиях ужесточающихся 
санкций перед руководством организаций 

остро встаёт вопрос не только о сохранении ос-
новных экономических показателей, но и даже о 
выживаемости организации. 

В таких обстоятельствах одним из самых важных 
вопросов является необходимость сохранения 
ведущих руководителей всех уровней, которые и 
составляют команду управления. 

Руководитель организации должен поощрять об-
щение и взаимодействие между членами ко-
манды, а также обеспечивать снижение произ-
водственного стресса с помощью различных ко-
мандообразовательных методов и мероприятий, 
чётко определять цели и задачи организации для 
участников команды, роли каждого из них, с тем, 
чтобы направить их на достижение главных орга-
низационных целей. 

Таким образом, командообразование – это по-
этапный непрерывный процесс, который направ-
лен на обеспечение желательных, ожидаемых из-
менений в организации. 

В условиях введения экономических санкций, 
непосредственно затрагивающих деятельность 

организаций, командообразование приобретает 
особую приоритетность [1]. 

Создание новой команды, в новых экономических 
условиях, для большинства организаций стано-
вится средством перегруппировки персонала по-
сле увольнений, когда команда учится работать в 
новой среде без излишеств. 

Если организации ведут поиск способа использо-
вания инновационных технологий, методик в про-
изводстве товаров и услуг, осуществлении работ, 
упражнения по формированию команды могут 
стать реальным вкладом в долгосрочный успех 
данных организаций. 

Командная работа становится наиболее эффек-
тивной и выгодной в сложных экономических си-
туациях при соблюдении определённых методов 
построения команды, а именно: 

–  выработка совместных целей; 

–  совершенствование навыков командной ра-
боты; 

–  развитие навыков межличностных взаимоот-
ношений; 

В 
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–  освоение технологий управления конфлик-
тами; 

–  освоение методов лидерства; 

–  освоение методов анализа командной дея-
тельности; 

–  мотивация на коллективный результат; 

–  осознание командной ответственности; 

–  высокий уровень доверия, вера в потенциал 
команды. 

Эффективное применение всех перечисленных 
методов ставит действующую систему командо-
образования на высший уровень [2]. 

Именно в тяжёлый период экономической обста-
новки, вызванный санкционными ограничениями, 
влекущими неопределённость в сфере производ-
ства, командообразованию уделяется значитель-
ное внимание, в первую очередь, по следующим 
причинам: 

1. Минимизация расходов (временных, матери-
альных) на управление персоналом. 

Процессы командообразовательных тренингов 
по сплочению, укреплению команд предполагают 
одновременное внедрение знаний об организа-
ции (целях, миссии т.п.) и сфере деятельности, 
люди взаимно обучаются, профессионально раз-
виваются на основе командного взаимодействия, 
взаимопомощи. 

К примеру, механизм импортозамещения предпо-
лагает применение инновационных технологий, 
процессов и материалов с целью успешной за-
мены ранее импортируемого товара, поддержа-
ния конкурентных качеств производства, и вклю-
чает в себя разработку нового продукта, выход на 
новые рынки. 

Квалифицированные человеческие ресурсы в 
ходе реализации данной стратегии приобретают 
особую значимость. 

Подготовка кадров предполагает целенаправлен-
ный, организованный, систематически осуществ-
ляемый процесс овладения знаниями и умениями 
под руководством опытных педагогов. Цель обу-
чения персонала – максимально эффективно ис-
пользовать навыки и мотивацию работника. 

Цели обучения персонала различны с точки зре-
ния работодателя и работников. Для работода-
теля эти цели включают в себя повышение эф-
фективности работы сотрудников и компании в 
целом, овладение умением выявлять, понимать и 
решать проблемы, интеграция персонала, спо-
собность к адаптации, внедрение инноваций. 

Роль образования персонала позволяет работо-
дателям внедрять новое оборудование и совер-
шенно новые технологии, осуществлять расши-
рение возможностей для общения. 

Благодаря взаимообучению в ходе реализации 
командообразовательных мероприятий, руковод-
ство компании способно достигнуть экономии 
средств на специальным образом организован-
ном обучении сотрудников с привлечением ква-
лифицированных специалистов. 

В случае, когда скорость принятия решений 
имеет существенное значение, любое промедле-
ние в действиях может вызвать затяжные нега-
тивные последствия для компании, вариантом по-
давления командного сопротивления является 
принуждение, предполагающее наказание лиц, 
оказывающих данное сопротивление или мотиви-
рующих других участников на него. 

2. Усиление корпоративной культуры посред-
ством использования командных форм деятель-
ности. 

Командная работа предполагает сокращение 
числа конфликтов в ходе реализации командных 
задач. Особое значение приобретают мероприя-
тия по устранению сомнений и негатива сотруд-
ников, снятия стресса посредством проведения 
совместных командных встреч, обсуждений, ре-
тритов. 

3. Расширение сферы управления изменени-
ями. 

Несомненно, высокую степень выживаемости 
проявляют команды, в которых особое внимание 
уделялось прогнозированию рисков и планирова-
нию антикризисных действий при их наступлении 
[3]. В частности, данное условие касается оценки 
возможностей перепрофилирования компании, 
универсальности профессиональных компетен-
ций, умений и навыков членов команды в случае 
переориентирования на другую сферу деятель-
ности, в том числе в условиях влияния экономи-
ческих санкций. 
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Аннотация. В настоящей статье исследуется внут-
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дельной страной (группой стран) в отношении дру-

гой страны (группы стран), преследующие ограниче-

ния в сфере импорта и экспорта, влекущие карди-

нальные изменения во всех сферах жизнедеятель-

ности. В статье представлена точка зрения автора по 

поиску новых возможностей для развития, иных то-

чек роста, переориентирование на деятельность в 

других секторах экономики. 
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уществует целый ряд факторов, как внут-
ренних, так и внешних, которые влияют на 

функционирование организаций. Любое воздей-
ствие этих факторов влечёт за собой необходи-
мость или неизбежность изменений (структурных, 
производственных и т. п.). 

К ряду указанных факторов следует причислить и 
экономические санкции, представляющие собой 
экономические меры запретительного характера, 
применяемые отдельной страной (группой стран) 
в отношении другой страны (группы стран), пре-
следующие ограничения в сфере импорта и экс-
порта, влекущие кардинальные изменения во 
всех сферах жизнедеятельности. 

В рамках применения санкций, существуют два 
типа категорий экономических санкций: торговые 
и финансовые ограничения. 

Торговые ограничения применяются с целью 
ограничения или отмены торговли с определён-
ными странами путём запрета на продажу опре-
делённых товаров и услуг из указанных стран. 
При этом данные ограничения не обязательно 
должны носить всеобъемлющий характер для 
торговли. Они также могут быть связаны с 

повышением тарифов или введением торговых 
ограничений для одного элемента экономики, 
оставляя другие её части в действии в сфере 
международной торговли. 

Финансовые санкции накладывают барьеры на 
использование средств и экономических ресур-
сов, осуществляют «...блокирование иностран-
ных активов членов правительства, ограничение 
доступа на финансовые рынки, прекращение 
предоставления финансовой помощи»[3, с. 1091]. 
К примеру, финансовые учреждения могут быть 
ограничены в предоставлении средств или других 
экономических выгод: прямо или косвенно; до-
ступным конкретным лицам или организациям. 

Экономические санкции вводятся в следующих 
видах: блокады, бойкоты, эмбарго, иногда даже 
описываемые как карантин или экономическое 
принуждение. Эти понятия почти синонимичны. 

Отслеживание постоянно меняющихся экономи-
ческих санкций является серьёзной проблемой 
риска для организаций всех размеров. 

Экономические санкции имеют способность ока-
зывать влияние на компании как позитивным, так 

С 
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и негативным образом, и оба они могут быть 
напряжёнными, поскольку влияние производится 
на операции импорта и экспорта. 

В ослабленных ограничениями экономических 
условиях компании оказываются вынужденными 
принимать сложные решения, которые могут по-
влиять на зарплаты и пособия сотрудников, и 
даже угрожать их рабочим местам. 

Появившаяся возможность импортозамещения, 
расширения экспорта ставит перед компаниями 
новые задачи, связанные с расширением произ-
водства, приёмом новых сотрудников, их обуче-
нием. 

Способность управлять обоими вариантами раз-
вития событий критически важна для компаний, 
которые желают сохранить конкурентные преиму-
щества, поддерживать сильный бренд и прочные 
отношения с потребителями, сотрудниками. 

Помимо снижения риска экономических потерь, 
увеличения ответственности и штрафов, которые 
могут быть вызваны или наложены законодатель-
ством о санкциях, эффективная стратегия внут-
реннего соответствия может минимизировать пе-
рерывы в работе бизнеса, информировать о 
должной осмотрительности транзакций, поддер-
живать договорные заявления и гарантии, а также 
защищать репутацию компаний. 

В тоже время, важным является поиск новых воз-
можностей для развития, иных точек роста, пере-
ориентирование на деятельность в других секто-
рах экономики. Санкции создают условия искус-
ственного протекционизма, в этом случае боль-
шинство компаний стремится «...использовать 
данный шанс, чтобы заместить иностранную про-
дукцию в наиболее значимых и импортозависи-
мых отраслях: машиностроение, транспорт, фар-
мацевтика, химическая, газовая, нефтяная про-
мышленность» [1]. 

Изменившийся экономический климат вызывает у 
работников, которые становятся обязанными де-
лать больше при меньших ресурсах, опасения по 
поводу потенциально возможной потери работы, 
что вызывает у них стрессовые состояния и ухуд-
шение производительности. Данные опасения 

оправданны, поскольку снижение оборотов про-
изводства неизбежно влечёт уменьшение количе-
ства персонала. 

В данных условиях. особо остро встаёт вопрос о 
сохранении основной команды компании [2]. В су-
ществующих командах проходит проверка на 
прочность, выживаемость, подтверждение (либо 
обесценивание) использования ранее командо-
образовательных мероприятий по созданию и 
укреплению команды. 

Командообразование представляет собой про-
цесс управления, нацеленный на повышение эф-
фективности и производительности рабочих 
групп посредством проведения различных специ-
альных мероприятий. 

Формирование продуктивной команды требует 
большого количества навыков и присутствия духа 
[3]. Сотрудник, ответственный за создание ко-
манды, должен обладать способностями усмат-
ривать сильные и слабые стороны членов ко-
манды и создавать оптимальное сочетание лю-
дей с различными наборами навыков. Он должен 
сосредоточиться на развитии прочных межлич-
ностных отношений и доверия между участни-
ками команды. 

Таким образом, при формировании и развитии ко-
манд в современных организациях необходимо 
учитывать все внешние и внутренние условия с 
акцентом на тех, которые могут оказать наиболее 
значительное влияние на эффективность, как са-
мой команды, так и всей организации. Учёт таких 
особенностей на как можно более раннем этапе 
формирования команды позволит существенно 
сэкономить затрачиваемые ресурсы как финансо-
вые, так и временные. 

Повышение эффективности команды управления 
в усугубляющихся условиях внешней среды явля-
ется на данной стадии экономических отношений 
достаточно сложной, но посильной задачей для 
высшего менеджмента организаций. Это позво-
лит не только сохранить кадры высокого уровня, 
но и воспользовавшись ситуацией пополнить 
свою команду управления освободившимся спе-
циалистами с более существенным потенциалом. 
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Аннотация. В последние годы цифровая экономика 

Китая стремительно развивается. Средний уровень 

цифровизации экономики остается ниже, чем в раз-

витых странах, но в отдельных регионах и секторах 

уровень цифровизации уже достиг высоких показа-

телей, особенно в электронной торговле и финансо-

вых технологиях, особенно в прибрежных регионах. 

Эти трансформации ускорили рост производитель-

ности, в различной степени повлияв на уровень за-

нятости в разных секторах. В будущем цифровиза-

ция продолжит трансформировать экономику Ки-

тая, увеличивая эффективность и смягчая послед-

ствия замедления потенциального экономического 

роста, возникающего по мере достижения китай-

ской экономикой состояния развитости. 
 

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые 

технологии (финтех), производительность, заня-

тость, финансовая стабильность. 

 

   

Annotation. China's digital economy has developed rap-

idly in recent years. The average level of digitalization of 

the economy remains lower than in developed coun-

tries, but the level of digitalization has already reached 

high levels in certain regions and sectors, especially in 

e-commerce and financial technology, especially in 
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отя, мы привыкли использовать данные и 
графики для подтверждения своих взглядов, 

иногда нам необходимо взглянуть на настоящее 
с исторической точки зрения и сделать некоторые 
субъективные долгосрочные суждения. Эти суж-
дения более известны как озарения или, как пра-
вило, как предположения. Эти предположения, 
конечно же, основаны на наших ежедневных 
наблюдениях и ощущениях относительно эконо-
мических данных, новостей и финансовых рынков 
Китая. Для экономии места мы можем лишь 
кратко изложить свои взгляды, но надеюсь, что в 
будущем у меня найдется время для более де-
тального изложения [1]. 

Среди историков, занимающихся Китаем, все 
чаще встречается мнение, что со времен дина-
стии Цинь Китай представлял собой великое еди-
ное государство, систему, которую мы называем 
конфуцианством и правом. В экономическом 
плане, эта система характеризовалась контролем 
правительства над наиболее важными ресурсами 
в экономике, такими, как земля, соль, железо и 
другие сыпучие товары и предметы первой необ-
ходимости, и многие, так называемые, великие 

купцы разбогатели, полагаясь на правительство 
за монопольный доступ к ресурсам. В то же 
время, в традиционном Китае отсутствовало вер-
ховенство закона, и частный капитал легко кон-
фисковывался короной в конфликтах между коро-
ной и народом [2]. В результате, частное богат-
ство, накопленное во время экономического 
бума, было легко разграблено или уничтожено, а 
китайский купеческий класс так и не стал незави-
симой социальной силой. Некоторые ученые при-
шли к выводу о том, что, так называемый, сред-
ний класс в современном Китае все еще отчасти 
зависит от правительства и государственной эко-
номической системы. Хотя, они получили относи-
тельно высокие доходы, они не смогли сформи-
ровать небольшие сообщества, подобные церк-
вям, профсоюзам и центрам коммерческого рас-
пределения, которые постепенно формирова-
лись в Европе после XI века с независимыми при-
тязаниями на интересы и способностью противо-
стоять королю.  

Таким образом, купеческие сообщества древнего 
Китая и предприниматели, и средний класс совре-
менности не имели независимых притязаний на 
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интересы и политические утверждения [3]. Но гос-
ударственный контроль и извлечение прибыли из 
экономики были разными.  

В истории Китая мы часто видим периоды эконо-
мического процветания. Экономический бум про-
исходил, в основном, потому, что правительство 
пассивно предоставляло определенную степень 
экономической свободы частному сектору, а 
большая численность населения и единый рынок 
Китая с его стабильностью, как правило, облег-
чали наступление экономического процветания. 
В начале правления династии Хань, в середине 
правления династии Тан, в династии Сун, в сере-
дине и конце правления династии Мин, в сере-
дине правления династии Цин, в Китайской рес-
публике до 1937 года в истории Китая наблюда-
лись, так называемые, бумы или периоды быст-
рого роста ВВП на душу населения и населения. 
Однако исторические исследования показали, 
что, так называемые, «расцветы» Китая часто 
были очень недолговечными. Например, расцвет 
Кайюань, как его любят называть китайцы, 
длился, в общей сложности, всего 30 лет, и одной 
из предпосылок расцвета Кайюань было то, что в 
стране только что произошел государственный 
переворот, новый император назначил более та-
лантливых бюрократов и меньше опирался на 
экономику народа. Такова была основная законо-
мерность периода высокого экономического ро-
ста в Китае на протяжении всей истории. По-
этому, если посмотреть на историю, в целом, то в 
экономическом успехе Китая за последние 40 лет 
нет ничего особенного [4]. Под реформой и откры-
тием реформа означает либерализацию большей 
части экономики и предоставление большему 
числу предпринимателей возможности использо-
вать свои таланты, а не тратить время на экза-
мены для получения заслуг и государственных 
должностей; под открытием – интеграцию в миро-
вую экономическую систему, особенно, в гло-
бальную цепочку промышленного разделения 
труда, и использование преимуществ огромной 
численности населения Китая, легко обучаемых 
работников и, что наиболее важно, земли, кото-
рую правительство может контролировать прак-
тически по своему усмотрению для формирова-
ния мирового производственного центра. Это – 
один из относительно наиболее поразительных 
аспектов экономического успеха Китая за послед-
ние 40 лет. Конечно, исторические исследования 
сейчас также показывают, что Китай был миро-
вым центром производства и экспорта товаров с 
древних времен, и мы можем также увидеть инте-
грацию Китая в мировую экономическую систему 
в экономическом буме династий Тан и Сун. Ис-
следования истории китайцев в Юго-Восточной 
Азии сегодня показывают, что юго-восточный Ки-
тай всегда поддерживал тесные связи с внешним 
миром. В 1949 году в Гонконг прибыло большое 
количество шанхайских бизнесменов для созда-
ния бизнеса и накопления богатства, а в 1960-х и 
1970-х годах из Гонконга было несколько массо-
вых отъездов, и впоследствии эти приезжие 
стали первыми инвесторами в открывающийся 
Китай. Это стало основой для того, чтобы Гуандун 
и Фуцзянь заняли лидирующие позиции в эконо-
мическом взлете после реинтеграции Китая в мир 
в 1979 году. Только интеграция последних 40 лет 

проходила в новых технологических и финансо-
вых условиях, глубина и широта которых несопо-
ставимы. В то же время, глобальный дискурс о 
справедливости и ценностях радикально изме-
нился с 1945 года, но Китай не поспевал за гло-
бальными изменениями в идеологии. Короче го-
воря, природа процветания Китая за последние 
40 лет остается такой же, как и в традиционном 
Китае – возможность экономического развития, 
созданная намеренной передачей правитель-
ством власти рынку, только на этот раз совпав-
шая с кульминацией глобализации после оконча-
ния холодной войны.  

Особенности китайской экономики в эпоху ре-
форм и открытости. 

Период от вступления Китая в ВТО в 2001 году до 
краха китайского фондового рынка и реформы об-
менного курса 812 в 2015 году можно считать зо-
лотыми 15 годами китайской экономики. Наблю-
датели в самом Китае и за рубежом начали ана-
лизировать китайскую экономику, используя ме-
тоды, аналогичные тем, которые применяются 
для анализа развитых рыночных экономик. Такие 
учреждения, как Национальное бюро статистики 
Китая и Народный банк Китая, начали принимать 
общепринятые в мире правила статистики и пуб-
ликации экономических данных, появился ряд не-
зависимых экономических аналитиков, что позво-
лило иностранным наблюдателям лучше наблю-
дать и понимать китайские экономические явле-
ния. Конечно, этот процесс сопровождался и 
большими противоречиями, как, например, меж-
дународные дебаты в 1998 году по поводу досто-
верности данных о ВВП Китая. Но, в целом, бла-
годаря все более тонкому разделению труда, спе-
циализированные агентства экономической ин-
формации и анализа предоставили более чем до-
статочный анализ текущего состояния и перспек-
тив китайской экономики. Китайское националь-
ное бюро статистики также одно время сотрудни-
чало с зарубежными странами, в том числе, с 
Goldman Sachs, для разработки индекса процве-
тания китайского экономического цикла. Все это 
повысило прозрачность китайской экономики и 
облегчило восприятие китайской экономики меж-
дународными инвесторами. 

В эту эпоху сформировались некоторые основ-
ные экономические характеристики. Китай явля-
ется страной со смешанной экономикой; это озна-
чает, что правительство принимает активное уча-
стие в экономическом процессе и сотрудничает с 
частными экономическими силами для создания 
новых богатств. Китайская экономика никогда не 
была полурыночной, т.е., полная рыночная конку-
ренция и ценообразование достигаются для ко-
нечного потребления, услуг и т.д.  

Этот гибрид очень запутан, потому что даже вы-
сокомонополистические центральные предприя-
тия все еще выглядят на рынке как независимые 
и занимаются экономической деятельностью, ка-
залось бы, так же, как и частные предприятия, и 
многие аналитики, не задумываясь, анализируют 
их поведение наряду с поведением частных пред-
приятий [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

внедрения бюджетного управления в строительных 

проектах. Особое внимание уделено основным под-

ходам к разработке бюджета капитальных вложе-

ний и методам его оптимизации. Отмечено, что 

бюджетирование и управление стоимостью строи-

тельных проектов является достаточно важной зада-

чей в условиях инфляции и нестабильности финан-

сового рынка. Представлена основная схема внед-

рения бюджетного управления в контур финансо-

вого управления строительной компании. Опреде-

лены условия эффективного применения бюджети-

рования на строительных предприятиях и задачи, 

которые должны быть решены при применении 

бюджетирования на предприятии. Сделан вывод о 

том, что применение бюджетирования на предпри-

ятиях требует учета особенностей деятельности ор-

ганизаций, формирования определенных предпо-

сылок, и обеспечивает рациональное использова-

ние ресурсов, определения их целевого назначения, 

совершенствования управления денежными пото-

ками. 
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proaches to the development of the capital investment 

budget and methods for its optimization. It is noted that 

budgeting and managing the cost of construction pro-
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нвестиционные ресурсы обладают ограни-
ченностью, их балансирование для дости-

жения инвестиционных целей является не всегда 
простой задачей. Однако в управлении результа-
тивностью инвестиционной деятельности доста-
точно важно использовать результативность 
бюджета, по меньшей мере, как критерий оценки 
эффективности инвестиций, исследования со-
держания и особенностей формирования и опти-
мизации бюджетирования инвестиционных про-
ектов, что сегодня актуально как в теоретическом, 
так и практическом плане [1]. 

Проблемам, связанным с бюджетированием на 
предприятии, всегда уделялось значительное 
внимание. В трудах отечественных и зарубежных 
авторов, таких как М. Билык, В. Бочаров,                                     
Р. Брейли и С.Т. Майерс, Ю. Бригхем и Л. Гепен-
ски, М. Виниченко, А. Горбунов, Т. Дикки и др. [2] 
разработаны теоретические основы анализа и 

выбора комплекса показателей и бизнес-процес-
сов бюджетирования, обоснованы процессы бюд-
жетного планирования с использованием функ-
ций расходов, исследованы существующие мето-
дические подходы к составлению регламента 
бюджетирования, определены его риски и разра-
ботан комплекс соответствующих математико-
статистических и оптимизационных моделей [3].  

Подробно изучаются проблемы, связанные с ис-
точниками и направлениями использования фи-
нансовых ресурсов предприятия, обеспечением 
их сбалансированности, но не затрагивается 
сфера, относящаяся к формированию финансо-
вой структуры, выделению центров финансовой 
ответственности и бизнес-процессов, а, следова-
тельно, и к управлению этими объектами [6]. В 
этой связи, анализ теоретических и методических 
разработок российских и зарубежных авторов, а 
также, накопленного практического опыта 
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внедрения систем бюджетирования кажется 
своевременным, что обуславливает актуаль-
ность исследования. 

В условиях рыночных отношений одной из глав-
ных причин отсутствия роста эффективности де-
ятельности является недостаточное использова-
ние на многих российских предприятиях механиз-
мов стратегического управления и постоянного 
усовершенствования (реинжиниринга) бизнес-
процессов [5]. Рост отставания производительно-
сти труда и качества продукции показывает необ-
ходимость применения новых подходов, инстру-
ментов и технологий, особенно в процессах пла-
нирования деятельности, управления материаль-
ными и финансовыми ресурсами [4].  

На сегодняшний день бюджетирование в россий-
ских компаниях явление уже не новое и редкое, 
однако, как правило, носит сугубо фрагментар-
ный характер. Следовательно, преимущественно 
применяется для того, чтобы контролировать от-
дельные показатели финансово хозяйственной 
деятельности или устанавливать для структур-
ных подразделений ограничения по объему за-
трат. При этом традиционные для западных пред-
приятий цели использования бюджетирования, 
такие как повышение капитализации бизнеса, его 
инвестиционная привлекательность, рассматри-
ваются гораздо реже. В результате происходит 
значительное неоправданное сужение назначе-
ния бюджетирования, внедрение которого не спо-
собствует достижению стратегических целей де-
ятельности предприятия.  

В результате системного анализа научно-методи-
ческой литературы, были установлены особенно-
сти и аспекты бюджетирования предприятий 
строительной отрасли.  

В статье Е.К. Анбросенко выделены основные за-
дачи процесса бюджетирования в строительной 
компании, приводится возможная схема финан-
сового управления предприятия, рассмотрены 
факторы, усложняющие процесс бюджетирова-
ния [1].  

Согласно К.А. Цапко, Аль Джаиб Эзульдин Камил 
Жаир, идентификацию строительного инвестици-
онного проекта следует рассматривать как специ-
фическую временную интеграционную деятель-
ность предприятий и организаций на рынке под-
рядного строительства, что требует адаптации 
общеметодических подходов к содержанию бюд-
жета проекта и, как следствие, существенного из-
менения научно-прикладных инструментов его 
формирования [6].  

Следует отметить, что система бюджетирования 
в строительной организации должна формиро-
ваться с учетом общеметодологических принци-
пов к бюджетированию, специфики проектно-ори-
ентированного бюджетирования, а также специ-
фики системы ценообразования и сметного нор-
мирования в строительстве. Тем не менее, не-
смотря на то, что платформа девелопмента явля-
ется предпочтительным форматом реализации 
строительных проектов в России, отечественная 
технология и практика разработки бюджетов 

строительных инвестиционных проектов оста-
ются устаревшими, поскольку не могут отразить: 
целостность жизненного цикла девелоперского 
строительного проекта (ДБП), управленческую 
траекторию создания его стоимости и требования 
экономического девелопмента как экономиче-
ского механизма реализации строительных про-
ектов, что актуализирует необходимость введе-
ния нового подхода в формировании бюджета 
ДБП. 

Фактически, современная бизнес-модель бюдже-
тирования в подрядном строительстве должна 
опираться на новый набор процедур, аналитиче-
ских инструментариев и программных продуктов, 
которые должны охватить содержание процессов 
и работ ДБП на протяжении всего инвестицион-
ного цикла – от инициации ДБП, разработки кон-
цепции и бизнес-планирования [6]. 

П.А. Журавлев и А.М. Марукян отмечают, что про-
цесс бюджетирования требует четкого визуаль-
ного разделения бюджетов для управления ими 
[2]:  

1) консолидированные функциональные бюд-
жеты на уровне компании, в целом;  

2) бюджет на предпроектную подготовку и проек-
тирование; 

3) бюджет прямых расходов на материалы; 

4) бюджет прямых расходов на оплату труда; 

5) бюджет строительства (консолидируется из 
бюджетов расходов строительных проектов);  

6) бюджет расходов на эксплуатацию машин и 
механизмов; 

7) бюджет закупок и запасов материалов; 

8) бюджет административных расходов; 

9) бюджет других доходов и расходов; 

10) бюджет расчетов с банками (кредитный план); 

11) инвестиционный бюджет (бюджет развития); 

12) бюджет доходов и расходов (БДР); 

13) бюджет движения денежных средств (БДДС); 

14) прогнозный баланс.  

В последующих работах авторы отмечают, что 
бюджеты должны обеспечивать всю необходи-
мую информацию, руководителя и менеджера 
проекта [3; 4]. При тщательно разработанном 
бюджете у руководителя есть возможность при-
нимать эффективные решения по улучшению фи-
нансового состояния строительной компании и 
достижению поставленных стратегических задач. 

Большая часть проектов по капитальным вложе-
ниям инициируется техническими специали-
стами, поэтому должна утверждаться высшим ру-
ководством компании. Менеджеры операцион-
ного уровня классифицируют проекты на 
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абсолютно необходимые в данном прогнозном 
периоде и не особо важные, реализацию которых 
можно отложить на будущее. 

Капитальные вложения классифицируются и 
бюджетируются относительно потребности в них, 
результата и степени выполнения. Они могут 
быть необходимы и желательны. В случае незна-
чительных вложений, правом утверждения капи-
тального бюджета могут наделяться руководи-
тели подразделений или филиалов предприятия. 
В процессе бюджетирования инвестиционных 
проектов большое значение придают его оптими-
зации, потому что главная причина возникнове-
ния ограниченных инвестиционных возможностей 
состоит в том, что отдельные предприятия не же-
лают привлекать внешние источники финансиро-
вания. Значение бюджетирования и управления 
стоимостью строительных проектов растет из-за 
нестабильной экономической ситуации в стране. 
Это заставляет подробно изучать вопросы обра-
щения с ресурсами и привлечения инвестиций, 
так как есть риски не окупить проект в связи с ин-
фляцией и нестабильностью финансового рынка. 

На основе анализа особенностей внедрения бюд-
жетного управления в строительные проекты с 
точки зрения деятельности руководителей и пер-
сонала, можно сделать вывод о том, что основ-
ными условиями эффективного применения бюд-
жетирования на строительных предприятиях яв-
ляются: 

–  реальность установленных плановых показа-
телей: плановые задания должны быть экономи-
чески обоснованы с учетом сложившейся на дан-
ный момент сложилась внутри предприятия и на 
рынке [1]; 

–  участие руководителей центров ответствен-
ности в процессе определения плановых заданий 
для собственных подразделений: реальные мощ-
ности и возможности подразделения лучше знает 
его руководитель, а не экономист, который рас-
считывает плановое задание [1]; 

–  периодические корректировки плановых пока-
зателей, в соответствии с внутренними и внеш-
ними изменениями относительно деятельности 
предприятия, поскольку на рынке происходят по-
стоянные изменения уровня цен на сырье и мате-
риалы, которые закупаются и на реализуемую 
продукцию [2]; 

–  руководители центров ответственности 
должны иметь в своих руках определенные ры-
чаги для достижения запланированных результа-
тов, которые могут применять самостоятельно 

без согласования с руководством предприятия. 
такими рычагами должны быть:  

–  право подбирать (изменять) персонал подкон-
трольного центра ответственности;  

–  право самостоятельно выбирать поставщиков 
и покупателей;  

–  право предоставлять скидки на продукцию 
оптовым или постоянным покупателям [5]; 

–  премии должны выплачиваться на основе рас-
чета комплексного показателя по выполнению за-
дач: выполнение плана по производству продук-
ции (количество, качество) и по лимиту затрат на 
ее производство, при этом размер премии дол-
жен быть согласован не только между руковод-
ством предприятия и руководителем подразделе-
ния, но и с работниками соответствующего цен-
тра ответственности [4]. 

Учитывая вышеуказанные предпосылки эффек-
тивности внедрения бюджетов, основными зада-
чами, которые должны быть решены при приме-
нении бюджетирования на предприятии, явля-
ются:  

–  разработка системы показателей для анализа 
и оценки результатов деятельности центров от-
ветственности;  

–  повышение ответственности руководителей 
за полученные им результаты;  

–  повышение квалификации руководителей низ-
ших звеньев, путем передачи им определенных 
полномочий на управление центром ответствен-
ности; 

–  выявления дополнительных резервов повы-
шения эффективности производства и снижения 
производственных затрат;  

–  увеличение заинтересованности простых ра-
ботников в выполнении ими поставленных плано-
вых задач путем материального стимулирования 
за полученные результаты; 

–  повышение прибыльности деятельности 
предприятия. 

Ниже, в рамках практико-ориентированности ис-
пользования бюджетного управления в строи-
тельных проектах, представлена основная схема 
внедрения бюджетного управления в контур фи-
нансового управления строительной компании 
(табл. 1). 

Таблица 1  

Основная схема внедрения бюджетного управления  
в контур финансового управления строительной компании 

 

Номер и условное назва-
ние контура бюджетиро-

вания 

Финансовые Операционные 

Бюджет доходов 
и расходов  
(БДР, P&L) 

Бюджет движения 
денежных 
средств  

(БДДС, CF) 

Баланс (BS) Функциональные 
бюджеты 

Специфические 
бюджеты 

Полный оперативный 
М М 1 

Все 
или основные 

N 
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Примечания: 1 – бюджет составляется единый 
для всей строительной компании; М – БДР или 
БДДС составляется для всех подразделений и 
бизнес-направлений (продуктовые, территори-
альные, иные) плюс единый для всей строитель-
ной компании; N – нетрадиционные бюджеты 
(паспорт сделки, например); функциональные 
бюджеты – продаж, запасов, производства, нало-
гов и т.п.; оперативный контур включает Финансо-
вый календарь; полный оперативный контур до-
полнен бюджетами сделок или проектов. 

Для построения бизнес-модели бюджета пред-
приятий-исполнителей девелоперского строи-
тельного проекта (ДБП) необходимо разработать:  

–  бизнес-модели операционных бюджетов 
предприятия, в которых следует отразить страте-
гические и экономические приоритеты участия 
этого предприятия в определенном проекте (реа-
лизуемого в формате ДБП); модели совокупного 
(консолидированного) бюджета проекта как ин-
струмента стратегического, финансового, деве-
лоперского управления в подрядном строитель-
стве;  

–  удобный формат отражения бюджетов, обес-
печивающий формализованность, оперативность 
и наглядность принятия бюджетных решений ру-
ководящим звеном ДБП и согласованность между 
бюджетами разных уровней (на уровне исполни-
телей и на уровне проекта). 

На основе вышеизложенного, следует сделать 
вывод о том, что система бюджетирования на 
предприятии в настоящее время необходима для 

того, чтобы предприятие стремительно развива-
лось и набирало обороты по отношению к своим 
конкурентам. Данная система является эффек-
тивной и гибкой в применении, что позволяет до-
стичь нескольких целей одновременно. Однако 
не все предприятия четко ставят задачу перед 
ней и создают все необходимые условия для ее 
применения с целью достижения максимального 
эффекта.  

Применение бюджетирования на предприятиях 
требует от их владельцев учета особенностей де-
ятельности организаций, формирования опреде-
ленных предпосылок (экономических, технологи-
ческих, организационных), но, в свою очередь, 
обеспечивает рациональное использование ре-
сурсов, определения их целевого назначения, со-
вершенствования управления денежными пото-
ками. 

Для того, чтобы система бюджетирования заняла 
достойное место среди инструментов эффектив-
ного управления предприятием, необходимо бо-
лее требовательно подходить к подбору кадров 
на предприятии, установить четкую систему кон-
троля за деятельности, а также не забывать о но-
вейших технологиях и оборудовании.  

Реализация технологий бюджетирования предпо-
лагает, что постепенно, традиционные техноло-
гии формирования и исполнения бюджетов пред-
приятия и основанная на их данных система при-
нятия управленческих решений будет допол-
няться и совершенствоваться новыми элемен-
тами.  
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Аннотация. В статье рассмотрен комплексный под-

ход к изучению возможных связей между использо-

ванием качественных инструментов и появлением 

инноваций в современных производственных ком-

паниях. В последние годы организации сталкива-

ются с высокой конкуренцией и все больше исполь-

зуют технологии для развития новых продуктов и 

предприятий. Как результат, качество и инновации 

становятся приоритетом для организаций, желаю-

щих получить устойчивое конкурентное преимуще-

ство. Прослеживается положительная корреляция 

между использованием качественных инструментов 

и инновационными процессами в производствен-

ной сфере, что является фактором конкурентного 

преимущества. 
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ства, инновационное предприятие, эффективность 
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Annotation. The article considers an integrated ap-

proach to the study of possible links between the use of 
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ачество инновационного продукта – это 
мера, определяющая, насколько успешно 

новый продукт или услуга отвечает потребностям 
и ожиданиям потребителей, соответствует требо-
ваниям рынка, имеет высокую функциональ-
ность, надежность и эффективность. Оценка ка-
чества инновационного продукта может осу-
ществляться по различным критериям, включая 
уровень удовлетворенности клиентов, конкурен-
тоспособность, инновационность технологий, 
экономическую эффективность и другие фак-
торы, которые влияют на успешность продукта на 
рынке [1]. 

Одной из главных проблем обеспечения качества 
в инновационных проектах является неопреде-
ленность и неизвестность, связанные с разработ-
кой новых технологий и продуктов. Кроме того, 
часто бывает трудно оценить потребности и тре-
бования рынка, а также учитывать бизнес-про-
цессы и финансовые ограничения. 

Другой проблемой является отсутствие опыта у 
команды проекта в разработке и внедрении новых 
технологий, что может привести к ошибкам и 
непредвиденным проблемам в процессе работы. 
Также, важным аспектом является необходи-
мость постоянного обновления и совершенст-

вования проекта в соответствии с изменениями 
требований рынка и технологических инноваций, 
что может привести к дополнительным расходам 
и задержкам в процессе разработки [2]. 

Для решения этих проблем необходимо прово-
дить тщательный анализ требований рынка и 
планировать проект, учитывая потенциальные 
риски и неопределенности. Также, важно органи-
зовать качественный контроль и управление ка-
чеством в процессе работы над проектом (рис. 1). 

Проведение маркетинговых исследований может 
помочь бизнесу получить более полную инфор-
мацию о потребностях рынка и его аудитории. 
Это может включать в себя оценку конкурентной 
обстановки, изучение поведения потребителей, 
анализ трендов и прогнозирование будущих из-
менений на рынке [4].  

Эффективное использование аналитических ин-
струментов и методов обработки данных для бо-
лее глубокого понимания поведения клиентов и 
изменений на рынке нам представляется, в дан-
ном случае, актуальным решением. Например, 
инструменты аналитики веб-трафика могут по-
мочь определить, какие страницы на сайте 
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наиболее популярны среди пользователей и как 
клиенты взаимодействуют с контентом. Наконец, 
важно поддерживать постоянный контакт с клиен-
тами и активно взаимодействовать с ними. Это 
может включать сбор обратной связи, 

проведение опросов и интервью с клиентами, а 
также участие в различных событиях и сообще-
ствах. Все это может помочь бизнесу лучше пони-
мать потребности своих клиентов и находить но-
вые возможности для роста. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество [3] 

 
При низкой эффективности процесса тестирова-
ния и анализа возможны различные проблемы с 
функциональным качеством инновационного про-
дукта [5]. Слабая организация тестирования, не-
достаточная подготовка перед тестированием, 
плохо спланированный процесс анализа резуль-
татов тестирования и т.д. Все эти факторы могут 
приводить к недостаточной оценке производи-
тельности продукта, ошибочным выводам о его 
качестве, а также к задержкам в выпуске продукта 
на рынок. Важно внимательно отслеживать про-
цесс тестирования, правильно оценивать резуль-
таты и используемую методологию, а также по-
стоянно повышать квалификацию специалистов, 
занимающихся тестированием инновационного 
продукта. 

Сегодня в различных сферах производства това-
ров и предоставления услуг уже не обойтись без 
использования цифровых инструментов обеспе-
чения качества. Эти инструменты позволяют ав-
томатизировать и упростить процессы контроля и 
проверки качества продукции и услуг, что способ-
ствует повышению эффективности и точности де-
ятельности компаний [6].  

Среди таких инструментов можно выделить: 

1. Системы мониторинга качества – это про-
граммные решения, которые позволяют отслежи-
вать различные параметры производства и кон-
тролировать соответствие продукции или услуг 
требованиям и стандартам качества. 

2. Автоматизированные проверочные системы – 
это инструменты, которые за считанные секунды 
просматривают наборы данных или документа-
ции и сравнивают их с предустановленными нор-
мами и требованиями, выявляя любые несоот-
ветствия. 

3. CRM – системы управления взаимоотношени-
ями с клиентами, позволяют эффективно обраба-
тывать и анализировать обращения и отзывы 
клиентов, чтобы удерживать и привлекать новых 
клиентов. 

4. Инструменты статистического анализа и кон-
троля процессов (SPC) – программы, позволяю-
щие анализировать различные показатели произ-
водства и выявлять вариации и несоответствия в 
процессах, чтобы минимизировать риски возник-
новения дефектов. 
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Рисунок 2 – Цифровая культура современной компании [7] 

 
В этих случаях, предприятие использует автома-
тизированные системы контроля и испытаний, ко-
торые представляют собой программируемое 
оборудование для проведения тестов и контроля 
качества продукции на разных этапах производ-
ства.  

Еще один пример – создание цифровых инстру-
ментов для мониторинга качества во время про-
изводства продукции. Это может быть приложе-
ние, которое используется операторами на произ-
водственных линиях для контроля параметров 
производства, проверки соответствия специфи-
кациям и других параметров, которые могут вли-
ять на качество продукции.  

Третий пример – использование искусственного 
интеллекта для обеспечения качества продукции. 
Например, алгоритмы машинного обучения могут 
использоваться для предварительной проверки 
продукции на наличие дефектов, определения 
нестандартных ситуаций, связанных с качеством 
продукции, и выработки рекомендаций по улуч-
шению производственного процесса для повыше-
ния качества.  

В целом, использование цифровых инструментов 
обеспечения качества может эффективно помочь 
предприятиям оптимизировать производствен-
ный процесс и повысить качество продукции. 
Цифровые инструменты играют крайне важную 

роль в обеспечении качества инновационного 
продукта. С их помощью можно провести анализ 
конкурентной среды, определить потребности и 
предпочтения потребителей, провести тестиро-
вание прототипов и т.д. 

Цифровые инструменты могут быть использо-
ваны для создания виртуальных моделей про-
дукта, что позволит команде проектирования уви-
деть продукт в деталях до того, как он будет про-
изведен. Также, эти инструменты могут быть ис-
пользованы для создания CAD-моделей и других 
специализированных инструментов, которые мо-
гут помочь усовершенствовать производствен-
ный процесс. Другой важной ролью цифровых ин-
струментов в обеспечении качества инновацион-
ного продукта является возможность проводить 
тестирование продукта на ранних стадиях разра-
ботки, что позволяет выявить проблемы в связи с 
дизайном, функциональностью или производ-
ством и исправить их до того, как такие проблемы 
окажутся существенными для конечного пользо-
вателя. 

Таким образом, цифровые инструменты играют 
критически важную роль в обеспечении качества 
инновационного продукта, позволяя командам 
проекта быстро и эффективно анализировать, те-
стировать и улучшать свои продукты на ранних 
стадиях разработки. 
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Аннотация. За последние десятилетия развитие оте-

чественной системы образования сопровождалось 

проведением постоянных реформ, которые преду-

сматривали не только изменение содержания и тех-

нологий образования, но и требовали соответствую-

щей модификации принципов, форм и инструмен-

тов государственного управления данной сферой. В 

статье выделены основные компоненты современ-

ного механизма государственного управления обра-

зованием в России (нормативно-правовой, институ-

циональный компонент; механизм бюджетного фи-

нансирования; механизм реализации образователь-

ной политики; государственный контроль качества 

образования). Каждый из компонентов формиро-

вался поэтапно в русле развития образования и об-

щества. Было выделено три основных этапа реформ 

российской системы образования, в разрезе кото-

рых проводится анализ трансформации механизма 

государственного управления образованием. 
 

Ключевые слова: образование, механизм государ-

ственного управления, нормативно-правовой ком-

понент, государственный контроль качества, бюд-
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Annotation. Over the past decades, the development of 

the domestic education system has been accompanied 

by constant reforms, which provided not only for 

changes in the content and technologies of education, 

but also required appropriate modification of the prin-

ciples, forms and tools of public administration in this 

area. The article highlights the main components of the 

modern mechanism of state management of education 

in Russia (regulatory, institutional component; mecha-

nism of budget financing; mechanism of implementa-

tion of educational policy; state quality control of edu-

cation). Each of the selected components was formed in 

stages in line with the development of education and 

society. Three main stages of the reforms of the Russian 

education system were identified, in the context of 

which the analysis of the transformation of the mecha-

nism of state management of education is carried out. 
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бразование представляет собой особую 
сферу общества, которая играет определя-

ющую роль в развитии личности и формировании 
человеческого капитала общества. Большинство 
современных государств, реализуя принципы со-
циальной справедливости и равенства, активно 
участвует в организации, финансировании и регу-
лировании данной сферы. 

Механизм государственного управления пред-
ставляет собой социально ориентированную 

целостную систему, компоненты которой (инстру-
менты, методы, технологии, ресурсы и др.) со-
зданы исходя из целей государственного управ-
ления [1]. В структуре механизма государствен-
ного воздействия на образование можно выде-
лить несколько основополагающих компонентов: 

–  нормативно-правовой компонент содержит со-
вокупность нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих общественные отношения в сфере 
образования; определяет права и обязанности 
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участников образования, а также устанавливает 
принципы, формы, методы и инструменты госу-
дарственного воздействия (Конституция; Феде-
ральные законы; Кодексы; Постановления и рас-
поряжения Правительства; правовые акты терри-
ториальных органов власти и т.д.); 

–  институциональный компонент определяет 
состав, полномочия и характер взаимодействия 
субъектов, участвующих в управлении образова-
нием (система органов государственного и муни-
ципального управления; уполномоченные негосу-
дарственные структуры; институты гражданского 
общества и другие); 

–  механизм бюджетного финансирования опре-
деляет формы и объемы государственного фи-
нансирования образовательной деятельности 
(бюджетные ассигнования; подушевое финанси-
рование; ваучерная форма; грантовая под-
держка; налоговые льготы); 

–  государственный контроль качества содержит 
совокупность инструментов, которые позволяют 

контролировать, гарантированное государством, 
качество образовательных услуг (лицензирова-
ние; аккредитация; государственные образова-
тельные стандарты; независимая оценка каче-
ства образования и др.) 

–  механизм реализации государственной поли-
тики включает в себя основные элементы (стра-
тегические планы развития образования; госу-
дарственные/муниципальные программы, планы, 
проекты), которые определяют перспективные 
цели развития системы образования и преду-
сматривают прогнозные значения, в том числе её 
масштабов и структуры. 

Современный механизм государственного управ-
ления образованием формировался поэтапно в 
русле развития образования и изменяющихся по-
требностей общества. В развитии российской си-
стемы образования можно выделить три этапа, 
каждый из которых отличает подход к организа-
ции и управлению данной сферой (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные этапы формирования механизма государственного управления образованием в России 
 

Наименование  
компонента 

I этап –  
1992–1999 годы 

II этап –  
2000–2011 годы 

III этап –  
2012–2020 годы 

Нормативно-право-
вой компонент 

Конституция РФ 
ФЗ «Об образовании» (1992) 
ФЗ «О высшем послевузовском 
образовании» (1996) 

Конституция РФ 
ФЗ «Об образовании» (1992) 
ФЗ «О высшем послевузов-
ском образовании» (1996) 

Конституция РФ 
ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (2012) 

Институциональный 
компонент  
(федеральные  
органы управления) 

1.  Министерство образования 
РФ(1991–1996). 
2.  Министерство общего и 
профессионального образова-
ния РФ» (1996–1999) 

1.  Министерство образова-
ния РФ (1999–2004). 
2.  Министерство образова-
ния и науки (с 2004): 
–  Федеральное агентство 
по науке и инновациям (2004–
2010); 
–  Федеральное агентство 
по образованию(2004–2010); 
–  Федеральная служба по 
надзору в сфере образования 

1.  Министерство образования и 
науки (до 2018): 
  Федеральная служба по 
надзору в сфере образования. 
2.  Министерство просвещения 
РФ (с 2018). 
Министерство науки и высшего 
образования РФ(с 2018). 
Федеральная служба по надзору 
в сфере образования(с 2004) 

Механизм бюджет-
ного финансирова-
ния 

Сметное финансирование 
(бюджетные ассигнования по 
смете расходов) 

Подушевое финансирование 
(субсидирование на основе 
государственного задания) 

Подушевое финансирование 
(субсидирование на основе госу-
дарственного задания) 

Механизм государ-
ственной политики 

Программный подход 
Федеральные целевые госу-
дарственные программы 

Программно-целевой подход 
Государственные и муници-
пальные программы 

Программно-целевой и проект-
ный подход (Государственные 
программы, Национальный про-
ект, ведомственные проекты) 

Государственный 
контроль качества 

Лицензирование образова-
тельной деятельности 

Лицензирование образова-
тельной деятельности. 
Государственная аккредита-
ция образовательных учре-
ждений 

Лицензирование образователь-
ной деятельности. 
Государственная аккредитация 
образовательных учреждений 
Общественный контроль 

 
В период демократизации российского общества 
и перехода к рыночной экономике (1992–1999 гг.) 
в системе управления образованием были зало-
жены базовые элементы современного меха-
низма государственного регулирования. 

В 1992 году принимается первый российский за-
кон «Об образовании» [2], который определяет 
образование как вид экономической деятельно-
сти, оказывающий образовательные услуги. Об-
разовательные организации приобрели статус 
юридического лица и были наделены финансовой 
и экономической самостоятельностью. Законом 
был утвержден принцип децентрализации управ-
ленческих функций и разделены компетенции 

между федеральными, региональными и муници-
пальными органами власти. Кроме того, измени-
лись принципы государственного контроля над 
деятельностью учреждений образования. Основ-
ным инструментом контроля качества становится 
лицензирование образовательной деятельности.  

С 2000 года начинается новый этап – модерниза-
ция образования, нацеленная на повышение до-
ступности и качества образовательных услуг. В 
Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 годах [3] выделено два ос-
новных направления: радикальное обновление 
содержания образования и внедрение нового ор-
ганизационно-экономического механизма. 
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Основной слоган данного этапа «государство воз-

вращается в образование» [4] возник, главным 

образом, в результате ужесточения государ-

ственных требований к содержанию образования. 

Ключевым элементом государственного регули-

рования системы образования становится феде-

ральный государственный образовательный 
стандарт (в сфере общего образования – феде-

ральный компонент образовательного стан-

дарта).  

Введение ФГОСов позволило государственным 

структурам решить следующие вопросы.  

Во-первых, государственные образовательные 
стандарты обеспечили формирование единого 

образовательного пространства в стране и пре-

емственность образовательных программ. 

 Во-вторых, федеральные государственные об-

разовательные стандарты были положены в ос-

нову оценки и контроля качества образования. 
Они являлись основой для проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, ат-

тестации педагогических работников, построения 

системы внутреннего мониторинга качества обра-

зования и образовательной организации и т.д. На 

основе требований ФГОС, стала проводиться гос-
ударственная аккредитация образовательных 

учреждений.  

В-третьих, ФГОСы позволили четко определить 

государственные обязательства в вопросе бюд-

жетного финансирования образования.  

Развитие рыночных отношений в образовании 
определило необходимость пересмотра основ-

ных принципов бюджетного финансирования об-

разования. Концепция модернизации российского 

образования до 2010 года [6] предусматривала 

внедрение модели нормативного бюджетного фи-

нансирования образовательных учреждений, ко-
торая требовала соответствующей реорганиза-

ции организационно-правовых форм образова-

тельных учреждений. Было выделено три типа 

бюджетных учреждений – казенные, бюджетные 

и автономные. Большинство образовательных 

учреждений стали получать бюджетные средства 
не по «смете расходов», а в форме субсидии, 

размер которой определяется согласно государ-

ственному/муниципальному заданию. В меха-

низм реализации государственной образователь-

ной политики внедряется программно-целевой 

подход. 

С 2012 года начинается новый этап развития об-

разования, целью которого является повышение 
качества и конкурентоспособности образования. 

В связи с этим, новый закон «Об образовании в 

Российской Федерации» [5] утверждает новые 

формы и инструменты общественного контроля, 

позволяющих получать объективную и полную 

информацию о качестве и условиях оказания об-
разовательных услуг (НОКО, общественная ак-

кредитация и т.д.).  

В этот период времени новым элементом меха-

низма государственного управления образова-

нием становятся Указы Президента РФ, которые, 

наряду с государственными программами разви-
тия образования, определяют основные пара-

метры дальнейшего развития образования. Дан-

ные указы представляют собой документ дирек-

тивного характера, устанавливающий конкретные 

сроки достижения целевых показателей. Основ-

ной целью принятие указов – ускоренными тем-
пами решить наиболее острые социально-эконо-

мические проблемы в отрасли. Так, майские 

указы Президента 2012 года № 597 и № 599, были 

нацелены, главным образом, на повышение зара-

ботной платы педагогических работников. 

Одним из важнейших инструментов реализации 
образовательной политики, наряду с государ-

ственными и муниципальными программами, ста-

новится национальный проект «Образование». В 

рамках реализации данного проекта, главным об-

разом, обновляется и расширяется инфраструк-

тура системы образования, что является необхо-
димым условием для развития и повышения че-

ловеческого потенциала страны.  

Внедрение новых форм и механизмов в систему 

управления образованием позволяет повысить 

не только качество образовательных услуг, но 

обеспечить «качественное» государственное 
управление в данной сфере. 
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Аннотация. На современном этапе развития миро-

вой экономики страны все чаще ориентируются на 

международное сотрудничество и научно-техниче-

ский прогресс. Одним из масштабных проектов яв-

ляется создание экономического коридора Китай-

Монголия-Россия, который сегодня широко обсуж-

дается в академических кругах. Такой проект пред-

полагает создание многоугольной связи между Ки-

таем, Монголией и Россией, которая включает в 

себя строительство новых автомобильных и желез-

нодорожных магистралей, развитие портовой ин-

фраструктуры и туризма. Объект исследования – со-

циально-экономическое пространство Китая, Мон-

голии, России. Предмет исследования – экономиче-

ские связи в социально-экономическом простран-

стве Китая, Монголии, России. Цель исследования –

теоретический анализ преимуществ создания эко-

номического коридора Китай-Монголия-Россия. В 

результате исследования выявлены преимущества 

создания экономического коридора, геополитиче-

ские и социальные выгоды. 
 

Ключевые слова: экономический эффект, соци-

ально-экономическое пространство, финансирова-

ние, реализация проекта. 

 

   

Annotation. At the present stage of the development of 

the world economy, countries are increasingly focused 

on international cooperation and scientific and techno-

logical progress. One of the large-scale projects is the 

creation of the China-Mongolia-Russia economic corri-

dor, which is widely discussed in academic circles today. 

Such a project involves the creation of a polygonal link 

between China, Mongolia and Russia, which includes 

the construction of new highways and railways, the de-

velopment of port infrastructure and tourism. The ob-

ject of the study is the socio-economic space of China, 

Mongolia, and Russia. The subject of the study is eco-

nomic relations in the socio-economic space of China, 

Mongolia, and Russia. The purpose of the study is a the-

oretical analysis of the advantages of creating an eco-

nomic corridor China-Mongolia-Russia. The study re-

vealed the advantages of creating an economic corridor, 

geopolitical and social benefits. 
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сновной целью создания коридора является 
развитие торгово-экономических отношений 

между странами, упрощение логистических про-
цессов и увеличение экспорта и импорта товаров. 
Преимущества экономического коридора Китай-
Монголия-Россия могут быть огромными и спо-
собствовать развитию региона. Подобный анало-
гичный проект реализовывается на северном 
морском пути: Перспективы проекта «Ледового 
Шелкового пути» связаны с возможностью 
обеспечения устойчивого экономического и со-
циального развития в Арктике. Кроме того, 
следует отметить, что новые транспортные 
сети и программы по развитию позволят мест-
ным сообществам компенсировать пагубные 
последствия изменения климата» [1, с. 38].  

Социальные последствия реализации проекта. 

Развитие транспортной инфраструктуры. 

Одним из главных аспектов проекта является раз-

витие транспортной инфраструктуры в указанных 

странах. Модернизация дорог, железных дорог и 

портов, а также, строительство новых сооруже-

ний являются ключевыми задачами проекта. Это, 

в свою очередь, оказывает положительное влия-

ние на транспортную доступность и удобство для 

населения. Многие территории, ранее отсталые 

от центров развития, начинают развиваться и по-

лучают новые возможности с точки зрения транс-

портного сообщения и коммуникации. 

 

О 
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Создание новых рабочих мест 

Реализация проекта по созданию экономического 
коридора Китай-Монголия-Россия также способ-
ствует созданию новых рабочих мест в указанных 

странах. Новые предприятия, расширение суще-
ствующих и развитие инфраструктуры, например, 
портов и складов, требуют дополнительного пер-
сонала. Это положительно влияет на занятость 
населения и уровень доходов. 

 
 

Рисунок 1 – Экономический коридор Китай - Монголия – Россия. 
Источник: составлено автором по данным https://news2.ru/story/565858. 

 
Улучшение экономического положения. 

Один из главных результатов реализации про-
екта по созданию экономического коридора, как и 
любого проекта в экономической сфере, - это 
улучшение экономического положения стран, 
включенных в проект. Значительный рост эконо-
мики, увеличение внешнеторговых оборотов и 
развитие индустрии, вместе с изменением струк-
туры экономики и увеличением производительно-
сти, являются яркими последствиями реализации 
проекта. 

Возможные негативные последствия 

Создание экономического коридора также может 
иметь негативные последствия для населения. 
Наиболее ярким примером является возмож-
ность увеличения экологических проблем. Строи-
тельство складов, портов и других объектов ин-
фраструктуры может привести к загрязнению при-
родной среды, а увеличение объемов транспор-
тировки и грузоперевозок может привести к до-
полнительному выбросу вредных веществ и ухуд-
шению эко-систем. 

Экономические последствия реализации про-
екта. 

Следует отметить, что экономическое сотрудни-
чество в реализации проекта стратегически бо-
лее выгодно России, чем Китаю: «С точки зрения 
веса России в торговле Китая, то она далеко не 

является основным торговым партнёром КНР» 
[2, с. 16]. 

Первое преимущество проекта – оптимизация 
экономических процессов и улучшение конкурен-
тоспособности региона в целом. В рамках про-
екта, будет создана единая инфраструктура, ко-
торая позволит сократить время доставки грузов 
и уменьшить издержки на транспортировку. В ре-
зультате этого затраты на производство товаров 
будут снижены, что отразится на конечной цене 
товаров для потребителей.  

Второе преимущество заключается в социально-
экономическом развитии региона в целом. Задей-
ствование больших средств в строительство и 
развитие инфраструктуры обеспечит рост занято-
сти и содействие в развитии туризма на всем про-
тяжении экономического коридора Китай-Монго-
лия-Россия.  

Третье преимущество – усиление международ-
ного сотрудничества в регионе. Благодаря улуч-
шению связей между странами, усилится поток 
личных связей, культурных обменов и взаимного 
уважения, что должно способствовать развитию 
более продуктивных экономических, научных и 
технологических отношений между странами.  

Однако, несмотря на все вышеперечисленные 
преимущества, существуют и сложности, которые 
могут возникнуть в процессе реализации проекта. 
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Одной из основных проблем является финанси-
рование. Проект требует больших инвестиций, и 
возникают вопросы о том, кто и как будет финан-
сировать данную инициативу. Также, возможны 
проблемы со строительством в условиях сложной 
территории и климата. Также, более низкие 
темпы развития инновационных процессов в Рос-
сии замедляет реализацию проекта с обеих сто-
рон: «Интересным результатом также стало 
то, что жители Китая явились наиболее гиб-
кими к восприятию инноваций. Причиной этого 
может послужить то, что правительство ак-
тивно продвигает важность технологического 
развития, также в сознании китайцев все еще 
есть установка, которая была высказана быв-
шим президентом Китая Дэном Сяопином, ко-
торый получил свою известность нацелен-

ностью на открытость и всеобъемлющие ре-
формы» [4, с. 261]. 

Тем не менее, создание экономического кори-
дора Китай-Монголия-Россия имеет большой по-
тенциал для развития региона и нормализации 
торговых и экономических отношений между 
странами. Проект предлагает множество преиму-
ществ, которые помогут повысить конкурентоспо-
собность региона, улучшить качество жизни насе-
ления и ускорить экономический рост [3; 5]. Не-
смотря на сложности, которые могут возникнуть в 
процессе реализации проекта, мы можем быть 
уверены в том, что создание экономического ко-
ридора Китай-Монголия-Россия станет ключом к 
улучшению экономического и социального благо-
состояния в Азиатском регионе. 
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Аннотация. Компетентный бизнесмен - это тот, кто 

хорошо информирован и правильно оценивает дела 

компании, чтобы попытаться улучшить ситуацию, 

чтобы добиться успеха, необходимо действовать на 

основе фактов, опираться на числовые значения, ко-

торые используются для оценки деятельности ва-

шей компании. Только овладев эффективными ме-

тодами сбора и анализа данных, непрерывно анали-

зируя рынок и конкурентов, можно выявить тенден-

ции изменения рынка и действия конкурентов, 

сформулировать эффективные конкурентные стра-

тегии. В прошлом, развитие компании зависело от 

правильных решений ее руководителей. Однако ин-

формационные технологии позволили внести тон-

кие изменения в традиционный смысл управленче-

ского анализа. И инструментов принятия решений, 

и, похоже, что это уже невозможно сделать, полага-

ясь на старые способы мышления. Появился новый 

подход к принятию решений, который часто назы-

вают «разговором в данных». В этой статье мы рас-

смотрим, как можно использовать статистику для 

рационального управления бизнесом. 
 

Ключевые слова: статистика, статистические показа-

тели, компания, бизнес, потребление, производ-

ство, развитие, товары, ценность. 

 

   

Annotation. A competent businessman is one who is 

well informed and correctly assesses the affairs of the 

company. To try to improve the situation. To be success-

ful, you must act on facts. Rely on the numerical values 

that are used to evaluate your company's performance. 

Only by mastering effective methods of data collection 

and analysis, by continuously analyzing the market and 

competitors, can you identify market trends and com-

petitors' actions, and formulate effective competitive 

strategies.In the past, a company's development de-

pended on the right decisions of its managers. However, 

information technologies made it possible to introduce 

subtle changes to the traditional meaning of managerial 

analysis. And decision-making tools, and it seems that 

this can no longer be done by relying on the old ways of 

thinking. A new approach to decision making has 

emerged, often referred to as «talking in the data». In 

this article, we'll look at how statistics can be used to 

manage a business rationally. 
 

 

 

 

Keywords: statistics, statistical indicators, company, 

business, consumption, production, development, 

goods, value. 

 

                                                                       

 
нализ данных – это процесс анализа боль-
ших объемов данных, собранных с исполь-

зованием соответствующих статистических мето-
дов, их агрегирования и понимания, а также, их 
усвоения с целью максимизации их функциональ-
ности и полезности. Анализ данных - это процесс 
детального изучения и обобщения данных с це-
лью извлечения полезной информации и форми-
рования выводов[1]. 

В настоящее время мы находимся в быстро раз-
вивающемся информационном веке, с наступле-
нием эры больших данных, в повседневном биз-
несе и работе предприятий, данные повсюду, все 
виды агрегации данных, интеграции, анализа, ис-
следования по развитию предприятий, принятие 
решений имеет очень важную роль, особенно в 
следующих аспектах [2]: 

Использование мощного программного обеспече-
ния для анализа данных BI для бизнес-аналитики 
помогает менеджерам получить четкое представ-
ление о том, какие продукты продаются лучше и 
какие каналы более ценны, а также составить 

обоснованные планы для будущих прогнозов про-
даж и планировки продаж. То же самое справед-
ливо и для отдела маркетинга, где стоимостной 
анализ данных, собранных в ходе продаж, позво-
ляет более точно составлять рекламные объяв-
ления и более разумно контролировать бюджеты, 
что приводит к контролю над расходами [3]. 

Кроме того, можно отслеживать и анализировать 
положение конкурирующих продуктов в отрасли, 
собирать и интерпретировать соответствующие 
отчеты пользователей и маркетинговые исследо-
вания, а также оказывать поддержку в планирова-
нии продуктов компании. 

Большие данные могут помочь компаниям тща-
тельно понять своих пользователей, поэтому им 
больше не нужно использовать традиционные 
маркетинговые исследования, а можно использо-
вать большой объем информации данных для по-
иска конкретной формы работы, которая может 
эффективно способствовать их собственному 
быстрому развитию. 

А 
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Большие данные могут помочь компаниям лучше 
планировать производство CP. Как эффективная 
технология обработки информации, Большие 
данные позволяют предвидеть общую тенденцию 
будущего развития компании и, следовательно, 
составить предварительный план основной про-
изводственной структуры и конкретного процесса 
производства продукции [4]. 

Финансовый менеджмент является важной ча-
стью управления предприятием и занимает цен-
тральное место в управлении предприятием. С 
установлением социалистической системы ры-
ночной экономики предприятия стали самостоя-
тельными хозяйствующими субъектами, которые 
функционируют независимо друг от друга, явля-
ются самоокупаемыми, самоограничивающимися 
и саморазвивающимися, а повышение экономи-
ческой эффективности и максимизация стоимо-
сти предприятия являются основными целями 
управления предприятием. 

Эффективность управления предприятием отра-
жается во всем процессе финансового управле-
ния, определяет, что современное управление 
предприятием должно быть сосредоточено на 
финансовом управлении. Финансовый менедж-
мент призван обеспечить предприятию максими-
зацию прибыли и собственного капитала. 

Финансовый отдел должен управлять всеми до-
ходами и расходами предприятия. Анализ финан-
совых данных может помочь финансовому от-
делу четко знать, сколько предприятие тратит 
ежемесячно и ежеквартально, и оптимизировать 
расходы с помощью данных; кроме того, он может 
обеспечить наглядное отображение и учет при-
были, помогая руководству строить планы на бу-
дущее. 

Программное обеспечение данных также обеспе-
чивает оперативные обновления, ежедневные от-
четы и данные, такие как ежедневные, ежене-
дельные и ежемесячные отчеты, составляются и 
поддерживаются для обеспечения своевремен-
ной обратной связи о последних операциях. 

Данные могут поддерживать оптимизацию про-
дукта, анализ пользователей, анализ доходов, 
поведенческий анализ, оценку эффекта деятель-
ности и т.д. соответствующих бизнес-продуктов, а 
также, создавать соответствующие отчеты для 
обеспечения поддержки оптимизации продукта и 
бизнес-операций. В то же время, разработка но-
вых продуктов нуждается в поддержке больших 

данных, в соответствии с существующими дан-
ными, чтобы обеспечить основу для принятия ре-
шений и направление для разработки новых про-
дуктов, для достижения анализа данных и проек-
тирования продуктов данных, необходимых для 
бизнеса. 

Предприятия могут использовать расчеты боль-
ших данных для статистического анализа боль-
шого объема данных социальной информации, а 
также объема данных о клиентах между собой, 
чтобы помочь бренду продукции предприятия 
сделать разумный уровень дизайна. 

Управление зависит от анализа, поэтому при про-
ведении анализа данных важно смотреть на об-
щую картину с точки зрения управления компа-
нией и не упускать большую картину ради ма-
ленькой. В процессе анализа следует уделять 
внимание выявлению аномальных данных и не 
работать с особыми значениями, чтобы обеспе-
чить единообразие и достоверность данных. 

Ценность данных говорит сама за себя, и в насто-
ящее время данные стали важным информацион-
ным активом для предприятий. Следование со-
временным тенденциям развития и эффективное 
внедрение платформы анализа больших данных 
является ключевым фактором для предприятий в 
использовании возможностей бизнеса и повыше-
нии их основной конкурентоспособности. Пред-
приятия могут полагаться на систему больших 
данных Spider Point, будет инвентаризации ин-
формации, товарной информации, статистики 
продаж, человеческих затрат и многих других 
факторов показатели для статистического ана-
лиза резюме, так что все виды бизнес-показате-
лей действительно в количественный этап управ-
ления, для предприятий, чтобы обеспечить свое-
временную цифровую объективную основу при-
нятия решений, с тем чтобы избежать ежеднев-
ного управления субъективного влияния, нечет-
кие впечатления и другие неблагоприятные фак-
торы, так что решение эффективно направлять 
направление бизнеса. 

Платформа больших данных действительно мо-
жет помочь предприятиям открыть внутренние 
информационные силосы, начиная с инвентари-
зации, логистики, продукции, маркетинга, персо-
нала, капитала и других аспектов, помогая пред-
приятиям сократить инвентаризацию, скорость 
оборота продукции, улучшить скорость оборота 
капитала и достичь интеллектуального точного 
маркетинга в масштабах всей территории [5]. 
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Аннотация. Китай и Россия все больше сотрудни-

чают во многих областях. Это экономика, политики и 

культуры. Первая и главная проблема, стоящая пе-

ред китайскими предприятиями, выходящими за ру-

беж, заключается в правильном восприятии куль-

турных различий между Китаем и Россией. Важно 

уменьшение культурных конфликтов. Руководители 

предприятий должны овладеть методами управле-

ния бизнесом в условиях различных культурных раз-

личий. В рамках инициативы «Один пояс, один путь»

все больше китайских предприятий выезжают за ру-

беж для осуществления слияний и поглощений. По 

мере того, как китайские компании работают и 

управляют своим бизнесом за рубежом, они неиз-

бежно сталкиваются с управленческими пробле-

мами. Поэтому очень важно эффективно понимать 

культурные различия между Россией и Китаем. Они 

возникают из-за культурных различий между раз-

ными странами. Важно иметь хорошее представле-

ние о том, как осуществлять эффективное межкуль-

турное управление бизнесом, чтобы можно было 

вносить целевые коррективы и принимать решения.
 

Ключевые слова: китайско-российские культурные 

различия, кросс-культура, управление бизнесом. 

 

   

Annotation. China and Russia are increasingly cooper-

ating in many areas. These are economics, politics, and 

culture. The first and main problem facing Chinese en-

terprises going abroad is the correct perception of cul-

tural differences between China and Russia. It is im-

portant to reduce cultural conflicts. Business executives 

need to master business management techniques in the 

face of different cultural differences. Under the One 

Belt, One Road initiative, more and more Chinese enter-

prises are traveling abroad to conduct mergers and ac-

quisitions. As Chinese companies operate and manage 

their businesses overseas, they inevitably face manage-

ment challenges. Therefore, it is very important to ef-

fectively understand the cultural differences between 

Russia and China. They arise because of the cultural dif-

ferences between different countries. It is important to 

have a good understanding of how to carry out effective 

cross-cultural business management so that you can 

make targeted adjustments and decisions. 
 

 

 

 

Keywords: Chinese and Russian cultural differences, 
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ффективные решения проблем, вызванных 
культурными различиями, и инновационные 

методы транснационального менеджмента, спо-
собствуют эффективному управлению «выходя-
щими на международный уровень» предприяти-
ями [1]. Межкультурное взаимодействие отно-
сится к взаимодействию между группами в двух 
странах с различным культурным фоном. Меж-
культурное управление предприятием относится 
к тому, как разрешить противоречия и конфликты, 
возникающие из-за культурных различий в раз-
ных культурных слоях, чтобы достичь эффектив-
ного межкультурного управления предприятием. 
Основным субъектом межкультурного управле-
ния предприятием является компания, которая 
добавляет элемент культурных различий к своим 
управленческим функциям, в обычном смысле, и 
превращает их в положительные факторы для 
развития компании.  

Объектом межкультурного управления предприя-
тием, в широком смысле, является группа людей, 
вовлеченных в деятельность предприятия в раз-
личных культурных контекстах, которыми могут 
быть менеджеры и сотрудники внутри предприя-
тия или правительство и клиенты за пределами 
предприятия [2].  

Китайская корпоративная культура сформирова-
лась после заимствования западной культуры 
научного управления и включения собственной 
национальной культуры в систему корпоратив-
ного управления. Основными ценностями китай-
ских предприятий является традиционная китай-
ская культура, которая основана на собственной 
культуре китайского народа и была сформиро-
вана для того, чтобы научить людей, как вести 
себя, воспитывать себя и налаживать свою 
жизнь. Как только сотрудники предприятия 
найдут свои духовные опоры и сформируют свои 

Э 
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убеждения в основных ценностях предприятия, и, 
в то же время, предприятие будет хорошо про-
двигать свою корпоративную культуру, оно будет 
привлекать своих сотрудников к работе с высокой 
эффективностью, и такая корпоративная куль-
тура будет формировать отличную корпоратив-
ную команду [3].  

Западная концепция научного управления, с дру-
гой стороны, решает проблему соответствия ин-
дустриальному институциональному порядку, ко-
торая не была решена традиционной культурой, 
и дает китайским предприятиям хороший ориен-
тир при построении производственных процедур, 
систем качества и безопасности.  

Таким образом, современная китайская корпора-
тивная культура основана на слиянии традицион-
ной китайской культуры с западными системами 
управления [4]. Руководители не должны вмеши-
ваться в личное время сотрудников, а их инструк-
ции для сотрудников должны быть полностью и 
точно выражены, поскольку российские 

сотрудники часто бывают ошеломлены, если ис-
пользуются двусмысленные термины.  

Для того чтобы уменьшить количество конфлик-
тов, возникающих из-за культурных различий в 
процессе межкультурного управления предприя-
тием, прежде всего необходимо идентифициро-
вать себя с культурами друг друга. Культурная 
идентификация предполагает равенство, уваже-
ние и понимание, а не навязывание сотрудникам 
других культур культуры своей страны, к которой 
они привыкли, чтобы не нарушить нормальное 
функционирование предприятия.  

Китайская культура сильно отличается от россий-
ской, и эти две страны имеют большие различия 
в историческом прошлом, национальных убежде-
ниях, образе мышления и ценностях. Поэтому в 
процессе управления предприятием необходимо 
преодолеть различия в разных культурах, начать 
с точки зрения культурных различий между двумя 
сторонами и изучить способ управления, адапти-
рованный к двум культурам [5]. 
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Аннотация. В статье анализируются два вопроса 

разработки стратегии управления предприятием. 

Первый из них – предприятие всегда сталкивается с 

многочисленными ограничениями в процессе раз-

работки стратегии. В связи с этим, в первую очередь, 

менеджеры должны обращать внимание на управ-

ленческие, кадровые и организационные ограниче-

ния. Вторая проблема – разработка и реализация 

стратегии предприятия всегда происходят в усло-

виях большей или меньшей неопределенности, что 

приводит к возникновению риска, вынуждает пред-

приятие обновлять стратегию и механизмы ее реа-

лизации. Менеджеры должны уделять особое вни-

мание прогнозированию и форсайт-исследованиям 

наряду с подготовкой бизнес-сценариев. 
 

Ключевые слова: предприятие, стратегия, стратеги-

ческое управление, теория ограничений, неопреде-

ленность. 
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tations in the process of developing a strategy. First of 

all, managers should pay attention to managerial, per-

sonnel and organizational constraints. The second prob-

lem is that the development and implementation of an 

enterprise strategy always takes place in conditions of 

greater or lesser uncertainty, which leads to risk, forces 

the enterprise to update the strategy and mechanisms 

for its implementation. Managers should pay special at-
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мериканский ученый, экономист, один из 
наиболее влиятельных теоретиков менедж-

мента ХХ в., Питер Друкер считал, что каждое 
успешное предприятие:  

1) существует в определенной среде и ощущает 
на себе влияние общества и его структуры, 
рынка, заказчиков и технологий;  

2) реализует определенную миссию, которая 
должна быть четко сформулированной и осознан-
ной организацией;  

3) должно иметь необходимые компетенции для 
реализации миссии[1]. 

При этом существуют следующие требования к 
стратегии предприятия:  

1) предположения об окружающей среде, мис-
сии и основных компетенциях должны соответ-
ствовать реальности и друг другу;  

2) стратегия предприятия должна быть известна 
и понятна всему предприятию;  

3) стратегию приходится постоянно проверять – 
мониторить и тестировать. 

Стратегия всегда устаревает, когда предприятие 
достигает своих первоначальных целей, и не дей-
ствует, если предприятие сталкивается с:  

1) неожиданным успехом, собственным или кон-
курентов;  

2) неожиданным сбоем, опять же, собственным 
или конкурентов [1]. 

В таких условиях необходима ранняя диагностика 
состояния предприятия, а затем – постоянное пе-
реосмысление стратегии предприятия, принятие 
эффективных мер для изменения политики и 
практики, приведение стратегии в соответствие с 
новыми реалиями среды предприятия. Все это 
требует от менеджеров долгосрочного мышле-
ния. На практике это означает, что при разра-
ботке стратегии непременно должны быть учтены 
многочисленные нынешние ограничения бизнеса 
и фактор неопределенности.  

А 
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Итак, существуют, как минимум, две проблемы 
стратегирования. 

Первая – предприятие практически всегда стал-
кивается с многочисленными ограничениями уже 
во время разработки стратегии. Теория ограниче-
ний системы была разработана в 1980-х гг. изра-
ильским ученым Э. Голдраттом. В ее основе ле-
жит понимание того, что успешность бизнеса 
предопределяется эффективностью/ производи-
тельностью его ограничений. Теория утверждает, 
что каждое предприятие в каждый конкретный мо-
мент времени имеет определенные ограничения 
своей деятельности – физические (материаль-
ные, производственные), финансовые, рыноч-
ные, человеческие, временные, ограничения по-
литики ведения бизнеса. Чем быстрее будут вы-
явлены ограничения, тем обоснованнее будут 
стратегические решения по развитию бизнеса и 
росту его производительности [2]. 

К управленческим ограничениям следует, прежде 
всего, отнести управленческие кризисы. Л. Грей-
нер в своей модели организационных фаз роста 
и кризисных ситуаций утверждает, что предприя-
тие за время своего существования проходит 
пять фаз развития. И на каждой из фаз есть пред-
посылки, как для роста бизнеса, так и для возник-
новения управленческого кризиса.  

На первой фазе («рост, благодаря творчеству») 
происходит создание формализованной струк-
туры управления, установление правил, приори-
тетов и принципов работы. Впрочем, если компе-
тенции руководителей не соответствуют этим за-
дачам, возникает «кризис лидерства».  

На второй фазе («направленный рост») после 
преодоления кризиса, рост предприятия продол-
жается путем увеличения количества структур-
ных подразделений. Однако, если централизо-
ванное управление препятствует принятию само-
стоятельных решений руководителями подразде-
лений, закладываются предпосылки «кризиса ав-
тономии». 

На третьем этапе («рост через делегирование»), 
при условии, что управленческие ошибки исправ-
лены, рост организации предполагает децентра-
лизацию управления, но со временем возможен 
«кризис контроля».  

На четвертой фазе («рост через координацию») 
руководство предприятия вновь вынужденно воз-
вращается к жесткому контролю работ и усили-
вает подотчетность подразделений и работников. 
Однако как только формальные процедуры берут 
верх над общими целями, возникает «кризис за-
претов», а организация теряет свою гибкость.  

На пятой фазе («рост через сотрудничество») 
продолжается поиск эффективных методов сти-
мулирования персонала, что может усилить ин-
тенсивность труда и привести к психологическому 
истощению работников. Разворачивается «кри-
зис обновления/роста» [3].  

На шестой фазе («рост путем альянсов»), кото-
рую исследователи предложили в развитие 

модели Грейнера, предприятие обращается к 
внешнему росту, в том числе путем слияния и по-
глощения. 

Среди кадровых ограничений на развитие пред-
приятия влияют: отсутствие персонала нужной 
квалификации, низкая мотивация труда, сопро-
тивление организационным изменениям и преоб-
разованиям. Причинами сопротивления измене-
ниям, чаще всего, являются:  

–  недостаточная информированность персо-
нала или непонимание им сущности происходя-
щего;  

–  игнорирование менеджерами изменений кор-
поративных традиций и стиля работы;  

–  неадекватные системы вознаграждения пер-
сонала в период реформирования предприятия;  

–  экономический страх потери заработка, долж-
ности, гарантированной занятости и прочее.  

Знание причин сопротивления организационным 
изменениям позволяет оперативно реагировать, 
а еще лучше – предотвращать возникновение по-
добных ситуаций на предприятии. 

Отдельную группу ограничений составляют орга-
низационные ограничения, которые деформи-
руют функционирование предприятия и, чаще 
всего, имеют субъективную природу. Речь идет: 

–  о нехватке ресурсов для реализации страте-
гии, что парализует команду и заставляет ее 
прямо или косвенно саботировать внедрение 
стратегии;  

–  проблемы с коммуникациями и проработкой 
тех организационных изменений, которые нужны 
для внедрения стратегии;  

–  отсутствие мотивации собственника, топ-ме-
неджеров, всей команды для реализации корпо-
ративной стратегии вообще, деловой или какой-
то функциональной стратегии;  

–  конфликт стратегии предприятия и личной 
жизненной стратегии собственника. Нередко но-
вая стратегия требует новой организационной 
структуры и/или культуры [4].  

Теория ограничений утверждает, что любое пред-
приятие может быть значительно улучшено, по-
скольку у него есть потенциал, пространство и 
время для этого, и любое ограничение может 
быть преодолено. Такая работа является цикли-
ческой:  

Сначала следует выявить первое ключевое огра-
ничение, особенности и характер его воздей-
ствия, осознать недостатки (противоречия) 
предыдущего управления этим ограничением, 
предложить и реализовать новые подходы к пре-
одолению ограничения, исходя из интересов всех 
стейкхолдеров. Затем, обнаруживаются следую-
щие ограничения, и цикл повторяется. То есть, 
ограничениями можно управлять. И такое управ-
ление следует рассматривать в контексте 



283 

 

стратегирования как его предпосылку и составля-
ющую. 

Проблема вторая – разработка и реализация 
стратегии развития предприятия почти всегда 
происходит в условиях большей или меньшей не-
определенности. Последняя может существенно 
повлиять на результаты деятельности предприя-
тия, сделать невозможной оценку будущего раз-
вития событий, как с точки зрения вероятности их 
реализации, так и с точки зрения формы их про-
явления. 

Консалтинговая фирма McKinsey выделяет че-
тыре уровня неопределенности.  

На первом уровне («достаточно понятное буду-
щее») природа неопределенности устанавлива-
ется путем использования стандартных инстру-
ментов стратегического анализа: модели «пяти 
сил конкуренции» М. Портера, бенчмаркинга, ана-
лиза цепочки создания стоимости и т.д. При этом 
не предвидится существенных изменений в кон-
курентной среде, законодательной базе и налого-
обложении, технологиях и других факторах, вли-
яющих на деятельность предприятия. 

 На втором уровне («будущее в виде ряда альтер-
натив») неопределенность описывается через 
ряд сценариев развития событий и оценки веро-
ятности реализации каждого из них. Однако какой 
именно сценарий реализуется, предсказать 
трудно.  

На третьем уровне неопределенности («будущее 
в виде «диапазона») можно только идентифици-
ровать некоторый диапазон вариантов развития 
событий в будущем. Анализ проводится на ос-
нове нескольких базовых сценариев с «плаваю-
щими» переменными, с использованием опреде-
ленных индикаторов (показателей) раннего пре-
дупреждения, на основе которых можно понять 
определенные тенденции, сложившиеся во внеш-
ней среде предприятия.  

На четвертом уровне («полная неопределенность 
будущего») фактически нет возможности не 
только определить хоть какие-то сценарии разви-
тия событий, но и описать анализируемые пара-
метры хотя бы в виде диапазонов. Полная не-
определенность встречается довольно редко, но 
иногда приходится принимать ее во внимание. 

Неопределенность порождает риск, то есть: 

–  возможность или реальную угрозу отклонения 
результатов конкретных решений или действий 
от ожидаемых (цели);  

–  опасность потери ресурсов по сравнению с ва-
риантом, рассчитанным на их рациональное ис-
пользование;  

–  вероятность возникновения убытков, неполу-
чения доходов или появления дополнительных 
расходов.  

Однако если в условиях неопределенности веро-
ятность достижения определенных результатов 
или принятия каких-то решений в принципе не 

имеет единодушной альтернативы, то в условиях 
рисковой ситуации возможность оценить вероят-
ность событий существует объективно.  

Особую актуальность приобретают оценка риска 
(с использованием различных методов – анало-
гий, чувствительности, имитационного моделиро-
вания и т.п.) и управление риском. Речь идет о 
научно обоснованных мерах по оптимизации 
риска на всех этапах принятия и реализации 
управленческих решений. В общем виде, эти ме-
роприятия включают выявление рисков, их ана-
лиз, выбор и применение методов оптимизации, 
оценку полученных результатов. 

Неопределенность бизнеса меняет и логику стра-
тегирования. Неопределенность, которая застав-
ляет организацию пересматривать свою страте-
гию и механизмы ее реализации, признается 
стратегической. Если предприятие сталкивается 
с такой неопределенностью, особенно актуаль-
ными становятся постоянное обновление инфор-
мации и аналитических данных относительно бу-
дущего развития мировой, национальной и реги-
ональной экономики, приоритетных направлений 
деятельности предприятия. Знание возможных 
последующих изменений внешней и внутренней 
среды предприятия является обязательной пред-
посылкой эффективного стратегирования на 
предприятии. Исключительное внимание должно 
быть уделено прогнозированию и форсайт-иссле-
дованиям, сценарному планированию [5]. 

Прогнозирование сочетает прошлое (анализ со-
стояния и поведения хозяйственной системы в 
предыдущий период), современное (исследова-
ние текущих тенденций и факторов изменений си-
стемы) и будущее (определение параметров и ве-
роятную оценку дальнейших результатов разви-
тия) исследуемой хозяйственной системы. Про-
гноз должен содержать обоснование приоритет-
ных направлений развития системы. В то же 
время, прогнозирование и прогнозы должны 
предоставить менеджерам возможность осознать 
последствия принимаемых решений. 

Понятно, что прогнозы должны быть обоснован-
ными и достоверными. Проверить это можно пу-
тем верификации. В простых случаях роль вери-
фикации играют экспертные опросы. В более 
сложных случаях рекомендуются специальные 
процедуры, такие как:  

1) разработка прогноза методом, отличающимся 
от уже примененных;  

2) сопоставление прогноза с другим, получен-
ным из альтернативных источников информации; 

3) проверка адекватности прогноза в ретроспек-
тивном периоде;  

4) аналитическое или логическое исследование 
прогнозов;  

5) дополнительный опрос экспертов;  

6) опровержение критических замечаний оппо-
нентов;  
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7) проявление и учет источников возможных 
ошибок;  

8) сопоставление с мнением наиболее компе-
тентного эксперта [6]. 

Форсайт предполагает выявление новых направ-
лений инновационного развития и технологиче-
ских перспектив, которые, при условии инвести-
рования, смогут в долгосрочной перспективе су-
щественно влиять на социально-экономическое 
развитие страны, региона, отрасли или предпри-
ятия.  

Методология форсайта, больше всего, соответ-
ствует стратегическому планированию, поскольку 
сначала включает постановку цели как желаемый 
ожидаемый результат, а затем определение спо-
собов достижения будущего с учетом ресурсов, 
имеющихся у предприятия или необходимых для 
этого. Горизонт предсказания – 25–50 лет: так 
лучше видны глобальные тенденции развития, 
хоть их и трудно прогнозировать.  

В отличие от традиционного прогнозирования, к 
форсайту привлекают широкий круг экспертов из 
разных сфер деятельности. Опрашивают также 

группы населения (жителей региона, молодежь и 
т.п.), которые непосредственно заинтересованы в 
решении исследуемой проблемы [7]. 

Форсайт, интегрированный в систему стратегиче-
ского управления отдельного предприятия, явля-
ется стратегическим форсайтом. Центром такого 
форсайта является сценарное планирование – 
построение многовариантных сценариев событий 
с одновременной разработкой практических ме-
роприятий. При таких условиях менеджерам 
важно иметь сценарии развития – экспертно-ана-
литические выводы ученых, которые, используя 
специальные инструменты исследования, фор-
мулируют приоритеты предприятия и очерчивают 
контуры и последствия тех событий, которые ве-
роятно произойдут с предприятием в будущем. 

Таким образом, разработка стратегии развития 
современного предприятия происходит в дина-
мичной среде, которая полна ограничений и не-
определенности. Традиционные алгоритмы стра-
тегирования срабатывают не всегда. Многие 
стратегии не реализуются, а реализуемые не-
редко пересматриваются в процессе реализации. 
Все это нужно учитывать владельцам предприя-
тия и менеджерам. 
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