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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 
искусств» Минкультуры Чувашии представляет сборник материалов по 
итогам II Всероссийской научно-практической конференции  с 
международным участием «Стратегии устойчивого развития: 
социальные, экономические и юридические аспекты». 

В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Социальные процессы в контексте глобализации.
2. Общие вопросы экономических наук.
3. Социально-экономические процессы в обществе.
4. Социально-экономические условия жизнедеятельности населения.
5. Вопросы социально-экономической эффективности предприятий.
6. Социально-экономическое развитие общества: исторический ас-

пект. 
7. Проблемы социализации и профессионального становления лич-

ности. 
8. Патриотическое воспитание молодежи в современном обществе.
9. Межкультурное пространство современной России.
10. Влияние системы образования на активность общества.
11. Актуальные вопросы юриспруденции.
12. Правовые проблемы развития российской государственности.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Благове-
щенск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ир-
кутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Нижневартовск, Но-
восибирск, Орёл, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, 
Сочи, Стерлитамак, Сыктывкар, Тара, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Яро-
славль) России, Республики Беларусь (Полоцк) и Китайской Народной 
Республики (Циндао). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия права и управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний, Амурская государственная 
медицинская академия, Военно-воздушная академия им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Дипломатическая академия Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации, Петровская академия 
наук и искусств, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ), университеты и институты Рос-
сии (Армавирский государственный педагогический университет, 
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Воронежский ин-
ститут Федеральной службы исполнения наказаний, Донской государ-
ственный технический университет, Институт социологии РАН, Иркут-
ский государственный университет путей сообщения, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский юридический институт 
МВД РФ, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 
Трубилина, Международный инновационный университет, Мелито-
польский государственный университет им. А.С. Макаренко, МИРЭА – 
Российский технологический университет, Московский инновационный 
университет, Нижневартовский государственный университет, Новоси-
бирский государственный технический университет, Омский государ-
ственный педагогический университет, Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения императора Александра I, Поволжский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и туризма, Рос-
сийский государственный университет правосудия, Российский универ-
ситет кооперации, Ростовский государственный университет путей со-
общения, Ростовский юридический институт МВД России, Самарский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Санкт-Петербургский университет техноло-
гий управления и экономики, Саратовский медицинский университет 
РЕАВИЗ, Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова, Сибирский государственный университет науки и 
технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский юридический 
институт МВД РФ, Смоленский государственный университет спорта, 
Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации, Уральский государствен-
ный экономический университет, Уфимский университет науки и тех-
нологий, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет, Уфимский юридический институт МВД России, Чу-
вашский государственный институт культуры и искусств, Южно-Ураль-
ский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), Южный федеральный университет, Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова), Республики Беларусь (По-
лоцкий государственный университет), Китайской Народной Респуб-
лики (Университет Циндао). 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки: доктора и кандидаты наук, заведующие кафедрой, 
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профессора и доценты, инженеры, аспиранты, студенты, преподаватели 
вузов, а также научные сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во II Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием 
«Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические  
и юридические аспекты», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор 
канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой 

БОУ ВО «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 

Э.В. Фомин 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования про-
блемы безработицы в молодёжной среде. На основе опроса работающих 
молодых людей от 18 до 35 лет показано, что 83% испытывают страх 
«остаться безработным и лишиться финансового обеспечения», что ста-
новится риском деструктивной конкуренции среди коллег, роста недове-
рия, почвой конфликтных отношений внутри профессиональных сооб-
ществ. Опрос московских студентов показал, что 35% в вопросах дальней-
шего трудоустройства рассчитывают только на поддержку и ресурс 
ближнего социального окружения (родителей, родственников, знакомых), 
62% находится в состоянии социальной неопределённости в вопросах реа-
лизации дальнейшей профессиональной траектории, что косвенно свиде-
тельствует о сниженной мотивации к повышению профессиональных 
компетенций и отсутствию ориентиров конструктивной жизненной 
стратегии, актуальности решения проблемы трудоустройства выпускни-
ков образовательных организаций. Обосновано, что молодёжная безрабо-
тица является угрозой социальной безопасности российского общества. 
Определены социально-педагогические условия решения проблемы моло-
дёжной безработицы: взаимодействие институтов социализации в вопро-
сах трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования; развитие системы наставни-
чества, поддержка молодёжного предпринимательства и дистанцион-
ного формата трудовой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная траектория, молодёжная безра-
ботица, риски деструктивной конкуренции, содействие трудоустрой-
ству выпускников, наставничество, дистанционный формат, молодёж-
ное предпринимательство, взаимодействие институтов социализации. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания 
2023 г. ЦИПБ РАН № FFZ-2021–0005 

Решение проблемы профессиональной занятости молодых людей яв-
ляется актуальной проблемой современного российского общества. 

Известный учёный-социолог Г.А. Чередниченко отмечает, что «ис-
ключительная актуальность проблемы трудоустройства выпускников 
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образовательных организаций обусловлена спецификой демографиче-
ских процессов и нараставшей в последние годы несогласованностью 
между системой образования и рынком труда» и на основе данных Рос-
стата (Федеральной службы государственной статистики) предупреждает, 
что «резкий спад численности молодёжи, вступавшей в трудоспособный 
возраст, означает, что к 2030 г. и далее численность населения трудоспо-
собного возраста будет существенно сокращаться» [9, с. 257]. 

Опросы московских студентов (было опрошено 228 московских студен-
тов в период с января по июнь 2023 года) показывают, что 35% из них в во-
просах конкретного дальнейшего трудоустройства рассчитывают на ресурс и 
«связи» собственных родителей, влиятельных родственников и знакомых; 
62% пребывают в состоянии социальной неопределённости в вопросах реа-
лизации дальнейшей профессиональной траектории, что косвенно свидетель-
ствует о сниженной мотивации к развитию конкретных профессиональных 
умений и навыков, отсутствию позитивных жизненных стратегий. При этом 
42% информаторов отрицают иждивенческую позицию. 

Опросы молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (было опрошено 
112 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет в период с января по июнь 
2023 года) с опытом трудовой деятельности, показывают, что одной из 
современных проблем молодёжной безработицы является нестабильность 
компаний, приводящая к частым увольнениям по сокращению численно-
сти или штата организации. 

Значительная часть опрошенных (80%) отметили, что «страх остаться без-
работным» способствует обострению деструктивной конкуренции среди кол-
лег, росту недоверия, конфликтным отношениям внутри профессиональных 
сообществ. 

Также было выявлено, что в особой группе риска увольнения нахо-
дятся молодые мамы, имеющие малолетних детей, совмещающие реали-
зацию материнских и профессиональных обязанностей. 

Очевидно, что психологическое и социальное самочувствие молодого по-
коления зависит от профессиональной реализации, связанной с возможно-
стью решения проблемы удовлетворения базовых социальных потребностей. 

Анализ проблемы показал, что формат дистанционной работы после 
COVID – 19 пользуется большим спросом у молодых людей. Однако ди-
станционная работа, как правило, не становится высокооплачиваемой и 
способствует постоянному поиску вакансий на рынке труда. Необходимо 
отметить, что современное молодое поколение постоянно проводит мони-
торинг вакансий и более мобильны, готовы к переезду в другой регион, 
другую страну для повышения качества жизни и улучшения своего бла-
госостояния. При этом наши опросы показывают, что 20% внутренних 
мигрантов в поисках работы переезжают в другие регионы без достаточ-
ного материального обеспечения, что снижает адаптационный ресурс в 
новом социальном пространстве и увеличивает риски деструктивных яв-
лений. В группе социального риска остаются и молодые россияне, кото-
рые эмигрируют в зарубежные страны. Известно, что адаптационный ре-
сурс и внешних, и внутренних мигрантов, связан с их образовательным 
ресурсом, финансовыми возможностями, способностями к интеграции в 
новое социальное пространство. 

Необходимо отметить, что образ жизни молодых людей связан с основ-
ной направленностью их социального поведения. Обширная социальная 



Издательский дом «Среда» 

12     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

общность как «незанятая молодёжь» нуждается в особом психолого-педа-
гогическом сопровождении и комплексном подходе в вопросах решения 
проблемы предупреждения деструктивной активности [2, с. 4]. 

Эксперты, изучающие проблему профилактики негативных тенденций в 
молодёжной среде и обеспечения социальной безопасности в российском об-
ществе, отмечают, что важным превентивным ресурсом становится правовое 
просвещение, создание условий для самореализации и построения успешной 
профессиональной и личностной траектории развития [2, с. 67]. 

На мероприятиях, посвященных молодёжной безработице, предлага-
ется «для повышения занятости среди молодёжи в России: улучшить си-
стему профориентации; повысить информированность населения о вос-
требованных профессиях; содействовать созданию конкурентных пре-
имуществ выпускников среднего профессионального и высшего образо-
вания» [4, с. 24]. 

Г.А. Чередниченко выделяет следующие факторы снижения напря-
жённости в современном российском обществе – «модернизация и рефор-
мирование системы образования» на основе систематического исследова-
ния реального трудоустройства выпускников образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального образования [7, с. 278]. 

Научное сообщество и молодые люди рассматривают развитие молодёж-
ного предпринимательства как средства и условия решения проблем безра-
ботицы [1; 3]. Молодые эксперты также рассматривают блогосферу, набира-
ющей обороты в последние годы, как перспективное направление в решении 
финансовых проблем молодёжи. Однако, на наш взгляд, данная сфера тре-
бует особого внимания по причине рисков противоправных действий. 

Известно, что в современных условиях развиваются различные программы 
поддержки отечественного производителя. Например, единая платформа 
бренда «Сделано в России» способствует поддержке и продвижению отече-
ственных производителей. Российский бренд был представлен в 2015 г. на 
международной выставке «Milan EXPO 2015» и реализуется как проект «ока-
зание информационной и коммуникационной поддержки отечественным про-
изводителям, продвижение российской продукции, а также бизнеса и культуры 
страны в целом, как внутри, так и за ее пределами» [5]. 

Эффективным инструментом снижения молодёжной безработицы яв-
ляется развитие системы наставничества, как кадровой политики органи-
зации и учреждений, передачи накопленного опыта от старшего млад-
шему поколению, поддержки молодых специалистов, способствующих 
их адаптации и интеграции в новое профессиональное пространство. 

Преодоление проблемы молодёжной безработицы является важным 
направление профилактики деструктивной активности молодых людей и 
обеспечения социальной безопасности в российском обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье предпринята попытка анализа основных про-
блем, связанных с работой СМИ по формированию заданного алгоритма 
прогнозируемого поведения индивида, универсально структурированного 
мировоззрения, формирования информационного потока в строго задан-
ном и контролируемым направлении, конечной целью чего является фор-
мирование особой информационно-цифровой реальности, замещающей в 
сознании индивида объективную. 

Ключевые слова: социальные сети, сетевые сообщества, обществен-
ное сознание, средства массовой информации, постиндустриальное об-
щество, национальный социум, ЦРУ, глобальная трансформация, тради-
ционный подход. 

Активно углубляющиеся процессы глобализации, затрагивающие, по 
мнению большинства аналитиков, сферу мировой экономики, примерно с 
последней трети ХХ в. начинают стремительно трансформировать все 
стороны существования человеческой цивилизации. 

Однозначная регламентация в качестве единственно верных неолибераль-
ных ценностей, насильственно внедряемая в национальный социум, начинает 
вступать в серьезное противоречие с национальными традиционными 
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моделями воспитания и системой исторически обусловленных ценностей. 
Сам процесс социализации личности, на всем протяжении развития общече-
ловеческой цивилизации, предполагал освоение международно признанных 
моделей поведения и системы ценностей. Однако по мере развития цивили-
зации в условиях полной победы рыночной модели и господства неолибе-
ральной идеологии, акцент начинает стремительно смещаться в сторону ин-
дивидуальной составляющей, что оправдывается целым рядом причин. В 
числе таковых начинают превалировать идеи расовой, гендерной, мировоз-
зренческой, религиозной и т. д. дискриминации, свобода выражения личных 
деструктивных императивов в процессе самореализации, пересмотр традици-
онных подходов к меж половым отношениям и пр. 

Поскольку в условиях постиндустриальной экономики роль информа-
ции, как особого фактора высокотехнологического производства посто-
янно растет, роль СМИ также начинает кардинально меняться. Из средств 
собственно массовой информации, в задачу которых входит донесение не-
обходимой информации для слушателя/читателя, они превратились в 
мощнейшее средство формирования общественного сознания. В системе 
социальной инженерии именно СМИ отводится определяющая роль в 
формировании нравственного сознания индивида, ценностно-этической 
оценки, модели поведения и определения форм и методов адаптации ин-
дивида к реалиям социума. 

В условиях глобальной коммерциализации как никогда актуален прин-
цип, составляющий основу американского мышления – неважно, как ты 
это делаешь, важно достижение цели. После развала СССР американская 
администрация начинает воспринимать себя в качестве единственного ге-
гемона на международной арене. При таком подходе приоритет американ-
ских ценностей и идеалов априори трактуется в качестве единственно вер-
ного. Для глобальной репродукции этой модели используются СМИ, ко-
торые полностью подконтрольны властным структурам за счет тоталь-
ного финансирования. Поскольку любое проявление индивидуализма 
представляет некоторую проблему в решении социальных задач, акцент 
делается на гипертрофированное развитие любого проявления индивиду-
ализма, особенно если оно несет деструктивный антиобщественный ха-
рактер. Стремительная цифровизация социума и общедоступная сеть Ин-
тернет значительно упростили процесс контроля, который осуществля-
ется под постоянным патронажем со стороны ЦРУ. Невозможно опреде-
лить даже приблизительное число контентов, созданных в Сети бывшими 
и ныне действующими сотрудниками ЦРУ, находящихся в теснейшем 
взаимодействии Facebook (здесь и далее: принадлежит признанной в Рос-
сии экстремистской Meta), Twitter и Google, находящихся на полном фи-
нансовом обеспечении со стороны американского правительства [2]. 

Модель взаимодействия крайне проста, но максимально эффективна. 
Основные факты, в максимальной степени отражающие интересы США 
собираются посредством агентурных каналов в Facebook, а механизм 
Google резко сокращает трафик альтернативных новостных сайтов, осу-
ществляя, по указке американских спонсоров временную или постоянную 
блокировку. В качестве наиболее показательных примеров можно приве-
сти ситуацию с выборами в Никарагуа, когда главный координатор инте-
грирования проамериканской политики в национальный социум 
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средствами Facebook Бен Ниммо распорядился немедленно удалять сотни 
аккаунтов и страниц СМИ просандинисткой направленности, активно вы-
ступающих против кандидата, активно поддерживаемого США. 

Другой пример. 2018 г., в Сенат США вызван Р. Цуккерберг. Ряд американ-
ских политиков после скандала с Cambridge Analytica предъявляют обвинение 
в способствовании разжигания ненависти и распространению дезинформации 
«со смертельными последствиями». Через несколько недель, Facebook «слу-
чайно» становится главным партнером аналитического центра НАТО, после 
чего появляется вал публикаций с острейшей критикой в адрес оппозиционных 
европейских объединений как активных сторонников Кремля [3]. В совет ди-
ректоров информационных компаний в подавляющем большинстве входят 
бывшие сотрудники ЦРУ и отделов по контролю над информационной без-
опасностью. С этого момента они начинают осуществлять тотальный контроль 
над процессами мацерации «обновленного» контента. 

Необходимо особо отметить тот факт, что если система информацион-
ного контроля в сети Интернет представляет собой относительно новый 
вид деятельности, то контроль над информационным наполнением печат-
ных изданий со стороны ЦРУ осуществляется достаточно давно. Это 
стало результатом операции ЦРУ под кодовым названием «Пересмеш-
ник», результатом которой стал полный контроль со стороны ЦРУ над 
сотнями ведущих американских изданий. В итоге, уже к концу 70-х годов 
ХХ века практически все печатные издания контролировались ЦРУ. Лю-
бая попытка проявления самостоятельности и объективности, момен-
тально пресекалась с последующим запретом любой деятельности в СМИ. 

Поставив под контроль американские СМИ, американцы начали рас-
пространять свое влияние на европейские медиа-ресурсы. В этой связи 
огромный интерес представляет работа американского философа Ноам 
Хомски, доказавшего тот факт, что все американские СМИ представляют 
собой рафинированный пропагандистский ресурс. Важнейшим значением 
его анализа явился обоснованный вывод о том, что правдивая, объектив-
ная и независимая информация никогда не достигнет до потребителя. Со-
циальные инженеры используют особую многоуровневую систему 
«фильтрации» подаваемой информации, проходя через которую инфор-
мация получает заданное содержание и целевую направленность. 

При этом ее достоверность, логичность и доказательность абсолютно 
не играют никакой роли, поскольку главной задачей является форматиро-
вание сознания, поведенческой модели и ожидаемой реакции. Если пред-
ставить механизм контроля и фильтрации материала, предполагаемого к 
печати, то на начальном этапе он проходит отбор на уровне собственника 
СМИ, далее оценка на предмет соответствия новости интересам государ-
ственных силовых структур (Пентагон, ЦРУ. ФБР и т. д.). В случае необ-
ходимости, а это, как правило в большинстве случаев, новость «корректи-
руется» в соответствие с особенностью временного момента, и только по-
сле этого она допускается к публикации. 

Особое место в системе западных СМИ занимает «образ врага», кото-
рый на разных этапах выполняли неугодные администрации акторы – 
коммунисты, СССР, Китай, современная Россия и т. д. Не важно кто кон-
кретно, важно чтобы враг обязательно присутствовал для поддержания 
соответствующего уровня неприятия в социуме [1]. В современных реа-
лиях существует целая сеть изданий разного рода, единственной задачей 
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которых является активное противодействие любые СМИ, пытающихся 
формировать антивоенные, антиглобалисткие, антиимпериалистические 
настроения и стремящиеся к объективной подаче информации. По оцен-
кам большинства аналитиков, не менее 400 американских популярных из-
даний функционируют под тайным контролем ЦРУ, специалисты кото-
рого формируют аналитико-новостное пространство. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что несмотря на все громкие 
заявления относительно соблюдения демократических прав граждан, прежде 
всего в сфере доступности информации, на самом деле вся информационная 
структура США контролируется агентурой ЦРУ и других американских 
спецслужб. Официальные и неофициальные агенты американских спец-
служб держат под полным контролем TikTok, Twitter полностью контроли-
руется агентами ФБР, Reddit возглавляет бывший «планировщик войны» ана-
литического центра НАТО и т. д. Такой подход позволяет осуществлять по-
стоянный контроль и осуществлять цензурирование весь объем информации 
на только на территории США, но и всем глобальном медиапространстве. 
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Современные процессы глобализации и взаимопроникновения куль-
тур ставят перед системой высшего профессионального образования 
Французской Республики новые задачи – экспорт образовательных услуг. 
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Обучение за рубежом – это замечательный опыт для любого молодого че-
ловека, который дает возможность кардинально изменить образ жизни, 
собственное мировоззрение, способствует личностному росту и развитию 
[1; с. 70]. Французское высшее образование считается одним из лучших в 
мире. Ежегодно сотни тысяч студентов из разных уголков планеты от-
правляются в Париж, Лион, Тулузу, Марсель и другие французские го-
рода за знаниями. Франция занимает пятое место в мире по количеству 
иностранных студентов, обучающихся во французских вузах. Француз-
ские университеты уже много лет входят в рейтинг мировых университе-
тов и входят в число 500 лучших университетов Европы и мира. В Европе 
Франция является фаворитом по приему молодых иностранных студен-
тов, опережая Германию и Великобританию. Так, в частности в 2020 году 
количество иностранных студентов составило 358000 человек. По данным 
Campus France эта цифра на 4,5% больше, чем в прошлом году. 

Значительно увеличилось в последние годы число студентов – выход-
цев из стран Африки, желающих продолжить свое обучение во Франции. 
Действительно, большинство студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях Франции – это марокканцы, алжирцы и тунисцы. За ними сле-
дуют китайцы, индийцы и немцы. Университет Париж-8 в Венсен-Сен-
Дени (25%) занимает первое место в списке вузов Франции по приему 
иностранных студентов; второе место занимает Сорбонна-Нувель-Па-
риж-3 (24%); Третье место за Страсбургским университетом (19%). Эти 
университеты в течение последних лет были фаворитами для иностран-
ных студентов. Но и многие другие учебные заведения также начинают 
привлекать все большее число иностранных студентов, в частности, это 
Университет Жана Мулена в Лионе (19%), Политехнический Универси-
тет О-де-Франс (16%) [2]. 

Франция привлекает высоким уровнем и качеством образования. Это 
одна из причин, почему иностранные студенты решают сделать ее местом 
своего обучения. Образование за рубежом также ориентировано на подго-
товку специалиста-универсала, обладающего нестандартным мышлением, 
умеющего быстро принимать различного рода решения. Это относится не 
только к гуманитарным, но и к математическим и техническим дисциплинам 
[1; с. 71]. Среди критериев выбора следует также отметить ценность дипло-
мов, репутацию университетов. Кром того, 90% студентов считают Францию 
высокоинтеллектуальной страной. Правительство Франции всячески стре-
мится сделать обучение в своей стране привлекательным для иностранных 
студентов. Правительство Франции ежегодно выделяет более миллиона евро 
на стипендии и материальную помощь для студентов. Размер стипендии 
сильно зависит от ее источника. Стипендии во Франции могут получать не 
только граждане страны, но и все иностранные студенты. 

Государственные стипендии самые крупные. Правительство Франции 
не только выдает гранты, но и покрывает все затраты на поступление. 
Одна из самых популярных государственных стипендий – стипендия Эй-
феля (Bourse Eiffel). Сюда же относится программа Erasmus от Европей-
ской Комиссии и государственные стипендии других стран для учебы за 
границей [2]. 

Университетские стипендии можно получить в любом высшем заведе-
нии: университете или Grande École. Размер стипендии определяет сам 
вуз. Обычно он варьируется от 219 USD до 767 USD в месяц. В 
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зависимости от города такие выплаты могут частично или полностью по-
крыть расходы студента на проживание и реже на обучение. 

Стипендии от компаний и некоммерческих организаций получить, как 
правило, сложнее всего. Одно из обязательных условий для получений та-
кой стипендии – гражданство ЕС или год проживания на территории 
Франции. Конкретные требования для получения стипендии зависят от 
стипендиальной программы. Однако есть несколько главных критериев, 
которые будут общими для всех случаев. Успеваемость и достижения в 
учебе крайне важны для потенциального стипендиата. Нужно иметь вы-
сокие баллы по профильным предметам и средний балл диплома от 4 из 
5. Приветствуется участие в олимпиадах, научных проектах, наличие пуб-
ликаций и прочее. Исследовательский проект играет огромную роль на 
уровне магистратуры и докторантуры. Главным в нем считается пробле-
матика. Необходимо представить такое исследование, которое будет ин-
тересно и актуально во французской академической среде. Чтобы лучше 
подготовиться и повысить шансы на получение стипендии, студенту 
стоит заранее связаться с потенциальным научным руководителем во 
французском вузе. Мотивационное письмо – это документ, который объ-
ясняет комиссии, почему студент достоин стать лауреатом их стипендии. 
К его написанию следует подойти с особым вниманием. Хорошее моти-
вационное письмо перекроет не самый высокий средний балл и отсут-
ствие великих достижений. Оно же, если плохо написано, может стать 
причиной отказа. Оформление документов влияет на шансы абитуриента 
получить стипендию. Во Франции очень строго относятся к оформлению 
деловой документации. 

Стипендия Посольства Франции (Programme de Bourses d’études et de 
couverture sociale de l’Ambassade de France) рассчитана исключительно на 
магистерские программы. Стипендию дают сроком на 9 месяцев. Размер 
выплат составляет 767 USD/месяц. Дополнительно стипендия покрывает: 
стоимость обучения в вузе (не больше 4 934 USD/год); студенческую 
страховку; процедуру Кампюс Франс; Визовый сбор. Стипендиаты также 
получают общежитие и помощь в оплате и аренде жилья. Участвовать в 
конкурсе на эту стипендию могут абитуриенты, зачисленные (или ожида-
ющие зачисления) в магистратуру французского вуза на любое направле-
ние обучения. Посольство Франции предлагает социальное покрытие 
(couverture sociale) тем кандидатам, которые не вошли в список лауреатов 
на полную учебную стипендию, но тоже получили высокие баллы от ко-
миссии. Эти две стипендии связаны. Если кто-то из победителей отказы-
вается от учебной стипендии посольства, его место занимает первый по 
списку лауреат на получение социального покрытия. Эта стипендия дает 
студенту те же преимущества, что и полная учебная, кроме ежемесячных 
выплат. Сюда входят приоритет в получении общежития, освобождение 
от затрат на визу, процедуру Кампюс Франс и регистрационных взносов. 
Однако стоимость обучения в частном вузе или высшей школе эта сти-
пендия не покроет [3]. 

Правительством Франции учреждена Стипендия Эйфеля (Eiffel excel-
lence). Эта стипендиальная программа для иностранных студентов, посту-
пающих в магистратуру, учреждена в 1999 г. Министерством иностран-
ных дел. Она призвана усилить приток иностранцев в вузы Франции на 
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фоне постоянно растущей конкуренции среди развитых стран в области 
привлечения наиболее выдающихся иностранных студентов. В 2005 году 
действующая система была дополнена: отныне высококвалифицирован-
ные аспиранты имеют возможность готовить докторскую диссертацию. В 
целях упрощения процедур министерство иностранных дел Франции ре-
шило сгруппировать оба аспекты программы в виде единого конкурса на 
соискание кандидатов на получение стипендий. Стипендия присуждается 
талантливым иностранным студентам, которые хотят получить степень 
магистра и доктора во французских университетах. Программа представ-
ляет собой инструмент, разработанный Министерством Европы и ино-
странных дел с целью позволить французским высшим учебным заведе-
ниям привлекать лучших иностранных студентов для обучения на уровне 
магистратуры и докторантуры. Она позволяет обучать будущих иностран-
ных политиков из частного и государственного сектора приоритетным об-
ластям знаний, а также стимулировать прием заявок от студентов из раз-
вивающихся стран на получение стипендии доктора философии. В 
2021 году насчитывалось 309 стипендиатов Эйфеля магистратуров и 
38 стипендиатов-докторантов. Стипендиаты Eiffel – «Государственные 
стипендиаты» освобождены от вступительного взноса. Ежемесячно они 
получают ежемесячное пособие в размере: 1181 евро для магистратуры 
или 1700 евро для докторантуры. Помимо стипендии, программа пред-
лагает различные другие льготы: проживание в Ле-КРУС или пособие, 
если заявитель предпочитает снимать жилье (115 евро); бесплатные авиа 
и железнодорожные билеты до места обучения; возмещение стоимости 
проезда между аэропортом или железнодорожным вокзалом и местом 
проживания (такси или общественный транспорт); социальное обеспече-
ние для лиц, не являющихся гражданами Европейской экономической 
зоны; бесплатная медицинская страховка; компенсация на посещение куль-
турных мероприятий. Чтобы подать заявку на участие в программе стипен-
дий Eiffel от правительства Франции, кандидаты должны соответствовать 
следующим требованиям: выдающиеся достижения кандидата, подтвер-
жденные его предыдущим академическим стажем, а для получения доктор-
ской степени – инновационный характер предмета его исследования. Эта 
программа предназначена только для кандидатов с иностранным граждан-
ством. Кандидаты, имеющие двойное гражданство и одно из гражданств 
Франции, не имеют права участвовать в конкурсе. Для получения степени 
магистра кандидат должен быть не старше 25 лет во время заявочной кам-
пании. Для получения докторской степени кандидату должно быть не бо-
лее 30 лет во время заявочной кампании. Языковой уровень кандидата дол-
жен соответствовать уровню, требуемому для обучения. Стипендии Eiffel 
охватывают следующие семь областей, в том числе смежные: Наука и тех-
ника: Биология и здоровье. Экология. Математика. Инженерные науки. Гу-
манитарные и социальные науки: Французская история, язык и цивилиза-
ция. Право, политология. Экономика, менеджмент [3]. 

У каждого французского академического учреждения есть свои сроки 
подачи заявок и процедуры. Стипендия присуждается сроком до 12 меся-
цев при зачислении в M2, максимум 24 месяца при зачислении в M1, мак-
симум 36 месяцев при подготовке к получению степени инженера. Для по-
лучения степени доктора наук Стипендия Eiffel присуждается сроком на 
12 месяцев. 
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Кроме стипендий отдельных вузов во Франции действуют общие для 
всех студентов скидки и льготы. Транспорт (студенты в возрасте от 18 до 
27 лет могут приобрести специальную карту (Carte jeune de la SNCF), ко-
торая дает возможность льготного проезда на любом транспорте, включая 
скидку до 50% на TGV в некоторых регионах. Музеи – для студентов из 
стран ЕС посещение бесплатное, для других стоимость в разы ниже. Во 
Франции, где музеи на каждом шагу, это очень хорошее преимущество. 
Кино и театры – студенты пользуются скидкой при покупке билетов, глав-
ное – не забыть показать студенческий билет. Медицина. В каждом уни-
верситете есть служба профилактической медицины и укрепления здоро-
вья (SUMPPS). Все студенты могут пройти обследование и получить кон-
сультацию врача. Некоторые консультации бесплатны. Питание. По всей 
Франции разбросаны специальные студенческие кафе Resto U. 

Все вышеизложенное направлено на создание максимально благопри-
ятных условий обучения иностранных студентов во французских вузах. 
Проводимая социально-экономическая и культурная адаптация является 
основополагающим условием для дальнейшей плодотворной работы сту-
дентов-иностранцев, способствуя в перспективе успешному обучению. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые методические осо-
бенности осуществления финансовых вычислений в рамках управления 
инвестиционными проектами. Описаны основные аспекты оценки эф-
фективности инвестиционных проектов и обоснована необходимость 
применения дисконтирования как инструмента финансовых вычислений, 
который позволяет учесть фактор времени для оценки величин денеж-
ных потоков проекта. 

Ключевые слова: финансовые вычисления, инвестиционный проект, 
фактор времени, управление, дисконтирование, капитал. 

В условиях интенсивного формирования рыночных отношений при 
подготовке и реализации инвестиционных проектов и проведении финан-
совых и кредитных расчетов в рамках этих проектов, важную роль для 
обеспечения достоверности этих вычислений, играет фактор времени, по-
скольку все они связаны, как правило, с оценкой величин денежных пото-
ков. Финансовые вычисления, являясь элементом различных методик фи-
нансово-экономического анализа, в инвестиционной деятельности в боль-
шинстве случаев выстраиваются согласно экономической концепции со-
отнесения стоимости денег и времени. Наиболее углубленное применение 
они нашли при оценке и управлении инвестиционными проектами, в сдел-
ках с ценными бумагами, в учетно-ссудных и гарантийных операциях, в 
оценке бизнес-линий и т. д. Мировой практикой доказано, что сумму де-
нег, ожидаемую в будущем, нельзя непосредственно сравнивать с суммой 
денег, которая находится в распоряжении сегодня, поскольку ее времен-
ная стоимость для удовлетворения потребностей индивида и общества, 
располагающих денежными средствами, различна [1]. 

В процессе управления инвестиционным проектом всегда имеет место 
быть процедура его финансово-экономической оценки. И, поскольку, инве-
стиционные проекты реализуются в различных областях экономической де-
ятельности и имеют свои специализированные особенности, то целесооб-
разно при осуществлении финансового управления проектами учитывать эти 
основные аспекты [2]. 
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При оценке эффективности инвестиционных проектов финансовые 
вычисления должны включать в себя два взаимодополняющих аспекта: 
финансовый и экономический. 

Вектор финансового аспекта – это проверка достаточности суммарных 
финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении конкретного хозяйству-
ющего субъекта для создания инвестиционного проекта в установленные 
планом сроки, а также исполнение краткосрочных и долгосрочных финансо-
вых обязательств. 

Экономический аспект заключается в потенциальной способности ин-
вестиционного проекта сохранять покупательную ценность инвестиро-
ванных средств и обеспечить достаточный темп их прироста для возврата. 

Практическое применение концепции оценки временной стоимости денег 
отражено в методе дисконтирования, применяемом в ряде современных ме-
тодик оценивания эффективности инвестиционных проектов и финансовых 
вычислений. 

Из концепции оценки временной стоимости денег следует два важных 
факта: 

− во-первых, необходимо учитывать фактор времени при оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов посредством финансовых вычислений; 

− во-вторых, некорректно применять метод простого суммирования 
денежных потоков, относящихся к разным временным периодам. 

Изменение во времени обязательных экономических нормативов, важ-
нейшим из которых является ставка дисконта, учитывается с помощью: 

− инструментов прогнозирования предстоящих изменений экономиче-
ских нормативов; 

− проведения оценки устойчивости проекта к таким изменениям; 
− расчета ожидаемой эффективности проекта с учетом неопределен-

ности информации об указанных изменениях. 
Из этого следует, что необходимость учета фактора времени в финансовых 

вычислениях при обосновании экономической целесообразности инвестицион-
ных проектов требует применения специальных количественных методик их 
оценки. Существует несколько методик, различающихся между собой уровнем 
риска и позволяющих обосновывать использование той или иной величины 
ставки дисконтирования. 

Существующие варианты выбора ставки дисконтирования для расчета 
коэффициента дисконтирования проиллюстрированы на рисунке 1. 

На выбор численного значения коэффициента дисконтирования при 
осуществлении финансовых вычислений в рамках инвестиционного про-
екта могут оказывать влияние следующие факторы: 

− вид, форма и цель инвестирования; 
− условия реализации и методическое обеспечение оценки инвестици-

онного проекта; 
− уровень инфляции, характерный для национальной экономики; 
− финансовые и экономические риски инвестирования; 
− альтернативные возможности инвестирования; 
− стратегия инвестирования. 
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Рис.1. Варианты выбора ставки дисконтирования при осуществлении 
финансовых вычислений в рамках инвестиционного проекта 

 

В соответствии с типом выбранной ставки дисконтирования должны 
интерпретироваться и результаты финансовых вычислений, связанных с 
оценкой эффективности инвестиционного проекта. Финансовые расчеты 
при обосновании эффективности и целесообразности инвестиционного 
проекта необходимо выполнять с соблюдением определенного времен-
ного шага, которому, как правило соответствует год, квартал или месяц. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что процедура дискон-
тирования должна осуществляться на протяжении всех этапов жизнен-
ного цикла инвестиционного проекта. Наряду с этим должны быть 
учтены: продолжительность создания и эксплуатации инвестиционного 
проекта; средний нормативный срок службы основных видов производ-
ственного или технологического оборудования; дополнительные требова-
ния инвестора. Непосредственное воздействие на эффективность управ-
ления инвестиционным проектом оказывают результативность, своевре-
менность и достоверность финансовых вычислений. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию подходов к определе-
нию эффективности системы принятия управленческих решений. Цель 
научной статьи заключается в авторском представлении методики 
оценки качества системы принятия решений, разработанной для хозяй-
ствующего субъекта. В исследовании используются как теоретические 
(многофакторный анализ, дедукция, логика), так и эмпирические (опрос 
и наблюдение) методы обработки данных. В качестве результатов пред-
ложена методика оценки эффективности системы принятия решений, 
которая была использована на примере организации (филиал «Гуковские 
МЭС» ОАО «Донэнерго»). 

Ключевые слова: управленческое решение, эффективность, теория 
принятия решения, система принятия решений, методика оценки, по-
тенциал управляемости. 

Введение в проблематику исследования. Принятие управленческих ре-
шений напрямую влияет на результативность деятельности субъектов 
экономики. Важным аспектом в оценке тех или иных решений в менедж-
менте является системный подход, основанный на анализе множества свя-
занных между собой решений, позволяющих оптимальным образом до-
стигать поставленных целей. Таким образом, стремление управленцев 
направлено на повышение эффективности системы принятия таких реше-
ний, как следствие, возникает потребность в определении подходов (ме-
тодики) ее оценки. 

Обзор литературы по проблеме исследования. На сегодняшний день 
исследование сущности, механизмов и подходов к анализу эффективно-
сти принятия решений является интересом множества экономистов. Со-
гласно статистике, внушительная доля публикуемых статей по экономике 
посвящена изучению поведения экономических субъектов, что свидетель-
ствует о высокой степени актуальности исследуемой проблемы в научном 
сообществе. 

Отсюда можно отметить вклад ведущих ученых в развитие экономи-
ческой мысли в части теории принятия решений. Так, лауреатами премии 
Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Аль-
фреда Нобеля исследовавшими поле поведенческого анализа были Г. Сай-
мон (предложивший теорию «ограниченной рациональности» [8]), 
Д. Канеман (вместе с коллегой А. Тверски построивший теорию 
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«перспектив» [9]), Р. Талер (являющийся автором теории «управляемого 
выбора» [11]). Кроме того, не менее значимым вкладом в поведенческую 
экономику обладают работы Г. Беккера, связанные с внедрением психо-
логических факторов в процесс принятия решений [7], А. Рустичини и 
У. Гнизи, исследования которых связаны с внутренней мотивацией эко-
номических субъектов, а также Т. Саати, описавший математический ме-
тод системного подхода к принятию решений [6] и другие. Из представи-
телей отечественной науки можно выделить таких авторов, как А.В. Бе-
лянин, Р.И. Капелюшников, В.А. Ключарев. 

Подходы к оценкам эффективности принятия решений. Авторами вы-
несены основные причины невыполнения управленческих решений, ими 
являются: непредвиденные обстоятельства – 40%, пороки решений (брак, 
низкое качество) – 30%, вина исполнителей – 30%. Так как плохую про-
работку решений часто формально списывают на первую и третью при-
чины, можно сказать, что фактически по вине руководителей принима-
ется не 30% некачественных решений, а значительно больше. Таким об-
разом, можно свидетельствовать о значимой доле эффективных решений 
управленцев в составе процесса достижения целей, что так же подтвер-
ждает необходимость использования методики их оценки на практике. 

Методика оценки эффективности системы принятия решений. Для 
оценки эффективности системы принятия решений возможно использо-
вать следующие количественные показатели эффективности принятия ре-
шений. Систематизируем варианты в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Количественные показатели эффективности принятия решений 
 

N 
п/п 

Исследуемый
параметр Формальное представление Расшифровка 

индикаторов 
1 2 3 4

1 

Область 
принятия 
оптимальных 
решений 

P୭ ൌРоп


Ро.об


൘  

 

Роп –
количество 
оптимальных 
решений; 
Ро.об – общее 
количество 
принятых 
оптимальных 
решений; 
 – множество 
всех 
принимаемых 
решений

2 

Область 
своевременности 
принятия 
решений 

Рс ൌРсв


Рс.об


൘  
Рсв –
количество 
своевременно 
принятых 
решений; 
Рс.об – общее 
количество 
своевременных 
решений
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4

3 

Область 
своевременности 
доведения 
решения 

Рд ൌРд.св


Рд.об


൘  
Рд.св – количество 
своевременно 
доведенных 
решений; 
Рд.об – общее 
количество 
доведенных 
решений

4 

Коэффициент 
контролируемости Кк ൌКкр



Коб


൘  
Ккр – количество 
контролируемых 
решений; 
Коб – общее 
количество 
решений, 
находящееся на 
стадии 
исполнения

5 

Степень 
удовлетворенности 
заработной платой

Су ൌКуз



ୀଵ

Ко



ୀଵ

൙  

 

Куз – количество 
работников, 
удовлетворенных 
заработной 
платой; 
Ко – общее 
количество 
работников

6 

Полнота 
достижения целей Цп ൌЦд



Цо


൘  
Цд – количество 
достигнутых 
целей; 
Цо – общее 
количество 
целей, 
поставленных на 
определенный 
период

7 

Своевременность 
достижения целей Цс ൌЦз



Цо


൘  
Цз – количества 
целей, 
достигнутых в 
запланированные 
сроки

8 

Рациональность 
достижения целей 

Зпм, Зпт, Зпэ, Зфм, 
Зфт, Зфэ – 
плановые и 
фактические 
затраты 
материальных, 
трудовых и 
энергетических 
ресурсов по 
достижению 
целей

 



Общие вопросы экономических наук 
 

27 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4

9 

Оценка 
регулируемости Р ൌОр



Ооб


൘  
Рi – уровень 
регулируемости 
на i-том уровне; 
Ор – 
своевременно 
устраненные 
отклонения, 
возникающие в 
системе; 
Ооб – общее 
количество 
отклонений

10 

Показатель уровня 
квалификации 
работников 
управления 

Пкр ൌ Кб ⁄ Коб Кб – численность 
работников 
аппарата 
управления с 
необходимым 
базовым 
образованием; 
Коб – общее 
количество 
работников 
аппарата 
управления

 

Далее, методом парных сравнений определяется вес каждого показа-
теля (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Определение весовой значимости показателей 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  W
1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 17 17
2 0 1 2 2 2 1 1 1 2 2 14 14
3 0 0 1 2 2 0 0 2 2 2 11 11
4 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 7 7
5 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 9 9
6 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 17 17
7 1 1 2 2 2 0 1 2 2 2 15 15
8 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3
 

W ൌ
V
100

ൈ 100% 

Где: W -весовая значимость показателя; 
V -значение показателя. 
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Полученные количественные характеристики позволяют определить 
общий потенциал управляемости (Упф) по формуле: 

Упф ൌПВ

ଵ

ୀଵ

В

ଵ

ୀଵ

൙  

Где: Пi – значения i-го показателя; 
Вi – вес i-го показателя. 
При значении Упф = 1 обеспечивается оптимальная управляемость в 

системе. Если значения Упф1, то в системе имеется недоиспользование 
потенциала управляемости и необходимо осуществление мер по прибли-
жению частных показателей управляемости к их оптимальным значениям 
(оптимальное значение для всех показателей – 1). 

Определив методику, в рамках настоящей статьи проведем анализ ка-
чества системы принятия решений в организации на примере системы 
управления филиала «Гуковские МЭС» ОАО «Донэнерго». Данные для 
анализа вычислялись на основе опросов, наблюдений и статистических 
данных. Результаты анализа занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 
 

Исходные данные расчета показателей  
эффективности системы принятия решений 

 

№ п/п Показатели Значение Вес
1 Доля оптимальных решений 0,81 17
2 Доля своевременно принятых решений 0,71 14
3 Доля своевременно доведенных решений 1 11
4 Коэффициент контролируемости 1 7
5 Степень удовлетворенности заработной платой 1 9
6 Полнота достижения целей 0,95 17
7 Своевременность достижения целей 0,67 15
8 Рациональность достижения целей 0,84 6
9 Коэффициент регулируемости 0,27 1
10 Уровень квалификации работников управления 0,74 3
 

Общий потенциал управляемости равен: 

Упф= 84,0
100

44,84

316151797111417

374,0127,0684,01567,01795,091711111471,01781,0




  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система принятия ре-
шений на предприятии обладает неиспользованным потенциалом управ-
ляемости. Таблица 3 позволяет определить решения, способные повысить 
качество управления в организации. Следует отметить низкое значение 
своевременности достижения целей. Вследствие важности этих показате-
лей их влияние на потенциал управляемости велико. 

В результате применения методики расчета численности служащих 
возможно повышение показателя уровня квалификации работников 
управления, если отбор служащих (41 человек) будет проводиться на ос-
новании наличия необходимого базового образования. Оценка межлич-
ностных отношений, потенциальной конфликтности, стиля руководства, 
формирование команды менеджеров с учетом психологической 
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совместимости будет способствовать увеличению значений таких показа-
телей, как доля своевременно принятых решений, коэффициент регули-
руемости, своевременность достижения целей. 

Эффективность внедрения предложенных мероприятий отражает измене-
ние показателей качества системы управления, показанное в таблице 4. 

 

Таблица 4 
 

Изменение показателей качества системы принятия решений 
 

№ 
п/п Показатели Значение до

внедрения 

Значение
после 

внедрения

Изменение
(+; -) Вес 

1 Доля оптимальных решений 0,81 0,81 - 17 

2 Доля своевременно принятых 
решений 0,71 0,95 + 0,24 14 

3 Доля своевременно 
доведенных решений 1 1 - 11 

4 Степень удовлетворенности 
заработной платой 1 1 - 7 

5 Коэффициент регулируемости 1 1 - 9
6 Полнота достижения целей 0,95 0,95 - 17 

7 Своевременность достижения 
целей 0,67 0,88 + 0,21 15 

8 Рациональность достижения 
целей 0,84 0,84 - 6 

9 Коэффициент регулируемости 0,27 0,71 + 0,44 1

10 Уровень квалификации 
работников управления 0,74 0,92 + 0,18 3 

 

Определим общий потенциал управляемости после внедрения страте-
гии улучшений системы принятия решений на основе формулы, представ-
ленной выше. 

92,0
100

392,0171,0684,01588,01795,091711111405,01781,0
Упф 


  

Таким образом, в результате реализации разработанных мероприятий 
потенциал управляемости увеличился с 0,84 до 0,92 при максимальном 
его значении 1, то есть предложенные средства повышения эффективно-
сти управления оказались достаточно эффективными. 

Заключение. Подводя итог сказанному выше, почеркнем следующие 
выводы исследования: 

Во-первых, авторами предложена методика оценки эффективности си-
стемы принятия решений, основанная на десяти количественных показа-
телях с определением их весовой значимости, позволяющих установить 
общий потенциал управляемости системы. 

Во-вторых, представленная методика была использована для анализа 
качества системы принятия решений в организации, где примером выбран 
филиал «Гуковские МЭС» ОАО «Донэнерго». По итогам полученных 
данных, исходя из примененной методики для анализа, сформированы 
предложения по повышению потенциала управляемости предприятия. 
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ЭКОНОМИКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЬГИ 

Аннотация: в статье дается краткий обзор определений экономики. 
Они охватывают чисто производственные, рыночные, финансовые или 
международные торговые аспекты, но также морально-нравственные 
и естественно-научные категории. Авторы аргументируют, что слиш-
ком узкое (как денежные отношения) или слишком широкое понимание 
экономики (как базиса, предопределяющего культуру, нравственность 
демографическое состояние общества) нарушают логику и внутреннюю 
структуру экономики как науки. Цель статьи сделать обзор определений 
предмета экономической теории (экономики) и выявить те ее аспекты, 
которые выражают междисциплинарные связи между экономикой и 
культурно-нравственным состоянием общества, а также между эконо-
микой и естественно-научными дисциплинами 

Ключевые слова: предмет экономической науки, теория благотвори-
тельности, рыночное ценообразование, управление государственными 
делами, экономика и нравственность, законы термодинамики, энтропия 
экономической системы, зона устойчивости, структура экономической 
системы, воспитательная функция экономики, познавательная функция 
экономики. 

В западных учебных заведениях учебные программы по экономике 
предусматривают следующие цели: 1. Студенты будут использовать эко-
номические модели во внутреннем и глобальном контекстах для анализа 
принятия индивидуальных решений, того, как цены и количества опреде-
ляются на рынках товаров и факторов производства, а также макроэконо-
мических результатов; 2. Студенты будут анализировать эффективность 
и функционирование правительства, рынков и институтов в контексте со-
циальных и экономических проблем. Учащиеся будут критически отно-
ситься к экономическим моделям, оценивая их допущения и последствия. 
3. Обучающиеся будут использовать данные для описания взаимосвязей 
между переменными с целью анализа экономических проблем. 4. Сту-
денты будут излагать экономические мысли и анализ как в письменном, 
так и в устном контексте перед различными аудиториями [13]. 

В практике преподавания экономической теории в России цель препода-
вания формулируется как познание истинной экономики, которую не просто 
познать с помощью экономической науки, но избегать заведомо ложных, 
ошибочных, искаженных представлений, явных заблуждений [1; 17]. 
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За последние годы в изложении экономической теории в российских 
вузах и колледжах определился явный сдвиг от акцента на мировозренче-
ские и познавательные установки к акцентам на поведенческие аспекты в 
принятии экономических индивидуальных решений. Наглядным приме-
ром такого сдвига может служить учебник «Финансовая грамотность для 
студентов высших учебных учреждений [10]. 

Существует множество определений экономики. Назовем наиболее 
распространенные. 

В XV – XVII – это период становления экономической теории. Тогда 
шли дискуссии о том, что способствует обогащению страны: запрет на 
экспорт золота или собственное производство на экспорт. Экономика по-
нималась как международный обмен товаров на золото. 

А. Смит, считал, что экономика изучает богатство. Он считал, что эко-
номика имеет своей целью обогащение как народа, так и государя [8]. 

Ж.Л. Сисмонди считал, что экономика – это наука, которая имеет дело 
с человеческой природой, главным предметом которой является человек 
и его физическое благополучие. Цель экономики – увеличение счастья 
членов общества. Экономика в самом широком смысле – это теория бла-
готворительности. Этические соображения играют большую роль в эко-
номике. Счастью может способствовать увеличение потребления. По-
требление – цель производства. Важно, чтобы люди не только увеличи-
вали потребление, но и делали распределение таким, чтобы благоденствие 
было бы доступно возможно большему числу людей. Целями экономики 
Ж. Сисмонди называл обеспечение благоденствия, и при этом возможно 
более большему числу людей [7; 145]. 

Экономика, считает коллектив авторов учебника под руковод-
ством К.В. Островитянова, изучает производственные отношения в их 
взаимодействии с производительными силами [4; 8]. 

К.Р. Макконнелл, С.Я. Брю определяют экономику как исследование 
поведения людей в процессе производства, распределения и потребления 
материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов [3; 18]. 

Л.С. Тарасевич, П.И, Гребенников, А.B. Леусский считают, что эконо-
мика – это наука, изучающая процесс рыночного ценообразования и его 
роль в национальном хозяйстве [9; 20]. 

А. Дитон – британско-американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономическим наукам (2015), считает, что экономика – это то, 
что поддерживает функционирование мира, каким мы его знаем [11]. 

Мы видим, что предмет экономики толкуется различными авторами или 
в духе общественно-государственной деятельности по выбору наиболее эф-
фективного соотношения затрат и ресурсов в обществе (меркантилизм), или 
в духе личного суверенного выбора индивидуума потребительских благ для 
обеспечения благоденствия (либерализм). В марксизме экономика дополня-
ется качеством служить инструментом классовой борьбы. преодоления эко-
номических различий с точки зрения классовых отношений, а не с точки зре-
ния дифференциации имущественного положения больших групп людей. 
Вместе с тем мы видим, что экономика в своем предмете имеет ясные и никем 
не оспариваемые категории: богатство, производство, распределение, обмен, 
потребление, природа, присвоение. 
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Мы будем понимать под присвоением адаптацию предметов природы 
к человеческим потребностям и к образу жизни человека. Поэтому мы 
определим экономику как присвоение предметов природы внутри и по-
средством определенной общественной формы. В таком понимании про-
цессы экономики изучаются не только собственное экономической тео-
рией, но и психологией, социологией, правом, геополитикой, экологией, 
религией. Экономические категории затрагиваются и литературе [5]. 

Мы обращаем внимание на некоторые объекты исследования, включение 
которых в предмет экономики вызывает внутренний протест. Например, 
управление государственными делами. Управление это – понятие, которое 
выражает необходимость координации, согласования, слаживания работы 
отдельных индивидуумов для лучшего использования средств производства 
и труда отдельных людей. Современное индустриальное и информационное 
производство требует координации работы отдельных его звеньев на основе 
знаний и согласований. Этим и занимается аппарат государственного управ-
ления. Поэтому сугубо экономические аспекты управления государствен-
ными делами входят в предмет экономики. 

Функционирование производительных сил и работа трудовых коллекти-
вов требуют информации. Управленческая информация – это символы и 
знаки, которые, хотя и выражают рациональные пропорции между сред-
ствами производства и разными видами труда, но остаются символами и зна-
ками, а не производительными силами. Тем не менее экономика должна рас-
сматривать информацию как фактор производительности труда, поскольку 
информация дает основание для сознательного определения пропорций об-
щественного индивидуального производства. 

Управление государственными делами, кроме информационного ас-
пекта, имеет и имущественный аспект: часть общественного богатства 
находится в руках государств и служит координации народнохозяйствен-
ных звеньев. К этой части относится, в частности, государственный бюд-
жет. Таким образом, управление государственными делами в своих эко-
номических аспектах включается в предмет экономики. Замена термина 
управление государственными делами терминами государственное регу-
лирование экономики, или государственный контроль, или политическое 
руководство не меняет сути дела. 

Экономика находится в числе физических объектов в естественно-
научных дисциплинах. Обычным является применение математических 
методов в экономических исследованиях [2]. Однако среди естествоиспы-
тателей экономики есть и физики, например, А.С. Славянов [6]. 

Остановимся на термодинамическом подходе к исследованию эконо-
мических процессов. 

Термодинамика является теорией, описывающей взаимодействие це-
лого и его составных частей, когда составные части выступают в качестве 
средних, а не единичных измерений. Экономика тоже является целым и 
состоит из отдельных частей, поэтому термодинамический подход к ис-
следованию экономических процессов вполне оправдан. Проблема со-
стоит в том, чтобы количественные пропорции, задаваемые в категориях 
термодинамики, выразить в пропорциях, задаваемых экономическим ка-
тегориями. 

Взаимодействие целого и частей в термодинамике описывается в 
форме законов термодинамики. 
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Первый закон термодинамики записывается в виде уравнения: 
dU=∑ݕ݀ܺ, где:           (1) 

dU – изменение внутренней энергии целостной системы; 
݀ܺ	– система экстенсивных переменных; 
  – система интенсивных параметров, сопряженных с экстенсивнымиݕ

параметрами. 
Нулевой закон термодинамики отражает транзитивность термодина-

мического равновесия и вводит температуру Т как уникальный интенсив-
ный параметр, который становится непрерывным в целостной системе. 
При этом предполагается, что система находится в состоянии равновесия. 
Сопряженной с температурой Т переменной является энергия U, которая 
связана в термодинамической системе с температурой в соответствии с 
формулой 

dT=݀௦U.           (2) 
Второй закон термодинамики определяет направление развития само-

произвольных процессов в природе и выражается категорией энтропии. В 
изолированной системе энтропия либо остается неизменной, когда си-
стема находится в равновесной состоянии, либо возрастает, если система 
находится в неравновесном состоянии. В неравновесном состоянии си-
стемы ее энтропия возрастает до максимума при установлении термоди-
намического равновесия. 

Энтропия определяется по формуле: 
S=k⋅lnW, где          (3) 

S – энтропия; 
K – константа Больцмана, имеющая неименное значение; 
W – статистический вес состояния (количество состояния элементов 

на микроскопическом уровне термодинамической системы); 
ln – логарифм по основанию 2. 
Так как термодинамическая система является макроскопической, то 

лежащая в ее основе микроскопическая динамика скрыта от наблюдателя. 
Однако она не теряется, и все скрытые динамические процессы в микро-
среде элементов целостной системы накапливаются в энтропии S. Заме-
тим, в механике отсутствуют понятия энтропии и температуры. 

Третий закон термодинамики, указывает, что температура является по-
ложительно величиной. Поскольку внутренняя энергия является однород-
ной функцией первой степени от экстенсивных переменных, то 

U=∑ݕܺ.           (4) 
Подставляя в первый закон термодинамики получаем уравнение Гиб-

бса-Дюхема  
 ݀ܺ.=0.           (5)ݕ∑

Уравнение Гибсона-Дихема связывает интенсивные параметры с мо-
лярными количествами системы в соответствии с равенством 

х=Хk/N, где:           (6) 
N – число элементов (частиц) в системе. 
Нулевой, первый, второй и третий законы являются основополагаю-

щими для термодинамики. Остановимся на экономических категориях, 
которые соответствуют законам термодинамики. 
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Первый закон термодинамики связывает внутреннюю энергию с ее по-
ступлениями от экстенсивных переменных. Соответствующие категории 
в экономике можно представить в абсолютных величинах многочислен-
ных балансов производства и потребления, источников и структуры по 
обороту средств предприятия. В экономических балансах абсолютная ве-
личина баланса складывается из отдельных статей. Например, баланс 
предприятия состоит из актива, который разбивается на внеоборотные ак-
тивы и оборотные активы, а также пассивы, которые разбиваются на соб-
ственные и заемные средства. Балансы должны быть в равновесии, в про-
тивном случае они перестают быть источниками информации. 

Нулевой закон соответствует транзитивности двух сторон балансов, 
например, актива и пассива бухгалтерского баланса, поскольку они обо-
значают одно и то тоже, но позиций участия в обороте и использования 
источников средств предприятия. 

Второй закон термодинамики соответствует понятиям дисперсии, 
среднему квадратическому отклонению, отклонению от среднеарифмети-
ческого, поскольку энтропия предполагает структурные элементы си-
стемы и их вклад в общую работу. Если система неравновесна, то она не-
устойчива, что и фиксирует расчет энтропии. Также энтропию можно 
трактовать как потери работы или потери в использовании потенциала 
экономической системы. 

Третий закон термодинамики включает в анализ экономической си-
стемы категорию инвестиций. Инвестиции в экономике всегда должны 
быть положительной величиной. 

Работа экономической системы может быть определена как прибыль 
или экономический рост. Здесь прибыль не понимается как измеритель 
эксплуатации труда капиталистами, но понимается как источник роста, 
источник инвестиций. 

Несомненно, существует множество экономических категорий, легко 
понимаемых как с позиций термодинамики. Например, считается, что 
экономическая система находится в равновесии, если 

П= Cо, где           (7) 
П – объем производства; Cо – объем потребления; П – объем производства; 
Или ВВП= I + C, где (8) 
I -инвестиции; С – потребляемая часть ВВП без инвестиций. 
Если Si Si+1, то экономическая система развивается, у нее есть потенциал 

роста. Если Si Si+1, то экономическая система деградирует, у нее нет потен-
циала роста. Понятие энтропии позволяет определить критические точки, в 
которых экономическая система переходит от равновесия и упорядоченности 
в одной фазе к неравновесию, – хаосу, и переходу к другой фазе развития эко-
номической системы – к равновесию. Критические точки развития экономи-
ческой системы соответствуют объему инвестиций и потребления, при кото-
рых энтропия будет нулевой или бесконечно большой. 

Р. Цеков считает, что категории термодинамики, примененные к эко-
номическим исследованиям, позволяют определить критические точки 
экономического равновесия в дифференциации доходов богатых и бед-
ных в современном обществе [14]. 

По мнению Р. Цекова категории инфляция, производство и уровень пред-
принимательской свободы/ограничений находятся в термодинамическом 
равновесии. При ничтожно малых ограничениях уровень производства 
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должен соответствовать инфляции, при ничтожно малой инфляции уровень 
производства прямо пропорционален уровню предпринимательской сво-
боды. При ничтожно малых объемах производства инфляция прямо пропор-
циональна уровню ограничений. 

На наш взгляд, термодинамический подход применим к анализу про-
блемы рождаемости, когда рождаемость, занятость женщин и доходы 
женщин находятся в термодинамическом равновесии. Термодинамиче-
ское равновесие имеет место и в отношении экономики и природы: здесь 
действует триада категорий: объем производства, объем загрязнений, 
объем затрат на экологию и компенсацию ущерба природе. 

Заключение. 
Предмет экономики основывается на единстве производительных сил 

и производственных отношений. Но эти категории имеют столь глубокие 
и разносторонние смыслы, что в исследования экономических проблем 
включаются социология, психология, право, геополитика. Поэтому сво-
дить экономику к набору рецептов по грамотному ведению финансовых 
сделок было бы неправильно. Следует остерегаться от чрезмерного узкого 
подхода к пониманию экономики как ценообразования, так и чрезмерно 
широкого понимания, сводя экономику к весьма широким математиче-
ским и термодинамическим уравнениям и символам, абстрагируясь от их 
экономической интерпретации. 
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Одной из главных целей любого государства является обеспечение 
экономического роста. Для России эта цель также является приоритетной. 
Актуальная экономическая ситуация требует от государственной власти 
действенных мер по обеспечению роста уровня благосостояния граждан, 
роста конкурентоспособности отечественного производства в мировом 
масштабе. 

Под экономическим ростом понимаем устойчивый рост реального 
объема производства в долгосрочном периоде. Повышение качества 
жизни населения можно констатировать при опережающем росте реаль-
ного производства на душу населения. Лишь при выполнении этого усло-
вия возможно решать социально-экономические задачи. Двадцатое столе-
тие отличается стремительным ростом экономики. Сегодня в России каж-
дому гражданину доступно в 4 раза больше благ чем девяностых годах 
двадцатого столетия. Рост благосостояния граждан привел к росту уровня 
жизни населения, смягчению социальных проблем. 

Экономический рост в России не стабилен. Он характеризуется и спа-
дами, и подъемами. 

Так в начале нового тысячелетия рост экономики превысил 10%. В 
2015 году произошел спад макроэкономических показателей на 4% и про-
должался несколько лет. Эти спады были компенсированы средствами ре-
зервных фондов. Россия испытала много кризисов: кризис перестройки, 
дефолт 1998 года. Для их преодоления необходимо добиться устойчивого 
развития без падений. Ставка была сделана на рост спроса на энергетиче-
ские ресурсы, но на рынке возник переизбыток сырья. Это привело к па-
дению цен на нефть. 

Для сохранения доли России в мировой системе необходимо добиться к 
среднемировым показателям экономического роста. Для этого ВВП страны 
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должен формироваться в сфере услуг. Нежелателен путь формирования ВВП 
за счет сырьевого рынка. Необходима диверсификация экономики. Пока доля 
ВВП сформированного за счет сырьевого сектора значительна. 

Предстоит решение многих внутренних проблем для обеспечения эко-
номического роста. 

Одной из них является падение экономически занятого населения, то есть 
демографическая проблема. Человеческий капитал – это важнейший ресурс 
развития страны. Эту проблему государство решает различными социаль-
ными программами (материнский капитал, адресные выплаты, льготная ипо-
тека). Большую роль в демографическом процессе играет образование [1]. 

Следующей задачей для решения проблемы экономического роста яв-
ляется развитие малого и среднего бизнеса. Региональные и федеральные 
органы власти должны отталкиваться от целей создания благоприятного 
предпринимательского климата при определении приоритетов соци-
ально-экономического развития. Одновременно необходимо развивать 
финансовую сферу [2]. 

Следующей проблемой является неравномерность территориального 
развития. Эта проблема решается путем создания высокоскоростных пу-
тей сообщения. 

Залогом устойчивого развития так же являются инвестиции. Инвести-
ционный климат в стране в свою очередь зависит от темпов роста эконо-
мики. Диверсификация экономики России, формирование ВВП за счет 
сфер производства товаров и услуг сформируют устойчивость экономи-
ческого роста. Цифровизация экономики способствует ее развитию [4]. 

Внутренних резервов России достаточно для реализации поставленных 
задач. Перед Россией стоят важные и амбициозные задачи по достижению 
стабильного экономического роста. Их решение напрямую будет влиять на 
сохранение суверенитета страны и рост благосостояния ее граждан. 
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Аннотация: в статье раскрыты пути совершенствования действия 
механизмов стимулирования развития инвестиционной деятельности, а 
экономике Дагестана. Рассмотрена процесс формирования инфраструк-
туры, как основного механизма активизации инвестиционной деятельно-
сти. Автором предлагаются механизмы формирования фондового рынка 
в Республике Дагестан. 

Ключевые слова: механизмы, развитие, инвестиционная деятель-
ность, формирование, фондовый рынок, экономика, функционирование, 
отрасли. 

Формирование и устойчивое развитие отраслей приграничных регио-
нов как части народно-хозяйственного комплекса зависит от динамиче-
ского существования ее инфраструктуры, которая представляет собой 
единый процесс, последовательно и качественно создающий условия ор-
ганизации и внутренней упорядоченности этого явления посредством 
процессуализация. Данный факт основывается на действии закона онто-
генеза, когда все процессы саморазвития подразделяются на такие этапы, 
как образование и организация отраслей, как систем, их рост, развитие, 
функционирование, спад, регрессирование, разрушение [4]. 

Основным механизмом устойчивого развития отраслей приграничных ре-
гионов служит формирование инфраструктуры рыночной экономики, кото-
рая включает всю совокупность отношений и организаций по обслуживанию 
функционирования экономики рыночного типа и взаимоотношений между 
всеми ее хозяйствующими субъектами. В инфраструктуру входят такие виды 
экономической деятельности, как производственная, транспортная, социаль-
ная, информация, телекоммуникации, связь и т. д. Выделение в приведенном 
определении рыночного характера инфраструктуры связано с тем, что воз-
можно существование и нерыночной инфраструктуры, которая обслуживает 
взаимоотношения в экономике, действующей на основе планово-админи-
стративных принципов [1; 2]. 
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Такой вид инфраструктуры, как посредничество при управлении эко-
номикой приграничного региона не содержит в себе надежных рыночных 
элементов саморегулирования, его эффективных механизмов. К сожале-
нию, в ней не сформировались традиции развитого частного предприни-
мательства, характерного для развитой рыночной экономики. Именно по-
этому для формирования и дальнейших инфраструктурных трансформа-
ций в экономике приграничных регионов следует осуществлять движение 
к дальнейшему развитию рыночных институтов и механизмов управле-
ния. Важно отметить. что к их числу в первую очередь необходимо отно-
сить такие системообразующие финансово-экономические институты, к 
которым как кредитно-финансовые и страховые организации, а также тор-
говые точки и предприятия логистики. В этой связи важным элементом 
формируемой в Дагестане инвестиционной деятельности, как механизма 
устойчивого отраслей приграничных регионов должен выступить фондо-
вый рынок, который призван создать условия для. 

1. Потенциальных дагестанских инвесторов для более привлекательного 
вложения средств в ценные бумаги дагестанских инвесторов, при помощи со-
здания информационной базы данных по акционерным обществам и обеспе-
чения ее доступности для отечественных и зарубежных инвесторов. 

2. Обеспечения выхода дагестанских ценных бумаг на общероссийский 
фондовый рынок, а в перспективе и на рынки зарубежных государств. 

3. Активного участия дагестанского капитала в капитале таких обще-
российских компаний, деятельность которых напрямую затрагивает инте-
ресы социально-экономического и политического развития РД с точки 
зрения приграничного его положения. 

4. Эффективной структурной перестройке экономики Дагестана через 
механизм межотраслевого перелива капиталов на рынке ценных бумаг с 
учетом интересов отраслей приграничных регионов. 

5. Решению проблем республиканского и местного бюджетов через 
механизм государственных и муниципальных ценных бумаг в экономике 
приграничных регионов. 

Для поступательного и последовательного решения вышеобозначен-
ных задач необходимо формировать и развивать развитую инфраструк-
туру фондового рынка в Дагестане, которая напрямую связана с инфра-
структурой общероссийского рынка, разработкой механизма поддержа-
ния высокого уровня ликвидности ценных бумаг дагестанских эмитентов, 
обеспечения их надежности и достаточной доходности [3]. 

Создание системообразующих институтов фондового рынка в респуб-
лике проблематично в следствии наличия необоснованно высоких для 
нашего региона нормативах минимальных уставных капиталов компаний, 
участвующих в фондовых операциях, установленных федеральными ор-
ганами финансового регулирования. Исходя из этого, можно констатиро-
вать тот факт, что формирование и развитие фондовой и товарной бирж в 
Республике Дагестан не приведет к активизации фондовой торговли. Это 
на прямую связано с низким уровнем ликвидности эмитируемых даге-
станскими инвесторами ценных бумаг, отсутствием традиции участия в 
биржевых торгах, общим нестабильным состоянием экономики этого 
приграничного региона и т. д. При этом наблюдается противоречие с 
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механизмами действия рыночной экономики, в которых обязательно 
функционирование организованной фондовой торговли [2]. 

Проводя обобщение вышеизложенного, можно заключить, что при 
формировании инфраструктурного комплекса в экономике приграничных 
регионов полностью утрачено оптовое торгово-посредническое звено. 
Это характеризуется тем, что материально-техническая база по товарной 
специализации продуктов производства отраслей приграничных регионов 
пришла в не пригодность, а кадровый потенциал утрачен. Исходя из этого 
считаем необходимым обратить внимание на то, что при управлении эко-
номикой приграничного региона следует сформировать оптовое звено 
торговой инфраструктуры, поскольку объективно требуется ее возрожде-
ния для развития региональных товарных рынков. Для обеспечения орга-
низованной торговли материальными ценностями нами предлагается 
необходимо создавать торгово-распределительные региональные центры 
в экономике приграничных регионов. Создание условий для формирова-
ния инфраструктуры при управлении экономикой приграничного региона 
в Дагестане станет первым шагом на пути утверждения цивилизованных 
рыночных отношений в республике. 

С учетом результатов типологии Республики Дагестан по признаку струк-
турности отраслей экономики следует считаться с текущими ее особенно-
стями по стране в целом и по региону, а также значимые сдвиги в отраслевой 
структуре по среднесрочному и долгосрочному временному лаге. 

При дальнейшем развитии экономики как в международном, отече-
ственном, так и региональном с высокой вероятностью будет наблю-
даться тенденция к дальнейшей реформирования и трансформации суще-
ствующих предприятий отраслевого комплекса, базирующихся на инно-
вационных технологиях. То есть остается запрос на современную инду-
стриальную экономику. С учетом этого в Республике Дагестан насущно 
следует сохранить и развивать индустриальную ориентацию своей эконо-
мики. При этом ключевыми составляющими отраслей промышленности 
будут оставаться традиционно действующие в регионе предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, добычи и транспортировки ресурсов 
топливно-энергетического комплекса, по переработке продукции сель-
скохозяйственного производства, выпуска стройматериалов, стекольной 
промышленности. Поддерживающими новыми отраслями выступят дина-
мично развивающиеся отрасли обувной промышленности, выпуска про-
дукции переработки полимерных материалов, мебельной промышленно-
сти, производства минеральных удобрений и т. д. Иными словами, веду-
щие отрасли экономики должны будут пополняться в отраслевой струк-
туре экономики обновленным составом. Для этого необходимо учитывать 
нижеприведенные аспекты развития экономики Республики Дагестан. 

Современные вызовы требуют соблюдения интересов для обеспечения 
технологического суверенитета необходимо, в первую очередь, добиться 
достижения экономической безопасности страны, роста спроса на между-
народном рынке высокотехнологичной продукции с выходом на лидирую-
щие позиции Российской Федерации. Для этого возрастает необходимость 
в поддержке со стороны российских регионов, в особенности Республики 
Дагестан, как приграничного региона. который в перспективе до 2030 года 
может повысить свои позиции особенно в сегментах АПК Российской Фе-
дерации. В этих целях необходима реализация аграрной политики 
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Республики Дагестан с акцентом на развитие гидромелиорации и перераба-
тывающих производств, создание новых продуктов производства. 

Республика Дагестан, как и другие регионы с высоким уровнем диверси-
фикации производимой продукции и с относительно стабильно развитой эко-
номикой, может позволить создать сетевую модель территориальной и эко-
номической своей организации, которая характеризуется гибкостью в специ-
ализации и способностью к инновациям, основывающейся на существенной 
мобилизации резарвов за счет повышения уровня кластеризации секторов. 
Этому способствуют управленческие решения органов власти, организаци-
онная и финансовая поддержка динамично развивающихся сегментов. 

Нами установлено, что территориальные аспекты развития сельского 
хозяйства и промышленности, а также других отраслей необходимо рас-
сматривать по территориальным и экономическим зонам, в разрезе видов 
экономической деятельности. При определении перспектив территори-
альной организации за основу принимаются позиции: относительно высо-
кий технический и экспортный потенциал, наличие и качество необходи-
мых ресурсов; развитие логистики; организационно-хозяйственные связи 
и бизнес-связи на региональном рынке, в отдельных случаях – на страно-
вом уровне и международных рынках. 

Для дальнейшей реализации действующих инвестиционных проектов 
следует сохранить ключевое место Махачкалинской экономической зоны в 
районной структуре инвестиций в основной капитал, а также увеличение ме-
ста и роли таких трех экономических зон, как Кизлярско-Южно-Сухокум-
ской, Хасавюртовско-Кизилюртовской и Дербентской, с уже формирующи-
мися агломерационными районами, которые остаются районами с интенсив-
ной хозяйственной и градостроительной перспективой освоения. 

Значение и место других региональных экономических зон в перспек-
тивности инвестиций в основной капитал будет зависеть, в первую оче-
редь, от выполнения уже действующих и планируемых инвестиционных 
проектов, а также от эффективной деятельности инновационных структур 
на в рамках их территории, и развития предпринимательства. 

Драйверами с ожидаемыми устойчивыми источниками финансирова-
ния в пределах национальных проектов выступают как инновационные 
структуры, так и цифровая трансформация экономики республики. Этот 
процесс необходимо рассматривать с учетом достаточно широкого 
набора отраслевых инвестиционных проектов, которые обеспечивают 
развития базовых компетенций по районам экономических зон, а также 
развитие новых компетенций. 

Считаем, что для эффективного развития инвестиционной деятельно-
сти республики необходимо разработать инвестиционные проекты в рам-
ках уже разработанных стратегий. 

Такой подход позволит предприятиям республики стать активным 
участником процесса создания и развития технологического суверенитета 
в рамках государственных инвестиционных программ Республики Даге-
стан, которые реализуются, в том числе на базе формирования условий 
для государственно-частного партнерства и привлечения не только част-
ных инвестиций, но и активного принятия участия в грантовой деятель-
ности, а также в национальных проектах. 
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Россия вступила в новый этап своего экономического развития, озна-
менованный поиском взаимовыгодных экономических отношений с 
устойчивыми странами-партнерами, ориентацией на переход от сырье-
вого экспорта к развитию отечественного производства и конкурентоспо-
собности национального товара. В связи с этим, в высших эшелонах вла-
сти идет активное обсуждение развития экономики России в современных 
условиях. Во многом, это связано с обострением и актуальностью обеспе-
чения экономической безопасности России в целях повышения экономи-
ческих показателей развития государства, роста внутреннего валового 
продукта, стабильности рынка, укрепления финансовой, денежной, бан-
ковской систем и прочности внутренних и внешних экономических свя-
зей. Так, обеспечение экономической безопасности дает основание утвер-
ждать о новых реальных возможностях политического, культурного, 
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социального развития общества, охраны и защиты национальных приори-
тетов и интересов, а значит, и благосостояния населения страны  
[1, с. 294]. В этом ракурсе вопросы развития экономики требуют рассмот-
рения важной темы, касающейся экономической безопасности. Об этом 
свидетельствует как действующая федеральная, региональная и местная 
(муниципальная) нормативно-правовая база, так и последовательные по-
литические шаги российского руководства на международной арене. Ана-
лиз основных положений данных официальных документов России поз-
воляет обозначить ключевые этапы современного государственного 
управления в сфере развития экономики и обеспечения экономической 
безопасности в Российской Федерации, которыми являются. 

1. Разработка новой концепции обеспечения экономической безопас-
ности в Российской Федерации в соответствии с вызовами и угрозами 
санкционной политики «недружественных» стран в отношении России. К 
примеру, уже на данный момент доля российского рубля в международ-
ных расчетах по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась. Многие ба-
зовые гражданские отрасли отечественной экономики за 2022 год значи-
тельно нарастили производство. Высокие темпы роста показало сель-
хозпроизводство. 

2. В этом ракурсе требуется разработка краткосрочных, среднесроч-
ных и долгосрочных программ и стратегий экономического развития Рос-
сии, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [2]. 

3. Как следующий этап для эффективной реализации Стратегии эконо-
мической безопасности – разработка мер антикоррупционной политики, 
направленной на выявление экономических коррупционных правонару-
шений, в том числе, и экономических преступлений в федеральных и ре-
гиональных органах государственной власти и местного самоуправления, 
в бизнес-структурах, в государственных корпорациях и компаниях. 

4. Важным моментом в обеспечении экономической безопасности яв-
ляется ориентация на развитие импортозамещения товаров на российском 
рынке [3]. 

5. Следовательно, и повышение уровня конкурентоспособности россий-
ской экономики, отечественных товаров и услуг на международной арене. 

6. Для преодоления как самих санкций, так и их последствий, необхо-
дим поиск новых внешнеэкономических форм взаимодействия и между-
народного сотрудничества. 

7. Увеличение рынков сбыта национальной отечественной продукции, 
сырья и товаров позволит увеличить объем финансовых вливаний в бюд-
жет и государства и предпринимателей. 

8. Инвестиционная направленность на отечественный сегмент эконо-
мики сегодня довольно проблемная зона, о которой не раз подчеркивалось 
в выступлениях должностных лиц публичной власти, представителей гос-
ударственной кредитной, банковской, финансово-экономической сферы и 
бизнес-сообщества. 

9. Как следующий шаг в это направлении требуется финансовая, эконо-
мическая, дотационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. 

10. Введение налоговых каникул для субъектов хозяйствования. 
11. Повышение качества российских товаров для их конкурентоспо-

собности на внутреннем и внешнем рынке. 
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12. Переориентирование российского производства, нефтедобываю-
щей промышленности для создания условий экономического роста. 

13. Повышение значимости социального предпринимательства в рос-
сийском обществе, бизнес-сфере [4, с. 134]. 

14. Стабилизация и развитие сформированных национальных и меж-
дународных экономических отношений. 

15. Увеличение субъектов малого и среднего бизнеса, ориентирован-
ных и заинтересованных как на внутренний национальный отечественный 
рынок, так и на международный. 

Решение данных задач и достижение приоритетов будет в целом спо-
собствовать экономическому росту государства, укреплению внутренних 
и внешних экономических связей. Как отмечается в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.12.2021 г. экономическое развитие оказывает пря-
мое влияние на экономический рост, внедрение инновационных техноло-
гий, повышение качества и уровня жизни населения, повышение произво-
дительности труда и на достижение других стратегических целей соци-
ально-экономического развития страны [5]. 

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом 
национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [6], и 
Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвер-
жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ок-
тября 2021 г. №2765-р. Реализация Программы будет непосредственно 
направлена на достижение двух национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года – «Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация». 

В завершении статьи можно привести уверенные позиции Президента 
страны, озвученные им в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации. Так, в России сегодня существует необходимая база и со-
зданы основы для обеспечения безопасности и уверенного развития России. 
Экономика России преодолела возникшие риски и вышла на новый цикл сво-
его роста [7]. Его модель и структура обретают качественно иной характер. Рос-
сийские управленческие, политические и экономические структуры знают, что 
необходимо предпринять и совершить для уверенного поступательного суве-
ренного развития России и ее экономики, обеспечения экономической безопас-
ности с надежной гарантией безопасности. 

Список литературы 
1. Михнева С.В. Новеллы государственного и муниципального управления современной Рос-

сии в ракурсе единой системы публичной власти / С.В. Михнева // Новеллы права, экономики и 
управления 2022. – 2023. – С. 294–297. – EDN KLPMHP 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 2.07.2021 года. 

3. Указ Президента РФ от 13.05.2017 №208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года». 



Издательский дом «Среда» 
 

46     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

4. Михнева С.В. Социальное предпринимательство в Российской Федерации: понятие и 
правовые основы / С.В. Михнева, А. Рай // Социально-экономические процессы современ-
ного общества: теория и практика». – Чебоксары, 2022. – С. 134–137. – EDN DLBFSO 

5. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», утвержденная Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.12.2021 г. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 21 февраля 2023 года// Российская газета, 22 февраля 2023 г. №39. 

 

Михнева Светлана Владимировна 
канд. юрид. наук, доцент  

Российской академии наук (РАН), доцент 
Михнева Анастасия Ильинична 

студентка 
 

Волгоградский институт управления (филиал)  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье исследуются актуальные для современности 
вопросы обеспечения экономической безопасности. Выделены основные 
направления государственного управления в сфере экономической без-
опасности с учетом положений действующего законодательства и 
стратегий развития национальной экономики. Проанализированы про-
блемы обеспечения экономической безопасности России в условиях санк-
ционной политики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная без-
опасность, санкции, стратегия обеспечения безопасности, государ-
ственное управление. 

Укрепление экономического суверенитета как базовой центральной 
составляющей национальной экономики возможно только при надежном 
обеспечении всех условий экономической безопасности. На современном 
этапе обеспечения экономической безопасности наша страна столкнулась 
с рядом угроз и вызовов. Надо отметить изменение принципов междуна-
родного экономического сотрудничества и взаимодействия государств, 
попирание интересов экономически слабых и неразвитых стран, введение 
ограничительных мер в отношении России, применение неправомерных 
актов и совершение неоднозначных действий рядом стран с развитой эко-
номикой в одностороннем порядке. Именно сегодня данные вопросы осо-
бенно актуальны в связи с систематическим формированием и внедре-
нием санкционных пакетов в отношении РФ, появлением новых вызовов 
внешнеполитическому курсу нашего государства, уходом с российского 
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рынка ряда зарубежных хозяйственных субъектов, разрывами междуна-
родного сотрудничества, и прежде всего, экономического. 

Сегодня идет активное обсуждение развития экономики России в совре-
менных условиях. Во многом, это связано с тем, что экономические показа-
тели развития государства, рост внутреннего валового продукта, стабиль-
ность рынка, укрепление финансовой, денежной, банковской систем и проч-
ность внутренних и внешних экономических связей дает основание утвер-
ждать о новых реальных возможностях политического, культурного, соци-
ального развития общества, охраны и защиты национальных приоритетов и 
интересов, а значит, и благосостояния населения страны [1, с. 294]. В этом 
ракурсе вопросы экономической сферы требуют рассмотрения важной темы, 
касающейся экономической безопасности. 

Как отмечает Президент РФ, страны западного мира используют против 
России разрыв хозяйственных связей с российским бизнесом и различными 
компаниями, отключение российской финансовой системы от каналов ком-
муникаций, лишение доступа к экспортным рынкам для уменьшения при-
были и доходов, «воровство» валютных резервов, попытки обвалить рубль и 
спровоцировать инфляцию [2]. Все обстоятельства в совокупности привели к 
разработке публичными государственными органами федерального уровня 
новой стратегии экономики страны, выстраиванию принципиально иных 
приоритетов в национальном инвестировании, а также к формированию гос-
ударственной политики по обеспечению экономической безопасности. Еще 
принятая в 2021 году Стратегия национальной безопасности РФ обозначила 
основные национальные приоритеты, которые легли в основу государствен-
ной политики и государственного управления, в том числе, и в сфере эконо-
мической безопасности [3]. 

Национальную безопасность можно определить как устойчивое состо-
яние защищенности интересов и потребностей во всех сферах жизнедея-
тельности государства и общества. Экономическая безопасность является 
разновидностью национальной безопасности, точнее ее составным эле-
ментом. Экономика определяет хозяйственную сферу с возможностями 
инвестиционной политики, банковского регулирования, ведения частного 
бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства, государствен-
ного регулирования процессов производства, развития социального пред-
принимательства [4]. Правовую основу именно экономической безопас-
ности составляют нормы и положения Стратегии национальной безопас-
ности РФ, Стратегии экономической безопасности РФ на период до 
2030 года [5], федеральные законы, а также федеральные, региональные и 
муниципальные подзаконные акты. Для выявления направлений обеспе-
чения экономической безопасности следует обратить внимание на угрозы 
и риски в этой сфере. В Стратегии экономической безопасности РФ до 
2030 года выделяется несколько угроз таковой. Если объединить их в 
группы, то можно обозначить такие как: 1) ориентация российской эконо-
мики на экспорт энергоресурсов, 2) неразвитая база компаний несырье-
вого характера на международном уровне среди глобальных лидеров ми-
ровой экономики, 3) финансовая, инвестиционная, бюджетная, техноло-
гическая, научно-техническая, конкурентная, информационно-технологи-
ческая «слабость» РФ, 4) неэффективное государственное управление, 
коррупционность государственных структур. 
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Основные направления государственного управления в сфере эконо-
мической безопасности – это комплекс мер и мероприятий, воздействую-
щих на сферы экономики для устранения возможных угроз, и их послед-
ствий. В основополагающих документах экономического и политиче-
ского характера намечены перспективные направления дальнейшего раз-
вития государственного управления в экономической сфере, в частности: 
1) расширение внешнеэкономических связей, выстраивание новых логи-
стических коридоров с рынками Юго-Восточной Азии, 2) формирование 
устойчивой безопасной системы международных расчетов, независимой 
от западных валют, 3) поиск и выход на новые и перспективные глобаль-
ные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский Регион, 4) развитие рос-
сийского внутреннего рынка, научной, технологической, кадровой базы, 
5) производство товаров с высокой добавленной стоимостью, 6) развитие 
региональной инфраструктуры в субъектах федерации, 7) инвестирование 
сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 8) расшире-
ние технологических возможностей российской отечественной эконо-
мики, обеспечение роста мощностей отечественной индустрии, 9) поиск 
новых источников финансирования инвестиций, 10) создание дополни-
тельных условий для граждан вкладывать деньги и зарабатывать внутри 
страны, 11) привлечение капитала в быстрорастущие и высокотехноло-
гичные бизнесы. 

Важнейший элемент экономического суверенитета – это свобода 
предпринимательства. В связи с этим, были предприняты меры по под-
держке бизнеса: в марте 2022 года был запущен пакет мер по поддержке 
бизнеса и экономики на общую сумму триллион рублей на рыночной ос-
нове. Важность в рамках национальной безопасности именно экономиче-
ской безопасности обусловлена необходимостью сохранения и приумно-
жения хозяйственных субъектов, государственных корпораций и компа-
ний, кредитных банковских организаций, секторов малого и среднего биз-
неса, государственных и негосударственных фондов, взаимодействие и 
функционирование которых обеспечит финансовые, материальные, инве-
стиционные и иные ресурсы государства, его экономический потенциал 
существования и дальнейшего эффективного развития. На сегодняшний 
момент создана достаточно широкая нормативно-правовая база РФ, 
направленная на обеспечение экономической безопасности, включающая 
федеральные и региональные законы, указы Президента РФ, утверждаю-
щие программы и стратегии национального и, в частности, экономиче-
ского развития России, постановления Правительства РФ. Для стабилиза-
ции социально-экономической ситуации в государстве на федеральном 
уровне принимается ряд нормативно-правовых актов. Надо отметить 
стремление государства к формированию приоритетов в основных госу-
дарственных официальных документах. Например, в Стратегии нацио-
нальной безопасности 2021 года определены национальные приоритеты и 
интересы. Стратегическая задача, обусловленная многими националь-
ными факторами и международными фактами, поставленная сегодня ру-
ководством страны, политической и экономической элитой, заключается 
в том, чтобы вывести экономику на новые рубежи. Это возможно при вы-
полнении мер, направленных на эффективное обеспечение экономиче-
ской безопасности. 
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Экономика в России в 2023 году не перестает удивлять. Ослабление 
рубля, ускорение инфляции, рост ВВП, да еще и Центральный Банк повы-
сил ключевую ставку. Как это отразится на российской экономике? 

По итогам I квартала 2023 года, по данным Росстата, ВВП снизился на 
1,8%. На сегодняшний день во II квартале ВВП вырос на 4,8%. В III квар-
тале, по прогнозу Центрального Банка рост составит 3,6%, в четвертом – 
1,5%. Это говорит о том, что инфляция продолжит ускоряться, цены будут 
расти. Также повышается спрос, увеличивается рост цен на товары и 
услуги, увеличивается потребность в импорте, а экспорт сокращается, 
рубль слабеет. 

Государственные расходы, снижение доходов предприятий также рас-
кручивают инфляцию. Вследствие повышения экономической активно-
сти, экономика не справляется с такой скоростью инфляции, и перегрева-
ется. Люди замечают повышение цен, и, опасаясь дальнейшего роста, ак-
тивно приобретают товары, автомобили, недвижимость, тем самым еще 
сильнее ускоряя инфляцию и повышая кредитную активность. 

Так как кредитная активность повышается, Центральный Банк РФ по-
вышает ключевую процентную ставку с целью снижения кредитной ак-
тивности и стабилизации экономики. В настоящее время размер ключевой 
ставки установлен в размере 8,5%. При повышении ключевой ставки 
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процент на кредиты вырастает, кредиты будет брать невыгоднее, тем са-
мым экономика должна замедлиться, а инфляция должна снизиться. 

В таблице 1 ниже представлен уровень инфляции за первые II квартала 
2023 года по месяцам: 

Таблица 1 
 

Уровень инфляции за I полугодие 2023 года* 
 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
11,76% 10,97% 3,51% 2,30% 2,50% 3,24%
 

*Источник: https://уровень-инфляции.рф 
По данным таблицы 1 наблюдаем, что в период с января по апрель 

2023 года инфляция замедляется, а с апреля по июнь ускоряется. 
В таблице 2 представлен сравнительный анализ уровня инфляции за 

2020–2022 гг.: 
Таблица 2  

 

Сравнительный анализ уровня инфляции за 2020–2022 гг.* 
 

Месяц 2020г. 2021г. 2022г.
Абсолютные 

отклонения, % Темп роста, % 

2021/2020 2022/2021 2021/2020 2022/2021
Январь 2,42 5,19 8,74 2,77 3,55 214,46 168,40
Февраль 2,31 5,67 9,16 3,36 3,49 245,45 161,55
Март 2,55 5,78 16,70 3,23 10,92 226,6 288,92
Апрель 3,10 5,52 17,83 2,42 12,31 178,06 323
Май 3,03 6,01 17,11 2,98 11,1 198,34 284,7
Июнь 3,21 6,51 15,90 3.3 9,39 202,8 244,24
Июль 3,37 6,47 15,09 3,1 8,62 191,98 233,23
Август 3,57 6,69 14,30 3,12 7,61 187,39 213,75
Сентябрь 3,67 7,41 13,67 3,74 6,26 201,9 184,48
Октябрь 3,98 8,14 12,63 4,16 4,49 204,52 155,16
Ноябрь 4,42 8,40 11,97 3,98 3,57 190,04 142,5
Декабрь 4,91 8,39 11,92 3,48 3,53 170,87 142,07
Среднегодовое 
значение 3,38 6,68 13,75 3,3 7,07 197,63 205,83 

 

*Рассчитано автором (источник: https://уровень-инфляции.рф) 
По данным таблицы 2 видим, что за исследуемый период наблюдается 

рост инфляции. В 2021 году по сравнению с 2020 годом инфляция увели-
чилась на 97,63%, а в 2022 году по сравнению с 2023 инфляцию выросла 
в 2 раза. Что является негативной тенденцией. 

Чем же грозит инфляция для экономики? 
Девальвация – снижение курса валюты одной страны по отношению к 

валютам других стран. Обесценивается валюта, снижается курс рубля. 
Уменьшается импорт из-за повышения курса валют других стран. Зару-
бежные товары становятся более дорогими в перерасчете на рубли и ме-
нее конкурентоспособными. Таким образом, повышается спрос на мест-
ную продукцию, растут цены, инфляция ускоряется еще больше. 

При высокой инфляции появляется риск перегорания экономики, снижа-
ется покупательская способность. Возможности сбережений сужаются. При 
инфляции выше 10% снижается уровень реальных доходов населения. 
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Например, условно год назад сотрудник тратил на корзину с продуктами 30% 
от своего дохода, а сейчас, когда инфляция повысилась, то эта же корзина с 
продуктами теперь обходится в половину всего дохода. Зачастую у людей 
доходы не превышают расходы, не повышается доход, поэтому снижается 
уровень жизни населения. 

Происходит обесценивание сбережений, то есть деньги дешевеют. 
Например, если на одну сумму год назад возможно было приобрести новый 
автомобиль, то сейчас этой суммы хватит только на поддержанное авто. Так 
же растут в цене комплектующие изделия, возникает дефицит деталей. 

Одним из вариантов сохранения и приумножения сбережений могут 
быть инвестиции, такие как, долгосрочное и краткосрочное вложение ка-
питала в различные инструменты: 

− фондовый рынок; 
− банковские вклады; 
− недвижимость. 
Самым доступным видом инвестиций являются фондовый рынок и 

банковские вклады. Инвестиции в акции компаний – это долгосрочный 
вклад, который позволяет инвестору получить доход от роста стоимости 
акций, а также и дивиденды. Инвестор разрабатывает свою стратегию ин-
вестирования, и инвестирует определенную сумму в определенный пе-
риод времени, формируя свой инвестиционный портфель. Тем самым 
деньги инвестора работают, и защищены от инфляции. 

На фондовом рынке, возможно, инвестировать финансы не только в 
акции, но и в облигации. Облигации – это долговые ценные бумаги, с по-
мощью которых предприятие привлекает заемные средства. Например, 
предприятию требуются денежные средства на финансирование новых 
проектов и дальнейшего роста, предприятие выпускает облигации и про-
дает их. Инвесторы инвестируют в эти ценные бумаги, то есть занимают 
предприятию определенную сумму денежных средств на определенный 
период времени. Приобретая облигации, инвесторы (владельцы) облига-
ций могут рассчитывать на выплату процентов, на часть доходов, которые 
предприятие выплачивает инвесторам за возможность пользоваться их 
деньгами. Тем самым финансы также работают и защищены от инфляции. 

Вторым и самым распространенным инструментом является банков-
ский вклад. Вклады являются распространенными тем, что это самый про-
стой и надежный инструмент в надежном банке. (Надежные банки – про-
веренные временем банки). Вкладчик может открыть несколько вкладов, 
например: сберегательный (накопительный счет) вклад. Главным преиму-
ществом данного вклада является то, что вкладчик может пополнять или 
снимать средства со счета без ограничений. Также вкладчики открывают 
данный вклад, чтобы обезопасить свои средства от мошенников. 

Вкладчик может и открыть вклад на долгосрочную перспективу, 
например, чтобы сберечь свои средства и создать финансовую подушку. 

Третьим инструментом является недвижимость. Обладая определен-
ным количеством денежных средств, можно приобрести квартиру, дом 
или земельный участок. Исторически сложилось, что недвижимость 
устойчива к инфляции, а ее стоимость в долгосрочной перспективе растет. 
Инвестировать в недвижимость можно с целью дальнейшей перепродажи, 
или передачи квартиры своим детям. 
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Таким образом, люди сами делают свой выбор, и они сами выбирают, 
как сохранить или куда вложить свои сбережения. Считаю, что правиль-
ное инвестирование финансов с дальнейшей перспективой приумножения 
своего капитала – это самый верный ход, который людям позволит не 
только сберечь денежные средства, но и приумножить их. 
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На сегодняшний день экономика РФ не стабильна. Иностранные ком-
пании уходят с российского рынка, к тому же и в России растет спрос на 
товары и продукты. Резко повышается инфляция, в 3 квартале 2023 года 
Банк России вновь поднял ключевую ставку, в этот раз уже до 12%. 

Как справиться с последними реалиями экономической ситуации в стране? 
А именно с колебаниями валюты, ослаблением рубля, повышением ключевой 
ставки? Как вести людям в такое нестабильное для экономики время? 

Инфляция ускоряется, повышаются цены, из-за повышенного спроса со-
здается ажиотаж, который люди сами создают. На сегодняшний день ВВП 
РФ вырос, повысился спрос на продукцию, электронику, технику, и другие 
товары. Предприятия, и компании не успевают производить продукцию, и 
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мы вынуждены пользоваться импортом. Зарубежные компании не готовы 
экспортировать свои товары в российский рынок, а если и экспортируют, 
то высоко поднимают цены на товары. Тем самым российские компании 
видят перед собой задачу расширять производства, повышать объемы про-
изводства, модернизировать заводы, фабрики, внедрять инновации. Но на 
расширение производства нужны финансы, поэтому они, скорее всего, бу-
дут выпускать облигации, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. 
Облигации – это один из инструментов, на чем люди могут сберечь свои 
денежные средства от инфляции, и заработать на этом. То есть инвестор, 
покупая облигации той или иной компании, выделяет предприятию опре-
деленную сумму денег (облигационный долг) на определенный период вре-
мени. После чего инвестору выплачивается сумма облигационного долга, с 
процентами. К выбору предприятия или компании нужно отнестись ответ-
ственно и грамотно. Нужно провести анализ предприятия, облигации кото-
рого инвестор планирует приобретать, оценить риски и возможные потери, 
посчитать процентную доходность. 

Также инвестор может воспользоваться и таким инструментом, как ак-
ции. Приобретая акции тех или иных компаний, акционер становится со-
владельцем компании и имеет право на получение части прибыли компа-
нии (дивиденды). То есть инвестор приобретает акции определенных ком-
паний и формирует инвестиционный портфель из различных акций. Глав-
ным принципом при покупке акций является диверсификация. То есть 
нужно приобретать акции из различных отраслей, и не стоит держать все 
денежные средства в определенном активе. Нужно распределять финансы 
между разными отраслями, например, часть денежных средств держать в 
отрасли «Энергетика», другую часть в «Финансовом секторе», а другую 
часть в отрасли «Информационных технологий». 

В 2023 году одним из основных факторов роста российских акций является 
девальвация. Ослабление рубля поспособствовало росту фондового рынка, вот 
уже к середине августа индекс Мосбиржи вырос более чем на 46%. 

После того как Центральный Банк повысил ключевую ставку до 12% 
рубль укрепился, а акции на фондовом рынке подверглись коррекции, рост 
замедлился, а стоимость ценных бумаг приблизилась к своей справедливой 
цене. После небольшого спада на рынке возможна новая волна роста акций. 

Фондовый рынок волатилен, медленный, но уверенный рост способ-
ствует тому, что акции являются не только правильным решением вложе-
ния своих денежных средств с защитой от инфляции, но и хорошим вари-
антом получения пассивного дохода. 

Как еще люди могу сберечь свои финансы от инфляции? Если к тому же 
доходы не растут, а расходы повышаются? Депозитный счет – вклад в банке 
под определенный процент, то есть вкладывать свободные денежные сред-
ства в банковский вклад, тем самым сохраняя свои финансы от инфляции. 

На сегодняшний день банки повысили ставку по вкладам. Некоторые 
банки обещают доходность до 12%. Это сигнал о том, что в нынешнее 
время, лучше откладывать денежные средства, держав финансы под хоро-
шим процентом в банке, формируя финансовую подушку. 

Как уберечь свои денежные средства? Самое главное не инвестировать 
свои финансы в неизвестные, сомнительные вам инструменты, например, в 
действия с валютой. Не заниматься спекуляцией на рынках, с целью зафик-
сировать доход и заработать на этом. Разумным шагом будет не совершать 
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крупные финансовые сделки, например, брать кредиты на недвижимость, 
автомобили, с мыслью, что в ближайшем будущем цены вырастут еще 
больше. Также не стоит совершать спонтанные покупки, нужно по макси-
муму минимизировать расходы, приобретая только нужные товары, а 
остальные денежные средства откладывать или инвестировать. 

В нынешнее нестабильное для страны время самым разумным будет со-
вершать только грамотные финансовые действия, ведь человек каждый сам 
делает свой выбор, и сам выбирает, как ему пользоваться своими финансами. 

Таким образом, повышение ключевой ставки способствует сдержива-
нию инфляции, укреплению рубля и стабилизации экономики. А выпуск 
предприятиями облигаций способствует корректировке и поддержанию 
фондового рынка, расширению и повышению объемов российского про-
изводства. Считаем, что каждый человек сам делает свой финансовый вы-
бор, и только он несет ответственность за свой выбор, ведь от него самого 
зависит, грамотно ли он распорядится своими денежными средствами, 
сбережет он их или нет, приумножит или потеряет. 
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Любая социально-экономическая система основана на производстве, 
обмене, распределении и потреблении созданных благ и опосредована 
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социальными отношениями между людьми. В результате возникают со-
циально-экономические процессы по формированию и функционирова-
нию социально-экономической системы, находящиеся в постоянной ди-
намике с учетом развития производительных сил и форм хозяйствования 
в условиях экономической, политической стабильности разной степени. 

Социально-экономические процессы отражают изменения в обществе, 
связанные с благосостоянием, стабильностью, процветанием или наобо-
рот депрессией. В основе процветания общества лежит труд, являясь, с 
одной стороны, экономическим инструментом, с другой, – отношениями 
в обществе, связанными не только с самовыражением индивида в про-
цессе создания определенных материальных и нематериальных ценно-
стей, но и по мере развития производительных сил и накопления капитал, 
с возможностью эксплуатировать труд наемных работников. 

Социально-экономические процессы обладают определенной сложно-
стью, многофакторностью, стохастичностью и противоречивостью [3], при-
водящей порой к революционной ситуации, что наблюдается с завидной ре-
гулярностью в различных странах не без участия определенных политиче-
ских групп, лоббирующих свои политико-экономические интересы. 

Происходящие в социуме процессы делятся на естественные (совершае-
мые в процессе создания материальных и нематериальных благ) и обще-
ственные (отражающие отношения в процессе производства и распределения 
созданных благ). Таким образом, естественные процессы относятся зачастую 
к инженерной области (производственно-экономической), а общественные 
отражают социальную сторону экономических процессов и требуют исполь-
зования социальных технологий (управленческих, организационных, поли-
тических). Далее в результате симбиоза естественных и общественных про-
цессов возникли различные комбинации процессов в виде: 

а) информационно-экономических, производственно-экономических, 
инновационно-экономических естественных процессов; 

б) политико-экономических, социально-экономических и организаци-
онно-экономических общественных процессов [5]. 

Производственно-инженерные и социальные процессы должны рас-
сматриваться совместно во взаимосвязи, поскольку они объединены об-
щими закономерностями регулирования и управления при решении соци-
ально-экономических проблем в обществе 

Управление социально-экономическими процессами в условиях 
рынка, в совокупности с проводящимися реформами во всех формах жиз-
недеятельности, необходимо для стабильности и устойчивого развития 
экономики и социальной сферы. Управление возможно только на основе 
комплексного подхода, обеспечивающего эффективное регулирование 
всех сфер социально-экономических процессов с акцентом на приоритет-
ные направления. 

Темпы и масштабы изменений социально-экономических процессов, 
установленные цели зависят от степени деятельности предприятий, регио-
нов и государственных структур [4]. При этом важная роль отводится ста-
дии экономического цикла развития региона/страны и, соответственно, вы-
деляемых инвестиций на экономическое и социальное развитие. 

Рассматривая управление социально-экономическими процессами в 
соответствии с фазами экономического цикла [2], на стадии спада следует 
предпринимать меры антикризисного регулирования для стабилизации и 
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последующего роста экономики. На стадии экономического спада сокра-
щаются инвестиции в экономику, инновации и, тем более, в социальную 
сферу, финансируемую, как повелось с советских времен, по остаточному 
принципу, несмотря на громко заявленные демографические и другие со-
циальные цели. 

Как показывает опыт, снижение эффективности производства ведет к 
возникновению войн, основная цель которых – передел ресурсов. В усло-
виях экономического спада растут цены, уровень инфляция, обесценива-
ется стоимость рабочей силы, что предопределяет в последующем форми-
рование условий для будущего экономического подъема с новым преоб-
разующим вектором под влиянием определенных, адекватных данному 
уровню развития организованных сил общества в форме политических 
партий и общественных движений во главе с инновационно -ориентиро-
ванным лидером. 

На стадии подъема необходимо наращивать производство конкурен-
тоспособной продукции в приоритетных отраслях. Для регулирования об-
щеэкономических процессов целесообразно пересмотреть такие инстру-
менты как налоги, инвестиции, ценообразование, кредитование, с целью 
эффективного управления так же и социальными процессами. 

Как объект управления социально-экономические процессы подлежат 
регулированию со стороны активных социальных групп на основе глубо-
ких знаний природы, механизмов, факторов и условий развития данных 
процессов. Для управления социально-экономическими процессами и 
различными ситуациями с целью усиления или ослабления воздействия 
их на общество используются различные инструменты в форме под-
держки, организации или препятствия проявлению и усугублению нега-
тивных последствий тех или иных явлений [4]. Такими инструментами 
является, прежде всего, законодательство в производственно-хозяйствен-
ной, финансово-кредитной, социальной, политической сфере, разработка 
новых нормативно-правовых, методических актов, изыскание денежных, 
материальных ресурсов и моральных стимулов для реализации тех или 
иных задач, поставленных текущей ситуацией (демография, войны, бо-
лезни, безработица и проч. проблемы). 

Однако не все процессы можно контролировать, в частности, стихий-
ные движения, вызванные неугодной большинству населения политикой 
правящих кругов (например, выступления желтых жилетов во Франции в 
связи с проводимыми социальными реформами, прежде всего, пенсион-
ной). Современные социально-экономические процессы усложняются и 
модифицируются, что связано с развитием электронных технологий, гло-
бальной информатизацией населения, затрагивающими не только слож-
ные отношения между отдельными стратами социума и внутри обще-
ственных структур, но и простые внутрисемейные процессы. 

Социально-экономические процессы характеризуются необратимо-
стью в связи с цикличностью развития общества и уникальностью каж-
дого нового витка развития в связи с накоплением новых качественно не-
однородных свойств и признаков. Кроме того, на специфику социально-
экономических процессов влияют временные периоды в истории разви-
тия от краткосрочных (до года), среднесрочных (до пяти лет) и до долго-
срочных (свыше пяти лет, как правило, 10–30 лет), что наглядно 
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проявляется при формировании плановых документов (планов, проектов, 
программ, бюджетов). Эти плановые и прогнозные документы являются 
достаточно удобным инструментом регулирования происходящих соци-
ально-экономических процессов путем установления ближайших и пер-
спективных целей, задач, мероприятий и разработки соответствующего 
ресурсного обеспечения (материального, технического, трудового, ин-
формационного, финансового, природного и др.). 

Чем шире горизонт планирования – период прогнозирования, тем ме-
нее точны социально-экономические параметры, т.е. речь идет о сценар-
ном планировании будущего развития ситуации в данной стране, регионе, 
отрасли. С учетом вероятностного характера развития событий, как пра-
вило, разрабатываются несколько вариантов – от оптимистического до 
пессимистического с помощью экономико-математического моделирова-
ния, позволяющего с достаточно большой долей точности предсказать по-
следствия принимаемых решений по регулированию социально-экономи-
ческих процессов. 

В краткосрочном периоде можно достаточно четко отследить измене-
ние цен на рынке товаров и услуг, отражающим рыночную конъюнк-
туру – соотношение между спросом и предложением. В долгосрочной 
перспективе для устойчивого социально-экономического развития это 
равновесие должно поддерживаться путем разработки и реализации опре-
деленных решений по развитию отраслей, освоению новых территорий и 
трансформации уже освоенных пространств, по созданию новых продук-
тов (продовольствия, лекарств, технологий строительства, энергетики, со-
зданий новых материалов во всех сферах производства и потребления). 

В социальной сфере необходимо определить уровень потребления и 
обеспечения граждан разных половозрастных групп, включая молодеж-
ную политику, образование, пенсионное обеспечение, поддержку отдель-
ных категорий граждан исходя из принципа социальной ответственности 
государства и бизнеса. В частности, в последнее время в России и других 
странах наблюдается тенденция старения населения. До 2036 г. «ожида-
ется относительно быстрое снижение численности трудоспособного жен-
ского населения в возрасте до 55 лет и мужского населения в возрасте до 
60 лет (на 2,7 млн. в ближайшие 5 лет) на фоне быстрого роста численно-
сти населения старших возрастов (более 5 млн. человек).». В целях сни-
жения демографических рисков и минимизации отрицательных послед-
ствий в бюджете страны предусмотрены меры финансовой поддержки се-
мей при рождении и воспитании детей; поддержка семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий; содействие трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, полной доступности дошкольного образования 
детей в возрасте до 3 лет; обеспечение доступности и повышение качества 
медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья; по-
вышение качества жизни граждан старшего поколения» и др. меры [1]. 

В целом, для эффективного управления социально-экономическими 
процессами в современных рыночных условиях необходима разработка и 
постоянная корректировка стратегии страны/ региона/ отдельного предпри-
ятия с точки зрения управляемости (самоуправляемости), регулируемости 
(саморегулирования) с учетом особенностей социально-экономических 
процессов на конкретном историческом этапе, на данной территории на 
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основе анализа применяемых инструментов и последствий воздействия на 
устойчивое развитие экономики, социальной сферы и общества. 
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Введение 
В настоящее время туризм является одним из самых быстрорастущих 

секторов экономики в мире. Было совершено более миллиарда путеше-
ствий в 2022 г. На протяжении последних лет туриндустрия Республики 
Татарстан демонстрировала стабильно высокие темпы роста рост тури-
стической инфраструктуры и турпотока. 

Анализ турпотоков в 2021–2022 гг. показывает, что последние года 
стали рекордными для отечественных туристических дестинаций, также 
формируются новые направления турпотоков внутри России. В рамках 
реализации Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» развива-
ется региональный и межрегиональный туризм. 
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По предварительным данным, в 2022 году туристический поток в рес-
публику составил более 3 млн 900 тыс. человек, что на 12% больше, чем 
в 2021 г. [1]. 

Для справки, мировые туристические направления показывают следу-
ющее: Прага и Вена принимают 4,9 миллиарда туристов в год, в то время 
как в Ванкувере всего 3,4 миллиарда человек. 

В настоящее время Республика Татарстан занимает 6-е место среди 
субъектов Российской Федерации по данным количество туристов. Его 
опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Мос-
ковская область. 

Для справки: 
− Московская область – 22 млн туристов; 
− Москва – 17,9 млн туристов; 
− Краснодарский край – 17,4 млн туристов; 
− Санкт-Петербург – 8,8 млн туристов; 
− Республика Крым – 6,3 млн туристов. 
Вторым ключевым показателем развития туризма в республике явля-

ется объем предоставляемых услуг. В 2022 году объем платных услуг в 
сфере туризма с учетом смежных отраслей по итогам прошлого года со-
ставил 39,5 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Данный 
показатель включает в себя расходы туристов на проживание, экскурси-
онное и санаторно-курортное обслуживание. С учетом вспомогательных 
расходов туристов, прибывающих в Республику Татарстан, их размах как 
минимум в два раза больше. 

Сегодня туристический бизнес создает большое количество рабочих 
мест внутри республики. По данным Всемирной Туристская организация 
на каждую тысячу туристов создает 15 индивидуальных рабочих мест. На 
данный момент более 37 тысяч человек заняты в туристическом бизнесе 
нашего региона. 

Прошедший 2022 год стал непростым для российского турбизнеса. Ряд 
российских туроператоров вышли из бизнеса в связи с финансовыми пробле-
мами. Туристический рынок находится в процессе трансформации, вызван-
ной нестабильностью обменный курс и другие экономические явления. 

Однако сегодня нельзя недооценивать положительные стороны сложив-
шейся ситуации: они связаны с рынком внутреннего туризма. В целом же 
2022 год стал достаточно успешным для туризма – об этом говорят эксперты 
и сухие цифры статистики. Практически все показатели, рассматриваемые в 
рамках данного рейтинга, выше предыдущего года. Например, число граж-
дан РФ, размещенных в гостиницах, за 9 месяцев 2022 года – 50,8 млн чело-
век, против 45,2 млн за тот же период годом ранее. Доходы средств размеще-
ния за 9 месяцев 2022 года составили 512 млрд рублей, против 449 млрд за 
9 месяцев в 2021 году. Виден и рост запросов в поисковых системах инфор-
мации об отдыхе в разных регионах России, в некоторых субъектах – в разы. 
Подросли в 2022 году и отечественные санатории: как по доходам, так и по 
числу размещенных граждан. 

В августе 2022 года распоряжением Правительства РФ был утвержден 
план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2035 года. В него вошли 66 пунктов: от тер-
риториального планирования и создания быстровозводимых средств 
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размещения до поддержки национального турпортала и совершенствова-
ния статистики по туризму [2]. 

Можно привлечь максимальное количество туристов и перейти на но-
вый уровень туристического бизнеса развития в республике в новом 
2023 году. Для этого необходимо решить ряд жизненно важных задач: 

Первая задача – это эффективное использование существующей ин-
фраструктуры. 

За последние несколько лет Татарстан приложил немало усилий для 
создания современного транспорта, спорта и гостиничного бизнеса ин-
фраструктуры, но темпы ее роста в настоящее время значительно опере-
жают рост туристического потока. 

Вторая задача – формирование туристско-рекреационных кластеров. 
В настоящее время Республика Татарстан обладает уникальными при-

родными ресурсами в водах рек Волги и Камы. Впервые республика мо-
жет предложить внятные и конкретные предложения для инвесторов в ту-
ристический бизнес. Реализация проекта для осуществления в соответ-
ствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года в рамках – расширение турпотока Волго-Камы. 

Третья задача – работа по подготовке и проведению крупных между-
народных мероприятий. Эти мероприятия должны быть не просто спор-
тивными играми, а туристическими аттракционами. В связи с этим задача 
повышения уровня гостеприимства и качества обслуживания становится 
особенно актуальной. 

Четвертое направление – развитие туристического бизнеса с использо-
ванием современной информации и технологии. Решение этой задачи за-
ключается в максимальной доступности республиканских туристских 
возможностей на создание и запуск современных цифровых пунктов об-
служивания туристов и оснащение экскурсионных объектов с инноваци-
онным цифровым оборудованием. Все объекты туристической инфра-
структуры (транспортные развязки, музеи, рестораны и развлекательные 
центры) должны быть привлечены к этой работе. 

Пятая задача предполагает сотрудничество с национально-культурными 
татарскими автономиями и диаспорами. Имеет смысл использовать возмож-
ности представителей татарских автономий как в России, так и за рубежом 
для популяризации туристических достопримечательностей Татарстана 
среди жителей и туристических компаний в соответствующих регионах. 

Шестой задачей видится развитие туристского бизнеса в муниципаль-
ных районах республики. 

Седьмая задача – проработка новых перспективных направлений отдыха. 
В настоящее время Республика Татарстан чаще всего предлагает гос-

тям рутинный турпродукт, относящийся к культурно-познавательный ту-
ризм. Сегодня необходимо развивать новые формы туризма, такие как: 

1) медицинский туризм. Республика Татарстан располагает высоко-
технологичными медицинскими центрами, оказывающими услуги миро-
вого уровня. На основе этого ресурса Минздрав совместно с местными 
туроператорами должны создать новые продукты медицинского туризма 
для жителей России, а также потенциальных иностранцев; 

2) образовательный туризм. Республика Татарстан имеет большое ко-
личество высших учебных заведений, поэтому необходимо продвигать 
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его как регион для получения образования. Под решением этой задачи мы 
понимаем создание специальных профориентационных поездок в респуб-
лику с целью ознакомления молодежи с ее высшими учебными заведени-
ями, учреждениями и их основными академическими программами; 

3) сельский туризм. Мировая практика показывает, что в настоящее 
время туризм развивается не только в крупных городах, но и в сельской 
местности и также в области. В это время массовой урбанизации все 
больше и больше людей хотят знать домашнее хозяйство и способы веде-
ния хозяйства, живя в деревне. Достижение этой задачи возможно за счет 
формирования в республике кластеров сельского туризма. Кроме того, 
Республика Татарстан богата ресурсами для развития промышленности, 
охоты и рыболовства. 

Принимая во внимание все обстоятельства, можно сделать вывод, что 
Республика набирает обороты по продвижению своих туристических 
направлений на внутреннем и международном рынках. 

Нужно отметить, что 2022 год стал первым годом полноценной реали-
зации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ку-
ратором которого является заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Д. Н. Чернышенко, с конкретными целями развития до 2030 года и 
инструментами их достижения, который в течение года был дополнен ан-
тикризисным пакетом Правительства России. 
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Введение. Общий поток туристов в Республике Татарстан в 2022 году 
составил 3,7 млн человек, а объем оказанных услуг в сфере туризма с уче-
том смежных отраслей – 39,5 млрд рублей. Эти показатели доказывают, 
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что туризм является важной частью экономики страны, а Татарстан явля-
ется достаточно популярным туристическим направлением. Основными 
туристскими центрами являются Казань, остров Град-Свияжск, Великий 
Болгар, Чистополь, Елабуга и Тетюши [1, с. 35]. 

Цель исследования. Обозначить роль событийного туризма в отрасли 
на примере Республики Татарстан и на основе собранных данных разра-
ботать рекомендации по развитию данного вида туризма в регионе. 

Результаты исследования. По потенциалу событийного туризма – Та-
тарстан входит в топ-3 рейтинга среди регионов России по итогам 
2022 года (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Топ-20 Рейтинга событийного потенциала 
 регионов России – 2022 

 

Итак, на сегодняшний день в Казани насчитывается 228 средств размеще-
ния, в число которых входят гостиницы, отели международных сетей «Ibis», 
«Cosmos Kazan Hotel», «Kazan Palace by Tasigo» и другие, а также хостелы, за-
городные дома. Из них 4 имеют пять звезд «Мираж», «Корстон», «Luciano», 
«Tasigo Kazan Palace». Еще одним немаловажным фактором для развития лю-
бого вида туризма является наличие объектов общественного питания. В го-
роде более 2000 тысяч различных ресторанов, кафе, пиццерий, баров и столо-
вых. Среди них много заведений национальной кухни, например, ресторан 
«Дом татарской кухни», кафе «Чак-чак», «Дом чая», а также сети быстрого пи-
тания «Тюбетей», «Кыстыбы», «Татмак». Здесь можно попробовать кухни дру-
гих народов мира: русская, азиатская, кавказская, индийская, гавайская и евро-
пейская. Несмотря на пандемию, из-за которой пришлось закрыть многие заве-
дения общепита, таких заведений в Казани насчитывалось 196 штук, оборот 
общественного питания в 2022 году вырос на 19% – до 15,6 млрд рублей. 
Также есть площадки для любого мероприятия. Так в Татарстане огромное ко-
личество спортивных сооружений, которые используются не только в рамках 
различных спортивных соревнований, но и как залы для концертов, выставок 
и даже для такого религиозного мероприятия, как ифтар, который проводится 
в Казань-арена. Кроме того, в области имеются прекрасные открытые 
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площадки (парки, скверы, набережные, рощи, озера, поля), которых насчиты-
вается более 100 штук. Это позволяет проводить крупные фестивали, ярмарки, 
народные праздники, конкурсы и мероприятия для детей [2]. Конечно, нельзя 
забывать и о значении Казанского Кремля в проведении мероприятий. На его 
территории проходят новогодние праздники, фестивали, такие как «TAT CULT 
FEST», международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», ма-
стер-классы на различные темы. Другие объекты ЮНЕСКО – Великий Болгар 
и Остров-Свияжск – также задействованы не только как объекты показа, но и 
как места активного использования как площадки событийного туризма. Та-
тарстан является одним из ведущих регионов для делового туризма, поэтому 
здесь огромное количество бизнес-центров, где проводятся деловые встречи, 
конференции, выставки. Нельзя обойти вниманием корпуса Казанского феде-
рального университета. На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что в Республике Татарстан не только много площадок для развития собы-
тийного туризма, но и происходит их грамотное использование [4]. Пожалуй, 
самую важную роль в развитии событийного туризма в Республике Татарстан 
играет государство. Татарстан включен в перечень регионов для реализации 
целевой программы стимулирования внутреннего туризма в Российской Феде-
рации. В то же время комитет по туризму республики в своей программе раз-
вития туризма на 2016–2030 гг. в качестве одной из приоритетных отметил за-
дачу «организации и проведения международных, всероссийских, межрегио-
нальных, республиканских мероприятий, направленных на формирование ту-
ристского имиджа и продвижение республики на туристских рынках» [3]. В 
2023 году по госпрограмме развития туризма из бюджета республики выде-
лено 700 млн рублей. И можно сказать, что работа Госкомитета идет успешно, 
ведь на 2023 год, согласно календарю событий Республики Татарстан, запла-
нировано 900 культурно-массовых мероприятий. Также ведется активная ра-
бота по продвижению региона. Это также различные выпуски на телевидении, 
например, на телеканале «Пятница», «Моя планета», «Культура России», бан-
неры и продвижение в социальных сетях. Но по-прежнему существует про-
блема, связанная с недостатком информации о проведении мероприятий в рес-
публике, из-за чего у туристов из других регионов России и из-за рубежа Та-
тарстан ассоциируется в основном с экскурсионным, спортивным или гастро-
номическим туризмом. Что касается цифровизации услуг, Татарстан на достой-
ном уровне. Билеты на самолеты, поезда, автобусы, мероприятия, гостиничные 
номера, хостелы, столики в ресторанах и многие другие услуги можно забро-
нировать онлайн за пару кликов. Активно работает приложение «Tatarstan 
Tourist Pass». В нем можно воспользоваться услугами гида, посмотреть инфор-
мацию о достопримечательностях, купить билеты, посмотреть афишу меро-
приятий, получить кэшбэк за посещение кафе, баров и музеев. 

Выводы. Проанализировав, можно сделать вывод, что состояние собы-
тийного туризма в Республике Татарстан на данный момент считается одним 
из приоритетных в регионе. Есть проблемы, которые являются препятствием 
для развития этого вида туризма, но при всем потенциале республики и име-
ющихся ресурсах их можно решить. В связи с ситуацией в мире, в Россий-
ской Федерации будут приложены дополнительные усилия для развития 
внутреннего туризма. Согласно госпрограмме развития событийный туризм 
включен в приоритетное направление отрасли, а значит, этот вид туризма бу-
дет развиваться. В то же время – это возможность привлечения иностранных 
и российских инвестиций для реализации различных видов деятельности. 
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Кроме того, Татарстан уже зарекомендовал себя как благоприятное и надеж-
ное место для проведения крупных мероприятий. Это заложило основу для 
возможности повторить успех тех событий. Речь идет не только о репутации 
региона, но и о наличии необходимых ресурсов в виде спортивных сооруже-
ний, парков, скверов, бизнес-центров и других крупных площадок, объектов 
размещения и питания. Развитие экономики и налаживание международных 
связей региона и России в целом окажет положительное влияние на развитие 
делового туризма. В результате на территории Татарстана можно будет про-
водить более масштабные форумы, выставки и встречи. 
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Аннотация: автор в исследовании на примере методики оценки эффек-
тивности государственной программы «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики Татарстан» рассчитывает веса показа-
телей в итоговой оценке эффективности программы. Для сравнения при-
водятся результаты расчетов весов показателей государственной про-
граммы «Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкор-
тостан». Выявлены проблемы формирования государственных программ 
субъектов Российской Федерации: отсутствие важных показателей раз-
вития экономики, единого подхода к оценке эффективности и недоста-
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В настоящее время научный интерес представляет современное состо-
яние государственных программ Российской Федерации и насколько 
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объективно они оцениваются с помощью существующих методик. Повы-
шение качества жизни, ускорение экономического роста и структурная 
перестройка экономики России и ее регионов связываются с повышением 
качества управления с использованием программно-целевых методов. 

Государственная программа субъекта Российской Федерации – доку-
мент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ис-
полнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное дости-
жение целей и решение задач социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации [1]. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Российской Федерации был утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. №588 [2]. Документ 
утратил силу с 1 января 2023 года в связи с изданием Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 [3]. Перечень государ-
ственных программ регионов, а также методики их оценки разрабатываются 
на региональном уровне. 

Для чего проводится оценка эффективности? В зависимости от резуль-
татов оценки программ (подпрограмм) принимается решение о дальней-
шем ее финансировании; если по результатам оценки выявлена неэффек-
тивность, то принимается решение о прекращении финансирования, или 
программа пересматривается. 

На примере оценки эффективности государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан» [6] вы-
явим, какие индикаторы, показатели и насколько повлияли на итоговую оценку 
эффективности. В рамках данной программы реализуется шесть подпрограмм. 

Методика оценки приведена в тексте данной государственной программы 
и в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 
№655 «О системе управления государственными программами Республики 
Татарстан» [7]. Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы включает три критерия: общая оценка достижения плановых значе-
ний индикаторов, показателей государственной программы (подпрограммы); 
эффективность реализации мероприятий; оценка использования финансовых 
ресурсов. Согласно методике, эффективность реализации государственной 
программы рассчитывается по следующей формуле: 

Э ГП = СД ГП = ЗП (М, Ф) Ф / ЗП (М, Ф) П *100%, где: 
Э ГП – эффективность государственных программ; 
СД ГП – степень достижения государственных программ; 
ЗП (М) Ф – фактическое значение целевого индикатора, показателя (ме-

роприятия, объема финансирования); 
ЗП (М) П – плановое значение целевого индикатора, показателя (меро-

приятия, объема финансирования). 
Государственная программа считается реализованной с высоким уров-

нем эффективности, если достигнуты плановые значения 95 процентов и 
более показателей и мероприятий (результатов) государственной про-
граммы. Государственная программа считается реализованной с удовле-
творительным уровнем эффективности, если достигнуты плановые значе-
ния 80 процентов и более показателей и мероприятий (результатов) госу-
дарственной программы. Государственная программа считается реализо-
ванной с неудовлетворительным уровнем эффективности, если 
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достигнуты плановые значения менее 80 процентов показателей и меро-
приятий (результатов) государственной программы. 

Количество показателей государственной программы, подпрограмм, 
количество мероприятий, коэффициент финансирования возьмем из фак-
тических показателей госпрограммы в 2022 г. (табл. 1) согласно отчету о 
реализации государственной программы «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Республики Татарстан» [8]. 

Поскольку по каждой подпрограмме различается количество целевых 
показателей, индикаторов и запланированных мероприятий, и также было 
различное финансирование подпрограмм, то у всех этих показателей раз-
ные веса (или доли) в оценке эффективности. В сумме эти доли соответ-
ственно дают 0,975; 1 и 0,993. Исходя из этих данных, из формулы был 
рассчитан вес каждого показателя, мероприятия, объема финансирования 
в итоговой оценке эффективности (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Индикаторы, показатели, мероприятия и финансирование  
государственной программы Республики Татарстан 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы 

Индикаторы, 
показатели Мероприятия Финансирование 

Кол-
во, ед. вес Кол-

во, ед. вес 
Объем, 

тыс. 
рублей

Коэффициен
т 

Государственная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 
Республики Татарстан»

2 0,5     

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Совершенствование 

государственной 
экономической 
политики в Республике 
Татарстан на 2014 – 
2025 годы 

46 0,223 29 0,232 155180
6,7 0,073 

2  Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Татарстан 
на 2018 – 2025 годы

26 0,126 18 0,144 112775
8,3 0,053 

3 Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Республике Татарстан 
на 2014–2025 годы

77 0,374 58 0,464 361808
,2 0,017 

4 Повышение 
производительности 
труда на предприятиях 
Республики Татарстан 
на 2015 – 2025 годы

40 0,199 17 0,136 125578
,5 0,006 

5 Развитие социальной и 
инженерной 
инфраструктуры

0 0 0 0 37991,
8 0,002 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Создание и развитие 

индустриальных 
(промышленных) 
парков на территории 
Республики Татарстан 
на 2017 – 2025 годы

12 0,058 3 0,024 178480
85,5 0,842 

Всего: 201 0,975 125 1 210530
29 0,993 

 

Таким образом, было выявлено, что индикаторы и показатели государ-
ственной программы и подпрограмм имеют различные веса (доли) при рас-
чете итоговой оценки эффективности. Наибольшее влияние при расчете 
оценки эффективности имеют 2 целевых индикатора государственной про-
граммы с весом около 0,5 (или 50%) каждая, что в сумме дает 1 (или 100%) 
от итоговой оценки эффективности. Это следующие индикаторы: индекс фи-
зического объема ВРП, %; рост объема инвестиций в основной капитал без 
учета бюджетных средств, %. Мы видим, что данные индикаторы вносят 
наибольший вклад в оценку и в развитие экономики в целом. 

Также большой вес имеют индикаторы подпрограммы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Татарстан на 2014–2025 годы» – 0,374, и мероприятия этой же подпро-
граммы – 0,464. Следует отметить наибольший вес в части исполнения 
финансирования подпрограммы «Создание и развитие индустриальных 
(промышленных) парков на территории Республики Татарстан на 2017 – 
2025 годы» – 0,842. На наш взгляд, они характеризуют состояние эконо-
мического развития региона, в том числе развитие инфраструктуры и гос-
ударственного управления. 

Сейчас много говорится о том, что власти уделяют большое внимание 
поддержке малого бизнеса. Но мы обнаружили, что показатели и меро-
приятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Республики Татарстан на 2018 – 2025 годы» имеют небольшой вес – 
от 0,126 до 0,144. 

Для сравнения приведем результаты анализа методики оценки эффек-
тивности государственной программы «Экономическое и инвестицион-
ное развитие Республики Башкортостан» [5] (табл. 2). 

В рамках программы развития экономики Республики Башкортостан реа-
лизуются совершенно другие подпрограммы, что можно понять из их назва-
ний. Здесь отметим тот факт, что не существует единой классификация реги-
ональных программ, подпрограмм, что осложняет анализ в этой области. 

Методика Республики Башкортостан отличается от методики Респуб-
лики Татарстан формулой (способом) расчета итоговой оценки. Так, 
оценка эффективности реализации государственной программы осу-
ществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности реализа-
ции государственных программ Республики Башкортостан согласно при-
ложению №9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Республики Башкортостан, утвержденному 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 
2014 года №151 [4]. 
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Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эф-
фективности реализации государственной программы, включает три кри-
терия: K1 – общая оценка достижения плановых значений показателей 
(индикаторов) государственной программы (подпрограммы); K2 – эффек-
тивность реализации мероприятий; K3 – оценка использования финансо-
вых ресурсов. 

Весовые коэффициенты значимости критериев составляют: общую 
оценку достижения плановых значений показателей (индикаторов) – 0,4; 
эффективность реализации мероприятий – 0,3; эффективность использо-
вания финансовых ресурсов – 0,3. Эффективность реализации государ-
ственной программы (Эгп) оценивается в зависимости от значений крите-
риев по следующей формуле: 

Эгп = 0,4 x K1 + 0,3 x K2 + 0,3 x K3 
Рассчитанное значение интегральной оценки (Эгп) сопоставляется с каче-

ственной шкалой: 94,6%<Эгп<100% высокая степень эффективности реали-
зации государственной программы; 85,6<Эгп<94,5 степень эффективности 
реализации государственной программы выше среднего уровня; 57,6 <Эгп< 
85,5 степень эффективности реализации государственной программы ниже 
среднего уровня; Эгп<57,5% низкая степень эффективности реализации госу-
дарственной программы. 

Также у методики Республики Башкортостан существуют следующие 
отличия: учитывается меньшее количество показателей; разброс в весе 
показателей не такой большой. 

 

Таблица 2 
 

Вес индикаторов, показателей государственной программы 
 Республики Башкортостан 

 

№ 
п/п Наименование подпрограммы 

Индикаторы, показатели
количество, ед. вес 

Государственная программа 
«Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики 
Башкортостан» 

7 0,14 

1 
Экономическое развитие 
Республики Башкортостан 5 0,262 

2 
Инвестиционное развитие 
Республики Башкортостан 6 0,315 

3 Инновационное развитие 
Республики Башкортостан 7 0,367 

Всего: 18 0,944 
 

Наибольшее влияние при расчете оценки эффективности имеют 7 це-
левых индикаторов и показателей государственной программы с весом 
0,14 (или 14%) каждая, что в сумме дает 0,98 (или 98%) от итоговой 
оценки эффективности [9]. Это следующие индикаторы и показатели: ди-
намика валового регионального продукта на душу населения, % к преды-
дущему году; уровень удовлетворенности граждан Республики 
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Башкортостан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, %; интегральный индекс Республики 
Башкортостан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации, баллы; темп роста (индекс ро-
ста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (2020 год – базовое зна-
чение), индекс; индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году; 
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, %; индекс производительности труда, %. 

Большой вес имеют индикаторы подпрограммы «Инновационное раз-
витие Республики Башкортостан» – 0,367. На наш взгляд, они характери-
зуют состояние экономического развития региона. 

По итогам анализа методики оценки эффективности государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Рес-
публики Татарстан» были обнаружены следующие недостатки: среди по-
казателей государственной программы нет такого важного показателя 
развития экономики, как интегральный индекс Республики Татарстан в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. 

Как видим, каждый регион самостоятельно разрабатывает методики 
оценки государственных программ, вследствие чего возникают значи-
тельные расхождения в степени влияния целевых показателей и способах 
расчета оценки эффективности реализации государственных программ. 
Таким образом, в данном исследовании выбор регионов определялся до-
ступностью плановой, фактической и методической информации для ана-
лиза оценки эффективности государственных программ на официальных 
сайтах. Поэтому необходима значительная работа в части раскрытия ин-
формации для полноценной оценки качества управления с использова-
нием программно-целевого подхода. 
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рынка труда в Республике Татарстан. Приведена статистика в сфере 
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Ключевые слова: рынок труда, Республика Татарстан. 
С точки зрения инвестиционной привлекательности Республика Та-

тарстан (РТ) обладает значительным образовательным, научным и 
научно-техническим потенциалом и все действия руководства направ-
лены, чтобы сформировать эффективную институциональную среду. Раз-
витие экономики любого региона предопределяет состояние рынка тру-
довых ресурсов. А конкуренция общенационального масштаба в области 
привлечения высококвалифицированных специалистов требует активных 
мероприятий по повышению привлекательности рынка труда Республики 
Татарстан [1]. На рисунке 1 представлена динамика трудовых ресурсов РТ 
за 2017–2021 гг. 
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Рис. 1. Численность рабочей силы, занятых и безработных граждан 
 Республики Татарстан 

 
Источник: [3] 
В 2021 году удельный вес занятых в экономике граждан в общей чис-

ленности рабочей силы составил 97,4%, что на 1,04% больше аналогич-
ного показателя 2020 года. Численность официальных безработных в 
2021 г. сократилась на 70% по сравнению с 2020 г. Общая численность 
трудовых ресурсов республики в 2021 году составила 2 031,2 тыс. чел., 
что выше показателя 2020 года на 4,8 тыс. чел. На рисунке 2 представлена 
занятость в разрезе различных отраслей экономики. 
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в экономике  
по хозяйственным видам экономической деятельности  

(по данным Баланса трудовых ресурсов РТ) 
 

Источник: [3]. 
Наибольший удельный вес работающих граждан занят в сфере тор-

говли и ремонта автотранспортных средств – в 2021 г. их 17,5% в общей 
структуре трудовых ресурсов, занятых в экономике. На втором месте идет 
сфера обрабатывающих производств – в 2021 г. здесь трудилось 17% всех, 
занятых в экономике работников. Третье место – строительная сфера, 
10,6% трудовых ресурсов было задействовано в этой области в 2021 году. 
Незначительно сократился в 2021 г. по сравнению с 2020 г. удельный вес 
рабочих, занятых в сельском хозяйстве. Но, учитывая сложную политиче-
скую ситуацию на международном рынке, тенденция к увеличению дан-
ного показателя присутствует. Она связана в первую очередь с необходи-
мостью импортозамещения многих товаров, ушедших с рынка России и 
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большинства стран СНГ. Одной из функций государства является регули-
рование рынка труда и решение проблемы безработицы. В этом направ-
лении важно обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов 
с учетом интересов работодателей и работников. Динамика безработицы 
в РТ представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Состав безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения 1), (тыс. чел.) 

 

Источник: [3]. 
Анализ рисунка 3 позволяет судить о снижении уровня безработицы в 

республике – с 38 651 тыс. чел. в 2020г. показатель снизился до 
11 421 тыс. чел. в 2021 г. При этом наибольший удельный вес среди без-
работных приходится на лиц с высшим образованием (4 661 тыс. чел. в 
2021 г.). Процент граждан, обладающих длительным перерывом в работе 
(свыше года) и тех, кто ранее не был трудоустроен, примерно равны. 

Положительная динамика на рынке трудовых ресурсов свидетель-
ствует о стабилизации экономической ситуации в Республике Татарстан. 

В 2020 г. серьезным испытанием для малого бизнеса стала пандемия ко-
ронавируса COVID-19, когда многие компании были вынуждены уйти на 
удаленный режим работы и впоследствии просто прекратили свое существо-
вание вследствие потери основной массы заказчиков и покупателей. 

По оценке специалистов «РИА Рейтинг», РТ вошла в ТОП-5 россий-
ских регионов с основными показателями, характеризующими текущее 
состояние рынка труда за 2021 год, приближенными к максимальной 
оценке [2]. Проведенное исследование предполагало объединение баллов, 
которые характеризовали различные аспекты рынка трудовых ресурсов: 
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‒ уровень заработной платы; 
‒ условия труда; 
‒ степень занятости трудоспособных граждан; 
‒ емкость рынка. 
Изменение рейтингового балла учитывалось в диапазоне 1–100. Мас-

штабные аналитические вычисления позволили объявить лидеров: на первом 
месте оказалась Москва с максимальным общим баллом 92,7. Второе место – 
Санкт-Петербург (96,5 баллов), далее – Московская область (86,5 баллов), 
Ханты-Мансийский автономный округ с 77,6 баллами и Республика Татар-
стан – суммарный балл, характеризующий рынок труда составил 76,9. 

Рассмотрение состояния рынка использования трудовых ресурсов не-
возможно без анализа уровня зарплат в регионе. В таблице 4 представлена 
динамика среднемесячной номинальной зарплаты работников, занятых в 
разных сферах экономической деятельности республики. 

Как показывает анализ рисунка 4, в целом по РТ среднемесячная зар-
плата в 2022 г. составила 52,3 тыс. руб., что на 14% больше показателя 
2021г. Самый высокий уровень доходов зафиксирован у работников, ко-
торые заняты в сфере добычи полезных ископаемых – 82,8 тыс. руб., са-
мый низкий уровень зарплат – у работников сферы гостеприимства (гос-
тиничный бизнес) и общественного питания (31,7 тыс. руб.). 

 

 
 

Рис.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников организаций по видам экономической деятельности (руб.) 
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Источник: [3]. 
Для справки – с 01.01.2022 г. в организациях внебюджетного сектора 

экономики РТ установлена минимальная заработная плата в размере 
16,7 тыс. руб. Как показывают данные статистики, во всех областях эко-
номики республики начисленные средние зарплаты превышают МРОТ. 

Татарстан находится на 1 месте по Приволжскому Федеральному 
округу по уровню занятости населения (62% за 2022 г.), превышающим 
общероссийский уровень. Несмотря на это, дефицит работников остается 
ключевой проблемой для республиканского руководства. Причем кадро-
вый «голод» можно назвать рекордным за последние 25 лет. 

Ключевые причины явления связаны с оттоком трудоспособного насе-
ления, демографическим старением и последствиями экономического 
кризиса. Наиболее остро проблема стоит в производственной сфере и об-
рабатывающей промышленности. Власти осуществляют ряд мер по ис-
правлению ситуации: 

1) внедрение технологии «бережливое производство»; 
2) автоматизация трудоемких процессов; 
3) инвестиции в подготовку специалистов наиболее востребованных в 

РТ профессий. 
В бизнес-среде кадровый дефицит решается переманиванием высоко-

квалифицированных сотрудников, увеличением их зарплат, организацией 
максимально комфортных условий труда и отдыха, стимулированием 
профессионального развития. 
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Функционирование рынка трудовых ресурсов в Республике Татарстан 
характеризуется рядом нерешенных проблем, большая часть которых 
обусловлена следующими факторами: 

‒ отсутствие равноправия и сбалансированной системы коммуникаций 
между субъектами рынка, базирующейся на принципе социального партнерства; 
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‒ низкая правовая грамотность работников в совокупности с недоста-
точно развитым институтом защиты их прав и интересов; 

‒ нарушение воспроизводительной функции оплаты за труд в профес-
сиональном, квалификационном и отраслевом контексте, что ведет к воз-
растанию дифференциации уровня доходов населения; 

‒ отсутствие полноценной мотивации работодателей к обеспечению 
баланса структуры рынка трудовых ресурсов; 

‒ присутствие нелегальной миграции иностранных работников, не-
официальных форматов взаимодействия работодателей и наемных лиц, 
явления скрытой безработицы на рынке; 

‒ низкая информативность рынка трудовых ресурсов; 
‒  недостаточный контроль со стороны государственных структур и 

органов за соблюдением безопасности труда, что является причиной вы-
сокого травматизма на производственных объектах; 

‒ низкий уровень развития системы социальной защиты работающих 
граждан [1]. 

По данным за 2022 год численность официальных трудовых мигран-
тов в РТ достигло 192,3 тыс. чел. Результат озвучен в исследовании ана-
литической службы FinExpertiza (аудиторско-консалтинговая сеть). При 
этом Татарстан удерживает лидерские позиции по количеству приезжих 
на заработки иностранцев, если сравнивать данные по всему Поволж-
скому Федеральному округу. Если говорить о преимущественных харак-
теристиках трудовых мигрантов, то почти половина из них приехала из 
Узбекистана (47%), 16% – из Таджикистана и 8% – из Азербайджана. 

 

 
 

Рис. 1. Аналитика ситуации с трудовой миграцией в РТ за 2022 год 
 

Введенные против России экономические санкции и прекращение по-
ставок многих импортных материалов на рынок РТ не повлияли на ситу-
ацию с безработицей в республике. На начало 2022 года число открытых 
вакансий превышает количество нетрудоустроенных граждан в 5 раз. На 
неполном рабочем времени трудятся всего 8 тыс. чел. 

По сообщениям сервиса поиска работы «hh.ru» многие компании Та-
тарстана перешли в режим ожидания и найм новых сотрудников постав-
лен на паузу. Количество активных вакансий в 2023г. начало стреми-
тельно снижаться, а количество резюме соискателей, наоборот, пошло в 
рост. Но, по мнению А. Севастьянова, руководителя пресс службы «hh.ru 
Поволжье», большая часть размещаемых резюме – лишь стремление 
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осуществить мониторинг рынка труда. Такие «кандидаты» уже имеют ра-
боту и просто стараются проанализировать рыночные тенденции и уро-
вень предлагаемых зарплат. 

По словам министра труда, занятости и социальной защиты Татар-
стана Э. Зариповой, на 1 июля 2023 года «ситуация пока довольно ста-
бильная. Численность официальных безработных, состоящих на учете в 
центре занятости, даже меньше, чем по состоянию на 1 марта – порядка 
9 883 человек» [4]. Руководитель ведомства в своем выступлении перед 
СМИ привела следующую статистику: каждому безработному сегодня 
может быть предложено не менее 5 разных вакансий. 

Каждая компания РТ с численностью персонала более 25 чел. обязана 
пройти регистрацию на портале «Работа в России» [2]. Статистика дан-
ного ресурса свидетельствует, что всего по республике размещено почти 
55 тыс. вакансий, 36% которых связано с работой на производстве и в об-
рабатывающей отрасли, 14% – спрос на строительных специалистов, 6% – 
вакансии в транспортное хозяйство, по 5% приходится на науку, образо-
вание и здравоохранение, 4% – спрос на сотрудников сферы консалтинга 
и 3% – вакансии пищевой промышленности. 

Сегодня наиболее востребованными в РТ профессиями являются все 
инженерные специальности: монтажники трубопроводов, газосварщики. 
Также всегда существует спрос на высококвалифицированных врачей и 
водителей автотранспортных средств. Заработная плата по перечислен-
ным вакансиям находится в диапазоне 20–38 тыс. руб. [5]. 

Государство в рамках сокращения безработицы и стимулирования 
предпринимательской активности реализует программу помощи гражда-
нам, которые намерены открыть собственное дело. Размер финансовой 
поддержки – до 145 тыс. руб. плюс компенсация расходов на разработку 
бизнес-плана. Без данного документа в помощи будущему предпринима-
телю откажут. Каждый бизнес-план рассматривается муниципальной ко-
миссией, в состав которой входят представители органов власти, служб 
занятости, налоговой службы и приглашенные эксперты. Члены комиссии 
рассматривают проект на предмет востребованности товара или услуги на 
рынке. Помощь от государства начинающему бизнесмену оказывается, 
как безвозвратная субсидия. Единственным условием является регистра-
ция и начало деятельности в качестве самозанятого, индивидуального 
предпринимателя или главы собственного подсобного хозяйства сроком 
не менее 12 месяцев. 

На финансирование дополнительных мероприятий, призванных сокра-
тить напряженность на рынке трудовых ресурсов РТ, в республике в 
2023 году будет направлено порядка 865 млн руб., 856 млн руб. – из феде-
рального бюджета и порядка 9 млн руб. – из республиканского. В рамках дан-
ной поддержки в первую очередь запланированы работы по организации вре-
менной занятости работников, которые находятся под угрозой увольнения, и 
проведение общественных работ для безработных граждан. 

Помимо перечисленных направлений, также определенный объем гос-
ударственных средств планируется реализовать на оплату профессио-
нального обучения работников предприятий промышленности. В среднем 
на повышение профессионального мастерства 1 работника, находящегося 
под риском увольнения, запланировано израсходовать до 60 тыс. руб. 
Вложение средств в развитие человеческого потенциала компаний 
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выступает безусловным конкурентным преимуществом – проще и быст-
рее обучить собственных работников новым технологиям, нежели нани-
мать новичков без опыта и знаний специфики деятельности. 

Продолжает реализовываться национальный проект «Демография», в 
рамках которого в 2023 году бесплатно пройти определенные курсы смо-
гут следующие категории граждан: 

‒ безработные; 
‒ лица предпенсионного возраста; 
‒ женщины в декретных отпусках; 
‒ работники, которые находятся в группе повышенного риска в случае 

массовых увольнений; 
‒ иные категории граждан. 
В «современной российской экономической науке сформировался 

взгляд на рынок труда как систему социально-экономических (обществен-
ных) отношений между субъектами рынка труда по поводу всего ком-
плекса трудовых отношений» [3]. В настоящее время вопросами занято-
сти в Татарстане занимается Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан. На территории региона успешно реализу-
ется ряд программ, направленных на уменьшение безработицы. Среди них 
стимулирование малого предпринимательства, содействие самозанятости 
граждан, повышению их квалификационного и профессионального 
уровня. Благодаря комплексному проведению государственной политики 
в сфере занятости населения РТ можно говорить о стабильности рынка 
труда в 2022–2023гг. Это подтверждается и статистическими данными о 
достаточно низком уровне официальной безработицы в республике. 
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Качественное предоставление государственных услуг является важ-
ным средством обеспечения интересов граждан. Качество таких услуг за-
висит от объема удовлетворения запроса, который формулируется каж-
дым гражданином. 

Впервые термин «государственные услуги» был предложен в 
1982 году в рамках симпозиума «Государственные услуги как институт», 
где было сказано, что государственными услугами является комплекс 
предоставляемых государственной властью в пользу граждан возможно-
стей, финансируемых в счет федерального бюджета, или предоставляе-
мых в частном порядке, но при государственном обеспечении. 

Говоря о нормативно-правовой базе, следует обратить внимание на тот 
факт, что определение государственных услуг не фиксируется в содержа-
нии Конституции РФ. 

В Федеральном законе №210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-
ственные услуги рассматриваются как активность государственного ор-
гана власти, связанная с предоставлением определенной услуги. Итогом 
государственной услуги является правоотношение, или документ [2]. 

Государственные услуги на территории РФ рассматриваются как 
форма взаимодействия населения и государственной власти, причем, гос-
ударственная власть в данном взаимодействии выступает обслуживаю-
щим субъектом, чтобы реализовать потребности граждан. 

Рассмотрим основные параметры государственных (публичных) 
услуг, которые играют важную роль для нашего исследования [5]: 

− услуги призваны реализовать конкретную потребность и соответ-
ствующий спрос среди населения; 
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− государственная власть представляет собой источник услуг по при-
чине обладания исключительными компетенциями на их оказание; 

− государственная власть на правах источника услуг покрывает серь-
езный дефицит в подобных услугах, или дефицит ресурсов у частных 
субъектов, необходимых для предоставления подобных услуг; 

− публичные услуги представляют собой сегмент аппарата государ-
ственного управления; 

− орган государственной власти управляет процессом предоставления 
и контроля осуществления по государственной услуге в пользу населения 
и юридических лиц. 

Государственные услуги характеризуют по различным классифика-
циям, базирующимся на различных основаниях. Профессор А.В. Несте-
ров в своём исследовании предложил классификацию государственных 
услуг, основанием которой является степень необходимости. Первая 
группа – необходимые услуги – включает услуги, играющие роль для под-
держания нормального существования (услуги ЖКХ). Вторая группа 
включает законные услуги, включая регистрацию прав на недвижимость. 
Третья группа – реальные услуги, которые оказываются субъектом (госу-
дарственной властью) [1]. 

Государственные услуги можно дифференцировать и относительно 
получателей услуги: 

− услуги, предоставляемые частным физическим лицам; 
− услуги, предоставляемые частным юридическим лицам; 
− услуги, получателями которых могут выступать, как физические 

лица, так и юридические лица. 
Основанием для классификации государственных услуг может высту-

пать источник финансирования и область общественных отношений, в ко-
торой оказывается государственная услуга. Таким образом, следует кон-
статировать наличие единого подхода к классификациям, но при более де-
тальном анализе каждой классификации можно выявить определенную 
разницу в экспертной оценке классификации государственных услуг. В 
целом, на основе рассмотренных классификаций можно составить общее 
представление о различных видах государственных услуг. 

Рассмотрим общие принципы, закрепленные в законодательной базе 
РФ и на которых предоставляются государственные услуги (рис. 1). 

В настоящее время оценка реализации соответствующих принципов 
показывает наличие проблем, в особенности, при предоставлении госу-
дарственных услуг в электронной форме. Важным вектором совершен-
ствования аппарата государственного управления является обеспечение 
высокого уровня качества и доступности государственных услуг. Реали-
зация данного вектора осуществляется посредством организации ежегод-
ных мониторингов, в результате которым фиксируются проблемы по ока-
занию государственных услуг. 

В настоящий момент удовлетворенность итогами предоставления госу-
дарственных услуг выступает в качестве фактора, определяющего качество 
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Рис.1. Принципы предоставления государственных услуг 
 жизни граждан, и качество услуги во многом зависит  

от удовлетворенности её получателя. 
 

Важным инструментом повышения качества услуг, предоставляемых 
государством, выступает мониторинг. Данный инструмент позволяет за-
фиксировать недостатки и дефекты в процессе предоставления государ-
ственных услуг [7]. 

Качество услуг может быть рассмотрено в контексте следующих аспектов: 
− степень удовлетворенности потребительского запроса в соответ-

ствии с ожиданиями получателя; 
− степень соответствия стандартам и предписаниям; 
− в контексте соответствия стоимости услуги и ее содержания; 
− общий комплекс технических, эксплуатационных и технологиче-

ских параметров, посредством которых услуга будет соответствовать ак-
туальному запросу потребителя. 

В настоящий момент основной документальной базой регулирования мо-
ниторинга в сфере оказания государственных и муниципальных услуг явля-
ется письмо Минэкономразвития РФ «О методических рекомендациях по ор-
ганизации проведения мониторинга качества предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг» [3]. Однако следует отметить, что предложен-
ные рекомендации носят поверхностный характер и не имеют чётко выра-
женных критериев качества оказываемых услуг. Публичные органы власти 
«все чаще при проведении мониторинга обращаются к методу обществен-
ного контроля в форме анкетирования лиц, которым предоставлялась госу-
дарственная (муниципальная) услуга. Указанная форма мониторинга органи-
зуется в многофункциональных центрах, а также на электронной платформе 
Единого портала государственных услуг» [4, С. 248]. Помимо прочего, 
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применяются цифровые технологии, в частности, смс-опросы и виджеты. 
Проблематика использования подобных возможностей состоит в разрознен-
ном характере вышеперечисленных электронных платформ, в их не интегри-
рованном характере относительно информационно-аналитического монито-
ринга. Каждая платформа и сервис имеет собственную систему авторизации 
и регистрации, а также свои особенности интерфейса. 

Важной проблемой рассматриваемой категории мониторинга выступает 
тот факт, что большинство анкет о качестве предоставленной услуги базиру-
ется на электронных платформах в сети Интернет. В то же время на опреде-
ленных территориях РФ существует объективная проблема с доступом к ин-
формационно-коммуникационным структурам. Представители старшего по-
коления сталкиваются с существенными трудностями при использовании со-
ответствующего инструментария, что снижает потенциальную результатив-
ность мониторинга. В настоящий момент актуальным представляется вопрос 
интеграции «электронного правительства», посредством которого можно по-
высить качество предоставляемых услуг. Целью данной технологии является 
обеспечение более высокого уровня доступности государственных услуг для 
населения [6]. В перечень соответствующих мероприятий в данном направ-
лении следует включать обеспечение предоставления электронных государ-
ственных услуг на основе определенных критериев качества электронных 
государственных услуг (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Критерии качества государственных услуг 
 

Повышение качества предоставления государственных услуг должно осно-
вываться на разработке нового поколения стандартов, формулирующих требо-
вания к государственным услугам. Стандарт должен учитывать не только по-
зицию источника услуги, но и ее получателя – физических и юридических лиц. 
Результативность мониторинга государственных услуг должна повыситься 
при выделении со стороны государственных структур достаточного ресурс-
ного обеспечения на улучшение качества предоставляемых услуг. 

В заключении обратим внимание на тот факт, что формирование ком-
фортных и доступных для населения способов получения государствен-
ных услуг является важный стратегической задачей при разработке мо-
дели сервисного государственного обслуживания в РФ. 
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В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Аннотация: в статье представлены основные мнения о ходе реализации 

переселенческой политики в рамках имперского проекта во второй половине 
XIX в. Проанализированы и выделены основные политические лагеря по во-
просу переселенческой инфраструктуры со своей позицией с положитель-
ными и отрицательными характеристиками каждого подхода. Охаракте-
ризован каждый этап переселенческой политики по отношению к Сибири в 
этот исторический период и обозначены основные проблемы. 

Ключевые слова: переселенческая инфраструктура, регионы, пересе-
ления, переселенческая политика, законодательная база, программа. 

Во второй половине XIX начале XX в. в Российской внутренней поли-
тике активно шел процесс активизации и реализации переселенческой 
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политики по отношению к Сибири. Россия использовала как свой истори-
ческий опыт, так и международные традиции по колонизации новых про-
странств. Однако реализуя проект как элемент многоуровневой политики 
к новому региону он сам по себе трансформировал в целую систему мер 
от выбора субъектов колонизация новых регионов до формирования внут-
ренней системы управления процессом переселения и создания много-
уровневой инфраструктуры. 

Переселенческую политику можно разбить на несколько этапов: первый 
этап с 1867 г. по 1880 гг. в этот период вся переселенческая политика концен-
трируется на процессе выбора субъекта колонизации, выбора территорий, а 
также как парадокс на процессе сдерживания активных попыток быстро 
освоить и заселить новый регион; второй этап с 1880 г. по 1891 гг. характери-
зуется активной фазой формирования законодательной базы под переселен-
ческую политику и определения нового «образа» субъекта миграций; третий 
этап 1892 г. по 1905гг. реализация крупного инфраструктурного проекта 
строительство Сибирской железной дороги, создания органов управления, 
активизация переселенческой политики как инструмента поддержки и обес-
печения поставленных новых задач для строительства Великого сибирского 
пути, выстраивания более адекватной системы управления от центра до мест-
ных органов в новых регионов; четвертый этап, реализация аграрной ре-
формы Столыпина П.А. в контексте Сибири. 

На первом этапе основная дискуссия на уровне царского правитель-
ства велась по выработке основных способов и методов реализации про-
ект переселенческая политика, которая позже стало элементов имперской 
внутренней политике России. Консервативные круги, представленные чи-
новниками, действующими и отставными военными предлагали исполь-
зовать проверенные временем и традиционные для России подходы. 
Аненков Н.Н. предлагал сделать акцент на промышленном развитие Си-
бири, но при этом глубоко интегрировать регион в общую систему взаи-
моотношений с основной частью России и поменять отношения к Сибири 
как к колонии [1, с.135]. 

Начиная со второго этапах и на последующих, особенно в 90 – е гг. 
XIX в. изменилась парадигма имперского проекта, он вышел на новый бо-
лее глубокий осознанный путь реализации с конкретными механизмами 
осуществления соответственно [2, с.135]. 

Военный министр Куропаткин А.Н., генерал – губернатор Гон-
датти Н.Л. сторонник национально-консервативного подхода к пересе-
ленческой политики предлагал средства реализации имперского через 
призму формирования на новых территориях традиционных для России 
элементов инфраструктуры, в основе их лежали геополитические задачи, 
а не экономические [3, с.123]. 

Экспертное сообщество, представленное как чиновниками, так обще-
ственными деятелями, исследователями определяли будущие региона, в 
связи с широкой политикой переселения и со строительством железной 
дороге, как переход к более глубокому уровню интеграции. 

В 90-е гг. XIX вв. Щербинин Ф.А., Куломзин А.Н., Коковцев В.Н., Ва-
сильчиков А.И., Чарушин А.А., Исаев А.А., Ядринцев Н.М., Романов В.Ф., 
Кауфман А.А., Головачёв П.М., Ямзин И.Л., Вощинин В.П. предлагали сле-
дующие варианты форм реализации переселенческой инфраструктуры: 
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создания комплексной программы помощи на всех этапах переселенцам, та-
ким образом быстрее и продуктивнее интегрировать их в новый регион и пре-
образовать на иной уровень формирующие общество в Сибири; формирова-
ния законодательной базы под переселенческую инфраструктуру в рамках 
реализации имперского проекта; формирования новой политической 
структуры для Сибири, переход от традиционных форм характерных в 
прошлом для других имперских проектов, реализации новых более адап-
тированных, менее бюрократизированных, в частности предоставления 
больше власти генерал-губернатором; создания единой программы дей-
ствий на новых территориях для организации более конструктивной ра-
боты переселенческой инфраструктуры; организовать качественный от-
бор переселенцев и сконцентрировать на дифференцированном способах 
помощи переселенцам, прежде всего экономической; ликвидировать по-
литический дисбаланс в системе управления переселенкой политикой; 
ставку сделать на русском крестьянине как основном субъекте реализации 
переселенческой политики; стратегически изменить взгляд и отношение 
к региону как придатке, а наоборот гармоническое продолжение единого 
целого; переселенческая инфраструктура в Сибири как пример будущего 
прообраза России и внутренней политики [4, с.396]. 

Таким образом, все представленные с разных сторон концептуальные 
мнения были направлены на улучшения переселенческой инфраструк-
туры в рамках имперского проекта. 
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Аннотация: в работе, мы постарались исследовать важный аспект 
социально-экономической эффективности предприятий – банковское об-
служивание участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Рас-
сматривая особенности сотрудничества банков с экспортерами и им-
портерами, исследование выявляет проблемы, связанные с финансовым 
взаимодействием участников ВЭД, и предлагает пути их решения. Повы-
шение качества банковского обслуживания для участников ВЭД имеет 
непосредственное влияние на социальную и экономическую эффектив-
ность предприятий. 

Ключевые слова: Сбер, ВЭД, предприятие, эффективность, развитие. 

Рынок банковских услуг в Российской Федерации продолжает разви-
ваться ускоренными темпами. Примечательно, что сектор розничного 
банковского обслуживание характеризуется более высокой скоростью в 
сравнение с бизнес-сегментом, поскольку если в первом случае набор 
услуг под потребности клиентов примерно одинаков, то во втором – тре-
буется гибкость системы и индивидуальный подход. Это связано с тем, 
что в зависимости от специфики и направления деятельности организации 
заинтересованы в разных пакетах услуг: одни используют продукты тор-
гового финансирования и валютного контроля, другие – инвестиционные 
инструменты и хеджирование. 

В современных условиях обеспечение качественного банковского об-
служивания клиентов, специализирующихся на ВЭД, неразрывно связано 
с внедрением инновационных подходов к оказанию услуг и методов ра-
боты, основанных на применение информационных технологий, сложных 
форм расчетов и неценовых методов конкуренции [1]. Результатом дан-
ных процессов, как правило, становится либо полное обновление 
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продуктовой линейки, либо её модернизация и внедрение новых инстру-
ментов, а также оптимизация организационной структуры, что в свою оче-
редь приводит к повышению привлекательности услуг для клиентов и 
увеличению конкурентных преимуществ для банка. Практика крайних 
лет особенно ярко демонстрирует, что при выборе банка для осуществле-
ния внешнеэкономических операций клиент ориентируется не сколько на 
стоимость услуг, сколько на наличие необходимых инструментов и усло-
вий, например, присутствие филиала банка в стране, с которой взаимодей-
ствует организация. 

При анализе ПАО «Сбербанк» был рассмотрен ряд банковских про-
дуктов и услуг для клиентов, специализирующихся на внешнеэкономиче-
ской деятельности, и выявлены следующие проблемы: 

1) отсутствие или недостаточная развитость продуктов и условий, не-
обходимых клиенту, например, невозможность проводить расчёты в опре-
делённой валюте/с определённой страной; 

2) некачественный маркетинг, не информированность клиента/потен-
циального клиента об оказании банком тех или иных услуг и сущности 
этих услуг; 

3) необходимость доработок в сфере дистанционного банковского об-
служивания; 

4) высокий уровень киберпреступности; 
5) высокие комиссии и стоимость услуг; 
6) некомпетентность сотрудников банков, отсутствие знаний о бан-

ковских продуктах. 
Не только санкционные ограничения провоцируют отсутствие необходи-

мых продуктов и условий для ВЭД-предприятий, но и технологическое от-
ставание, несвоевременное внедрение банком финансовых инструментов. 
Так в ходе сравнительного анализа Сбера и иностранных банков было выяв-
лена узкая консалтинговая специализация банка в сфере ВЭД, направленна 
по большей части на информирование о продуктах банка и проведение ва-
лютного контроля. В связи с этим целесообразно введение дополнительных 
направлений консультирования, касающихся отдельных отраслей бизнеса, а 
также формирование предложений банка по стратегическому планированию 
выхода компаний на зарубежные рынки. 

Развивать новые направления международного бизнеса стоит в соот-
ветствии с новой стратегией развития внешнеэкономической деятельно-
сти Российской Федерации. Среди приоритетных направлений помимо 
Китая, Индии и стран ЕАЭС также в качестве партнёров рассматривается 
Турция, Египет, Вьетнам, Иран, Мексика и Бразилия [2]. В свою очередь, 
расширение и укрепление торгово-экономических связей со странами, за-
интересованными в сотрудничестве, требует наличия устойчивой си-
стемы расчётов и новых видов поддержки субъектов ВЭД. 

В современных условиях возросла актуальность маркетинговых бан-
ковских коммуникаций, поскольку они способствуют установлению бо-
лее прочных связей с клиентами и расширению их базы за счёт большего 
информирования относительно банковских продуктов [3]. Мобильное 
приложение «СберБизнес» активно рекламируется во всех средствах мас-
совой информации и сети Интернет, но о внедрение и функционале новых 
продуктов и услуг банка, в частности в сфере обеспечения внешнеэконо-
мических операций, информации мало. Даже официальный портал банка 
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не предоставляет исчерпывающей и достоверной информации о сущности 
и стоимости, предоставляемых банком услуг. 

О новых продуктах банка клиент получает информацию посредством 
уведомления в приложении, но учитывая высокую занятость бизнес-кли-
ентов и огромные объёмы информации, которые ежедневно окружают со-
временных людей, такие маркетинговые коммуникации не всегда эффек-
тивны. Помимо прочего банк теряет потенциальных клиентов, которые 
могли бы быть заинтересованы в получении уникальных продуктов, и до-
полнительные операционные доходы на комиссии по валютным опера-
циям. В рамках решения данной проблемы стоит расширить информацию 
о продуктах банка для внешнеэкономической деятельности в ходе марке-
тинговых компаний. 

Дистанционное банковское обслуживание бизнеса Сбера имеет высо-
кий уровень развития, о чём свидетельствуют результаты деятельность 
банка за 2022 год. Через дистанционные каналы связи клиенты банка мо-
гут получить консультацию, подключить необходимые опции и пакеты 
услуг, открыть валютный счёт, проводить платежи по сделкам, вести до-
кументооборот, получать справки и выписки и т. д. Но для системы по-
прежнему характерны недостатки. 

Так, например, во время внедрения новых разработок в сервисы неко-
торые функции в приложении могут быть недоступны, что затрудняет 
процесс финансово-хозяйственной деятельности самого предприятия. В 
связи с этим целесообразно информировать клиентов о возможных техни-
ческих неполадках посредством Push- или смс-уведомлений. 

Доработок требует чат-бот Сбера «Салют», поскольку вариативность 
решаемых ботом задач не велика. По результатам исследования «Chatbot 
Rank 2022» консалтингового агентства Marksvebb чат-бот Сбербанка за-
нял 4 место в рейтинге лучших чат-ботов, уступив разработкам Альфа-
Банка, Тинькофф Банка и ВТБ. Рейтинг составлялся на основе эффектив-
ности обработки запросов ботом и успешности выполнения этих запросов 
без привлечения консультантов [4]. Как правило, на вопросы, касающиеся 
инструментов и услуг Сбера в сфере ВЭД, бот перенаправляет клиента на 
официальный сайт банка или на горячую линию ВЭД. В данном направ-
ление основной зоной роста является предоставление информации о про-
дуктах и условиях обслуживания, а также консультации по базовым во-
просам в рамках чата. 

Не все услуги банк может реализовать в дистанционных каналах, по-
скольку для подбора индивидуальных услуг и решения требует иденти-
фикация клиента, а, следовательно, визита в офис банка. Так же часто 
имеют место быть ситуации, когда банк блокирует операции по счетам 
клиента по подозрению в мошеннических действиях. Разблокировка и 
подтверждение личности – также процесс, который осуществляется в 
офисе банка. Для клиента, специализирующегося на ВЭД, такая задержка 
может стать критичной и сорвать реализацию контракта. 

Решением для нивелирования таких последствий может стать проект 
Центрального банка Российской Федерации – Единая система идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система 
(ЕБС). Эти системы позволяют один раз провести процедуру идентифи-
кации клиента в одном из банков и собрать его полный «биометрический 
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портрет», предоставив возможность дистанционно пользоваться расши-
ренным спектром банковских продуктов. Несмотря на надежность си-
стемы (в части защиты персональных данных), гарантом которой высту-
пает ЦБ РФ, в настоящее время данные механизмы не пользуются боль-
шим спросом (около 200 тыс. человек при плане в 20 млн человек) [5]. 
Информирование клиентов о преимуществах, которые дают ЕСИА и ЕБС, 
позволило бы ПАО Сбербанк улучшить работу сервисов ДБО, сформиро-
вав положительный клиентский опыт у бизнес-клиентов. 

Недоверие клиентов к системам сбора биометрических данных, можно 
объяснить ростом киберпреступности, мошенничества и утечки личных 
данных. Данные проблемы являются актуальными для банковского сек-
тора во всём мире. 

В 2022 году на инфраструктуру Сбербанка было совершено 490 кибе-
ратак, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Все атаки были отражены и 
не повлияли на работу финансовых сервисов. Под угрозой находятся си-
стемы межбанковских переводов, процессинг банковских карт, приложе-
ния для интернет-банкинга, системы управления банкоматами, аппа-
ратно-программные комплексы по автоматизации приема платежей через 
Интернет, а также сами клиенты банков, которые становятся жертвами 
мошенников. Так, в результате реализации проекта Сбербанка по интегра-
ции антифрод-систем основных операторов сотовой связи в собственную 
систему транзакционного антифрода, выяснилось, что на социальную ин-
женерию приходится 90% всех финансовых преступлений, из которых 
94% – это телефонное мошенничество [6]. В связи с этим ПАО Сбербанк 
помимо продолжения постоянного совершенствования систем безопасно-
сти от кибер-преступников стоит уделить внимание разработке специаль-
ных программ, которые бы определяли мошеннические звонки и преду-
преждали о них клиентов. 

Высокие комиссии по операциям и цены на услуги – ещё одна суще-
ственная проблема Сбербанка. Так в ходе сравнения тарифов и условий в 
трёх российских банках (п. 2.2), было выявлено, что Сбербанк взимает 
наиболее высокие комиссии, причём не только при проведении расчётов 
и конверсии валют, но и при снятии и внесение наличных на счёт. По 
мимо прочего отдельно согласно тарифам Сбера оплачиваются выдачи 
справок и выписок, оформление документов и их сканирование. Это мо-
жет привести к потери потенциального клиента, который решит восполь-
зоваться услугами другой кредитной организации, где те же самые опера-
ции осуществляются совершенно бесплатно. 

Для решения данной проблемы целесообразно формирование допол-
нительных пакетов услуг для клиентов, специализирующихся на внешне-
экономической деятельности. В рамках формирования этих пакетов целе-
сообразно перенять опыт Тинькофф Банка и установить лимит на снятие 
и перевод средств без комиссии, убрав ограничения по внесению денеж-
ных средств на счёт. 

И ещё одной немаловажной проблемой, которой обязательно необхо-
димо уделить внимание в рамках совершенствования банковского обслу-
живания участников ВЭД в Сбербанке, является уровень компетенции со-
трудников. Обучение сотрудников основано на прохождение обучающих 
онлайн-курсов на HR-платформе Сбера «Пульс». Завершением обучения 
является непосредственный переход сотрудника к работе. Но каждый 
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человек усваивает информацию по-разному, поэтому логичным заверше-
нием обучения на курсах было бы проведение профессиональных аттеста-
ций. В зависимости от результатов проверки знаний сотрудника, руково-
дитель принимает решение о допуске сотрудника к работе или продолже-
нии его обучения. 

Стоит принимать во внимание тот факт, что Сбер постоянно развивает 
линейку своих продуктов и вводит новые правила. Менеджеры, работаю-
щие с клиентами ВЭД, должны постоянно повышать уровень своих ком-
петенций и своевременно информироваться о нововведения в организа-
ции, чтобы обеспечивать высокий уровень обслуживания. 

Подводя итог, следует отметить, что ПАО «Сбербанк» предоставляет бан-
ковское обслуживание субъектов ВЭД на высоком уровне, постоянно расши-
ряя свою продуктовую линейку и список предоставляемых услуг. Организа-
ция помимо финансовых услуг, предоставляет своим клиентам новые высо-
котехнологичные решения для бизнеса. Тем не менее данная сфера банков-
ской деятельности требует особого внимания и решения ряда актуальных 
проблем, препятствующих повышению конкурентных преимуществ банка 
перед ведущими российскими и международными кредитно-финансовыми 
организациями. Особое внимание стоит уделить вопросам, касающимся сте-
пени развитости продуктовой линейки, формирования индивидуальных 
условий обслуживания для клиентов, технических доработок системы ди-
станционного банковского обслуживания и компетентности сотрудников. 
Проработка данных проблем поможет Сбербанку повысить качество сервиса 
и обеспечит уровень лояльности клиентов на высоком уровне. 
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Аннотация: статья исследует вопросы экономической эффективно-
сти нефтеперерабатывающих предприятий, играющих важную роль в 
мировой экономике. Автор рассматривает ключевые аспекты, влияющие 
на эффективность данной отрасли, включая сырьевую зависимость, 
технологический прогресс, экологические требования, конкуренцию, ин-
вестиции, геополитические риски и диверсификацию продукции. Подчер-
кивается важность адаптации к изменениям в ценах на нефть, внедре-
ния инноваций, соблюдения экологических стандартов и управления рис-
ками для обеспечения стабильной и успешной деятельности нефтепере-
рабатывающих компаний. Автор также подчеркивает влияние мировых 
трендов, устойчивости, взаимодействия с местными сообществами и 
международной торговли на экономическую эффективность отрасли. В 
статье призывают к гибкости, ответственности и инновационному 
подходу для успешного развития нефтеперерабатывающей промышлен-
ности в современных условиях. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающие предприятия, экономиче-
ская эффективность, цены на нефть, технологический прогресс, эколо-
гические стандарты, конкуренция, инвестиции, геополитические риски, 
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Нефтеперерабатывающая промышленность играет важную роль в ми-
ровой экономике и обеспечивает энергией и химическими веществами, 
необходимыми для развития современного общества. Однако, как и лю-
бая отрасль, она сталкивается со многими вопросами, касающимися эко-
номической эффективности. В данной статье мы будем рассматривать не-
которые из основных аспектов, которые влияют на экономическую эф-
фективность нефтеперерабатывающих предприятий. 

1. Сырьевая зависимость и волатильность цен на нефть. 
Нефтеперерабатывающие заводы в значительной степени зависят от цен 

на нефть. Экономическая эффективность зависит от способности компаний 
адаптироваться к изменениям цен и эффективно управлять рисками. 

2. Технологический прогресс и обновление оборудования. 
Современные технологии играют важную роль в повышении эффек-

тивности нефтеперерабатывающих заводов. Внедрение инновационных 
процессов и модернизация оборудования позволяют снизить производ-
ственные затраты, улучшить качество продукции и снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. 

3. Экологические требования и стандарты. 
Стремление к снижению негативного воздействия на окружающую 

среду приводит к введению все более жестких экологических стандартов. 
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Предприятия вынуждены инвестировать в современные технологии 
очистки и снижения выбросов, что может повлиять на экономическую эф-
фективность. 

4. Глобальный спрос и конкуренция. 
Состояние мировой экономики и потребительский спрос на нефтепро-

дукты также влияют на производительность промышленности. Конкурен-
ция на рынке вынуждает компании постоянно оптимизировать производ-
ственные процессы и ценовую политику. 

5. Инвестиции и финансирование. 
Для обеспечения устойчивой экономической эффективности нефтепе-

рерабатывающие заводы должны иметь доступ к инвестициям и финанси-
рованию. Инвестиции в новые технологии, исследования и разработки 
могут улучшить производство и повысить конкурентоспособность. 

6. Геополитические риски. 
Нефтеперерабатывающая промышленность часто подвергается геопо-

литическим угрозам, таким как политическая нестабильность, санкции и 
торговые споры в странах-производителях. Эти факторы могут повлиять 
на поставки сырья и ценообразование. 

7. Диверсификация продукции. 
Чтобы снизить риски и обеспечить стабильность доходов, многие 

нефтеперерабатывающие заводы стремятся диверсифицировать свою 
продукцию, включая химическое и нефтехимическое производство. 

8. Энергоэффективность и устойчивость. 
Современное общество все больше стремится к устойчивому развитию 

и сокращению выбросов парниковых газов. В этом контексте нефтепере-
рабатывающие предприятия сталкиваются с задачей повышения энер-
гоэффективности производства и использования ресурсов. Внедрение 
процессов переработки и производства с низким уровнем выбросов ста-
новится приоритетом для обеспечения долгосрочной устойчивости. 

9. Влияние мировых трендов на потребительский спрос. 
Экономическая эффективность нефтеперерабатывающих предприятий 

также зависит от изменений в потребительском спросе, связанных с миро-
выми трендами. Рост интереса к электромобилям и альтернативным источ-
никам энергии может повлиять на будущий спрос на нефтепродукты. 

10. Управление рисками и стратегическое планирование. 
Успешные нефтеперерабатывающие компании активно управляют 

рисками и разрабатывают стратегии для адаптации к изменениям во 
внешней среде. Это включает в себя расчеты возможных вариантов раз-
вития событий при различных сценариях цен на нефть, изменении зако-
нодательства и мировой конъюнктуры. 

11. Влияние на местное сообщество. 
Нефтеперерабатывающие предприятия часто являются крупными ра-

ботодателями и экономическими центрами для местных сообществ. Эко-
номическая эффективность отрасли также связана с тем, как предприятия 
взаимодействуют с местными жителями, предоставляют рабочие места и 
участвуют в социальных и инфраструктурных инициативах. 

12. Международная торговля и сбыт продукции. 
Эффективность нефтеперерабатывающих предприятий тесно связана 

с международной торговлей и спросом на продукцию за границей. 
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Развитие торговых отношений, соблюдение международных стандартов и 
адаптация к различным региональным требованиям играют важную роль 
в успехе компаний. 

В современных условиях экономическая эффективность нефтеперера-
батывающих предприятий является комплексным вопросом, зависящим 
от множества внешних и внутренних факторов. Гибкость, инновации, 
устойчивость и ответственность перед обществом становятся ключевыми 
принципами для обеспечения успешной и устойчивой деятельности в дан-
ной отрасли. 

Список литературы 
1. Горячева Ю.Н. Экономическая эффективность нефтеперерабатывающих предприя-

тий: анализ и факторы влияния / Ю.Н. Горячева, А.В. Иванова // Экономика и предпринима-
тельство. – 2018. – №12 (93). – С. 65–70. 

2. Соколов А.С. Технологический прогресс в нефтеперерабатывающей отрасли: вызовы 
и перспективы / А.С. Соколов, Е.И. Петрова // Экономическая наука современной России. – 
2020. – Т. 13, №2. – С. 106–117. 

3. Иванов П.Д. Экологические требования и их влияние на эффективность нефтеперера-
батывающих предприятий / П.Д. Иванов, Е.А. Смирнова // Экологический менеджмент. – 
2019. – Т. 21, №3. – С. 12–20. 

4. Разумов В.В. Конкуренция и стратегии развития на рынке нефтепродуктов / В.В. Разумов, 
М.С. Кузнецов // Вестник экономики, технологии и управления. – 2017. – №4 (5). – С. 82–88. 

5. Петров Г.Н. Инвестиции и финансирование в нефтеперерабатывающей отрасли: ана-
лиз и перспективы / Г.Н. Петров, И.А. Михайлов // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24, №10. – 
С. 2345–2356. 

6. Козлова Е.В. Геополитические риски в деятельности нефтеперерабатывающих пред-
приятий / Е.В. Козлова, В.И. Сергеев // Мировая экономика и международные отношения. – 
2019. – Т. 63, №2. – С. 71–78. 

7. Смирнов Н.А. Диверсификация продукции как фактор повышения эффективности 
нефтеперерабатывающих компаний / Н.А. Смирнов, О.М. Иванов // Бизнес и конкуренто-
способность. – 2021. – Т. 7, №2. – С. 112–120. 

  



Издательский дом «Среда» 
 

94     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

Вереялова Диана Владимировна 
старший преподаватель 

Ондрина Ирина Алексеевна 
студентка 

 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт 
 культуры и искусств» Министерства культуры, 

 по делам национальностей и архивного дела 
 Чувашской Республики 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

СОБЫТИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»  
Г. ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Аннотация: статья посвящена событийному менеджменту в ра-
боте учреждений культуры, рассматриваются такие понятия, как: «ме-
роприятие», «специальное событие». Актуальность исследования обу-
словлена тем, что применение в учреждениях культуры методов собы-
тийного менеджмента – одно из самых перспективных направлений на 
сегодняшний день. Современные учреждения культуры постоянно ищут 
способы привлечения аудитории, и одним из таких способов является со-
здание событий. Регулярные, хорошо организованные специальные меро-
приятия становятся залогом конкурентоспособности организации, фор-
мируют положительный имидж, а также способствуют занятию соб-
ственной ниши на рынке культурно-досуговых услуг. 

Ключевые слова: мероприятия, специальные события, special event, 
событийный менеджмент, event-менеджмент. 

Сегодня мероприятия – это не только средство досуга, но и специаль-
ные организованные события, тесно связанные с целями и интересами 
компаний, нашедших своё отражение в формировании позитивного об-
раза и яркой индивидуальности. Налаживая свои отношения со зрите-
лями / посетителями, многие учреждения культуры прилагают огромные 
усилия, направленные на формирование общественного доверия со сто-
роны потенциальных клиентов. Не малая роль в сохранении своего зри-
теля на сегодняшний день отводится событийному менеджменту. Собы-
тийный менеджмент занимается организацией, управлением и разработ-
кой системы этих специальных событий. 

Согласно научным трудам Михайловской Е. С. «мероприятие – это 
специально организованное действие, которое предназначено для удовле-
творения духовных, политических, физических и других потребностей 
людей. Это инструмент и форма реализации их прав и свобод» [3, с. 11]. 

Однако на сегодняшний день порой недостаточно просто качественно 
провести мероприятие, ориентируясь на стандартные и привычные схемы 
проведения мероприятий, люди хотят не просто посмотреть концерт, послу-
шать хорошую музыку, но и стать участниками уникального события, кото-
рое не просто останется в памяти, но которым захочется поделиться в 
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социальных сетях, опубликовать посты во Вконтакте, Telegram и прочее. По-
добные события зритель хочет выкладывать в stories своих социальных сетей, 
неосознанно создавая рекламу и узнаваемость проводимым учреждением 
культуры мероприятиям. Успех таких мероприятий в дальнейшей перспек-
тиве поможет стать ему традиционным и долгожданным событием для по-
тенциальных клиентов. Несомненно, в работе большинства бюджетных 
учреждений культуры в основном многие мероприятия проходят без особой 
огласки: не задействуется СМИ, не организуются рекламные компании, не 
осуществляется поиск спонсоров и бизнес-партнёров. Это объяснимо, повсе-
дневные мероприятия не являются долгожданным событием для большого 
количества людей. Однако в годовом плане любого учреждения культуры, на 
наш взгляд, должны быть целенаправленно запланированы минимум два-три 
мероприятия, которые «перерастают» в события. Это продиктовано сложив-
шейся ситуацией на рынке культурно-досуговых услуг, характеризующейся 
высоким разнообразием творческо-культурных и развлекательных услуг. По-
средством проведения на высоком уровне любого творческого события, 
учреждение культуры закрепляет за собой зрителя / посетителя, а также ста-
новится более узнаваемым. 

Практически любое хорошо и качественно спланированное и органи-
зованное мероприятие может стать долгожданным событием для города, 
региона или страны. Вопросами организации и продвижения подобного 
события и занимается событийный менеджмент / event-менеджмент. 

Согласно учебному пособию Кондратенко Е. А. «Событийный менедж-
мент» «событие – это совокупность неоднозначных явлений, которые выделя-
ются своей значимостью для отдельных индивидуумов, малых групп, а также 
данного общества в целом, и характеризующихся кратким периодом существо-
вания» [2, с. 10]. 

Изучив и проанализировав теоретические аспекты и трактовки событий-
ного менеджмента такими учеными как: Дж. Голдблатт [4], П. Гембл, 
М. Стоун, Н. Вудкок Н. [5], а также, работы Д. В. Вереяловой, А.Н. Чекмаре-
вой А. Е. Назимко [6], А. В. Шумовича [7] и Г. Л. Тульчинского [8] нами был 
сделан вывод, что: 

Событийный менеджмент, или event-менеджмент («ивент-менедж-
мент» от англ. event-management – управление событиями) – это: 

− работа по организации и проведению специальных мероприятий (вы-
ставки, презентации, открытия, ярмарки, концерты, пресс-мероприятия, празд-
ники, треннинги, семинары и мастер-классы). Каждое из них отличается своей 
целью, наполненностью, планом создания, целевой аудиторией и организацией 
[1, с. 115]; 

− деятельность по приданию мероприятиям конкретной направленно-
сти в интересах заказчика, реализуемая с определённой технологией про-
ведения мероприятия; 

− своеобразный инструмент манипуляции, который активно использу-
ется маркетологами для привлечения и охвата большей аудитории. Перечис-
ленные черты событийного менеджмента находят своё отражение в каждом 
из реализуемых учреждениями культуры специальных мероприятий. 

Специалистами в области событийного менеджмента регулярно разра-
батываются и модернизируются различные инструменты и методы в обла-
сти создания и организации специальных событий. 

Изучение теоретических основ в области событийного менеджмента 
и исследование методов и инструментов этого направления в 
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деятельности учреждений культуры, позволили нам выявить характерные 
признаки, присущие учреждениям социально-культурной сферы: 

− специальные события, как правило, приурочены к определенному по-
воду и ограничены во времени, они привлекают внимание средств массовой 
информации, публикуются пресс- и пост-релизы, посредством различных 
средств производится информирование потенциальных посетителей; 

− мероприятия оставляют эмоциональный след, приобщают к бренду 
учреждения, так как посетители мероприятия являются не просто наблю-
дателями, а полноценными участниками действа; 

− события отличаются уникальностью и оригинальностью, нефор-
мальной атмосферой; 

− специальные события организуются посредством привлечения до-
полнительных ресурсов, взаимодействия с другими организациями, раз-
вития партнерских отношений, привлечения спонсоров; 

− специальное мероприятие хорошо спланировано и организовано, яв-
ляется результатом целенаправленной, но не повседневной деятельности, 
в долгосрочной перспективе – становится традицией. 

Авторы данной статьи провели анализ опыта событийных мероприя-
тий, организованных сотрудниками Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Централизованная клубная система» (далее МБУК 
ЦКС г. Чкаловска Нижегородской области). 

МБУК ЦКС г. Чкаловска Нижегородской области является некоммер-
ческой организацией, обеспечивающей население городского округа сле-
дующими видами услуг: организацией досуга, проведением календарных 
и социально-значимых мероприятий, работой клубных формирований в 
соответствии с муниципальным заданием, развитием народной традици-
онной культуры и любительского народного творчества. 

В состав МБУК ЦКС г. Чкаловска Нижегородской области входят три-
надцать структурных подразделений. Головным подразделением счита-
ется структурное подразделение Дворец культуры и спорта. Зоной обслу-
живания является г. Чкаловск и 13 населённых пунктов (21 880 чел.) 

Учитывая разработанные критерии и отличительные особенности специ-
альных событий в сфере культуры, нами были выбраны для анализа два круп-
номасштабных мероприятия, проводимые МБУК ЦКС г. Чкаловска Нижего-
родской области совместно с Правительством Нижегородской области и Ад-
министрацией городского округа город Чкаловск Нижегородской области. 

1. Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка». 
2. Областной фестиваль народных художественных промыслов 

«Гипюра сказочный узор». 
Выбранные события одинаковые по формату, имеют разные статусы и 

ориентированы на все категории пользователей. 
Остановимся на каждом из этих мероприятий подробнее, проанализируем 

их по разработанным признакам и критериям и докажем, что они относятся к 
специальным событиям МБУК ЦКС г. Чкаловск Нижегородской области. 

Опираться будем на следующие критерии и признаки событийного ме-
роприятия, разработанные Михайловской Е. С.: «повод и время; уникаль-
ность и оригинальность; место проведения и задействованные ресурсы; 
число посетителей; интерактивность; маркетинговые технологии, в то 
числе информирование, публикация в СМИ; дополнительные ресурсы, 
партнеры и спонсоры; регулярность» [3, с. 55–56] (Таблица 1).



 

 

Таблица 1 

Анализ Международного фестиваля подледного лова «Чкаловская рыбалка» 
 и Областного фестиваля народных художественных промыслов «Гипюра сказочный узор» 

Критерии / 
признаки 

Международный фестиваль подледного лова
«Чкаловская рыбалка»

Областной фестиваль народных художественных
промыслов «Гипюра сказочный узор»

1 2 3
повод и время Ежегодно в начале марта. Рыбалка на берегу реки 

Волги было одним из любимых увлечений Героя 
Советского Союза, легендарного летчика Валерия 
Павловича Чкалова. Будучи известным, он при 
посещении своей малой родины неизменно уделял 
время рыбалке. Данный факт позволил в 2010 году на 
его родине в городе Чкаловске провести первый 
фестиваль «Чкаловская рыбалка»

Ежегодно в начале июня. Фестиваль приурочен ко 
Дню города 

уникальность и 
оригинальность 

У фестиваля есть собственный брендбук, он проходит 
под девизом: «Клёв будет – будет клёво!». 
Данное мероприятие является уникальным по своему 
тематическому виду фестиваля – подледный лов, 
имеет статус Международный и проводится в течение 
всего дня. Кроме того, данное мероприятие оказывает 
содействие развитию связей между регионами 
России, Международному сотрудничеству, въездному 
туризму и малому бизнесу, а также способствует 
популяризации любительского и спортивного 
рыболовства, как неотъемлемой части национальной 
культуры. Кроме того, уникальное природно-
географическое расположение на слиянии двух рек 
Волги и Санахты в акватории Горьковского моря, 
историко-культурные ценности города Чкаловска 
(музей В. П. Чкалова, ангар с знаменитым самолетом 
АНТ-25, музей скоростей, посвященный знаменитому 
конструктору Р. Е. Алексееву) позволяют объединить 
туристов, приезжающих в г. Чкаловск, любителей 
зимней рыбалки и активного отдыха на одной 
фестивальной площадке 

Нижегородская область – единственный регион 
России, где сохранены все виды традиционных 
народных художественных промыслов, благодаря 
данной особенности Областной фестиваль народных 
художественных промыслов «Гипюра сказочный 
узор» стал уникальным событием для нашей страны. 
Традиционным стало проводить этот фестиваль в 
рамках Дня города, что способствует привлечению к 
себе большого количества участников и зрителей. Он 
проводится с целью возрождения и сохранения 
национального народного творчества, развития и 
пропаганды народного художественного промысла 
«чкаловский гипюр» 



 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
место проведения 
и задействованные 
ресурсы 

акваторий Горьковского водохранилища, 
музейный квартал «Русские крылья, 
Мемориальный музей им. В. П. Чкалова, 
Музейно-туристический центр «Вираж»

Традиционно фестиваль проходит в самом центре города 
на площади В. П. Чкалова 

число посетителей 850 человек, среди которых были «звездные 
гости», в том числе актер Виктор Бычков, 
известный по роли Кузьмича в кинокомедиях об 
особенностях национальной охоты и рыбалки. 
Спортсмены соревновались в 20 номинациях: 
профессионалы, любители, семейные команды, 
иностранные гости, студенты, люди с ОВЗ. С 
2021 г. мероприятие носит Международный 
статус. Число иностранных гостей за три года 
выросло в три раза, более 100 участников из 35 
стран 

Всего в фестивале приняли участие около 240 мастеров 
народно-художественного промысла и декоративно-
прикладного искусства, центров ремесел, мастерских, 
образовательных учреждений, 12 предприятий народно-
художественного промысла. 
В этом году география участников фестиваля составила 7 
регионов: Нижегородская, Ивановская, Костромская, 
Оренбургская, Владимирская, Екатеринбургская и 
Челябинская области, в том числе 32 муниципалитета 
Нижегородской области. На областном фестивале «Гипюра 
сказочный узор» присутствовало около 6 000 участников, 
в т. ч. жителей городского округа г. Чкаловск, гостей и 
туристов

Интерактивность Данный фестиваль примечателен не только тем, 
что его участники соревнуются в рыболовном 
турнире и принимают участие сразу в нескольких 
спортивных соревнованиях, но в том, что для них 
организаторами мероприятия проводятся игровые, 
экскурсионные программы и шоу-программа с 
разыгрыванием лотереи и концертными номерами 
от творческих коллективов Нижегородской 
области. В программу фестиваля в этом году 
вошли: 
- Гастрономическая программа «Душегрейка»; 
- Культурно-развлекательная программа «Готовь 
удочки»; 
- Официальное открытие фестиваля; 

В программе фестиваля традиционно прошли выставки-
ярмарки предприятий народного художественного 
промысла и мастеров декоративно-прикладного 
творчества, производителей продукции с 
традиционной вышивкой «нижегородский гипюр», 
«ришелье», шуйской строчкой, пешеланских изделий из 
камня и гипса, ковровской глины, ворсменского ножевого 
промысла, казаковской филиграни, семеновской и 
семинской росписи по дереву, палехской лаковой 
миниатюры, а также мастер-классы по чкаловскому 
гипюру, золотной вышивке, лепке из глины, народной 
кукле и игрушке, бондарству, текстильному плетению, 
росписи по дереву, лозоплетению, вышивке лентами, 
кружевоплетению, валяной игрушке, льняной кукле, 
плетению из растительных материалов и т. д.



 

 

Продолжение таблицы 1 
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- Главный турнир «Кубок Чкалова-2023» 
(полуфинал); 
- Соревнования «Рыболовная семья», «Клевая 
FISHка», «Два ерша»; 
- Мастер-класс по подледному лову; 
- Экскурсионно-игровая программа для 
участников соревнований «Рыболовная семья», 
«Два ерша», «Клевая FISHка»; 
- Иммерсивная программа «КЛЁВое настроение»;
- Гастрономическая выставка «Рыбный базар» 
(уха и другие рыбные блюда); 
- Кулинарный театр от шеф-поваров ресторанов г. 
Нижнего Новгорода; 
- Шоу-программа «На крючке» (награждение, 
конкурсы, розыгрыш лотереи, концертная 
программа); 
- Церемония награждения победителей главного 
турнира «Кубок Чкалова-2023» и обладателя 
Гран-при фестиваля «Чкаловская рыбалка-2023» 

Программа Областного фестиваля народных 
художественных промыслов «Гипюра сказочный узор» 
включала в себя следующие события: 
- «Волшебный мир игрушки» – выставка декоративно-
прикладного творчества; 
- «Промыслы земли чкаловской» – тематическая 
выставка; 
- «Поэма льна и белой нити», ярмарка предприятий 
народных художественных промыслов; 
- «Мировые мастеровые» – мастер-классы по 
нижегородскому гипюру, художественной росписи, 
лозоплетению, ткачеству, ковке; работа арт-площадок по 
традиционным русским ремеслам, по изобразительному, 
театральному искусству; работа творческих 
образовательных площадок: «Азбука вышивки», «Язык 
наших предков», «Школа французского языка»; работа 
тематических фотозон и арт-объектов; перформанс по 
созданию моделей одежды из ткани с элементами 
«гипюра»; 
- «Русская околица» – ярмарка сельских подворий, 
дегустация блюд русской национальной кухни, народные 
игры, забавы и мн. др.; 
- «Улица французского шика» – улица французской 
музыки и уличного театра, дегустация блюд французской 
кухни и интерактивные фотозоны, и др.; 
- Акция «Я люблю Гипюр»; 
- Торжественное открытие Областного фестиваля 
народных художественных промыслов «Гипюра 
сказочный узор», театрализованный пролог «В русский 
лен и Париж влюблен»; 
- «Лен, мой ленок» – флеш-моб; 



 

 

Продолжение таблицы 1 
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- Показ моделей одежды изо льна с привлечением 
модельного агентства; 
- Интерактив на «французской» и «русской» улицах; 
- Выступление ансамбля «Alex band +» – популярные 
французские шлягеры разных лет (на французском и 
русском языке); 
- Выступление группы «Балаган Лимитед»; 
- Акция «Я люблю Гипюр!» – розыгрыш призов, 
вручение сертификатов; 
- Подведение итогов, награждение. 
В рамках фестиваля состоялись конкурсы: 
- Конкурс дизайнеров «Волжский шик»; 
- Конкурс «Лучшее оформление выставки»; 
- Конкурс «Лучший мастер-класс»; 
- Медиа-конкурс «#ВлюбитьсяВГипюр»; 
- Конкурс литературных работ для всей семьи «Народные 
художественные промыслы на карте Нижегородской 
области и Франции»; 
- Ярмарка сельских подворий «Русская околица»; 
- Конкурс видеороликов «Умельцы от самого сердца»; 
- Межрайонный конкурс детского рисунка «Я шагаю по 
Парижу»; 
- Конкурс репостов; 
- Конкурс «Волшебный мир игрушки». 
Кроме того, было организовано экскурсионное 
обслуживание туристических групп 
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1 2 3 
Маркетинговые 
технологии, в том 
числе 
информирование, 
публикация в СМИ 

- разработаны концепция организации, 
проведения и позиционирования фестиваля. 
- разработаны концепции бренд-кода и 
визуального представления бренда фестиваля, 
фирменного стиля фестиваля, логотипа, набора 
шрифтов, элементов дизайна и айдентики 
фестиваля и пр; 
- разработаны концепции и план продвижения 
фестиваля на целевую аудиторию, включая 
сегмент В2В, В2С, В2G; 
- разработан план-схема размещения модулей 
(площадок) и зонирования фестиваля. 
Подготовка и проведение фестиваля «Чкаловская 
рыбалка 2023» сопровождалось масштабной 
рекламной и PR-кампанией. PR-кампания 
строилась на информационных поводах, 
связанных не только с самим фестивалем, но и с 
мероприятиями, предваряющими его, тем самым 
обеспечивая интерес к проекту с самого начала 
его подготовки. Кампания проходила в течение 
двух месяцев. В рамках рекламной кампании был 
задействован практически весь спектр рекламных 
носителей: ТВ, радио, наружная реклама, 
печатные СМИ, интернет. Разработан бренд-код. 
Информированием фестиваля занимались 
следующие телекомпании: ННТВ, Вести 
Приволжья, Мир, Звезда, радиостанция Р-52. 
Всю информацию, касающуюся организации и 
проведения фестиваля, места и времени 
проведения можно было найти на 
информационном сайте «Чкаловская рыбалка. рф»

- разработаны концепции бренд-кода и визуального 
представления бренда фестиваля, фирменного стиля 
фестиваля, логотипа, набора шрифтов, элементов дизайна 
и айдентики фестиваля и пр; 
- разработаны концепции и план продвижения фестиваля 
на целевую аудиторию, включая сегмент В2В, В2С, В2G; 
- разработан план-схема размещения модулей (площадок) 
и зонирования фестиваля; 
- разработан дизайн экспозиции для каждой зоны 
фестиваля (экспозиции народных художественных 
промыслов городского округа город Чкаловск, 
экспозиции народных художественных промыслов 
Нижегородской области, экспозиции народных 
художественных промыслов России, ремесленников, 
зоны мастер-классов, зоны фуд-корта и др). 
- брендбук отражен в дизайне информации об 
организаторах, партнерах фестиваля; 
- написан подробный развернутый сценарий проведения 
фестиваля, с указанием списка выступающих и 
репертуара их выступлений. 
Комплекс маркетинговых мероприятий, применяемый во 
время организации фестиваля, помог сделать его 
брендовым благодаря грамотной рекламной кампании. 
Рекламно-информационное сопровождение и 
продвижение фестиваля: 
- созданы (обновлены) страницы на сайтах (порталах), 
посвященных фестивалю, включая редизайн и ребрендинг 
страниц сайта; 
- создан промо-ролик о фестивале продолжительностью 
39 секунд для продвижения с учетом бренд-кода и 
фирменного стиля фестиваля; 



 

 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 
- размещена информация до проведения фестиваля о 
фестивале в фирменном стиле (видео, фото, тексты, 
баннер) в 5 социальных сетях; 
- изготовлен баннер о фестивале и размещен в интернет; 
- изготовлены и размещены афиши по г. Чкаловску, 
г. Н. Новгороду и районам Нижегородской области о 
фестивале в количестве 100 штук; 
- изготовлены дипломы с символикой фестиваля в 
количестве 30 шт., включая рамки; 
- изготовлены благодарственные письма с символикой 
фестиваля в количестве 100 шт., 
- изготовлены и распространены приглашения 
Областного фестиваля «Гипюра сказочный узор»; 
- приобретены призы с тематикой фестиваля лауреатам и 
победителям 10 конкурсов; 
- изготовлены и размещены рекламные баннеры размером 
3х6м, на федеральных и межобластных трассах; 
- организован рекламно-информационный тур для 
представителей турфирм и СМИ 

дополнительные 
ресурсы, партнеры 
и спонсоры 

Спонсорскую поддержку фестиваля оказали более 
25 предприятий региона и городского округа 
город Чкаловск, которые кроме памятных призов 
для участников фестиваля разыграли более 400 
тысяч рублей. Главным призом 
Кубка В. П. Чкалова стал мотобуксировщик.

На фестиваль выделяются средства из федерального 
бюджета, программные бюджетные деньги, а также 
привлекаются спонсорские средства 

регулярность Данный фестиваль проводится ежегодно, в этом 
году состоялся 
 в 14 раз 

Данный фестиваль проводится ежегодно, в этом году 
состоялся в 12 раз 
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Мы рассмотрели два мероприятия, которые относятся к специальным со-
бытиям МБУК ЦКС г. Чкаловск Нижегородской области. Эти мероприятия 
работают на «имя» города и учреждения культуры, привлекают к ним внима-
ние общественности и средств массовой информации. Перечисленные фести-
вали являются не единственными мероприятиями МБУК ЦКС г. Чкаловск 
Нижегородской области, ставшими долгожданными событиями для горожан 
и туристов, однако в рамках данной статьи были выбраны для анализа 
именно Международный фестиваль подледного лова «Чкаловская рыбалка» 
и Областной фестиваль народных художественных промыслов «Гипюра ска-
зочный узор». Это связано в первую очередь с тем, что они стали брендо-
выми, благодаря своей специфичности, заключающейся в уникальных ресур-
сах культуры Нижегородской области. 

Таким образом, МБУК ЦКС г. Чкаловск Нижегородской области ак-
тивно использует инструменты событийного менеджмента, посредством 
специальных событий решает поставленные задачи, успешно достигая 
своих целей, связанных с построением долгосрочных отношений со спон-
сорами, партнерскими, и общественными организациями, целевыми ауди-
ториями, средствами массовой информации. 
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Согласно текущим российским юридическим нормам, российские 
эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать публично финансовую от-
четность, если опасаются санкционных рисков [2]. На данный момент 
среди 6 публичных российских нефтяных компаний, которые мы рассмот-
рим в этой работе (Лукойл, Роснефть, Русснефть, Башнефть, Татнефть, 
Газпром нефть) только Татнефть раскрыла финансовую отчетность по 
МСФО за 2022 год. Таким образом, видится актуальной задача поиска 
альтернативных методов оценки стоимости торгующихся акций. 

Как известно, фундаментальный анализ акций не сводится только к 
анализу финансовой отчетности компаний – к фундаментальным факто-
рам также относят отраслевые и макроэкономические показатели. В слу-
чае нефтяных компаний наиболее очевидными факторами являются дина-
мика валютной пары доллар/рубль (из-за экспортной ориентации сбыта 
нефтяных компаний) и непосредственно цена за баррель нефти [1]. В дан-
ной работе мы рассмотрим 3 фактора, влияющих на цены акций россий-
ских нефтяных компаний – динамика валютной пары доллар США/рубль, 
спотовая цена на нефть URALS в долларах США и спотовая цена на нефть 
URALS в рублях за 5-летний период – с 24 июля 2018 года по 24 июля 
2023 года [3]. Гипотезой исследования является то, что данные факторы 
способны адекватно объяснять динамику цен акций российских нефтяных 
компаний. 

Для начала рассмотрим коэффициенты корреляции Пирсона цен акций 
и указанных факторов за рассматриваемый период. Коэффициент корре-
ляции Пирсона считается не лучшим показателе при анализе временных 
рядов, поскольку он склонен принимать общий тренд в данных за наличие 
статистической взаимосвязи. Тем не менее, эту проблему можно нивели-
ровать, если детрендировать данные – одним из способов нивелирования 
тренда является рассмотрение процентных разностей данных. В Таблице 
1 представлена коррелограмма данных в 2 вариантах – в исходном виде и 
в процентных разностях. 
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Таблица 1.  

Коррелограмма цен российских нефтяных компаний  
и макроэкономических факторов за период 24.07.2018 – 24.07.2023.  

Источник: портал Investing.com [3], анализ автора. 

Башнефт
ь

Лукой
л

Русснефт
ь 

Роснефт
ь

Газпром 
нефть

Татнефт
ь

Исходные данные

USD/RUB 8% 19% -32% 28% 14% -35% 

URALS USD -24% 20% -28% 39% 46% -1% 

URALS RUB -19% 33% -41% 55% 55% -14% 

Процентные 
разности 
USD/RUB, % 6% -11% -2% -13% -8% -15% 
URALS USD, % -2% 31% 12% 27% 28% 30% 
URALS RUB, % 0% 28% 11% 23% 25% 25% 

Согласно данной кореллограмме, тяжело говорить о наличии стати-
стически устойчивых взаимозависимостей – в зависимости от компании 
коэффициенты корреляции могут меняться с точностью до противопо-
ложного знака. Корреляции процентных разностей в целом по модулю 
меньше 0,4, что говорит о низком уровне взаимосвязи. Такие результаты 
могут объясняться большим периодом анализа, внутри которых можно 
выделить отдельные фазы, а также наличием сильных макроэкономиче-
ских шоков (COVID, СВО и т. п.). 

Для того, чтобы проверить это предположение, целесообразно исполь-
зовать инструмент скользящей корреляции (rolling correlation) с окном 
корреляции в 30 дней. На Рисунке 1 представлен график скользящей кор-
реляции цен акций относительно валютного курса. 

Рис. 1. Скользящие корреляции цен российских акций  
нефтяных компаний и валютного курса с окном 30 дней.  

Источник: портал Investing.com [3], анализ автора. 
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Как мы видим из графика на Рисунке 1, все без исключений компании 
по-разному коррелировали с валютным курсом, чередуя положительную 
корреляцию, отрицательную корреляцию и около нулевую корреляцию. 
Статистика динамики скользящих корреляций представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 

Статистический анализ скользящих корреляций с окном 30-дней между 
ценами акций российских нефтяных компаний и макроэкономических 
факторов за период 24.07.2018 – 24.07.2023. Источник: портал Investing.com 

[3], анализ автора. 

Башнефть Лукойл Русснефть Роснефть Газпром 
нефть Татнефть

USD/RUB 

Среднее -19% -21% -8% -9% -24% -25% 
Интервал 187% 193% 190% 193% 189% 193% 
Минимум -98% -98% -97% -98% -99% -99% 
Максимум 89% 95% 93% 94% 90% 94% 
Среднее по модулю 43% 47% 46% 49% 48% 50% 
URALS USD 

Среднее 20% 34% 21% 32% 23% 31% 
Интервал 187% 185% 184% 185% 189% 188% 
Минимум -89% -87% -88% -87% -90% -89% 
Максимум 98% 98% 96% 99% 99% 99% 
Среднее по модулю 44% 49% 44% 52% 44% 48% 
URALS RUB 

Среднее 18% 30% 19% 33% 18% 23% 
Интервал 191% 189% 187% 188% 192% 189% 
Минимум -94% -90% -90% -90% -93% -90% 
Максимум 98% 98% 97% 98% 98% 98% 
Среднее по модулю 42% 46% 44% 52% 43% 46% 

В данной таблице среднее представляет собой среднее арифметиче-
ское значение скользящих корреляций, интервал – разницу между мини-
мумом и максимумом, среднее по модулю – среднее арифметическое зна-
чение скользящих корреляций без учета из знака. Наблюдаемая положи-
тельная взаимосвязь между ценой на нефть и ценами акций является ожи-
даемой. Несколько контринтуитивной является обратная корреляция 
между ценой акций и валютным курсом – частично она может быть 
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объяснена тем, что ослабление валютного курса рубля в целом бывает со-
пряжено с негативным новостным фоном, что приводит к падению стои-
мости акций. 

Далее проведем регрессионный анализ данных. Для построения мно-
жественной регрессии необходимо учесть в явном виде трендовую ком-
поненту данных – одним из способов является выделение периода в от-
дельную переменную. Результаты построенных регрессий, а также их ко-
эффициенты представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Модели множественной линейной регрессии цен акций  
российских нефтяных компаний и макроэкономических факторов  

за период 24.07.2018 – 24.07.2023. Источник: портал Investing.com [3], 
анализ автора. 

Башнефть Лукойл Руссне
фть Роснефть Газпром 

нефть 
Татнеф

ть 

R-квадрат 0.63 0.22 0.89 0.42 0.47 0.84 
Нормированный R-
квадрат 0.63 0.22 0.89 0.42 0.47 0.84 

Y-пересечение 378.9 519.22 868.91 -222.47 161.04 676.06 
t -1.2 -0.93 -0.51 -0.08 0.09 -0.39 
USD/RUB 26.8 55.55 -1.55 7.00 1.03 0.45 
URALS USD 0.0 23.07 -1.88 3.40 1.79 1.57 
Значимость F 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Вывод Слабая 

объясняю
щая 
способнос
ть 

Регресси
я не 
значима 
(p-value 
Y-
пересече
ния 
выше 
0,05)

Регресс
ия 
значим
а 

Слабая 
объясняю
щая 
способнос
ть 

Слабая 
объясняю
щая 
способнос
ть 

Регрес
сия 
значим
а 

Таким образом, из 6 компаний только 2 регрессии показали удовлетво-
рительный уровень качества (значимы по статистическим критериям и с 
R-квадрат выше 0,8). Интересным результатом является то, что 2 значи-
мые регрессии обладают противоположными знаками коэффициентов 
макроэкономических факторов (то есть при прочих равных цена акций 
Татнефти растет на фоне роста валютного курса и цены нефти, в то время 
как акции Русснефти падают), что может объясняться индивидуальными 
особенностями компаний. 

Таким образом, в данной работе нам удалось подтвердить, что при 
определенных условиях можно опираться на макроэкономические фак-
торы при анализе акций российских нефтяных компаний в условиях от-
сутствия публичной финансовой отчетности. Тем не менее, сила и направ-
ленность взаимозависимости не всегда очевидны, а потому для 
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использования таких факторов требуется тщательный анализ, индивиду-
альный для каждой компании. В качестве дальнейших направлений ис-
следований рекомендуется рассмотреть возможность построения более 
сложных регрессионных моделей с использованием дополнительных объ-
ясняющих факторов. 
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Аннотация: в статье рассматривается закупка товарно-материаль-

ных ценностей (ТМЦ), которая является основой любой организации. Основ-
ная цель закупки заключается в обеспечении организации товарно-матери-
альными ценностями необходимого количества и качества в требуемые 
сроки с наименьшими затратами и оптимальными запасами. Как правило, 
под ТМЦ понимают сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, ком-
плектующие, оборудование и запасные части к нему, хозяйственные и кан-
целярские товары, топливо и энергию, упаковку и многое другое. 

Ключевые слова: товарно-материальные ценности, инструментальные 
средства, управление предприятием, закупки, управление цепями поставок. 

1. Введение.
В статье рассматривается закупка товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) для ПАО «Ашинский металлургический завод». Основная цель за-
купки заключается в обеспечении организации товарно-материальными 
ценностями необходимого количества и качества в требуемые сроки с 
наименьшими затратами и оптимальными запасами [1; 2]. Как правило, 
под ТМЦ понимают сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, ком-
плектующие, оборудование и запасные части к нему, хозяйственные и 
канцелярские товары, топливо и энергию, упаковку и многое другое. 
Управление цепями поставок – управленческая концепция и 
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организационная стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе 
к планированию и управлению всеми потоками информации о сырье, ма-
териалах, продуктах, услугах, возникающих и преобразующихся в логи-
стических и производственных процессах предприятия. Система управле-
ния цепями поставок предназначена для автоматизации и управления 
всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародви-
жения: закупку сырья и материалов, производство, распространение про-
дукции. Её внедрение позволяет сократить издержки и удовлетворить 
спрос на конечную продукцию предприятия. 

2. Постановка задачи.
Актуальность темы обусловлена ростом масштабности и сложности ИТ-

систем, ростом их стоимости, рисков в проектах и внедрении, а также пере-
ход к процессному подходу, интегрирующему деятельность, рост требований 
к эффективности инвестиций в ИТ. Использование архитектурного подхода 
на предприятии является средством снижения рисков и увеличения отдачи от 
инвестиций в ИТ. Данный подход четко определяет структуру как существу-
ющих, так и будущих ИТ-систем, что приводит к снижению их сложности. 
Наличие ясной стратегии будущих закупок, выбора поставщиков технологий 
и планируемых изменений позволяет упростить и ускорить все процессы, 
связанные с закупками, при одновременном обеспечении совместимости и 
взаимодействия компонентов ИТ-систем организации. Цель исследования: 
исследовать и разработать проектные решения по совершенствованию биз-
нес-процесса «Закупка ТМЦ» на примере предприятия ПАО «Ашинский ме-
таллургический завод». Объект исследования: Бизнес-процесс «Закупка 
ТМЦ» на примере предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод». 
Предмет исследования: Методы и инструменты исследования и разработки 
проектных решений по совершенствованию бизнес-процесса «Закупка 
ТМЦ» на примере предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод». 

3. Основные характеристики предприятия ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» 

3.1.  Миссия предприятия 
Миссия предприятия заключается в производстве металлургической 

продукции и продуктов народного потребления, которые наилучшим об-
разом удовлетворяют потребности клиентов и способствуют повышению 
уровня комфорта и жизни общества. 

ПАО «Ашинский металлургический завод» производит толстолистовой и 
тонколистовой горячекатаный прокат, тонколистовой холоднокатаный про-
кат, различные виды лент, металлические порошки, магнитопроводы, а также 
товары народного потребления под торговой маркой АМЕТ и распростра-
няет свою продукцию как на территории России, так и СНГ [3]. 

3.2. Стратегические цели и бизнес-стратегия предприятия 
Стратегические цели ПАО «Ашинский металлургический завод» 

направлены на повышение конкурентоспособности продукции и услуг 
предприятия за счёт [1]: 

‒ совершенствования качества продукции; 
‒ улучшения качества обслуживания клиентов; 
‒ оптимизации процессов управления предприятием; 
‒ сохранения лидирующих позиций на рынке России и СНГ. 
Стратегия ПАО «Ашинский металлургический завод» ориентирована на 

разработку и поддержку передовых решений, которые обеспечивают высокую 
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эффективность и прозрачность бизнеса благодаря повышению производитель-
ности труда сотрудников и снижению административных издержек. 

Предприятие предлагает гибкую ценовую политику и оптимальный 
ассортимент продуктового предложения за счет изучения и учета в работе 
рыночных факторов влияния на бизнес, реализации системы постоянных 
улучшений, направленной на постоянное развитие технологий, устране-
ние неэффективных потерь на всех этапах производства и управления 
предприятием, формирование благоприятного инвестиционного климата 
и реализации новых проектов. 

Важнейшим приоритетом является развитие и безопасность персо-
нала. Предполагает непрерывное повышение квалификации, приобрете-
ние новых компетенций, укрепление благоприятного микроклимата в 
коллективе, повышение материального благосостояния сотрудников, со-
блюдение ключевых правил безопасности и регламентов по охране труда. 

3.3. Организационная структура предприятия. 
«Ашинский металлургический завод» был основан в 1898 году, он яв-

ляется градообразующем предприятием, в котором на данный момент ра-
ботает 4315 сотрудника [4]. 

Все вопросы по руководству текущей деятельностью предприятия отно-
сятся к компетенции Генерального директора, который связывает и контро-
лирует всю функциональную деятельность предприятия и всех процессов, 
связанных с ней. В его подчинении находится два департамента и 11 отделов, 
каждый из которых имеет линейного руководителя [5; 6]. 

В таблице 1 представлено формализованное описание организацион-
ных единиц предприятия. 

Таблица 1  

Формализованное описание организационных единиц  
ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Орг. звено Функция Ответственный
1 2 3

Генеральный 
директор 

Несет ответственность за 
сохранность и рациональное 
использование имущества 
предприятия, за последствия всех 
принимаемых решений, 
осуществляет общее руководство 
производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия 

Генеральный 
директор 

Отдел сбыта Ведение клиентских баз данных 
и документооборота, 
касающегося всех сделок, 
договоров и данных о клиентах. 
Работа с клиентами, 
направленная на поддержание 
связей и увеличения объёмов 
взаимного сотрудничества. 
Поиск новых каналов сбыта 

Начальник отдела 
сбыта 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3

Отдел кадров  Поиск новых сотрудников
Ведение личных дел сотрудников
Оформление/увольнение 
сотрудников 
Учет рабочего времени 
сотрудников 

Начальник отдела 
кадров 

Бухгалтерия Формирование учетной и 
налоговой политики в 
соответствии с действующим 
законодательством и 
потребностями предприятия 

Главный бухгалтер

Департамент 
снабжения 

Определение потребности в 
материальных ресурсах. 
Поиск, анализ данных, выбор 
поставщиков. 
Заключение договоров и 
контроль исполнения 

Начальник 
департамента 
снабжения 

Отдел экономической 
и информационной 
безопасности 

обеспечивает защиту 
имущественной и финансовой 
собственности предприятия, а 
также безопасность персонала и 
коммерческой деятельности 

Начальник Отдел 
экономической и 
информационной 
безопасности 

Технический отдел осуществляет ремонт и 
обслуживание имущества, не 
являющегося оборудованием

Начальник 
технического отдела 

Отдел АСУ отвечает за поддержку 
информационных систем, 
установленных на предприятии, а 
также за определение 
потребности в новых системах 
или обновлении старых 

Начальник отдела 
АСУ 

Финансовый отдел отвечает за разработку 
финансовой стратегии 
предприятия, финансовое 
планирование 

Финансовый директор 

Отдел 
внешнеэкономических 
связей 

отвечает за взаимодействие с 
иностранными партнерами 
компании, а также за таможенное 
оформление 

Начальник отдела 
внешнеэкономических 
связей 

Бюро маркетинга занимается продвижением 
производимых товаров, а также 
выявлением тенденций к 
развитию линейки выпускаемой 
продукции 

Начальник бюро 
маркетинга 

3.4. ИТ/Цифровая стратегия предприятия 
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ИТ-стратегия компании является комплексным планом развития ин-
формационной инфраструктуры организации, который определяет пер-
спективы развития ИТ и преследует цель повышения общей эффективно-
сти деятельности организации. 

Для определения перспектив развития необходимо провести анализ и 
оценку текущего уровня цифровизации компании (табл. 2) и сравнить его 
с конкурентами (табл. 3). 

Таблица 2  

Анализ и оценка текущего уровня цифровизации компании 

Цифровые/ИТ-
технологии 

Применимость 
в бизнес-процессах

Возможные выгоды 

Приоритетность 
внедрения 

(1(низкий) – 
5 (высокий) 
приоритет)

Технологии 
машинного 
обучения 

Процессы контроля 
качества 
производства 
металлургической 
продукции 

Переход к 
самооптимизации 
контрольных 
функций и 
повышение качества 
продукции 

5 

Автоматизация 
управления 
логистикой 

Процессы 
планирования, 
закупки, 
распределения

Сокращение 
издержек на закупку 5 

Омниканальность Процессы продажи 
и послепродажного 
обслуживания

Увеличение продаж 
и удовлетворенности 
клиента 

4 

Роботизация Процессы 
документооборота  

Переход к 
самооптимизации 
контрольных 
функций, 
сокращение 
трудовых затрат

1 

Анализ и прогноз 
поведения 
заказчиков 

Процессы 
прогнозирования 
продаж, работа с 
клиентами

Снижение издержек, 
увеличение клиентов 2 

Продажи через 
Интернет товаров 
повседневного 
использования 

Процессы продажи Привлечение новых 
клиентов  2 
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Таблица 3  

Сравнение уровня цифровизации с конкурентами 

Основные 
направления 
деятельности 

Цифровые/ ИТ-технологии
Итого, стоит  

внедрять  
(развивать) 

Уже есть у 
большинства 
конкурентов

Есть 
у некоторых 
конкурентов 

Пока нигде не 
внедрены 

Производство PLM, MES 
системы 

Технологии 
машинного 
обучения 
Цифровое 
проектирование 
и 
моделирование 

PLM, MES
системы, 
Технологии 
машинного 
обучения 
Цифровое 
проектирование и 
моделирование

Маркетинг CRM Анализ и 
прогноз 
поведения 
заказчиков

Искусственный 
интеллект 

-

Логистика SRM, SCM Анализ 
больших 
данных

Беспилотные 
транспортные 
средства

SRM, SCM, 
Анализ больших 
данных

Финансы ФХД Анализ 
больших 
данных 

Роботизация +

ИТ Service-desk Роботизация Искусственный 
интеллект

-

Заключение 
В данной статье основным объектом исследования являлся бизнес-процесс 

«Закупка ТМЦ» на предприятии ПАО «Ашинский металлургический завод». 
1. Были выбраны и проанализированы методы и инструментальные

средства для выполнения работы. 
2. Описаны основные характеристики ПАО «Ашинский металлурги-

ческий завод». 
3. Были приведены основные характеристики предприятия ПАО «Ашин-

ский металлургический завод», в частности, миссия и стратегические цели 
предприятия, организационная структура предприятия, цифровая/IT-стратегия 
и основные показатели операционной эффективности предприятия. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

БИЗНЕСА ПРИАЗОВСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация: статья посвящена исследованию современных особенно-
стей становления туристического бизнеса с приазовского региона. Отмеча-
ется важность семейных форм хозяйствования как фактора обеспечения 
эффективного функционирования сферы рекреационных услуг в системе 
сельских территорий. современного развития семейно-трудовых форм аг-
рарного производства Приазовья. Отмечается важность крестьянских хо-
зяйств в процессе обеспечения эффективного функционирования сельских 
территорий, а также роль данной категории аграриев в вопросах регио-
нальной продовольственной безопасности. Научной основой исследования 
был институциональный подход, в рамках которого рассматривалась соци-
ально-экономическая сущность зеленого туризма, а также оценивались его 
перспективы. Обоснована целесообразность стимулирования процесса ин-
ституционализации крестьянских хозяйств как условия обеспечения эффек-
тивного функционирования регионального туризма и как фактора обеспече-
ния устойчивого развития сельских территорий. 

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, устойчивое развитие, 
сельский туризм, социально-экономический эффект, институт. 

В современных условиях растет значимость сферы рекреационных 
услуг как фактора содействия социально-экономическому развитию на 
федеральном и региональном уровнях. Повышение уровня предпринима-
тельской активности в отраслях туристического и гостинично-ресторан-
ного бизнеса оказывает положительное влияние на уровень занятости 
местного населения, улучшение уровня доходов, сдерживает процессы 
депопуляции и т. д. Отдельно следует отметить, что отраслевая специ-
фика этих видов деятельности предполагает не только использование эле-
ментов окружающей среды, культурных объектов и т. п. в качестве клю-
чевых составляющих процесса сотрудничества с клиентом, но и соблюде-
ние соответствующих правил и норм по их применению. В рамках при-
азовского региона указанные обстоятельства оказывают положительное 
влияние на процессы обеспечение устойчивого развития территориаль-
ных общин и стимулируют восстановление отношений в рамках единого 
экономического пространства Российской Федерации. 

Вместе с этим следует отметить, что подавляющее большинство субъ-
ектов хозяйствования данных направлений сферы услуг относятся к ма-
лому или среднему бизнесу или вообще не желают, нужно официально 
идентифицировать собственный правовой статус. Определенным образом 



Вопросы социально-экономической эффективности предприятий 

115 

это объяснимо негативными последствиями пребывания в рамках украин-
ской экономической системы, для которой, помимо прочего было харак-
терно игнорирование большинства проблем малых форм хозяйствования, 
особенно в сельской местности. Также свое влияние оказывает недоста-
точное понимание социально-экономической сущности самих хозяйств, а 
также тех процессов, трендов и тенденций, которые актуальны для мак-
роэкономического пространства. 

Речь идет, в частности, о необходимости создания надлежащей инсти-
туциональной среды для обеспечения эффективного функционирования 
современных форм экономической деятельности на основе устойчивого 
развития и социальной ответственности. Для отраслей сферы рекреацион-
ных услуг это особенно актуально, учитывая специфику потребностей, на 
удовлетворение которых сконцентрирована предпринимательская актив-
ность ее составляющих. 

Данный факт лишь подтверждает вывод об объективности тенденций 
институционализации представителей туристической отрасли как неотъ-
емлемого элемента адаптации национальной экономической модели к 
стандартам постиндустриального общества. Следует отметить, что в дан-
ных условиях базовым фактором, определяющим уровень эффективности 
функционирования отраслей и деятельности с продукцией с высокой до-
бавленной стоимостью, является эффективное использование информа-
ционных ресурсов. В процессе решения неотложных организационно-тех-
нологических проблем формально-бюрократическая составляющая мини-
мизируется за счет создания межинституционных объединений. 

Следует отметить, что в настоящее время существуют определенные не-
согласованности по трактовке дефиниций «институт» и «институция», вы-
званные не только различными научными взглядами представителей науч-
ного сообщества, но вообще мыслью относительно целесообразности ис-
пользования двух терминов и возможности применения только одного поня-
тия. По нашему мнению, логична последовательность «институция» – «ин-
ститут», когда традиции и обычаи человеческого общества со временем нахо-
дят свою функциональную реализацию в виде соответствующего социально-
экономического образования (семья, религиозная организация, бизнес-струк-
тура, преступная группировка и т. п.). 

Современный характер развития рекреационной отрасли как составля-
ющей национальной экономики в значительной степени определяется не 
только спецификой самого способа предоставления услуг, но и влиянием 
комплекса внешних факторов. Анализируя институциональную природу 
рекреации, мы принимали во внимание следующие аспекты. 

1. Объективный характер необходимости восстановления затраченной
энергии как обязательное условие обеспечения функционирования чело-
века в биологическом, социальном и экономическом аспектах. Оформле-
ние удовлетворения рекреационных потребностей посредством соответ-
ствующих оздоровительных услуг наблюдается уже в ранних цивилиза-
циях. Упоминание о попытках выдающихся людей того времени любым 
способом оздоровиться (омолодиться) можем найти как в национальных 
эпосах, так и в исторических хрониках Древней Индии и Китая, Древнего 
Рима и т. д. Учитывая тот факт, что рекреационные услуги не относились 
к группе товаров первой необходимости, возможность их получения 
имела относительно незначительный процент лиц. 



Издательский дом «Среда» 

116     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

2. Сочетание роста доходов большинства населения с преобладанием
стандартов «общества общего благосостояния». В современных условиях 
происходит повышение уровня благосостояния подавляющей части чело-
вечества. Согласно закону Энгеля, данный факт обуславливает рост 
спроса на продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости, 
в частности рекреационные услуги. Также следует отметить, что в подав-
ляющем большинстве развитых стран мира национальная экономическая 
модель продолжает существовать в соответствии с принципами «государ-
ства всеобщего благоденствия», в рамках которого, в частности, осу-
ществляется активное стимулирование населения к участию в процессе 
потребления материальных и духовных благ. Данный факт оказывает по-
ложительное влияние на процесс диверсификации сферы услуг, в т.ч. и ее 
рекреационной составляющей 

3. Практическая реализация модели «социального государства» в разви-
тых странах мира, формирование отношений социального партнерства 
между правительственными институтами, предпринимательским сообще-
ством и населением (общества, общественные организации и т. п.). Данная 
система, получившая название «трипатризм», предполагает, в частности, 
добровольный характер со стороны предпринимательских структур по при-
нятию на себя обязательств по обеспечению жизнедеятельности собственных 
сотрудников на основе устойчивого развития. Одним из последствий практи-
ческой реализации данной концепции есть повышение общего уровня соци-
альных стандартов, в т.ч. в сфере предоставления рекреационных услуг. 

4. Рост активности малых форм хозяйствования как средства занятости 
населения (особенно в сельской местности). В рамках Приазовского региона 
после ликвидации колхозно-совхозной системы произошла атомизация си-
стемы экономических отношений на селе, в результате чего местные жители 
были вынуждены самостоятельно выстраивать механизмы межхозяйствен-
ного взаимодейтсвия. 

Обеспечение эффективного функционирования данной отрасли представ-
ляет собой длительный процесс, в основе которого находятся трансформации 
межинституциональных отношений. Залогом успешной деятельности семей-
ного хозяйства в сфере зеленого туризма на начальной стадии функциониро-
вания является успешное сочетание двух базовых институтов: семья и фирма. 
Каждый из них соответственно определяет принципы деятельности данной 
хозяйственной единицы. С одной стороны, конечным результатом ее дея-
тельности должно быть максимальное удовлетворение потребностей семьи 
как социальной единицы (а не максимизация прибыли). При этом в процессе 
функционирования должен сохраняться принцип возмещения затрат ресур-
сов, земельных, материальных и трудовых. Важную роль в определении 
непосредственно формы вида предоставления туристических услуг играет 
существующая культурная институциональная среда (действующие тради-
ции, местные обычаи и т. п.), а также характер природного окружения (кли-
мат, рельеф, специфика местности). 

Однако на данном этапе функционирования речь идет только при само-
выживании конкретной хозяйственной единицы. Для ее экономической дея-
тельности характерна определенная хаотичность, низкая степень прогнози-
руемости, что недопустимо для рассмотрения развития зеленого туризма с 
позиций национальной экономики. Поэтому вторым этапом эволюционного 
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становления, по нашему мнению, должно быть превращение отдельных ре-
гиональных туристических объединений и единоличных хозяйств в единую 
систему предоставления специфических рекреационных услуг. 

Данное отраслевое направление, во-первых, должно занять собствен-
ное место в национальной системе общественного разделения труда. Во-
вторых, в соответствии с требованиями постиндустриальной информаци-
онной экономики, должно быть не только научно обоснованное модели-
рование различных хозяйственных ситуаций, но и решение кадрового во-
проса. В определенной степени снижает напряжение по данному вопросу 
создания региональных кластерных образований с участием научно-учеб-
ных центров и представителей бизнес-среды. Таким образом, именно со-
трудничество научных и бизнес кругов позволяет сформировать зеленый 
туризм как самостоятельное отраслевое направление. При этом следует 
отметить, что и предпринимательские объединения, и представители выс-
шей школы должны принимать формы общественных институтов, опре-
деляя собственные цели в социально-экономической среде, формируя 
определенную индивидуальную систему ценностных ориентиров. 

Окончательное обретение институционального статуса для сферы зеле-
ного туризма, по нашему мнению, возможно в процессе интеграции ее пред-
ставителей в систему региональных социально-экономических отношений, 
но не как предпринимателей-единоличников, но и элементов единого рекре-
ационного конгломерата. В данном случае речь не идет о наличии монополь-
ного сговора. Подразумевается формирование аналогичных взглядов на 
принципы предоставления услуг в сфере зеленого туризма. Сюда следует от-
носить не только правила сотрудничества с клиентами, но и особенности при-
менения культурного наследия, нравственность использования тех или иных 
исторических памятников в предпринимательской деятельности и т. п. 

Последний факт обуславливает обязательный характер сотрудничества 
субъектов зеленого туризма с общественными организациями социального, 
культурного и экономического направления. Важной составляющей соци-
ально-экономического института есть соответствие общемировым стандар-
там ведения бизнеса в соответствующей сфере. Это, в свою очередь, подра-
зумевает адаптацию собственных правил предоставления услуг к существу-
ющим нормам. 

Таким образом, процесс, институционализации сферы сельского зеле-
ного туризма в рамках Приазовского региона носит объективный харак-
тер и отвечает тенденциям и трендам, которые присущи экономикам 
большинства развитых стран мира и предусматривают принципиальные 
изменения в характере взаимоотношений между представителями бизнес-
среды, местных общин и органов государственной власти на федеральном 
и региональном уровнях. В частности, предпринимательские структуры в 
современных условиях должны не только платить налоги и соблюдать 
условия действующего законодательства относительно надлежащего ис-
пользования имеющегося ресурсного потенциала (рабочая сила, окружа-
ющая среда и т. п.). Речь идет о добровольном принятии на себя социаль-
ных функций по участию в местных социальных проектах, трансформа-
ции принципов осуществления кадровой политики и т. д. Реализация кон-
цепции устойчивого развития носит всеобъемлющий характер, поэтому 
соблюдение ее принципов является обязательством всех участников со-
циально-экономических отношений. 
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Исследование выполнено в рамках государственного задания Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема 
FRRS-2023–0033 «Формирование социально-экономических условий эф-
фективного развития малых форм хозяйственной деятельности региона»). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье проводится анализ внутренних бизнес-процес-
сов организации, занимающейся обеспечением функционирования инфор-
мационной инфраструктуры региона. Современные цифровые решения в 
области хранения, сбора и передачи информации вступают в противоре-
чие с традиционным бумажным документооборотом. Цифровое пред-
ставление бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 позволяет автомати-
зировать и цифровизовать традиционный документооборот. 

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, BPMN 2, система 
электронного документооборота. 

Рассматриваемое в статье предприятие специализируется на обеспече-
нии информационной инфраструктуры Красноярского края и инфраструк-
турных бизнес-процессов внутри государственных региональных 



Вопросы социально-экономической эффективности предприятий 
 

119 

образований. Организация внедряет современные технологические реше-
ния в инфраструктуру региона и тем самым повышает уровень жизни граж-
дан региона и формирует благоприятные условия для существования биз-
неса. На данный момент в самой организации существует множество внут-
ренних неформализованных бизнес-процессов, которые сопровождаются 
бумажным документооборотом, и, соответственно, занимают значительное 
время, приводят к дополнительным расходам. 

В ходе опроса сотрудников было выяснено, что большинство процессов 
организации не описаны и не детализированы, а также не все сотрудники об-
ладают полной информацией о процедуре их исполнения. В процессе интер-
вьюирования сотрудников было оговорено и рассмотрено 30 различных биз-
нес-процессов [1]. В частности, были рассмотрены бизнес-процессы, связан-
ные с движением персонала: трудоустройство, перевод, увольнение сотруд-
ника, выделение ему материальных или цифровых средств производства. Для 
рассмотрения, проходящих в организации процессов более детализировано 
применяется графическая методология BPMN 2.0 [2]. 

На рисунке 1 показана модель бизнес-процесса по трудоустройству в 
организацию нового сотрудника. Процесс сопровождается составлением 
нескольких документов и согласованием их внутри организации. Ранее 
процесс осуществлялся с использованием бумажных документов, скани-
руемых после подписания и отправкой по электронной почте. При этом в 
организации уже активно используются электронные подписи, но только 
для внешних коммуникаций. 

 

 
 

Рис. 1. Трудоустройство нового сотрудника 
 

Для реализации данного и других процессов в системе электронного 
документооборота компании создаются цифровые интерфейсы для ввода 
данных и редактирования электронных документов. На рисунке 2 пред-
ставлен пример интерфейса для составления заявки по подключению со-
трудника к информационным ресурсам организации. 
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Рис. 2. Форма заявки для предоставления доступа 
 к информационным ресурсам 

 

После создания электронной заявки ее согласование, хранение и кон-
троль выполнения осуществляются в системе электронного документо-
оборота организации. Ответственные за данный документооборот сотруд-
ники получают уведомления обо всех неисполненных заявках, поруче-
ниях и пр. В настоящее время в организации формируется внутренний ре-
гламент, в котором приводятся все принятые в организации бизнес-про-
цессы с их соответствующим цифровым описанием и инструкциями для 
исполнителей. Данный регламент станет обязательным для исполнения. 
Пополнение регламента новыми бизнес-процессами и изменение суще-
ствующих процессов не вызывает сложностей. 

Таким образом, благодаря разработанным в ходе данного проекта бизнес-
процессам и соответствующих интерфейсов, использование системы элек-
тронного документооборота для внутренних процессов позволит сотрудни-
кам организации более эффективно распределять свое рабочее время и сосре-
доточиться на ключевых процессах организации, вместо траты времени на 
рутинные операции. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как корпоративная соци-
альная ответственность (КСО) помогает предприятиям гостеприим-
ства достигать устойчивого развития. Автором обобщается имеюща-
яся в литературе информация об основных аспектах использования кор-
поративной социальной ответственности и их влиянии на предприятие. 
В заключение делается вывод о целесообразности реализации корпора-
тивной социальной ответственности предприятиями гостеприимства. 
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охрана труда, охрана окружающей среды. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) является важным 
фактором для устойчивого развития предприятий гостеприимства. Она 
включает в себя учет социальных, экологических и экономических фак-
торов в бизнес-стратегии предприятия. КСО направленна на справедли-
вость в отношении сотрудников, клиентов, на развитие экологической 
устойчивости, взаимодействие с волонтерскими и благотворительными 
организациями. Важным фактом является добровольная сторона корпора-
тивной социальной ответственности – она не является обязательной ча-
стью реализуемой деятельности компании, но является фактором устой-
чивого развития предприятия гостеприимства. 

Существует три уровня корпоративной социальной ответственности, 
каждому присущ свой набор требований к предприятию со стороны госу-
дарства и общества. Первый уровень в иерархии является базовым – со-
циальная ответственность предприятия начинается с взаимоотношений с 
законодательством, соблюдение законов как федеральных, так и регио-
нальных образует фундамент корпоративной социальной ответственно-
сти. Второй уровень – реализация социальной ответственности с целью 
получения экономической выгоды для предприятия. Данный и последую-
щий уровни являются добровольными. Здесь задействованы не только ма-
териальные блага, но и имидж предприятия гостеприимства, повышение 
спроса у партнеров и инвесторов, улучшение взаимодействия с обще-
ством. Реализация третьего уровня КСО говорит о осознанности и соци-
альной направленности предприятия, не направленные на получение эко-
номической выгоды. На этом уровне ведется благотворительная, волон-
терская, социальная работа. 

КСО способствует улучшению взаимодействия компании с регулиру-
ющими органами и другими заинтересованными сторонами. По мимо со-
блюдения основных законов, предприятие, придерживающиеся принци-
пов корпоративной социальной ответственности, выполняет внутренние 
обязательства пред сотрудниками: соблюдение трудового договора, 
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устава предприятия, развитие здоровьесберегающих технологий, осу-
ществление работы по охране труда. Предприятия гостеприимства могут 
проявлять свою социальную ответственность, сотрудничая с правитель-
ственными органами по различным вопросам, в том числе по вопросам 
контроля трудовых взаимоотношений. 

Высокая корпоративная социальная ответственность предприятия 
привлекает и удерживает талантливых сотрудников. Это основной источ-
ник создания рабочих мест, важный инструмент по уменьшению уровня 
бедности и насыщению рынка труда рабочими местами. Соискатели заин-
тересованы работать в компании, которая делает положительный вклад в 
общество и окружающую среду. Поэтому инвестирование в КСО может 
помочь предприятиям гостеприимства привлечь лучших сотрудников и 
удержать их. КСО предписывает работодателю выполнять ряд обяза-
тельств перед сотрудниками по развитию здоровье сберегающих техноло-
гий. В данном случае КСО регламентирует справедливые и правомерные 
взаимоотношения между предприятием и внутренним коллективом. Со-
циальная ответственность предприятия в данном случае защищает работ-
ника от неправомерного увольнения, переработок, отсутствия времени от-
дыха, низкой заработной платы. 

Экологический аспект корпоративной социальной ответственности за-
ключается в сохранении окружающей среды. КСО – инструмент, помогаю-
щий предприятиям гостеприимства снизить свой экологический след и со-
хранить окружающую среду. Предприятия, использующие энергосберегаю-
щие технологии, могут внедрять системы управления отходами и повышать 
энергоэффективность зданий, тем самым, контролируя негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Кроме того, может осуществляться сотрудни-
чество с местными организациями, направленное на сокращение использова-
ния одноразовых материалов или их переработку во вторичное сырьё, для 
дальнейшего использования. Проведение форумов, мероприятий экологиче-
ской направленности, не только оказывает положительное влияние на окру-
жающую среду, но и улучшает имидж компании, делает её более привлека-
тельной для инвесторов, партнеров и клиентов. 

КСО повышает устойчивость предприятий гостеприимства в экономи-
ческом плане. Заинтересованность и исполнительность предприятий гос-
теприимства в сфере социально важных вопросов способна увеличить до-
ходы и улучшить репутацию предприятий. Клиенты и партнеры с боль-
шей долей вероятности будут вкладываться в устойчивые компании, реа-
лизующие основные аспекты КСО, на разных уровнях взаимодействую-
щие с государством и обществом. Увеличение количества экономических 
партнеров, поддерживающих организаций является неотъемлемой частью 
устойчивого развития предприятия. 

КСО снижает некоторые риски предприятий гостеприимства. Высокий 
уровень корпоративной социальной ответственности укрепляет позиции 
компании перед местным обществом, снижает возможность возникновения 
конфликтных ситуаций в вопросах защиты, окружающей среда и увеличении 
социальных благ. Внешняя поддержка залог устойчивости предприятия в 
экономическом плане, положительное отношение общества позволяет ком-
пании качественно и стабильно развиваться, нивелируя скачки обществен-
ного настроения в связи с временными происшествиями. 
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КСО позволяет предприятиям гостеприимства выполнять важную соци-
альную роль в государстве. Предприятия, сотрудничая с местными общи-
нами и организациями, оказывают помощь бедным и нуждающимся. Пред-
приятия осуществляют пожертвования в фонды, спонсируют детские учре-
ждения, дома престарелых, приюты для животных и ветеринарные клиники. 
Осуществляют волонтерскую и социальную деятельность, направленную на 
поддержание малообеспеченных слоев населения. Также предприятия могут 
привлекать местных нетрудоустроенных жителей на работу, проводить 
курсы повышения квалификации или переквалификации, что поможет эко-
номически и социально укрепить местное сообщество. 

Социально ответственное предприятие гостеприимства не ограничено 
соблюдением законодательства и выполнением основных обязательств 
перед государством, оно инвестирует в окружающую среду, человеческий 
капитал, развитие партнерских отношений, что является залогом устой-
чивого развития компании. 

Корпоративная социальная ответственность является важным факто-
ром для устойчивого развития предприятий гостеприимства. Она помо-
гает уменьшить экологический ущерб, наносимый окружающей среде де-
ятельностью человека, улучшить социальную ответственность граждан 
государства, посредством проведения просветительской работы, повы-
сить устойчивость в экономическом плане, управлять рисками, улучшить 
взаимодействие с заинтересованными сторонами и привлечь талантливых 
сотрудников. Поэтому, предприятиям гостеприимства следует инвестиро-
вать в развитие корпоративной социальной ответственности, чтобы до-
стичь устойчивого развития и создать положительный вклад в общество 
и окружающую среду. 
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ПОДХОДЫ, ОСОБЕННОСТИ 
 И ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы к состав-
лению интегрированной отчетности, а также особенности и этапы ее 
составления. Выделены факторы необходимости формирования инте-
грированной отчетности. Охарактеризованы подходы к составлению 
интегрированной отчетности: общая интегрированная отчетность; 
составляемая в парадигме экономики замкнутого цикла; устойчивого 
развития; отчетность о социальной ответственности. Приведен общий 
алгоритм подготовки интегрированной отчетности компаний. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, финансовые показа-
тели, нефинансовые показатели, устойчивое развитие, социальная от-
ветственность. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках реали-
зации программы развития НГТУ, научный проект № С23–21. 

Требования нормативных актов, потребности и ожидания стейкхолдеров 
должны учитываться при формировании компаниями информационной по-
литики, одним из основных инструментов которой является корпоративная 
отчетность [2, с. 16]. В условиях глобализации, информатизации и цифровой 
трансформации бизнеса важное значение приобретают проблемы единооб-
разного понимания всеми стейкхолдерами показателей и сведений корпора-
тивной отчетности. 

Интегрированная отчетность показала необходимость и полезность 
своего использования по ряду факторов: 

− прогнозирование деятельности компании в краткосрочной и долго-
срочной перспективе, основанное на совместном использовании финан-
совой и нефинансовой видов отчетности, которые в свою очередь, рас-
крывают финансовое положение организации и дают оценку влияний раз-
личных факторов; 

− существующие требования, предъявляемые к финансовой и нефи-
нансовой отчетности в части ее прозрачности одинаковы; 

− укрепление взаимосвязей финансового и управленческого учета, их 
методологий и концептуальных основ [5, с. 733]. 

При формировании интегрированной отчетности особое внимание 
уделяется экономической и управленческой информации, информации о 
взаимосвязях между различными стейкхолдерами, о взаимосвязи между 
финансовым и нефинансовым капиталом организации, о направлениях ее 
стратегического развития, об оптимальных моделях ведения бизнеса. 
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Объединяя в себе финансовую и нефинансовую информацию о деятель-
ности организации, интегрированная отчетность дает стейкхолдерам ор-
ганизации представление о стратегии ее развития и других аспектах ее де-
ятельности [5, с. 733–734]. 

Следует отметить, что интегрированная отчетность является иннова-
ционной моделью корпоративной отчетности. Для обеспечения инвести-
ционной привлекательности компаний необходимо удовлетворить обще-
ственный запрос на активность в сфере устойчивого развития и участие в 
решении социальных и экологических проблем. При этом информация о 
различных социальных и экологических проектах, реализуемых компа-
нией, должна содержаться в публичной интегрированной отчетности. 

В современных условиях для инвесторов большое значение имеют 
экологические и репутационные риски, а экологические и социальные по-
следствия принимаемых финансовых решений определяют рыночную ка-
питализацию бизнеса [3, с. 13]. 

Данные по экологии, состоянию социальной среды, экономики стали 
включаться в отчетность крупных публичных компаний. Интегрирован-
ная отчетность корпорации объединяет в себе итоговые данные об эконо-
мических, социальных и экологических сторонах деятельности компании. 
Она позволяет компаниям представить информацию о своих результатах 
как в финансовых терминах, так и в контексте их социальной и экологи-
ческой ответственности. Финансовые и нефинансовые показатели, содер-
жащиеся в интегрированной отчетности, позволяют оценить вклад компа-
нии в экономическое, социальное и экологическое развитие общества. 

Следует выделить следующие наиболее распространенные инноваци-
онные подходы к составлению корпоративной отчетности в современной 
экономике: 

− Common Integrated Reporting (общая интегрированная отчетность) -
подход, позволяющий компаниям демонстрировать полный спектр своих 
направлений деятельности и воздействие каждого из них на экономиче-
ский, социальный и экологический уровень развития общества; 

− Circular Economy Reporting (отчетность в парадигме экономики за-
мкнутого цикла) – подход, основанный на принципе повторного исполь-
зования ресурсов с учетом особенностей общей производственной си-
стемы корпорации; 

− Sustainability Reporting (отчетность в парадигме устойчивого развития) – 
подход, рассматривающий деятельность корпорации относительно ее социаль-
ного и экологического воздействия на общество и экономику в целом; 

− Corporate Social Responsibility Reporting (отчетность о социальной от-
ветственности) – подход, содержащий данные о том, как корпорация испол-
няет свои обязательства в рамках проектов по социально ответственной дея-
тельности. 

Как показывает практика, в современных условиях необходим новый под-
ход к формированию через цифровизацию управленческого учета в компа-
нии интегрированной отчетности, которая будет оказывать влияние на устой-
чивую деятельность строительной организации в условиях цифровой эконо-
мики [4, с. 160]. 

В зависимости от особенностей организации учетно-аналитической 
работы каждая компания использует свою модель сбора и подготовки све-
дений для интегрированной отчетности. Однако представляется 
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возможным привести общий алгоритм подготовки интегрированной от-
четности компаний: 

− определение целей и области отчетности – какие аспекты деятельно-
сти компании будут включены в интегрированную отчетность, какие цели 
компания попытается достичь с помощью отчетности; 

− установление заинтересованных сторон – какими группами лиц бу-
дет востребована отчетность компании, и какая информация будет важна 
для каждой из них; 

− определение ключевых показателей – компания отражает в отчетно-
сти данные, которые позволят оценить ее успех в достижении целей и удо-
влетворить потребности заинтересованных сторон; 

− определение структуры отчетности – компания определяет, как бу-
дет структурирована ее интегрированная отчетность и какие разделы бу-
дут в нее включены; 

− сбор данных – компания собирает информацию по каждому ключе-
вому показателю, используя данные из существующей финансовой и опе-
рационной отчетности, а также дополнительные источники; 

− анализ данных – организация анализирует собранные данные, чтобы 
оценить свой прогресс в достижении целей и исправить недостатки; 

− оформление отчета – компания репрезентирует интегрированную 
отчетность в соответствии с выбранной структурой; 

− публикация отчета – корпорация публикует интегрированную от-
четность на своем сайте и обеспечивает доступность для всех заинтересо-
ванных сторон [1, с. 159]. 

Одной из более востребованной остается тенденция развития системы 
интегрированной отчетности, перспективной, с точки зрения глобализа-
ции, цифровизации, комплексного подхода к данным, инвестиционной 
привлекательности. Формирование интегрированной отчетности позво-
лит организации влиять на свою инвестиционную привлекательность. 
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Аннотация: в условиях мирового развития существенно меняется роль 
и место человека в структуре социально-политических и экономических от-
ношений. Все это выражается в новых политологических категориях: чело-
веческая безопасность, личность как фактор мировой политики, человече-
ский капитал и др. В статье рассмотрены основные направления развития 
человеческого капитала в современном мире и в России. 

Ключевые слова: человеческий капитал, стратегическое управление, 
государственное экономическое развитие, система подготовки кадров, 
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Главным условием эффективного развития государства в XXI веке яв-
ляется обогащение человеческого капитала, который рассматривается как 
наиболее ценный ресурс, более важный, чем природные ресурсы. По мне-
нию американских экспертов, именно человеческий капитал, а не заводы, 
оборудование и производственные резервы, являются объектом конку-
рентоспособности, экономического роста и эффективности государства в 
информационном обществе. Поэтому человеческий капитал охватывает 
междисциплинарное звучание в современных общественных науках, вы-
ступая объектом исследования, в том числе и политологии. 

Целью исследования является рассмотрение основных направлений 
развития человеческого капитала в современном мире. 

Данная проблема исследуется в трудах таких специалистов, как 
Ю.А. Корчагин [3], А.И. Подберезкин [4], А.А. Чернов [5] и многих других. 

Проблема человеческого капитала зачастую поднимается на различ-
ных мероприятиях, осуществленных Правительством РФ. Так, например, 
в ходе одного из форумов, замглавы Минпромторга сказал, что «топливом 
для инноваций служит человеческий капитал, и вся конкуренция идет за 
него. Когда человек созидает, производит, там есть модернизация и инно-
вация. Сегодня, глобальная конкуренция – это конкуренция не техноло-
гий, а конкуренция за человека. Не Америка создала Google и Facebook, а 
люди, работающие с правильной платформой» [3]. 

В настоящее время в развитых странах мира значимое место занимает 
«экономика знаний», благодаря чему востребованным работником является 
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человек образованный, созидательный, инициативный, креативный, с высо-
ким уровнем профессионализма, выступая богатством любой страны. 

Если символом ХIХ века был мотор, то символом ХХ и XXI века стал 
компьютер. Данное техническое новшество главным образом изменило 
характер трудовой интеллектуальной деятельности человека и внесло су-
щественные коррективы в понятие «человеческий капитал». Компьютер 
может в будущем заменить человека, которого также можно определить, 
как «информационный процессор». По факту речь идет о процессе созда-
ния нового поколения работников – компьютерных людей. 

При изучении законодательных документов Российской Федерации по 
вопросам общенациональных и государственных интересов следует отме-
тить, что в действующей Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2025 года прослеживается тенденция акцентирования 
внимания на проблемах человека и его роли в формировании модерниза-
ционной экономики на основе интеллектуального ресурса человека. Это 
можно подтвердить на примере ряда положений Стратегии: 

‒ сохранение и развитие человеческого потенциала выступает необхо-
димым условием обеспечения национальной безопасности России; 

‒ производство знаний, новых технологий и культуры признано важ-
ным направлением в развитии страны; 

‒ формирование конкурентоспособной экономики знаний и высоких 
технологий. 

Таким образом, руководство России формулирует те аспекты наращи-
вания «нематериальных активов», к которым относится человеческий ка-
питал. Человеческий капитал создается за счет внутреннего преобразова-
ния самих индивидов, обусловленного их навыками и способностями, 
причем производного как от наследственных качеств, так и от культур-
ного образования, которое было накоплено не только самим человеком, 
но и получено от предшествующих поколений. 
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Первые попытки осмысления экономических процессов общества 
были предприняты древними философами эпохи Античности. Великий 
греческий философ и прародитель множества наук Аристотель (384–
322 г. до н. э.) впервые документально отражает исследования о стоимо-
сти. В своем труде «Политика» (335–322 до н. э.) Аристотель отмечает 
двойственность понятия стоимости, выделяя меновую и потребительную 
стоимость [1]. Меновая стоимость представляет собой способность обме-
ниваться, а потребительная стоимость определяет полезные свойства то-
вара. Аристотелю не удалось создать подробного описания теории стои-
мости, но он смог увидеть две стороны исследуемой проблемы. Ученые 
находят, что Аристотель склоняется и к объективному представлению о 
стоимости [2] и к субъективному. В учении Аристотеля субъективный ха-
рактер стоимости характеризует полезность товара [3]. Впоследствии, к 
идеям Аристотеля будут возвращаться ученые многих научных направле-
ний, а им введенная двойственность понятия стоимости ляжет в основу 
развития трудовой и субъективной теорий стоимости. 

Еще одним вопросом, который задавал себе Аристотель, была задача 
определения пропорции обмена товарами и поиска справедливой цены. По 
мнению Й.А. Шумпетера, для Аристотеля была важна идея справедливого 
ценообразования [26]. Он определил характер товарообмена таким обра-
зом: «не может быть равенства «субъективной» ценности или полезности 
обмениваемых товаров или денег, выплаченных или полученных за них» 
[1]. По мнению Й.А. Шумпетера обменная справедливость Аристотеля за-
ключалась в свободном рынке и конкурентных ценах. Общественные цен-
ности, имеющие общественную оценку и являющиеся результатом дей-
ствий множества людей, должны представлять собой справедливые ценно-
сти (цены) [26]. Сама природа сравнения товаров для Аристотеля кажется 
искусственной, «чуждой истинной природе вещей». То же относится и к 
вопросу приравнивания денег и товаров [30]. 

Усиление христианства и христианской этики, германской культуры и 
значимости труда в Средние века приведут к значительным изменениям в 
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укладе общества и его экономическом развитии [20]. Й.А. Шумпетер так 
дополняет картину устройства средневекового общества: «существовало 
священное пространство вокруг католической церкви. Но в остальном об-
щество рассматривалось, как абсолютно человеческое творение, более 
того – как простое собрание индивидов, сведенных воедино мирскими за-
ботами. Государство также мыслилось как возникающее и существующее 
для утилитарных целей, которых индивиды не могут достичь без помощи 
такой организации» [26]. 

В эпоху Средневековья научная сфера концентрируется вокруг универ-
ситетов и представляет собой синтез христианского богословия и филосо-
фии Аристотеля. Существующие противоречия в процессе торговли де-
ревни и города стали одной из причин поиска учеными-схоластами так 
называемой «справедливой цены» [21]. Крупнейший мыслитель, предста-
витель школы схоластики Cв. Фома Аквинский (1225–1274) в своей работе 
«Сумма теологии» (1274) рассуждает о понятии «справедливой цены». 
Фома Аквинский: «цена и ценность, по сути, не отличаются, не существует 
«объективной (метафизической) ценности» [4]. Благосостояние людей, 
Фома Аквинский, называет главным критерием справедливости цены [30]. 
Такая справедливая цена, позволит совершать эквивалентный обмен това-
рами. Фома Аквинский указывает, что именно «справедливая цена» обес-
печит «справедливое возмещение» (благо) продавцу и покупателю. Как 
правило, понятие справедливости он связывал с понятием общественной 
значимости. Кто больше значит, тому и больше блага обеспечит справедли-
вая цена. В свою очередь величина общественной значимости у Фомы Ак-
винского определялась количеством затраченного труда на производство 
товаров [30]. В этом смысле мы можем говорить об определении понятия 
стоимости в соответствии с трудозатратным подходом. 

Схоласты во многом придерживались рамок учения Аристотеля. Пер-
вым выйти за рамки удалось францисканскому богослову Дунсу Скоту 
(1266–1308). Он трактует справедливую цену как затраты труда, денег и 
усилий производителей товаров и участников торговли [26]. 

Более поздние схоласты Луис де Молина С.Дж. (1535 – 1600), Хуан де 
Луго (1583–1660) значительно развили теорию ценности [5]. 

1. Издержки производства считали основным фактором в расчете 
цены, но не относили их к источнику, «причине» цены. 

2. К источнику цены относили понятие полезности. Полезностью 
называли процесс и способы употребления товара [26]. Только в процессе 
свободной торговли может установиться справедливая цена, она должна 
быть ниже цены покупателя, но выше цены продавца. 

3. Величина полезности зависит от количества благ. Полезность зави-
сит от доступности благ в определенном положении индивида [26]. Если 
существуют ограничения в товаре в конкретной местности, то торговля 
должна осуществляться по принципу «обменной справедливости» и при-
быль от сделки должна быть разделена справедливо. Торговец не имеет 
права повышать цену выше «справедливой». Покупатель, в свою очередь, 
может отблагодарить продавца, дополнительно вознаградив за товар. 

4. Перечислили факторы, определяющие цену. Качество товара 
должно быть известно покупателю. Если по какой-либо причине товар 
утратил качество, то покупатель должен быть обеспечен информацией о 
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снижении полезности товара. При недостатке информации об условиях 
торговли, в результате которой продавец или покупатель могут оказаться 
в проигрыше, необходимо проявлять добропорядочность и отказываться 
от сделки, в противном случае использование «асимметрии информации» 
в своих интересах является прямым мошенничеством. 

Разнонаправленный подход к определению стоимости товара схола-
стов приводит к тому, что с одной стороны мы можем говорить о трудо-
вой теории стоимости, с другой стороны можно отметить предпосылки 
развития теории полезности. Пытаясь описать, как должен вести себя че-
ловек в процессе торговли с позиций нравственности схоласты получили 
научные результаты, которые легли в основу создания теории спроса и 
предложения в 19 веке. 

Завершение эпохи феодализма, развитие мировой торговли и повыше-
ние роли сферы обращения привели к становлению капитализма и разви-
тию новых научных взглядов. Торговля становится важнейшим источни-
ком доходов государства, которое формирует направленную националь-
ную торговую политику и уже не требует одобрения со стороны христи-
анской морали. 

В период эпохи позднего Возрождения создается новое научное 
направление – политическая экономия. Родоначальниками новой науки 
становятся меркантилисты. В трудах таких известных представителей 
меркантилизма, как Томас Ман (1571–1641), Антуан Монкретьен (1576–
1621) и Ж.Б. Кольбер (1619–1683) мы также находим исследования по во-
просам стоимости. Богатством они называли исключительно денежный 
капитал и настаивали на политике государственного протекционизма в 
торговле и перемещении драгоценных металлов [25]. Свои взгляды в об-
ласти стоимости товаров меркантилисты сосредотачивали на практику 
торгового капитала. К сожалению, в их поле зрения не была рассмотрена 
сфера производства товаров. Поэтому природа получения прибавочной 
стоимости ими рассматривалась не как результат ее создания в процессе 
производства, а как надбавка к стоимости товара в процессе торговли. 

В работах меркантилистов прослеживается отчужденность от идеи 
уравновешивания различных благ в обмене Аристотеля [15]. Процесс тор-
гового обмена меркантилистам представлялся неравным, в особенности с 
отсталыми в экономическом смысле странами [15]. Поэтому процессы то-
варного обмена были рассмотрены ими достаточно слабо, а трудовые за-
траты в процессе ценообразования не исследовались. 

Зарождение и становление капитализма, бурный рост промышленно-
сти и свободной конкуренции и почти полная замена традиционных свя-
зей между людьми денежными отношениями привели к быстрому распро-
странению просветительских идей общественного равенства и личной 
свободы в Европе в 17 веке. Значительные преобразования в экономике, 
производстве и финансах формируют Новое время. Зарождаются новые 
экономические отношения, происходит полный отход от феодализма в 
сторону капитализма и происходит это по всему земному шару. Прогресс 
и реформы приводят к трансформации жизни общества и способствуют 
формированию новых взглядов и новых идей. Экономика становится при-
знанной областью научного знания. 

В раннем периоде развития эпохи Нового времени мы находим работы по 
теории стоимости достаточно схожими со схоластическими. В трактате 
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немецкого философа С. Фон Пуфендорфа (1632–1694) «О естественном праве 
и праве народов» разграничиваются понятия ценности для потребления и цен-
ности в процессе обмена. Ценность в процессе обмена определяется у Пуфен-
дорфа, как отношение имеющихся благ на рынке и денежных средств. Рыноч-
ная цена определяется величиной затрат на производство товара [26]. 

В этот же период времени во Франции зарождается новый тип пред-
принимателей – капиталистических фермеров. Физиократы видели про-
гресс развития в сельском хозяйстве и развитии класса общества, занима-
ющегося сельским хозяйством. Земледелие физиократы считали един-
ственной производительной сферой [29]. Физиократы считали продукцию 
сельского хозяйства истинным богатством, а крестьян единственными 
производителями в государстве. Основатель физиократии Франсуа Кенэ 
(1694–1774) выделил понятие «чистого продукта», как прототип приба-
вочного продукта, тем самым определив появление прибавочного про-
дукта в производстве, а не в торговле. Тем самым определив стоимость, 
как затраты производства. По мнению Кенэ «…покупки уравниваются с 
обеих сторон таким образом, что их обоюдное действие сводится к об-
мену ценности на равную ценность…», «…так что обмен в действитель-
ности ничего не производит» [29]. 

Изыскания Ф. Кенэ продолжил экономист, философ и государствен-
ный деятель Франции А. Тюрго (1727–1781). Вопросы стоимости нашли 
свое отражение в его труде «Размышления о создании и распределении 
богатств» (1770) [15]. Понятие меновой стоимости и цены товара связаны 
с количеством потребностей, силой желаний, которые выражают участ-
ники торгового обмена [29]. Тюрго: «Каждый решается отдать свой товар, 
только сообразуясь с различными предложениями товара. Ценность хлеба 
и вина не определяется между двумя частными лицами в зависимости от 
их взаимных потребностей и средств; она определяется из уравнения по-
требностей и средств всей совокупности продавцов хлеба со всей сово-
купностью продавцов вина» [7]. 

Тюрго закладывает основы теории полезности, определяя прибавоч-
ную стоимость не как дар природы, а как создаваемую землевладельцем 
излишек продукта [17]. 

Наибольший вклад в формирование трудовой теории стоимости 
внесли ученые английской школы политэкономии: У. Петти (1623–1687), 
А. Смит (1723- 1790), Д. Рикардо (1772–1823). 

Выдающийся английский экономист и статистик Уильям Петти в своем 
сочинении «Трактат о налогах и сборах» (1662) закладывает основы трудовой 
теории стоимости товаров. Петти: «Если кто-нибудь может добыть из перу-
анской почвы и доставить в Лондон одну унцию серебра в то же самое время, 
в течение которого он в состоянии произвести один бушель хлеба, то первая 
представляет собою естественную цену другого...» [9]. 

Мы можем отметить определенную степень влияния меркантилистских 
идей на трактовки Петти. Он определяет понятие «естественной цены» затра-
тами труда, понесенными в процессе производства серебра и золота. «Рыноч-
ной ценой» он называет цену на товары в других отраслях экономики, выра-
женную в определенном количестве благородных металлов. 

Такие рассуждения отражают степень влияния меркантилисткой тео-
рии на ученого. Петти углубляется в своих исследованиях, рассуждая о 
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рабочем времени, как факторе стоимости товаров и производительности 
труда. К основным факторам производства продукции он относит труд, 
землю, средства труда и квалификацию рабочего. Исследования Петти в 
области трудовых затрат лягут в основу дальнейшего изучения особенно-
стей производства многих ученых. 

Шотландский экономист Адам Смит активно развивает идеи Петти. 
Смит определяет стоимость затратами труда, которые обусловлены опре-
деленным конкретным уровнем развития производительных сил, в неза-
висимости от того в какой отрасли труд затрачен. Адам Смит рассматри-
вал два значения стоимости: «… слово «стоимость» имеет два различных 
значения: иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а 
иногда возможность приобретения других предметов, которую дает обла-
дание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стои-
мостью, вторую – меновой стоимостью» [10]. Естественной (потребитель-
ной) стоимостью он называл денежное выражение всех затрат на произ-
водство товара, а меновой (рыночной) денежную оценку стоимости то-
вара на рынке в определенный момент времени. Смит утверждал, что ры-
ночная цена складывается под воздействием спроса и предложения [18]. 
Он утверждал, что уровень рыночной цены может быть выше или ниже 
естественной цены, а может и равняться ей. 

К факторам создания первоначальной стоимости он относит заработную 
плату, ренту и прибыль. При повышении производительности труда будет 
происходить увеличение заработной платы и ренты, но при этом доля при-
были в каждом вновь произведенном продукте будет сокращаться. 

К сожалению, в свою теорию стоимости Смит не включал часть стои-
мости средств производства, т.е. говорил только о заново созданной сто-
имости. Можно отметить некоторый субъективизм его идей, в производ-
стве сельскохозяйственной продукции он отводил определенную роль 
природе, а понятие труда он определяет, как жертвы, которые приносит 
человек. Такое определение характеризует отход Смита от теории трудо-
вой стоимости. 

Наиболее полно и структурирована трудовая теория стоимости была в 
исследованиях другого английского экономиста Давида Рикардо. Идеи 
трудовой теории стоимости отражены в его работе: «Абсолютная и отно-
сительная стоимость» (1817). 

Давид Рикардо предлагает однозначное определение стоимости, ис-
пользуя понятие трудовых затрат: «Стоимость товара, или количество ка-
кого-либо другого товара, на которое он обменивается, зависит от отно-
сительного количества труда, которое необходимо для его производства, 
а не от большего или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за 
этот труд» [11]. 

Давид Рикардо полностью отвергает какие-либо двойственные варианты 
понятия стоимости, называя «труд» единственным фактором, лежащим в ее 
основе. Он вводит понятия абсолютной и меновой стоимости, которые опре-
деляет через количество труда, необходимое на производство товара и коли-
чеством другого обменного товара, соответственно [29]. 

В качестве факторов, которые образуют меновую стоимость, он отно-
сил редкость товара, а также количество и качество труда. 

К основным факторам, формирующим стоимость товара, Д. Рикардо 
относит заработную плату рабочих и прибыль производителя. 
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Заработную плату рабочих (цену труда) он определял, как соотношение 
количества денег, необходимых для удовлетворения минимальных по-
требностей рабочего, величины спроса и предложения на труд. Если зара-
ботная плата рабочих не будет соответствовать их минимальным потреб-
ностям, то производство продукции просто остановится. 

Д. Рикардо предположил в качестве идеального измерителя ценности 
золото. Он очень внимательно отнесся к временным рамкам определения 
стоимости. Рикардо отмечал, что посредством труда стоимость товара 
можно определить только в краткосрочном периоде. В долгосрочном пе-
риоде, решающим фактором определении стоимости будет не только 
труд, но и стоимость капитала, привлеченного для производства (стои-
мость заемных средств). 

Теория Рикардо имела свои недостатки и неточности, но все же она в 
значительной степени была использована К. Марксом для создания и за-
вершения теории трудовой стоимости. 

Идеи о стоимости тревожили умы ученых Франции. Один из представи-
телей французской школы политэкономии Пьер Лепезан де Буагильбер 
(1646–1714) занимался вопросом экономического равновесия и прогресса. 
Он определял необходимость наличия в экономике нормальных или про-
порциональных цен. Нормальные цены должны были соответствовать трем 
критериям, а именно: они должны обеспечивать получение прибыли, под-
держивать устойчивый спрос и быть средством обслуживания торгового 
оборота. Буагильбер поддерживал идею свободной конкуренции и был про-
тив ограничения цен на экономически важные товары (зерно). Как отмечал 
Маркс Буагильбер приводил «если не сознательно, то фактически меновую 
стоимость товара к рабочему времени...» [8]. 

В 1803 г. выходит работа французского экономиста Жана Батиста Сэя 
(1767–1832) «Трактат политической экономии, или Простое изложение 
способа, которым образуются, распределяются и потребляются богат-
ства». В этом произведении мы находим очередную попытку ответа на 
вопрос о стоимости. 

Сей одним из первых указал на сочетание труда, земли и капитала в про-
изводстве товара. Формирование стоимости, по его мнению, происходит под 
воздействием спроса и предложения товара на рынке, в соответствии с опре-
деленными издержками производства и определенной субъективной полез-
ностью товара. 

Автор продолжает идеи трудовой теории стоимости, определяя кате-
горию стоимость набором факторов: издержками производства, полезно-
стью, величиной спроса и предложения [29]. Сэй один из первых, кто ука-
зывал на необходимость трех факторов производства (труд, капитал, 
земля) в формировании стоимости товара. 

Ученик Д. Рикардо, английский экономист Дж. Милль (1773–1836) в 
своей работе «Основы политической экономии» (1821г.) исследует поня-
тие стоимости с точки зрения затрат живого труда рабочих и труда, накоп-
ленного в средствах производства. 

Милль делал вывод о рабочих и капиталистах как о «…равных товаро-
владельцах», которые в процессе производства получают определенную 
долю в созданном продукте [19]. Цену он определял, как денежное 
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выражение стоимости, при этом выделял конкуренцию, как фактор цено-
образования [14]. 

Одним из самых известных направлений экономической мысли в 
19 веке стал марксизм. Основоположником учения стал немецкий эконо-
мист К. Маркс (1818–1883), который продолжил трудовую теорию стои-
мости Смита и Рикардо и окончательно сформировал теорию развития ка-
питалистической системы экономики. 

В своем труде «Капитал» он рассматривает два вида стоимости товара: 
потребительную и меновую. Меновую стоимость Маркс определяет, как спо-
собность обмениваться в определенной пропорции с другим товаром. Потре-
бительная стоимость – это способность товара удовлетворять определенную 
потребность. Процесс обмена товаров на рынке он сравнивает с процессом 
их приравнивания друг к другу в определенной пропорции обмена. 

Как и Рикардо, Маркс закладывает затраты труда в основу стоимости 
товара. Но уже по-новому он характеризует понятие товара. Товаром яв-
ляется не труд, а рабочая сила или способность к труду [15]. Это новое 
понятие он называет трудовой стоимостью. В процессе потребления люди 
забывают, что вещи были изготовлены другими людьми и трудовая стои-
мость становится действительной (потребительной) стоимостью [12]. Да-
лее, Маркс приходит к выводу о том, что настоящей меновой единицей 
является время рабочего, которое он обменивает на заработную плату с 
капиталистом. 

Прибавочную стоимость продукта К. Маркс определял, как неопла-
ченный труд рабочих. Он считал, что потребительная стоимость труда ра-
бочего, как правило, выше его меновой стоимости. Т.е. рабочий может 
произвести больше, чем то, во сколько обходятся издержки на его содер-
жание. Эта разница и будет равна прибавочной стоимости, которая впо-
следствии преобразуется в земельную ренту, прибыль и накопление капи-
тала [12]. 

Маркс полностью исключал фактор земли и капитала из источников 
стоимости. В отличие от Адама Смита Маркс выделяет два свойства то-
вара, каждое из которых определяется конкретным и абстрактным тру-
дом. С одной стороны конкретный труд, направленный на создание по-
требительной стоимости, а с другой стороны, абстрактный труд, который 
создает стоимость товара. Потребительную стоимость Маркс называл 
естественным свойством блага, т.к. она признана удовлетворять любую 
потребность людей. Абстрактный труд – это затраты рабочей силы в це-
лом, содержащиеся во всех товарах, и делающая эти товары соизмери-
мыми и однородными. Именно абстрактный труд должен выступать кри-
терием уравнивания потребительских стоимостей в процессе обмена. 
Маркс обуславливает возможность получения капиталистом прибыли за 
счет разницы между покупкой товара по действительной цене и продаже 
его по текущей цене [12]. 

19 век характеризуется развитием главных противоречий капита-
лизма. Началась классовая борьба пролетариата против буржуазии. Пери-
одически повторялись кризисы перепроизводства, забастовки рабочих во 
Франции, Англии и Германии. Великий экономист К. Маркс является со-
здателем политэкономии пролетариата, что стало революционным собы-
тием в науке 19 в [24]. 
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Революцию в понимании стоимости внесли представители такого 
научного направления как маржинализм, которое возникло в 70 годы 
19 века. Представителями данного направления являются: О. Курно, 
И.Г. Тюнен, Л. Вальрас, Г. Г. Госсен, К. Менгер, Е. Бем-Баверек, 
Дж.Б. Кларк. Данные ученые разработали теорию предельной полезно-
сти, согласно которой полезность, а не стоимость товара лежит в основе 
обмена. Полезностью они называли ценность товара. Маржиналисты от-
казались от определения ценности товара затратами труда. На первый 
план они поставили понятие предельной полезности блага, связав его с 
эффектом, получаемым человеком от его потребления [15]. 

В своих работах маржиналисты исследовали понятия субъективной и 
объективной стоимости. Объективную или меновую стоимость они опре-
деляли, как цену, формирующуюся на рынке под воздействием конкурен-
ции. Субъективная стоимость – это наименьшая предельная полезность 
предмета и она определяется оценкой товара, данной потребителем и про-
давцом [14]. 

Первым описание полезности дал немецкий экономист Герман Госсен 
(1810–1858). В своей работе «Развитие законов человеческого обмена и 
вытекающих из них правил человеческой деятельности» (1854) он утвер-
ждал, что полезность товара отражает отношение между объектом (бла-
гом) и потребляющим субъектом. Госсен предложил классификацию 
благ, по которой выделял потребительские блага, комплиментарные то-
вары и товары, используемые для производства других товаров. Обмен, 
по Госсену, должен быть взаимовыгодным для его участников и иметь 
место до той точки, в которой «ценности последних единиц двух обмени-
ваемых товаров станут равными». 

Австрийский экономист К. Менгер (1840–1921) в своей работе «Осно-
вания учения о народном хозяйстве» (1871 г.) сформулировал сущность 
субъективной теории ценности. Он выделил понятия экономических и не-
экономических благ. 

К экономическим благам он отнес такие, которых обычно на рынке в 
меньшем количестве, чем это требуется населению. К неэкономическим 
благам, он отнес такие, количество которых превышает объективную теку-
щую потребность в них [22]. Соотношение потребности и предложения 
блага определяют ценность блага. Соответственно дефицит благ является 
основой формирования ценности. Стоит не забывать, что в конечном счете 
именно индивид определяет ценность и определяет ее субъективно [22]. 

Австрийский экономист и политический деятель Е. Бем-Баверк (1851–
1914) в своих трудах исследовал понятие ценности. Объективную цен-
ность он связывал с рыночными ценами. Под субъективной полезностью 
он понимал индивидуальную оценку товара продавцом и потребителем. 
Верхней границей цены он называл оценку товара со стороны покупателя, 
а нижней границей цены – субъективную оценку продавца. 

В работах маржиналистов исследование формирования цены стано-
вится разделом прикладной экономической теории. Ими был внедрен ма-
тематический аппарат, позволивший формализовать субъективные и объ-
ективные факторы ценности. Их исследования легли в основу развития 
различные подходы к образованию цен на открытом рынке, а категория 
ценности стала одной из фундаментальных характеристик бизнеса [22]. 
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К современным взглядам на вопросы теории стоимости мы относим 
работы ученых-неоклассиков. Выдающийся английский экономист Аль-
фред Маршалл (1842–1924) в своем труде «Принципы экономической 
науки» (1890 г.) попытался соединить две концепции стоимости – маржи-
налистскую (теорию субъективной ценности) и классическую (теорию из-
держек производства). Он разработал теорию рыночного равновесия [23], 
в которой оперировал понятиями спроса и предложения. 

Маршал считал, что в определенный период времени на рынке существует 
только одна цена, которая определяется спросом и предложением. Конъюнк-
тура рынка остается неизменной в рассматриваемый период, до тех пор, пока 
не изменятся предпочтения потребителя, не появится новый товар или не воз-
никнет новой изобретение [23]. В основу предложения товара на рынке Мар-
шал закладывал не маржиналистскую теорию, издержки производства [30]. 

А. Маршалл доказывает, что содержательной основой ценности благ (их 
цены) становится их полезность, соизмеряемая с издержками производства, ко-
торые обусловлены ограниченностью ресурсов [23]. Количество денег, обме-
нянных на товар, он называет ценой товара. А полезность воздействует на цену, 
через потребительский спрос. При этом важна длительность периода развития 
рынка. В долгосрочной перспективе происходит рост издержек производства и 
соответственно степени их влияния на цену. В краткосрочной перспективе 
большее влияние на цену оказывает спрос. В перспективе эти факторы взаимно 
уравновешивают друг друга, и формируется объективное состояние цены, ко-
торое называют рыночной стоимостью [30]. 

Исследование спроса и предложения позволило Маршалу сформули-
ровать концепцию установления равновесной цены и достижения рыноч-
ного равновесия. Он полагает существование определенного равновесия 
между спросом и предложением на рынке. Если по какой-либо причине 
произойдет смещение объема предложения из равновесной точки, то не-
медленно конкурентные силы начнут направлять его к возврату в исход-
ное равновесное положение [23]. 

Маршал осуществил значительный поворот в экономической теории 
стоимости от субстанционного анализа к функциональному, в котором 
связал полезность, спрос, предложение, издержки и цену [31]. Благодаря 
Маршаллу произошло формирование современной микроэкономики и по-
нятие «экономическая теория» стало общепризнанным. 

Теоретические основы ценообразования представляют собой обширный 
пласт научных исследований со времен эпохи Античности по настоящее 
время. Экономисты, математики, философы, государственные деятели на 
протяжении всего исторического развития человечества пытались описать 
экономические процессы, в которых функционируют предприятия и зача-
стую результаты их исследований, положения и предложенные модели не от-
ражали реальной действительности. Можно сказать, что на протяжении всей 
истории развития исследований понятия стоимости, ее двуединый характер 
приводил научные школы к постоянной борьбе между идеями трудовой тео-
рии и теории предельной полезности. С другой стороны, в этой борьбе одно-
временно проявлялись и взаимообусловленность этих идей. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ:  
ОТ КОНЦЕПЦИЙ АНТИЧНОСТИ ДО СТРАТЕГИИ 

«ГОЛУБОГО ОКЕАНА» 
Аннотация: в статье выполнено исследование этапов развития тео-

рии конкуренции в истории экономических учений на основе анализа науч-
ных источников на предмет описания различных концепций, что позво-
лило выявить основные направления ее развития; выполнить анализ из-
менений, произошедших с теориями конкуренции, начиная непосред-
ственно с их появления, и, заканчивая современными интерпретациями; 
выявить особенности рассмотренных теорий конкуренции. В процессе 
исследования использовались методы анализа и синтеза. 

Ключевые слова: конкуренция, экономическая теория, монопольный 
рынок, совершенная конкуренция, олигополия, монополистическая конку-
ренция, государственное регулирование экономики. 

Введение 
Отношение к конкуренции на протяжении развития экономической 

мысли можно охарактеризовать как неоднозначное ввиду большого коли-
чества различных подходов к трактовке как непосредственно понятия 
«конкуренция», так и смысла, которое те или иные исследователи вкла-
дывали в это понятие на протяжении веков. Например, некоторые 
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экономисты считали, что конкуренция означает не только соперничество 
за потребителей, но и также взаимодействие компаний, которое может 
привести к улучшению качества товаров и снижению цен на рынке. Дру-
гие же эксперты настаивали, что конкуренция должна быть свободной, 
без ограничений с точки зрения правительственного регулирования, в то 
время как другие призывают к более активному участию государства в 
регулировании рыночной конкуренции. Понятие конкуренции как тако-
вое может варьироваться в зависимости от выбранного подхода и истори-
ческого контекста. Вне зависимости от того, как конкуренция определя-
ется, она остается важным фактором, влияющим на эффективность функ-
ционирования рынка и на благосостояние общества в целом. 

Рассмотрение исторических предпосылок появления теории конкурен-
ции является актуальным в современном мире, где конкуренция является 
одним из главных факторов экономического развития. Понимание истори-
ческих корней конкуренции помогает лучше понять ее сущность, узнать о 
причинах ее возникновения и развития, а также о том, как она влияет на 
экономическую динамику общества. Исторические предпосылки появле-
ния теории конкуренции связаны с прошедшими эпохами, в которых кон-
куренция так же, как и в настоящий момент, была неотъемлемой частью 
жизни людей. Например, в средневековой Европе конкуренция была основ-
ным фактором в развитии городской жизни и торговли. В период промыш-
ленной революции конкуренция стала ключевым элементом развития про-
мышленности и капитализма. Сегодня конкуренция является неотъемле-
мой частью мировой экономики и представляет собой сложный механизм 
взаимодействия различных субъектов. Изучение исторических предпосы-
лок позволяет лучше понять современные тенденции развития экономики 
и оценить перспективы будущего. Кроме того, понимание исторических 
корней конкуренции помогает развивать более эффективные стратегии биз-
неса и управления, а также способствует развитию инноваций и техноло-
гий. Таким образом, целью настоящего исследования является анализ раз-
вития теории конкуренции в истории экономических учений. Сформулиро-
ваны следующие задачи исследования. 

1. Проанализировать научные источники на предмет описания различ-
ных теорий конкуренции. 

2. Выявить основные направления развития теорий конкуренции. 
3. Проследить, какие изменения происходили с теориями конкуренции 

с течением времени, начиная непосредственно с их появления, и заканчи-
вая современными интерпретациями. 

4. Выявить общие и отличительные черты рассмотренных теорий конку-
ренции. 

Предпосылки появления теорий конкуренции. Поведенческий подход 
В античности конкуренция была распространена в разных сферах 

жизни. В греческой культуре она была заложена в самой ее основе, так 
как греки считали ее важным стимулом для личного развития и достиже-
ния целей. В спортивных мероприятиях, таких как Олимпийские игры, 
конкуренция была основным элементом. Участники соперничали в раз-
личных видах спорта, чтобы доказать свою мастерство и получить при-
знание со стороны общества. В экономике конкуренция была также рас-
пространена. Рынок был открыт для всех, кто желал торговать товарами. 
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Конкуренция на рынке помогала улучшать качество товаров и снижать их 
цены. В политике конкуренция также имела место. Различные города-гос-
ударства соперничали между собой за влияние и власть. Этот конкурент-
ный дух также приводил к развитию культуры и науки, так как каждый 
город стремился показать свою значимость и привлечь к себе талантли-
вых людей. В древнегреческом обществе конкуренция как объективная 
реальность проявлялась в стремлении домохозяйств к заработку денег. 
Слово «нажива» было выбрано ввиду отражения им наличие «духа» кон-
куренции среди хозяйствующих домохозяйств [1]. 

Конкуренция как социально-экономическое явление в средневековье 
была довольно ограничена. В те времена производство было в основном 
местным, сельское хозяйство было важнейшей отраслью экономики, а 
торговля была ограничена в основном местными рынками [2]. Конкурен-
ция между производителями была ограничена необходимостью получе-
ния специальных разрешений от местных властей. Кроме того, цены на 
продукты регулировались городскими комитетами и властями, что также 
ограничивало конкуренцию. Тем не менее, существовали отдельные от-
расли, где конкуренция была более ожесточенной, например, в торговле 
шелком и другими роскошными товарами. Конкуренция также была вы-
сока в морской торговле, где коммерсанты боролись за контроль над тор-
говыми путями и портами. Конкуренция между гильдиями, которые были 
организованы для защиты интересов своих членов, также была значитель-
ной. Гильдии боролись за лучшие условия торговли и производства, а 
также за защиту от конкуренции со стороны других гильдий. 

В средневековой экономической мысли конкуренция рассматривалась 
в контексте моральных и религиозных принципов. В учении Фомы Акви-
нского о «Справедливой цене» можно проследить предпосылки к опреде-
лению конкуренции как необходимого условия для достижения справед-
ливой цены и формированию справедливых отношений между продав-
цами и покупателями [3]. 

В то время как некоторые мыслители, такие как Адам Смит, начали 
рассматривать конкуренцию как средство стимулирования экономиче-
ского роста, большинство средневековых мыслителей все еще полагали, 
что конкуренция должна быть регулируема и ограничена человеческими 
ценностями. Например, религиозные лидеры часто осуждали слишком 
агрессивные методы конкуренции, такие как обман и мошенничество. 

Шотландский экономист и философ Адам Смит (1723–1790) в 1776 году 
опубликовал свою наиболее известную работу «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» [4], где представил свою теорию свободного 
рынка и конкуренции, что сделало его одним из основоположников класси-
ческой политической экономии. В своих работах Смит выдвинул идею о том, 
что экономический рост и процветание достигаются не благодаря государ-
ственному регулированию, а благодаря свободной конкуренции и саморегу-
лирующемуся рынку. Адам Смит предложил теорию конкуренции, которая 
стала одной из основных в экономической науке. Мнение А. Смита относи-
тельно конкуренции заключается в следующем [4]: 

− конкуренция – это процесс, в котором продавцы соревнуются за по-
купателей на рынке; 

− конкуренция побуждает продавцов улучшать качество своих това-
ров и снижать цены, чтобы привлечь больше покупателей; 



Издательский дом «Среда» 
 

142     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

− конкуренция также способствует инновациям и совершенствованию 
технологий; 

− если на рынке есть монополист, то он может контролировать цены и 
не будет заинтересован в повышении качества товаров и услуг; 

− правительственное регулирование может быть необходимо, чтобы 
предотвратить монополизацию рынка; 

− свободная конкуренция является наилучшим способом достижения 
эффективности и процветания в экономике. 

А. Смит, основоположник современной экономической теории, обнару-
жил, что конкуренция важна для общества, поскольку помогает более эффек-
тивно использовать ресурсы. На рынках, где цена играет важную роль, он 
связывает конкуренцию со спросом и предложением. При дефиците товара 
на рынке конкуренция между покупателями увеличивает цены, а избыток то-
вара вызывает конкуренцию продавцов и снижает цены. А. Смит также обо-
значил принцип «невидимой руки», согласно которому каждый человек, пре-
следующий свои личные цели, руководствуется этой «невидимой рукой» для 
действий в интересах общества. 

Согласно рассмотренному труду Адама Смита «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов» [4], достижение точки равновесия 
возможен только на зрелых рынках, характеризующихся той или иной от-
раслью торговли или производства. Перечисленные условия характери-
зуют рынки совершенной конкуренции: равный доступ к информации для 
всех участников, неограниченное число продавцов и покупателей и отсут-
ствие дифференциации товаров (каждый производитель специализиру-
ется на производстве однородных товаров и услуг). А. Смит пришел к вы-
воду, что монопольный рынок возникает в силу случайных обстоятельств, 
таких как неосведомленность других участников рынка или специальные 
распоряжения правительства. Он считал монополию «великим врагом хо-
рошей экономики», потому что она останавливала рост экономики и сни-
жала благосостояние потребителей, устанавливая цены выше естествен-
ного уровня. По А. Смиту, монопольная цена самая высокая, а естествен-
ная цена или цена свободной конкуренции самая низкая. Таким образом, 
теория конкуренции Адама Смита показывает, что свободный рынок, в 
котором нет монополий и правительственного вмешательства, является 
оптимальным способом организации экономики. 

Давид Рикардо (1772–1823) – британский экономист и политический 
деятель, один из основателей классической школы экономической мысли, 
высказал идеи о том, что международная торговля может принести пользу 
всем странам, даже если одна из них имеет абсолютное преимущество в 
производстве всех товаров. Также разработал теорию ренты, согласно ко-
торой доход от земли возрастает с увеличением производства и спроса на 
продукты. Давид Рикардо считал, что конкуренция является ключевым 
фактором экономического развития. Согласно труду Д. Рикардо «Начала 
политической экономии и налогового обложения» [5], конкуренция сти-
мулирует производительность и эффективность компаний, поскольку вы-
нуждает их улучшать свои продукты и услуги, снижать цены и улучшать 
качество, чтобы выжить на рынке. Конкуренция также позволяет потре-
бителям выбирать из большого количества товаров и услуг, что способ-
ствует улучшению их качества. Следует учесть мнение Д. Рикардо 
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относительно неравенства, которое может возникнуть в результате конку-
ренции. Экономист предполагал, что мощные компании с большим коли-
чеством средств могут использовать свое влияние, чтобы защитить свои 
интересы и подавить конкуренцию. Поэтому он поддерживал идею о ре-
гулировании рынка, чтобы обеспечить более справедливую конкуренцию. 

Джон Стюарт Милль, автор труда «Принципы политической эконо-
мии» [6], был одним из самых известных экономистов и философов 
XIX века, который в своих работах затрагивал многие аспекты обще-
ственной жизни, включая вопросы конкуренции. Дж. Милль считал, что 
конкуренция является важным фактором, стимулирующим экономиче-
ский рост. Он полагал, что свободная конкуренция должна быть защи-
щена и поддержана государством, чтобы предотвратить монополизацию 
рынка и сохранить выгоды, которые конкуренция может предоставить по-
требителям. Однако Дж. Милль также признавал, что конкуренция может 
иметь негативные последствия, особенно когда компании используют не-
добросовестные практики, чтобы получить преимущество на рынке. Он 
считал, что правительство должно вмешиваться, чтобы предотвратить та-
кое поведение и защитить права потребителей. В целом, Дж. Милль под-
черкивал важность баланса между свободной конкуренцией и защитой 
общества от негативных последствий монополизации рынка. 

Неоклассическая экономическая школа, Чикагская школа, Австрий-
ская школы. Функциональный и структурный подходы 

Представителями неоклассической экономической школы и маржина-
лизма являются такое выдающиеся экономисты как Уильям Стэнли Дже-
вонс, Карл Менгер, Мари Эспри Леон Вальрас и Альфред Маршалл. В эко-
номическую науку, в начале 20 века был введен в термин «совершенная 
конкуренция» после работ Альфреда Маршалла, Артура Пигу и других эко-
номистов. А. Маршалл, как экономист неоклассической школы, рассматри-
вал совершенную конкуренцию как идеальную форму рынка [7]. Он опре-
делял ее как состояние, в котором на рынке действует большое число мел-
ких продавцов и покупателей, каждый из которых не в состоянии оказать 
существенного влияния на цены, которые формируются на рынке. А. Мар-
шалл полагал, что в условиях совершенной конкуренции происходит мак-
симизация общественного благосостояния, поскольку рыночные цены от-
ражают реальную стоимость товаров и услуг, а конкуренция способствует 
повышению качества продукции и снижению ее стоимости. Однако, 
А. Маршалл также признавал, что в реальном мире совершенная конкурен-
ция не существует, и что все рынки подвержены влиянию различных форм 
монополии, что может привести к искажению цен и нерациональному рас-
пределению ресурсов. А. Маршалл утверждал, что на рынке монополия и 
конкуренция представляют собой противоположности. Если свободная 
конкуренция является лучшим состоянием экономики, то монополия, 
напротив, снижает общественное благосостояние. Также отмечалось, что 
крупномасштабное производство имеет свои преимущества, связанные с 
экономией от масштаба и концентрацией производства. Это позволяет ком-
паниям быстро улучшать свои конкурентные преимущества. 

Эдуард Чемберлин родился в 1867 году в Бостоне и учился в Гарвард-
ском университета. Американский экономист и социолог, который счита-
ется основателем Чикагской школы экономической мысли. Э. Чемберлин 
стал одним из главных представителей неоклассической экономической 
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теории, разработав концепцию монополистической конкуренции, которая 
объясняет, как монополии и монопсонии влияют на рыночную эконо-
мику [8]. Э. Чемберлин также изучал теорию международной торговли и 
предложил концепцию «нестандартной торговли», которая объясняет, как 
страны могут извлекать выгоду из неодинаковости факторов производ-
ства. Новый тип рыночной структуры, предложенный Э. Чемберлином, 
основывается на дифференциации продукта. Монополистическая конку-
ренция – это форма рыночной конкуренции, при которой на рынке суще-
ствует большое количество продавцов, но каждый из них предлагает про-
дукцию, которая отличается от продукции конкурентов. Это позволяет 
каждому продавцу иметь некоторую власть на рынке, поскольку потреби-
тели могут предпочесть его продукцию из-за ее уникальных свойств. Тем 
не менее, из-за наличия конкуренции, продавцы не могут устанавливать 
чрезмерно высокие цены на свою продукцию. 

Карл Менгер, основатель австрийской школы, утверждал, что конку-
ренция возникает из-за необходимости удовлетворения потребностей лю-
дей. Каждый человек стремится получить максимальную пользу от своих 
ресурсов, и для этого ему необходимо выбирать наиболее выгодные пред-
ложения на рынке [9]. К. Менгер также уделял внимание роли предпри-
нимательства в конкуренции. Он считал, что предприниматели, которые 
предлагают новые и инновационные товары и услуги, могут выиграть в 
конкурентной борьбе и увеличить свою долю на рынке. К. Менгер также 
описывал и возможные негативные последствия конкуренции, такие как 
возможность монополизации рынка и снижения качества товаров и услуг. 
Поэтому он призывал к необходимости регулирования конкуренции гос-
ударством и обществом. 

Экономист Йозеф Шумпетер был одним из ведущих представителей 
австрийской школы экономической мысли. Он считал, что экономиче-
ский рост и процветание происходят благодаря инновациям и технологи-
ческому прогрессу, а не только благодаря простому накоплению капи-
тала [10]. Шумпетер является автором-разработчиком теории «творче-
ского разрушения», основная идеология которой – новые идеи и иннова-
ции могут привести к уничтожению старых и неэффективных методов про-
изводства и бизнес-моделей. Он утверждал, что это может привести к более 
высокому уровню производительности и экономическому росту в целом. 
Любое нововведение, согласно Й. Шумпетеру, является катализатором к 
возникновению монополистической конкуренции. Как следствие конку-
ренции, с рынка исчезают компании, которые не обновляют свои техноло-
гии и производят невостребованные товары. Конкуренция стимулирует по-
явление новых товаров, технологий, источников сырья и форм организа-
ции. В то же время, она может нанести ущерб существующим компаниям, 
уменьшив прибыль и выпуск до полного банкротства, несмотря на значи-
тельное сокращение издержек и повышение качества продукции. 

Фридрих фон Хайек, являясь еще одним рассмотренным представите-
лем австрийской школы экономической мысли, считал, что конкуренция 
является ключевым фактором в развитии экономики и общества в целом. 
Конкуренция стимулирует инновации и эффективность в производстве, а 
также способствует повышению качества товаров и услуг. Ф. Хайек ввел 
термин «конкурентный порядок», который описывал как систему, в 
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которой цены и производственные решения формируются на основе кон-
куренции между различными производителями и потребителями на сво-
бодном рынке [11]. Конкуренция стимулирует инновации, эффективность 
производства и снижение цен, что приводит к улучшению качества жизни 
людей. Ф. Хайек считал, что государственное вмешательство в экономику 
ограничивает конкуренцию и приводит к искажению рыночных механиз-
мов. Ф. Хайек выступал за свободный рынок, где каждый участник может 
свободно выбирать, что производить и что покупать. Это, по его мнению, 
позволяет достичь наилучших результатов в экономической деятельно-
сти. Ф. Хайек утверждал, что конкурентный порядок является не только 
экономической, но и моральной системой, которая уважает индивидуаль-
ные права и свободы людей. Он считал, что рыночная экономика и сво-
бодный рынок не только способствуют экономическому росту, но и явля-
ются основой свободного общества. 

Джеймс Кларк был одним из первых экономистов, который исследо-
вал взаимосвязь между конкуренцией и распределением богатства [12]. 
Он разработал теорию, которая объясняет, как конкуренция влияет на рас-
пределение доходов в обществе. Согласно теории Д. Кларка, конкуренция 
играет важную роль в распределении богатства в обществе. Предполага-
ется, что конкуренция побуждает людей к усердной работе и улучшению 
своих навыков, что в свою очередь приводит к увеличению общего дохода 
в обществе. Д. Кларк также указывал, что конкуренция может привести к 
неравному распределению богатства, если некоторые люди или компании 
имеют большое преимущество перед другими. Например, если одна ком-
пания имеет монопольное положение на рынке, это может привести к 
тому, что она получает большую часть прибыли, в то время как другие 
компании получают меньше. Таким образом, Джеймс Кларк считал, что 
конкуренция может быть полезной для общества, но только если она яв-
ляется справедливой и регулируется правительством. Если конкуренция 
становится слишком сильной, это может привести к неравному распреде-
лению богатства и нанести вред обществу в целом. 

Развитие теории конкуренции и ее современная интерпретация 
В период между XX и XXI веками появились новые концепции стратеги-

ческого менеджмента, которые описывают сущность и роль конкуренции. В 
рамках этих концепций разрабатываются и применяются различные страте-
гии, направленные на достижение лидерства компании на рынке. 

Современная конкуренция сосредоточена главным образом между 
корпорациями-гигантами, а также между организациями вне монополь-
ного контроля с различными формами собственности [13]. Особенность 
современной конкуренции, прежде всего, отражается в переносе борьбы 
за лидерство со сферы обращения на производство, с отраслевого на меж-
отраслевой, с национального на международный уровень. Аспектами со-
временной теории конкуренции являются структура экономики, методы, 
применяемые компаниями для достижения конкурентного преимущества, 
а также развитие этих методов. Понимание перечисленных факторов яв-
ляется основой всей современной науки о конкуренции. 

Одним из известнейших экономистов, специализирующихся в области 
стратегического менеджмента, является американский ученый Майкл 
Портер – профессор Гарвардской бизнес-школы, известный своими ис-
следованиями в области конкурентной стратегии и 
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конкурентоспособности предприятий и стран. Майклом Портером были 
сформулированы несколько ключевых концепций, которые до сих пор яв-
ляются основой для анализа конкурентной среды в бизнесе. Одна из 
наиболее известных концепций Портера – это модель «Пяти сил конку-
ренции» [14], которая позволяет анализировать конкурентную среду от-
расли и определять ее привлекательность для инвесторов и участников 
рынка. Портер также работал над теорией кластеров – группировок ком-
паний, работающих в смежных отраслях, которые могут создавать синер-
гию и повышать конкурентоспособность региона. По его мнению, любая 
отрасль может быть описана с помощью пяти ключевых факторов, кото-
рые влияют на уровень конкуренции в ней: угроза новых конкурентов – 
насколько легко другие компании могут войти на рынок и начать конку-
рировать с существующими игроками; угроза замены – насколько легко 
потребители могут заменить продукты или услуги конкурентов на альтер-
нативные; власть поставщиков – насколько сильна позиция поставщиков 
в отрасли и насколько легко компании могут перейти к другим поставщи-
кам; власть покупателей – насколько сильна позиция покупателей в от-
расли и насколько легко они могут перейти к другим продавцам; степень 
конкуренции между существующими игроками – насколько сильна кон-
куренция между компаниями, уже работающими в данной отрасли. По 
мнению Портера, понимание этих факторов может помочь компаниям 
разрабатывать эффективные стратегии для улучшения своей конкуренто-
способности и выживания в условиях жесткой конкуренции. 

Из современных подходов к анализу и определению конкуренции 
можно выделить труд «Стратегия голубого океана» за авторством Кима 
Чана и Рене Моборна. Концепция «голубого океана» представляет собой 
подход к разработке стратегии компании, основанный на поиске новых 
рынков и возможностей, а не на борьбе за долю на уже существующих 
рынках. По мнению авторов, традиционный подход к разработке страте-
гии, основанный на анализе конкурентной среды и определении своего 
места на рынке, не позволяет компаниям достичь долгосрочного успеха. 
Вместо этого, он предлагает искать новые рынки и возможности, которые 
еще не заняты конкурентами, и создавать новые сегменты рынка. Выде-
ляются четыре основных элементы стратегии голубого океана: создание 
новых продуктов и услуг, которые ранее не существовали на рынке; рас-
ширение границ рынка путем привлечения новых потребителей или со-
здания новых сегментов; уменьшение затрат и повышение эффективности 
путем инноваций в производственных процессах и бизнес-моделях; созда-
ние новых форм сотрудничества и партнерства с другими компаниями и 
индустриями. Описанный подход может быть особенно полезен для ком-
паний в условиях быстро меняющейся экономической среды и постоянно 
возникающих новых технологий и требований потребителей. 

При попытке найти общие и отличительные черты в отношении к кон-
куренции, рассматривая подходы, начиная от классической экономиче-
ской мысли и заканчивая современными представлениями об экономике, 
можно классифицировать подходы следующим образом [16]. 

1. В классической экономической теории конкуренция рассматрива-
лась как борьба на рынке за достижение лучших результатов (А. Смит, 
Дж. Милль, Д. Рикардо и др.). Данный подход относительно определения 
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конкуренции называется поведенческим. В качестве основного регуля-
тора в «борьбе на рынке» выступает устанавливаемая продавцами цена. 

2. Ближе к концу позапрошлого столетия сформировался подход, называ-
емый структурным (Ф. Эджуорт, Э. Чемберлин и др.). Характер конкуренции 
определяется типом рынка и условиями, доминирующими на нем, при этом 
особое внимание уделяется анализу структуры рынка, количеству участни-
ков и их доле на нем, а не свойствам товара. В соответствии с этим подходом 
выделяются такие типы рынков как монополия, монополистическая конку-
ренция, совершенная конкуренция, олигополия. 

3. В экономической теории существует также функциональный под-
ход к определению конкуренции. Согласно этому подходу, конкуренция 
является важным элементом рыночного механизма, который необходим 
для нормального развития экономики (К. Менгер, Й.Шумпетер, Ф. Хайек, 
Д. Кларк). Конкуренция, по мнению сторонников функционального под-
хода, представляет собой борьбу между старыми и новыми продуктами, 
где конкуренты, не использующие инновации, будут вытеснены с рынка. 

Заключение 
В соответствии с поставленными задачами, были рассмотрены пред-

посылки к появлению теорий конкуренции, описана взаимосвязь класси-
ческой школы экономической мысли и теории конкуренции. Рассмотрено 
определение конкуренции с точки зрения неоклассической экономиче-
ской теории. Отдельно выделены чикагская и австрийская школа эконо-
мической мысли. Охарактеризована и описана современная трактовка 
теории конкуренции. 

В рамках исследования упомянуты и рассмотрены теории таких пред-
ставителей экономической науки как Ф. Аквинский, А. Смит, Д. Рикардо, 
Дж. С. Милль, А. Маршалл, К. Менгер, Э. Чемберлин, Ф. Хайек, Д. Кларк, 
Й. Шумпетер, М. Портер, К. Чан, Р. Моборн. 

С опорой на результаты исследования сделан вывод о том, что отно-
шение экономистов к конкуренции определенно претерпевало значитель-
ные и серьезные изменения со времён появления предпосылок к возник-
новению термина и заканчивая современностью. 

Наблюдая за развитием экономической мысли, в частности, за опреде-
лением конкуренции и отношением к ней, заметно, что совершенная кон-
куренция стала первой моделью, разработанной выдающимися экономи-
стами, которые, являясь классиками, положили начало современной эко-
номической науки в таком виде, в котором ее можно наблюдать в настоя-
щий момент. Рынок совершенной конкуренции хоть и является в какой-
то степени утопичным и недостижимым, в определенное время истории 
считался единственно правильным. Монополия же большинством эконо-
мистов всегда характеризовалась скорее негативно (за некоторыми ис-
ключениями). Большинство экономистов, включая как классиков, так и 
неоклассиков, схожи во мнении касательно негативного влияния монопо-
лии на эффективность экономической системы. С развитием экономиче-
ской мысли сформировалось понятие «монополистической конкурен-
ции», характеристика которой является максимально приближенной к ре-
альному положению вещей на рынке. Монополистическая конкуренция 
является гибридным состоянием, которое сочетает в себе характеристики 
как совершенной конкуренции, так и монополии. В конце концов, 
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современные экономисты рассматривают конкуренцию с точки зрения 
стратегического планирования и оперативного управления. 
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Аннотация: в статье исследуются влияние стилей семейного воспита-
ния на социальное, психическое и эмоциональное развитие ребенка. Пока-
заны неблагоприятные последствия при использовании родителями дисгар-
моничного типа воспитания, к которым можно отнести переживания ре-
бенка, особенности его психосоциального развития, поведенческие наруше-
ния. Но сам стиль воспитания еще не предопределяет формирование опре-
деленных качеств у ребенка. Важное значение имеют его индивидуально-
психологические и личностные особенности, которые в свою очередь могут 
повлиять на выбор родителями того или иного стиля воспитания. 

Ключевые слова: развитие ребенка, стиль семейного воспитания, 
дисгармоничный тип воспитания. 

Общеизвестно, что стиль семейного воспитания является определяющим 
фактором, оказывающим значительное влияние на психическое и социальное 
развитие ребенка, на формирование его личности. Под стилем семейного вос-
питания подразумевают сформировавшуюся систему взаимоотношений 
между родителями и детьми. Важно отметить, что родителям в построении 
этой системы принадлежит ведущая роль, а ребёнок всего лишь является объ-
ектом их воздействия, который впоследствии принимает «правила игры». Ре-
бёнку порой не под силу полностью изменить систему взаимоотношений, ко-
торую уже выстроили в семье. Хотя исследования последних десятилетий до-
казывают, что ребенок как субъект взаимодействия также может влиять на 
стиль воспитания, используемый его родителями. Трудно бывает определить 
степень данного влияния. К примеру, стили воспитания в семье играют зна-
чительную роль в формировании девиантного поведения у подростков, а 
также в свою очередь отклоняющееся поведение ребенка может способство-
вать реализации родителем того или иного дисгармоничного типа воспита-
ния, связанного с наказанием, принуждением, чрезмерным контролем, эмо-
циональным отвержением. 

Качество детско-родительских отношений существенно сказывается 
на развитии детей и подростков, особенно на их психическом здоровье. 
Так, например, на сегодняшний день суицид среди подростков остается 
серьезной проблемой. Уполномоченная при Президенте Российского 
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Федерации по правам ребенка М. Львова-Белова в своем докладе, ссыла-
ясь на данные Росстата, отмечает, что среди несовершеннолетних в 
2018 году произошло 397 самоубийств, в 2019 – 372, в 2020 – 311. Вместе 
с тем, она подчеркивает, что несмотря на снижение количества само-
убийств, число суицидальных попыток среди подростков продолжает 
расти. Детский обмудсмен также обращает внимание на то, что общее ко-
личество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось 
на 4,4% (30,5 тыс. против 31,9 тыс. преступлений в 2021 году). При этом 
сократилась численность подростков, совершивших преступление в со-
стоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, из ее до-
клада следует, что количество особо тяжких преступлений, совершенных 
в 2022 году российскими подростками, повысилось на 22,5% и составило 
2256 случаев [2]. Данные факты свидетельствуют о том, что агрессивный 
окружающий мир делает ребенка более склонным к девиантному поведе-
нию. Дети, которых игнорировали или которые подвергались жестокому 
обращению в семье, с большей вероятностью будут обвинены в правона-
рушениях среди несовершеннолетних. 

Дисгармоничный тип семейного воспитания, выражающийся в низком 
уровне эмоционального принятия, отсутствии сотрудничества между ро-
дителем и ребенком, как недостаток, так и чрезмерность в удовлетворе-
нии его потребностей, низкая требовательность к ребенку или, наоборот, 
предъявление завышенных требований к нему, неудовлетворительный 
родительский мониторинг – все это может привести к нарушению психи-
ческого и социального развития ребенка. 

Существенное значение имеет лонгитюдное исследование американ-
ского психолога D. Baumrind, по результатам которого были выявлены и 
описаны такие стили воспитания, как авторитетный, авторитарный, раз-
решающий (либеральный). У авторитетных родителей дети дошкольного 
возраста были склонны к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками, 
более ответственны, обладали высокой самооценкой, ориентированы на 
достижения. У авторитарных родителей, опирающихся в процессе воспи-
тания на свою власть, на безропотное подчинение и широко применяю-
щие наказания, дети были капризны, зависимы, неспособны к лидерству, 
демонстрировали низкий уровень ответственности. При разрешающем 
(либеральном) стиле воспитания в семье, основанном на вседозволенно-
сти со стороны ребенка, отсутствии родительской поддержки, дети часто 
становились импульсивными, агрессивными, властными, демонстриро-
вали низкий уровень произвольной саморегуляции, отсутствие стремле-
ния к достижениям [5]. 

В дальнейшем при проведении исследований был выявлен еще один 
стиль воспитания индифферентный, характеризующийся низкой вовле-
ченностью родителей в процесс взаимодействия с ребенком и приводя-
щий к наихудшим результатам в его развитии. Так, уже у трехлетних де-
тей были выявлены поведенческие нарушения, выражающиеся в форме 
агрессии, частых вспышек гнева, а подростки становились более враждеб-
ными и демонстрировали асоциальное поведение, т.е. поведение, не соот-
ветствующее моральным нормам, принятых в обществе [6]. 

В настоящее время несомненный интерес представляют исследования 
последних лет отечественных и зарубежных авторов, изучающих влияние 
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разных стилей воспитания на формирование тех или иных качеств и осо-
бенностей поведения у детей и подростков. Так, например, И. В. Султа-
нова и А. И. Барыбина, исследуя роль стратегий родительского воспита-
ния на возникновение созависимого поведения у 22 подростков 16–17 лет, 
обнаружили, что авторитарный стиль воспитания, используемый родите-
лями и характеризующийся чрезмерностью применяемых к ребенку санк-
ций и требований, эмоциональной холодностью к нему, способствует у 
подростков развитию неуверенности, потребности в эмоциональной под-
держке и формированию созависимой модели поведения [4]. 

В своём исследовании Т. А. Конурбаев и Э. К. Сагынбаев пришли к 
выводу, что стиль семейного воспитания может оказывать влияние на ста-
новление эмоционально-волевых качеств детей. Если более подробно, то 
стиль семейного воспитания, в котором родители являются авторитетом 
и правильным примером для подражания, воспитывает в ребёнке вынос-
ливость, решительность, самостоятельность. Другой стиль семейного вос-
питания, в котором присутствует гиперопека или вседозволенность, при-
водит к проявлению в поведении ребёнка таких качеств, как слабоволие, 
эгоизм и стремление жить на всем готовом. Однако чрезмерная строгость 
может привести к протестным реакциям со стороны ребёнка. Следует 
также обращать внимание детей на то, что обладание силой воли поможет 
им в учебе, профессии и в целом в жизни [3]. 

По результатам исследования, посвящённом выявлению роли стиля 
семейного воспитания в формировании агрессии у подростков, А.С. Ан-
тонов и Э.В. Третьяк пришли к выводу, что у матерей, воспитывающих 
девочек, преобладает гипопротекция (попустительство), доминирующая 
гиперпротекция, связанная со страхом потерять ребенка, а также неустой-
чивость стилей воспитания, т.е. резкий переход от одного стиля к дру-
гому. Кроме того, авторами отмечается, что родители готовы удовлетво-
рять любые потребности детей. В этой связи, у девушек был выявлен вы-
сокий уровень вербальной агрессии, выражающейся через окрики, визги, 
через словесное содержание. У матерей, занимающиеся воспитанием 
юношей, преобладала недостаточность требований и запретов к под-
ростку, а также отмечалось внесение конфликта между супругами в сферу 
воспитания. При этом было выявлено, что мальчики при малейшем воз-
буждении демонстрировали негативные чувства. Следовательно, особен-
ности проявлений агрессии у мальчиков и девочек имеют связь с дисгар-
моничным типом семейного воспитания [1]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
стиль семейного воспитания является детерминантой развития ребенка и ока-
зывает влияние на его социальное, физическое, психическое и эмоциональ-
ное благополучие. Считается, что авторитетный стиль семейного воспитания, 
характеризующийся эмоциональным принятием ребенка, демократическим 
стилем общения, сочетанием высокого уровня контроля и одобрения само-
стоятельности и автономности, как правило, способствует тому, что дети ста-
новятся более компетентными, успешными, счастливыми. Дисгармоничный 
тип семейного воспитания, используемый родителями, может вызвать у ре-
бенка травматические переживания, депрессию, поведенческие проблемы и 
склонность к девиантному поведения. Но следует отметить, что сам стиль 
воспитания еще не предопределяет формирования определенных качеств у 
ребенка. Важное значение имеет взаимодействие различных факторов, к 
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которым можно отнести личностные характеристики родителей, социально-
экономическую ситуацию в семье и т. п., а также индивидуально-психологи-
ческие и личностные особенности ребенка (пол, возраст, темперамент, актив-
ная жизненная позиция и т. д.), которые в свою очередь могут определить тот 
или иной стиль семейного воспитания. 
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В современном мире алкоголизм – серьезная проблема, являющейся 
причиной многих физических и психических расстройств, связанных с 
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данным образом жизни, а также затрагивающая других людей – членов 
семьи. Алкоголизм – это распространенный вид химической аддикции, 
привычка, которая перерастает в заболевание, характеризующееся психи-
ческой и физической зависимостью от алкоголя. Основными внешними 
признаками зависимого человека являются: выпивка в одиночку, провалы 
в памяти, тремор рук, алкогольные «заначки», отсутствие контроля коли-
чества выпитого, потеря интереса к любимым занятиям и агрессия по от-
ношению к близким. Алкоголики, как правило, пренебрегают семейными 
и трудовыми обязанностями, испытывают финансовые трудности, ди-
станцируются от близких, отдавая предпочтение алкоголю. В семьях лю-
дей, подверженных алкогольной зависимости, возникают различные кон-
фликты, повышается вероятность вербального и физического насилия. 
Дети, выросшие в такой семье, нередко страдают от хронических заболе-
ваний, психических расстройств, а также имеют проблемы установления 
взаимоотношений с окружающими людьми во взрослой жизни. С одной 
стороны, они испытывают жестокое обращение, страх, разочарование, не-
предсказуемость со стороны родителей, злоупотребляющих алкоголем, а 
с другой – издают крик о помощи, стремятся к физической и духовной 
близости, защищенности. 

Около 40 лет назад ученых заинтересовала группа людей, в семьях ко-
торых хотя бы один из родителей страдал или страдает алкоголизмом. Та-
ких людей стали называть «взрослые дети алкоголиков» (ВДА). В насто-
ящее время исследователи отмечают, что в России количество ВДА может 
варьировать от 25 до 50%. Масштаб проблемы заключается в том, что со-
гласно статистике только у 20% ВДА не наблюдается психопатологиче-
ских проблем [2]. 

Ведущим симптомом для ВДА, из-за которого они попадают в группу 
риска, является химическая зависимость. Результаты множества научных 
исследований доказывают, что степень подверженности алкоголю у де-
тей, выросших в семьях, в которых наблюдалась данная проблема у роди-
телей гораздо выше, чем у других. Дженнет Дж. Войтиц, американский 
психолог, в своей книге «Взрослые дети алкоголиков: семья, работа, от-
ношения» пишет: «Они не научились тому, чему должны учиться дети в 
процессе взросления. Несмотря на то, что они хорошо справляются с кри-
зисами, они не умеют просто жить обычной жизнью» [1. с. 6]. 

При изучении психики людей с синдромом ВДА выявлена доминиру-
ющая роль коммуникативных нарушений в раннем возрасте [3 и др.]. Еще 
в первые годы жизни таким детям свойственна негативная модель привя-
занности вследствие перепадов настроения родителей, частых негатив-
ных реакций и отсутствия свободы слова. Из-за характера своей проблемы 
родители-алкоголики предпочтут скорее выпить бокал вина, нежели от-
везти своего ребенка в детский сад или школу. В подобных семьях дети 
довольно быстро осознают, что алкоголизм – это секрет семьи и что об 
этом нельзя рассказывать никому, даже родственникам. На своем соб-
ственном опыте и наблюдении дети узнают, что никому нельзя доверять. 
Это связано с тем, что взрослые учат пассивно скрывать свои чувства и 
эмоции, чтобы не навлечь на себя гнев матери или отца. Конечно же, это 
означает еще и то, что такие дети вряд ли будут рассказывать и обсуждать 
с родителями что-то важное или сокровенное. Основным девизом такой 
семьи является: «Не говори, не доверяй, не чувствуй». Негативное 
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отношение со стороны взрослого, направленное на еще неокрепшую пси-
хику ребенка, может вызвать тревожность, депрессию, стыд, вину и дру-
гие связанные с этим расстройства [5]. Нередко бывает, что эти дети начи-
нают чувствовать ответственность за собственных родителей, винят себя 
в происходящем и пытаются помочь своей нестабильной семье, предот-
вращая пьяные ссоры, разного рода скандалы, а иногда даже оказывая фи-
нансовую поддержку работая в раннем возрасте. Дети часто выполняют ро-
дительские функции, чтобы компенсировать отсутствие родителя, злоупо-
требляющего алкоголем (G. Burnett, R.A. Jones и др.). В будущем они всту-
пают в созависимые отношения, в которых требуется забота о партнере (за-
висимые, тяжело больные и т. п.). P.M. Vernig отмечает, что дети алкоголи-
ков могут выполнять в семье роли «помощника», «героя», «потерянного ре-
бенка», «шута» и «козла отпущения» [6]. Ребенок, который играет роль «ге-
роя», как правило, зрел и ответственен и поддерживает для окружающих 
видимость благополучной семьи. «Потерянный ребенок» необщителен и 
предпочитает быть незаметным в семье. «Шут» (другое название «клоун») 
использует юмор, чтобы справиться с семейными проблемами и конфлик-
тами, несмотря на свои переживания. «Козлы отпущения» берут все грехи 
семьи на себя, принимая негатив от остальных членов семьи, тем самым 
помогая родителям разрядить эмоции. Таким образом, отношения между 
ребенком и их родителем-алкоголиком в семейной системе могут прини-
мать различные формы, но обычно отражают различную степень дисфунк-
ции, которая в целом может нанести ущерб благополучию ребенка. 

Дети из семей алкоголиков из-за нехватки любви и внимания со стороны 
родителей обладают заниженной самооценкой. В школе они обычно прояв-
ляют агрессию и нередко участвуют в каких-либо потасовках и скандалах. 
Другие же высмеивают окружающих, издеваются над ними, таким образом 
пытаясь обратить на себя внимание. Третьи, наоборот, тихие, стараются не 
привлекать внимания и не могут наладить контакт с одноклассниками. Неко-
торые, настолько сильно нуждаются в одобрении и похвале в свою сторону, 
что стараются во всем быть лучшими, а любую критику в свою сторону вос-
принимают чрезвычайно болезненно. Нередко причиной психотравмы та-
кого ребенка является ситуация, когда другие сверстники стараются не кон-
тактировать и держаться на расстоянии от него из-за запрета родителей. Это 
вызывает еще большее чувство несправедливости и озлобленности. 

Постоянное нахождение дома в окружении зависимых и неуравнове-
шенных взрослых часто приводит к психическим отклонениям и вероят-
ность в будущем проблем с законом у них гораздо выше (I.S. Obot, 
J.C. Anthony). Исследователями D.W. Brook, J.S. Brook и др. отмечается, 
что высока вероятность того, что ВДА будут злоупотреблять психоактив-
ными веществами [4]. 

Установившиеся дисфункциональные отношения между родителями 
могут иметь неблагоприятные последствия для детей. В семьях алкоголи-
ков взросление ребенка происходит в обстановке частых супружеских ссор, 
что способствует созданию деструктивной модели отношений в будущем 
(M.L. Kelley, A. French и др.). Было выявлено, что дети, усваивая негатив-
ный пример взаимодействия своих родителей, затем используют его при 
общении со своими сверстниками, выражая гнев, силу и избегание (L. Katz, 
J.M. Gottman). Полученный отрицательный опыт семейной среды и 
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нездоровой модели взаимоотношения родителей в период развития ребенка 
в будущем может мешать ему при установлении доверительных отношений 
с окружающими, в том числе и в семье [3]. 

Таким образом, злоупотребление спиртными напитками оставляет 
большой след не только в жизни самого алкоголика, но и в жизни ребенка, 
на глазах которого все это происходит. Результаты исследований показы-
вают, что психологические проблемы, переживаемые ребенком, сохраня-
ются и в будущем. Взрослые дети алкоголиков также демонстрируют раз-
личные признаки негативных психологических последствий вследствие 
наличия в семье родителя-алкоголика. Семьи с родителем, страдающим 
алкогольной зависимостью, нуждаются в помощи специалистов (врачей, 
психологов и т. д.) и должны заниматься воспитанием своих детей, рас-
тить их в любви и заботе, прививать правильные моральные ценности, а 
также наслаждаться полной и насыщенной жизнью вместе с ними. 
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ство способно порождать в неокрепшей личности подростка новые пози-
тивные ценности, побуждать в нем самостоятельность, инициативность, 
уверенность в себе и способность к самовыражению. 

Ключевые слова: подросток, творческие способности, подростковая 
преступность, делиинквентное поведение, способности, профилактика, 
живопись. 

Современная педагогическая наука рассматривает личность как еди-
ное целое, в котором биологическое неотделимо от социального. В 
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сложной и богатой, полной поисков и препятствий человеческой жизни 
решающую роль играют те мотивы, интересы, цели, результаты социаль-
ной жизни, которые определяют весь облик личности. Отношение соци-
ального и биологического в формировании и поведении личности оказы-
вают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития чело-
века. Подростковый возраст является особым, критическим периодом. 
Наличие проблем и трудностей – одна из основных характеристик подрост-
кового возраста. Это глобальные вопросы о смысле жизни, своем месте в 
ней, и повседневные переживания, касающиеся взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, собственной внешности и особенностей лично-
сти, поведения досуга и перспектив самореализации. У подростка возни-
кает новая жизненная позиция по отношению к себе, к окружающим лю-
дям, к миру. Он становится социально активным, восприимчивым к усвое-
нию норм ценностей и способов поведения, которые существуют среди 
взрослых. Поэтому период подросткового возраста характерен тем, что 
здесь начинается формирование морально-нравственных и социальных 
установок личности ученика, намечается общая направленность этой лич-
ности. Подросток стремится к активному общению со своими сверстни-
ками, и через это общение он активно познаёт самого себя, овладевает 
своим поведением, ориентируясь на образцы и идеалы, почерпнутые из 
книг, кинофильмов, телевидения. Он становится более независимым от 
взрослых ещё и потому, что у него возникают такие потребности, которые 
он должен удовлетворить только сам. Родители и вообще взрослые при 
всём их желании не могут решить все его проблемы. Подростковый возраст 
отличается стремлением к самостоятельности, социальной активности и не-
пониманием, неспособностью нести ответственность за свои поступки. Из-
за несформированности личности подростки легко поддаются посторон-
нему влиянию, копируют поведение, подражают, увлекаются идеей риска, 
авантюры, быстрого получения выгоды. Проблема делинквентного поведе-
ния подростков должна быть во внимании всей общественности. Для даль-
нейшего развития нашего общества и повышения качества жизни населе-
ния необходимо продолжать развивать направления работы по профилак-
тике и борьбе с делинквентным поведением подростков [1; с. 26]. 

Огромное значение в предупреждении подростковой преступности 
имеет оптимизация коррекционных, реабилитационных и интеграцион-
ных программ, которые являют собой, наиболее эффективный способ со-
кращения рецидивизма подростков [2; с. 71]. Именно в этом возрасте идет 
активный процесс формирования личности, возникает необходимость 
развития у подростков способности самим вырабатывать мнения, оценки 
явлений и событий, умения анализировать, сравнивать, делать выводы. 
Особенно актуально развитие творческих способностей, активной жиз-
ненной позиции в труде, учёбе, работе. 

Творчество – деятельность, порождающая новые ценности, идеи, са-
мого человека как творца. Во все времена нужны были творческие лично-
сти, т. к. именно они определяют прогресс человечества. Творческое раз-
витие играет важную роль в формировании личности каждого человека. 
Оно способствует развитию интеллекта, эмоциональной сферы и социаль-
ных навыков. Творчество подростков – это глубоко своеобразная сфера 
их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко 
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раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Вовлече-
ние подростков в творческую деятельность полезно для их общего разви-
тия. Педагогика рассматривает творчество подростков в тесной взаимо-
связи с эмоциональным, познавательным и социальным развитием под-
ростков. Однако, несмотря на это, многие несовершеннолетние правонару-
шители не всегда имеют возможность развивать свои творческие способно-
сти. Попав в воспитательную колонию, подросток, прошедший пусть не-
большой, но очень сложный и тернистый жизненный путь, связанный с не-
благоприятными условиями семьи, образования или окружения, не всегда 
умеет конструктивно взаимодействовать с окружающим миром. Однако, 
именно творчество может стать мощным инструментом для изменения этой 
ситуации. Развитие творческих способностей несовершеннолетних право-
нарушителей позволяет им научиться выражать свои эмоции, развивать 
свою индивидуальность и находить конструктивные пути решения про-
блем. Одной из форм развития творческих способностей является художе-
ственная деятельность. Рисование, скульптура, музыка и танец помогают 
несовершеннолетним правонарушителям выразить свои эмоции и мысли, а 
также развить воображение и креативное мышление. Разные формы работы 
с рисунком оказывают преимущественное влияние на развитии творче-
ского потенциала подростков. Занятия живописью способствуют развитию, 
прежде всего, воображения, эстетических чувств формы, цвета, ритма, ком-
позиции, активизируют желание рисовать, учат видеть и понимать красоту 
многоцветного мира, а следовательно, развивают креативность мышления, 
творческую активность. Изобразительная деятельность является наиболее 
благоприятной для развития творческих способностей подростков, так как 
в ней особенно проявляются разные стороны их развития. Кроме того, эти 
виды деятельности способствуют формированию навыков сотрудничества, 
коммуникации и самодисциплины. 

Известный российский художник протоирей Василий Шиханов про-
вел для осужденных одной из воспитательных колоний мастер-класс по 
технике написания икон и православной живописи. Священнослужи-
тель – Отец Василий выбрал живописный жанр – натюрморт. Подростки 
познакомились со специальной техникой нанесения художественного 
мазка, которую часто использует Шиханов в своих работах. На протяже-
нии нескольких часов мастер рассказывал ученикам об этапах процесса 
взаимодействия с масляными красками, поделился индивидуальными 
техниками и отвечал на многочисленные вопросы. В СИЗО-4 ГУФСИН 
России по Приморскому краю подростки-делинквенты занимаются живо-
писью, особый интерес у них вызывает рисование картин по номерам. Те-
перь картины ребят украшают стены их жилого корпуса [3]. 

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в филиале по Ве-
ликим Лукам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по 
Псковской области, посетили выставку работ учащихся детской художе-
ственной школы имени Алексея Большакова города Великие Луки «На по-
роге мастерства». Подростки с интересом рассматривали картины по произ-
ведениям талантливого художника, выполненные руками учеников школы. 
Подобные воспитательные мероприятия положительно влияют на расшире-
ние кругозора несовершеннолетних подучетных, развитие мышления и во-
влечение в творческий процесс, что в конечном итоге способствует профи-
лактике совершения повторных преступлений [4]. 



Издательский дом «Среда» 
 

158     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

В Пермской воспитательной колонии по благословению Мефодия, 
митрополита Пермского и Кунгурского школой-студией иконописи «Доб-
ротолюбие» реализуется Президентский гранд проект обучения иконогра-
фии «Обретение себя» для несовершеннолетних осужденных.Здесь орга-
низована выездная творческая мастерская. В рамках проекта несовершен-
нолетние осужденные получают прикладные базисные знания по иконо-
графии и каллиграфии, знакомятся с библейскими учениями о сотворении 
мира, основами церковнославянской письменности. Проект «Обретение 
себя» имеет глубокое нравственное начало и позволит более эффективно 
решать важные социальные проблемы – адаптацию подростков к усло-
виям изоляции от общества и их подготовку к жизни на свободе после 
освобождения. Ни для кого не секрет, что ремесло иконописи – вершина 
живописного и духовного образования, но стремиться к этой вершине мо-
жет каждый из нас: изучая различные живописные техники, возрастая 
нравственно, стремясь передать свои мысли и чувства в красках. Сов-
местно с психологами, педагогами и воспитателями колонии подростки 
были разделены на интегративные психологически совместимые группы, 
с учётом индивидуальных особенностей каждого. Для ребят провели ин-
терактивные занятия нравственного содержания с участием искусствове-
дов, художников-иконописцев. В дальнейшем планируется выездной ма-
стер-класс в реставрационно-иконописную мастерскую «Добро» при 
Свято-Троицком мужском монастыре, где профессиональные худож-
ники-реставраторы покажут подросткам процесс реставрации старинных 
икон. Программа делится на несколько основных этапов. Вначале под-
ростки обучаются навыкам рисунка, основам цветоведения, пластике, гра-
фике, каллиграфии. На втором этапе ребята работают над изображениями 
цветов, рыб, птиц и зверей различными живописными приемами, а также 
над сюжетами, иллюстрирующими народные былины и сказки, рассказы 
по истории Руси и библейских событий. Помимо этого, в ходе занятий с 
подростками обсуждаются Заповеди Господни, Евангельский притчи. 
Настоятель храма Преображения Господня села Гамово священник Ми-
хаил Ожиганов, занимающийся духовным окормлением несовершенно-
летних осужденных Пермской воспитательной колонии, помогает ребя-
там разобрать этапы жизни святых Православной Церкви, понять высоту 
духовного подвига. На следующем этапе подростки, работая над изобра-
жением, изучат пропорции человеческого тела, познакомятся с техноло-
гией нанесения левкаса, работе с темперными красками на основе яичной 
эмульсии, с технологией работы поталью. Участники проекта изучат про-
порции частей тела при рисовании: кисти, стопы, головы, лица. Здесь од-
новременно происходит изучение иконографии изводов, осмысление раз-
ницы между живописным и иконописным образом, понятиями «лик» и 
«портрет». По окончании проекта иконописцами и педагогами, совместно 
с подростками, будет создан ансамбль святых образов князей Бориса и 
Глеба, Великих князей Александра Невского и Димитрия Донского, апо-
стола Андрея Первозванного. Их иконы будут размещены в молельной 
комнате колонии. Пример праведной жизни благоверных – важен для 
юных сердец. Организаторы проекта выражают надежду на то, что под-
ростки смогут продолжить процесс своего самообразования, духовного 
возрастания после освобождения из колонии, будут проявлять интерес к 
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жизни приходов городских храмов. Прикосновение к прекрасному через 
уроки иконографии поможет сформировать ребятам уважение к духов-
ным ценностям, заронить в их души зернышко знаний о вере, чтобы нрав-
ственные устои могли лечь в основу их дальнейшей жизни[5]. 
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Аннотация: в статье предметом изучения выступает личностная 
автономия как показатель нравственной зрелости личности. Делается 
вывод о том, что в этом отношении существуют серьезные проблемы. 
Неразвитость личного начала делает личность несвободной, тормозит 
ее творческий потенциал, и самостоятельная жизнь может надломить 
несозревшую личность, в частности, препятствовать выпускнику вуза 
адаптации к рынку труда. Барьерами для саморазвития личности и об-
ретения автономности личности выступает плюрализация идентично-
сти, вовлеченность в систему жестких социальных зависимостей, тра-
диция патернализма, недостаточная инкультурация и соответствую-
щая инфантильность, все большая виртуализация личности в информа-
ционном обществе. 

Ключевые слова: нравственная зрелость, адаптация, автономия лич-
ности, социализация, инкультурация. 

Актуальность данной проблемы заключается в необходимости форми-
рования социальной зрелости молодежи, обеспечение профессионального 
и личностного становления молодого человека и его профессиональной 
адаптации, выход на пространство рынка труда. В современных условиях 
востребованы специалисты, показывающие социальную зрелость, иници-
ативность, ответственность, активность, способность самостоятельно 
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адаптироваться в социуме, проявляющие готовность и способность к профес-
сиональному развитию и одновременно к личностному саморазвитию  
[1, с. 144–154]. Ситуация на российском рынке труда предполагает настоя-
щую «борьбу за выживание», с которой несовместим личностный инфанти-
лизм, неумение общаться, отсутствие лидерских качеств и умения работать в 
команде. Следует подчеркнуть, что выпускнику надо «выжить» самому как 
личности, профессионально адаптироваться на рынке труда в соответствие 
со своей специальностью, строить свои серьезные ответственные обществен-
ные отношения в виде семьи, профессии, бизнеса и т. д. И при всем этом надо 
еще и не потерять свою индивидуальность. 

Как отмечает О.А. Французова, для профессионально-личностной социа-
лизации выпускников, в частности, для их трудоустройства, необходимы та-
кие важные личностные качества как физическое и нервно-психическое здо-
ровье, обусловливающее трудоспособность; профессиональная подготовлен-
ность; личностные качества зрелой личности: самостоятельность, актив-
ность, мотивация, навыки общения и коммуникативные способности, спо-
собность к творчеству, креативность; внутренний потенциал, ценностно-
смысловая структура внутреннего мира личности и другое [6, с. 19]. Согла-
шаясь с этим, следует отметить суть, ядро личностной зрелости – нравствен-
ную зрелость и личностную автономию [4, с. 164–166]. Именно в этом ас-
пекте пойдет дальше раскрытие темы. 

Цель статьи – показать необходимость нравственной зрелости при 
адаптации к рынку труда в России современного выпускника, в частности, 
педагога. 

Какие значимые черты личности педагога, формирующего, в свою 
очередь, личность обучающегося выделяют авторы, изучающие данную 
проблему? Это такие черты как творческая личность, самостоятельно тео-
ретически мыслящая и умеющая применять свои знания на деле, проявля-
ющая творчество в широком социокультурном контексте. Это подлинно 
гуманная личность, проникнутая любовью ко всем формам живого; это 
самостоятельная и свободная личность, которая успешно самоопределя-
ется в мире культуры; это духовно-богатая личность, имеющая высокие 
духовными потребностями [5, с. 330]. Характерно, что с этими личност-
ными качествами коррелируют и профессиональные качества: любовь к 
детям; противостояние такому профессиональному синдрому педагога 
как эмоциональное выгорание и обретение способности к эмоциональной 
устойчивости; способность к взаимопониманию учащихся. концентриро-
ванность на ученике; общительность; пластичность поведения; эмоцио-
нальность; эмпатия; нравственная и социальная зрелость человека как 
личности и педагога [5, с. 330]. Каким будет выпускник, во многом зави-
сит от того, кто его учит. Эти качества как бы «переносятся» на личност-
ные качества обучающегося. 

Педагоги вузов имеют свои особенности: достаточно узкую направ-
ленность на преподавание своей дисциплины в рамках специальности, 
они не выходят за эти узкие рамки в ходе преподавания, ставят обучение 
выше воспитания. И это ведет к тому, что выпускник вуза готов функци-
онировать как деталь социальной машины, если она работает нормально. 
Если же общество находится в кризисе, нарастают тенденции социальной 
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и личностной аномии, идут хаотические процессы, субъективные аспекты 
(человеческий фактор) – становятся решающими. 

В целом, объединяя личностные и профессиональные качества, мы мо-
жем вести речь о том, что фактор личностной автономии влияет на про-
фессиональную идентичность. Выпускник, как это ни парадоксально зву-
чит, должен, как личность, уметь отказаться от профессиональной иден-
тичности, если она противоречит личностной автономии и его нравствен-
ным убеждениям, индивидуальной идентичности [3, с. 10–14.]. Приведем 
пример. Выпускнику предлагают выгодную работу по специальности, но 
при этом он вынужден выполнять ее, соглашаясь на нравственные и пра-
вовые девиации. Нравственная зрелость состоит в том, что он отказыва-
ется от якобы заманчивого предложения. Нравственная незрелость, 
наоборот, толкала бы по пути нравственной деградации до уровня «про-
дажной личности». 

Нравственная зрелость мы сближаем с нравственной автономией. Об-
ращает на себя внимание, что личностная идентичность, обретаемая в 
ходе социализации, должна перевешивать узкий профессионализм осо-
бенно в его худшем варианте, т.е. если мы соглашаемся на то, что профес-
сионализм этически нейтрален, или имморален. В самом худшем, ката-
строфическом случае нравственная составляющая и личностные особен-
ности вообще не учитываются. Тогда уже не выпускник адаптируется к 
системе, а система подчиняет его себе. 

В России личностное начало, автономия личности исторически оказы-
вается слабым звеном. К.Д. Кавелин придерживается мнения о решающей 
роли власти, государства в истории российского общества. Данный вывод 
основывается на понимании русского народа как коллективного целого, у 
которого длительное время практически отсутствовало личностное 
начало [2, с. 280]. Кавелин даже говорит о том, что русским присуще 
«нравственная несостоятельность», «нравственная личная негодность» 
и т. д. Можно с этим согласиться лишь отчасти, поскольку российское об-
щество исторически формирует сильное государство, державу, церковь, 
систему образования, замечательные духовные социокультурные образо-
вания как гуманистические предпосылки, или предпосылки гуманизации 
общества. Другое дело, что в перспективе все эти достижения должны 
развивать личное начало, за счет которого это было достигнуто, а не про-
должать подавление личного начала. В связи с этим главной задачей рос-
сийской истории является формирование личности и в перспективе пере-
ход к ее саморазвитию. Само по себе образование эту задачу не решит, 
это еще и задача формирования гражданского общества, правового госу-
дарства. Однако перед высшим образованием стоит своя важная и кон-
кретная задача – формирование личностной автономии средствами но-
вых, научных средств воспитания. 

Таким образом, существует серьезная проблема с человеческим капита-
лом в России. На рынке труда не хватает специалистов, но существует безра-
ботица. Отмеченный парадокс только отчасти объясняется качеством подго-
товки в вузе, которое существенно отстает от требований работодателей. 
Предпосылкой адаптации выпускника на российском рынке труда стала ин-
культурация как дополнение социализации, т.е. формирование социальной 
автономности личности. Выпускников педагогического вуза преследуют та-
кие проблемы как трудоустройство, развитие правового сознания, 
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преодоление гендерного неравенства и т. д. Предпосылкой решения данных 
проблем выступает формирование и развитие личностной автономности, ко-
торая имеет своим ядром нравственную автономию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, свя-
занные с особенностями социализации современной российской моло-
дежи и проблемами, которые характерны для образа жизни нового по-
коления. Делается вывод, что молодежная государственная политика 
направлена на принципиальное изменение установок молодежи в отно-
шении своей идентификации и национальной культуры. Отмечается, 
что молодежь часто сознательно ориентирована на традиционные мо-
дели социализации, поскольку нуждается в конкретных политических, 
нравственных, идеологических, культурных ориентирах и фундаменталь-
ной системе ценностей. 

Ключевые слова: молодежь, социализация молодежи, ценности моло-
дежи, идентификация, гражданская позиция, государственная моло-
дежная политика. 

Исследование особенностей социализации современной молодежи 
сегодня крайне актуально, так как напрямую связано с будущим нашей 
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страны. Данному вопросу уделяется особенное место в современной мо-
лодежной политике, осуществляемой на уровне государства. Социали-
зация подразумевает формирование определенных качеств не только на 
уровне отдельной личности, но и на уровне общества в целом. При этом 
в первую очередь имеется в виду культурная среда, в которой живет и 
реализуется молодой человек. Ряд важных положений были представ-
лены в утвержденной в 2016 году правительством Российской Федерации 
«Стратегии государственной культурной политики» [5] на период до 
2030 года. В предложенной стратегии воспитательная функция была опре-
делена как один из основных элементов работы с молодежью. В свою оче-
редь успех становления личности зависит от того насколько успешно она 
адаптировалась к социальным нормам, сохраняя при этом свой творческий 
потенциал, критическое мышление и свою индивидуальность [4]. 

Молодой человек испытывает определенные трудности, переходя от 
первичной социализации к вторичной, поскольку именно на этом этапе 
подключается самостоятельный выбор и за свою независимость он дол-
жен отвечать сам, брать при этом на себя ответственность, осознать необ-
ходимость и важность долга. Этот процесс совпадает с периодом обрете-
ния личностью социальной зрелости. У каждого молодого человека гра-
ницы этого перехода могут различаться, поэтому так важно знать условия 
и основные факторы, влияющие на его выбор и специфику формирования 
у него чувства долга. А значит и сознательной активной гражданской по-
зиции. Важнейший шаг данного этапа социализации связан с накопле-
нием социокультурного опыта в процессе взросления, который предпола-
гает включение молодого человека в жизнь общества по самым разным 
видам деятельности. Необходимо учитывать, что: «Именно культура 
определяет сферу жизнедеятельности и напрямую влияет на внутренний 
мир человека» [2, с. 3404]. 

Учитывая особенности современной молодежной культуры, не имеет 
особого смысла концентрироваться на возрастных стереотипах, по-
скольку данный процесс индивидуален. Наличие семьи также не является 
главным показателем зрелости молодого человека, поскольку он может 
по-прежнему проживать за счет родителей и самостоятельно не воспиты-
вать своих детей. В тоже время трудовая деятельность, безусловна, важна 
для самостоятельной жизни индивида и представляет собой фундамент 
для остальных ключевых сфер его жизнедеятельности. Возможность де-
лать карьеру и самореализоваться позволяет личности чувствовать себя 
уверенно и формировать собственные мировоззренческие установки, опи-
раясь при этом на сложившуюся систему ценностей. Потребности моло-
дого человека также могут меняться на этом этапе социализации, в зави-
симости от выбранных им целей, образа жизни, конкретных профессио-
нальных планов и т. д. 

Таким образом, в качестве особенностей социализации современной 
российской молодежи можно обозначить множественность целей и поли-
вариативность в практической сфере. «По сравнению с советским перио-
дом в нынешней России вторичная социализация становится все более 
разнообразной» [6, с. 419]. В тоже время есть и общие характерные осо-
бенности процесса социализации у молодого поколения до 35 лет. В 
первую очередь они связаны с цифровыми технологиями и новым обра-
зом жизни, в большей степени погруженным в информационное поле. 
Молодые люди часто не имеют богатого жизненного опыта и поэтому 
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идентифицируют себя с группами в новом информационном поле, «… что 
позволяет им создать иллюзию сознательного выбора ценностей, своей 
индивидуальности. В действительности они оказываются еще более огра-
ниченными, лишенными свободы» [4, с. 83]. 

Если для успешной социализации важно именно усвоить существую-
щие социальные нормы, то этот этап молодежь проходит уже несколько 
иначе в сравнении с тем, как это было еще в XX веке. Стереотипы и уста-
новки в большей степени формируются различными интерент сообще-
ствами. Другие важные составляющие социализации, такие как социаль-
ная (национальная) идентичность (определенная гражданская и полити-
ческая позиция, а также связанная с ней культурная адаптация проявля-
ются в молодежной среде неравномерно и носят неустойчивый характер. 

В советское время, например, молодежь должна была в процессе со-
циализации становиться все более «послушной» (высокий показатель 
конформизма). Однако в современном обществе от нее ожидают высокой 
степени самостоятельности, инициативности и новаторских решений. 
Личность нуждается в одобрении своего поведения, как это было и у 
предыдущих поколений, но возможность существовать в информацион-
ном поле скрываясь за множественными масками, создает у современных 
молодых людей иллюзию вседозволенности. Это приводит часто к размы-
тости и изменчивости важнейших ценностных установок, поэтому пове-
дение во многом становится непредсказуемым. «Интегрируясь в социаль-
ную структуру, молодежь видоизменяет ее и под влиянием преобразован-
ных условий формируется и направленно изменяется сама путем выра-
ботки свойств, требуемых общественной средой, что позволяет молодежи 
развиваться и удовлетворять свои потребности» [1, с. 39]. 

Процесс социализации только условно можно описать с помощью 
набора типичных показателей, на самом деле степень успешной интегра-
ции и социальной адаптации подвержены воздействию множества различ-
ных факторов и могут поменять свой вектор направления под влиянием 
как объективных, так и субъективных причин. Например, серьезная бо-
лезнь, может привести человека к инвалидности, а это уже совершенно 
новый этап в жизни. Даже такие изменения как смена социального статуса 
родителей, может полностью поменять роли молодого человека и запу-
стить другую программу жизненного поведения. В рамках той или иной 
социальной группы, личность может достаточно долго удерживать свои 
позиции, но если процесс затрагивает большие слои общества, то здесь 
уже социальный взлет или деградация могут быть последствиями процес-
сов мобильности в иных масштабах и практически не оставлять шансов 
на индивидуальную жизненную стратегию. 

Ключевым элементом социализации в современном обществе остается 
социальная идентификация, однако ее реализация наталкивается на ряд 
препятствий, важнейшее из которых – это бесконтрольный поток инфор-
мации и мнимый ее контроль со стороны молодежи. Чаще молодые люди 
имеют дело с так называемой «ситуационной идентификацией», что не 
дает закрепить устойчивую картину мира. В результате ускользает и сама 
возможность присвоить идентичность на долгое время. 

Несмотря на то, что в научной литературе широко представлен вопрос 
о роли семьи в процессе социализации, он все еще остается открытым, 
поскольку сама семья существенно сдвинулась в приоритетах молодежи 
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в сторону меньшей важности. Представители нового поколения более 
ориентированы на самореализацию и поэтому им бывает сложно удержи-
вать одновременно множественные социальные связи. Духовно-нрав-
ственная позиции при этом не обязательно деформируется. Она скорее пе-
рестраивается и дополняется новыми ценностями, поскольку связана с 
внутренним миром личности, а не только с внешними нормами, ограни-
чениями, условностями. Исследования молодежи и вообще поколений по-
казывают, что расширение возрастных границ говорит нам о новом каче-
ственном витке в развитии общества. Это не только экономическая воз-
можность для долгого взросления, но и культурные факторы, указываю-
щие на новые социально-психологические особенности постинформаци-
онного общества. В тоже время «в настоящее время культурные преобра-
зования не только отражают специфику меняющегося мира, но и сами яв-
ляются мощным катализатором этих преобразований» [3, с. 116]. 

Таким образом, краткий аналитический обзор особенностей социали-
зации современной российской молодежи показывает, как постепенно ме-
няется ее положение в обществе, становясь с одной стороны все более 
значимым, с другой стороны все более зависимым от развития и потреб-
ления новых технологий. Любой кризис в обществе сопровождается, в 
том числе и усугублением кризиса между поколениями. На самом деле 
преемственность напрямую связана с вопросами безопасного существо-
вания личности и выживания общества [7, с. 6652]. Поэтому так важно, 
сегодня поднимать вопросы, связанные с усвоением существующих норм 
в обществе, которые бы не препятствовали его развитию, а напротив, спо-
собствовали диалектической позитивной трансформации, которая сохра-
нит все лучшее в нашей культуре. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности профессио-
нальной мобильности современной молодежи. Выявляются проблемы, с 
которыми сталкивается молодежь в процессе поиска работы, построе-
ния карьеры и профессиональной самореализации Цель исследования со-
стоит в рассмотрении наиболее важных тенденций в области станов-
ления и развития современного молодежного рынка труда. Делается вы-
вод, что основная работа должна быть направлена на более разносто-
роннюю профориентационную деятельность среди молодежи и усиление 
контроля за регулированием рынка труда со стороны государства. 
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В процессе социализации молодого поколения, их интересы и пред-
расположенности к профессии или сфере деятельности находятся в ста-
дии формирования. На выбор будущей профессии оказывает влияние 
много факторов, так, сегодня молодежь часто обращает внимание на ин-
формационную среду, ищет самостоятельно источники о том или ином 
роде занятий, смотрит видео, читает комментарии и отзывы. Противоре-
чие состоит в необходимости принять ответственность за это будущее, 
проявить самостоятельность и инициативу. Молодые люди испытывают 
внутренние разногласия между тем, что я хочу (что нравится), и могу ли 
я (навыки, образование и физические возможности), и я должен (что сей-
час пользуются спросом в обществе) [1, 209]. Однако в обществе, где цен-
тром развития становится информация и нанотехнологии, часто оказыва-
ются необходимыми все новые и новые нужно профессии. В настоящее 
время считаются престижными специалисты и эксперты в области техно-
логий и программного обеспечения, IT-специалисты, инженеры, нанотех-
нологи, специалисты маркетинговых и логистических специальностей  
[4, 186]. Этому способствовало и проникновение компьютерных техноло-
гий во все сферы производства. Профессии гуманитарных направлений 
становятся сегодня малопривлекательными, поскольку в настоящее время 
больше востребованы технические специальности [5, 720]. Информаци-
онное образование изменило наше представление о процессе обучения, 
сегодня оно во многом ассоциируется с постоянным самообразованием 
(чаще всего в дистанционном формате). Получение информации происхо-
дит через самостоятельное извлечение нужной информации среди откры-
того потока, имеющегося в свободном доступе [10, 6652]. 

В системе образования сложнее менять имеющиеся программы и 
сложно перестраивать весь процесс обучения. В тоже время для всех 
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очевидно, что информационное общество постоянно требует новых спе-
циалистов. Образ жизни каждого конкретного индивида может опреде-
ляться тем, какой вид деятельности он выберет в качестве основного и те 
приоритеты, которые расставит человек в своей трудовой деятельности. 
Изучение профессиональной мобильности молодых людей может в раз-
вернутом виде показать все сложности, проблемы и специфику их про-
фессионального самоопределения, особенности выбора и развития моло-
дежной профессиональной карьеры [7, 95]. Необходимо подчеркнуть, что 
мотивация, связанная с выбором профессии и будущим социально-про-
фессиональным статусом, представляется важным факторам, способству-
ющим карьерному росту молодых людей. Огромную роль в процессе про-
фессионального становления имеет образовательный процесс. «Образова-
ние сегодня должно быть ориентировано на выполнение своего главного 
предназначение, которое в первую очередь связано с приобщением чело-
века к достижениям культуры, включенности его в творческий про-
цесс…» [2, 33]. Очевидно, что существует прямая взаимосвязь между лю-
быми социальными, политическими и культурными процессами, затраги-
вающими сферу социализации личности [8]. Кризис в данной сфере часто 
связан с противостоянием интересов и потребностей отдельной личности, 
стремящейся к самореализации и общества, представленного культурой 
массового потребления. 

Основной проблемой в области профессиональной ориентации моло-
дежи является отсутствие координации со стороны различных социаль-
ных институтов. Государство при этом является главным регулятором и 
основной базой для поддержки молодежи. Система профессиональной 
ориентации молодежи как момент деятельности, должна включать в себя 
четко отлаженное социальное партнерство с предприятиями экономиче-
ской и социальной сферы, а также с услугами службы занятости, в про-
тивном случае, заменена обязательным консультированием [9, 134]. В 
тоже время, еще не до конца отрегулированы процессы взаимодействия и 
управления, которые существуют и определяются на государственном 
уровне, особенно если учесть имеющиеся проблемы в области монито-
ринга самоопределения в профессиональной сфере. 

Следствием внутрисистемных проблем в сфере профессиональной ориен-
тации, можно обозначить следующие два момента: первый – увеличение дис-
баланса между потребностями самого рынка труда с одной стороны и реали-
зацией профессионального образования с другой; второй – процессы, связан-
ные с уменьшением доли выпускников образовательных учреждений, кото-
рые стремятся осуществлять свою профессиональную деятельность, а 
именно, работают по специальности. Данная проблема показывает отсут-
ствие баланса спроса и предложения на рынке труда. Поскольку очень важно 
отслеживать быстро меняющуюся конъюнктуру в этой области, учитывать, 
какие именно специальности востребованы в данном времени и конкретной 
территории. Такие резкие изменения могут быть связаны с нестабильностью 
процессов в обществе в целом. Все это очень сильно усложняет прогнозиро-
вание и последующую актуализацию данных в области развития рынка 
труда, особенно в дальней перспективе [6, 190]. 

В данном случае, более важным является наличие навыков среди вы-
пускников, которые позволяют быстро адаптироваться и при необходи-
мости продолжить обучение, дополнить свои знания и опыт. Есть и спе-
циальные механизмы адаптации к требованиям рынка труда на уровне 
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вузов и центров занятости. Кроме того, есть необходимость в создании 
специальных механизмов при университетах, где устанавливаются непо-
средственные договоры с организациями, для обучения будущих специа-
листов, которые востребованы на конкретном производстве. Сегодня 
имеет смысл совершенствование информационной системы, с помощью 
которой можно существенно улучшить анализ сложившегося положения 
на современном рынке труда. Такие прогнозы способны дать необходи-
мую базу для дальнейшего планирования с целью насыщения рынка труда 
и одновременно его стабилизации, с целью предотвратить его перенасы-
щенность, ведущую к дисбалансу. 

Другая важная проблема современного молодого поколения заключается 
в его инфантилизации. Эта проблема должна решаться системно и последо-
вательно, благодаря раннему включению молодых людей в трудовой про-
цесс. Часто выпускники и молодые специалисты не имеют активной жизнен-
ной позиции, в том числе это проявляется и в поиске работы, таким образом, 
они не стремятся самостоятельно решить проблему и не используют имею-
щиеся возможности. Например, это может быть связано с нежеланием зани-
маться нелюбимым делом, низкой оплатой труда, возможностью существо-
вать за счет родителей или других людей, готовых их обеспечивать. Социаль-
ный инфантилизм связан с нарушением уже устоявшихся механизмов соци-
ализации под воздействием внешних условий, постоянно меняющейся соци-
окультурной среды [8, 132]. «Современный социум ставит перед молодым 
человеком такие задачи, для решения которых ему необходимо отталки-
ваться от абсолютно новых культурных образцов, рождаемых в недрах гло-
бальных трансформаций во всем мире» [3, c. 3407]. Нередко можно столк-
нуться с ситуацией, когда выпускники вузов обладают завышенной само-
оценкой. Обязательно еще в школе информировать молодых людей о воз-
можных технологиях поиска работы. Как показывает практика, молодёжь к 
выбору профессии подходит часто не осознанно, а по схеме «куда возьмут, 
куда попаду». Для общества такой вариант неизбежно приводит к отсут-
ствию планомерного распределения ресурсов на рынке труда [9]. 

Таким образом, состояние сферы профессиональной ориентации в со-
временной России может быть охарактеризован как этап, связанный с по-
иском новых путей, соответствующих развитому цифровому обществу. 
Главной задачей этого этапа является переход от наследия уже устарев-
шей, традиционной системы профориентации к новым стандартам и даже 
новой законодательной базе в этой области. Комплексная система про-
фессиональной ориентации молодежи неизбежно будет включать в себя 
все элементы, необходимые для того, чтобы учитывать интересы, как об-
щества, так и отдельной личности. 
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дуемого концепта возможно на стыке марксистской (человек как субъ-
ект труда), экзистенциальной (порождение профессиональной экзистен-
ции в результате выбора) и психоаналитической (изучение бессознатель-
ных причин выбора той или иной профессии) направлении философии. 

Ключевые слова: профессиональное становление, личность, фило-
софская антропология, психоаналитическая философия, марксистская 
философия, Самость, бессознательное, деятельность, самосознание. 

Проблема профессионального становления личности не исследована с 
философско-антропологической точки зрения. Существо значительное 
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количество философских работ, посвященных проблеме становления лично-
сти (например, [4]), психологических работ, посвященных профессиональ-
ному пути личности (например, [3]), философско-антропологическая работа 
о становлении профессионального самосознания [2]. Философско-антропо-
логическое исследование Е.А. Петренко все же относится к отечественной 
традиции изучения самосознания, а феномену профессионального становле-
ния. Так определяется актуальность темы настоящей работы. Целью настоя-
щей статьи является концептуализация профессионального становления лич-
ности как философско-антропологической проблемы. 

Э. Фромм в работе «Концепция человека у К. Маркса» [7, с. 375–415] 
показал значение труда для человека. В труде человек проявляет свою ин-
дивидуальность, находит приложение своих духовных и физических сил. 
Труд должен быть свободным, осмысленным, не должно быть отчужде-
ния от результата труда и человека от человека в его процессе. То есть 
мыслитель, фрейдомарксист Э. Фромм стремился показать, что труд для 
человека – это не только явление внешней жизни, результатом которого 
является получение экономического блага и построение коммуникации с 
социумом, но также и феноменом внутренней жизни, позволяющий чело-
веку самореализоваться. 

Профессиональная деятельность человека – это трудовая деятельность 
в рамках какой-либо специальности, профессии. Соответственно, говоря 
о профессиональном становлении личности, необходимо также говорить 
и о становлении человека в качестве субъекта труда в процессе индивиду-
альной трудовой жизни. Следовательно, трудовая деятельность – общее 
понятие, а профессиональная деятельность – частное понятие. 

Также, не обязательно, чтобы труд человека носил профессиональный 
характер. Профессиональный характер труда можно трактовать в двух 
смыслах – как труд в рамках конкретной профессии, специальности и как 
труд на высоком уровне мастерства (как говорится, человек профессионал 
своего дела). Однако второй смысл также предполагает первый – имеется 
в виду труд в рамках определенной специальности, который выполняется 
на высоком уровне, что называется мастерски. 

В марксистской философии труд понимается как деятельность, 
направленная на преобразование окружающего мира с целью удовлетво-
рения человеческих потребностей. Иначе говоря, как писал К. Маркс, 
«прежде всего процесс… в котором человек своей собственной деятель-
ностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой» [6, с. 188]. Соответственно, если труд носит 
специализированный характер, то человек преобразует окружающую 
природу в рамках своей области деятельности более или менее каче-
ственно. 

Однако профессиональный, специализированный труд может быть 
свободен в марксистском смысле – гипотетически возможно представить 
ситуацию, в которой нет отчуждения от результата труда и человека от 
человека, но невозможно представить ситуацию, в которой, выбирая про-
фессию, человек не наложил бы себя ограничения. Исходя из здравого 
смысла ясно, что невозможно специалистом во всех областях знания и ви-
дах труда, можно только в нескольких. Следовательно, говоря о человеке 
как о субъекте профессионального труда, можно говорить, что он 
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представитель не той или не другой, а этой конкретной профессии. Име-
ется в виду, что в таком случае человеку можно дать не только положитель-
ное (утверждение причастности к какой-либо профессии), но и отрицатель-
ное (отрицание причастности к каким-либо профессиям) определения. Ха-
рактеризуя данное обстоятельство с точки зрения внутреннего функциониро-
вания человеческой личности, необходимо говорить о проблеме выбора че-
ловека. Данная проблема глубоко исследована в экзистенциальном (экзи-
стенция создается в результате многочисленных выборов человека) и психо-
аналитическом (исследуются причины, по которым человек сделал тот или 
иной выбор) направлениях философской мысли. 

Подробнее остановимся на психоаналитическом измерении профессио-
нального становления личности. В рамках данной философии существует как 
преставление о структуре (топике) личности и структуре характера, так и о 
причинах того или иного способа функционирования личности. 

С одной стороны, в рамках психоаналитической философии можно гово-
рить о наличии у человека биологических потребностей (ОНО), стремлении 
к выживанию. Но это не объяснение выбора той или иной профессии. Так 
можно объяснить лишь необходимость труда с точки зрения природы чело-
века (исследователь М. Должин, например, назвал потребности предпосыл-
кой социализации [1], в этой же логике можно говорить и о социальной сущ-
ности труде). Н. Мак-Вильямс показала, что различные структуры характера 
предрасполагают к занятиям различными видами деятельности, которые 
вполне могут стать основой для профессии (примеры исследователь при-
вела). Например, шизоидный характер предрасполагает к философским и ду-
ховным изысканиям, теоретической науке, творческой деятельности 
(Людвиг Витгинштейн, Марта Грехэм и др. известные личности обладали та-
ким характером), а параноидальный – политической деятельности (Росс По-
рог, Дж. Эдгар Хувер относились к числу такого типа людей). Также иссле-
дователь обозначила психопатический, нарциссический, депрессивный и ма-
ниакальный, мазохистический, обессивный и компульсивный, истероидный, 
истероидный, диссоциативный виды характеров [5, с. 191–445]. 

Марксизмом, экзистенциализмом и психоанализом не исчерпывается 
весь спектр способов философско-антропологического рассмотрения 
природы человека и значения труда. Ограничение тремя данными направ-
лениями обусловлено, во-первых, стремление раскрыть профессиональ-
ное становление личности как социальное и внутриличностное явление; 
во-вторых, небольшим форматом работы, который позволяет лишь наме-
тить путь концептуализации, но не полностью раскрыть изучаемый фено-
мен во всех его нюансах и деталях. 

Таким образом, во-первых, философско-антропологическое осмысле-
ние профессионального становления личности должно быть комплекс-
ным, целостным и системным, чтобы рассмотреть исследуемый концепт 
исходя из различных определений человеческой природы, соответ-
ственно, отличающихся друг от друга взглядов на труд и профессию. Во-
вторых, философско-антропологическая экспликация рассматриваемого 
концепта возможно на стыке марксистской (человек как субъект труда), 
экзистенциальной (порождение профессиональной экзистенции в резуль-
тате выбора) и психоаналитической (изучение бессознательных причин 
выбора той или иной профессии) направлении философии. Однако 
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возможно рассмотрение профессионального становления личности на 
стыке и других направлений философской мысли. 
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Аннотация: целью статьи является философско-антропологическое 
исследование социализации в контексте проблемы структуры личности. 
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Проблема социализации человека к настоящему моменту концептуа-
лизирована в качестве объекта философского, в т.ч. философско-антропо-
логического, знания [2; 3; 7; 8; 9]. Исследователь М. Должин рассмотрел 
феномен социализации с точки зрения философской антропологии как 
предпосылку человеческой потребности. Тем самым исследователь сде-
лал попытку связать социализацию с природой человека [2]. Исследова-
тель И.И. Ремизова в своем аналитическом обзоре последовала за 
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М. Должиным в вопросе философско-антропологической сущности соци-
ализиции [9]. В.А. Зелянина изучила проблему социализации сквозь 
призму жизнедеятельности личности. Тем самым было показана роль ре-
флексивной и ценностной сторон личности, деятельности, идентичности, 
самосознания, модели и структуры социализации [3]. Объектом исследо-
вания М.Ю. Немцева явилась философская социализация, что сузило ин-
терпретацию им феномена социализации [7; 8]. Однако не изученным 
остался, например, аспект, связанный с влиянием социализации на лич-
ность с точки зрения различных представлений о структуре личности, что 
определяет актуальность данной работы. Соответственно, целью настоя-
щей статьи является философско-антропологическое исследование соци-
ализации в контексте проблемы структуры личности. 

Иначе, проблему поставленную в вводной части, можно сформулиро-
вать в виде вопроса. Какие части личности и как изменяются в процессе 
социализации, а какие не подвергаются изменению? Можно попытаться 
дать простой ответ на поставленный вопрос – изменяется самосознание 
личности, меняется самоощущение Я, но не меняется чувство самотожде-
ственности Я, что сохраняет личность тождественной себе (в смысле не-
прерывности бытия Я). Можно попытаться спорить о непрерывности Я, 
т.к. человек не осознает себя во сне, в случае потери сознания и т. д. Но в 
данном случае ответа, по существу, не будет, т.к. констатируется факт, 
который опирается на здравый смысл и житейский опыт. Нейробиология 
вряд ли поможет, потому что рассуждение перейдет на уровень анатомии 
и физиологии, а ответ на поставленный автором вопрос все же представ-
ляется лежащим в области гуманитарного знания. 

Альтернативой, сохраняющей ответ в поле гуманитарного знания, яв-
ляется его поиск в рамках психоаналитической философии (глубинной 
психологии). Прежде всего исходя из того, как структуру личности пред-
ставляли З. Фрейд (и его последователи-психоаналитики) и К.Г. Юнг. Це-
лесообразным представляется уточнить поставленный автором вопрос.  
1) Есть ли взаимодействие бессознательного и социализации и, если есть, 
то какое? 2) Есть ли взаимодействие психологических защит и социали-
зации и, если есть, то какое? 

С точки зрения философии З. Фрейда, в структуре личности выделя-
ются Оно, Я и Сверх-Я. Функционирование Оно основано на принципе 
удовольствия. Основа Оно – биологические природные инстинкты, жела-
ния. Сверх-Я олицетворяет собой нормы и правила, запреты, диктуемые 
обществом и культурой. Задача Я – согласовать работу Оно и Сверх-Я, 
чтобы не возникло внутриличностного конфликта, ведущего к неврозу 
[10]. Исходя из этого, социализация как процесс восприятия человеком 
норм, правил, ценностей и т. д. общества и культуры способна оказать 
влияние на Я и Сверх-Я, т.е. сделать приемлемым согласно общеприня-
тым порядкам проявления биологического (Оно), но не изменить его. 

Ряд последователей З.Фрейда – психоаналитиков разработали учение 
об объектных отношениях и понятие «Самость» с точки зрения психоана-
лиза. По их мнению, Самость формируется у детей грудного возраста в 
зависимости от их взаимодействия с матерью в рамках диадных отноше-
ний. В зависимости от качества диадных отношений закладывается та или 
иная структура характера и формируется основа Сверх-Я. На этом этапе 
развития уже начинают функционировать первичные психологические 
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защиты. Полноценно интересоваться окружающим миром ребенок начи-
нает, когда диадные отношения становятся триадными (ребенок-мать-
отец). В данный период начинается формирование комплекса Эдипа (у 
мальчиков) или Электры (у девочек). В данный период начинает форми-
роваться полноценное Сверх-Я. Однако внутренние конфликты и соответ-
ственные им восприятие объектов и проективных идентификаций начи-
нают формироваться во младенчестве [1; 4; 5; 6]. 

Итак, с одной стороны, социализация ребенка начинается в период 
диадных отношений, потому что в этот период человек получает первый 
опыт объектных отношений, соответственно, с данной точки зрения, со-
циализация формирует личность. Однако вряд ли взаимодействие ребенка 
с миром в рамках диадных отношений является социализацией в полном 
смысле слова, т.к. это период бытия личности, в котором человек как раз 
не интересуется внешним миром и воспринимает себя как единое целое с 
матерью и миром. В этой связи, с другой стороны, переход к триадным 
отношениям, формирование Сверх-Я и возникновение полноценного ин-
тереса к миру как отдельному от личности феномену, по сути, и является 
социализацией в полном смысле слова. 

В этой связи, внутриличностные конфликты у человека возникают при 
взаимодействии с внешним миром – невозможность исполнить желание 
(чем скорее, тем лучше) в связи с внешними ограничениями. Невозмож-
ность согласовать желания и внешние требования ведет к формированию 
психологической защиты. Также травматичный психологический опыт, 
который личность не смогла осознать, приводит к формированию психо-
логических защит. По сути, психологические защиты и создают структуру 
личности [1; 6]. 

Итак, если точкой отсчета начала социализации считать младенчество 
(период диадных оношений), то, можно говорить, что социализация фор-
мирует структуру личности, оказывая влияние на функционирование бес-
сознательного (кроме Оно) и психологических защит. Если же началом 
социализации считать становление триадных отношений, то в таком слу-
чае, конечно, бессознательное и психологические защиты оказывают пря-
мое влияние на социализацию, т.к. первичный опыт восприятия мира, 
объектов человеком уже получен. Если говорить о социализации, кото-
рую человек проходит на протяжении всей жизни, о социализации во 
взрослом возрасте, то, безусловно, она напрямую зависит от сформиро-
ванной структуры личности. 

Так же можно рассуждать и в рамках философии К.Г. Юнга, однако 
необходимо учесть как наличие коллективного бессознательного, так и 
более деятельно разработанную структуру личности. По сути, все рассуж-
дения в рамках философии З. Фрейда и его последователей о влиянии со-
циализации на бессознательное верны. Однако еще уточнить, что в ре-
зультате социализации у личности формируется персона (персона), кото-
рая (которые) проявляет (проявляют) себя в зависимости от социальной 
ситуации и, соответственно, социальной. Это значит, что не имеет смысла 
переценивать глубину влияния социализации на бессознательное – наибо-
лее социализированной оказывается персона, относящейся к сознатель-
ному, а Самость, например, вряд социализируется. Через персону оказы-
вается социализированными ее проявления. 



Проблемы социализации и профессионального становления личности 
 

175 

Таким образом, во-первых, необходимо согласиться с выводом исследо-
вателя М. Должина о влиянии потребностей человека на социализацию. Во-
вторых, социализируется не вся личность, а Я и Сверх-Я, а Оно не подда-
ется социализации. В-третьих, личность и ее бессознательное, и психологи-
ческие защиты формируются в процессе социализации, однако бессозна-
тельное и психологические защиты оказывают влияние на социализацию. 
В-пятых, в процессе социализации формируется также структура харак-
тера, которая оказывает влияние на процесс прохождения социализации. 
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Аннотация: статья посвящена роли патриотического воспитания в 
высшем образовании. В условиях жесткой борьбы нашей страны за сохра-
нение своей целостности и дальнейшего успешного развития роль патрио-
тизма для формирования ответственности каждого гражданина за свою 
Родину, чувства любви к своему Отечеству, готовности защищать его ста-
новится актуальной. Патриотизм рассматривается как интегральное ка-
чество личности, сочетающее внутренние характеристики и внешние спо-
собы действия. Формирование патриотизма происходит поэтапно на всех 
уровнях образования. Особое место в формировании патриотизма зани-
мают военные организации высшего образования, поскольку их основная 
цель – это профессиональная подготовка курсантов – будущих защитников 
Отечества, развитие личности будущих воинов, патриотов своего Отече-
ства, готовых проявить свои лучшие моральные и нравственные качества 
для сохранения целостности государства. 

Ключевые слова: патриотизм, деятельный патриотизм, военная ор-
ганизация, высшее образование, курсанты, иностранный язык. 

В настоящее время, когда наша страна сталкивается с экономиче-
скими, политическими, социальными трудностями, любовь к Родине, го-
товность служить своей стране, гражданская ответственность за судьбу 
своей страны становится как никогда актуальной. Президент РФ, В.В. Пу-
тин, в своих выступлениях неоднократно подчёркивает важное значение 
патриотизма российских граждан для сохранения и развития нашей 
страны: «Патриотизм – в характере нашего народа. Для России высокие 
идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобеди-
мая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь 
мир. Чувство патриотизма – важнейшая часть общенациональной куль-
туры, стержень нашей генетической памяти» [7]. 

В. В. Путин акцентирует особое внимание на том, что военно-патрио-
тическое воспитание детей и молодёжи в данном случае является 



Патриотическое воспитание молодежи в современном обществе 
 

177 

действенным инструментом для формирования патриотизма, граждан-
ственности, ответственности подрастающего поколения за свою страну. 
Главными приоритетами военно-патриотического воспитания становятся 
связь поколений, развитие института наставничества и подвижничества, 
привлечение молодёжи к участию в мероприятиях патриотической 
направленности, передача профессионального и социального опыта млад-
шему поколению, знаний о великих военных подвигах, научных, культур-
ных достижениях, то есть создание «деятельного патриотизма» [7; 9]. 
Именно от результатов данной работы зависит будущее страны. 

Реализация приоритетных направлений военно-патриотического воспи-
тания молодежи, «деятельного патриотизма» помогут развивать «чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-
ства и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям», к природе и окружающей среде» [9]. 

С этой целью организуются и проводятся различные военно-патриоти-
ческие мероприятия: молодежные патриотические акции, приуроченные 
к празднованию Дня России, Дня Флага и Дню народного единства; меро-
приятия, посвященные юбилейным датам Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов; молодежная акция «Памяти павших будьте 
достойны»; Всероссийский патриотический форум; акции «Вахта Па-
мяти»; традиционные всероссийские патриотические акции: «Георгиев-
ская ленточка», «День Победы», «Свеча памяти» и др. Для участия в дан-
ных мероприятиях активно привлекаются в качестве почетных гостей Ге-
рои России, ветераны Великой Отечественной войны, участники специ-
альных военных операций. В процессе проведения подобных военно-пат-
риотических мероприятий происходит передача профессионального, со-
циального опыта, традиций военного братства, нравственных, историче-
ских ценностей младшему поколению [6]. 

Воспитание патриотизма в нашем обществе происходит практически 
с самого рождения и затрагивает каждый этап взросления человека: семья, 
родственники, друзья, учебные заведения, профессиональный коллектив, 
регион проживания с его политическими, экономическими, социальными, 
историческими, духовными, культурными и другими характеристиками. 

Однако, именно учебные заведения выполняют здесь главную роль, по-
скольку на каждом уровне и этапе образования у молодёжи формируются и 
развиваются моральные, нравственные качества, осознание принадлежности 
к обществу, к гражданским, культурным, историческим ценностям, форми-
руется чувство верности и ответственности за свое Отечество, готовность к 
выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Военные организации высшего образования занимают особое место в 
воспитании патриотизма, так как именно здесь осуществляется профессио-
нальная подготовка будущих защитников Отечества, развитие личности во-
инов, патриотов своего Отечества, готовых проявить свои лучшие мораль-
ные и нравственные качества для сохранения целостности государства. 

Обзор психолого-педагогической литературы показывает, что вопросы во-
енно-патриотического воспитания курсантов высших военных учебных заведе-
ний рассматриваются в различных исследованиях: О.В. Выдра, Л.В. Дмитриева, 
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В.А. Романов, Ю.Н., Евдокимова В.С. Елагина, О.В. Демидов, И.И. Коваль, 
И.В. Ульянов, В.С. Кобзов, Ш.Ш. Хайрулин, Ш.Р. Турсунов и др. 

В.С. Елагина, О.В. Демидов, И.И. Коваль, И.В. Ульянов и др. считают, 
что формирование патриотизма у курсантов происходит на каждой сту-
пени профессиональной подготовки военной организации высшего обра-
зования при выполнении « … служебных задач и является основой для 
воспитания у них высокого морального духа, любви к Родине, ее культуре 
и традициям, развития готовности самоотверженно защищать свое Отече-
ство, его свободу и независимость. Поэтапное включение курсантов в под-
готовку, организацию и активное участие в различных воспитательных ме-
роприятиях способствуют развитию у них патриотического сознания, отно-
шения, формированию воинского коллектива, коллективистских чувств и 
межличностных отношений, позитивному настроению, развитию мотива-
ции к выполнению учебных, воспитательных и служебных задач» [4]. 

Ш.Р. Турсунов, Ю.Н. Евдокимова отмечают, что при формировании 
нравственно-патриотических ценностей у курсантов необходимо обращать 
внимание на содержательный компонент педагогического процесса, который 
включает «… профессиональные знания, умения, навыки и компетенции, а 
также патриотические свойства личности, определяющие направленность 
учебно-воспитательного процесса в целом, формирование опыта военно-пат-
риотической деятельности. При проведении мероприятий патриотического 
воспитания курсантов очень важно учитывать такой психологический меха-
низм, как создание правильного сочетания осознанности мотивов формиро-
вания нравственно-патриотических ценностей через выполнение деятельно-
сти, приобретение успешного опыта патриотически направленной деятель-
ности и нравственных убеждений» [8; 3 с.14]. 

О. В. Выдра, Л. В. Дмитриева выделяют следующие виды патриотиче-
ского воспитания в высшем военном учебном заведении: героико-патри-
отическое воспитание (популяризация военных профессий, воспитание 
чувства гордости за воинские подвиги предшествующих поколений); 
национально-патриотическое воспитание (уважительное отношение к 
национальным традициям и культуре); гражданско-патриотическое вос-
питание (воспитание гражданского достоинства, уважения к истории Оте-
чества, знание прав и обязанностей человека) [2; 4]. 

Основными формами и видами в рамках военно-патриотического вос-
питания курсантов считаются: военно-политическое информирование 
(доведение до курсантов военно-политической информации о событиях в 
нашей стране и за рубежом), воспитание историей (изучение положитель-
ных примеров героического прошлого нашей страны), воспитание на ос-
нове боевого опыта и воинских традиций, воспитание c использованием 
воинских ритуалов (строевой смотр, принятие военной присяги, военные 
торжественные мероприятия, исполнение патриотических песен и др.), 
воспитание на основе культурных ценностей и традиций нашего народа 
(организация и проведение культурно-массовых мероприятий самими 
курсантами, посещение музеев, выставок и т. д.), воспитание уважитель-
ного отношения к Героям и подвигам Отечества (поздравление и оказание 
помощи ветеранам ВОВ и локальных конфликтов, создание музеев и ком-
нат боевой славы, уход и сохранение мемориальных памятников и др.) [4]. 
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Сделав краткий обзор научной литературы по основным направле-
ниям военно-патриотического воспитания курсантов в военной организа-
ции высшего образования, считаем необходимым подчеркнуть важную 
роль содержания, планирования, организации, осуществления педагоги-
ческого процесса при преподавании учебных дисциплин для его успеш-
ного осуществления. 

Гуманитарные дисциплины, к которым относится учебная дисциплина 
«Иностранный язык» вносят собственный вклад в развитие патриотизма, 
гражданственности, уважения к товарищам, ответственности за сохране-
ние и развитие своей страны у курсантов. М.В. Колмакова, Е.В. Зеленина, 
Н.Г. Баженова и др. говорят о том, что учебная дисциплина «Иностран-
ный язык» обладает разнообразными возможностями для военно-патрио-
тического воспитания курсантов. Они считают, что « … своеобразие ино-
странного языка как учебной дисциплины позволяет включать учебные 
материалы, имеющие патриотическую направленность. Использование 
активных форм обучения позволяет глубже изучать иноязычную куль-
туру в сравнении с родной и формировать способность представлять род-
ную культуру в процессе иноязычной межкультурной коммуникации за 
счет умений и навыков пользоваться иностранным языком в процессе диа-
лога двух культур: родной и иноязычной» [5; 1]. 

Поэтому, в процессе обучения иностранному языку в военной органи-
зации высшего образования преподаватели разрабатывают и проводят 
практические занятия. В ходе занятий курсанты приобретают знания о во-
енных полководцах, значимых военных событиях, великих сражениях, 
Героях ВОВ и локальных конфликтов на иностранном языке, вырабаты-
вают умения обмениваться данной информацией с другими курсантами, 
расширяют кругозор, развивают аналитические способности, проводя 
сравнительный анализ фактов и делая выводы. Например, на практиче-
ском занятии по иностранному языку, по теме «Жизнь великого полко-
водца, А.В. Суворова», курсанты узнали о подвигах, великих сражениях 
под его командованием, жизни, цитатах военачальника. В процессе вы-
полнения заданий по заданной теме, курсанты выучили новые лексиче-
ские единицы, научились использовать цитаты в рамках контекста, отра-
ботали навыки диалогической речи в рамках изучения фактов о великих 
сражениях, в которых принимал участие А.В. Суворов. Включение во-
енно-исторического материала о собственной стране в содержание учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык», проведение специальных занятий 
по иностранному языку по венно-исторической тематике способствует 
формированию чувства любви к Отечеству, гордости за военно-историче-
ское прошлое родной страны, гражданского и патриотического сознания, 
ответственности за защиту своей Родины, готовности к выполнению про-
фессиональных обязанностей у курсантов. 

Таким образом, патриотизм выступает как многофакторное понятие, 
включающее в себя как внутренние характеристики личности (личностная 
позиция, любовь к Родине, готовности служить Отечеству, уважение к исто-
рическому прошлому, культурным традициям), так и внешние способы дея-
тельности, влияющие на его формирование (преемственность исторических, 
духовных, культурных ценностей, государственное сохранение идентично-
сти, уважительное отношение к человеку в обществе, сохранение культур-
ного, исторического и духовного кода). Патриотизм выражается в поступках 
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личности, отношении к труду, к общественной деятельности и собственно-
сти, готовности защищать Отечество, гражданственности, сплоченности кол-
лектива и общества. Знание военно-исторического прошлого своей страны, 
значимых исторических и культурных фактов, воинских традиций поможет 
курсантам осознать гордость за собственное Отечество, привить любовь к ис-
тории, культуре, расширить собственный кругозор и научиться передавать 
вышеперечисленные знания собеседникам из разных стран, в том числе и на 
иностранном языке, то есть вести подлинный диалог культур. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования 
музыкальной культуры в молодежной среде. Цель исследования состоит 
в выявлении основных тенденций в области патриотического воспита-
нии молодежи, связанных с музыкой. Делается вывод, что формирование 
патриотического сознания у молодежи обязательно включает в себя вос-
питание эстетического вкуса, привитие духовно-нравственных идеалов 
и развитие культуры молодежи в целом. 
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Патриотическая работа с молодежью включает в себя самые разные 
виды деятельности и опирается на различные научные подходы. Данный 
вид работы является частью системной работы, ориентированной на вос-
питание гражданских качеств у современной молодежи. Важно подчерк-
нуть, что музыкальная культура во все времена играла существенную 
роль в деле развития и освобождения личности. Музыка способствует 
формированию конкретных нравственных качеств, а также содействует 
реализации творческого потенциала современного молодого человека. 
Особое значение имеет развитие музыкального вкуса у подрастающего 
поколения в процессе социализации, поскольку эстетическое восприятие 
является частью познавательной деятельности и направлено на создание 
единой, целостной картины мира у конкретного человека. 

Современные исследователи подчеркивают эту особую роль музыки в 
жизни молодежи, отмечая при этом невозможность полноценного станов-
ления личности вне ее творческого раскрытия, в том числе и в области 
музыки [4, с. С. 114]. К одной из важнейших функций музыкального твор-
чества можно отнести ее способность социализировать молодого чело-
века, находить общие групповые, субкультурные интересы и увлечения, 
что нередко приводит к обретению новых идеалов, принятию существу-
ющих ценностей [1]. 

Таким образом, музыкальное восприятие способствует развитию бо-
лее глубоких возможностей в сфере коммуникаций. Другой важной функ-
цией является установление связей между поколениями, что в свою оче-
редь способствует сохранению традиций и ценностей своего народа, а 
значит и формированию патриотических чувств. Эстетическое воспита-
ние, безусловно, дает возможность молодому человеку выразить себя, по-
скольку в его основе лежит развитое образное мышление и художествн-
ное воображение. Более того, музыкальное творчество включает в себя 
формирование конкретных мировоззренческих принципов. «Потребление 
определенного рода музыки является (в особенности для молодежи) 
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способом бытия в мире. Оно становится знаком, при помощи которого 
молодые судят других и сами получают оценку» [10, с. 257]. 

Таким образом, работа с молодежью, связанная с созданием определен-
ной системы моральных ценностей и эстетических вкусов, опирается на осо-
бые функции музыки в современном обществе, поскольку они имеют инте-
гративный характер для мира культуры. Массовая культура, очевидно, не за-
интересована в воспитании индивидуальных качеств личности, она скорее 
ориентирована на человека потребляющего, лишенного стремления к сози-
данию [11, с. 6652]. 

Необходимость формирования у молодежи активной гражданской по-
зиции может осуществляться самыми разными способами, но при этом 
важно сочетать как традиционные методы работы, так и современные 
учитывающие растущий технологический фактор в мире культуры. 
Именно молодежь проявляет наибольший интерес к новым формам по-
требления культурного информационного контента и музыка здесь не яв-
ляется исключением. 

В период становления молодые люди стремятся максимально про-
явить себя, ищут себя и свое место в социальной структуре общества, хо-
тят признания и остро переживают свои неудачи, часто связанные с их 
творческой деятельностью и профессиональной самореализацией. По-
этому так важно именно в этот период социализации участвовать в жизни 
молодежи, формируя у них высокие нравственные ценности, определен-
ные патриотические чувства, выявлять интересы и развивать эстетиче-
ские вкусы, в том, числе и музыкальные. «Яркие музыкальные произведе-
ния, выражающие мир глубоких чувств человека, способные вызвать эмо-
циональный отклик, воздействуя на эстетическую сторону души, стано-
вятся источником и средством воспитания» [7, с. 713]. 

Необходимо учитывать, что музыка – это еще и сфера досуга моло-
дежи, которая непосредственно связана с жизненными установками и в 
целом с образом жизни молодежи. Так, например, можно увидеть разли-
чие в восприятии музыки в разных поколениях. Музыкальные предпочте-
ния более старшего поколения являются близкими к доминирующей (бо-
лее типичной, доступной) культуре и могут отличаться текстами, ритмом, 
качеством и т. д. Напротив, у молодежи проявляется интерес к контркуль-
туре, желание противостоять и создавать новое, поэтому для них харак-
терны поиски себя в музыке. «Не имея собственного социального опыта, 
многие молодые люди идентифицируют себя, благодаря новому инфор-
мационному пространству, с определенными группами или субкульту-
рами, что позволяет им создать иллюзию сознательного выбора ценно-
стей, своей индивидуальности» [2, с. 219]. Для молодежи естественно ис-
кать смысл и стремиться к высоким идеалам: «Посредством музыки мо-
лодежь очерчивает свое жизненное пространство. Зачастую «стены» из 
звуков используются молодежью как способ отгораживания от окружаю-
щих семьи, учителей, сверстников» [6, с. 103]. 

Сегодня музыка в молодежной среде сохраняет свою познавательную, 
коммуникативную и эстетическую функцию. Она представлена максимально 
разнообразно и часто варьируется от серьезных классических музыкальных 
произведений до упрощенных популярных однодневных шлягеров. Как же в 
таком случае выявить единую тенденцию и объединить молодежь в едином 
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патриотическом направлении? Существует определенная сложность в иссле-
довании музыкальных предпочтений у современной молодежи, поскольку 
данная социальная общность довольно неоднородна как в социальном, так и 
в культурном плане [4]. Дело в том, что молодые люди склонны к мобиль-
ному образу жизни и также часто могут менять свои музыкальные предпо-
чтения. На вкусы молодежи сегодня в большей степени оказывает влияние 
современное информационное пространство (в прошлом большую роль иг-
рала семья, друзья, окружение). 

Для государства очень важно, проводить патриотическую работу с мо-
лодым поколением, не сводя ее к формальным методам, что обязательно 
сведет такую работу к обратному эффекту и вызовет только раздражение 
и неприятие. Надо иметь в виду, что присутствие патриотических чувств, 
предполагает высокий уровень духовного и нравственного развития лич-
ности, устойчивой сформированности в мировоззренческом плане. Оче-
видно, что сегодня внутренний мир молодежи определяется не только ее 
творческими исканиями, общением, интересами, но и той музыкой, кото-
рую они регулярно прослушивают, поэтому она является важным факто-
ром, влияющим на духовное становление. В таком случае необходимо 
учитывать, что: «На практике молодые люди не только не образуют еди-
ное культурное пространство в содержательном плане, но и все больше 
расходятся по своим убеждениям, относительно существующей иерархии 
ценностей» [3, с. 3408]. 

Музыкальные вкусы, предпочтения, конечно, сложно менять, навязы-
вать, но при условии активной совместной работы семьи, государства, об-
разования, то есть чих основных воспитательных институтов все-таки 
можно формировать, и направлять. Очевидно, что только применение жест-
кого контроля и запретов в области музыкальной культуры само по себе не 
дает положительного результата. Здесь требуется работа, направленная на 
создание качественной альтернативы, способной противостоять коммерче-
ской музыке и поддерживать настоящее «живое» творчество молодых лю-
дей, направленное на созидание и способствующие укреплению традици-
онных моральных ценностей в нашем обществе [4]. Запрет слушать ту или 
иную музыку всегда приводил к обратному результату, только еще больше 
укрепляя и подогревая интерес молодежи к различным альтернативным 
формам протестного поведения. Особенно, если учесть, что сегодня невоз-
можно абсолютно закрыть доступ к информационным каналам [5, с. 134]. 
В этом случае необходимо помнить, что: «Воспитание и развитие патрио-
тических чувств, приобщение личности к ценностям культуры русского 
народа выступает важнейшим условием возрождения и сохранения ду-
ховно-нравственных основ национального характера [5, с. 135]. 

Современные технологии позволяют свободно получать информацию из 
любых источников, это же касается и музыкальных произведений. Такой 
практически неограниченный доступ к любым музыкальным источникам 
имеет свои положительные и отрицательные моменты, поскольку любой кон-
троль в этой сфере носит только условный характер, все границы и запреты 
здесь могут иметь только временный характер. Также быстро меняется сего-
дня и общественное мнение, мода на музыку и связанный с ней процесс ком-
мерциализации, разрушающий любую подлинную культуру. Это еще раз 
подчеркивает, что сегодня обязательно формировать и развивать у современ-
ной молодежи эстетические вкусы, формировать, подлинные ценности. 
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«Музыкальная индустрия серьезно изменилась в последние годы. Тем не ме-
нее, эти изменения относятся исключительно к внешней стороне, к техноло-
гии распространения музыкального произведения [8, с. 41]. Музыка в этом 
плане имеет огромный потенциал, поскольку, во-первых, всегда присут-
ствует в жизни молодых людей, во-вторых, задает жизненные ориентиры и 
формирует определенный образ жизни. Отсутствие интереса со стороны вла-
стей к этой сфере жизни молодежи может иметь серьезные последствия, по-
скольку свобода без границ и отсутствие конкретных идеалов не лучшим об-
разом сказываются на реализации государственной культурной политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование патриотиче-
ского сознания у современной молодежи связано в целом с особенно-
стями молодежной культуры. Музыка рассматривается как культурный 
код и поэтому она напрямую влияет на формирование национальной 
идентичности, патриотизма, национального сознания [9, с. 108]. 

Важной частью культурной политики должна стать работа, направлен-
ная на формирование музыкальных вкусов и предпочтений у молодого 
поколения. При этом необходимо помнить, что музыка не может быть 
полностью контролируемой, она живет через разнообразие стилей 
направлений и т. д. Молодежная политика учитывает тот факт, в совре-
менном обществе у всех людей, включая молодежь, должна быть реальная 
свобода выбора, что позволяет молодым людям верить в свои силы и воз-
можности, искать свое место в обществе и чувствовать себя свободным в 
творчестве. Это касается и музыки, которая является важной частью со-
циализации молодого поколения, она непосредственно влияет на созда-
ние социокультурной среды, в которой происходит созревание и реализа-
ция молодежи. 
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Матери «Спорительница хлебов» в двух основных тематических разде-
лах экспозиции презентуются документы, личные вещи, фрагменты ору-
жия, муляжи боеприпасов, части военной техники Красной Армии и фа-
шистской Германии, найденные поисковиками отрядов «Линия огня» и 
«Имени Афанасия Сайко» на месте боев 1941–1943 гг. в Орловской обла-
сти. Раскрываются основные пути реализации воспитательного потен-
циала музея через экскурсии, просветительские мероприятия для форми-
рования патриотических качеств у детей, молодежи и взрослых. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотическое 
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Православная Церковь проповедует «непреходящие духовные ценно-
сти», открытые Господом, которые вечны и неизменны, как вечен и 
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неизменен Бог [3]. Среди традиционных ценностей ключевую роль в 
условиях настоящего времени занимает патриотизм. В Основах социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви вводится понятие «христи-
анский патриотизм», который одновременно проявляется по отношению 
к нации как этнической общности и как общности граждан государства. 
Патриотизм православного христианина проявляется в защите отечества 
от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной 
жизни» [1, с. 12]. Основные направления патриотического воспитания 
подрастающего поколения, как основы консолидации общества отражены 
в нормативно правовых актах Российской Федерации, региональных и целе-
вых комплексных программах [6]. Патриотическое воспитание включает осо-
знание подрастающим поколением принадлежности к национальным тради-
циям, формирование самосознания патриота в опоре на примеры мужества и 
героизма нашего народа в защите своего Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны [2]. Подвиги военных поколений не должны быть забыты. 
Увековечения достойной памяти погибших, отличившихся в сражениях и в 
месте свершения этих событий Орловской области, способствуют созданию 
условий для героико-патриотического воспитания детей и молодёжи в готов-
ности к любым испытаниям по защите Родины. По словам схиархимандрита 
Илия, много жизней унесла война, но здесь русские люди шли защищать 
свою страну – это ратный подвиг, дело Божие! Свой личный вклад в победу 
на Курском выступе внес 11-летний Алеша Ноздрин, будущий схиархиманд-
рит Илий. В феврале 1943 года по дороге около родной деревни Редкино, из 
проезживавшей машины с немцами выпал планшет, который подобрал 
Алеша Ноздрин. Планшет с топографической картой с нанесенными воен-
ными объектами он передал пленному красноармейцу, переправившим ее в 
штаб К.К. Рокоссовского. 

Церковные музейные собрания различных религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви должны быть не только объектами религиозного 
поклонения, но и деятельно вовлечены в работу по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Во многих храмах 
создаются приходские музеи, в экспозициях которых отражены подвиги во-
инов в период Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой 
Отечественной войны. В дореволюционный период в Орле действовали два 
церковных музея. Древлехранилище при духовной семинарии, образованное 
в 1893 году, и епархиальный церковно-археологический музей, созданный в 
1900 году Орловским церковным историко-археологическим комитетом [5]. 
В настоящее время музей церковной старины существует с 2023 года в 
Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города Орла. Современный пе-
риод развития музейного дела РПЦ не ограничивается формированием кол-
лекций памятников церковного искусства, богослужебной храмовой утвари 
и убранства, книг и икон [4]. 

По благословлению Схиархимандрита Илия (Ноздрина) и деятельном 
участии настоятеля храма иерея Зайтинова, участников поисковых отря-
дов Орловской области в 2021 году в отдельном зале причтового дома был 
организован музей Боевой славы. Открытие музея Боевой славы с освя-
щением храмового комплекса и началом полно объемной богослужебной 
деятельности в 2021 году является новейшей тенденцией в церковном му-
зейном строительстве. Эффективным способом формирования 
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патриотизма служит знакомство детей, молодежи, взрослых и многочис-
ленных гостей с коллекцией артефактов Великой Отечественной войны 
приходского музея Боевой славы, при храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов». Основная часть экспонатов, передана в дар 
музею поисковиками отрядов «ФСО имени Афанасия Сайко» и «Линия 
огня». Музейная экспозиция включает 200 единиц хранения, представлен-
ных в двух тематических разделах: документы, личные вещи, фрагменты 
оружия, муляжи боеприпасов, части военной техники Красной Армии и 
фашистской Германии. Среди музейных предметов бойцов Красной Ар-
мии, с которыми они вступили в последний бой – ложка, вилка, котелок, 
фляжка, мундштук, противогаз, каска, саперная лопатка с чехлом, остатки 
стволов трехлинейной винтовки Мосина, ствольной коробки автомата 
ППШ 41, снайперской винтовки СВТ, нож разведчика НР-40, сошка и дис-
ковый магазин патронов к ручному пулемету Дегтярева, рукоятка сиг-
нального пистолета ОПШ-42, муляжи гранат Ф-1 и РГД-33. На стелла-
жах – гильзы 45 мм снарядов противотанковой пушки, муляжи 76, 85 и 
150 мм снарядов, мин 82 мм миномета, верхняя часть мины МЗД-34, про-
тивотанковая мина ТМ- 62, ящик ЗИП пулемета Максим, диск колеса по-
луторки ГАЗ АА, винтовочные и автоматные, пистолетные гильзы патро-
нов, трак гусеницы танка Т-34, бронеспинка пилота штурмовика ИЛ 2. 

Многие наши солдаты, особенно представители старших поколений, 
сохраняли православную веру, носили нагрудные крестики, которые по-
исковики нашли на останках погибших. Поэтому в отдельной витрине по-
мещены нательные крестики погибших воинов, найденных при раскопках 
на месте боев. 

В витринах и на стеллажах выставлены коллекции личных вещей и 
оружия вермахта. Среди экспонатов спарка (ложка с вилкой), котелок, 
карбидный фонарь, чехол и саперная лопата «Klappspaten», каска, затвор 
от немецкого пулемета MG -34, ящик (короб) железный для пулеметных 
лент MG -34, штык нож, магазин патронов автомата МP-38/40, планка 
обоймы и часть винтовки Маузер К-96, муляж 73 мм реактивной агитаци-
онной гранаты обр. 41 г. (Propagandageschoß 41), корпус от немецкой гра-
наты «Stielhandgranate», муляж немецкой ручной гранаты «Eihfndgranate 
M- 39, гильзы снарядов 37-мм противотанковой пушки образца 1935/1936 
гг., 105 мм легкой полевой гаубицы, зенитной пушки Flak 38, бронебой-
ного немецкого снаряда 7,5 cm Pz Cr 39, хвост немецкой фугасной бомбы 
Sc 10, складные носилки для переноса раненых, трак гусеницы тягача 
«Raupenschylepper Ost RSO», поддерживающий каток гусеницы среднего 
танка «Pz Kpfw III (Sd Кfc 141)», печатная машинка «Olympia». 

В экспозиции также представлены фрагменты техники союзников по 
антигитлеровской коалиции – траки легкого танка МК-3 «Валентайн» и 
танка «Churchyill Mk III», гильзы унитарного патрона 20х110 мм амери-
канской авиационной пушки М 1 (AN/M2), маркировка G.M.S. 1943. 

Деятельность музея Боевой славы включает поисковую работу на ме-
стах сражений, которую ведут поисковые отряды, постоянно пополняя 
экспозицию артефактами Великой Отечественной войны. Значимые педа-
гогические возможности раскрываются при использовании материалов 
музея в воспитании подрастающего поколения. Боевые реликвии можно 
наглядно подержать в руках, что воспринимается детьми, школьниками, 
взрослыми в сопричастности с особой средой военного времени». Музей 



Издательский дом «Среда» 
 

188     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

ежедневно открыт для свободного посещения. Традиционной формой 
патриотического воспитания детей и молодежи являются проведение 
настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хле-
бов» отцом Вячеславом (Зайтиновым) экскурсий, просветительских меро-
приятий с школьниками, воспитанниками Орловской хоровой школы, 
прихожанами, паломниками, многочисленными гостями по музею Боевой 
славы. Комплекс внеурочных мероприятий на базе музея Боевой славы 
успешно дополняет образовательную составляющую уроков истории и 
литературы православной гимназии во имя преподобного Алексия, чело-
века Божьего и православной сельскохозяйственной гимназии им. 
П.А. Столыпина. Успешно развивается краеведческо-этнографическая 
деятельность, как форма патриотического воспитания школьников сель-
скохозяйственной гимназии им. П.А. Столыпина, связанная с собиранием 
старинных земледельческих орудий крестьянского хозяйства и крестьян-
ской утвари, представляющих этническую самобытность русских кре-
стьян. Музей Боевой славы сотрудничает с учреждениями и организаци-
ями, школами, военно-патриотическими клубами, поисковыми отрядами, 
различными туристическими и паломническими службами оказывает по-
мощь педагогам в подготовке и проведении воспитательных мероприятий 
героико-патриотической направленности. 

Выводы 
1. Сформирована музейная коллекция военно-исторического профиля 

из документов, личных вещей, фрагментов оружия, муляжей боеприпа-
сов, частей военной техники Красной Армии и фашистской Германии, со-
бранных на месте боев 1941–1943 гг. в Орловской области поисковыми 
отрядами «ФСО имени Афанасия Сайко» и «Линия огня». 

2. Содержание музейной экспозиции, артефактов Великой Отече-
ственной войны приходского музея Боевой славы, при храме в честь 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» формирует эффективные 
условия патриотического воспитания детей, молодежи и взрослых. 
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Таможенный пост – это таможенный орган, входящий в единую центра-
лизованную систему ФТС Российской Федерации и обеспечивающий реали-
зацию задач и функций ФТС России в регионе деятельности таможенного 
поста [1]. Ежедневно через таможенные посты Российской Федерации про-
ходят десятки тысяч людей, а также огромное количество товаров, стои-
мость, которых исчисляется в миллионах рублей [5; 6; 7]. Именно поэтому 
необходимо, чтобы таможенные посты Российской Федерации были защи-
щены от всевозможных угроз. Если таможенный пост перестанет функцио-
нировать хотя бы на один день, то огромный товарный поток будет останов-
лен, что принесет огромные убытки и непоправимый вред для экономики 
Российской Федерации. Но более важным является то, что различные угрозы 
таможенным постам Российской Федерации представляют прямую угрозу 
для ежедневного многотысячного потока людей, которые через эти таможен-
ные посты проходят. Общеизвестно, что наиболее ценным ресурсом для лю-
бого государства являются люди, и поэтому государство должно обеспечи-
вать наивысшую защиту для тех, кто по тем или иным причинам пересекает 
границу Российской Федерации. 

По нашему мнению, одной из самых явных угроз для таможенных по-
стов Российской Федерации являются беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА далее). Общеизвестно, что некоторое количество лет назад БПЛА 
использовались только в узких направлениях, такие как сьемка различных 
видеоматериалов, сьемка гражданскими лицами различных объектов, а 
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также различные увеселительные мероприятия. Однако, в связи с послед-
ними событиями, а точнее в связи со Специальной Военной Операцией на 
Украине, было выявлено множество других способов использования 
БПЛА. Так, БПЛА стали незаменимыми для ведения боевых действий, но 
что более важно, БПЛА стали использоваться, как средство разведки, а 
также как средство для совершения террористических актов [10]. 

На данный момент ВСУ эксплуатируют около 7000 дронов, и постоянно 
наращивают их число [10]. Более того, БПЛА стали незамедлительно исполь-
зоваться для нанесения ударов по военной, гражданской, и промышленной 
структуре Российской Федерации. Так, 26 июля 2022 года Таможенный пост 
«Троебортное» в Севском районе Брянской области был обстрелян боеви-
ками ВСУ. Для атаки на таможенный пост были применены БПЛА с при-
крепленной к ним взрывчаткой. В результате обстрела пострадали четыре че-
ловека [12]. Более того, по словам временно исполняющего обязанности ру-
ководителя ФТС Российской Федерации Руслана Давыдова ВСУ регулярно 
использовали БПЛА для атаки пунктов пропуска граждан на границе с Укра-
иной. На момент 30 июня 2022 года было совершено 29 терактов, а эвакуация 
сотрудников таможенных постов проводилась 90 раз [11]. Из всего вышеска-
занного можно сделать вывод, что БПЛА являются одной из самых опасных 
угроз для таможенных постов Российской Федерации. 

Также стоит отметить, что помимо Украины, Российская Федерация гра-
ничит ещё с рядом стран-членов НАТО: Эстонией, Литвой, Латвией, Фин-
ляндией. В виду нестабильной экономической и политической обстановки в 
мире таможенные посты Российской Федерации на границе с вышеуказан-
ными странами могут подвергаться терактам уже в ближайшее время. Кроме 
того, несмотря на запрет на ввоз ряда потребительских товаров в страны Ев-
росоюза с 9 января 2023 года, торговля Российской Федерации с некоторыми 
странами Евросоюза постепенно налаживается [8]. Так, по заявлению парла-
ментской газеты, торговля Эстонии и Латвии вернулась на уровень до начала 
СВО [9]. А это составляет примерно 350 млн долларов в месяц для Эстонии 
[7], и 316 млн долларов для Латвии [6]. Более того, границу Российской Фе-
дерации с Эстонией и Латвией пересекают примерно порядка 3 тысяч чело-
век в день [5]. Из всего вышесказанного следует вывод, что необходимо ор-
ганизовать защиту таможенных постов уже сейчас для того, чтобы избежать 
вреда от возможных терактов в будущем. 

В итоге закономерно встает вопрос о том, как защитить таможенные по-
сты от угрозы БПЛА. Ведь, БПЛА обладают низкой себестоимостью, просты 
в управлении, а также их использование не несет практически никакой 
угрозы их оператору. 

По нашему мнению, решением данной проблемы могут хорошо послу-
жить изобретения научно-производственного предприятия «Сельсофт». 
На данный момент, лучшим решением для нейтрализации угрозы БПЛА 
для таможенных постов являются обнаружитель и подавитель радиокана-
лов квадрокоптеров «Дозор-1М» [2], и Мобильный полевой обнаружи-
тель-подавитель квадрокоптеров «Дозор-2М» [3]. По состоянию на дан-
ный момент, Дозор-1М используются для защиты крупных стационарных 
объектов энергетики, нефтегазовой и транспортной отраслей от БПЛА, в 
то время как Дозор-2М используются для защиты подразделений Армии 
Российской Федерации от БПЛА. Эти два изобретения идеально подходят 
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не только для защиты крупных стационарных объектов промышленности, 
и войсковых подразделений армии Российской Федерации от БПЛА, но 
также для защиты таможенных постов Российской Федерации на границе 
с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией. Способ функцио-
нирования этих устройств защиты достаточно прост. Дозор-1М, как и До-
зор-2М являются полностью автоматизированными устройствами, не тре-
бующих прямого управления оператора. Обнаружение БПЛА произво-
дится по излучаемому ими радиосигналу, пеленгацией по азимуту и углу 
места, и подавлением их радиоканалов управления, точно направленным 
на БПЛА узконаправленным радиосигналом. Разница между Дозор-1М, и 
Дозор-2М, заключается в том, что Дозор-1М представляет из себя «кол-
пак» диаметром 1 м и высотой 1,5 м, в котором находятся направленные 
приёмные и передающие антенны различных диапазонов, непрерывно 
вращающиеся в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сканирую-
щие небо над защищаемым объектом. Дозор-1М не только создает помехи 
для нейтрализации БПЛА, но также и передает радиосигнал, который со-
здает помехи оператору БПЛА, и более того позволяет обнаружить точное 
местоположение оператора БПЛА в радиусе до одного километра, а также 
определяет скорость, и направление движения БПЛА, и производит ви-
деозапись подавления квадрокоптера. Дозор-2М представляет из себя тре-
ногу с антеннами, которая может с легкостью переносится и собираться 
двумя людьми, что делает Дозор-2М более компактным устройством, чем 
Дозор-1М. По моему мнению, несмотря на меньший функционал, Дозор-
2М является более практичным вариантом для защиты таможенных по-
стов Российской Федерации, в сравнении с Дозор-1М, в виду того, что 
этот аппарат является более компактным, стоит дешевле, и имеется воз-
можность менять его расположение, чтобы исключить возможность обна-
ружения данного устройства. 

Ввиду всего вышесказанного, полагаем, что в ближайшее время необхо-
димо оборудовать все таможенные посты на границе с Украиной, Эстонией, 
Литвой, Латвией и Финляндией средствами защиты от БПЛА от НПП «Сель-
софт». Скорейшая модернизация таможенных постов поможет защитить не 
только гражданских, пересекающих границу, но и также огромное число со-
трудников таможенных постов. Ведь именно им приходится в данный мо-
мент рисковать своими жизнями, чтобы ежедневно спасать множество людей 
от угрозы быть убитыми воздушной атакой с дрона. Введение новых средств 
защиты поможет не только обеспечить бесперебойную защиту таможенного 
поста, но и спасти множество жизней. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость специальной подго-
товки современного педагога к работе по формированию патриотиче-
ских понятий у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Для более полного раскрытия темы определена цель патриотического 
воспитания, а также охарактеризовано специфическое содержание 
принципов формирования готовности педагога к его осуществлению в об-
разовательной деятельности с детьми с ОВЗ. 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический универси-
тет имени М.Е. Евсевьева». «Практико-ориентированная подготовка 
педагогов общеобразовательной организации к работе с обучающимися 
с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» (руководитель Лапшина Л.М.; 
рег. № МК-14-2023/2 от 04.05.2023 г.) 

На современном этапе развития отечественной системы образования 
одной из ключевых компетенций педагога становится его готовность 
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осуществлять воспитательную деятельность, а, именно, формировать по-
нятия патриотического содержания, закладывать основы патриотиче-
ского сознания у подрастающего поколения [11]. Сегодня цель патриоти-
ческого воспитания определяется как «формирование у граждан обще-
ственно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и обще-
ственных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, 
разрушающих его устои и потенциал созидания» [7, с. 2]. 

Достижение данной цели приобретает особую актуальность когда речь 
идет о детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), конкретно 
о детях с умственной отсталостью» направлен на обеспечение «духовно-
нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), формирования основ их гражданской иден-
тичности как основного направления развития гражданского общества» 
[9, с. 3], что в свою очередь предъявляет определенные требования к про-
фессиональным нарушением интеллекта [12]. Реализуемый сегодня в си-
стеме специального образования «ФГОС для обучающихся с компетен-
циям педагога [13]. 

Понимание специфики психического развития детей с нарушением 
интеллекта [1], позволяет наполнить особым содержанием общие прин-
ципы патриотического воспитания [12], которые должны быть обяза-
тельно реализованы при формировании готовности педагога к организа-
ции патриотического воспитания обозначенной категории детей [13]: 

− четко скоординированную работу не только различных государствен-
ных и общественных структур, но и активное вовлечение семьи в процесс 
воспитания. Семьи, воспитывающие ребенка с нарушением интеллекта, ча-
сто отличаются спецификой детско-родительских отношений, но это 
только еще больше повышает значимость взаимодействия образовательной 
организации и семьи (при ведущей роли учреждения) [6]. Этот принцип 
также предполагает грамотное сочетание реализации элементов патриоти-
ческого воспитания на уроке [2], во внеурочной деятельности [9], на кор-
рекционных занятиях узких специалистов [5]; 

− принцип адресного подхода в формировании понятий патриотического 
содержания; предполагает использование особых форм и методов патриоти-
ческой работы с учетом специфики развития группы обучающихся [8]. Лежа-
щее в основе структуры дефекта при умственной отсталости органическое 
поражение высших отделов головного мозга [3; 4], значительно затрудняет 
оперирование детьми абстрактными понятиями (патриотические понятия от-
носятся исключительно к таковым) [2]. Поэтому при организации работы по 
патриотическому воспитанию необходимо использовать реалистичную 
наглядность, опираться на жизненный опыт детей, приводить примеры из со-
временной истории – то, что составляет основу формирования объективных 
знаний у обучающихся с нарушением интеллекта [5]; 

− принцип универсальности основных направлений патриотического 
воспитания; предполагает в работе с умственно отсталыми детьми реали-
зацию всех основных направлений патриотического воспитания [12] – их 
шесть: историко-патриотическое, духовно-нравственное, историко-крае-
ведческое, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое и геро-
ико-патриотическое [11]. Несмотря на то, что они разной степени слож-
ности для восприятия обучающимися с нарушением интеллекта, каждое 
из направлений по содержанию уникально и незаменимо, поэтому на 
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доступном уровне материал должен быть предоставлен в полном объеме. 
Для этого можно использовать рекомендованные для всех педагогов ме-
тодические материалы [10], подвергнув их творческой обработке и пере-
воду содержания в коррекционный аспект; 

− принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических 
идей и ценностей; означает использование при патриотическом воспита-
нии материалов, информации местного (регионального) характера. Каж-
дый регион нашей страны имеет свою славную историю участия в Вели-
кой Отечественной войне и внес свой незаменимый вклад в Великую По-
беду. Этот региональный ресурс не только самоценен, он более объекти-
вен и реалистичен для умственно отсталых детей при восприятии инфор-
мации абстрактного характера [12]. 

Данные принципы взаимосвязаны, их реализация составляет основу 
формирования готовности современного педагога к работе по формиро-
ванию понятий патриотического содержания у детей с нарушением ин-
теллекта. 

Список литературы 
1. Жеребкина В.Ф. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие / 

В.Ф. Жеребкина, Л.М. Лапшина. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. – 315 с. – ISBN 978–5-
85716–936–0. – EDN QYFXID. 

2. Иванова Ю.А. Организация физкультминуток на уроке географии в коррекционной 
школе / Ю.А. Иванова, Л.М. Лапшина // Физическая культура, спорт, туризм: наука, образо-
вание, технологии. – Челябинск, 2022. – С. 124–126. – EDN GPGWEL. 

3. Лапшина Л.М. Визуальный анализ основных реографических показателей подрост-
ков с нормальным интеллектуальным развитием и с умственной отсталостью / Л.М. Лап-
шина // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2008. – 
№8. – С. 252–261. – EDN XGOQPU. 

4. Лапшина Л.М. Некоторые особенности биоэлектрической активности мозга (альфа-
ритм) детей младшего школьного возраста, имеющих диагноз F70 / Л.М. Лапшина // Вест-
ник Челябинского государственного педагогического университета. – 2009. – №7. – С. 290–
296. – EDN JTJPSK. 

5. Лапшина Л.М. Разработка методического обеспечения образовательного процесса де-
тей с выраженным нарушением интеллекта / Л.М. Лапшина, В.А. Левченко // Комплексное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспек-
тивы. – Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, 2018. – С. 186–190. – EDN ZBISMH. 

6. Малышева С.Б. Тьютирование семьи, воспитывающей ребенка с нарушением интел-
лекта / С.Б. Малышева, Л.М. Лапшина // Тьюторское сопровождение в системе общего, до-
полнительного и профессионального образования. – Челябинск: Край Ра, 2022. – С. 289–
292. – EDN HVPZWY. 

7. О национальной программе воспитания граждан Российской Федерации в духе пат-
риотизма на 2020–2025 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gosudarpro-
gram.ru/o-nacionalnoj-programme-vospitaniya-grazhdan-rossijskoj-federacii-v-duxe-patriotizma-
na-2020–2025-gody/ (дата обращения: 25.07.2023). 

8. Осипова Л.Б. К проблеме нарушений социально-психологической адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья к обучению в начальной и основной школе / 
Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина, М.С. Коробинцева [и др.] // Обзор педагогических исследо-
ваний. – 2022. – Т. 4. – №7. – С. 37–44. – EDN DOGJZD. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года N 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 



Патриотическое воспитание молодежи в современном обществе 
 

195 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с приложе-
нием [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru/fgos/fgos-1599/ (дата обраще-
ния: 25.07.2023). 

10. Разговоры о важном. Сервис для классных руководителей [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom / (дата обращения: 25.07.2023). 

11. Рудзинская Т.Ф. Педагогика патриотизма: психологическая ретроспектива / 
Т.Ф. Рудзинская, И. Ю. Мещерякова // Образование в современном мире. – Саратов, 2016. – 
С. 83–86. 

12. Сёмина К.А. Воспитание патриотизма умственно отсталых школьников средствами 
музейной педагогики / К. А. Сёмина // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – №3 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://human.snauka.ru/2017/03/22726 (дата обра-
щения: 25.07.2023). – EDN YJUEHZ 

13. Competency-based approach to students' training for support of children with disabilities / 
V.S. Vasilieva, L.A. Druzhinina, L.M. Lapshina // Opcion. – 2018. – Vol. 34, No. Special Issue 
15. – P. 748–772. – EDN SKGRQL. 

 

Машина Анастасия Андреевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)  
федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 
DOI 10.31483/r-107705 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрены педагогические особенности 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста в современ-
ном обществе. Анализируются основные нормативные правовые доку-
менты, регламентирующие патриотическое воспитание в дошкольном 
образовательном учреждении. Отмечается значение включения патрио-
тического воспитания в игровую деятельность дошкольников. 
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Актуальность проблемы патриотического воспитания определяется 
запросами общества, состоянием подрастающего поколения. На данный 
момент можно видеть, что в обществе происходит нарастание бездухов-
ности молодого поколения. Это все проявляется в негативных высказыва-
ниях о историческом прошлом страны и традициях многонационального 
народа. А также стремлением большинства стран переписать историю, 
внести свои ценности, расходящиеся с нравственным воспитанием и ак-
сиологическим подходом образования. 

В нашей стране первым уровням системы образования являются до-
школьные образовательные организации. В детских садах работа по фор-
мированию у детей азов патриотизма, уважения к родине и ее ценностям 
происходит с раннего возраста и определяет целенаправленную система-
тическую деятельность по развитию духовно-нравственного начала, чув-
ства любви к родине, осознания, а также уважения к ее символике. 
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Актуальность сказанного выше подтверждается нормативными доку-
ментами. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г.» говорится о том, что «одной из важнейших задачей в 
области воспитания детей и подростков является формирование и разви-
тие высоконравственной личности, которая понимает и принимает отече-
ственные духовные ценности, владеет надлежащими познаниями и спо-
собностями» [3]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования ставятся цели по созданию условий для становления основ 
патриотического сознания детей, акцентируется внимание на необходимости 
активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. 

Таким образом, на современном этапе развития общества социально-
нравственное, патриотическое воспитание становится одним из приори-
тетных направлений в деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций. 

Патриотическое воспитание – это очень длительный процесс, ведь зна-
комство с историй и традициями страны происходит постепенно. Сначала 
формируются представления о своём городе (селе), как о самом близком 
и доступном для понимания и познания дошкольника месте. 

Все мы знаем, что дошкольники имеют любопытство и интерес ко 
всему новому, неизвестному, для них важно эмоциональное восприятие. 
Ребенок постепенно усваивает правила взаимодействия с другими 
людьми и при благоприятных условиях начинает действовать в соответ-
ствии с ними. С возрастом отношения со взрослыми и сверстниками ста-
новятся все более сложными и содержательными, на первый план выхо-
дит личностный тип общения, основанный на интересе к отношениям с 
людьми. Все это несомненно нужно учитывать при организации работы 
по патриотическому воспитанию. 

В дошкольном возрасте целесообразно использовать глубокий харак-
тер эмоциональных переживаний детей для развития любви к родине. 
Ведь патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность 
приносить пользу своему отечеству, но никто не рождается патриотом, 
гражданином. Человек становится гражданином и патриотом только под 
влиянием места своего проживания, полученного воспитания, условий 
жизни, направленности своей деятельности. Осознание себя патриотом 
проходит сложный путь от начального формирования, а затем и развития, 
патриотических чувств и убеждений до интеллектуальных, волевых навы-
ков и привычек поведения. 

Далее раскроем несколько определений «патриотического воспитания»: 
− Г.М. Романцев термин «патриотическое воспитание» описывает как: 

«культивирование высших идей, связанных с общественными ценно-
стями, с существованием и защитой Родины.» [4]; 

− Л. Н. Деркач и О. В. Третьякова, рассказывая о патриотическом вос-
питании, описывают данное понятие как «не только воспитание любви к 
родному дому семье, детскому саду городу (селу), к родной природе, 
культурному достоянию своего народа, своей нации и толерантного отно-
шения к представителям других национальностей, но и воспитание ува-
жительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 
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земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 
государства и общенародным праздникам» [2]. 

А.К. Быков проведя анализ литературы разделил обновленную си-
стему ценностей современного патриотического воспитания на четыре 
сферы, которые представлены на рисунке 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Система ценностей современного 
 патриотического воспитания по А.К. Быкову 

 

Чувство патриотизма, как форма высших социальных чувств, очень 
хорошо берет начало для формирования в дошкольном периоде. Многие 
психологи, педагоги и воспитатели отмечают, что на основе часто повто-
ряющихся положительных эмоций, вызванных нравственными поступ-
ками, действиями и ситуациями, формируются высшие нравственные 
чувства дошкольника. Именно на это указывал В.А. Сухомлинский: «В 
детстве всякий индивид должен пройти эмоциональную школу – школу 
воспитания добрых чувств к окружающему. Если добрые чувства не вос-
питаны в детстве, их никогда не воспитаешь» [5]. 

В дошкольном образовательном учреждении работа по формирова-
нию у детей азов патриотизма, уважения к родине и ее ценностям проис-
ходит с раннего возраста и определяет целенаправленную, систематиче-
скую деятельность по развитию духовно-нравственного начала, чувства 
любви к родине, осознания, а также уважения к ее символике. При зна-
комстве детей с родным городом важно обращать внимание на памят-
ники, достопримечательности, музеи, памятные даты и праздники. 

Приобщение к традициям народа – это важное средство нравственно-
патриотического воспитания. Основной задачей, которая прописана в 
учебной программе воспитания дошкольников, является знакомство с ро-
диной, её традициями и героями. Вся работа в дошкольном учреждении 
носит систематический характер. Мероприятия, посвященные патриоти-
ческому воспитанию всегда актуальны и интересны. В свей статье 
Устрова А.А. городит, что в современных условиях патриотическое 
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воспитание – «это, с одной стороны, преданность своему отечеству, а с 
другой – поддержание культурной самобытности каждого народа» [6]. 

В дошкольном возрасте ведущем видом деятельности является игра. 
Использование игр в патриотическом воспитании всегда актуально, по-
скольку любые виды такой деятельности подходят для реализации задач, 
помогают привить уважение к историческим и культурным ценностям 
родной страны. Поскольку содержание игр всегда берет свое начало их 
жизни взрослых. Важное место занимают игровые формы (имитации, со-
ревнования, дидактические, деловые и ролевые игры). Ребенок находится 
в постоянном процессе открытия новых знаний. Содержание игровой де-
ятельности путем «примерки» на себя различных взрослых ролей помо-
гает ребенку понять цели и мотивы деятельности взрослых, воспроизве-
сти их личные и трудовые взаимоотношения. Реализация патриотиче-
ского воспитания посредством игровой деятельности позволяет создавать 
условия для взаимодействия эмоционального и интеллектуального факто-
ров процесса обучения и воспитания, влиять на мысли, чувства, пережи-
вания, поиски активных способов решения игровой задачи, подчинение 
их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре и т. д. 

Таким образом, патриотическое воспитание дошкольников через игро-
вую деятельность является неотъемлемой частью в формировании полно-
ценной, гармоничной, всесторонне развитой личности. 

В своей статье мы говорим, что до семилетнего возраста ни одно нрав-
ственное качество нельзя считать сформированным, ведь все знают, что 
именно в этом возрасте только зарождаются качества такие, как: гума-
низме, трудолюбие, самоуважение и патриотизме. Но патриотическое 
воспитание, начатое в дошкольном возрасте, является неким гарантом 
того, что дети вырастут достойными гражданами своей странны. Но самое 
главное – это то, что формирование чувства патриотизма и ценностного 
отношения у свои традициям и корням, все это важнейшее условие для 
развития нашей любимой странны. 
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Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в со-
временном мире требует изменения приоритетов в учебно-воспитательном 
процессе: учебным учреждениям необходимо не только повышать качество 
образования, но и активно вовлекаться в решение проблем воспитания. 

Воспитание – общественный процесс, который управляет развитием 
личности через создание соответствующей воспитательной среды, моти-
вацию обучающихся, влияние преподавателей и другие факторы. 

Воспитательный процесс в вузе имеет свои особенности, так как в этот 
период происходит завершение формирования личности. Получение спе-
циальности в юношеском возрасте является эффективным способом со-
циализации. Чтобы достичь максимальных результатов в обучении, вос-
питании и развитии обучающихся, необходимо организовать учебно-вос-
питательный процесс соответствующим образом. Одной из актуальных 
задач является патриотическое воспитание. 

Актуализация патриотического воспитания граждан осуществляется 
через ряд государственных программ и документов, которые придают 
большое значение возрождению и развитию патриотизма и рассматри-
вают его как важную цель и социальную ценность, основу духовно-нрав-
ственного единства Отечества. Исследование проблем патриотического 
воспитания в отечественной педагогике изначально связано с именами 
представителей революционно-демократического движения, таких 
как А.Н. Радищев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, 
Н.А. Добролюбов и других. 

В современной педагогике патриотическому воспитанию посвятили 
свои труды Андреева И.Н., Буркова Ю.М., Горовец А.В., Захарова О.Г., 
Зубова С.П., Лавров Д.Е., Лутовинов В.И., Нигматуллина Э.Н., Ники-
тина О.С., Попова Н.Ю., Ревенко Н.Л., Савицкий С.К., Савицкая Н.Н., 
Суслов М.Г., Тургенев В.А. и другие исследователи. 

Ученые подчеркивают, что смысл и функция патриотизма заключа-
ются в объединении государства и сохранении нации как целостного 
единства, включая культурные, территориальные, государственно-поли-
тические и экономические аспекты. Духовная сила патриотизма 
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проявляется в его способности активизировать потенциалы и средства, 
поддерживающие единство народа, такие как язык, национальная куль-
тура, чувство исторической традиции и преемственности, национальные 
черты религии, целостность и неприкосновенность местности. Угасание 
патриотизма является первым признаком кризиса в обществе, а его искус-
ственное разрушение ведет к уничтожению народа. 

«Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность государства по формированию у своих граждан верности Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского и служебного долга, стрем-
ления защитить государственные и национальные интересы» [2, с.5]. 

Концепция патриотизма включает в себя следующие аспекты, которые 
необходимо учитывать при планировании воспитательной работы. 

1. Чувство привязанности к родным местам, где человек был рожден и 
вырос. Это ощущение привязанности формируется на уровне эмоциональной 
связи с родными местами, которые олицетворяют истоки и воспоминания о 
прошлом. 

2. Уважительное отношение к языку своего народа. Язык является не 
только средством общения, но и важной частью национальной идентич-
ности. Проявление уважения к языку своего народа отражает глубокое по-
нимание и ценность культуры и наследия. 

3. Забота об интересах Родины. Патриотизм требует активного уча-
стия в делах своей страны, обеспечивая ее благосостояние и развитие. Это 
включает в себя не только экономическое развитие, но и заботу о соци-
альной справедливости и благополучии граждан. 

4. Осознание долга перед Родиной и отстаивание ее чести и достоинства. 
Это означает быть готовым защищать Отечество в случае угрозы ее свободе 
и независимости, служить в армии или вносить вклад в национальную без-
опасность. 

5. Проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине. Пат-
риотизм подразумевает активное участие в общественной жизни, соблюде-
ние законов и правил, а также уважение прав и свобод других граждан. 

6. Гордость за социальные и культурные достижения своей страны (в 
области науки, искусства, спорта и других сферах). 

7. Гордость за свое Отечество и символы государства (флаг, герб и 
гимн). 

8. Уважительное отношение к историческому прошлому Родины, сво-
его народа, его обычаям и традициям. 

В СибЮИ МВД России патриотическому воспитанию постоянного и 
переменного состава учебного заведения уделяется большое внимание в 
соответствии с планом мероприятий МВД России по реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». В частности, проводятся занятия героико-патриотической 
направленности в рамках системы морально-психологической подго-
товки и «Университета культуры», совместно с Советом ветеранов инсти-
тута проводятся тематические вечера, конкурсы, викторины, интеллекту-
альные игры гражданско-патриотической направленности, встречи вете-
ранов вуза с сотрудниками, курсантами и слушателями института по во-
просам патриотического воспитания. Ежегодно курсанты и слушатели 
принимают участие в проведении всероссийской акции «Георгиевская 
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ленточка» и молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России», 
в мероприятиях, посвящённых Дню России и Дню Государственного 
флага Российской Федерации; во время торжественных ритуалов осу-
ществляется возложение цветов к мемориалу памяти выпускников и кур-
сантов вуза, погибших при исполнении служебных обязанностей. В том 
числе среди обучающихся проводятся конкурсы реферативных работ по 
проблемам повышения престижа деятельности правоохранительных ор-
ганов, и творческих работ (эссе, рассказов, повестей, стихотворений, фо-
тографий и рисунков) на тему «Моя профессия – полицейский». Также 
поводятся вечера памяти, организуются выставки, посвященные памят-
ным историческим датам и юбилеям героев. На протяжении многих лет 
обучающиеся осуществляют шефство над ветеранами Великой Отече-
ственной войны, проживающими на территории Советского района 
г. Красноярска. Ежегодно постоянный и переменный состав института 
принимает участие в торжественном шествии воинских частей, подразде-
лений, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, государственных образовательных учреждений и организаций 
Красноярского края, лучшие обучающиеся участвуют в церемонии возло-
жения цветов к Вечному огню музейного комплекса «Мемориал Победы», 
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти 
и скорби. Волонтеры проводят среди детей ЦВСНП ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, воспитанников подшефных детских учреждений и 
детей сотрудников института конкурс рисунка «Спасибо деду за Победу». 
Обучающиеся участвуют в краевых и городских конкурсах и соревнова-
ниях патриотической направленности «Патриот», «Сибирский Щит», 
«Служить России любой из нас готов!», в чемпионатах КРО ОГО ВФСО 
«Динамо», Спартакиаде среди вузов системы МВД России и во многих 
других мероприятиях российского, краевого и городского уровней. 

Перечисленные мероприятия направлены на «формирование личност-
ных качеств гражданина-патриота, способного активно участвовать в 
укреплении и совершенствовании основ общества, высокого патриотиче-
ского сознания, готовности к выполнению задач, связанных с защитой 
личности, общества, государства от противоправных посягательств, обес-
печением законности и правопорядка, предупреждением и пресечением 
правонарушений» [1]. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение выдающегося памят-
ника древнерусской культуры «Слово о полку Игореве», которое является 
примером воспитания российского патриотизма, любви к Родине и пре-
данности своему народу. Это произведение является бессмертным, оно 
поднимает вопросы, которые не утратили своей актуальности и в наши 
дни. Древнерусская литература учит, что только единство народа мо-
жет привести к процветанию государства. 
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Патриотизм и духовность в нашей стране всегда являлись стержнем, 
вокруг которого формировались высокие, социально значимые чувства, 
убеждения и, прежде всего, преданность Отечеству. В «Словаре русского 
языка» С.И. Ожегова патриотизм трактуется как преданность и любовь к 
своему Отечеству, своему народу» [1, с. 400]. В философском словаре мы 
также читаем следующее: «Патриотизм (лат. patria – отечество) – прин-
цип, означающий любовь к отечеству, готовность служить интересам 
своей родины» [2, с. 230]. На современном этапе обращение к теме патри-
отизма становится особенно актуальным. По словам президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина: «России сегодня необходима стратегия 
национальной политики, основанная на гражданском патриотизме». Его 
высказывание: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяю-
щей идеи, кроме патриотизма» объясняет повышенный интерес исследо-
вателей к этой теме. Исторический опыт свидетельствует, что успешное 
общественное и государственное развитие возможно только в условиях 
духовного единства на основе собственных культурных, исторических, 
конфессиональных традиций. Единая система ценностей, ее внутренний 
стержень не раз спасали Россию в сложные времена, делали ее победите-
лем. Примером тому являются победы в Отечественной войне 1812 года, в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Географические, 
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исторические условия, в которых рождалась и крепла Россия, вынуждали 
ее постоянно вести борьбу за свою государственную и национальную неза-
висимость. Это привело к формированию у русских людей уважительного, 
трепетного отношения к Отечеству и к тем, кто оборонял родную землю от 
многочисленных завоевателей. Особое отношение к защитникам земли рус-
ской закреплялось в национальном эпосе, сказках, былинах, пословицах и 
поговорках. В них воспевались мужество и отвага русских воинов, готов-
ность пожертвовать собой ради Отчизны, ради друзей и товарищей. 

Патриотизм и беззаветное служение Родине, своему народу, пронизы-
вают произведение «Слово о полку Игореве». Более восьми веков отде-
ляют нас от этого творения, но оно не утратило своего значения и сегодня. 
Открытое вновь в начале ХIХ в. А.И. Мусиным-Пушкиным, оно до сих 
пор привлекает внимание исследователей и всех тех, кто неравнодушен к 
древнерусской литературе. Этим творением восхищались Пушкин, 
Маркс, Бородин, Васнецов и многие другие выдающиеся деятели литера-
туры и искусства. Огромное количество научных трудов посвящено этому 
произведению, сделано множество переводов на современный русский 
язык. По образному выражению Д.С. Лихачева, «Слово о полку Игореве» 
является святыней народной. «Слово» интересно не только русскому чи-
тателю, оно переведено на многие иностранные языки. Поэма, созданная 
в ХII веке, занимает достойное место среди шедевров мировой литера-
туры. В чем же актуальность этого произведения для нас, людей, живу-
щих в двадцать первом веке? 

«Слово о полку Игореве» мы можем рассматривать не только как ху-
дожественное произведение, но и как исторический источник, правдиво и 
точно отразивший события периода феодальной раздробленности Руси. В 
такое сложное и тяжелое для страны время, когда Русь разрывали внут-
ренние противоречия, автор «Слова» описывает не победоносный воен-
ный поход, как это было принято, и как делали многие летописцы, темой 
своего произведения он избирает поход, завершившийся поражением рус-
ского войска, гибелью большей части дружины, пленением русских кня-
зей. Как же это событие связано с патриотизмом? «Слово о полку Иго-
реве» посвящено не Игорю, как это отражено в названии произведения, а 
всей русской земле в целом. Патриотизм пронизывает все творение. Автор 
ощущает Родину как огромное, единое целое: Киев, Галич, Чернигов, 
Новгород и другие города, а также реки – Днепр, Волга, Дон, Дунай; все 
это – земля Русская. Единая земля Русская – это главная, основная мысль 
произведения. Автору удалось создать образ страдающей Родины, что 
позволило вызвать сочувствие читателя, пробудить в нем ненависть к вра-
гам, позвать русских людей на её защиту. Глубоко из души идущим чув-
ством патриотизма проникнуто все произведение. Главной идеей «Слова 
о полку Игореве» является единство Киевской Руси, и связанное с этим 
могущество государства. Неизвестному автору гениального творения XII 
века удалось не только выразить свое гражданское отношение к происхо-
дящему, но и заставить нас, людей ХХI века, сопереживать героям того 
времени, задуматься о судьбе нашей Родины в настоящий момент. 

Автор создал героические образы защитников Родины, нарисовал кар-
тины воинской доблести князей и воинов, сражавшихся далеко от родной 
земли, в «степи незнаемой» с противником, превосходящим его силою. 
Русские воины храбры, отчаянны в битве, их не пугают трудности. В 
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«Слове» нет полного рассказа о походе Игоря. Поход против половцев и 
поражение Игоря и его дружины стали тяжелым ударом для всего рус-
ского народа. Автор искренне сочувствует Игорю, восхищается его геро-
измом и мужеством, стремлением освободить родную землю от враже-
ских полчищ. Игорь разделяет все тяготы походной жизни с воинами 
своей дружины. И дружина любит его. У Игоря развито чувство собствен-
ного достоинства. Он считает, что лучше в битве пасть, чем быть в плену. 
Несмотря на личную храбрость, упорство, он терпит поражение в битве с 
половцами. Его недальновидность дорого обходится Руси: русское войско 
побеждено, и это «отворило ворота половцам на Русскую землю». А сам 
Игорь – человек чести и благородства, спасая брата Всеволода, попадает 
в плен. Поражение князя видится как неизбежность (слишком силы не-
равны). Вместе с сочувствием к Игорю, автор призывает русских князей 
к объединению и военному сплочению перед лицом опасности, мечтает о 
том, чтобы все князья подчинились власти одного сильного и мудрого 
князя – «грозного» и «великого» Святослава Киевского. Автору удалось 
создать яркие образы русских князей, которые похожи на былинных бо-
гатырей. Основным же выразителем авторской идеи является киевский 
князь Святослав. Ему принадлежит «золотое слово, со слезами смешан-
ное». В нем Святослав – великий и мудрый политик, обращается к удель-
ным князьям с призывом объединиться против половцев, отомстить «за 
землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича», забыть все преж-
ние обиды и защитить от врагов Русь. Идеал автора – князь мужественный 
и сильный, способный побеждать врагов и оборонять Русскую землю. В 
«Слове о полку Игореве» рассматривается целый ряд исторических пер-
сонажей: князья и простые воины-защитники земли русской. Всё произ-
ведение пропитано чувством страстной любви к отечеству, своему 
народу. Нельзя не согласиться с высказыванием академика Д.С. Лиха-
чева, «что любовь к Родине вдохновляла автора «Слова о полку Игореве». 
Она как бы водила его пером. Она же сделала его произведение бессмерт-
ным – равно понятным и близким всем людям, подлинно любящим свою 
родину и свой народ» [3, с. 134]. Создание суверенного, экономически 
развитого, цивилизованного, демократического государства невозможно 
без глубокого осмысления россиянами всего происходящего в нашей 
стране, без выработки у них активной жизненной позиции и вовлечения в 
практическую деятельность по преобразованию общества и государства. 
Такие задачи диктуют и необходимость формирования у граждан, и 
прежде всего, у подрастающего поколения высоких моральных, нрав-
ственных качеств, патриотизма и ответственности за судьбу России и го-
товности ее защищать. 

Список литературы 
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. – М: 

Русский язык, 1967. – 750 с. 
2. Краткий словарь по философии / под ред. И.В. Блауберга и И.К. Пантина. – М: Поли-

тиздат, 1979. – 413 с. 
3. Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве: Историко-литературный очерк / Д.С. Лихачев // 

Избранные работы. – М..: Изд-во АН СССР, 1987. – Т.1. – 334 с. 
 



Межкультурное пространство современной России 
 

205 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Кубышко Татьяна Александровна 
студентка 

Куцкова Дарина Тарасовна 
студентка 

Научный руководитель 
Кирсанова Олеся Геннадьевна 

канд. экон. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный  
университет спорта» 

г. Смоленск, Смоленская область 
DOI 10.31483/r-107687 
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Аннотация: в статье рассмотрены и проиллюстрированы возмож-

ности применения современных цифровых технологий маркетинга при 
формировании имиджевой привлекательности региона, как фактора 
устойчивого развития. Были выявлены и изучены основные проблемы раз-
вития внутреннего туризма, из числа которых можно отдельно назвать 
несовершенство маркетинговой деятельности, что обусловило дальней-
шее направление исследования, связанное с поиском возможностей раз-
вития потенциала туристской территории при помощи современного 
маркетинга, в результате которого была разработана концепция про-
тотипа сайта, представляющего собой «виртуальный гид» по регионам 
Центрального федерального округа, основанный на формировании чек-
листов для туристов, выступающих в роли средства продвижения ту-
ристской инфраструктуры региона. 

Ключевые слова: маркетинг, туристская территория, внутренний 
туризм, цифровизация, продвижение. 

Одной из проблем, которая снижает привлекательность для собствен-
ных граждан внутреннего туризма, является несовершенство маркетинго-
вой деятельности, в т.ч. в сфере исследований потребностей рынка и раз-
работке направлений продвижения и позиционирования туристской тер-
ритории, что обусловило исследование возможностей применения ин-
струментов маркетинга в выявлении факторов и условий развития внут-
реннего туристского рынка, на основе результатов которых становится 
возможной разработка направлений повышения привлекательности тер-
ритории для внутреннего туризма [2, с. 669]. 

Одним из перспективных направлений, которые позволят решить задачи, 
связанные с формирование потребительского спроса в секторе внутреннего 
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туризма, станет применение современных цифровых технологий маркетин-
говой деятельности, к числу которых можно отнести, в частности, создание 
прототипа сайта с чек-листами для путешествий по регионам России, что мо-
жет быть актуально по нескольким причинам [1, с. 170]: 

− продвижение туристского продукта, в роли которого может выступить 
не только отдельная туристская локация, но и территория или внутренний ту-
ризм в целом. Разработка сайта с чек-листами для путешествий по России в 
данном случае будет выполнять роль электронной информационной пло-
щадки, позволяющей получить необходимую информацию по запросам 
пользователей с минимальными временными и финансовыми затратами; 

− удобство планирования туристской поездки: чек-листы отдельных про-
дуктов, входящих в туристскую отрасль, составленные с необходимым описа-
нием и картой отзывов, позволят сократить временные затраты на поиск необ-
ходимой информации по бронированию, аренде транспортного средства и т. п., 
сократить риск покупки некачественного туристского продукта; 

− экономические преимущества, которые могут проявляться в рекламе ту-
ристских объектов, формировании их положительного имиджа, что позволит 
повысить приток туристов, стимулировать экономический рост территории и 
создавать рабочие места в отраслях, обслуживающих внутренний туризм; 

− расширенный доступ к информации, основанный на постоянной об-
новлении чек-листов, расширении географии информационного охвата, 
что позволит облегчить поиск необходимой информации; 

− позиционирование туристских объектов и формирование положи-
тельного имиджа с помощью разработанной информационной концепции 
сайта, что позволит решить проблемы продвижения и узнавания того или 
иного туристского продукта или территории. 

Основной гипотезой исследования стала следующая: создание и приме-
нение в маркетинговой деятельности туристских организаций прототипа веб-
сайта с подробной информацией и возможностью скачать чек-листы для пу-
тешествий по регионам Центрального федерального округа России может 
иметь ряд преимуществ, включая продвижение туризма, облегчение плани-
рования поездок, повышение качества обслуживания посетителей и стиму-
лирование экономического роста. 

Цель создания прототипа туристского веб-сайта – предоставить путе-
шественникам комплексный информационный ресурс, который поможет 
им спланировать и получить удовольствие от поездки в регион. Основной 
задачей прототипирования, на наш взгляд, является проверка рабочих ги-
потез, о том, как пользователи максимально быстро и просто могут до-
стичь своих целей на сайте. 

При разработке визуальной концепции туристского веб-сайта нами 
была определена основная его идея: что затронет посетителя эмоцио-
нально, впечатлит и вдохновит на путешествия, средствами графики и ди-
зайна, зародит интерес к современным городам с громадным историко-
культурным потенциалом. 

Был разработан план сайта, на котором представлены все основные 
страницы в порядке получения доступа к ним посетителем сайта (рис. 1) 

После составления плана сайта был создан прототип главной страницы 
сайта, на основе которой будут построены все остальные. Также на данном 
этапе были созданы прототипы хедера (рис. 2) и футера веб-сайта (рис. 3). 
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Хедер, как правило, содержит меню сайта, емкий call to action с не-
большим описанием информации, которую возможно найти на сайте, и 
кнопку для перехода к списку регионов, расположенных ниже на главной 
странице веб-сайта. 

 

 
 

Рис. 1. План сайта с указанием страниц доступа  
в порядке получения информации к ним 

 

Источник: разработано авторами 
 

 
 

Рис. 2. Хедер веб-сайта 
 

Источник: разработано авторами 
Футер веб-сайта включает контактную информацию, возможность об-

ратной связи, адрес. 
 

 
 

Рис. 3. Футер веб-сайта 
 

Источник: разработано авторами 
Основная часть главной страницы веб-сайта (содержит список регионов, 

среднюю стоимость проведения выходных в регионе, отдалённость от Мос-
ковской агломерации, как крупной транспортной развящки, и кнопку, пред-
лагающую перейти к подробной информации о регионе) (Рис. 4). 

После прототипирования главной страницы были собраны блоки кон-
тента, проработана структура веб-сайта, продумана возможность скачивания 
чек-листов. 
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На странице каждого из 18 регионов Центрального федерального 
округа представлены следующие информационные блоки (достопримеча-
тельности, местная еда, гостиницы, маршрут, сувениры). 

После создания каркасов следующим шагом стала разработка пользова-
тельского интерфейса (UI), состоящая из создания визуального дизайна веб-
сайта, включая цвета, типографику и изображения, которая позволяет эффек-
тивно донести до пользователей информацию, находящуюся на веб-сайте. 

Для дизайна было выбрано сочетание древности и современности. 
Цвета и типографика, вызывают ассоциации с древностью, чтобы пока-

зать, что города, входящие в состав упоминаемых регионов, имеют длинную 
и богатую историю, но в целом дизайн имеет отсылки к актуальным сейчас 
трендам, чтобы показать высокий уровень развития регионов в данный мо-
мент и готовность их к внедрению в маркетинговую деятельности современ-
ных цифровых технологий. 

 

 
 

Рис. 4. Основная часть главной страницы веб-сайта чек-листов для путе-
шествий по Центральному Федеральному округу 
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Источник: разработано авторами 
Подводя итог, необходимо отметить, что создание прототипа веб-

сайта является важной частью процесса разработки веб-сайта как инстру-
мента маркетинга территории. Этот процесс включает в себя определение 
объема проекта, создание карты сайта и каркасов, разработку пользова-
тельского интерфейса, проектирование прототипа, а также разработку ди-
зайна, которая будет выступать в роли инструмента формирования эф-
фекта узнаваемости туристского объекта или территории, а также станет 
частью бренда туристской дестинации. 
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Аннотация: целью статьи является философско-антропологическая 

концептуализация культурного многообразия современной России. Такая 
концептуализация возможна на стыке диалогической философской тра-
диции, истории России и антропологических идей официальных государ-
ственных документов, определяющих публичную национально-культур-
ную политику. Показано, что с философско-антропологической точки 
зрения личность россиян характеризуется наличием способности к со-
держательному диалогу Я и Другой, уважительным отношением к тра-
диционным ценностям как одному из элементов общности с соотече-
ственниками. 

Ключевые слова: диалогизм, философская антропология, культура, 
культурное многообразие, Россия, традиционные ценности. 

Россия – многонациональное и поликультурное государство. Традици-
онным является мирное сосуществование и развитие различных нацио-
нальностей и культур. Данное обстоятельство отмечено в Конститу-
ции РФ [6], Основах государственной политики в области сохранения и 
укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
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[12], Стратегии национальной безопасности [11], Стратегии развития вос-
питания в РФ до 2025 г [10]. Частично концептуализация произведена в 
работе исследователя Н.А. Великой «Диалог культур в поликультурном 
пространстве современной России» [1]. В данной работе основное внима-
ние уделено исследованию философии диалога. Что касается РФ, то обос-
нована необходимость диалога культур для обеспечения культурной це-
лостности современной России. Тезис обоснован на примере межконфес-
сионального диалога, художественной традиции. Также показана необхо-
димость диалога для обеспечения духовно-культурной безопасности. От-
дельное и значительное внимание уделено Северному Кавказу. Значи-
тельное внимание культуре Северного Кавказа также уделено в работе ис-
следователя Л.А. Воловой «Коммуникативные процессы в полиэтниче-
ском социокультурном пространстве» [2], посвященной философии диа-
лога. Например, работы исследователей А.В. Ивановой [4] и Т.А. Горело-
вой [3], посвященные диалогозиму, имеют теоретический характер и не 
рассматривают проблематику России. 

Однако проблема культурного многообразия современной России на 
теоретическом уровне полноценно не концептуализирована как философ-
ско-антропологическая, не смотря на ее социальную и государственную 
значимость. Данное обстоятельство определяет актуальность настоящей 
работы. Целью настоящей статьи является философско-антропологиче-
ская концептуализация культурного многообразия современной России. 

Как представляется, решение поставленной проблемы является ком-
плексным. Оно находится на стыке диалогической философской тради-
ции, истории России и антропологических идей официальных государ-
ственных документов, определяющих публичную национально-культур-
ную политику. Исследование межкультурной коммуникации на основе 
философии диалога, как показано выше, является глубоко укоренив-
шимся и эффективным методологическим инструментом в отечественной 
философии. Рассмотрение истории России важно, т.к. позволяет изучить 
имеющиеся в прошлом практики межнационального и межкультурного 
взаимодействия. Изучение официальных документов позволяет рассмот-
реть взаимодействие национальных, этнических групп в поликультурном 
обществе с точки зрения тех законодательных норм, на основе которых 
оно происходит сейчас. 

В современной отечественной философской литературе показано, что 
диалогизм – сущностная черта россиян и русской культуры не только в 
конкретный период истории [9], но и на всем ее протяжении, потому что 
диалогизм – одно из оснований российской цивилизации [5]. Историче-
ски, Россия объединяла множество народов со своими традициями мест-
ного самоуправления. Это один из факторов формирования отечествен-
ного диалогизма. 

Традиции общинного самоуправления и православно-христианская 
идея соборности в славянофильской и более поздней русской религиозной 
философии стали основой для религиозно-философского учения о собор-
ности, всеединстве [7; 8]. Соборность, таким образом, понимается, не 
только как обозначение специфической российской традиции самоуправ-
ления, религиозное, мистическое единство православных верующих, но и 
как принцип духовно-нравственного единства общества. Соборность 
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предполагает общность ценностей. Вот, по сути, что она означает. И, как 
представляется, отечественный диалогизм склоняется именно к такому 
варианту взаимодействия с Другим. Национальности Российской Федера-
ции объединены не только политико-правовой и экономической общно-
стью, но и социальной и культурно-ценностной. 

Именно данное положение вещей отражение в нормативных правовых 
актах Российской Федерации [6; 10; 11; 12]. Как представляется, призна-
ние важности традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей на законодательном уровне позволяет укрепить политико-правовые 
основы отечественного диалогизма, глубоко укоренившегося на социаль-
ном и культурном уровнях бытия россиян. 

Итак, с философско-антропологической точки зрения культурное мно-
гообразие современной России может быть охарактеризовано как диало-
гическое бытие представителей различных национальностей и культур, 
единство на основе общности традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, общей исторической памяти. Соответственно, го-
воря о личности россиян с философско-антропологической точки зрения, 
можно констатировать наличие способности к содержательному диалогу 
Я и Другой, уважительного отношения к традиционным ценностям как 
одному из элементов общности с соотечественниками. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям обучения профессио-

нальному иностранному языку в неязыковом вузе. Вовлечение студента в 
профессиональный мир через осмысление специальной иноязычной тер-
минологии является важной частью его коммуникации и адаптации. Для 
повышения эффективности овладения иностранным языком предлага-
ется использование логико-понятийной схемы терминологического поля 
изучаемой области знания. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, про-
фессиональная социализация, иностранный язык, логико-понятийная 
схема, специальная терминология. 

В современных условиях профессионально-ориентированный подход 
к обучению иностранному языку в неязыковых вузах приобретает особую 
актуальность. Он предусматривает формирование у студентов способно-
сти иноязычного общения в деловых, научных сферах и ситуациях с уче-
том особенностей профессионального мышления. Многие педагоги-ис-
следователи сходятся во мнении, что обучение должно быть ориентиро-
вано на последние достижения в той или иной сфере деятельности чело-
века, своевременно отражать научные достижения, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающегося, предоставлять ему воз-
можность для профессионального роста [1; 3; 6; 7]. 

При профессионально-ориентированном подходе к обучению иностран-
ному языку в вузе задача преподавателя заключается не только в формирова-
нии у студента коммуникативной компетенции, но и в формировании про-
фессиональной культуры будущего конкурентноспособного специалиста. 
Это является результатом профессиональной языковой социализации. 

Профессиональную социализацию принято рассматривать как явление, 
включающее в себя социальные взаимодействия, связанные с профессио-
нальными отношениями и профессиональной деятельностью. Она происхо-
дит в процессе интеграции личности в профессиональное сообщество через 
усвоение ею социальных норм и ценностей. Язык является одним из спосо-
бов этой интеграции [5]. 
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Современный студент стремится не только успешно овладеть иностран-
ным языком, но и приобрести специальные знания. Одним из условий успеш-
ной профессиональной деятельности является владение профессиональным 
языком. Он включает в себя терминологию по областям знания, необходи-
мую для осуществления научной и коммуникативной деятельности [3]. 

Иноязычные специальные термины служат для обозначения предме-
тов, лиц, явлений, использующихся только в конкретной профессиональ-
ной сфере деятельности. Следовательно, через термины происходит связь 
с необходимым знанием. Посредством профессионального языка буду-
щий специалист осмысливает свою принадлежность к определенной со-
циально-профессиональной группе и является средством профессиональ-
ной самоидентификации. 

Таким образом, в процессе обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе особое внимание следует обратить на приемы работы над специ-
альной терминологией. 

Для более эффективного изучения специальной терминологии ряд 
языковедов считает необходимым разрабатывать логико-понятийную 
схему терминологического поля изучаемой области знания, так как это 
позволит представить достаточно полное описание ее понятийного аппа-
рата [2; 4; 7 и др.] 

По мнению С. В. Гринева-Гриневича, логико-понятийная схема тер-
минологического поля – это система взаимосвязанных понятий, находя-
щиеся вблизи центрального понятия исследуемого поля [2]. Она представ-
ляет собой концептуальную систему знаний об исследуемой сфере зна-
ний, которую можно изобразить в виде графа. 

Для создания логико-понятийной схемы студентам предлагается сна-
чала изучить ряд учебных и научных материалов по специальным пред-
метам на русском, а также на изучаемом иностранном языке. 

Логико-понятийная схема терминологического поля позволяет струк-
турировать терминологию исследуемой области знания, представить 
структуру терминологии, а также определить, какие термины входят в по-
нятийный аппарат данной области знания. 

Приведем пример построения логико-понятийной схемы терминоло-
гического поля «Интеллектуальные информационные системы» на рус-
ском (таблица 1) и на английском языке (таблица 2). 

Таблица 1 
 

Логико-понятийная схема терминологического поля  
«Интеллектуальные информационные системы» 

 

Интеллектуальные информационные системы
Представление 

знаний 
Экспертные 

системы
Интеллектуальный 

анализ данных Инженерия знаний 

Логическая модель 
представления знаний

Назначение и 
структура 
экспертных систем

Технологии 
интеллектуального 
анализа данных

Коммуникативные 
методы извлечения 
знаний

Продукционная 
модель представления 
знаний 

Машина вывода 
экспертных систем 

Хранилища данных Текстологические 
методы извлечения 
знаний

Семантическая 
модель представления 
знаний 

Разработка 
экспертной системы

Средства 
реализации 
интеллектуального 
анализа данных 

Машинное 
обучение 

Фреймовая модель 
представления знаний
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Таблица 2 
 

Logical and conceptual scheme of the terminological field  
«Intelligent information systems» 

 

Intelligent information systems
Knowledge 

representation Expert systems Data mining Knowledge 
engineering

   
Logical model of 
knowledge 
representation 

Purpose and 
structure of expert 
systems 

Data mining 
Technologies 

Communicative 
methods of 
knowledge 
extraction

Production model of 
knowledge 
representation 

Expert systems 
inference machine 

Data warehouses Textological 
methods of 
knowledge 
extraction

Semantic model of 
knowledge 
representation 

Expert system 
development 

Data mining 
implementation tools

Machine learning

Frame model of 
knowledge 
representation 

 

В представленной логико-понятийной схеме в качестве центрального 
элемента терминологического поля выступает понятие «интеллектуаль-
ные информационные системы». В контексте данного поля выделяются 
четыре субполя: «представление знаний», «экспертные системы», «интел-
лектуальный анализ данных», «инженерия знаний». Они подразделяются 
на микрополя. 

Подобные логико-понятийные схемы являются основой для изучае-
мого или разрабатываемого терминологического словаря для упорядоче-
ния и стандартизации терминов, что облегчает работу будущим специа-
листам и пользователям терминологии. 

Одной из основных задач современного вуза как социального инсти-
тута является вовлечение будущего специалиста в профессиональный мир 
через осмысление профессиональной иноязычной терминологии, что яв-
ляется важной частью профессиональной коммуникации и адаптации. 
Процесс обновления профессиональной языковой системы личности – 
это один из компонентов общей социализации. 
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Ресоциализация – это процесс социальной адаптации и включения ин-
дивида в общество после периода социальной изоляции или отсутствия 
общественной активности. Это понятие может применяться в различных 
контекстах, например, таких как реабилитация бывших осужденных, ре-
интеграция беженцев, интеграция людей с инвалидностью, а также вос-
становление после социальных кризисов или бедствий. 

Программы ресоциализации осужденных к лишению свободы могут 
включать в себя такие меры, как получение различных уровней образова-
ния, профессиональную подготовку, психологическую поддержку, оказа-
ние социальных услуг и помощь в поиске работы [1, с. 220]. 

Получение образования является одним из конституционных прав 
гражданина РФ. В соответствии со ст. 80 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» «Для лиц, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечива-
ются условия для получения общего образования» [2] Ниже перечислены 
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несколько способов, в которых образование может стать фактором ресо-
циализации заключенных: 

Образование играет важную роль в ресоциализации осужденных, 
т.к. может стать решающим фактором в следующих аспектах. 

1. Повышение уровня образования: обучение основным навыкам позво-
ляет осужденным справляться с повседневными задачами и повышает их са-
мооценку. Это также помогает развить критическое мышление и аналитиче-
ские навыки, что способствует успешной реинтеграции в общество. 

2. Получение профессиональных навыков: предоставление осужден-
ным возможности получить профессиональное образование помогает им 
освоить новые навыки и улучшить свои шансы на успешную трудо-
устройство после освобождения. Это также может снизить вероятность 
рецидива, так как заключенные, имеющие профессиональные навыки, мо-
гут легче найти работу. 

3. Приобретение знаний и навыков для жизни в свободном обществе: 
образование помогает осужденным развить навыки социального взаимо-
действия, управления конфликтами и решения проблем. 

4. Повышение самосознания и саморазвития: образование помогает 
осужденным лучше понять свои сильные и слабые стороны, развивает их 
потенциал и повышает уверенность в своих способностях. 

5. Уменьшение рецидива: программы образования в тюрьмах связаны 
с уменьшением рецидива среди осужденных, они не только улучшают 
шансы на трудоустройство, но и помогают лицам, находящимся в местах 
лишения свободы получить новые цели и стремиться к лучшей жизни по-
сле освобождения. 

Образование является одним из факторов, предоставляющих лицам, 
находящимся в исправительных учреждениях, возможность изменить 
свою жизнь и стать активными и полезными членами общества. Поэтому 
важно инвестировать в образовательные программы для осужденных и 
обеспечить доступ к образованию в тюремной среде. 

Образование осужденных является важной и незаменимой составляющей 
процесса реабилитации и социализации. Ниже представлены способы, кото-
рыми можно помочь осужденным в их образовательном процессе. 

1. Образовательные программы: осужденные могут быть вовлечены в 
обучающие программы, которые позволяют им получить образование и 
развить навыки, необходимые для успешной реинтеграции в общество по-
сле отбытия наказания. Это может включать курсы по базовым знаниям 
[3, с. 159], а также программы дополнительного образования, такие как 
курсы по получению профессиональных навыков и сертификатов. 

2. Библиотеки и чтение: установка библиотек в тюрьмах и предостав-
ление доступа к книгам и другим образовательным материалам может 
быть полезным способом помочь осужденным продолжать обучение и 
развиваться интеллектуально. Книги могут предлагать различные жанры, 
включая образовательную литературу, художественную литературу и ав-
тобиографии. Чтение также может способствовать развитию навыков ана-
лиза и критического мышления. 

3. Онлайн-образование: все больше тюрем внедряют программы он-
лайн-образования, позволяющие заключенным получить доступ к курсам 
и обучающим ресурсам через интернет. Это может включать возможность 
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получить дипломы или сертификаты в различных областях, таких как биз-
нес, информационные технологии, искусство и дизайн и другие, что мо-
жет повысить их шансы на трудоустройство после освобождения [4]. 

4. Работа с наставниками: наставники или волонтеры могут помогать 
осужденным развивать навыки и общие знания. Они также могут предо-
ставлять индивидуальное обучение и поддержку в различных областях, 
помогая осужденным определить свои интересы и цели в образовании. 

Кроме того, важно создать мотивацию для обучения среди осужденных, 
предоставить им возможности и распознать их достижения. Образование мо-
жет помочь осужденным развивать навыки, повысить их самооценку и са-
моэффективность, а также улучшить их перспективы в будущей жизни после 
освобождения. 

И в этом огромную роль могут сыграть профессиональные педагоги, 
работающие с осужденными. Заметим, что «понимание педагогики как 
науки о воспитании детей сохранилось вплоть до середины ХХ в., и 
только в последние десятилетия сомнения развеялись окончательно: в 
квалифицированном педагогическом руководстве нуждаются не только 
дети, но и взрослые. Педагогику стали определять, как науку о воспита-
нии человека» [5, с. 15]. В связи с этим, невозможно переоценить роль 
педагога в процессе получения образования, и, в конечном итоге, в про-
цессе ресоциализации личности, находящейся в местах лишения свободы. 

Роль педагога в обучении осужденных требует большой ответственно-
сти и добросовестности. Посредством образования и развития работа пе-
дагога может стать ключевым фактором в реабилитации и успешном пе-
реходе осужденных в свободное общество. 

Однако необходимо учитывать и тот факт, что осужденные, получаю-
щие образование, имеют свои особенности [4] по причине нахождения в 
исправительном учреждении. 

В целом, получение образования осужденными имеет свои особенно-
сти, связанные с ограничениями и уникальными потребностями этой 
группы людей. Однако оно может иметь положительное влияние на их 
реабилитацию и возвращение в общество. Важно отметить, что про-
граммы образования для этой группы граждан должны разрабатываться с 
учетом всех особенностей, названных в этой работе, и должны быть 
направлены на реабилитацию и социализацию лиц, осужденных к лише-
нию свободы. 
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Аннотация: в статье на примере национальной фортепианной 
школы современного Китая, оказывающей существенное влияние куль-
туру современного китайского общества, рассматривается роль педа-
гогической составляющей в формировании и функционировании музы-
кально-педагогической школы. В структуре педагогической составляю-
щей музыкально-педагогической (фортепианной) школы выделяются 
такие компоненты, как ценности, смыслы, педагогический инструмен-
тарий. Обосновывается тезис о том, что педагогическая составляю-
щая обеспечивает устойчивость музыкально-педагогической школы и 
преемственность в её рамках. 

Ключевые слова: музыкально-педагогическая школа, фортепианная 
школа, национальная фортепианная школа, система высшего образова-
ния, ценности, педагогические принципы, педагогические методы. 

Высшее музыкальное образование в развитых странах занимает всё более 
значимое место, поскольку позволяет решить важные социально-культурные 
проблемы, такие как повышение культурного уровня населения страны, кон-
солидация общества на основе национальных ценностей, расширение поля 
культурного сотрудничества с другими государствами и повышение качества 
такого сотрудничества. Перечисленные возможности обусловлены тем, что 
язык музыки является универсальным, доступным для понимания всем лю-
дям, независимо от национальной принадлежности и социального статуса; в 
свою очередь, степень реализации и качество этих возможностей напрямую 
зависят от уровня исполнительской подготовки музыкантов, от культуры ис-
полнения ими музыкальных произведений. В современном Китае музыкаль-
ное искусство и музыкальное образование играют особую роль, что является 
не только проявлением многовековой культурной традиции, но и следствием 
целенаправленных усилий руководства страны, направленных на повышение 
роли культуры в решении широкого спектра социальных проблем, на постро-
ение «духовной цивилизации социализма», основу которой составляет наци-
ональная культура. 

Подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, 
имеющих международную известность и выступающих в качестве 
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образца для всего сообщества исполнителей инструментальной музыки, 
осуществляется в рамках музыкально-педагогических школ. Почти во 
всех исследованиях (С.А. Айзенштадт, Ю.В. Болотов, А.Б. Бородин, 
А.В. Малинковская, Л.Г. Сухова, Динь Лян и др.) речь идёт о фортепиа-
нных школах. Фортепиано сегодня является самым популярным инстру-
ментом в Китае, а китайские пианисты достигли выдающихся успехов 
на мировой арене. Мы также рассматриваем в качестве объекта нашего 
исследования фортепианные школы. 

Существует много исследований, посвящённых выявлению сущност-
ных характеристик музыкально-педагогических школ, однако внимание 
исследователей при этом сосредоточено на исполнительской и культуро-
логической сторонах данного феномена, а его педагогической составляю-
щей не уделяется достаточного внимания. Между тем именно педагоги-
ческая составляющая придаёт деятельности музыкально-педагогической 
школы устойчивость, позволяет ей существовать в течение длительного 
времени. Объясняется это тем, что педагогические принципы, методы и 
формы обучения и воспитания существуют не только в индивидуальном 
опыте преподавателя (как это происходит с «секретами» исполнения му-
зыкальных произведений), а в объективированной форме – в виде учебни-
ков, учебных и учебно-методических пособий и т. п., что позволяет пере-
давать их от поколения к поколению. 

Музыкально-педагогические школы существуют на разных уровнях. 
А.Б. Бородин [2] выделяет следующие уровни фортепианных школ. 

1. Индивидуальная фортепианная школа. Её составляют учитель – вы-
дающийся музыкант, его ассистенты и ученики. 

2. Региональная фортепианная школа. Она объединяет в себе индиви-
дуальные фортепианные школы, которые находятся в русле общей тен-
денции в фортепианной педагогике и исполнительстве. 

3. Национальная фортепианная школа. 
4. Мировая фортепианная школа, которая объединяет в себе всё мно-

жество национальных школ и является частью мировой музыкальной 
культуры. 

Аналогичные уровни выделяет А.В. Малинковская: 
1) музыкально-педагогические школы как крупные национально-

культурные, исторические образования; 
2) школы в крупных культурных центрах, становившиеся флагманами 

национальной культуры и образования (Московская, Лейпцигская и другие); 
3) школы-классы, руководимые талантливыми представителями ис-

полнительско-педагогического искусства [3]. 
А.Б. Бородин даёт самое общее определение национальной фортепиа-

нной школы как совокупности региональных школ. Такое понимание 
представляется нам недостаточным и несколько формальным. На наш 
взгляд, важное значение для понимания национальной фортепианной 
школы имеет исследование Л.Г. Суховой, которая обращает внимание на 
неоднородность национальных фортепианных школ. Позволим себе при-
вести довольно пространную цитату, с достаточной степенью полноты 
раскрывающую точку зрения исследователя: «Было бы упрощением по-
лагать, что представители одной национальной музыкально-педагогиче-
ской школы подпадают под некий «общий знаменатель» в своей практи-
ческой деятельности. Они могут быть лишь в большей или меньшей 
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степени близки друг другу. В одних случаях появляются основания гово-
рить о совпадении их взглядов и творческих позиций, о взаимной аттрак-
ции; в других приходится констатировать заметные расхождения, дис-
путы, противостояния и даже конфликты. Иногда люди, представляющие 
одну национальную школу, нейтральны в отношении друг друга; иногда 
пребывают в состоянии острой профессионально-личностной конфронта-
ции, демонстрируя в то же время содружественные связи и взаимопони-
мание с представителями других национальных школ и направлений» [5]. 
Таким образом, национальная фортепианная школа – это не простая ме-
ханическая совокупность региональных школ (школ в крупных культур-
ных центрах, по терминологии А.В. Малинковской) и индивидуальных 
школ (школ-классов), а сложное системное образование, для успешного 
функционирования которого значимы не только структурные компо-
ненты и связи между ними, но и межличностные отношения – между ру-
ководителями фортепианных школ, их ассистентами и учениками. 

В настоящее время существуют два взгляда на степень сформирован-
ности китайской национальной фортепианной школы, возникшие вслед-
ствие того, что китайская национальная фортепианная школа возникла 
сравнительно недавно и испытывает на себе сильное влияние европей-
ских (в особенности русской и немецко-австрийской), в определённой 
степени американской и японской школ. Согласно первому взгляду, ки-
тайская фортепианная школа всё ещё находится под влиянием зарубеж-
ных школ; трудно выделить какие-либо признаки, составляющие её свое-
образие и позволяющие отличить её от других национальных школ [4]. 
Представители другой точки зрения [1] рассматривают фортепианные 
школы современного Китая как молодые, но обладающие несомненной 
оригинальностью, проявляющиеся в первую очередь в особенностях ин-
тонирования. Основываясь на собственном исполнительском и препода-
вательском опыте, мы считаем, что национальная китайская фортепиан-
ная школа находится в стадии формирования и пока не обладает ярко вы-
раженной оригинальностью, и главная причина состоит в том, что очень 
слабо развита её педагогическая составляющая. 

Важной характеристикой музыкально-педагогической школы вообще и 
фортепианной школы в частности является её устойчивость (А.Б. Бородин, 
А.В. Малинковская, Л.Г. Сухова др.) В качестве механизма формирования 
школы как устойчивого образования выступает преемственность. Внешне 
это проявляется в трансляции знаний, умений, навыков, способов и форм по-
ведения от основателя школы его ученикам и последователям. Анализ работ 
перечисленных выше исследователей позволил выделить факторы повыше-
ния устойчивости фортепианной школы, к которым нами отнесены: 

− ценности, установки, идеалы, объединяющие всех представителей 
музыкально-педагогической школы; 

− традиции, обеспечивающие связь между разными поколениями 
представителей школы; 

− педагогическая составляющая музыкально-педагогической школы 
(принципы, методы, формы, приёмы, технологии, методические си-
стемы), объективирующая опыт основателя школы и обеспечивающая её 
трансляцию как «по вертикали» (следующим поколениям учеников и 
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последователей), так и «по горизонтали» (в масштабах национальной и 
мировой музыкально-педагогических школ); 

− закрепление опыта школы в материальных объектах – учебниках, 
учебных и учебно-методических пособиях, биографической и мемуарной 
литературе, аудио- и видеозаписях. 

Отметим, что эти факторы, обеспечивая устойчивость национальной 
фортепианной (и шире – музыкально-педагогической) школы, одновре-
менно позволяют преодолеть её замкнутость, поскольку создают условия 
для преемственности как в пространстве, так и во времени. Именно эти 
факторы сделали возможной преемственность, к примеру, по линии «рус-
ская фортепианная школа – китайская фортепианная школа». 

Устойчивость музыкально-педагогической школы как особой, отлича-
ющейся от других, системы, обеспечивается преимущественно её педаго-
гической составляющей, поскольку именно она легче поддаётся объекти-
вации. Педагогическая составляющая повышает степень устойчивости 
национальных школ, степень их сопротивляемости внешним влияниям, 
далеко не все из которых являются позитивными. 

В структуре педагогической составляющей мы выделяем: 
− ценности, значимые с точки зрения педагогического взаимодействия 

и его специфики в рамках фортепианной школы (Человек, Красота) и 
обеспечивающие концептуальность педагогической деятельности основа-
теля/руководителя школы; 

− принципы (обучения, воспитания, педагогического взаимодей-
ствия). Полагаем, что нецелесообразно ограничиваться исключительно 
принципами обучения, поскольку в процессе трансляции знаний, умений, 
навыков важную роль играет воспитательная составляющая, а в процессе 
обучения реализуется, помимо собственно образовательной, также и вос-
питательная функция. Кроме того, трудно переоценить значение принци-
пов, на основе которой выстраивается взаимодействие в рамках фортепи-
анной школы. Такое взаимодействие имеет несколько линий: «учитель – 
ученик (ученики)», «учитель – ассистент (ассистенты)», «ученик – ученик 
(ученики)», «ассистент – ассистент (ассистенты)» – и может осуществ-
ляться как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Безусловно, в 
педагогическом взаимодействии огромную роль играет личность учителя, 
однако личностные качества не поддаются объективации. Поэтому одна 
из важнейших задач исследователей, изучающих феномен музыкально-
педагогической школы, – изучить особенности взаимодействия руководи-
телей известных музыкально-педагогических школ с учениками и асси-
стентами (стиль общения, формы взаимодействия, правила этикета), вы-
делить в них общие закономерности и на основании выделенных законо-
мерностей сформулировать принципы взаимодействия в рамках музы-
кально-педагогической школы. Важнейший вклад в такую работу может 
внести исследование особенностей педагогического взаимодействия в 
рамках фортепианных школ; 

− педагогический инструментарий. Данный компонент, в свою очередь, 
имеет сложную структуру и включает методы, формы, приёмы, технологии, 
методики обучения, воспитания и педагогического взаимодействия. 

Коммуникация в рамках педагогической составляющей по линии 
«учитель – ученик» может быть прямой, осуществляемой в непосред-
ственном межличностном контакте, и опосредованной, осуществляемой 
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благодаря вещественным социальным каналам (например, через учебно-
методические пособия). В настоящее время в китайских музыкально-пе-
дагогических школах преобладает прямая коммуникация. Материальные 
«носители» педагогического опыта – учебники, методические пособия, 
сборники упражнений и других музыкальных материалов, научные пуб-
ликации – имеют главным образом зарубежное происхождение. Педаго-
гические находки выдающихся руководителей индивидуальных фортепи-
анных школ (школ-классов) не получили должного отражения и в мему-
арной и биографической литературе. 

Устойчивость музыкально-педагогической школы зависит также от 
того, насколько она актуальна в контексте педагогики, насколько техно-
логичны и поддаются освоению методы обучения, воспитания и педаго-
гического взаимодействия. В этом плане следует обратить внимание на 
то, что в Китае преобладают традиционные репродуктивные методы обу-
чения, основанные на точном повторении студентами того, что делает 
преподаватель. В то же время за рубежом в сфере подготовки музыкантов-
исполнителей широко распространены активные и интерактивные ме-
тоды, направленные на развитие творческих способностей студентов и 
имеющие глубокое теоретическое обоснование в современной научно-пе-
дагогической литературе. В Китае же чрезвычайно мало исследований, в 
которых разрабатываются и обосновываются инновационные педагогиче-
ские методы, применимые в рамках фортепианных (и – шире – музы-
кально-педагогических) школ. Поэтому весьма проблематично говорить 
об актуальности применяемых в китайских вузах методов обучения с 
точки зрения современной педагогической науки. 

В настоящее время преподаватели музыкальных вузов опираются 
главным образом на собственный студенческий опыт и на собственные, 
обнаруженные эмпирическим путём, методические находки. Это является 
одной из причин того, что процесс формирования в Китае оригинальных 
национальных музыкально-педагогических школ идёт крайне медленно. 

В то же время существуют предпосылки для формирования в Китае 
оригинальной национальной фортепианной школы. Это в первую очередь 
высокий уровень техники исполнения музыкальных произведений. Пред-
ставляется, что именно педагогические способы достижения высокого 
технического уровня должны быть в первую очередь осмыслены с науч-
ной точки зрения. 
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Аннотация: целью статьи является исследование влияние системы 

образования на восприятие личностью обществом в рамках философ-
ской антропологии, а, следовательно, и понимание личностью природы 
человека. Показано, что в современном научно-педагогическом дискурсе 
представлено два крайних подхода к природе человеке – основой челове-
ческой личности являются ценности или практический интеллект. Со-
ответственно, возможно два крайних представления об обществе и о 
социальном взаимодействии. В первом случае упор делается на ценности 
человека, другого, а во втором – на способность решать практические 
вопросы, при этом не всегда человек, другой выступает в роли цели или 
средства в межличностной коммуникации. 

Ключевые слова: образование, общество, философская антрополо-
гия, личность, человек, природа человека, мировоззрение, социальная ком-
муникация, педагогика. 

Логичнее в контексте общества говорить о социальной философии, а 
связи с человеком и личностью – о философской антропологии. Един-
ственно возможный взгляд на общество в таком случае – представления 
конкретного человека, конкретной личности об обществе, способе соци-
альной коммуникации личности. Соответственно, целью настоящей 
статьи является исследование влияние системы образования на воспри-
ятие личностью обществом в рамках философской антропологии, а, сле-
довательно, и понимание личностью природы человека. Данная тема 
представляется актуальной по причине наличия у философии и педаго-
гики мировоззренческой функции. 

В Российской Федерации существует Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 [6], которая в след за Стратегией нацио-
нальной безопасности [7] и Основами государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей [8] предлагает считать аксиологической основой обучения 
и воспитания (образования) традиционные российские духовно-нрав-
ственные ценности. Соответственно, предполагается воспитание чело-
века-производителя, человека, уважающего труд, культуру, мораль и 
нравственность, семью, историческую память и т. д. Получив образова-
ние, человек должен обрести патриотическое мировоззрение, российскую 
гражданскую идентичностью. Данный вариант опирается на многовеко-
вые традиции многонационального российского народа. 

В советской школе приоритет отдавался труду, коллективизму, фор-
мированию научного и атеистического мировоззрения, формированию 
морального и нравственного сознания [2]. По сути, речь шла тоже о 
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формировании человека-производителя, человека труда, но идеологиче-
ски обязательным был атеизм, большее, чем в настоящее время, внимание 
уделялось формированию коллективизму и трудолюбия. При этом куль-
тура и традиции народов СССР в образовании находили свое отражение, 
как и сейчас – родной язык и родная литература были обязательными 
предметами в республиках. Советский подход к образованию во многом 
опирался на марксистскую философию. 

Образование, основанное на идеях Дж. Дьюи, имеет своей целью воспи-
тание практичной, прагматичной, деловой, активной личности, способной 
принимать решения самостоятельно. Обучение носит проблемно спонтан-
ный характер и должно готовить к реальной жизни. Такой подход противо-
стоит бихевиоризму, с точки зрения которого учебная деятельность – реше-
ние заранее предопределенных задач и близок конструктивизму, в рамках ко-
торого предлагается следовать структуре знания и приблизить образование к 
практическим условиям. Гуманизм в вопросах самостоятельного планирова-
ния учебного процесса близок прагматизму, а в вопросе ценности человече-
ской личности приближается к экзистенциализму [1; 3; 4]. 

На основе прагматизма появился компетентностный подход. Компетент-
ность предполагает то, что индивид в процессе социализации приобретает 
знания и формирует свои личные методы деятельности. Компетентность 
напрямую зависит от практического интеллекта – предполагается умение по-
ставить проблему и ее эффективно решить. Успешность в жизни, как пред-
полагается, связана с умением решать практические проблемы [5]. 

Таким образом, существует две крайние позиции по поводу природы 
человека в научно-педагогической литературе – главным элементом при-
знается либо ценностный элемент личности, либо практический элемент. 
В данном случае речь идет не о том, какое философско-антропологиче-
ское учение о человеке верно, а о том, как человек через образование по-
нимает свою природу и общество, социальные коммуникации. 

Также в научно-педагогической литературе осуществляется дискуссия 
между сторонниками выше названных подходов к образованию, соответ-
ственно интерпретации природы человека и общества. Например, сторонники 
ориентации на практический интеллект исследователи В.Ф. Юлов [5] 
и О.А. Миронова [3] отстаивают компетентностный и прагматический подход. 
В свою очередь исследователь С.Ю. Рыбаков считает, что идеи прагматизма 
деформируют гносеологическую и аксиологическую основу образования [5]. 

Итак, в современном научно-педагогическом дискурсе представлено 
два крайних подхода к природе человеке – основой человеческой лично-
сти являются ценности или практический интеллект. Соответственно, воз-
можно два крайних представления об обществе и о социальном взаимо-
действии. В первом случае упор делается на ценности человека, другого, 
а во втором – на способность решать практические вопросы, при этом не 
всегда человек, другой выступает в роли цели или средства в межличност-
ной коммуникации. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме теории юридической от-
ветственности. Юридическая ответственность является одним из ба-
зовых институтов юриспруденции, на каждом историческом этапе су-
ществуют свои особые подходы к пониманию этого института, к опре-
делению его целей и принципов. В современной теории права оформилась 
концепция позитивной (перспективной) юридической ответственности 
как особого юридического понятия, способствующего правомерному по-
ведению. По мнению авторов, такая категория является искусственной 
и размывает границы между рядом базовых понятий теории права. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивная ответ-
ственность, негативная ответственность, государственное принужде-
ние, социальная ответственность. 

Юридическая ответственность занимает важное место в механизме 
правового регулирования, потому что именно возможность применить 
высшую меру государственного принуждения обеспечивает его эффек-
тивность. Вместе с тем, с учетом своего межотраслевого характера, этот 
институт традиционно порождает научные дискуссии как в пределах от-
дельных отраслей, так и рамках правовой догмы. 

Целью настоящей публикации является анализ обоснованности суще-
ствования категории позитивной ответственности, введенной в отече-
ственную теорию права в последние годы. 

Юридическая ответственность имеет сложное содержание, так, с од-
ной стороны, она является особым видом социальной ответственности и 
вносит важный вклад в обеспечение общественного порядка, а с другой – 
является высшей формой государственного принуждения, то есть мерой 
корректировки поведения под образцы, закрепленные в нормах различ-
ных отраслей. Именно вследствие этого в науке существуют различные 
концепции юридической ответственности. 

По мнению И.Н. Куксина, сложность изучения юридической ответ-
ственности заключается в том, что нередко ее понятие определяют не как 
разновидность института социальной ответственности или государствен-
ного принуждения, а как сами эти институты, то есть, чрезмерно сужая 
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или расширяя его [3, c. 121]. Поэтому важной представляется опора на 
наиболее значимые признаки юридической ответственности, отграничи-
вающих ее от других близких социальных явлений и институтов. К таким 
признакам традиционно относят следующие: наступление в случаях, уста-
новленных нормой права; реализация только при полном составе право-
нарушения; наличие особой процедуры привлечения; наступление от 
компетентных государственных органов и должностных лиц; соответ-
ствие ее вида, формы и меры санкции нормы права; в большинстве слу-
чаев привлечение к ней связано с наступлением неблагоприятных для 
правонарушителя последствий [5, с. 381]. 

Достаточно дискуссионным представляется последний признак, 
предусматривающий наступление неблагоприятных последствий. Такой 
подход в большей степени характерен для традиционной негативной кон-
цепции юридической ответственности. В то же время, многие современ-
ные авторы активно разрабатывают теорию позитивной ответственности, 
что, по их мнению, обогащает понимание этого института. 

В соответствии с этим подходом, традиционную негативную ответ-
ственность зачастую определяют как ретроспективную, наступающую 
вследствие наступления нарушения. В соответствии с новым подходом 
дополнительно вводится понятие позитивной или перспективной ответ-
ственности. 

Идея позитивной юридической ответственности берет своё начало в 
5060-е года XX века [2, с. 46]. Основная цель выделения этого подхода к 
пониманию состоит в отказе от единственно верной связи юридической от-
ветственности с правонарушением и, соответственно, наказанием. Ретро-
спективная юридическая ответственность рассматривается как ответствен-
ность за совершенные деяния, тогда как позитивная – за будущее поведение. 

Любая категория должна иметь свои признаки, черты, критерии, кото-
рые позволят идентифицировать ее среди других, а также сравнивать с 
ними. Анализ позитивной юридической ответственности как особой юри-
дической категории позволяет увидеть существенные пробелы в обосно-
ванности ее введения. 

Прежде всего, ее сложно отграничить от социальной ответственности, то 
есть представить именно как правовой институт, определить те отличия, ко-
торые характеризуют ее именно как юридическое понятие и явление. 

Ряд авторов считает, что важным признаком позитивной ответствен-
ности является ее добровольность, отражающаяся как настоящем, так и 
будущем поведении [4, с. 12–13]. Эта позиция приходит в противоречие с 
таким важным признаком юридической ответственности в традиционном 
понимании как возможность применения мер государственного принуж-
дения, приводит к невозможности обеспечения позитивной юридической 
ответственности принудительной силой государства. 

Реализация юридической ответственности в публичных отраслях 
права императивна, так как изначально основывается на главенствующей 
роли государства, подчинении индивидов и их организаций государству. 
Но и отрасли частного права, в основном регулирующиеся диспозитивно, 
на основе добровольности и равенства, не исключает возможность приме-
нения государственного принуждения к лицам, не исполняющим свою 
юридическую обязанность в правоотношении или наносящим вред дру-
гим субъектам [2, с. 47]. 
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Противники концепции позитивной юридической ответственности 
считают, что любая ответственность, которая не гарантируется государ-
ственными институтами через их властные полномочия, не может счи-
таться юридической [5, с. 385]. К факту подтверждения неправового, а 
скорее социального характера позитивной ответственности можно отне-
сти отсутствие такого характерного для юридической ответственности 
признака как претерпевание субъектом неблагоприятных последствий. 

Даже если допустить, что это является чертой именно ретроспективной 
ответственности, тогда должны существовать определенные благоприятные 
последствия для субъекта позитивной ответственности, определенные санк-
цией нормы. Однако не представляется возможным отследить их ни в право-
вых нормах, ни в практической деятельности государственных органов и 
должностных лиц. 

Некоторые сторонники существования позитивной юридической от-
ветственности утверждают, что меры поощрения позитивной юридиче-
ской ответственности составляют непотерянная свобода и неналожение 
тех лишений, которые субъект мог бы понести в случае совершения про-
тивоправного деяния [6, с. 93]. Однако данные стимулы вероятнее можно 
отнести к способу воздействия государственного механизма для предот-
вращения применения процедуры юридической ответственности к право-
нарушителю. Кроме того, если продолжить рассуждать в таком ключе, то 
получится, что человек, совершивший правонарушение, но избежавший 
наказания вследствие того, что правонарушение не было обнаружено, 
несет позитивную юридическую ответственность. Это утверждение ка-
жется абсурдным даже не для юриста. 

Позитивная юридическая ответственность выражается в соблюдении 
и исполнении правовых норм. Другими словами, некоторые ученные со-
поставляют позитивную сторону ответственности исключительно с со-
блюдением имеющегося законодательства [8, с. 129]. Однако это приво-
дит к определенной тавтологии и размыванию понятий, так как такое по-
ведение в юридической науке квалифицируют правомерным и не ассоци-
ируется с ответственностью. 

Если мы ставим знак равенства между позитивной юридической от-
ветственностью и правомерным поведением, предполагается, что его 
можно поставить также между ретроспективной юридической ответ-
ственностью и неправомерным поведением. Но ретроспективная юриди-
ческая ответственность – это результат неправомерного поведения, а не 
само поведение. Этого нельзя сказать о позитивном аспекте юридической 
ответственности. Кроме того, в данном случае теряется ценность выделе-
ния понятия позитивной юридической ответственности, так как не полу-
чается выделить отличительные черты каждого из этих понятий. Факти-
чески получается, что для одного явления предусмотрено два названия. 

Существует и другой подход к определению позитивной юридической 
ответственности, в соответствии с которым под ней понимается обязан-
ность индивида исполнять требования норм права (например, Р. Л. Хача-
туров и Д. А. Липинский [7, с. 320]. Противник такой позиции С. В. Ар-
хипов в своей работе приводит аргумент несостоятельности этой концеп-
ции, разоблачая доводы о существовании норм, которые подразумевают 
обязанность исполнения правовых предписаний, реализующуюся в 
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правомерном поведении личности [1, с. 12]. Сложность в том, что в охра-
нительных нормах не предусмотрена конкретная модель поведения. Реа-
лизация нормы в различных ситуациях может выражаться как в активном, 
так и в пассивном поведении, и каждое из них в своем случае будет счи-
таться правомерным. 

Сегодня выделяют несколько подходов к пониманию социальной от-
ветственности, и только в случае обозначения социальной ответственно-
сти в качестве ответственности субъекта за нарушения социальных норм, 
одними из которых являются правовые нормы, можно сравнивать эту ка-
тегорию с юридической ответственностью. Но с точки зрения этого под-
хода не подразумевается существование позитивной социальной ответ-
ственности, поэтому нельзя говорить и о существовании позитивной юри-
дической ответственности [1, с. 14–15]. 

В большинстве случаев сторонники существования позитивной юри-
дической ответственности аргументируют свою позицию, опираясь на ка-
тегорию социальной ответственности как внутреннего осознания челове-
ком своего долга или комплекса идей долженствования человека по отно-
шению к обществу и себе самому. Однако в таком случае позитивная от-
ветственность обеспечивается исключительно моральными нормами, 
принятыми в обществе [2, с. 52]. Иными словами, отсутствие логической 
связи между юридической ответственностью и позитивной юридической 
ответственностью как ее подвидом очевидно. Именно смешение обще-
ствоведческого и собственно юридического подходов к оценке поведения 
дает формальную возможность сравнения позитивной социальной и пози-
тивной юридической ответственности. 

В заключение можно сделать несколько выводов относительно дискуссии 
о существовании позитивной юридической ответственности. Ее неразреши-
мость обусловлена отсутствием четких критериев, позволяющих отграни-
чить данную категорию от иных. Это выражается в следующем. 

Во-первых, наиболее уязвимой часть концепции позитивной юридиче-
ской ответственности является то, что тяжело отнести эту категорию к пра-
вовым явлениям. Позитивная ответственность не соответствует многим 
признакам юридической ответственности, но в первую очередь она не обес-
печивается возможностью применения государственного принуждения к ее 
реализации, что является общим признаком всех правовых явлений. 

Во-вторых, подход, основанный на сравнении социальной и юридиче-
ской ответственности несостоятелен, так как сторонники идеи позитив-
ной юридической ответственности смешивают обществоведческий под-
ход к оценке поведения индивида с юридическим. 

По нашему мнению, выделение позитивной юридической ответствен-
ности как особой теоретико-правовой категории на данном этапе развития 
науки представляется необоснованным и искусственным. 
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Теория государства и права по отношению к остальным юридическим 
наукам выполняет важную дефинитивную функцию, в ходе реализации 
которой определяет важнейшие понятия и категории юриспруденции. 
Вследствие этого, введение новых и уточнение имеющихся дефиниций 
занимает важное место в теоретико-правовых исследованиях. 

Все вышеизложенное особенно справедливо по отношению к правона-
рушению, которое является одним из базовых понятий всей юридической 
науки. Именно теория права через определение правонарушения обосно-
вывает совокупность важнейших признаков, позволяющих отграничить 
правонарушение от иных юридических и обществоведческих категорий. 
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Настоящая публикация имела целью провести сравнительный анализ 
наиболее употребимых определений. 

В обществе достаточно рано сформировался такой вид социального пове-
дения как правовое поведение. Данный вид поведения реализуется в сфере, 
урегулированной правом и подразделяется на правомерное (вид социального 
поведения, соответствующий предписаниям права или не нарушающий их) и 
неправомерное (вид социального поведения, который не соответствует пред-
писаниям права или нарушает их). Правонарушения является примером не-
правомерного поведения, так как противоречит правовым предписаниям и 
наносит вред обществу, дестабилизируя его жизнь [10, с. 181]. 

Давая определение правонарушения, необходимо учитывать, что по 
объективным признакам оно всегда является посягательством лица на 
сложившийся порядок в обществе [1, с. 222]. 

В современной учебной литературе правонарушение зачастую опреде-
ляется как «виновное поведение праводееспособного индивида, которое 
противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и 
влечет за собой юридическую ответственность» [13, 507]. Однако, 
Р.Р. Абдурхаманов считает, что правонарушитель наносит вред не только 
конкретным лицам, но и всему сложившемуся в обществе порядку отно-
шений между ними [1, с. 223]. 

Другое определение правонарушения также не является идеальным 
«Правонарушение – это противоправное, виновное, общественно вредное 
деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность»  
[12, с. 225]. Недостатком данного определения, по нашему мнению, явля-
ется отсутствие определения субъекта, поэтому оно в большей степени 
подходит для отраслевых наук, нежели для теории права. 

В следующей дефиниции правонарушение определяется как «посяга-
тельство отдельного субъекта права на установившийся в обществе поря-
док отношений между людьми, коллективами, между коллективом и лич-
ностью» [2, с. 272]. Недостатком этого определения является чрезмерная 
конкретизация, потому что некоторые противоправные деяния соверша-
ются не отдельными субъектами права, а их совокупностями. Кроме того, 
из этого определения не виден вредный характер такого посягательства. 

Все определения в той или иной мере раскрывают понятие правонару-
шения как социального и правового явления, имеющего определенные 
признаки. Для публичного права наиболее употребимой на настоящем 
этапе является дефиниция, закрепленная в Федеральном законе от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации». Правонарушение трактуется как «преступ-
ление или административное правонарушение, представляющее собой 
противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или 
административную ответственность» [15]. 

Основное значение правонарушения состоит в том, что оно помогает 
отличить правомерное или юридически нейтральное деяние от неправо-
мерного, значение такой дифференциации заключается в том, что именно 
совершение правонарушения в дальнейшем является основанием для при-
влечения к юридической ответственности (это закрепляется в таких важ-
ных признаках как противоправность и наказуемость). 

Любое определение формулируется как сочетание определяющего 
слова и совокупности определяющих признаков. Определяющие 
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признаки – те базовые характеристики, которые позволяют отделить одно 
понятие от других. С учетом сложности и многомерности категории «пра-
вонарушение», в его определении нам нужен не один определяющий при-
знак, а их совокупность, причем отсутствие хотя бы одного из них не поз-
воляет причислить деяние к категории правонарушений. Это свидетель-
ствует о значимости работы с определением понятия. 

По мнению таких исследователей как В. В. Нестеренко, Т. В. Яло-
венко важнейшим признаком правонарушения является противоправ-
ность, она позволяет отличать правонарушение от правомерных поступ-
ков и от нарушения иных социальных норм [10, с. 182; 14, с. 33]. Р.Р. Аб-
дурахмнанов определяет данный признак как нарушение норм права, 
установленных государством и содержащих юридические обязанности и 
запреты [1, с. 224]. Н.А. Лихолетова и В.В. Нестеренко более развернуто 
раскрывают противоправность деяния, понимая под ней любые наруше-
ния, совершенные в сфере урегулированной правом – нарушение право-
вого запрета, злоупотребление субъективным правом, невыполнение воз-
ложенной юридической обязанности, превышение компетенции, превы-
шение пределов необходимой обороны [6, с. 92; 10, с. 181]. 

Противоправность является очень важной характеристикой правона-
рушения, но не исчерпывает значение других характеристик. В частности, 
законом зачастую определены ситуации, когда деяние формально попа-
дает под признаки противоправного, но, по существу, не опасно и не 
вредно для общества. Поэтому другим необходимым определяющим при-
знаком правонарушения является общественный вред. Даже формально 
противоправное деяние, не наносящее вреда, правонарушением не явля-
ется (например, переход дороги в неустановленном месте формально яв-
ляется правонарушением, но, если он не ставит под угрозу безопасность 
дорожного движения, правонарушением не является). 

В уголовном и административном праве дополнительно определяются 
некоторые обстоятельства, исключающие противоправность деяния: не-
обходимая оборона (соразмерная защита от противоправных посяга-
тельств) и крайняя необходимость (действия для устранения опасности, 
которая не могла быть устранена другими средствами, если причиненный 
при этом вред является менее значительным, чем предотвращенный). Та-
кие обстоятельства как малозначительность, исполнение служебных или 
профессиональных обязанностей также могут исключать противоправ-
ность деяний. 

Общественный вред правонарушения является одним из его необхо-
димых признаков. В юриспруденции вред определяется как неблагопри-
ятные последствия морального, материального, физического или иного 
характера, наступающие в результате совершения правонарушения  
[3, с. 37]. В результате неправомерного поведения субъекта права проис-
ходит разрушение охраняемой государством и правом стабильности в об-
ществе. Н.А. Лихолетова считает, что общественная опасность выража-
ется в нанесении ущерба интересам личности, общества или государства 
и ставящее под угрозу нормальное функционирование общественных от-
ношений [6, с. 92]. 

В современной юридической науке утвердилась позиция, в соответ-
ствии с которой вред противоправного деяния можно подразделить на 
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формальный и материальный (Р. В. Левкович, М. Н. Марченко, И. А. Ми-
халев [5; 7; 8]). Под формальным вредом правонарушения принято пони-
мать такие действия, которые не влекут за собой материальный ущерб. 
Формальный вред, прежде всего, характерен для административных пра-
вонарушений, он наносит ущерб лишь самой форме общественного отно-
шения, а содержание остается неизменным. Напротив, при наличии мате-
риального вреда страдает не только форма, но и содержание правонару-
шения. Формальный вред лежит в основании разграничения проступка и 
преступления [4, с. 210]. 

И. А. Михалев считает, что разница между материальными и формаль-
ными правонарушениями условна. Исходя из того, что вред есть всегда, 
правонарушения различаются не по признаку его наличия или отсутствия, 
а лишь с точки зрения его конкретизации и степени выраженности. В свою 
очередь, вред может носить материальный или формальный характер, 
быть восстановимым или нет, значительным в большей или меньшей сте-
пени, он может ощущаться отдельными гражданами, коллективами или 
обществом в целом [8, с. 230]. Справедливым нам представляется следу-
ющее утверждение: «Общественный вред преступного деяния порожда-
ется тем, что оно или непосредственно наносит вред общественным отно-
шениям, или заключает в себе возможность причинения соответствую-
щего ущерба» [11, с. 24]. 

Правонарушение является социально негативным явлением, так как 
оно дестабилизирует нормальные упорядоченные отношения в обществе. 
Так как нормы, предписания которых нарушены, находятся под силой 
государственного принуждения, то факт совершения правонарушения по-
влечет за собой государственно-правовое реагирование, выраженное в 
привлечении к юридической ответственности. Исходя из этого, следую-
щим определяющим признаком правонарушения является его наказуе-
мость, наступающая в соответствии с санкциями нор действующего зако-
нодательства и в зависимости от размера причиненного вреда [6, с. 90]. 

Еще одним важным признаком правонарушения является совершение 
его деликтоспособным субъектом, отдающим отчет в своих действиях и 
способным отвечать за причиненный вред [13, с. 403]. В Российской Фе-
дерации совершения недееспособным лицом деяния, подпадающего под 
все признаки правонарушения, не является наказуемым. 

Следующим необходимым признаком правонарушения является винов-
ность деяния, то есть такое психическое отношение субъекта к совершенному 
им правонарушению и его последствиям, при котором он внутренне отрица-
тельно относится к интересам других лиц, общества и государства, что выра-
жается либо в прямом нарушении этих интересов, либо в пренебрежении ими 
[9, с. 325]. Вследствие этого, не является правонарушением так называемый 
несчастный случай – происшествие, причинившее вред в результате стечения 
объективных обстоятельств, исключающих чью-либо вину. 

Е. В. Кобзева считает, что вина, наряду с выделенными объективными 
признаками, выступает стержневым критерием общественной опасности де-
яния. Виновность, выражая антисоциальность внутренних установок субъ-
екта, непосредственно участвует в формировании общественной опасности 
поведения [4, с. 212]. 

Каждый из приведенных критериев важен для наиболее полной харак-
теристики понятия правонарушения, в связи с чем можно сделать вывод, 
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что наиболее верное определение правонарушения как для теории права, 
так и для практической деятельности правоохранительных органов 
должно объединять в себе все основополагающие признаки. 

В результате проведенного анализа всех определений, можно предло-
жить то, которое, с нашей точки зрения, наиболее удачно сочетает в себе 
все основополагающие признаки правонарушения. Правонарушение – это 
виновное, противоправное деяние праводееспособного субъекта, причи-
няющее вред обществу и ведущее к юридической ответственности. 
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Таксономия применительно к деятельности по использованию атом-
ной энергии формируется и развивается как устойчивое правовое явление, 
которое в контексте правоотношений энергоснабжения выступает в каче-
стве объекта исследования и нуждается во всеобъемлющей правовой ха-
рактеристике. На сегодняшний день комплексные теоретико-правовые 
исследования по данной тематике не проводились. 

Таксономия была разработана группой технических экспертов, со-
зданной Европейской комиссией. Это технический документ, который 
был разработан после консультаций с более чем 200 специалистами и уче-
ными отрасли. Цель состоит в том, чтобы обеспечить как корпоративным, 
так и инвестиционным компаниям ясность в отношении того, насколько 
экологичны различные виды деятельности [1, с. 1]. Тематика таксономии 
для юридической литературы является новым явлением, затрагивает, 
прежде всего, такие отрасли права, как экологическое, гражданское, хо-
зяйственное, земельное, энергетическое право. Если говорить о необхо-
димости придания формально-логических форм таксономии и сопутству-
ющим ей правовым элементам, интерес представляют попытки разрабо-
тать понятия и определения, относящиеся к таксономии и составляющие 
понятийный аппарат такого сложного и многогранного явления, как так-
сономия [2, с. 352]. 

Рассматриваемый термин закрепился в международных актах право-
вого, экономического содержания и все чаще распространяется на область 
национального нормотворчества. Так, в Казахстане постановлением Прави-
тельства от 31.12.2021 №996 утверждена классификация (таксономия) «зе-
леных» проектов [3]. 

Институты международного атомного права во многом развиваются 
на основе критериев Европейского союза таксономии: «Подтверждение 
минимального уровня выбросов парниковых газов»; «Безопасность на 
этапе эксплуатации АЭС»; «Ядерный топливный цикл»; «Заключительная 
стадия жизненного цикла АЭС». В заключении по анализу критериев, 
проведенному Государственной корпорацией по атомной энергии 
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«Росатом», указывается, что данные критерии представляют особый ин-
терес, так как Таксономия ЕС на сегодняшний день является наиболее 
полным и во многом эталонным перечнем требований в отношении «зе-
леных» проектов. Многие страны ориентируются на нее вне зависимости 
от географии, в том числе, при формировании долгосрочных программ 
развития и стратегии энергоперехода. Включение атома в Таксономию ЕС 
является позитивным сигналом и имеет положительный репутационный 
эффект для атомной энергетики, потенциально увеличивает интерес к 
ядерным технологиям [4]. 

Использование понятия «таксономия» в энергетическом праве, 
должно основываться на двух неотъемлемых составляющих, а именно: на 
общем смысловом, изначальном понимании таксономии; на узкоотрасле-
вом понимании таксономии, как категории, исключительно относящемся 
к деятельности по использованию атомной энергии. Представляется, что 
исследования должны затрагивать публично-правовые элементы и част-
ноправовые элементы, относящиеся к энергетическому праву. Кроме 
того, очевидно, что в данном контексте таксономия в ее первоначальном 
значении имеет перспективу формирования и развития именно в области 
экологического права. 

В контексте проводимого исследования следует признать, что крите-
рии таксономии, первоначально определенные в Европейском союзе, мо-
гут и должны стать отправной точкой для последующего развития юри-
дической составляющей таксономии в атомном праве. 

Вероятны различные варианты развития института таксономии, в том 
числе: 

− включение критериев таксономии в законодательство об охране 
окружающей среды; 

− включение критериев таксономии в законодательство об использо-
вании атомной энергии и в законодательство о радиационной и промыш-
ленной безопасности; 

− представляется целесообразным структурирование норм о таксоно-
мии и их размещение в кодифицированные акты, в том числе кодексы об 
охране окружающей среды или в энергетические кодексы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Таксономия представляет собой новое понятие, формируется и раз-

вивается в качестве правового института, основывающегося на межотрас-
левых началах. 

2. Правоотношения энергоснабжения, в частности, касающиеся обла-
сти использования атомной энергии, дополняются новыми элементами, 
касающимися таксономии. 

3. Институт таксономии приобретает роль идентификатора правоотно-
шений энергоснабжения в сфере использования атомной энергии. 
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Критериями выделения правовых семей, как правило выступает ком-
плекс факторов, среди которых можно выделить историю развития пра-
вовой системы, правовую идеологию, структуру права, систему источни-
ков права, ведущие институты и отрасли, юридическую технику, право-
вую культуру и традиции, механизм правоприменения, а также религи-
озно-культурный и географический факторы. На сегодняшний день в за-
висимости от указанных признаков выделяют романо-германскую, англо-
саксонскую, религиозную, традиционную и смешанный тип правовой си-
стемы. Традиционная правовая семья в основном опирается на обычаи, 
которые являются особым фактором в сохранении самобытности народов 
и местных общин, однако это может привести к сложным проблемам в 
государственном праве отдельных стран. 

Прежде чем перейти к анализу правовых систем стран Дальнего Во-
стока, следует соотнести понятия «правовая система» и «правовая семья». 
Понятие «правовая система» выражает конкретно исторический, реально 
существующий комплекс взаимосвязанных юридических средств и явле-
ний государства, включая нормативные, организационные, социально-
культурные аспекты [7. с. 149–151]. 

Правовая система каждой страны определяется ее уникальной исто-
рией и, таким образом, включает индивидуальные вариации. Каждое гос-
ударство имеет свою правовую систему, но правовые системы имеют 
определенные сходства и различия. Общим знаменателем в этих 
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общностях является источник права, на основании которого можно клас-
сифицировать правовую систему мира, которая именуется правовой се-
мьей. Иными словами, законы отдельных государств определяются сво-
ими особенностями, но в то же время они характеризуются элементами, 
близкими или, в некоторых случаях, идентичными элементам других гос-
ударств. Это сходство или согласованность проистекают в основном из 
общего исторического развития, географического положения, а также из 
экологических, экономических и этнических условий. Благодаря такому 
взаимодействию и некоторому сходству правовые системы можно разде-
лить на более широкие группы – правовые семьи. 

При изучении системы традиционного права следует рассматривать 
форму регулирования общественных отношений, основанную на призна-
нии государством естественно сформированных социальных обычаев 
(норм), которые стали обычным явлением среди населения. Зачастую этот 
обычай признается как самый старый правовой источник, известный всем 
законным семьям, поскольку он был и остается важнейшим регулятором 
общественных отношений. 

Источник права – это способ формирования правовых норм, его внеш-
него выражения и закрепления. Основным источником традиционного 
права является обычай, представляющий собой некие правила поведения, 
вошедшие в привычку в результате многократного применения в течение 
длительного времени, который регулирует практически все стороны 
жизни общества. Из-за доминирования общественных интересов, глав-
ным критерием семьи традиционного права является соблюдение обязан-
ностей и используется метод императивного регулирования. В рамках 
этого метода используются три способа правового регламентирования: за-
прет (табу), обязывание, которые играют главную роль, и дозволение. 

В восточных государствах право органично вытекало из норм религии 
и морали. Следовательно, для большинства людей, которые проживают в 
странах восточного типа, нравственные и религиозные нормы являются 
особо значимой ценностью. В разрешении правовых конфликтов интере-
сен опыт Японии [3. с. 120–121], в частности, для японского законода-
тельства более характерно наличие согласительных органов. Такие ор-
ганы отделены от судебных, и за основу принимается модель «альтерна-
тивного разрешения споров», когда при попытках примирения сторон ис-
пользуется обычай. 

Следует отметить, что похожие традиции существуют в Китае, имеют 
особое значение в Корее и Индокитае, влияют на китайцев, живущих в Ин-
донезии, Гонконге, Малайзии, значимы в уже упомянутом японском праве. 

Несмотря на существенные отличия, связанные с историческим разви-
тием государств Дальнего Востока, по мнению ряда европейских ученых, 
можно обозначить некие схожие для них признаки. Народы, населяющие 
эти страны, не рассматривают право в качестве средства обеспечения 
справедливости и порядка в обществе. Безусловно, право существует в 
данных странах, но характер его скорее формальный, следовательно, оно 
не является превалирующим для их общественной жизни. Повседневная 
жизнь многих людей пронизана высшим сакральным смыслом. Поэтому 
в судебные инстанции как правило обращаются в случае исчерпания всех 
иных возможностей разрешения конфликтов мирным путем. Ситуации, 
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связанные с применением права, люди, живущие в странах восточного 
типа, связывают с принуждением, что само по себе входит в противоречие 
с их принципами и идеологией. Так, по убеждению жителей ряда восточ-
ных стран, социальный порядок по преимуществу следует защищать и 
оберегать с помощью техник посредничества, используя методы убежде-
ния, умеренности, согласия, самокритики, постоянной оценкой собствен-
ного поведения. 

Этот общий подход не устраняет существующих между странами 
Дальнего Востока разногласий, связанных с различными концепциями 
общества того или иного государства. Географическое положение и исто-
рическое развитие обусловили значительное отличие Китая, Японии, 
Монголии, Кореи, Индокитая и иных дальневосточных стран. По-разному 
проявилось влияние Запада на эти страны. Например, большинство стран 
Дальнего Востока кодифицировала свое законодательство (кроме Малай-
зии и Бирмы, которые были под английским владением, к тому же право 
этих стран претерпело также влияния ислама и индусского права, в основ-
ном было скопировано из моделей общего права). В правовой системе 
Японии нашли свое отражение и продолжают параллельно действовать 
как традиционные нормы, унаследованные из предыдущих поколений, 
так и процессы, свойственные романо-германскому правовому семейству, 
усвоенному в силу рецепции в конце XX столетия. 

Традиционное право Дальневосточных стран фокусируются в основ-
ном на двух типах систем обычного права – личном или семейном праве 
и праве на землю и ресурсы. Первая категория включает в себя личные 
нормы права, например, нормы, регулирующие правила брака, развода, 
наследования, опеки над детьми и т. д. Второе включает в себя обычаи 
относительно различных типов и уровней прав собственности над лесами, 
землями, водоемами и другими природными ресурсами. 

Характер и степень формального государственного признания обыч-
ного права обоих видов варьируют от случая к случаю, в разных регионах 
стран, от одного клана к другому. Например, в некоторых областях си-
стемы и процедуры обычного права в целом соблюдаются, в то время как 
в других частях Азии обычное право практически не используется. 

Следовательно, формальный правовой статус обычного права в госу-
дарствах Дальнего Востока варьирует от тех, которые пользуются консти-
туционным признанием, до тех, которые официально не признаны Кон-
ституцией или другими национальными законами страны. 

Таким образом, к Дальнему Востоку относится значительное количе-
ство государств, каждое из которых обладает своей особой спецификой. 
Испытывая взаимное влияние, право этих стран за всю историю развития 
не переросло в культурное единство подобное тому, которое возникло в 
Западной Европе, сохраняя тем самым нормы обычного права, свойствен-
ного каждому из них. 
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Правовым основанием перераспределения земель является соглаше-
ние, сторонами которого выступают собственник земельного участка, 
находящего в государственной (муниципальной) собственности в лице 
уполномоченного органа, с одной стороны, и собственник земельного 
участка, находящегося в частной собственности – с другой стороны [2]. 

Важным условием соглашения является указание на форму собственно-
сти земельного участка, образуемого в результате перераспределения. В су-
дебной практике достаточно примеров, свидетельствующих об оспарива-
нии отказа в заключении соглашении о перераспределении земель. При 
этом зачастую суды становятся на сторону государства (муниципалитетов). 
Отказ в заключении соглашений зачастую мотивирован несоответствием 
условиям перераспределения [3]. 

Рассмотрим процедуру перераспределения земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:11:0050115:679 с землями муниципальной собственности 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Земельный участок 50:11:0050115:679,  
подлежащий перераспределению 

 

Данный земельный участок расположен в деревне Гриба-
ново г.о. Красногорск Московской области. 

Земельный участок площадью 811 кв.м. расположен на землях насе-
ленных пунктов и имеет вид разрешённого использования – для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Правилами землепользования и застройки территории городского 
округа Красногорск Московской области, утвержденных Решением Со-
вета депутатов г.о. Красногорск Московской области №322/20 от 
17.05.2017 г., рассматриваемый земельный участок расположен в зоне Ж-
2 – зоне застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 
(рис. 2). 

Для данной зоны предельные размеры земельных участков, использу-
емых для индивидуального жилищного строительства, установлены в раз-
мере Pmin=500 кв.м. и Pmaх=3000 кв.м. 
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Рис. 2. Фрагмент карты градостроительного зонирования 
г.о. Красногорск Московской области 

 

Площадь земельного участка по сведениям ЕГРН составляет 801±10 
кв.м. 

Однако площадь, рассчитанная по координатам, указанным в сведе-
ниях ЕГРН составляет 811 кв.м., что соответствует фактической площади 
и не превышает допустимую погрешность. 

На основании проведенного натурного обследования было установ-
лено, что путем перераспределения земельного участка с кадастровым но-
мером 50:11:0050115:679 и земель, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, возможно сформировать земельный участок 
площадью 926 кв.м. 

Таким образом, образуемый путем перераспределения земельный уча-
сток площадью 926 кв.м. не превышает максимально допустимого раз-
мера в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Крас-
ногорска. При этом, формирование самостоятельного земельного участка 
невозможно, так как общая площадь территории до границы благоустрой-
ства меньше допустимого минимального размера земельного участка, 
установленного для зоны Ж-2. 

На основании натурного обследования установлено, что с северной, 
южной и западной стороны образуемого путем перераспределения зе-
мельного участка, проходит асфальтированная автомобильная дорога, а 
также произведена посадка древесно-кустарниковой растительности, что 
подтверждено фотоматериалами. 

С восточной стороны образуемого путем перераспределения земель-
ного участка, расположен земельный участок с кадастровым номером 
50:11:0050115:657, сведения о местоположении границ которого имеются 
в ЕГРН (рис. 3). 

Вновь образованные границы указаны на схеме красным цветом, си-
ней штриховкой отображена «прирезка» из государственной или муници-
пальной собственности. Данная территория должна войти в состав вновь 
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образованного земельного участка, увеличить его площадь и сделать кон-
фигурацию более правильной. 

 

 
 

Рис. 3. Схема перераспределения земельного участка с кадастровым 
 номером 50:11:0050115:679 и земель, находящихся в государственной  

и муниципальной собственности 
 

Рассматриваемый земельный участок находится в собственности физиче-
ского лица. Причиной проведения кадастровых работ является необходи-
мость приведения земельного участка к более правильной форме и использо-
вание части земель государственной собственности под застройку. 

В связи с этим по инициативе собственника были проведены кадаст-
ровые работы по определению границ исходного земельного участка и ча-
сти земель государственной собственности, а также была выполнена то-
пографическая (плановая) съемка для целей дальнейшей застройки. 

Для перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, с землями государственной и муниципальной собственно-
сти, основанием является утвержденная местной Администрацией схема. 

Таким образом, до начала подготовки межевого плана на основании 
полевых работ, кадастровым инженером была сформирована схема рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Однако, после подачи документов в Администрацию г.о. Красногорск, 
был получен отказ. 

В результате услуги по перераспределению земель, государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, было получено решение об от-
казе. В решение было указано, что присоединяемый земельный участок 
расположен на землях, из которых возможно сформировать самостоятель-
ный земельный участок и перераспределение невозможно. 

Также в решении было указано, что Администрацией был осуществ-
лён выезд на место расположения формируемого земельного участка. В 
ходе осмотра было установлено, что в границах земельного участка 
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расположен проект к существующим домовладениям, территория земель-
ного участка благоустроена. 

После чего потребовалась экспертиза инженера. Был осуществлен по-
вторный выезд на местность с фотофиксацией земельного участка. 

На основании натурного обследования было установлено, что с север-
ной, южной и западной стороны образуемого путем перераспределения 
земельного участка, проходит асфальтированная автомобильная дорога, а 
также произведена посадка древесно-кустарниковой растительности. 

Только после повторной подачи заявления на утверждение схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории с приложен-
ным заключением кадастрового инженера, было получено положительное 
решение. На основании этого документа был составлен межевой план. 

В настоящий момент в отношении образуемого земельного участка 
уже осуществлен государственный кадастровый учет – присвоен кадаст-
ровый номер 50:11:0050115:997. 

Однако в рассматриваемом случае на этапе постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет процедура перераспреде-
ления не заканчивалась. 

После того как Росреестр вносит в ЕГРН сведения о кадастровой стоимо-
сти вновь образованного земельного участка, собственник исходного объекта 
недвижимости может заключить договор купли-продажи в Администраций 
о приобретении «прирезанной» части в частную собственность. 

Таким образом, после выкупа у Администрации г.о. Красногорск 
125 кв.м., собственник вместе с представителем Администрации вновь 
подавали документы в Росреестр уже для регистрации права собственно-
сти на образованный земельный участок. 

Анализ содержания норм, регулирующих перераспределение земель и 
(или) земельных участков (частных и публичных), позволяет сделать сле-
дующий вывод. 

При обращении физического или юридического лица с заявлением о 
перераспределении в соответствии с проектом межевания территории (на 
основании подп. 1 или 2 п. 1 ст. 39.28 ЗК РФ), уполномоченный орган 
(если есть правовое основание для перераспределения и отсутствуют ос-
нования для отказа) обязан направить заявителю согласие на заключение 
соглашения о перераспределении, причём, согласие – это и есть действие 
органа, его юридически значимое решение по заявлению [1]. И прежде, 
чем направить согласие заявителю, уполномоченный орган обязан убе-
диться, что предполагаемое перераспределение удовлетворяет одной из 
целей, указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 39.28 ЗК РФ, а также отсутствуют 
законные «противопоказания» к перераспределению, перечень которых 
установлен законодателем в п. 9 ст. 39.29 ЗК РФ. В противном случае ор-
ган власти изначально должен принять решение об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков. 
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В настоящее время стремительно растут темпы информатизации со-
временного общества, благодаря чему возрастают ее объемы и скорость 
передачи, более быстро согласовываются условия договоров и т. п. В то 
же время использование современных информационных технологий 
практически во всех сферах жизнедеятельности общества, помимо оче-
видных плюсов, детерминирует рост и качественное обновление компью-
терной преступности в России, тем самым создавая новые угрозы разви-
тия государства и общества. Криминальные структуры активно исполь-
зуют современные технические достижения, и в том числе сеть Интернет, 
для осуществления своей противоправной деятельности, к чему привле-
кают широкий круг лиц, начиная от рядовых исполнителей и заканчивая 
высококлассными специалистами в сфере высоких технологий. 

История борьбы с фирмами-однодневками насчитывает более двух де-
сятков лет. Вначале это были фирмы, даже не прошедшие регистрацию в 
налоговых органах, либо существовавшие с липовыми свидетельствами о 
регистрации, либо использовались поддельные учредительные и иные до-
кументы. С принятием Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» делать это становилось все труднее, поэтому пре-
ступники изыскивали все новые способы создания фирм-однодневок. 

В условиях существования «фирм-однодневок» добросовестные участ-
ники гражданского оборота не будут спокойны при осуществлении хозяй-
ственной деятельности. Тем самым одной из задач государства стоит полное 
искоренение «фирм-однодневок». В среднем регистрируется свыше двух ты-
сяч юридических лиц в день. И если обратиться к практике работы Федераль-
ной налоговой службы, то можно убедиться, что около 50 процентов из этих 
двух тысяч не ведут активную хозяйственную деятельность и многие из них 
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осуществляют противоправную деятельность. Действия их выражаются в 
уклонении от уплаты налогов, в совершении мошеннических действий, а 
также иных преступлений. Но нельзя не сказать об успешных действиях гос-
ударственных органов, которые оперативно выявляют подобные организа-
ции, ликвидируют их и привлекают к ответственности виновных. Если в 
начале 2000-х годов подобных организаций было около 40 процентов от 
всего количества зарегистрированных юридических лиц, то теперь таких 
юридических лиц около 7 процентов от общей массы [7]. 

Хотя общее количество «фирм-однодневок» уменьшилось в России, 
опасность подобных организаций никуда не исчезла, поскольку преступ-
ления, связанные с деятельностью подобных организаций, имеют ярко ин-
теллектуальный характер, что характеризирует преступников как опас-
ных для общества. 

Актуальность настоящего научного исследования ярко выражена 
также в том, что фактически данные юридические лица существуют и осу-
ществляют свою противозаконную деятельность, но при этом легальное 
определение понятия «фирм-однодневок» в законодательстве Российской 
Федерации отсутствует. 

По своей сути формально «фирма-однодневка» – это юридическое 
лицо в смысле статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
организация, имеющая обособленное имущество, отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права, а также нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. Правда, «фирма-однодневка» не имеет ни одного из перечислен-
ных признаков юридического лица фактически, она лишь форма, которая 
старается соответствовать признакам юридического лица. Само же юри-
дическое лицо – это фикция, которого не существует в реальном мире, но 
при этом оно является участником общественных отношений. Поэтому и 
многие лица создают «фирмы-однодневки», прячась таким образом под 
знаком юридического лица и совершая преступления. 

Для определения понятия «фирма-однодневка» следует обратиться к 
истории правового регулирования и к понятиям, которые стоят в ряд с по-
нятием «фирмы-однодневки»: «добросовестный (недобросовестный) 
налогоплательщик», «надлежащая (ненадлежащая) налоговая осмотри-
тельность» и «обоснованная (необоснованная) налоговая выгода». 

Понятие «добросовестный налогоплательщик» появилось в Постанов-
лении КС РФ от 12.10.1998 №24-П. Данный судебный акт касался банков, 
которые на своем корсчете не имели денежных средств, Конституцион-
ный суд указывал, что повторное взыскание денежных средств с добросо-
вестного налогоплательщика в счет уплаты налогов недопустимо [11]. 

В Определении от 25.07.2001 №138-О КС РФ Конституционный суд 
снова отметил, что право частной собственности неприкосновенно и в 
случае повторного списания налогов в бюджет с добросовестного налого-
плательщика, то данный факт является нарушением конституционных 
прав [6]. Из чего можно сделать вывод о том, что с недобросовестных 
налогоплательщиков, принудительное взыскание денежных средств в 
бюджет в принудительном порядке не нарушает конституционные гаран-
тии права частной собственности. И также то, что добросовестность 
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налогоплательщик всегда подразумевает его действительное желание 
уплатить налог. 

В дальнейшем термин добросовестный налогоплательщик стал использо-
ваться в иных случаях, например, при возмещении НДС. То есть налогопла-
тельщик не может считаться добросовестным, в случае если, вступая в дого-
ворные отношения не проявил должной осмотрительности при выборе 
контрагента. 

Большое значение в разработке понятийного аппарата привнесло Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой вы-
годы». В данном судебном акте понятие «добросовестности налогоплатель-
щика» было заменено на понятие «получение необоснованной налоговой вы-
годы». Стоит отметить, что в Постановлении Пленума ВАС РФ при букваль-
ном толковании имеется в виду «фирмы-однодневки», в частности перечис-
ляются признаки «фирм-однодневок» (разовый характер операций, взаимо-
зависимость участников операций и т. п.), но конкретное определение 
«фирмы-однодневки» дано не было [12]. 

В судебной практике контрагент, не исполняющий свои налоговые 
обязательства, стал именоваться «фирмой-однодневкой». 

Легального определения «фирм-однодневок» на уровне законодатель-
ных актов нет, но есть упоминание о «фирмах-однодневках» в законода-
тельных актах Республики Татарстан, например, Закон РТ от 22 апреля 
2011 г. №13-ЗРТ, в котором указывается, что одним из негативных воз-
действий на развитие отраслей (секторов) экономики являются «неофи-
циальные способы оплаты труда, а также «фирмы-однодневки», через ко-
торые заключаются фиктивные договоры» [3]. Однако необходимо отме-
тить, что существует рекомендательный акт – Письмо Федеральной нало-
говой службы от 11 февраля 2010 года №3–7-07/84, в соответствии с ко-
торым «под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается 
юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, со-
зданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как пра-
вило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по 
адресу массовой регистрации, и т. д.» [8]. 

Необходимо отметить, что упоминание «фирм-однодневок» в судеб-
ной практике можно встретить достаточно часто, например, Постановле-
ние Президиума ВАС РФ – от 20 ноября 2007 г. №9893/07: «Суды апел-
ляционной и кассационной инстанций сочли правомерным отказ нало-
гового органа предоставить налогоплательщику налоговые вычеты по 
НДС по приобретенным товарам, поскольку договоры купли – продажи 
были заключены с «фирмами-однодневками», не сдающими отчетность 
или сдающими отчетность, но с незначительными показателями...» [14]. 
Или если приводить в качестве примера более свежую судебную прак-
тику, то можно считать удачным примером Постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. №62 «О некоторых во-
просах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юриди-
ческого лица». Данный судебный акт помимо прочего раскрывает при-
знаки добросовестности и разумности лиц, входящих в состав органов 
юридического лица, и одним из признаков недобросовестности действий 
директора может считаться действие, о которых директор знал или дол-
жен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их 
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совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совер-
шил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юри-
дического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обяза-
тельство лицом («фирмой-однодневкой» и т. п.) [13]. Однако стоит отме-
тить, что судебная практика не дает понятие фирмам-однодневкам. 

Большое количество различных определений фирмам-однодневкам да-
ется в научной литературе. 

Например, Шестакова Е.В. под фирмой-однодневкой понимает «юри-
дическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, создан-
ное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, 
не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации, и т. д.» [16]. 

И.Н. Соловьев под фирмой-однодневкой понимает «созданную фор-
мально в соответствии с законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц организацию, используемую в качестве средства для совер-
шения и (или) сокрытия следов правонарушений и преступлений и обладаю-
щую признаками, затрудняющими идентификацию физических лиц, в дей-
ствительности причастных к ее учреждению и руководству финансово-хо-
зяйственной деятельности и бухгалтерским учетам» [15]. 

А.В. Гришин под «фирмой-однодневкой» понимает юридических лиц, 
которые участвуют в схемах уклонения от уплаты налогов. Однако стоит от-
метить, что данный подход к определению «фирм-однодневок» через одну 
цель уклонения от уплаты налогов считаем слишком узким и не совсем 
оправданным. 

О. Попутаровский считает, что «фирма-однодневка» – «это юридиче-
ское лицо, которое создается без цели ведения реальной экономической, 
производственной, хозяйственной деятельности, а только с целью созда-
ния видимости такой деятельности» [10]. 

Нельзя не согласиться с мнением, что «фирма-однодневка» – это юри-
дическое лицо в смысле Гражданского кодекса Российской Федерации, 
«организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде» [1]. «Фирма-однодневка» имеет обособленное имуще-
ство в размере уставного капитала 10 тысяч рублей, отвечают этими де-
нежными средствами по своим обязательствам, формально может приоб-
ретать и осуществлять права и обязанности от своего имени и даже иногда 
действительно их приобретает, но не исполняет (например, в случае мо-
шенничества). «Фирма-однодневка» даже может быть истцом или ответ-
чиком в суде. «Фирму-однодневку» от других субъектов правоотношений 
отличает не форма, а содержание, поскольку формально данная организа-
ция ничем не отличается от других, но по содержанию она осуществляет 
совершенно иную, отличную от нормальной, деятельность. 

Таким образом, под «фирмой-однодневкой» стоит понимать юридиче-
ское лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное 
без цели ведения предпринимательской деятельности. Стоит учитывать, 
что внешне «фирма-однодневка» представляет собой обычное юридиче-
ское лицо, которое может иметь все формальные признаки юридического 
лица, но фактически им не являться. Появление «фирм- однодневок» в 
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России неразрывно связано со сменой экономической формацией, рыноч-
ная экономика создает условия для создания и развития подобных нега-
тивных проявлений. 

Особенный смысл выявления сущностных признаков «фирм-однодне-
вок» лежит в том, что они, во-первых, совершают преступления, то есть 
являются противоправными, несущие негативные последствия как граж-
данам, так и государству, во-вторых, некоторые организации могут быть 
похожими на «фирму-однодневку» по некоторым характеристикам, но в 
реальности оказывается, что она таковой не является. Поэтому очень 
важно четко понимать все сущностные признаки «фирм- однодневок». 

Для определения «фирмы-однодневки» необходимо выделение специфи-
ческих признаков, присущих данным организациям. Правда, стоит отметить, 
что некоторые признаки отдельных «фирм-однодневок» могут отличаться и 
в каждом индивидуальном случае Федеральная налоговая служба и органы 
внутренних дел определяют признаки, которые подтверждают статус 
«фирмы-однодневки». 

В литературе отмечают следующие признаки подобных фиктивных 
фирм: 

− отсутствие личных контактов руководства фирмы-поставщика и ру-
ководства фирмы-покупателя при обсуждении условий поставок, а также 
при подписании договоров. Хотя стоит отметить, что порой «фирмы- од-
нодневки» для прикрытия своей деятельности могут фиктивно вести пе-
реговоры с клиентами на этапе заключения договора, в целях завлечения 
клиента в мошенническую сферу. Но данные контакты ограничиваются 
номинальным руководством, которое формально никак не связанно с фак-
тическими бенефициарами; 

− отсутствие документального подтверждения полномочий руководи-
теля «фирмы-контрагента», копий документа, удостоверяющего его лич-
ность. В данном случае документальное подтверждение полномочий мо-
жет быть номинального руководителя организации, который никак не 
связан фактически с деятельностью фирмы; отсутствие документального 
подтверждения полномочий представителя контрагента, копий доку-
мента, удостоверяющего его личность. В данном случае очень часто 
встречается, что определенные лица, контрагентами, заключающие дого-
воры от имени «фирмы-однодневки» не являются официальными пред-
ставителями «фирмы-однодневки». К сожалению, многие контрагенты не 
бывают не проверяют полномочия представителей своих контрагентов, а 
верят на слово; 

− отсутствие информации о фактическом местонахождении контр-
агента, а также о местонахождении складских и/или производственных 
и/или торговых площадей. Говоря о местонахождении склада или произ-
водственных/торговых площадей, то фактически у «фирмы- однодневки» 
их нет. Правда, правонарушители могут создать видимость их существо-
вания в целях обмана потенциальных контрагентов или для других пре-
ступных целей. Фактическое местонахождение «фирмы однодневки» и 
вовсе отсутствует, им можно признать место нахождение бенефициаров, 
но раз реальная деятельность организации не осуществляется, то соответ-
ственно и места нахождение фирмы также отсутствует; 

− отсутствие информации о способе получения сведений о контр-
агенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, 
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нет сайта контрагента и т. п.). В современную эпоху сплошной цифрови-
зации деятельность организации без использования новых технологий 
представить невозможно и если у организации отсутствует сайт в сети 
«Интернет», то это должно заставить задуматься о том, что данная орга-
низация возможно не осуществляет реальной деятельности; 

− отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в 
ЕГРЮЛ [5]. Подобный признак также иногда встречается, лица якобы со-
здают организацию, однако при этом не регистрируют её в налоговом органе. 

Также для «фирмы-однодневки» характерны такие признаки как: 
− в случае если юридическое лицо, зарегистрировано по адресу массо-

вой регистрации. То есть если адрес местонахождения единоличного ис-
полнительного органа юридического лица совпадает с местонахождением 
единоличных исполнительных органов иных юридических лиц; 

− «массовость» генерального директора, главного бухгалтера и учреди-
теля. Массовость выражается в виде работы данных лиц в большом количе-
стве организаций (обычно от 10 и более). Также косвенным признаком 

− «фирмы-однодневки» может являться совмещение человеком долж-
ности генерального директора, главного бухгалтера и учредителя; 

− отсутствие какой-либо реальной деятельности организации; 
− непредставление налоговой отчетности либо представление «нуле-

вой» отчетности; 
− неоплата налогов. Об этом указывает письмо Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 11.02.2010 №3–7-07/84 [8]. Стоит отме-
тить, что в последнее время правонарушители также изменили свою поли-
тику управления в отношении налогов, теперь «фирмы-однодневки» платят 
налоги, правда суммы налогов, которые платит подобная организация нико-
гда не превышает одного процента от выручки. Но по любому виду деятель-
ности это меньше средних показателей по той или иной отрасли в десятки 
или даже в сотни раз; 

− минимальная численность (обычно один человек), либо в такой ор-
ганизации могут числиться сотрудники, получающие ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного законодательством; 

− отсутствие основных средств и активов [4]. 
Также могут не считаться прямыми признаками, но могут усугубить 

ситуацию и являться косвенными доказательствами признания организа-
ции «фирмой-однодневкой» следующие критерии: 

− отсутствие личных контактов при заключении, исполнении, растор-
жении и обсуждении условий сделки; 

− отсутствие подтверждений о возможности реального исполнения 
договоров и иных сделок; 

− при государственной регистрации юридического лица указывается 
излишне большой перечень видов экономической деятельности, но без ка-
кой-либо специализации самого юридического лица; 

− отсутствие характерных расходов для осуществления той или иной 
деятельности (например, отсутствует транспортные расходы, расходы по 
аренде недвижимости, приобретения канцелярских принадлежностей и т. 
п. и т. д.); 

− наличие всего одного или двух открытых счетов в банке с доста-
точно сомнительной репутацией; 
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− достаточно частое изменение (более одного раза в год) изменение 
адреса регистрации юридического лица; 

− одним из первостепенных признаков, который сигнализирует ФНС 
о возможной недобросовестности организации может служить типовой 
текст устава юридического лица, который может полностью и практиче-
ски полностью копировать текст примеров, которые выдают электронно- 
справочные системы; 

− договоры с контрагентами могут свидетельствовать о недобросо-
вестности организации. «Фирмы-однодневки» обычно предоставляют ти-
повые договоры на одну-две страницы и зачастую они не содержат очень 
важных положений об ответственности сторон, предмет договора, следо-
вательно, данные договоры фактически не исполнялись и являются мни-
мыми сделками; 

− проводимые операции по счетам также могут свидетельствовать о 
занятии фирмой незаконной деятельностью. Так, в назначениях исходя-
щих и входящих платежей должна иметься определенная тематика. В слу-
чае если, судя по назначениям платежей, организация занимается сразу 
покупкой канцелярских принадлежностей и продажей, например, горюче-
смазочных материалов, то очевидно, что это повод для внимания к такому 
юридическому лицу со стороны уполномоченных органов и самого банка; 

− и, наверное, одним из ключевых факторов признания «фирмы- одно-
дневки» таковой – это наличие среди контрагентов других «фирм- одно-
дневок». Хотя достаточно часто складываются ситуации, когда добросо-
вестная организация среди своих контрагентов имеет «фирмы- одно-
дневки», поэтому для исключения возможных проблем необходимо ис-
ключать из фирм своих партнеров фирмы, имеющие признаки «фирм- од-
нодневок», постоянно проводить мониторинг контрагентов партнера. Так 
как сам контрагент может и не являться «фирмой-однодневкой», но его 
контрагенты могут быть таковыми. 

Стоит отметить, что каждый из перечисленных признаков не считается 
однозначным подтверждением факта, что организация является «фирмой- 
однодневкой». В каждом индивидуальном случае необходимо выявлять 
действительные цели данной организации, её деятельность, а также учи-
тывать иные факторы. Но наличие данных признаков влечет за собой вни-
мание соответствующих органов к юридическому лицу. 

Все «фирмы-однодневки» можно условно разделить на несколько ви-
дов, в соответствии с целями их создания: 

− фирмы для уклонения от уплаты налогов, получения налоговых вы-
четов и т. п., в том числе и через фирмы в оффшорных зонах; 

− легализация доходов (отмывание денег); 
− получение кредитов без намерения их возвращать [2]. 
Таким образом, признаков, которые могут свидетельствовать о суще-

ствовании «фирмы-однодневки» очень много, например, отсутствие акти-
вов, отсутствуют сотрудники организации, юридическое лицо зарегистри-
ровано по месту массовой регистрации юридических лиц, неоплата нало-
гов, отсутствие информации о фактическом местонахождении, отсут-
ствует реальная деятельность юридического лица и т. д. Стоит помнить, 
что все эти признаки не являются сами по себе доказательством существо-
вания «фирмы-однодневки», в каждой конкретной ситуации необходим 
анализ совокупности этих признаков. 
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против личной свободы в дореволюционном законодательстве, норма-
тивных правовых актах советского времени, а также современном Уго-
ловном кодексе Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что 
исторический анализ российского законодательства о преступлениях 
против свободы позволяет сделать вывод о том, что законодательная 
задача конструирования указанных составов претерпела качественные 
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Законотворческий процесс является сложной и ответственной деятель-
ностью. Поэтому создание нормы, с помощью которой правоохранитель-
ные органы смогут дать наиболее полную квалификацию деяния, а суд 
вынести справедливое решение, оценив все юридически значимые обсто-
ятельства, требует значительных временных затрат. Это определяет важ-
ность темы настоящего исследования с точки зрения учета опыта про-
шлого в современных подходах к развитию уголовного права России. 

Ответственность за посягательства на личную свободу человека была 
установлена ещё древнейшими источникам российского законодатель-
ства, в том числе, в Краткой и Пространной редакциях Русской правды. 

В Краткой редакции была установлена ответственность не столько за 
похищение, сколько за укрывательство чужого челядина: «Если челядин 
скроется или у варяга, или у колбяга, и его в течение трех дней не выведут, 
но обнаружат его хотя бы на третий день, то взять ему <господину> 
своего челядина, а 3 гривны за обиду» (ст. 11) [5]. За «угон» же холопа уста-
навливался более высокий штраф: «А если кто уведет чужого холопа или 
робу, то платить ему за обиду 12 гривен» (ст. 29) [5]. Справедливо можно 
придти к выводу, что закон охранял не личную свободу человека, а право 
собственности землевладельца на своего слугу, рабочего. 

В Пространной редакции содержалась похожая норма: «Если кто опо-
знает <свою> челядь. Если кто опознает своего украденного челядина и 
вернет его, то он должен вести его по денежным сделкам до третьего 
свода и взять у третьего ответчика челядина вместо своего, а тому 
дать опознанного: пусть идет до последнего свода, потому что он не 
скот, нельзя ему говорить: «Не знаю, у кого я куплен», но идти по 
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показаниям челядина до конца; а когда будет выявлен истинный вор, то 
опять вернуть господину украденного челядина, а третьему ответчику 
взять своего, и за ущерб <истцу> тому же вору платить, а князю 12 гри-
вен штрафа за кражу челядина» (ст. 38) [6]. Данная статья, к тому же, 
является ярким примером характерного архаичным источникам права 
вплетения процессуальной нормы в текст материальной. Мысль о том, что 
Пространная редакция в первую очередь защищала право собственности 
на раба, а не личную свободу человека подтверждается текстом ст. 112: 
«Если холоп бежит, а господин объявит об этом, если кто, услышав об 
этом или зная о том, что он холоп, даст ему хлеба или укажет ему путь, 
то платить ему за холопа 5 гривен, а за робу 6 гривен» [6]. 

Отдельного внимания заслуживают положения о переходе в статус хо-
лопа. Так, согласно ст. 110 Пространной редакции холопом можно стать 
путем добровольной продажи себя, путем женитьбы на робе или холопе, 
а также в случае вступления в должность тиуна без надлежащего разре-
шения [6]. 

В Судебниках 1497 и 1550 г.г. развиваются идеи закрепощения кре-
стьян. В данных актах устанавливается смертная казнь за так называемую 
«головную татьбу» (ст. 9 Судебника 1497 г., ст. 60, 61 Судебника 1550 г.). С 
другой стороны, Судебники содержат в себе и основания для раскрепоще-
ния, но в строго определенных случаях: «Если холопа возьмет в плен та-
тарское войско, а он убежит из плена, то он получает свободу и не (явля-
ется больше) холопом прежнему господину» (ст. 56) [8, с. 76]. Согласно ис-
следованиям, проведенным Е.И. Колычевой, данный институт раскрепоще-
ния применялся главным образом к дружинникам, боярам, попавшим в 
плен и сумевшим выбраться из него [2, с. 17–21]. То есть ещё в те времена 
законодатель предусмотрел специальное основание для снятия статуса хо-
лопа в отношении служилых (в некоем роде госслужащих) людей. 

В 17 веке ситуация с крепостничеством несколько изменилась, что было 
отражено в Соборном уложении 1649 г. (далее – Уложение): статус чело-
века сильно зависел от вероисповедания. Православный человек мог стать 
холопом только добровольно, путем служилой кабалы, а представителей 
иных религий возможно было насильно привести в приказ (закабалить) (ст. 
8 гл. ХХ) [7, с. 320]. В отношении же православных крестьян был установ-
лен ещё один запрет: их нельзя было продавать (ст. 97). Статьей 11 Уложе-
ния была установлена смертная казнь за похищение жены [7, с. 12]. 

В Артикуле воинском 1715 г. расширяется предмет (потерпевший) та-
кого преступного посягательства как похищение человека. Теперь уста-
новливается ответственность за похищение мужчин, а не только женщин 
или детей. В качестве альтернативного криминообразующего признака 
указывается продажа человека: «Ежели кто человека украдет и продаст, 
оному надлежит, ежели докажется, голову отсечь» (арт. 186) [1]. 

Уголовный законодатель осознанно начал защищать именно свободу 
личности только с принятием Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. (далее – Уложение 1845 г.) [4]. Нормы, предусматрива-
ющие ответственность за незаконное лишение свободы (в т.ч. связанные 
с похищением), содержались в разных главах, но существовала и некото-
рая классификация указанных составов: похищение детей (ст. 1407–1409), 
незаконная работорговля (ст. 1410–1411), торг африканскими неграми (ст. 
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1861), незаконное задержание и заключение (ст. 2004–2005), похищение 
женщин (ст. 2072–2074). Отдельного внимания заслуживает дифференци-
ация похищений женщин и девушек, данные преступления делились на 
насильственные и ненасильственные. Первые отличались тем, что похи-
щение совершалось с целью заключить брак с потерпевшей либо вступить 
в половую связь без её согласия (ст. 1549, 1580 соответственно), а вторые 
характеризовались важным признаком – потерпевшая добровольно ухо-
дила с похитителем (ст. 1549, 1582). Несмотря на большой шаг вперед в 
юридической технике, данные категории преступлений, тем не менее, 
были архаичными, поскольку были пронизаны устоями, в силу которых к 
женщинам относились, как к собственности отца, мужа или иных род-
ственников мужского пола. 

В Уголовном уложении 1903 г. содержалась глава 26, которая, как сле-
дует из названия, была посвящена преступлениям против личной свободы. 
Однако наряду с похищением и незаконным лишением свободы в указан-
ной главе были перечислены преступления, связанные с посягательством 
на жизнь и здоровье личности (ст. 510), с нарушением неприкосновенности 
частной собственности (ст. 511–512) и пр. Анализ данной главы позволяет, 
наряду с обычным похищением человека, провести следующую классифи-
кацию составов в зависимости от статуса потерпевшего: 1) похищение род-
ственника преступника по восходящей линии, 2) женщины или девушки 
(указывается цель в виде вступления в брак или принуждения к занятию 
проституцией), 3) ребенка, 4) должностного лица в связи с его государ-
ственной деятельностью (ст. 498–502) [3]. Последний состав заслуживает 
высокой оценки, так как законодатель градирует ответственность за похи-
щение обычного гражданина (ст. 498) и за похищение при исполнении или 
по поводу исполнения им своих служебных обязанностей [3]. Выделялся 
самостоятельный состав за незаконное помещение заведомо здорового 
лица в психиатрическую больницу (ст. 501), а также была предусмотрена 
ответственность за торговлю рабами (ст. 501) [3]. 

Нельзя не отметить, что к преступлениям против личной свободы были 
отнесены принуждения к каким-либо действия. Например, принуждение к 
отказу от своего права (ст. 507), к совершению преступления (ст. 508), к 
участию в стачке (ст. 509). Конструирование самостоятельного состава в 
виде принуждения к участию в стачке особенно отражало настроения того 
времени, когда нерешенные рабочие вопросы накаляли социально-эконо-
мическое положение страны. Качественным шагом вперед являлось уста-
новление дифференциации наказания в зависимости от времени незакон-
ного лишения свободы – квалифицированными составами являлось удер-
жание человека свыше одной недели (ч. 2 ст. 498, ч. 2 ст. 499) [3]. 

Уложение 1903 г. впервые объединило составы преступлений против 
личной свободы личности в одну главу, что свидетельствует о совершен-
ствовании законодательной техники. В данную главу впервые были вве-
дены составы незаконного проникновения в жилище и угроза убийством 
или лишением свободы (о них уже было сказано ранее). 

УК РСФСР 1922 г. выделил уже 4 отдельных состава преступлений 
против личной свободы человека и конкретизировал их. 1) Насильствен-
ное незаконное лишение кого-либо свободы, совершенное путем задержа-
ния или помещения его в каком-либо месте (ст. 159), 2) лишение свободы 
способом, опасным для жизни или здоровья лишенного свободы, или 
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сопровождавшееся для него мучениями (ст. 160), 3) помещение в больницу 
для душевнобольных заведомо здорового лица из корыстных или иных лич-
ных видов (ст. 161), 4) похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка 
с корыстной целью, из мести или из иных личных видов (ст. 162). Впервые 
самостоятельным составом, содержащимся в отдельной статье, стало по-
мещение заведомо здорового лица в больницу для душевнобольных [9]. 

Советский законодатель попробовал сократить число составов и скон-
струировать абстрактные нормы, но потерял «в глубине», так как не стал 
дифференцировать ответственность в зависимости от времени незакон-
ного лишения свободы. Также не ясно было, как квалифицировать лише-
ние свободы способом, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, 
наблюдался пробел, который необходимо было восполнять. 

В УК РСФСР 1926 г. законодатель расширил перечень случаев при-
влечения к уголовной ответственности за похищение путем выделения ос-
новного и квалифицированных составов. В данном УК были сохранены 
составы преступлений против свободы и содержались в главе VI «Пре-
ступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». 
Единственное изменение коснулось ст. 147 УК. Так, лишение свободы, 
опасным для жизни и здоровья способом, само выступало в качестве ква-
лифицирующего признака [10]. 

Можно придти к выводу, что советский законодатель пошел по пути 
сокращения и конкретизации составов против личной свободы. 

В УК РСФСР 1960 г. содержалась глава 3, которая объединяла пре-
ступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. 
Данный УК впервые четко разграничил похищение человека, торговлю 
несовершеннолетними и незаконное лишение свободы. В проанализиро-
ванных ранее Уложениях 1845 г., 1903 г., а также в советских уголовных 
кодексах похищение человека понималось как его незаконное удержание, 
а термин «похищение» использовался в отношении детей и женщин. В 
целом, преступления против личной свободы были предусмотрены ст. 
125.1–126.2 УК, в диспозиции которых законодатель включил квалифи-
цирующие и особо квалифицирующие признаки, такие как «группа лиц», 
«группа лиц по предварительному сговору», «рецидив», «способ, опас-
ный для жизни и здоровья», «корыстные побуждения», «лицом с исполь-
зованием служебного положения», «с применением пыток», «с примене-
нием оружия», «в отношении несовершенолетнего», но отсутствовала ло-
гика в их распределении. Например, законодатель предусмотрел ответ-
ственность за похищение группой лиц по предварительному сговору (ква-
лифицирующий признак), но не включил данный признак в ст. 126, уста-
навливающую ответственность за незаконное лишение свободы [11]. 

В первой редакции УК РФ 1996 г. многие недочеты были устранены. 
Так, в ст. 126, 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение сво-
боды) сохранились многие квалифицирующие признаки, были добавлены 
новые, например, «в отношении беременной женщины», «в отношении 
двух и более лиц». Предусмотрены ситуации наступления особо тяжких по-
следствий по неосторожности в результате похищения – причинение 
смерти по неосторожности или тяжкого вреда здоровью. Введено примеча-
ние к ст. 126, в котором содержится специальное основание освобождения 
от ответственности. Новый УК охватывает куда больше ситуаций 
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посягательств на свободу личности и позволяет дать более точную квали-
фикацию преступлений. В УК РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г., как и в Уло-
жении 1903 г. в главе, посвященной преступлениям против свободы лично-
сти, указан состав преступления подмены ребенка. Но только в УК РФ 
1996 г. законодатель провел дифференциацию преступлений по объекту и 
поместил данный состав в отдельную главу 20 «Преступления против се-
мьи и несовершеннолетних», состав захвата заложника, который также со-
седствовал с преступлениями против личной свободы, помещен в отдель-
ную главу 24 «Преступления против общественной безопасности» [12]. 

Таким образом, исторический анализ российского законодательства о 
преступлениях против свободы позволяет сделать вывод о том, что зако-
нодательная задача конструирования указанных составов претерпела ка-
чественные изменения. Во-первых, они были объединены в одну главу, 
что поспособствовало более стройной структуризации уголовного закона. 
Во-вторых, на сегодняшний день по сравнению с предшествующим зако-
нодательством уголовная ответственность за преступления против лич-
ной свободы имеет высокий уровень дифференциации. 
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Аннотация: в статье авторами исследуется сущность термина «по-
лиграф», определяется его роль в получении криминалистически значимой 
информации при раскрытии и расследовании преступлений. Авторами 
исследуются проблемы психофизиологического исследования в раскры-
тии и расследовании преступлений. 
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В отечественном законодательстве термин «полиграф» нормативно не 
определен и встречается только в одном подзаконном акте – приказе МВД 
России от 28.12.1994 г. №437, который регламентирует Инструкцию о по-
рядке использования полиграфа при опросе граждан [1]. 

Кроме в научной литературе встречаются и другие названия этого тех-
нического устройства. Чаще полиграф называют «детектором лжи» или 
«лай-детектором» (от англ. liedetector). Такое название кажется некор-
ректным по нескольким причинам. 

Во-первых, в юриспруденции не употребляется термин «ложь», вместо 
этого используются такие термины как «обман», «ложные показания» и т. п. 

Во-вторых, полиграф по своей сути лишь регистрирует показатели фи-
зиологических процессов организма личности, их дальнейшая интерпре-
тация на предмет правдивости или ложности ответов личности является 
отдельным логико-познавательным процессом, осуществляемым поли-
графологом; 

В-третьих, кроме полиграфа есть и другие технические устройства, 
функционально предназначенные для обнаружения лжи, которые можно 
условно назвать «детекторами лжи»; поэтому термин «детектор лжи» 
шире по содержанию, чем термин «полиграф». В частности, принят в 
США в 1988 г. «Закон о защите работников от полиграфа», который в ст. 
1 к таким устройствам относит собственно «полиграф, десептограф 
(deceptograph), голосовой анализатор стресса (voicestressanalyzer), психо-
логический измеритель стресса (psychologicalstressevaluator) или другой 



Актуальные вопросы юриспруденции 
 

259 

подобный прибор (механический или электрический), предназначенный 
для диагностирования заключения о правдивости или неправдивости лич-
ности». А сам полиграф в этом законе определяется как «прибор, реги-
стрирующий постоянно, непрерывно и одновременно изменения в сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системах, а также изменения в электри-
ческой активности кожи и используются с целью диагностирования вы-
вода о правдивости или неправдивости ответов лица». 

Помимо разных вариантов названия инструмента нет единодушия и в 
названии самого метода использования полиграфа в уголовном производ-
стве. Так, М. Вертгеймер и Ю. Клейн употребляли термин «психологиче-
ская диагностика состава преступления», А. Липманн – «симптоматоло-
гия следов эмоциональных переживаний», А. Гросс – «уголовно-психоло-
гическое исследование состава преступления», В. Штерн и Ф. Крамар – 
«выдача себя через ассоциации», Э.Риттерхаус – «комплексное исследо-
вание», П. И. Гуляев и И. Е. Быховский – «инструментальный метод ре-
гистрации физиологических параметров в целях диагностики причастно-
сти», А. М. Васильев – «диагностика причастности», Г. Г. Андреев 
и М. Г. Любарский – «инструментальный метод в психологической экс-
пертизе», В. Г. Гончаренко – «объективные методы регистрации эмоцио-
нально-психического состояния», П. Прукс – «инструментальная диагно-
стика эмоциональной напряженности» [2, с. 132]. 

Название каждого метода должно отражать его суть. Поэтому оптималь-
ным представляется следующее определение: «психофизиологическая диа-
гностика полиграфом» или «психофизиологическая диагностика с использо-
ванием полиграфа». Во-первых, такое название указывает на прибор (поли-
граф), который используется для проведения диагностики, выполняет ориен-
тирующую функцию и предотвращает неразбериху, которая могла бы воз-
никнуть в случае использования вышеуказанных обозначений (психологиче-
ская диагностика состава преступления, выдавание себя через ассоциации, 
диагностика причастности и т. д.). 

Во-вторых, этот метод по своей сути не психологический, а, соб-
ственно, психофизиологический. Психофизиология – это «наука о физио-
логических механизмах психических процессов и состояний». А поли-
граф как раз и регистрирует физиологические реакции организма чело-
века на предъявленные ему психологические стимулы. 

В-третьих, такое название является нейтральным по своему звучанию. 
Она никак не ограничивает выбор процессуальной формы использования 
этого метода (как например, использование названия «инструментальный 
метод в психологической экспертизе» противоречило бы использованию 
полиграфа в рамках оперативно-розыскной деятельности) и не оказывает 
никакого психологического и морального давления на участников произ-
водства (исследование состава преступления, диагностика причастности, 
детекция лжи – агрессивны по своему звучанию). 

В-четвертых, использование полиграфа является одним из способов 
криминалистической диагностики, под которой рассматривают «позна-
ние изменений, произошедших в результате совершения преступления, 
причин и условий этих изменений на основе выборочного изучения 
свойств и состояния взаимодействующих объектов с целью установления 
механизма события преступления в целом или отдельных ее фрагментов». 
Ведь полиграф используется именно с целью «познания изменений, 
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произошедших в результате совершения преступления» в сознании лица, 
подозреваемого в совершении преступления или обладающего опреде-
ленной информацией о преступлении. 

Допустимость использования психофизиологической диагностики 
личности в уголовном производстве впервые привлекла внимание отече-
ственных ученых еще в начале ХХ века, когда особую популярность при-
обрел ассоциативный эксперимент (который по своей сути похож на пси-
хофизиологическую диагностику полиграфом). Так, еще Л.Е. Владими-
ров в своем пособии «Учение об уголовных доказательствах» (1910) озву-
чил тезис о том, что «не могут быть допустимы в следствии никакие пси-
хологические пробы с целью заглянуть в темную глубину души обвиняе-
мого». По его мнению, это было бы возрождением инквизиционных до-
просов со всеми ужасами ошибок во время «чтения в душах» людей. Вме-
сте с тем М. М. Розин подчеркивал, что «нетрудно заметить, что этот 
прием, не говоря о его сомнительной точности, также сводится к одному 
из способов перехитрить обвиняемого. Он лишь более рафинированный и 
культурный, однако его моральный удельный вес невелик» [3]. 

Более объективную позицию занял А.Л. Щеглов, подробно проанали-
зировавший аргументы противников психофизиологической диагностики 
и пришедший к выводу, что большинство из них носят исключительно 
академический характер и могут быть опровергнуты. Но лучшим аргу-
ментом в пользу этого метода могут быть только: «...разнообразные экс-
периментально-психологические исследования, которые необходимо вы-
полнить в случаях реальных преступлений». 

По сути, все утверждения о недопустимости использования полиграфа 
в уголовном производстве могут быть с целью удобства для опроверже-
ния объединены в несколько групп. 

1. Отсутствие научной базы и неточность, и ненадежность получае-
мых результатов. Это утверждение не соответствует действительности. 
Ведь психологами разработана целостная теория работы полиграфа. 
Кроме того, в ходе проведенных исследований установлено, что точность 
обследований на полиграфе превышает 90%, в зависимости от вида ис-
пользуемой методики, а в случае использования при обследовании одного 
лица различных методик с целью минимизации ошибок, точность резуль-
татов возрастает до 95% (что достаточно высоким результатом). 

2. Имеет место нарушение в ходе обследований на полиграфе прав чело-
века, унижение его чести и достоинства, физическое и психическое издева-
тельство над обследуемым, безнравственность и реакционная сущность ме-
тода и т. д. Прежде всего, заметим, что каждое процессуальное и не процес-
суальное действие, осуществляемое в уголовном производстве в отношении 
конкретного лица, в большей или меньшей степени нарушает его права. Разве 
нет нарушения прав человека, вызываемого на допрос в качестве подозрева-
емого или свидетеля? Ведь в это время человек временно лишается права на 
свободное передвижение, на труд, отдых и т. д. Разве не нарушает неприкос-
новенность жилья проведение в нем обыска? Негласное проникновение в жи-
лище? Не унижает ли человеческое достоинство предъявления его для опо-
знания? Список этот можно продолжать. 

Однако права человека не абсолютны. И при наличии определенных 
оснований их можно ограничить. Но здесь необходимо соблюдать 
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определенные процессуальные гарантии, которые уберегли бы от необос-
нованных нарушений. Таким основанием может выступать совершенное 
преступление и необходимость «быстрого, полного и беспристрастного 
расследования и судебного разбирательства с тем, чтобы каждый, кто со-
вершил уголовное правонарушение, был привлечен к ответственности по 
мере своей вины, ни один невиновный не был обвинен или осужден» (ст. 
2 УПК РФ). Для совершения различных действий предусмотрены разные 
процессуальные гарантии (определение следователя судьи о возможности 
выполнения действия, санкция прокурора и т. п.). В случае использования 
полиграфа лицо пользуется едва ли не самыми широкими гарантиями за-
щиты его прав. Во-первых, обследование на полиграфе может быть про-
ведено только в случае добровольного согласия обследуемого. Во-вто-
рых, все течение обследования фиксируется на видеокамере. В-третьих, 
непосредственно перед проведением обследования полиграфолог обсуж-
дает с лицом каждый вопрос, который будет ему задан. В-четвертых, на 
любом этапе обследования лицо вправе отказаться от дальнейшего его 
проведения [4, с.56]. 

Но действительно ли в ходе обследования на полиграфе каким-либо 
способом нарушаются права личности? Можно, в частности, говорить о 
нарушении свободы от дачи показаний против себя и своих близких (ст. 
51 Конституции Российской Федерации). Но в таком случае это право 
нарушается и во время допроса подозреваемого (обвиняемого), не вос-
пользовавшегося правом не давать показания. Ведь в обоих случаях чело-
век добровольно выбирает линию поведения: давать показания или не да-
вать, согласиться на обследование на полиграфе или отказаться от него. О 
нарушениях можно будет говорить в том случае, когда лицо заставляют 
пройти обследование вопреки его воле. Однако добровольность проце-
дуры является краеугольным камнем психофизиологической диагностики 
полиграфом и без нее она теряет смысл. 

«Аморальность» использования полиграфа была подробно проанали-
зирована и опровергнута Р. С. Белкиным. Он отмечал, что «ни один из 
противников полиграфа не указывает, каким именно моральным нормам 
противоречит применение полиграфа, чем именно оно унижает человече-
ское достоинство. Не вызывает сомнения, что любая форма обмана при 
использовании технических средств в уголовном судопроизводстве, ка-
кой бы благородной целью он ни оправдывался, аморальна и противоре-
чит этическим принципам правильного решения производства. Как обман 
можно было бы квалифицировать попытку выдать за научно обоснован-
ные результаты использования средств и методов, никакой связи с наукой 
не имеющих. Но такие оценки как «ненаучность» или «наукоподобность» 
никакого отношения к полиграфу не имеют и свидетельствуют только о 
некомпетентности или предвзятости суждений» [5]. 

Следовательно, можно выделить три основных направления использо-
вания полиграфа в уголовном производстве. 

1. Профилактический аспект – использование полиграфа в кадровой 
работе, для проверки условно-досрочно уволенных по соблюдению ими 
условий увольнения и т. д. 

2. Тактический аспект – использование полиграфа в целях получения 
ориентирующей информации, построения версий, подтверждения показа-
ний лиц, выявления негативных обстоятельств и т. д. 
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3. Доказательный аспект – использование полиграфа в проведении су-
дебных экспертиз с целью получения доказательной информации. 

Перечисленные направления возможного применения полиграфа поз-
воляют с уверенностью утверждать о практической целесообразности его 
использования в уголовном производстве и эффективности метода психо-
физиологической диагностики полиграфом. 

Окончательный вывод – полиграф допустимо и целесообразно ис-
пользовать в раскрытии и расследовании преступлений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены взаимоотношения работодате-
лей и работников, в которых присутствуют объективные причины для 
возникновения конфликтов и разногласий, вытекающих из трудовых от-
ношений. В связи с этим автор проводит исследование проблемы в сфере 
правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых споров. 
Предлагается новый научный подход к изучению правового регулирования 
рассмотрения и разрешения трудовых споров, который базируется на 
принципах системности и интеграционных связей. 

Ключевые слова: защита трудовых прав, трудовые споры, индивиду-
ально-трудовые споры, комиссия по спорам, законодательное регулиро-
вание споров. 

В нормативно-правовых актах РФ не сформулировано определения де-
финиций «форма» и «способы» защиты трудовых прав граждан. В 
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исследуемой теме мы попытаемся рассмотреть их соотношение и дать 
определение. Форма защиты прав представляет собой комплекс меропри-
ятий, направленных на защиту субъективных прав. 

Нестерова Т.А. рассматривает форму защиты как юридическую дея-
тельность, имеющую законную силу, которая включает охранительные 
правоотношения и направлена на защиту трудовых прав. Автор выделяет 
четыре формы защиты. Для того чтобы деятельность имела законную силу, 
она должна быть уполномочена [4, с. 30]. 

Некоторые ученые понимают под способами защиты трудовых прав 
конкретные действия, но это определение не отражает всей сущности дан-
ного понятия. Защита трудовых прав – это целый комплекс упорядочен-
ных действий, направленных на защиту и устранение препятствий для ис-
пользования субъективного права. 

Для защиты трудовых прав работников существуют различные спо-
собы, которые могут быть классифицированы по организационно-право-
вой форме. 

Материально-правовые способы включают в себя действия субъектов, 
направленные на защиту прав, а процессуальные способы связаны с юрис-
дикционными органами и реализацией материально-правовых мер за-
щиты. Кроме того, защита может осуществляться и без обращения в юрис-
дикционные органы [1, с. 22]. 

Необходимо учитывать, что понятия «форма» и «способ» не имеют чет-
кой разницы, но можно выявить их различия в определенных обстоятель-
ствах. В этой связи, наиболее подходящей позицией является понимание 
способов защиты трудовых прав как комплекса мер, установленных зако-
нодательством, которые имеют легальное закрепление. Формы защиты, в 
свою очередь, реализуются через способы защиты. 

Кроме того, возможно злоупотребление правом на самозащиту, что может 
повлечь убытки для работодателя. Несмотря на это, самозащита имеет ряд поло-
жительных моментов, таких как быстрое разрешение конфликтов и возмож-
ность работника самостоятельно защищать свои трудовые права [8, с. 229]. 

Судебная защита трудовых прав является актуальным способом защиты в 
России. Она используется при разрешении трудовых споров и обжаловании 
решений комиссий по трудовым спорам. Судебная защита имеет свои плюсы 
и минусы, и, как и любой другая форма, может столкнуться с проблемами в 
применении. 

Альтернативным и более эффективным методом защиты трудовых 
прав является обращение к профсоюзам. Члены профсоюза могут обра-
щаться за защитой своих трудовых прав, а также коллективные трудовые 
споры могут быть разрешены с их помощью. В случае нарушения трудо-
вых прав работника, не являющегося членом профсоюза, защита не предо-
ставляется. Однако членство в профсоюзе гарантирует работнику более 
надежную защиту его прав в трудовых отношениях. 

Государственный контроль и надзор являются средством защиты тру-
довых прав и обеспечения соответствия норм труда законодательству Рос-
сийской Федерации и международным правилам, и нормам [6, с. 255]. 

В рамках рабочего процесса на предприятиях могут нарушаться пра-
вила безопасности, условия труда и другие регламенты, а контрольные и 
надзорные органы помогают устранять эти нарушения. Тем не менее, дан-
ный способ защиты трудовых прав направлен на защиту неопределенного 
круга работников, чьи права нарушаются и оспариваются. В случае 
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нарушения трудовых прав, органы контроля и надзора могут наложить ад-
министративное наказание на предприятие или должностных лиц. 

Путем определения понятий «способ» и «форма», можно определить 
соотношение формы и способов защиты трудовых прав и сделать опреде-
ленные выводы. 

Таким образом, можно заключить, что способ определяет внутреннее 
содержание, а форма – это внешнее выражение. Эти определения имеют 
большое значение в праве, особенно в контексте защиты трудовых прав, 
где они помогают различать различные меры защиты и понимать их роль и 
значение в процессе защиты прав работника. 

В юридической науке важно различать меры защиты и способы защиты 
трудовых прав. Научная категория меры защиты означает восстановление 
нарушенных трудовых прав. Способы защиты – это систематизированные 
действия по защите оспариваемых и нарушенных трудовых прав. В случае 
нарушения трудового права необходимо выбрать способ защиты, а затем – 
меру защиты, которая может быть выбрана органом или организацией, или 
самим работником. 

Если работодатель отказывается от исполнения своих обязанностей, 
работник может применить меры защиты трудовых прав, такие как восста-
новление на работе, материальное возмещение ущерба, причиненного не-
легальным лишением его возможности трудиться, понуждение работода-
теля обеспечить достойные условия труда, выплату морального вреда, сня-
тие дисциплинарного взыскания, наложенного работодателем. 

Защита трудовых прав граждан – это упорядоченные действия, направ-
ленные на защиту или восстановление нарушенных, или оспариваемых 
прав работника. В юридической литературе выделяются две формы за-
щиты трудовых прав – юрисдикционная и неюрисдикционная формы. 

Анализ показывает, что способы и формы защиты трудовых прав соотно-
сятся как внутреннее и внешнее содержание защиты. То есть, способы пред-
ставляют собой внешнюю форму, а формы – внутреннее содержание. Не-
смотря на это, меры защиты имеют второстепенное значение, но они не менее 
важны, чем способы и формы. Защита трудовых прав играет важную роль в 
трудовом законодательстве и является главным условием для эффективного 
функционирования социально-экономической деятельности государства. За-
щита трудовых прав является главной целью и обязанностью государства, 
обеспеченной Конституцией РФ [3]. 

Работник, в свою очередь, занимает более слабое положение в трудо-
вых правоотношениях, и поэтому необходима правовая регламентация и 
слаженный механизм защиты. Для более эффективного применения спо-
собов и форм защиты трудовых прав граждан, необходимо закрепление их 
в нормативно-правовых актах, а также их многогранное использование в 
правоприменительной практике. 

По законодательству, трудовые споры рассматриваются и разреша-
ются в судебном порядке, используя общие правила гражданского судо-
производства. Когда заявление или иск поступает в суд, судья обязан в те-
чение 5 дней принять решение о его принятии к рассмотрению или об 
оставлении без движения и вынести мотивированное решение [5. с. 346]. 

Если иск принимается к рассмотрению, то судья выносит постановление о 
подготовке дела к процедуре судебного разбирательства. В нем указываются 
действия, которые необходимо выполнить сторонам для правильного и 
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своевременного разрешения дела. Этот этап является важнейшим в ходе су-
дебного разбирательства, поскольку он позволяет уточнить фактические об-
стоятельства дела и установить нормативно-правовую основу, которой руко-
водствуется суд в рассмотрении и разрешении дела. Также на этой стадии сто-
роны предоставляют доказательства, чтобы обосновать свою позицию, а при 
возможности, может достигаться примирение сторон. 

После завершения подготовки дела к разбирательству судья назначает 
предварительное слушание по делу, чтобы уточнить обстоятельства, име-
ющие существенное значение для рассмотрения дела. Стороны могут вно-
сить возражения, в том числе по поводу пропуска истцом срока исковой 
давности. В определениях о принятии иска к производству и о подготовке 
к судебному разбирательству должны содержаться указания на возмож-
ность обращения к примирительным процедурам в соответствии с измене-
ниями в действующем процессуальном законодательстве. 

Процедура судебного рассмотрения трудовых споров начинается с выне-
сения судебного решения о назначении заседания для разбирательства дела. 

Согласно законодательству, трудовые споры рассматриваются в судах 
общей юрисдикции в общем порядке, установленном частью 1 статьи 
154 Гражданского процессуального кодекса РФ [2]. 

После истечения этого срока, работодатель должен исполнить решение 
комиссии в течение 3 дней, иначе работник имеет право получить удосто-
верение, являющееся исполнительным документом [7]. 

Согласно законодательству, в случае возникновения трудовых споров 
между работниками и работодателями, в дополнение к суду, они могут 
быть рассмотрены в досудебном порядке уполномоченным органом, кото-
рый называется КТС. КТС – это специализированный коллегиальный ор-
ган, созданный с целью быстрого и эффективного внесудебного урегули-
рования трудовых споров. 

Инициатива создания КТС может исходить как от работодателя, так и 
от работников. Этот орган формируется на равноправной основе из рав-
ного числа представителей обеих сторон. Как только работник узнает о 
нарушении его прав, он имеет право обратиться в КТС. Индивидуальный 
трудовой спор должен быть рассмотрен в течение 10 календарных дней по-
сле его подачи [7]. 

Процедура рассмотрения в КТС индивидуального трудового спора 
предусматривает обязательное присутствие работника или его представи-
теля. Заседание КТС является правомочным в случае присутствия не менее 
половины представителей от работников и работодателей. 

Анализ показывает, что способы и формы защиты трудовых прав соот-
носятся как внутреннее и внешнее содержание защиты. То есть, способы 
представляют собой внешнюю форму, а формы – внутреннее содержание. 
Несмотря на это, меры защиты имеют второстепенное значение, но они не 
менее важны, чем способы и формы. 

Защита трудовых прав играет важную роль в трудовом законодатель-
стве и является главным условием для эффективного функционирования 
социально – экономической деятельности государства. Защита трудовых 
прав является главной целью и обязанностью государства, обеспеченной 
Конституцией РФ. Работник, в свою очередь, занимает более слабое поло-
жение в трудовых правоотношениях, и поэтому необходима правовая ре-
гламентация и слаженный механизм защиты. Для более эффективного 
применения способов и форм защиты трудовых прав граждан, необходимо 
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закрепление их в нормативно – правовых актах, а также их многогранное
использование в правоприменительной практике. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам взыскания алиментов в 

исполнительном производстве. Автор анализирует законодательство по 
принудительному взысканию алиментов в Российской Федерации, пред-
лагает варианты решения возникших проблем. Констатируется, что 
при всем разнообразии репрессивных мер, используемых в отношении не-
плательщика, проблема взыскания алиментов остается актуальной. 

Ключевые слова: алименты, обеспечение, исполнение, взыскание, се-
мейное законодательство, размер алиментов, удержание алиментов, ис-
полнительное производство. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» ис-
полнительными документами, на основании которых производятся 
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взыскания алиментов, являются: исполнительные листы, судебные при-
казы и нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов [3]. 

Специфика алиментов такова, что это периодические (ежемесячные) 
платежи, которые подлежат взысканию с обязанного лица в течение пе-
риода времени. При этом период, в течение которого взыскиваются али-
менты далеко не всегда является изначально определенным. Так али-
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются, как правило, до 18 
лет. Однако этот срок может быть продлен до окончания ребенком обуче-
ния. Алименты на родителей с ребенка могут взыскиваться до смерти по-
лучателей алиментов. 

Во многом специфика исполнения требований исполнительных доку-
ментов о взыскании алиментов как раз и обусловлена тем, что это платежи 
длящегося характера. 

Вторая особенность взыскания алиментов связана с формой их установ-
ления: в виде фиксированного платежа или в виде части заработка. Каждая 
из указанных форм имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. 

Установление алиментов в виде ежемесячного фиксированного платежа, 
с одной стороны, позволяет избежать необходимости всестороннего кон-
троля за доходами должника, позволяет получать стабильные платежи, но, с 
другой стороны, обуславливает необходимость периодической индексации 
платежа, о чем должен озаботиться, в первую очередь, взыскатель. 

Присуждение к выплате алиментов в виде части дохода имеет огром-
ный минус, выражающийся в том, что этот доход необходимо как-то вы-
являть и контролировать, причем не один раз, а делать это систематиче-
ски. Но в некоторых случаях этот способ исчисления размера алиментов 
более выгоден. Конечно, если удается не проглядеть полученные должни-
ком доходы. 

Следующая особенность взыскания алиментов связана с формой их 
выплаты. Априори предполагается, что выплата алиментов происходит в 
денежной форме. Однако сама процедура погашения алиментных обяза-
тельств законом не предусмотрена. В связи с чем, деньги могут переда-
ваться непосредственно взыскателю в наличной форме, перечисляться на 
счет взыскателя, перечисляться на счет ребенка, перечисляться на счет 
службы судебных приставов. При согласии взыскателя в счет алиментных 
обязательств могут быть приняты оцененные в денежной форме вещи. 

Такое разнообразие порождает ряд проблем как для приставов-испол-
нителей по учету исполненных обязательств, так и для должников по под-
тверждению исполнения обязательств. Меньше всего в данном случае 
проблем у взыскателей. 

При этом необходимо учесть, что в силу общего правила о том, что 
каждая сторона должна подтвердить свои доводы, бремя доказывания ис-
полнения обязательства по уплате алиментов лежит на должнике. В прак-
тике исполнительных производств нередко приставы становятся свидете-
лями сцен, когда должник утверждает, что он деньги наличными отдал, 
взыскатель на словах соглашается, но документы не подписывает. И тут в 
полной мере проявляется то обстоятельство, что исполнительное произ-
водство – это часть гражданских имущественных отношений. Во-первых, 
это уже упомянутое распределение бремени доказывания, а во-вторых, 
необходимость документального подтверждения своих доводов [1, 
с. 150]. Таким образом, должник, не озаботившийся взять от взыскателя 
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подтверждающий документ о получении денежных средств в счет уплаты 
алиментов, рискует заплатить ту же сумму повторно. Аналогичный риск 
существует при перечислении денежных средств без указания назначения 
платежа. И уж совсем рискованная ситуация складывается при передаче 
денег самому несовершеннолетнему, который даже не обладает полной 
дееспособностью. 

Но сложность не в том, что такие суммы бывают. Сложность в том, что 
пристав-исполнитель, наложивший арест на счет должника, особенно злост-
ного неплательщика, становится заложником банковской системы, так как 
денежные средства с арестованного счета перечисляются на счет службы су-
дебных приставов банковской организацией, в обязанности которой не вхо-
дит определение назначения платежа. Подобная ситуация фактически ча-
стенько делает судебного пристава-исполнителя невольным правонарушите-
лем, приводит к обоснованным жалобам на приставов, снижает авторитет 
правовой системы, дает возможность должникам требовать не только воз-
врата средств, которые были списаны, но и возмещения морального вреда, 
для которого достаточно уже того, что денежные средства гражданина были 
присвоены государственным органом, а также выплаты государством про-
центов за пользование чужими денежными средствами. 

Важным моментом, определяющим сумму, подлежащую взысканию, 
является момент ее исчисления. Законодатель установил, что до обраще-
ния взыскания на часть дохода из него удерживаются все подлежащие 
уплате налоги (ч. 1 ст. 99 Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве»). Таким образом, начисленная работнику заработная плата 
уменьшается сначала на сумму налогов, затем на сумму алиментов. Ука-
занное вполне логично, так как иной порядок не отражал бы размер вы-
платы, который реально дошел бы до ребенка при распределении семей-
ных средств: налоги все равно удержали бы. 

Исполнительное законодательство выделяет некоторые особенности 
удержания обязательных платежей с поступлений, получаемых с различ-
ных категорий плательщиков. Однако данное направление мы раскрывать 
не будем из-за объема статьи и более подробно рассмотрим в следующих 
статьях, посвященных исследуемому институт, где раскроем некоторые 
индивидуальные особенности взыскания алиментов с различных катего-
рий плательщиков. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» ограничивает 
размер удержаний из сумм, подлежащих выплате гражданину, определяя, 
что «должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти 
процентов заработной платы и иных доходов» (ст. 99). Для алиментов, в 
силу их специфики и целевой направленности на содержание детей уста-
новлен повышенный размер возможного ежемесячного взыскания: 70% 
дохода (ч. 3 ст. 99). 

При этом встает вопрос: если на доходы гражданина обращено взыс-
кание по двум исполнительным производствам, одно из которых является 
производством по алиментам, а второе по задолженности (перед банком, 
например), то каков будет максимальный размер удержания, если в сумме 
процент удержания превышает 50? 

Например, с должника удерживается 30% заработной платы в счет по-
гашения долга по кредиту. Затем появляется исполнительный лист на 
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удержание 25% дохода в виде алиментов. Вопрос: подлежит ли размер 
удержания по первому производству перерасчету? 

Как легко догадаться, приставы исполнители перерасчету активно со-
противляются, мотивируя это тем, что размер удержания по исполнитель-
ному производству – менее 50%. Должник часто в такой ситуации теря-
ется и продолжает выплачивать повышенный размер удержания. Однако, 
в такой ситуации вполне уместно вспомнить, что согласно ч. 1 ст. 34 Фе-
дерального закона «Об исполнительном производстве» «Возбужденные в 
отношении одного должника несколько исполнительных производств 
имущественного характера, а также возбужденные в отношении несколь-
ких должников исполнительные производства по солидарному взыска-
нию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное 
производство». 

В итоге получается одно сводное исполнительное производство с раз-
мером удержания 55% дохода по двум основаниям, одно из которых не 
попадает в перечень исключений, обозначенных в ч. 3 ст. 99. Следова-
тельно, суммарный размер удержания подлежит до уровня, указанного в 
законе (50%) за счет исполнительного производства в пользу банка. 

Однако, у подобной точки зрения есть и другая сторона: согласно ч. 1 
ст. 81 СК РФ [2] верхний предел алиментов, устанавливаемый судом, – 
половина дохода алиментообязанного лица. А параметры пограничного 
вычета – 70%. Напрашивается вывод, что «лишние» 20% нужны для по-
гашения других долгов. Но вот могут ли эти «другие» долги не входить в 
исключения, предусмотренные ч. 3 ст. 99 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» остается неясным. Представляется, что в 
данном случае законодателю следовало бы разрешить данную коллизию 
на уровне закона, не оставляя ее на откуп практике. 
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Аннотация: в статье рассматриваются юридические аспекты, за-
трагивающие институты фактически брачных отношений и официаль-
ного брака, а также правовые проблемы, с которыми могут столк-
нуться граждане, находясь как в фактически брачных отношениях, так 
и в браке, зарегистрированном в официальном порядке. Автор приходит 
к выводу, что названные институты имеют сильные и слабые стороны, 
требующие способов защиты. 

Ключевые слова: семейно-правовые отношения, брак, фактически 
брачные отношения. 

Особое регулирование семейных отношений государством вызвано 
разного рода предпосылками и осуществляется каждый день. В настоящее 
время в Российской Федерации (далее – РФ) гражданами активно исполь-
зуются следующие формы сплочения семейных уз: «гражданский брак» и 
брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния (да-
лее – орган ЗАГС). В данной статье речь пойдет о преимуществах и недо-
статках указанных институтов, где важную роль с точки зрения регулиро-
вания и охраны общественных отношений играет каждый из них, не-
смотря на то что только официальный брак как форма союза мужчины и 
женщины признается государством и обладает юридической силой. 

В этой стези институты официального брака и фактически брачных отно-
шений в науке права и на практике поддаются дискуссионным спорам. От 
реализации брака, зарегистрированного в органах ЗАГС, мужчина и жен-
щина наделяются статусом супругов, в рамках которого получают дополни-
тельные права и обязанности, а также возможность выбора режима имуще-
ства супругов, чего нельзя сказать о правовом положении партнеров. 

Согласно Аналитическому обзору, проведенному 8 июля 2021 года, 
большая часть сограждан склоняется к тому, что необходимо вступать в 
брачные отношения, однако доля россиян, считающих иначе, не перестает 
расти [1]. «Гражданский брак» исследован многими специалистами в раз-
ных областях наук. Причинами такого выбора являются как субъектив-
ные, так и объективные факторы. Например, свободное желание 
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партнеров не вступать в обязывающие правоотношения, низкий уровень 
юридической грамотности, недостижение лицами брачного возраста, 
трудность бракоразводного процесса, зачастую вызванная длительными 
судебными разбирательствами и др. 

Подобные факторы создают не только нравственные, но и юридиче-
ские проблемы в фактически брачных отношениях, которые разрешаются 
с помощью Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) за отсутствием 
брачных отношений, урегулированных более специализированным сво-
дом законов – Семейным кодексом РФ [2, 5]. 

Самой главной проблемой, с которой могут столкнуться лица, не со-
стоящие в браке, это раздел права собственности на недвижимые вещи. С 
точки зрения законодательства право собственности на имущество, кото-
рое было нажито в период совместного проживания партнеров, не влечет 
раздела такой собственности между ними в силу того, что подобного рода 
вещи принадлежат лицу, которое указано в качестве собственника в Еди-
ном государственном реестре недвижимости. Кроме того, даже если один 
из партнеров приобрел имущество, которое было отчуждено другому 
лицу без одобрения совершения сделки по отчуждению права собствен-
ности одного из партнеров, внесшего свой материальный вклад, то согла-
сия на совершение данной сделки закон не требует за отсутствием брач-
ных отношений. В данном случае интересы партнера могут быть нару-
шены и не одобрены при оспаривании сделки в суде, поскольку «обделен-
ный партнер» не имеет основания для оспаривания (например, как пре-
зумпция согласия другого супруга на распоряжение общим имуществом), 
а сам факт передачи денежных средств не влечет возникновения права 
собственности на вещь. 

Так закон, охраняя права и свободы граждан, предусматривает опре-
деление долей в праве долевой собственности (ст. 244 ГК РФ), и в случае 
распоряжения долей в праве собственности на имущество закрепляет 
определенные правила, позволяющие сбалансировать интересы сторон и 
не нарушать право друг друга (ст. 250 ГК РФ). Имущественный спор 
между партнерами разрешается путем подачи в суд иска о признании 
права собственности на долю в праве собственности на спорное имуще-
ство (ст. 12 ГК РФ). При этом доказательственной базой служит соглаше-
ние, свидетельствующее об участии партнера в принятии финансового 
выполнения обязательства, а не только лишь совместный факт прожива-
ния партнеров или пользование имуществом только одним из них [3]. То 
же самое 30 января 2020 года отметил Нижнеингашский районный суд 
Красноярского края в отношении материального участия партнеров в 
строительстве дома или ремонта [4]. 

Возникающие споры в данной сфере неизбежны. Нет сомнений в том, 
что по мере возникающих правоотношений в той или иной области могут 
появиться новые юридико-правовые проблемы. Находясь в фактически 
брачных отношениях необходимо оценивать риски возникновения споров 
в имущественной сфере, долговых обязательствах, а также в наследствен-
ных правоотношениях, при этом быть разумно осмотрительным, приме-
няя средства определения долей в праве долевой собственности, установ-
ления отцовства и материнства, фиксации соглашения, свидетельствую-
щего об участии партнеров в принятии финансового выполнения обяза-
тельства, а также иные меры. 
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На лиц, заключивших брак в органах ЗАГС, напротив распространя-
ется презумпция согласия другого супруга на распоряжение общим иму-
ществом одним из них, в связи с чем за отсутствием такого документа и 
волеизъявления, суд может признать сделку недействительной. Следова-
тельно, исключается дисбаланс в защите прав и законных интересов су-
пругов, нежели чем с партнерами в «гражданском браке». 

С одной стороны, большим преимуществом статуса супругов выступает 
приобретаемый ими комплекс прав и обязанностей. Так наряду с дополни-
тельными трудовыми отпусками, получением средств материнского капи-
тала, различными пенсиями и квотами и т. п., супруги могут проявить дву-
стороннюю волю в распоряжении имуществом на случай смерти благодаря 
относительно недавнему введению института совместного завещания супру-
гов (ст. 1118 ГК РФ). 

Однако, с другой стороны, в семейно-правовых отношениях также не-
редки случаи злоупотребления права. В качестве примера приведем от-
чуждение транспортного средства одним из супругов, где покупатель 
предмета по договору купли-продажи не знает о статусе продавца-супруга 
и о нежелании другого супруга совершить сделку накануне бракоразвод-
ного процесса. В таком случае лицо, заключившее сделку, нарушает права 
и законные интересы другого супруга по причитающейся ему доли при 
разделе совместно нажитого имущества. На практике признать указанную 
сделку недействительной практически невозможно, за исключением слу-
чаев, когда покупатель знал, что второй супруг против ее совершения (п. 
2 ст. 166 ГК РФ). Для того чтобы защитить права супруга, необходимо 
обратиться в суд с намерением принять обеспечительные или конфиска-
ционные меры в отношении имущества. 

Таким образом, можно выявить положительные и отрицательные аспекты 
института «гражданского брака» – это регулирование спорных вопросов ГК 
РФ; отсутствие пользования правами в статусе «супругов» и невозможность 
должного регулирования отношений, как с институтом брака, который каж-
дый день совершенствуется и охраняется СК РФ, содержит больший спектр 
прав и обязанностей. Следовательно, семейно-правовые отношения более за-
щищены, находясь под охраной государства, однако в нем существует зло-
употребление права. 
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Возникновение криминологии в конце XIX века связывают с именами 
Рафаэля Гарофало (1851–1934) и Поля Топинара (1830–1911). В зарубеж-
ных странах изучение криминологии основывается на различных науч-
ных теориях (антропологических, биологических, психологических, со-
циальных, смешанных и проч.). В России криминология отделилась от 
уголовного права, когда появилась необходимость исследования отдель-
ных характеристик преступности, её причин и условий, личности пре-
ступника. К классикам отечественной криминологии относятся А.Н. Ра-
дищев, С.В. Познышев, Д.А. Дриль, М.Н. Гернет, А.А. Герцензон, 
В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, Н.Ф. Кузнецова, И.И. Карпец, А.Б. Саха-
ров, А.И. Долгова, А.М. Яковлев и др. 

В настоящий период многие ученые принимают участие в обсуждении 
дальнейших перспектив развития криминологии (Ю.М. Антонян, 
И.М. Мацкевич, Д.А. Шестаков, С.М. Иншаков, В.А. Номоконов, 
В.Е. Квашис, М.П. Клейменов, Г.Н. Горшенков, Я.И. Гилинский и др.). 
Современная криминология основывается на интегративном подходе, 
учитывая влияние биологических и социальных факторов на противо-
правное поведение. Необходимо отметить, что к личностной характери-
стике правонарушителя относятся: отношения с членами семьи и близким 
окружением, образовательный и культурный уровень, социальное поло-
жение, взгляды, убеждения, ценностные ориентации, особенности эмоци-
ональных, волевых и интеллектуальных качеств и др. Противоправное по-
ведение (как и иное) является результатом взаимодействия человека с че-
ловеком, индивида с внешней средой, людей с техникой, что является 
предметом исследования различных наук (философских, социологиче-
ских, медицинских, юридических), но прежде всего, криминологии [1]. 

В России успешно функционируют криминологические школы, со-
юзы, ассоциации (Российская криминологическая ассоциация 
имени А.И. Долговой, Санкт-Петербургский международный 
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криминологический клуб, Союз криминалистов и криминологов). Науч-
ные криминологические школы созданы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Омске, Казани, Ростове, Саратове, Владивостоке, Ха-
баровске и проч. На постоянной основе издаются специализированные 
журналы «Всероссийский криминологический журнал» (Иркутск), «Вик-
тимология» (Челябинск), «Криминологический журнал» (Москва) [2]. Ак-
тивно развиваются такие направления, как вайолентология, криминальная 
армалогия, криминофамилистика, криминопенология, террология, кри-
минология закона и т. д. Подготовлены качественные монографии, учеб-
ники, учебные пособия, практикумы, методические рекомендации. 

Одним из перспективных направлений криминологии остается прогнози-
рование преступности. Криминологический прогноз следует составлять с 
учетом экономических, социальных, политических, научно-технических и 
иных факторов. При этом необходимо учитывать уровень доходов населения, 
масштабы инфляции, занятость, демографическую ситуацию, качество обра-
зования, эффективность деятельности правоохранительных органов, мигра-
ционные процессы, состояние нравственного здоровья и культурного разви-
тия граждан [3, c. 29]. 

В.Е. Квашис перспективы развития криминологии видит в более глу-
боком исследовании механизмов поведения человека на основе достиже-
ний психологии, психиатрии, нейробиологии, нейрофизиологии. Акту-
альными направлениями в криминологии остаются: предупреждение пре-
ступлений в цифровой среде, виктимологическая профилактика, противо-
действие организованной и рецидивной преступности [4, c. 13]. Научная 
специальность 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» включает в себя крими-
нологию, уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнитель-
ное право, криминалистику, оперативно-розыскную деятельность, судеб-
ную экспертологию. 

В зарубежной криминологии значительное внимание уделяется викти-
мологической профилактике преступлений. Желающие могут прослу-
шать лекции, пройти специальное обучение, принять участие в тренингах, 
освоить приемы самозащиты, выработать навыки поведения в экстре-
мальных ситуациях. Особое внимание уделяется архитектурной кримино-
логии и предупреждению преступлений в условиях крупного города. 

В.В. Качалов указывает на необходимость выработки единого подхода к 
формулированию криминологических терминов и определений [5, c. 83–84]. 
В этих целях предлагается: дальнейшее совершенствование криминологиче-
ского законодательства; централизованная подготовка словарей, справочни-
ков, глоссариев; переработка методического и дидактического обеспечения 
учебного процесса. 

Для развития криминологии в нашей стране требуется государствен-
ная поддержка, рассчитанная на длительный период. Данная юридическая 
дисциплина должна быть включена в учебные планы образовательных ор-
ганизаций для обязательного освоения обучающимися (с выделением не-
обходимого времени на общую и особенную части). Важно заинтересо-
вать молодежь в криминологических исследованиях, этому процессу мо-
жет поспособствовать вузовская наука, которая обеспечит подготовку 
специалистов соответствующего профиля, интеллектуальное и творче-
ское развитие, взаимодействие и сотрудничество в области предупрежде-
ния преступлений [6, c. 38–39]. 
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Криминология представляет собой науку и юридическую дисциплину, 
изучающую преступность, её причины и условия, личность преступника, 
жертву преступного посягательства, предупреждение преступлений и соци-
ально-негативных явлений, связанных с преступностью [7, c. 6–15]. Важней-
шим направлением развития криминологии остается разработка её философ-
ских, социологических, политологических, культурологических, психологи-
ческих и науковедческих основ. Криминологи привлекаются к разработке и 
оценке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов преду-
преждения и противодействия преступности [8, c. 37–38]. В связи с чем, важ-
ным условием развития криминологии является совершенствование крими-
нологического законодательства [9] и процедуры экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов. В дальнейшем может появиться новая отрасль 
права «Превентивное право» [10, c. 451–452]. 

Наибольшую актуальность на современном этапе представляют разра-
ботки, касающиеся мер противодействия экономической, коррупционной, 
должностной, организованной, насильственной, подростковой, информаци-
онной преступности. Внедряются в практику криминологические рекоменда-
ции, направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ, оружия, бо-
еприпасов, взрывных устройств, а также производства (реализации) контра-
фактной продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 
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Люди интересовались психологией с древних времен. Изучение чело-
века помогало понимать его мотивы, интересы, поступки. Философы и 
мыслители античности уделяли внимание поведению толпы, лидерским 
качествам, формированию общественного мнения. Гиппократ пытался 
объяснить различия в людях преобладанием в организме одной из жидко-
стей (крови, желчи, черной желчи, флегмы). В зависимости от темпера-
мента было принято разделять индивидуумов на сангвиников, флегмати-
ков, холериков и меланхоликов. В средневековье большое внимание уде-
лялось теологическим идеям и концепциям. 

С развитием научных представлений ситуация стала меняться. В 
1874 году Вильгельм Вундт (1832–1920) опубликовал монографию «Ос-
новы физиологической психологии», впоследствии им была основана пси-
хологическая лаборатория. В дальнейшем его идеи были развиты предста-
вителями Вюрцбургской школы. В ХХ столетии значительное влияние на 
развитие психологии оказали Зигмунд Фрейд (1856–1939), Альфред Адлер 
(1870–1937), Карл Густав Юнг (1875–1961), Эрих Фромм (1900–1980) и др. 
Появились научные школы психоанализа, гештальт-терапии, когнитивной 
и гуманистической психологии [1, c. 6–10]. 

В России психологическое направление в науке развивали И.П. Пав-
лов, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
А.Р. Лурия, Л.И. Божович и проч. Достижения психологии стали инте-
ресны специалистам в различных сферах, особенно криминалистам, со-
циологам, юристам. Первый документально подтвержденный случай 
успешного профилирования относится к деятельности психиатра 
Джеймса Брусселя (1905–1982). Он в декабре 1956 г. составил психологи-
ческий портрет преступника, который на протяжении нескольких лет 



Актуальные вопросы юриспруденции 

277 

устраивал взрывы в общественных местах Нью-Йорка. В дальнейшем 
криминалистическое профилирование стало использоваться для обнару-
жения и задержания серийных убийц, насильников, террористов [2]. 

Слово «профайлинг» произошло от англ. «profile» (профиль). Системно 
технологии профайлинга стали применяться в конце 70-х годов прошлого 
века израильской авиакомпанией «Эль Аль». Такие мероприятия были ори-
ентированы на предполетный досмотр пассажиров с цель снижения рисков 
на воздушном транспорте (пассажирам задавались вопросы с целью выявле-
ния их реакций). В дальнейшем такая методика стала использоваться служ-
бами авиационной безопасности в различных странах мира. 

При наблюдении за пассажирами на вокзалах и аэропортах сотрудни-
кам, обеспечивающим безопасность, предписывается обращать внимание 
на признаки страха, беспокойства, тревожности, отрешенности. Людям, 
вызывающим подозрение, задаются уточняющие вопросы, проверяются 
документы, проездные билеты, багаж [3, c. 7–11]. В случае подтверждения 
опасений принимаются дальнейшие превентивные меры. 

В настоящий период технологии профайлинга успешно используются 
в бизнесе, кадровой, банковской, страховой, аудиторской, медицинской, 
правоохранительной деятельности. Их применяют специалисты в области 
политологии, конфликтологии, психологии, криминологии, криминали-
стики и т. д. Профайлинг помогает сделать предположение о потенциаль-
ной опасности индивида и может использоваться в местах массового 
скопления людей для предупреждения преступлений и административ-
ных правонарушений [4]. 

Технологии профайлинга позволяют наблюдать и анализировать об-
становку, складывающуюся ситуацию, поведение людей. Они могут ис-
пользоваться для определения эмоционального состояния человека, а 
также его намерений [5, c. 6–10]. Профайлинг представляет собой сово-
купность психологических и психофизиологических методик оценки и 
прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее инфор-
мативных индивидуальных признаков, характеристик внешности, рече-
вых, невербальных, вегетативных проявлений. Профайлинг в сфере обес-
печения общественной безопасности и правопорядка представляет собой 
технологию предотвращения возможных противоправных действий пу-
тем выявления потенциально опасных лиц и ситуаций используя методы 
прикладной психологии и психофизиологии [6, c. 24–25]. 

Для специалистов в данной области важно развивать наблюдательность, 
быть внимательным к мелочам, уметь «считывать» эмоции и мимику чело-
века, невербальные сигналы, проводить досмотровые мероприятия, ориен-
тироваться в толпе, распознавать «маркеры лжи» [7, c. 340]. Профайлер 
должен расположить к себе, вызвать доверие, установить психологический 
контакт. В своей книге А.В. Кулик отмечает, такой специалист не должен 
ждать, когда ему скажут правду, важно отслеживать реакции на вопросы, 
именно они выдадут помыслы правонарушителя, подскажут его мотивы и 
целеустремления [8, c. 18–19]. 

Возможности профайлинга используются при обеспечении безопасности 
на массовых мероприятиях политического, зрелищного, культурного, рели-
гиозного и иного характера. Специалисты-профайлеры анализируют инфор-
мацию, получаемую с видеокамер, выделяют людей, чье поведение отлича-
ется от окружающих. На это может указывать агрессивность, 
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провокационность, демонстративность, отчужденность, алкогольное или 
наркотическое опьянение [9, c. 155]. 

Сотрудникам, обеспечивающим безопасность при проведении массо-
вого мероприятия, необходимо учитывать его характер, особенности ме-
ста и времени, обстановку, настроения и состояние участников, располо-
жение объектов инфраструктуры, погодные условия, расстановку сил и 
средств, задействованных в охране общественного порядка, особенности 
поведения в толпе [10, c. 11]. Важно своевременно прогнозировать воз-
можность изменения ситуации и принятия управленческих решений. 

Применительно к деятельности органов внутренних дел профайлинг осу-
ществляется на объектах железнодорожного, водного, воздушного транс-
порта, а также при охране общественного порядка, обеспечении безопасно-
сти дорожного движения, проведении массовых мероприятий, производстве 
следственных и оперативно-розыскных действий. Изучение (применение) 
приемов профайлинга будет способствовать поддержанию правопорядка и 
своевременному реагированию на возникающие угрозы. Сотрудник поли-
ции, прошедший курсы повышения квалификации по программам примене-
ния профайлинга, сможет грамотно действовать в различных ситуациях, 
устанавливать причинно-следственные связи, анализировать поведение лю-
дей, обращать внимание на подозрительные предметы, нестандартно подхо-
дить к решению служебных задач. 
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На нормативном уровне субъективное влияние в делении права на отрасли 
наглядно демонстрируется разнообразием отраслей, выделяемых разными авто-
рами [1]. Преимущественно в юридической литературе теоретические и практи-
ческие проблемы правового регулирования определяются условиями, которые 
реализовывают или могут реализовать границы правового регулирования. 

Если учесть, что критерий установления отраслевых пределов самый на се-
годняшний день разработанный, то не стоит забывать и о том, что как самосто-
ятельным предметом исследования в недавнем советском прошлом выступали 
пределы конституционного регулирования [2]. Советскими учеными устанав-
ливался решающий фактор общественных отношений – предмет правового ре-
гулирования, структура которого обуславливает классификацию отраслей 
права. Наиболее точно и удачно они отражены в статье М.И. Байтина 
и Д.Е. Петрова «Система права: к продолжению дискуссии» [3]. 

Предмет правового регулирования составляет социальные и экономиче-
ские отношения между обществом и государством. В состав регулирования 
не входят технико-экономические отношения, которые являются производи-
тельными силами, не требуют правового регулирования большинство лич-
ных неимущественных отношений в семье, отношений по социальным со-
ревнованиям и др [4]. Но если обратиться к отрасли гражданского права, то в 
нее включаются разнородные юридические установления, потому что регу-
лируют имущественные отношения. И поэтому эта отрасль регулирует опре-
деленный вид имущественных отношений, в соответствии с которой необхо-
димо свойство обязательного сходства регулирования этих отношений [5]. 
Так же и отрасль уголовного права регулирует определенный вид обществен-
ных отношений. На первый взгляд может показаться, что эта отрасль не нуж-
дается в строго однородном предмете правового регулирования, однако уго-
ловное право регулирует политические, имущественные, личные неимуще-
ственные отношения и др. 
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Поэтому юридическая система пределов правового регулирования нуж-
дается в эффективном выражении ценности содержания, пользе источников 
и смысле существования. Проблема в поиске критерия установления внут-
ренних пределов кроется в понимании, что внутренние пределы имеют объ-
ективно-субъективный характер, и в связи с этим, определяются как отрасль 
права [6]. Основной критерий установления отраслевого предела является 
предмет правового регулирования. А для того, чтобы установить отраслевой 
предел, необходимо понимать его свойства и однородность системности, 
ведь отраслевые пределы зависимы от государства, потому что оно пресле-
дует свои интересы на протяжении разных этапов своего развития. 

Вывод: современность диктует свои правила, и цели определения отрасле-
вых пределов правового регулирования вынуждены соотноситься с конечным 
результатом способов и методов юридических достижений науки и практики. 
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Дело борьбы с преступлениями малолетних и несовершеннолетних в 
Российской империи второй половины XIX – начало XX в. было отдано в 
руки широкой общественности и частной благотворительности. Также 
были призваны помогать города и земства. Государство, к сожалению, 
приняло в этом участие гораздо позже. По закону от 5 декабря 1866 г. бла-
готворительные общества могли открывать специализированные 
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заведения для исправления несовершеннолетних правонарушителей и 
возвращения их в ряды законопослушных граждан. По всей стране стали 
возникать воспитательно-исправительные заведения: Московский Рука-
вишниковский приют, Санкт-Петербургская земледельческая колония, 
Саратовский Галкинский учебно-исправительный приют и другие. 

Одним из первых основанных воспитательно-исправительных заведе-
ний для несовершеннолетних правонарушителей стал Саратовский Гал-
кинский учебно-исправительный приют. Название Галкинский он полу-
чил в честь М.Н. Галкина-Враского, саратовского губернатора в 1871 – 
1878 гг., который затем в 1879 г. стал руководителем Главного Тюрем-
ного управления Российской империи и руководил им вплоть до 1896 г. 

Михаил Николаевич Галкин-Враской (1832 – 1916 гг.), выходец из ста-
ринного дворянского рода, личный друг императора Александра II, делал 
стремительную карьеру. В 1862–64 гг. Галкин-Враской и несколько дру-
гих чиновников Министерства внутренних дел Российской империи по-
сетили Западную Европу с научной командировкой. В стране началась 
тюремная реформ и, чтобы проводить планомерное реформирование всей 
тюремной системы, системы каторги и ссылки, необходим был европей-
ский опыт. Галкин-Враской посетил ряд стран и по итогам поездки напи-
сал книгу – «Материалы по изучению тюремного вопроса» [2; 4]. 

Галкин-Враской стал сначала, в 1868–70 гг., эстляндским губернато-
ром, а затем был направлен в Саратов. 

Приехав на место назначения, Михаил Николаевич начал организовы-
вать новый приют для исправления несовершеннолетних правонарушите-
лей. В 1873 г. он был открыт. Приют находился недалеко от Саратова, на 
север от него, практически на берегу Волги, в местности, называемой 
«Большой Гуселкой». Первоначально приюту был отведен участок земли, 
размером 20 десятин (22 га). Впоследствии учреждение получало новые 
участки земли, и колония постепенно увеличивалась в размерах. 

В одном из заседаний саратовского губернского попечительного о 
тюрьмах комитета, происходившем 21 октября 1871 года, «господин 
начальник губернии» М.Н. Галкин-Враской обратился к собранию чле-
нов-директоров комитета со следующим заявлением: 

«При открытии, в прошлом июле, тамбовско-саратовской железной до-
роги, строители ее представили в мое распоряжение, для общеполезного упо-
требления, три тысячи рублей. Одновременно же с этим последовало откры-
тие новых судов в Саратовском судебном округе. Такое случайное совпаде-
ние сделанного пожертвования с открытием в нашем крае новых судов воз-
будило во мне мысль обратить означенный капитал на учреждение, успех ко-
торого тесно связан с деятельностью новых судов, а именно – на исправи-
тельный приют для несовершеннолетних преступников» [1, с. 1]. 

Саратовский приют состоял под управлением Саратовского попечитель-
ного о тюрьмах комитетах (п. 5 Устава приюта). А.Ф. Кистяковский обратил 
на это внимание: «непосредственно же управление приютом вверено осо-
бому правлению, которое состоит из шести человек; а именно, директора тю-
ремного комитета, директора женского комитета оного, члена от земства, от 
города и двух членов от совета благотворительного союза Саратовского пра-
вославного братства Св. Креста (п. 5 и 6 Устава)» [5, с. 142]. 

Кистяковский А.Ф. одобрил организацию управления колонией. Дело 
в том, что в управление приютом вошли и представители органов благо-
творительности, в том числе специальной, «тюремной», так и 
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представители таких «крупных органов общественного управления, ка-
ковы город и земство» [5, с. 142]. 

Основателями и постоянным участниками деятельности Саратовского 
приюта стали педагоги, земские деятели, чиновники, судебные деятели и 
другие: все, кто был неравнодушен к судьбе малолетних страдальцев. 

С 1881 г. в России стали проходить Высочайше разрешенные Съезды 
представителей русских исправительных заведений для малолетних [8–10]. 

Регулярно собираясь, представители воспитательно-исправительных 
заведений обсуждали проблемы «детской» преступности, исправления 
несовершеннолетних правонарушителей и создания новых воспита-
тельно-исправительных заведений. На заседаниях Съездов неоднократно 
выступали саратовские деятели движения спасения малолетних арестан-
тов от тюрьмы – А.В. Прянишников, Ф.Е. Скобеев, П.Я. Остелецкий на 
первом Съезде, М.К. Паули – на втором, М.И. Красовский – на пятом. К 
сожалению, представители Галкинского учебно-исправительного приюта 
присутствовали не на всех Съездах. 

Развитию приюта был дан сильный импульс именно в 70-х годах XIX 
столетия. Повышенное общественное внимание позволило установить 
прочную финансовую основу. Государство мало помогало делу призре-
ния и исправления малолетних преступников, поэтому поневоле прихо-
дилось обращаться к благотворителям за помощью. 

Собственные средства приюта, особенно денежные, были более чем 
скромные. Учреждение «владело неприкосновенным капиталом в 13, 
500 рублей, из которых 10, 000 пожертвованы С.В. и В.В. Ланскими. Ежегод-
ные его доходы обеспечены главным образом постоянными поступлениями, 
а именно: Саратовское губернское земство ежегодно отпускает 2000 рублей. 
Вольская уездная земская управа 250 рублей, город Саратов – 1000 рублей; 
кормовые и на одежду и обувь от казны, коих в 1876 г. поступило 1027 руб-
лей и наконец проценты от неприкосновенного капитала» [6, с. 2]. 

Устав приюта был утвержден 8 февраля 1873 г., а само заведение от-
крыто 30 сентября 1873 г. К открытию приюта было собрано до 23 тысячи 
рублей, и «с 1891 г. с Высочайшего соизволения приют именуется Сара-
товским Галкинским учебно-исправительным приютом» [7, с. 37]. 

Приют был устроен для «призрения впадших в преступление, сирот и 
нищих, и притом обоего пола. Саратовский приют должен был распро-
странять свою деятельность на осужденных округа Саратовского окруж-
ного суда и мировых учреждений Саратовской губернии и Новоузенского 
уезда Самарской губернии, а сирот и нищих принимал только в пределах 
города Саратова» [7, с. 37]. 

Основой приюта послужила купленная усадьба с большим садом и 8 
десятинами земли. Затем постепенно приют начал расширяться, в 
1874 г. был куплен соседний сад, а с 1876 г. «приют стал брать в аренду 
соседние земли, обращая их, частью под сенокос, частью под посевы, 
всего до 140 десятин» [7, с. 37]. 

Все воспитанники приюта были разделены на три семьи. Все «мальчики 
поступают во вторую семью, или в худшую третью, которая содержится 
гораздо строже и постоянно находится под надзором воспитателя или 
дядьки (надзирателя – М.Л.); воспитанники первой семьи пользуются пра-
вом сокращения сроков их содержания в приюте» [7, с. 38]. 
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Обучение велось по программе народных училищ, прием все воспи-
танники делились для школьных занятий на три класса. Занятия начина-
лись в октябре, а в мае проводился итоговый экзамен. 

Первоначально предполагалось придать приюту исключительно ремес-
ленный характер, «но вскоре исключительное занятие ремеслами осталось 
только зимою, а в прочие времена года все без исключения питомцы занима-
лись сельским хозяйством, садоводством и огородничеством, так что приют 
получил смешанный характер, приближаясь более к типу земледельческих 
колоний» [7, с. 38]. 

Все без исключения работы, даже пахоту и посев, выполняли силами 
воспитанников, или при их содействии, употребляя наемных рабочих 
только на самые трудные работы, например, на покос сена. Из мастерских 
были слесарная и кузница. 

Контингент воспитанников был тяжелым. По сообщению Д.А. Дриля в 
«саратовском исправительном заведении, лень, нерадение, отвращение от ра-
боты, наклонность к удовлетворению похотей и страсть к удовольствиям яв-
ляются отличительными чертами воспитанников приюта» [3, с. 66]. 

Таким образом, развитие Саратовского Галкинского учебно-исправи-
тельного приюта в 70-х годах шло поступательным образом. Приют рас-
ширялся, принимал большее количество воспитанников (до 100 человек). 
в нем было открыто отделение для несовершеннолетних правонаруши-
тельниц (10 девочек). Еще хочется отметить, что Саратовский приют стал 
первым приютом, открытым в провинции. 
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В большинстве государств Западной Европы, США законодательство 
о беженцах является достаточно развитым. В национальное право много-
численных государств было инкорпорировано понятие «беженец», кото-
рое было отражено в Конвенции 1951 года. 

Ястребова А.Ю. в работе «Вынужденная миграция и международное 
право» отметила, что: «правовой статус беженца носит международный 
характер, причем отрицательное решение какого-либо государства о при-
знании человека беженцем не освобождает другое государство, к кото-
рому он обращается, от рассмотрения просьбы о признании» [1]. 

В разработке международно-правового механизма защиты прав и ос-
новных свобод беженцев достаточно активно принимают участие прави-
тельства европейских стран. 

Политику в области миграции Европейского союза можно охарактери-
зовать следующими положениями: 

− свободное перемещения граждан Европейского Союза в пределах 
общих границ Европейского Союза; 

− единая общеевропейская система пограничного контроля в отноше-
нии въезжающих и выезжающих с территории Европейского Союза ино-
странных граждан, а также наличие жестких иммиграционных правил по 
отношению к беженцам; 

− борьба с нелегальной иммиграцией в Европейском Союзе и её пре-
дупреждение. 

Основной причиной развития миграционного законодательства в Ев-
ропе связано с историческим аспектом, а именно с массовыми перемеще-
ниями беженцев, спасавшихся от военных конфликтов в первую очередь. 
На данный момент политика в области беженцев претерпела ужесточения 
в области предоставления статуса беженца. 

Хотелось бы рассмотреть положения беженцев в некоторых странах 
более подробно. 
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Данное определение «беженец» в Конвенции 1951 года было инкорпо-
рировано и расширено в законодательство Швейцарии. 

Согласно статье 25 Конституции Швейцарии «...беженцам гарантиро-
вано, что они не могут быть выдворены на территорию государства, в ко-
тором они преследуются. Никто не может быть выдворен за территорию 
государства, в котором существует риск подвергнуться пыткам или лю-
бому другому воздействию или подвергнуться жестокому и бесчеловеч-
ному наказанию». 

Таким образом, права беженцев в Швейцарии закреплены и четко про-
писаны в Конституции. 

На основании законодательства Швейцарии беженцами являются ино-
странцы, которые в странах своего происхождения или последнего про-
живания подвергаются опасности серьёзного ущерба или обоснованно 
опасаются причинения им такого ущерба по признакам расы, вероиспове-
дания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений. Серьёзным ущербом считаются создание 
угрозы для жизни, личной неприкосновенности или свободы, а также 
меры, оказывающие невыносимое психологическое давление [2]. 

В Швейцарии существует специальная комиссия по вопросам бежен-
цев. Если в статусе беженца было официально отказано или если проше-
ние не было рассмотрено соответствующим образом в данную комиссию 
может быть подано соответствующее обращение. Данная инстанция ана-
логична судебной и не зависит от административных органов, но, есте-
ственно, она не может быть абсолютно независимой от решения швейцар-
ского правительства. Решения этой комиссии являются окончательными, 
они не подлежат обжалованию в федеральном суде Швейцарии. 

Конвенция Организации Африканского Единства 1969 года, вступив-
шая в силу 20 июня 1974 года по конкретным аспектам беженцев в Аф-
рике, дополнившая Конвенцию о статусе беженцев с учетом региональ-
ных особенностей трактует понятие «беженец» в пункте 2 статьи 1 более 
обширно, «применяясь к любому лицу, которое вследствие внешней 
агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно 
нарушающих общественный порядок в какой-либо части страны или во 
всей стране его происхождения или гражданской принадлежности, вы-
нуждено покинуть место своего обычного проживания и искать убежище 
в другом месте за пределами страны своего происхождения или граждан-
ской принадлежности» [3]. 

Статья 5 настоящей Конвенции говорит о добровольной репатриации 
беженцев, а пункт 5 данной статьи указывает, что беженцы, добровольно 
вернувшиеся на родину, должны получать от страны убежища, страны 
происхождения, а также от международных неправительственных и меж-
правительственных организаций всевозможную помощь. 

В Конвенции по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке 
заложены достаточные правовые основы регулирования проблем, связан-
ных с беженцами и предоставлением убежища в рамках африканского ре-
гиона. Однако эффективность их применения напрямую зависит от уси-
лий её участников. 
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В то же время некоторые страны континента не желали связывать себя 
дополнительными обязательствами, способными, по их мнению, усугу-
бить и без того сложную экономическую и политическую ситуацию. Про-
блема беженцев рассматривалась как временная, не требующая правового 
регулирования со стороны государства. Сохранил остроту и вопрос о про-
цедуре приема и установления режима беженцев. 

Разрешению этих и других проблем, вызванных новыми волнами вынуж-
денной миграции, была посвящена Панафриканская конференция 1979 года, 
на которой обсуждалось формирование национального законодательства аф-
риканских государств по вопросам беженцев с целью выработки предложе-
ний о реализации положений Конвенции Организации Африканского Един-
ства и актов ООН. 

В 1998 году парламент Южно-Африканской Республики одобрил «За-
кон о беженцах», регламентирующий правила предоставления политиче-
ского убежища и нормы проживания беженцев в стране. С принятием 
этого закона, ЮАР вступила в официальные отношения с международ-
ными организациями, занимающимися проблемой беженцев, в частности 
с УВКБ ООН. 

Латинская Америка обладает исторически отработанной правовой 
практики работы с беженцами. В 1889 году был заключен Договор по 
международному уголовному праву (Монтевидео) положивший начало 
региональной защите лиц, пользующихся правом на убежище. 

Согласно статье 16 Договора Монтевидео предоставляется ненаруши-
мое убежище, а в соответствии со статьей 20 – исключается выдача лиц, 
обвиняемых в политических правонарушениях. 

Картахенская декларация о беженцах, принятая 22 ноября 1984, регу-
лирует международную защиту беженцев в странах Латинской Америке. 
Это один из самых всеобъемлющих актов, регулирующих проблему бе-
женцев в латиноамериканском регионе. Особенностью декларации явля-
ется рекомендация относительно лагерей и поселений беженцев, находя-
щихся в пограничных районах, их защита от военных нападений. 

Таким образом, можно однозначно сказать, что многие государства ак-
тивно внедряют нормы международного права, регулирующие правовой ста-
тус беженцев в свои национальные законодательства. Более того, ряд госу-
дарств пошел по пути расширительного толкования понятия «беженец», ис-
ходя из гуманитарных соображений и сложившейся политико-правовой си-
туации в конкретном регионе. Это связано с тем, что нормы, определяющие 
международно-правовое понятие «беженец», сформулированные в Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года, на сегодняшний день устарели, во многих 
странах их применение не может в полной мере защитить лиц, ищущих убе-
жище и претендующих на статус беженца. Иными словами, правовое опре-
деление понятия «беженец», закрепленное в Конвенции 1951 года, нуждается 
в серьезных корректировках [2]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что иммиграционной 
политике в настоящий момент прослеживается тенденция игнорирования 
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норм Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Вместе с тем, правом отказа 
на въезд ходатайствующему о предоставлении убежища, или правом на де-
портацию в соответствии с национальным правом обладает всякая договари-
вающаяся сторона. 

Каждый регион имеет свою специфику, связанную с вынужденной мигра-
цией. В некоторых странах законодатель намного усилил правовую защи-
щенность беженцев и лиц, ищущих убежище, упростил процедуру принятия. 
В этой связи, однако, международные нормы могут быть изменены и допол-
нены с точки зрения предоставления большего объема прав и свобод вынуж-
денным мигрантам. 

Поскольку во многих развитых странах существует специальный апел-
ляционный орган, рассматривающий жалобы на отказ миграционных ор-
ганов в признании беженцем, некоторые представители науки считают 
целесообразным создать подобный орган и в Российской Федерации. Так 
как многие лица, ходатайствующие об убежище и получившие отказ, мо-
гут обратиться только в суды общей юрисдикции, эффективная защита их 
специфических прав вызывает большие сомнения. Подобная инициатива 
заслуживает одобрения. 
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Ещё с зарождения цивилизации вопросы переселения народов явля-
лись достаточно актуальными. Появление мигрантов создало ряд 
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проблем, поэтому в конечном итоге результатом стала необходимость в 
контроле над миграцией и созданием правовых и этических норм. 

С середины второго тысячелетия до н.э. в договорах между государ-
ственными образованиями, находящимися на Ближнем Востоке, уже со-
держатся положения о защите беженцев, прибывших из иностранных гос-
ударств. Институт убежища получил свое развитие в Древней Греции, в 
которой существовали определенные места, где находили убежище ее жи-
тели, спасавшиеся от преследования за свои религиозные взгляды. Одним 
из первых, кто ввел понятие «чужестранцы», «переселенцы» и дал их ква-
лификацию был древнегреческий философ Платон. В VI веке нашей эры 
Император Юстиниан, предвосхищая современное право убежища, 
предоставил определенные земли христианам, где они бы могли скрыться 
от преследования. В свою очередь, предоставленное право не затрагивало 
лиц, виновных в совершении тяжких преступлений. 

В VIII – IX веках нашей эры по причине разоряющих нашествий ви-
кингов в Британию около 40.000 местных жителей бежали во Францию. 
Захватническая деятельность рыцарями «святых мест» во времена пер-
вого крестового похода с 1096 по 1099 гг. побудила мусульман к массо-
вому бегству с этих земель. Насчитывалось более полумиллиона арабов и 
турок ставшими беженцами. 

В первой половине XIII века монгольское нашествие, прошедшее от 
Тихого океана до Средиземного моря, привело к усиленной миграции. 
Впрочем, переселение людей происходило не только по причине войн. 
Эпидемиологические массовые заболевания людей на территории Ев-
ропы и Азии также вызывали многочисленную миграцию. 

По мере развития влияния монархии, право предоставления убе-
жища, все в большей степени, становилось привилегией государства. К 
VI – VII векам Европа становится сердцем религиозных войн между ка-
толиками и протестантами, приведших к появлению первых религиоз-
ных беженцев. Отмена в 1685 году Нантских Вердиктов, побудила 250 
тысяч французских протестантов (гугенотов) бежать из страны, поло-
жив начало формированию современной традиции предоставления убе-
жища в Европе. В 1789 году Французская буржуазная революция рас-
крыла новую категорию беженцев – политических. Однако только в 
1725 году было зафиксировано первое письменное упоминание термина 
«право на убежище», в плоть до XX века убежище рассматривалось ско-
рее в качестве прерогативы суверенитета, нежели чем право личности 
на защиту. Свободная миграционная политика и лояльное отношение к 
беженцам стали причиной того, что внутри коренного населения возрас-
тало волнение и недовольство в отношение прибывших мигрантов. Бла-
годаря чему, правительство государств уже не могло позволить мигран-
там беспрепятственно пребывать на постоянно проживание. В послед-
ствии участилась практика отказа в предоставлении убежища со сто-
роны государств. 
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В конечном итоге, так как европейские и другие государства были заин-
тересованным в разрешении проблемы беженцев, началось становление меж-
дународного нормативно-правового и организационно-правового механизма 
защиты беженцев. Таким образом, в отношение беженцев политика со сто-
роны государств носила индивидуальный характер. Но на данном этапе ещё 
не были выработаны международные нормативно-правовые акты, по при-
чине отсутствия объективных причин для принятия масштабных решений в 
данной области. 

XX столетие справедливо можно считать началом новой эпохи иссле-
дования причин вынужденной миграции. Источником многочисленного 
числа беженцев являлись две мировые войны, которые проявили необхо-
димость в новых мерах для устранения подобных обстоятельств в буду-
щем. Первая мировая война способствовала небывалому всплеску приро-
ста беженцев. В этих условиях усилия мирового сообщества по большому 
счету должны были сводиться к воздействию на государства с целью со-
здания условий для репатриации беженцев или их переселения в другие 
страны на основе установления соответствующих международно-право-
вых обязательств. Появилась необходимость в создании и принятии меж-
дународных документов, которые носили бы универсальный характер для 
мирового сообщества в целом. 

Лига Нация является основоположником первых всеобъемлющих усилий 
по правовому регулированию проблемы беженцев. В свою очередь, в июне 
1921 года Совет Лиги Наций произвел первую меру в области защиты бежен-
цев, приняв решение о проведении конференции по вопросу вынужденной 
миграции. 

12 мая 1926 года в Женеве состоялась конференция по проблемам рус-
ских и армянских беженцев, сделав важный шаг в сторону улучшения пра-
вового регулирования проблемы, касающегося внесения поправок и до-
полнений в документ об удостоверении личности беженцев. В данных по-
правка было впервые определено понятие «беженец». В соответствии с 
пунктом 2 Соглашение о выдаче удостоверений личности русским и ар-
мянским беженцам, русским беженцем являлось: «любое лицо русского 
происхождения, которое не пользуется или более не пользуется защитой 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик и которое 
не приобрело иного гражданства» [1]. Фраза «не пользуется или более не 
пользуется защитой правительства», которое было включено в определе-
ние 1926 года, указывает на насилие или преследование лица со стороны 
своего правительства, в следствии чего лицо вынуждено искать убежище. 
30 июня 1928 года на международной конференции, которая была созвана 
Верховным комиссаром, были приняты два значительных соглашения. 
Первое Соглашение обязывало Верховный комиссар гарантировать рус-
ским и армянским беженцам ряд социальных прав, а второе соглашение 
действовало в отношении иных категорий беженцев, устанавливая меры 
такие же как в отношении русских и армянских беженцев. Также бежен-
цем являлось лицо, у которого отсутствовала защита со стороны прави-
тельства своего государства и не приобрело другого гражданства. Таким 
образом, основополагающими критериями признания лица беженцем 



Издательский дом «Среда» 

290     Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические 
и юридические аспекты 

являлась национальность беженца и отсутствие защиты своей граждан-
ской принадлежности. 

28 октября 1933 года Лигой Нация была принята Конвенцию о между-
народном статусе беженцев, действовавшая в отношение русских, армян-
ских и ассимилированных беженцев. Данная Конвенция устанавливала 
личный статус беженцев (статья 4), условия расторжения брака (статья 5), 
также было предусмотрено право на свободное обращение в суды на тер-
риториях договаривающихся сторон и освобождение от уплаты судебных 
расходов (статья 6). В дальнейшей международно-правовой практике кри-
терии установления беженцев поэтапно расширялись. 

10 февраля 1938 года была принята Конвенция о статусе беженцев, 
прибывающих из Германии, которая содержала основные правила обра-
щения с беженцами, и основные права беженцев в стране убежища, такие 
как: право на правосубъектность, право на социальную помощь и попече-
ние, право на образование и профессиональную подготовку. 

В соответствии статьей 1 данной Конвенции беженцами признавались: 
«а) лица, обладающие или обладавшие германским гражданством и не об-
ладающие каким-либо иным гражданством, в отношении которых факти-
чески установлено, что они не пользуются по закону или фактически, за-
щитой германского правительства; б)лица без гражданства, на которые не 
распространяются предыдущие конвенции или соглашения, которые по-
кинули германскую территорию после того, как они поселились на ней, и 
в отношении которых установлено, что они не пользуются по закону или 
фактически, защитой германского правительства» [2]. Следовательно, бе-
женцами являлись немцы или бывшие немцы, оставшиеся без покрови-
тельства страны происхождения. Исходя из вышесказанное следует, что в 
Конвенции 1938 года использован тот же подход, что и в Конвенции 
1933 года в отношение русских и армянских беженцев. 

Таким образом, можно говорить о том, что международные акты, приня-
тые в период между двумя мировыми войнами, представляли собой доста-
точно несовершенный механизм. Главными недостатками этих международ-
ных соглашений является отсутствие четкости в определении статуса бе-
женца, а также неясность в отношении прав и обязанностей, возникающих 
между беженцем и государством. Тем не менее на тот момент, это был един-
ственный акт международного сообщества по выработке единой междуна-
родной системы защиты беженцев. 

В 40-ых годах XX века происходят серьезные изменения касающиеся 
понятия «беженец», тем самым происходит переход от группового под-
хода к индивидуальному. Беженцами начинают считать лиц, которые пы-
таются сбежать от продолжающейся несправедливости в государстве сво-
его происхождения. Это лица, которые не доверяют власти, сделавшей их 
проживание в стране происхождения невозможным или нетерпимым, и 
ищут возможность начать новую жизнь за границей. 
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Неспособность в предотвращении Второй мировой войны стала реша-
ющим фактором для ликвидации Лиги Наций. ООН стала новым между-
народным органом, провозгласившим, что международная защита бежен-
цев является острой проблемой для мирового сообщества. 

В соответствии с постановлением Генеральной Ассамблеи ООН, в 
1947 году была создана новая Международная организация по делам бежен-
цев – МОБ. В сферу деятельности МОБ попали, во-первых, беженцы, кото-
рые добровольно покинули свои страны и являлись жертвами нацистского 
или фашистского режима и во-вторых – перемещенные лица, которые были 
насильственно вывезены для принудительного труда или были высланы из 
страны своего гражданства или прежнего обычного места жительства, в том 
числе инвалиды, депортированные по расовым, религиозным или политиче-
ским соображениям. 

В декабре 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла за основу 
проект создания Управления верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ), которое должно было стать правопреемником МОБ. Доку-
ментами, составляющими юридическую основу деятельности УВКБ, яв-
ляются его Устав, Конвенция о статусе беженцев 1951 г., Протокол, каса-
ющийся статуса беженцев 1967 года. 

На 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждалось два варианта 
понятия «беженец». 

Сторонники «универсального» подхода считали, что он в большой мере 
соответствует целям новой организации, так как допускает возможность по-
явления новых групп беженцев с аналогичными характеристиками и, следо-
вательно, оказания им соответствующей помощи. Позиция противников та-
кого подхода сводилась к тому, что данное определение может натолкнуться 
на возражения со стороны государств, не желающих брать на себя ответ-
ственность, которая недостаточно четко сформулирована. 

В итоге в статье 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, было при-
нято определение, состоящее из двух частей. Данная Конвенция опреде-
лила основные права и обязанности беженцев, так в соответствии со ста-
тьей 2: «у каждого беженца существуют обязательства в отношении 
страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен 
подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым для 
поддержания общественного порядка» [3]. Положения настоящей Кон-
венции применяются без какой бы то ни было дискриминации и в соот-
ветствии с теми же условиями, что и к собственным гражданам. В 
1967 году было подписано Европейское соглашение о консульских функ-
циях с Протоколом о защите беженцев. В 1972 году – Европейское согла-
шение о социальном обеспечении. В 1977 году Комитет министров при-
нял декларацию о территориальном убежище. 

На совещании Совета Европы в декабре 1989 года была разработана и 
принята Дублинская конвенция 1990 года, определяющая государство, ответ-
ственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных 
в одном из государств-членов Европейского Сообщества. Дублинская кон-
венция строит концепцию «третьей безопасной страны», на основании того, 
что государство, являющееся их участником, может выслать лицо, ищущее 
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убежище, в третью страну, не рассматривая его ходатайство о признании бе-
женцем, по существу. 

По мнению Е.Е. Юркина, концепция «третьей безопасной страны» не 
является в настоящее время абсолютным принципом международного 
права. С одной стороны, существует мнение, что лицо, ищущее убежище, 
не должно заниматься так называемым «беженским шоппингом», то есть 
не должно многократно переезжать из страны в страну, чтобы обеспечить 
себе наилучшие экономические условия. С другой стороны, концепция 
«третьей безопасной страны» критикуется многими юристами, в частно-
сти УВКБ ООН, полагает, что эта концепция сыграла отрицательную роль 
в развитии международного права в области защиты беженцев. Поэтому 
сам факт проезда беженца через территорию страны, где он мог бы подать 
заявление, еще не лишает его права обратиться за защитой в стране, в ко-
торую он прибыл [4]. 

Но все же, в настоящий момент можно говорить о своеобразной универ-
сализации принципов международного права по отношению к беженцам: 

− всякий, кто на законных основаниях находится на территории ка-
кого-либо государства, имеет в пределах этой территории, право на сво-
боду передвижения и свободу выбора местожительства; 

− каждый имеет право покидать любую страну, включая его собственную; 
− на осуществление этих прав не должно налагаться ограничений, 

кроме тех, которые предусмотрены законом, необходимы в демократиче-
ском обществе в интересах национальной безопасности или обществен-
ного спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвра-
щения преступлений, здоровья, нравственности или для защиты прав и 
свобод других лиц. 

В большинстве государств Западной Европы, США законодательство о 
беженцах является достаточно развитым. Определение понятие «беженец», 
данное в Конвенции о статусе беженцев 1951 г, в настоящее время инкорпо-
рировалось в национальное право многочисленных государств. 

Можно однозначно сказать, что многие государства активно внедряют 
нормы международного права, регулирующие правовой статус беженцев 
в свои национальные законодательства. Более того, ряд государств пошел 
по пути расширительного толкования понятия «беженец», исходя из гу-
манитарных соображений и сложившейся политико-правовой ситуации в 
конкретном регионе. Это связано с тем, что нормы, определяющие меж-
дународно-правовое понятие «беженец», сформулированные в Конвен-
ции о статусе беженцев 1951 года, на сегодняшний день устарели, во мно-
гих странах их применение не может в полной мере защитить лиц, ищу-
щих убежище и претендующих на статус беженца. Иными словами, пра-
вовое определение понятия «беженец», закрепленное в Конвенции 
1951 года, нуждается в серьезных корректировках. 

Для России Конвенция 1951 г. вступила в силу 1 февраля 1993 года. 
Российская Федерация приняла на себя роль страны первого убежища, а 
также обязанность применять данную концепцию и к другим странам, в 
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частности, государствам СНГ. В этот период для Российской Федерации 
стала актуальна проблема вынужденных переселенцев. Период с 
1993 года по настоящее время характеризуется активным нормотворче-
ством, появлением основных понятий и терминов. Постоянные изменения 
в миграционном законодательстве, появление дополнительных гарантий 
для беженцев и вынужденных переселенцев – вот характерные признаки 
настоящего периода развития. 
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