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Соколова Жанна Евгеньевна  — 
крупный российский учё-
ный-исследователь, занимаю-

щийся вопросами развития рынка 
органической продукции в  России 
и зарубежных странах, она привер-
жена современным междисципли-
нарным и  полидисциплинарным 
академическим подходам в  изуче-
нии экономических и  социальных 
проблем органического и  традици-
онного сельского хозяйства, а также 
применении информационно-ком-
муникационных технологий в  агро-
продовольственной сфере.

Жанна Евгеньевна родилась 
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Социокультурная среда является важным факто-
ром, который должен приниматься во внимание 
международным менеджер. Поскольку культура 

или поведение людей в  значительной степени влияют 
на  международные деловые решения, при планирова-
нии зарубежных операций многонациональное пред-
приятие принимает во внимание социально-культурную 
и этическую среду принимающей страны. Если эта среда 
схожа как в  стране базирования ТНК, так и  в принима-
ющей стране, менеджер должен постарается использо-
вать это сходство для формулирования стратегии. Если 
она отличается, менеджеру необходимо понять разли-
чия и  сформировать стратегию в  соответствии с  изме-
нившейся средой.

Культура представляет собой весь набор социаль-
ных норм и реакций, которые доминируют в поведении 
людей, живущих в пределах определенной географиче-
ской или политической границы. Фактом является то, что 
культурные границы могут отличаться от национальных/
политических границ, поскольку в определенной стране 
могут проживать люди с различным культурным проис-
хождением. Возьмем, к примеру, Канаду. В ней сочетают-
ся, по крайней мере, три культуры — англоязычная куль-
тура, франкоязычная «квебекская» культура и  культура 
коренных американцев. В  качестве альтернативы люди 
со схожим культурным происхождением могут пред-
ставлять разные страны. Например, исламскую культуру 
разделяют граждане многих стран Ближнего Востока, 

Азии и Африки. Тем не менее, культурные границы и на-
циональные границы часто отождествляются1.

Исходя из  определения культуры, можно выделить 
несколько основных элементов культуры. Эти элементы 
универсальны; они формируют культурную среду всех 
обществ. Но  важно то, что они действуют по-разному 
в  разных обществах, что в  конечном итоге приводит 
к  культурному разнообразию в  разных обществах. 
М.Р. Чинкота в 1999 году выделил следующие элементы 
социокультурной среды2:

1. Язык
2. Религия
3. Образование
4. Установки и ценности
5. Обычаи
6. Эстетика
7. Социальные институты
8. Материальные элементы

Рассмотрим и сравним вышеперечисленные элемен-
ты культуры на примере таких стран, как Китай, Австрия 
и Объединенные Арабские Эмираты.

1. Язык

1 Vyuptakesh Sharan. International Business Management. Delhi: 
PEASSON. — 2012 — p. 218

2 Vyuptakesh Sharan. International Business Management. Delhi: 
PEASSON. — 2012 — p. 219
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Несмотря на то, что рассмотренные страны относятся 
совершенно к  разным культурам, наблюдается распро-
странение и  использование английского языка. Напри-
мер, в ОАЭ для удобства туристов и экспатов дорожные 
знаки, телефонные справочники, меню в  кафе и  ресто-
ранах, а  также расписание общественного транспорта 
представлены на английском языке. Все представители 
сервиса как в Австрии, так и АОЭ и крупных городах Ки-
тая говорят по-английски, что обеспечивает комфортное 
взаимодействие с иностранными посетителями, и облег-
чает ведение международного бизнеса.

2. Религия

Религия является еще одним элементом культуры. 
Она устанавливает идеалы жизни и, следовательно, цен-
ности и  отношение людей, живущих в  обществе. Эти 

ценности проявляются в поведении и деятельности от-
дельных людей. Поскольку различные формы религии 
различаются в деталях, отношение к предприниматель-
ству или потреблению различается в разных обществах, 
исповедующих разные формы религии. 

3. Образование

Высокий уровень образования в  таких странах как 
Китай и ОАЭ позволяет ТНК быстро обучить местную ра-
бочую силу и адаптировать импортные технологии для 
производства высокотехнологичной продукции. 

4. Установки и ценности

Ценности — это убеждения и  нормы, распростра-
ненные в  конкретном обществе. Они в  значительной 

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Официальный язык — китайский. Фонетическая 
система включает в себя комплекс гласных и со-
гласных и четыре слоговых тона.
2. Иероглифы и письменность. Иероглиф — это 
слог, а слова могут состоять из нескольких слогов 
или из одного.
3. Благодаря иероглифике в Китае полностью от-
сутствуют знаки препинания.
4. В настоящее время в китайском языке наблюда-
ется тенденция к использованию английских слов.

1. Официальным языком Австрии 
является немецкий язык.
2. Чуть более 40 % жителей Австрии 
говорят по-английски. 
3. Английский язык является вторым 
по распространенности языком 
в стране, за ним следует французский, 
на котором говорят примерно 7 % 
австрийцев.

1. Официальным языком в Дубае является классический 
арабский, используемый в официальных документах, 
книгах и средствах массовой информации. 
2. В повседневной жизни местных жителей распростра-
нены различные диалекты, а разговорный арабский 
относится к диалекту Персидского залива. 
3. Существует египетский арабский язык и влияние вы-
ходцев из Магриба, Судана и других ближневосточных 
стран на местную языковую культуру. 
4. В Дубае широко распространен английский язык.

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Самой распространенной религией в Китае 
является даосизм. 
История даосизма насчитывает почти 1700 лет.
Эта религия является автохтонной и в основном 
ее исповедуют в сельских районах центрально-
го и восточного Китая. 
2. Даосизм — традиционное китайское религи-
озное учение о «порядке вещей».
3. На сегодняшний день в стране насчитывается 
1500 даосских храмов и монастырей, в которых 
проживает 25 000 монахов и монахинь.

1. Большинство австрийцев исповедуют католи-
цизм, хотя существует также значительное мень-
шинство восточных православных и исламистов.
2. Христиане — 68,2 % (в том числе: католи-
ки — 55,2 %, восточное православие — 4,9 %, 
протестантизм — 3,8 %, другие христиане — 
4,2 %)
Ислам — 8,3 %
Другие религии — 1,2 %
Неаффилированные — 22,4 %

1. Ислам является крупнейшей и официальной 
государственной религией ОАЭ.
Большинство мусульман в ОАЭ — сунниты 
(85 %); есть также небольшое число шиитов, в ос-
новном в Дубае и Шардже, которые вмешиваются 
в религиозную деятельность немусульман.
2. Христиане составляют 12,6 % населения; 
преимущественно римско-католические и про-
тестантские
3. В стране существует еврейская община; в Дубае 
синагога открыта с 2008 года.

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Китайская система образования пред-
усматривает шесть лет обучения в началь-
ной школе, по три года в младших классах 
средней школы и старших классах средней 
школы и четыре года по стандартной 
университетской программе.
2. Граждане Китая должны посещать школу 
не менее девяти лет.

1. Система образования в Австрии отличается высо-
ким качеством и обеспечивает бесплатное образова-
ние для всех граждан. 
2. В Австрии есть как государственные, так и частные 
школы, которые предлагают разнообразные образо-
вательные программы, начиная от начальной школы 
и заканчивая университетом. 
3. Многие университеты Австрии отличаются своими 
исследовательскими программами и предоставляют 
возможности для международного обучения.

1. Система образования в ОАЭ управляется 
Министерством образования и Департаментом 
образования и знаний в Абу-даби.
2. Государственные школы в стране бесплатны 
для граждан, финансируются государством 
и предлагают программы на арабском языке 
с уклоном в английский. 
3. Частные школы с международной аккредита-
цией также доступны с различной стоимостью 
обучения.
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степени определяют отношение и  поведение людей 
к  работе, статусу, переменам и  т.д. В  некоторых обще-
ствах, где особое значение придается доходу и  бо-
гатству, люди работают больше, чтобы больше зара-
батывать. Напротив, в  обществах, где предпочтение 
отдается досугу, люди работают только то количество 
часов, достаточное для удовлетворения своих насущ-
ных потребностей, необходимых для выживания. Од-
нако предпочтения в  отношении досуга могут изме-
ниться, если на  людей повлияют демонстрационные 
эффекты повышения уровня жизни.

5. Обычаи

Обычаи ОАЭ, сформированные исламом и  местной 
культурой, могут показаться европейцам необычными. 
Нарушения могут привести к суровым наказаниям. Вви-
ду таких различий международным менеджерам крайне 
важно знать о манерах и обычаях каждой принимающей 
страны.

6. Эстетика

Эстетика связана с  чувством красоты, хорошим вку-
сом и особой символикой цветов. Цветовая символика, 
например, очень важна в международном бизнесе. Чер-
ный цвет является символом траура в  России и  других 
странах СНГ, в то время как в ОАЭ цвет траура — зеле-
ный. Таким образом, при разработке рекламной про-
граммы или при упаковке продукции международный 
менеджер должен учитывать эти факты, чтобы эстетиче-
ские чувства принимающей стороны были учтены.

7. Социальные институты

Социальные институты являются неотъемлемой ча-
стью культуры. Они связаны главным образом с разме-
ром семьи и социальной стратификацией. Для ТНК, чьи 
филиалы находятся в  разных странах, важно опреде-
лить, какой сегмент общества является основным поку-
пателем продукта или верят ли люди, работающие в ком-
пании, в равенство или неравноправный статус.

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Китайская культура уделяет большое внимание уважению 
и повиновению авторитетным фигурам, особенно родителям 
и старшим.
2. Китайское общество ценит общность и гармонию и подчерки-
вает важность групповой идентичности, а не индивидуальных 
желаний.
3. Тяжелая работа, дисциплина и настойчивость высоко ценятся 
в китайской культуре.
4. Даосские убеждения о жизни в гармонии с природой также 
влияют на отношение и ценности китайцев.
5. Китайцы часто обладают сильным чувством патриотизма 
и национальной идентичности и гордятся историей, культурой 
и достижениями своей страны.

1. Австрийцы ценят традиции, семью 
и общество. 
2. Австрийцы известны своей строгой 
трудовой этикой, пунктуальностью 
и стремлением поддерживать высокое 
качество жизни. 
3. Австрийцы также высоко ценят 
вежливость и манеры во взаимодействии 
с другими людьми.
4. Австрийцы очень привязаны к своей 
природе и гордятся своими прекрасными 
пейзажами и мероприятиями на свежем 
воздухе.

1. Социальный статус и престиж
2. Трудолюбие и преданность делу
3. Гостеприимство и уважение культурных 
различий
4. Семейные ценности
5. Соблюдение традиций и религиозных 
норм
6. Открытость переменам и инновациям

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Манера общения.
2. Время деловых встреч.
3. «Этика лица».
4. Отношения и связи 
важны.
5. Избегайте деловых 
разговоров за обеденным 
столом

1. Семейное время провождение 
в период религиозных праздников, 
таких как Рождество, Пасха.
2. Кофейные и винные обычаи. 
Кафехаузы Австрии — это обще-
австрийский эталон свободного 
времяпровождения.
Октоберфест в Вене — является 
фестивалем пива и веселья.
3. Танцевальные обычаи.
В Вене предусмотрено проведение 
около трех сотен балов в год

1. Налагаются штрафы за мусор, а также за еду или питье во время прогулки.
2. Принято передавать предметы правой рукой и проявлять особое уважение 
рукопожатием, жест, который длится дольше обычного.
3. При рукопожатии важно поддерживать зрительный контакт. Мужчина не дол-
жен инициировать рукопожатие с мусульманкой; если разрешено, она должна 
первой протянуть руку.
3. Ношение чрезмерно открытой одежды считается оскорбительным в ОАЭ.
4. Семейные традиции в ОАЭ регулируются исламскими законами, запрещающи-
ми задавать вопросы о супруге человека во время разговоров.
5. Мусульманские женщины обычно покидают свои дома только со своими 
мужьями или пожилыми членами семьи женского пола. 
6. Местные жители известны своим гостеприимством, и считается невежливым 
отказываться от угощений.
7. Алкоголь запрещен среди арабов, и иностранцы могут приобретать его только 
в определенных магазинах. Публичное опьянение может привести к депортации.
8. Население Эмиратов молится пять раз в день.
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Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Большая семья с культом 
кровного родства.
2. Культ конфуцианства, 
которое проявляется в любви 
своих родственников, а по-
том всех остальных.
3. Более 40 % составляют 
крестьяне.
4. Важную роль играют пред-
ставители среднего слоя, 
служащих на государствен-
ных предприятиях.

1. Хорошо развитая система социаль-
ного обеспечения, включая всеобщее 
здравоохранение и социальное 
страхование; обеспечивает всеобщее 
медицинское обслуживание для всех 
своих граждан, а также широкую 
социальную защиту. 
2. Предусмотрены различные про-
граммы помощи, включая пособия 
по безработице, инвалидности 
и детские пособия.
3. Трудовые отношения.
Установлена стандартная рабочая 
неделя и все вопросы относительно 
зарплаты, условий и времени работы 
решаются путем коллективных пере-
говоров между рабочими и работо-
дателями и посредством законода-
тельства.
4. Высокие уровень развития спорта.

1. Семья:
Ценится как краеугольный камень общества, она обеспечивает поддержку 
и руководство, подчеркивая уважение к старшим.
2. Образование:
Правительство вкладывает значительные средства в надежную систему об-
разования, предлагая гражданам Эмиратов бесплатное образование вплоть 
до университетского уровня.
3. Здравоохранение:
Предоставляются комплексные медицинские услуги, при этом граждане 
Эмиратов имеют доступ к бесплатному или субсидируемому медицинскому 
обслуживанию.
4. Религия:
Ислам является официальной религией с широко распространенными мечетя-
ми, религиозной терпимостью и организованными культурными мероприяти-
ями.
5. Правительство:
Федеральное правительство, возглавляемое конституционной монархией, обе-
спечивает закон и порядок, государственные услуги и благосостояние граждан.
6. Социальное обеспечение:
Различные программы помогают уязвимым лицам и семьям, предлагая финан-
совую поддержку, помощь в приобретении жилья и социальные услуги.
7. Спорт и отдых:
Поощряя занятия спортом и активный отдых на свежем воздухе, ОАЭ инвести-
руют в объекты и проводят международные мероприятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

Материальные ценности, обычно ассоциирую-
щиеся с Китаем, включают:
• Китайскую кухню
• Китайский чай
• Шелк
• Фарфор и керамика
• Китайская каллиграфия
• Традиционная одежда
• Китайское вырезание из бумаги
• Традиционные музыкальные инструменты
• Китайские фонарики
• Китайские веера

• Концепт «жизненного комфорта»
Стремление к удовлетворению фактора 
удовольствия проявляется в австрийских 
заведениях, таких как байзль (Beisl), хойригер 
(Heuriger) или кофехауз (Kaffeehaus)
• Концепт «work life balance»
Соотношение работы и личной жизни опреде-
ляет формулу рабочего счастья австрийца.
• Корпоративный дух

Эти элементы отражают амбиции, инновации и при-
верженность ОАЭ современному и прогрессивному 
обществу при сохранении культурного наследия.
• Небоскребы
• Мечети
• Дворцы
• Торговые центры
• Искусственные острова
• Деревни культурного наследия
• Современная инфраструктура

Китай Австрия Объединенные Арабские Эмираты

1. Стремление к естественно-
сти и гармонии с окружающей 
средой.
2. Принцип равновесия 
и гармонии.
3. Простота и сдержанность.
4. Символизм и философия.

1. Потрясающие пейзажи, эле-
гантная архитектура и богатое 
художественное наследие. 
2. Выдающиеся композиторы, 
художники и писатели (Мо-
царт, Гайдн и Климт и др).

Символика цветов
Красный — любовь, страсть;
Белый — чистота намерений, справедливость, правдивость, а также является рас-
пространенным цветом для свадеб;
Розовый — благодарность;
Желтый — признак порочных, недобрых и неискренних намерений;
Зеленый — этот цвет считается траурным, как и во многих исламских странах, но он 
также означает надежду;
Синий — как и белый, он символизирует чистоту и ясность;
Черный — символ плодородия и богатства, так как именно в ОАЭ черный цвет ассоци-
ируется с нефтью, а вовсе не с трауром.
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8. Материальные элементы/ ценности

Материальный элемент социокультурной среды свя-
зан с экономической, финансовой и социальной инфра-
структурой, а  также с  объектами и  вещами, которыми 
пользуются люди. Например, маркетинг вина в ОЭА бу-
дет неудачным предложением, а маркетинг спортивного 
инвентаря в Австрии — удачный ход для бизнеса. 

Социальная инфраструктура проявляется в виде жи-
лья, медицинских и других учреждений, а также уровня 

образования. Если потребители не слишком образован-
ны, их структура потребления будет иной. В таких случа-
ях компьютерный маркетинг не будет успешным. Опять 
же, в случаях, когда финансовая инфраструктура отсут-
ствует, иностранным компаниям придется привлекать 
средства не с финансового рынка принимающей страны, 
а  из других источников. Таким образом, эти различные 
элементы культуры приводят к культурному разнообра-
зию в разных обществах, которые необходимо исследо-
вать, анализировать менеджерам международного биз-
неса.
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы современного бюджетно-
финансового планирования в  городских лесах пригородной зоны Санкт-
Петербурга. Городские леса, как природный комплекс, представляют собой 
единство естественно связанных между собой природных объектов, объе-
диненных по географическим, социальным, экономическим или иным при-
знакам. Высказываются предложения по изменению целевых прогнозных 
показателей по осуществлению переданных полномочий в области лесных 
отношений, в частности внесение в Целевые прогнозные показатели по осу-
ществлению переданных полномочий в области лесных отношений в рекре-
ационных зонах вокруг мегаполиса, такого показателя, как рекреационная 
услуга. Особая актуальность исследования связана с изменением структуры 
расходов и  доходов бюджета Российской Федерации на  плановый период 
2024–2025 годов в условиях частично мобилизационной экономики.

Ключевые слова: финансы, садово-парковое хозяйство, бюджетирование, 
полномочия в области лесных отношений, рекреационная услуга, городские 
леса.

ECONOMIC FEATURES OF BUDGETARY 
AND FINANCIAL PLANNING  
IN THE FORESTS OF THE «GREEN BELT»  
OF ST. PETERSBURG

Yu. Dzhikovich
T. Ryabikova

Summary. The article examines the issues of modern budgetary and 
financial planning in the urban forests of the suburban area of St. 
Petersburg. Urban forests, as a natural complex, represent a unity of 
naturally interconnected natural objects united by geographical, social, 
economic or other characteristics. Proposals are made to change the 
target forecast indicators for the implementation of delegated powers 
in the field of forest relations, in particular, the introduction of such an 
indicator as a recreational service into the Target Forecast indicators for 
the implementation of delegated powers in the field of forest relations 
in recreational areas around the metropolis. The special relevance of 
the study is related to the change in the structure of expenditures and 
revenues of the budget of the Russian Federation for the planning period 
2024-2025 in the conditions of a partially mobilized economy.

Keywords: finance, gardening, budgeting, authority in the field of forest 
relations, recreational service, urban forests.

Постановка вопроса

Для разработки методических положений с  ре-
комендациями по  бюджетно-финансовому пла-
нированию на  предприятиях управляющих го-

родскими лесами вначале, по  нашему мнению, следует 
разобраться с  экономическим значением рекреацион-
ных функций этих территорий.

Здесь и далее в статье используется термин «город-
ские леса», хотя автор отдает себе отчет, что в настоящее 
время в  пригородной зоне Санкт-Петербурга это поня-
тие включает три группы объектов: городские леса, рас-
положенные на землях города; леса и зеленые насажде-
ния, расположенные на  территории административно 
подчиненной Санкт-Петербургу (Сестрорецк, Зелено-
горск и т.д.) территории, и лесной фонд, расположенный 
на территории Ленинградской области.

Несомненно, что эти объекты имеют различные ор-
ганизационные формы и  виды собственности, однако 

рекреанты не разделяют леса рекреационного значения 
по  видам собственности: для них не  важны территори-
альные и  административные границы, в  своем выборе 
они руководствуются субъективным взглядом на  спо-
собность лесонасаждений удовлетворять их рекреаци-
онные запросы. Поэтому таким обобщающим понятием 
как «городские леса» мы пользуемся в дальнейшем как 
наиболее подходящим для целей настоящего исследо-
вания.

Городские леса, как природный комплекс, представ-
ляют собой единство естественно связанных между 
собой природных объектов, объединенных по  геогра-
фическим, социальным, экономическим или иным при-
знакам.

Закон об  охране окружающей среды (2002 года) 
предусматривает создание зеленых зон, включающих 
в себя лесопарковые зоны, а также защитные, охранные 
зоны с ограниченным режимом природопользования.

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.08
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Потребность в лесной рекреации существует практи-
чески во всех странах. Естественно, что спрос на рекре-
ационное использование лесных территорий зависит 
от  общего благосостояния населения данной страны, 
площади лесов, вида собственности на них, доли город-
ских жителей и наличия свободного времени.

Впервые общественные запросы населения западно-
европейских стран в рекреации выразились в принятии 
на  территории большинства европейских государств 
соответствующих законов об  охране лесов в  середи-
не XIX  в. Характерным отличием развития подходов 
к  экономической оценке рекреационной функции леса 
в  странах Западной Европы было то, что они разраба-
тывались в  условиях многообразия форм собственно-
сти на лес. Западная экономическая мысль, взяв начало 
с  момента принятия законов об  охране лесов в  Запад-
ной Европе, продолжает своё развитие, не прерываясь, 
на протяжении более 150 лет.

В середине прошлого века общественный интерес 
к экономической оценке рекреационной составляющей 
леса возник в  странах Западной Европы в  связи с  уве-
личением стоимости лесосырьевых ресурсов, которая 
к этому периоду в виде попённой платы доходила до 60 
% в  стоимости конечной продукции. Этому также спо-
собствовало многообразие форм собственности на лес 
и, соответственно, наличие или отсутствие законода-
тельно установленных ограничений по  посещению ле-
сов в различных странах Западной Европы.

Методология, результаты

По ГОСТ 17.6.01-78, введенному с  01.01.1979 года 
по 01.01.1989 года, в СССР предусматривалось деление 
зеленых зон городов на  лесопарковую и  лесохозяй-
ственную части. По  ГОСТ17.5.3.01-78 выделение мест 
отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечи-
вающих сохранность экологического равновесия при-
родного комплекса и  размещения районов развития 
лесохозяйственного производства.

Основным документом, согласно которому проис-
ходит деление земель поселений на  территориальные 
зоны и  определение основ правового режима земель-
ных участков является градостроительный регламент. 

Процедура бюджетно-финансового планирования 
в городских лесах в Российской Федерации носит итера-
тивный характер и предполагает ряд обязательных согла-
сований и пересмотров некоторых смет, плановых форм 
и  документов, разрабатываемых по  всей многоступен-
чатой системе бюджетно-финансового планирования.

Планирование финансовых средств лесного хозяй-
ства на очередной финансовый год происходит по ста-

диям формирования затрат и предусматривает вначале 
составление смет затрат на  уровне участковых лесни-
честв, затем лесничеств и  в целом по  органу управле-
ния лесным хозяйством на уровне субъекта федерации. 
На  уровне лесничества общий объем финансирования 
состоит из  двух частей: сметы затрат на  исполнение 
функций управления и производственных функций сто-
ронними организациями на лесных участках, свободных 
от  аренды. Расходы на  выполнение производствен-
ных функций на  уровне лесничества (Vф) определяются 
по формуле: 

V Q Pi iф = е Ч                                          (1)

где Qi — объем законченных лесохозяйственным про-
изводством работ, мероприятий (услуг) i-го вида, в нату-
ральных единицах; Рi — контрактная цена i-го вида за-
конченного объекта (услуги) руб./ед.

Законченные лесохозяйственным производством 
объекты, как правило, формируются в  результате вы-
полнения большого комплекса разнообразных работ 
и мероприятий. Так, например, услуга по тушению лес-
ных пожаров включают следующие основные работы 
и  мероприятия: прибытие к  месту лесного пожара, со-
ставление плана тушения пожара, инструктаж работни-
ков и деление их на группы, оценка пожара, непосред-
ственное тушение лесного пожара, его дотушивание, 
окарауливание. Результатом услуги по тушению лесного 
пожара является площадь сохраненных лесных насаж-
дений; расчет за выполнение услуги проводится исходя 
из фактической площади потушенного лесного пожара.

Проект общей сметы затрат лесного хозяйства 
субъекта федерации, рассчитанной на  очередной фи-
нансовый год, называется бюджетной проектировкой. 
Подготовка бюджетных проектировок органами госу-
дарственной власти субъектов федерации является со-
ставной частью общего бюджетного процесса в стране, 
проходящего в  рамках бюджетного законодательства. 
Бюджетная проектировка по своему содержанию услов-
но может быть разделена на  две части: затраты на  со-
держание регионального органа управления лесным 
хозяйством и его подведомственных структур и затраты 
на выполнение работ и мероприятий в рамках передан-
ных полномочий в области лесного хозяйства.

Сметное планирование финансовых средств по  вы-
шеуказанным уровням производится по  видам работ 
и мероприятий в рамках переданных полномочий в об-
ласти лесного хозяйства (см. ст. 83 Лесного кодекса), при 
этом соблюдается принцип целевого характера плани-
рования финансовых средств. С  целью установления 
связи между объемом финансирования переданных 
полномочий в  области лесного хозяйства с  конечным 
результатом деятельности регионов Минсельхозом ут-
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верждены для каждого субъекта федерации целевые 
прогнозные показатели с  конкретными их значениями 
в натуральном и стоимостном выражении (см. Табл. 1).

Таблица 1. 
Целевые прогнозные показатели по осуществлению 

переданных полномочий в области лесных отношений

№ Показатель
Ед.  

измер.

1.
Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда

мэ/га

2.

Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок 
лесных насаждений и ставки платы за единицу объема 
древесины, установленной Правительством Российской 
Федерации

%

3.
Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов в расчете на 1 га 
земель лесного фонда

руб. /га

4.
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от пожаров

%

5.
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от вредителей 
и болезней леса

%

6.
Соотношение площади искусственного лесовосстанов-
ления и площади сплошных рубок лесных насаждений 
на землях лесного фонда

%

7.
Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда

%

8.
Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда

м3/га

9. Лесистость территории субъекта Российской Федерации %

10. Выявляемость нарушений лесного законодательства %

11.
Возмещение ущерба от нарушений лесного законода-
тельства

%

Перечисленные показатели косвенно характеризуют 
результаты управленческой деятельности субъектов фе-
дерации, которая реализуется через основные функции: 
организацию, планирование, контроль и мотивацию.

Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации не позднее 1 декабря текущего финан-
сового года обязаны согласовать с Рослесхозом целевые 
прогнозные показатели на  очередной финансовый год 
или плановый период (в  случае его установления), ме-
роприятия, направленные на их достижение и заплани-
рованные расходы. Основой для планирования финан-
совых средств на  уровне субъекта являются объемные 
показатели.

К сожалению, современная система планирования 
финансовых средств не  предусматривает соизмерения 

поступающего лесного дохода с  расходами на  ведение 
лесного хозяйства. [1, 2, 4].

В обязанности Министерства финансов России вхо-
дит составление проекта федерального бюджета на оче-
редной финансовый год. В  свою очередь, Рослесхоз 
получает от  Минфина показатели сводной бюджетной 
росписи в форме уведомлений об объемах финансиро-
вания лесного хозяйства на следующий финансовый год. 
Теоретически расчет объема субвенций из федерально-
го бюджета для осуществления делегированных полно-
мочий в области лесных отношений органами государ-
ственной власти субъектов федерации осуществляется 
по  методике, устанавливаемой постановлением Прави-
тельства России [3]. Объем субвенции, предоставляемой 
бюджету субъекта Российской Федерации (С), определя-
ется по формуле:

C Si i i i i= Ч Ч ЧHзл Hзт Kкпк                         (2)

где Сi — объем субвенции, предоставляемой бюджету 
i-го субъекта Российской Федерации; Нзлi — расходы 
на  осуществление органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации переданных полномо-
чий (за исключением тушения лесных пожаров) в расче-
те на 1 га эксплуатационных и защитных лесов с учетом 
интенсивности их использования, определяемые Феде-
ральным агентством лесного хозяйства (руб.); 

Si — площадь эксплуатационных и  защитных лесов 
на территории субъекта Российской Федерации (га); 

Нзтi — расходы на тушение лесных пожаров в расче-
те на 1 га эксплуатационных и защитных лесов на терри-
тории субъекта Российской Федерации, определяемые 
Федеральным агентством лесного хозяйства (руб.); 

Ккпкi — комплексный поправочный коэффициент 
для субъекта Российской Федерации.

Комплексный поправочный коэффициент определя-
ется по формуле:

Kкпкi i i iK K K= Ч Ч1 2 3                            (3)

где К1i — коэффициент природной пожарной опасно-
сти, отражающий оценку природной пожароопасности 
лесов, расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации; 

К2i — коэффициент рекреационной нагрузки, отра-
жающий влияние плотности населения в  субъекте Рос-
сийской Федерации на количество возникающих в этом 
субъекте пожаров; 

К3i — коэффициент класса пожарной опасности 
по  условиям погоды, отражающий оценку климатиче-
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ских условий (температура и уровень осадков) в субъек-
те Российской Федерации и  составляющий, по  данным 
гидрометеорологической службы, в отношении:

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Центрального федерально-
го округа (кроме Липецкой и  Московской обла-
стей), — 0,9;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Северо-Западного федераль-
ного округа, и Липецкой области — 0,8;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Южного федерального окру-
га, — 1,1;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Приволжского федерального 
округа, Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Чукотского автономного округа и  Еврейской 
автономной области — 1;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Уральского федерального 
округа (кроме Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа), — 1,2;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на  территории Сибирского федерального 
округа, — 1,3;

 — субъектов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Дальневосточного федераль-
ного округа (кроме Еврейской автономной обла-
сти и Чукотского автономного округа), —1,4.

Коэффициент рекреационной нагрузки изменяется 
от 0,273 (Чукотский АО) до 9,643 (Ставропольский край).

С целью совершенствования планирования бюджет-
ных средств с  2010 г. предложена новая методика рас-
чета субвенций. Согласно этой методике, общий объем 
субвенций (Сi) для бюджета субъекта Российской Феде-
рации определяется по формуле:

C C Ci i i= +1 2                                       (4)

где С1i — объем субвенции на осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных от-
ношений (за исключением осуществления мер пожарной 
безопасности); С2i — объем субвенции на расходы, свя-
занные с осуществлением мер пожарной безопасности.

Объем субвенции на оcуществление отдельных пол-
номочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений (за  исключением осуществления мер пожарной 
безопасности) (СП) определяется по формуле [2]:

С1i = (Si – Si нелесной площади – Si арендованных лесов –
 – Si притундровых лесов) · Нозлi + Наупi · Si          (5)

где Нозлi — расходы на осуществление отдельных пол-
номочий Российской Федерации в  области лесных от-
ношений органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением осуществления 
мер пожарной безопасности и расходов на содержание 
и  обеспечение деятельности государственного органа 
управления лесным хозяйством субъекта Российской 
Федерации, лесничеств и лесопарков) в расчете на 1 га 
эксплуатационных и защитных лесов с учетом интенсив-
ности их использования (руб.); 

Наупi — расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности государственного органа управления лесным 
хозяйством субъекта Российской Федерации, лесни-
честв и лесопарков в расчете на 1 га эксплуатационных 
и  защитных лесов на  территории субъекта Российской 
Федерации (руб.); 

Si — площадь эксплуатационных и  защитных лесов 
на территории субъекта Российской Федерации (га);

Si нелесная площадь — нелесная площадь, входящая 
в состав эксплуатационных и защитных лесов (га);

Si арендованных лесов — площадь лесов, передан-
ная в аренду (га);

Si притундровых лесов — площадь притундровых 
лесов, входящая в состав эксплуатационных и защитных 
лесов (га).

Объем субвенции федерального бюджета, предо-
ставляемой бюджету субъекта Российской Федерации 
на расходы, связанные с осуществлением мер пожарной 
безопасности (С2i), определяется по формуле:

С2i = Нi пожарная безопасность · Ккпкi · Si                        (6)

где С2i — объем субвенции федерального бюджета, пре-
доставляемой бюджету субъекта Российской Федерации 
на расходы, связанные с осуществлением мер пожарной 
безопасности; 

Нi пожарная безопасность — расходы на  осущест-
вление мер пожарной безопасности в  расчете на  1 га 
эксплуатационных и  защитных лесов на  территории 
субъекта Российской Федерации (руб.). 

Ккпкi — комплексный поправочный коэффициент 
по субъекту Российской Федерации; 

Si — площадь эксплуатационных и  защитных лесов 
на территории субъекта Российской Федерации (га).

Выводы и дальнейшие перспективы исследования

Расходы на  осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений ор-
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ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением осуществления мер пожар-
ной безопасности и расходов на содержание и обеспече-
ние деятельности государственного органа управления 
лесным хозяйством субъекта Российской Федерации, 
лесничеств и лесопарков) в расчете на 1 га эксплуатаци-
онных и защитных лесов определяются Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. [6,5].

Практически объем субвенций никак не  связан 
ни с  результатами лесохозяйственного производства 
и  управления лесами прошлого года, ни с  объемными 
показателями на  планируемый год, установленными 
в  лесохозяйственных регламентах лесничеств, норма-
тивно-технологических картах по  отдельным работам 
лесного хозяйства, и  расходами на  государственное 
управление лесами. Не  учитываются и  рекреационные 
нагрузки на леса субъекта федерации (вопросы рекреа-
ционных нагрузок на городские леса учитываются толь-
ко в вопросе выделения субвенций на пожаротушение). 
Существующая методика расчета субвенций не предус-
матривает целевого финансирования капитальных вло-
жений на приобретение основных фондов, не учитывает 
финансирование расходов на  лесное семеноводство, 
на создание новых и содержание имеющихся лесных пи-
томников. Алгоритм методики не учитывает параметры 
и  состояние транспортной инфраструктуры, наличие 
естественных водных преград, дополнительные затраты 
на  выплату районных коэффициентов и  полярных над-
бавок в северных регионах. 

Все авторы, которые ставят своей целью экономи-
чески оценить рекреационную функцию леса, сталки-
ваются с рядом трудностей, носящих в первую очередь 
методологический характер. Это связано с  тем, что ре-
креационная функция имеет широкое проявление и не 
носит точно выраженного материального характера. Ре-
шение вопроса экономической оценки рекреационной 
функции леса позволит сделать главный объект хозяй-
ственной деятельности — многоцелевое лесопользова-
ние — экономически защищенным от нерационального 
пользования. Необходимо отметить, что леса, выполня-
ющие преимущественно рекреационные, санитарно-
гигиенические и оздоровительные функции, по нашему 
мнению, необходимо признать лесами высокого соци-
ального значения. 

Некоторые полезности, которые возникают в резуль-
тате ведения хозяйства в  лесу, не  подпадают под дей-
ствие рыночного закона купли-продажи. Они не имеют 
цены, но имеют стоимость, поскольку, если они исчеза-
ют, мы вынуждены искать им альтернативу. Рекреацион-
ная функция может быть отнесена к природным ресур-
сам, так как они есть в наличии, обладает потенциальной 
стоимостью и т. д.

Трудно подсчитываемым экономическим результа-
том на  макроэкономическом уровне является доход, 
получаемый государством от повышения работоспособ-
ности рекреантов, снижения уровня заболеваемости 
населения. Экономическое значение расширенного вос-
производства рабочей силы (физических, интеллекту-
альных и эмоциональных) для государства также носит 
скрытый характер и сложно поддается подсчету. [8,9].

Экономическое значение для конечного потреби-
теля рекреационных услуг — населения, велико и оче-
видно. Оно заключается в  бесплатном получении ре-
креационной услуги без количественного ограничения 
потребления данной услуги со стороны государства. 
Рекреационная услуга предоставляется всем желающим 
вне зависимости от уровня их доходов. 

Несмотря на то, что городские леса обладают потре-
бительной стоимостью, так как они были созданы или 
приспособлены к рекреации трудом человека, с эконо-
мической точки зрения целесообразно рассматривать 
не  рекреационную функцию, а  рекреационную услугу 
как носитель стоимости. И, по  нашему мнению, необ-
ходимо внесение в  Целевые прогнозные показатели 
по  осуществлению переданных полномочий в  области 
лесных отношений такого показателя, как рекреацион-
ная услуга.

Рекреационная услуга подлежит количественному, 
качественному и  стоимостному измерению, сопостави-
ма с  другими видами услуг и  находится в  сфере граж-
данско-правовых отношений. Качество рекреационной 
услуги выражено таким объективным количественным 
показателем, как посещаемость (числом) и, косвенно, 
объемом отдыха, (часами лесной рекреации). [7,8].

Рекреационная услуга включает как деятельность 
по  удовлетворению рекреационного спроса общества, 
так и  результат этой деятельности, выраженный сово-
купностью полученных полезностей, удовольствий и от-
дыха для человека.

Проведенная экономическая оценка приводит к рас-
пространению рыночных механизмов на  рекреацион-
ные услуги и  появлению таких экономических катего-
рий, как цена услуги, себестоимость, выручка от данного 
вида деятельности, рентабельность и т.д. 

Рекреационная услуга как конечный результат де-
ятельности предприятия управляющего «городскими 
лесами» позволит ввести такую категорию, как рекреа-
ция в сферу экономических отношений и дать ей научно 
обоснованную экономическую оценку. Её экономиче-
ская роль при этом будет заключаться в  определении 
совокупного платежеспособного спроса населения, вы-
явлении необходимого и  достаточного финансирова-
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ния государством данного конституционного права на-
селения. Сопоставить понесенные затраты с величиной 
платежеспособного спроса населения и позволит отка-
заться от  действующей практики остаточного принци-
па финансирования лесного хозяйства «зеленого пояса 
крупных городов России», существующего с начала 20-х 
годов прошлого века, который практически сводит про-
цесс планирования финансовых средств к простой под-
гонке годовых объемных показателей хозяйствования 
в городских лесах под сумму бюджетных средств, остав-

шуюся у государства после удовлетворения финансовых 
потребностей первоочередных отраслей и  видов дея-
тельности (оборона, безопасность, здравоохранение, 
образование, культура и  др.). Хочется обратить внима-
ние на необходимость изменения подхода к бюджетиро-
ванию со стороны государства в лесах «зеленого пояса 
Санкт-Петербурга», что связано с изменением структуры 
расходов бюджета на плановый период 2024–2025 годов 
в условиях частично мобилизационной экономики [5].
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Энергетика является основой здоровой и  устойчи-
вой экономики, надёжной обороноспособности 
и защищённости государства. 

Современный повсеместный растущий спрос 
на электроэнергию и необходимость его полного удов-
летворения с одновременным решением проблем энер-
гобезопасности и  снижения негативного воздействия 
на  экологию является стратегической задачей в  отече-
ственной и мировой экономике. 

В качестве одного из  механизмов устойчивого раз-
вития экономики страны автор статьи предлагает ис-
следовать долгосрочный технико-экономический про-
ект  — перехода экономики России от  традиционной 
к инновационной энергетике, обеспечивающий и влия-
ющий на достижение главной цели. 

Автор исследования предполагает вариативность, 
неоднородность и изменчивость событий, различие ис-
ходов, возможную конкуренцию выдвигаемых гипотез 
и  событий, происходящих в  процессе энергоперехода, 
но  при этом не  допуская неравномерности, спровоци-
рованной разрывами энергопотоков, для гарантирован-
ного энергообеспечения потребителей и  устойчивого 
развития экономики страны. 

Объектом исследования являются энергогенериру-
ющие и  энергоёмкие отрасли, их текущее состояние, 
внешняя и внутренняя среда экономики страны в усло-
виях перехода к инновационной энергетике, а также на-
чавшихся непредсказуемых и  неподвластных человеку 
климатических изменений на  планете. В  обозначенных 
задачах исследуются конкретные явления и  события, 
развитие процессов, теории и практики экономической 
науки. 

В настоящей статье описывается авторская гипоте-
за о  целесообразности создания динамической плат-
форменной модели управления переходом экономики 
страны от  традиционной к  инновационной энергетике 
(энергопереходом). При этом «не следует забывать, что 
появление тех или иных взглядов и  концепций всегда 
тесно связано с  теми процессами, которые происходят 
в обществе, с объективными условиями, потребностями 
живой экономической практики» [8]. 

Динамическая платформенная модель 
управления переходом от традиционной 

к инновационной энергетике (энергопереходом) 

Согласно одному из основных законов физики Зако-
ну сохранения энергии энергетический баланс заключа-
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ется в равенстве количества энергии на начальном эта-
пе до изменения агрегатного состояния энергоресурса, 
до количества энергии на конечном этапе с учётом воз-
никших потерь на  этапах генерации, транспортировки 
и погашения энергопотоков. 

Ранее в  экономике страны (региона, предприятия) 
в качестве комплексной характеристики взаимной увяз-
ки получения и потребления в народном хозяйстве и в 
быту топливно-энергетических ресурсов, а  также всех 
видов энергии, которые были произведены из них (элек-
троэнергия, тепловая энергия и  др.), в  основном при-
менялась только формула топливно-энергетического 
баланса. 

Как и любой материальный баланс, топливно-энерге-
тический можно оформить в форме таблицы, состоящей 
из двух столбцов: в левой части баланса — все виды то-
пливных энергоресурсов, затрачиваемых на  производ-
ство энергии, в правой части баланса — общий расход 
(потребление) энергии потребителями — отраслями. 
Равновесие энергобаланса подтверждает некоторую 
устойчивость экономической системы в  части произ-
водства и потребления располагаемых энергоресурсов. 

Однако топливный и  топливно-энергетический ба-
лансы могут дать только общее представление об объё-
мах расхода первичных энергоресурсов и потребляемой 
энергии без учёта дефицита (профицита) энергоресур-
сов, а  также без учёта влияния на  равновесие других 
переменных элементов системы энергобаланса. 

Говоря об  энергобалансе в  экономике страны, не-
обходимо вспомнить, что в  истории экономической 
теории идея исследования и  анализа межотраслевых 
связей впервые была предложена советскими экономи-
стами-статистиками при составлении баланса народно-
го хозяйства за 1923–1924 хозяйственный год. Научную 
актуальность и  перспективность анализа межотрас-
левых связей одним из  первых осознал выпускник Ле-
нинградского университета, американский экономист 
Леонтьев  В.В., который сумел сформулировать чёткие 
теоретические основы метода «Затраты — выпуск» и его 
прикладное значение для представления экономиче-
ских связей между секторами системы хозяйствования. 
За  разработку методологии анализа экономико-мате-
матической балансовой модели «Затраты — выпуск» 
и практическое её использование в 1973 году Леонтьев 
В.В. был удостоен премии за достижения в области эко-
номики памяти Альфреда Нобеля.

Межотраслевой баланс (метод «Затраты — выпуск») 
в  международной трактовке — это разновидность ба-
лансовых построений, характеризующих межотрас-
левые связи, пропорции и  структуру общественного 
производства и  потребления. Межотраслевой баланс 

интегрируется в  систему национальных счетов, кон-
кретизирует основные счета СНС и позволяет отразить 
эффективность общественного производства, ценоо-
бразовании, влияние факторов экономического роста 
и обеспечить прогнозирование процессов в экономике. 

В условиях начавшегося в стране и в мире перехода 
от традиционной (углеводородной) энергетики к инно-
вационной (возобновляемой) и  коренных изменений 
в  энергетических технологиях, по  образу и  подобию 
модели межотраслевого баланса сопоставления затрат 
и объёмов выпуска продукции различных отраслей эко-
номики, предлагается создать динамическую модель 
энергобаланса с  учётом системы управления энерго-
переходом, введя дополнительно в  формулу энерго-
баланса критические переменные: — жизненный цикл 
каждого эксплуатируемого энергоресурса, жизненный 
цикл инфраструктуры на  каждом этапе эксплуатации 
энергоресурсов (генерации, производства, переработ-
ки, транспортировки и потребления), а также стоимост-
ные параметры первичных и вторичных энергоресурсов 
и инфраструктуры на всех этапах эксплуатации энерго-
ресурсов от момента генерации до момента погашения 
энергопотоков. 

Энергопереход от  традиционной к  инновационной 
энергетике логически является составным элементом 
эволюционного развития энергетической отрасли и рас-
сматривается в качестве динамичного комплекса (систе-
мы), то есть, как процесс постоянных преобразований, 
связанных с  непрерывной сменой состояния равнове-
сия (баланса) и принимаемых мер для стабилизации си-
туации. В данном случае, понятие Комплекс — это про-
цесс или поток независимых процессов, составляющих 
единство и связанных циклами развития и деградации, 
а основными понятиями комплекса являются — форми-
рование и регулирование. 

В качестве механизма устойчивого роста и развития 
экономики Российской Федерации для целей безуслов-
ного обеспечения энергобезопасности, национальной 
и  экономической безопасности государства автор ис-
следования предлагает создать Динамическую (плат-
форменную) модель системы управления энергоперехо-
дом. 

К элементам динамической модели управления энер-
гопереходом от  традиционной (углеводородной) к  ин-
новационной (возобновляемой) энергетике в  стране 
предлагается отнести обеспечивающие элементы систе-
мы управления: 

1. государственную политику и политическое управ-
ление динамической моделью регулятором; 

2. финансирование функционирования динамиче-
ской модели (инвестиции во все элементы систе-
мы, управления расходами и доходами); 
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3. пространственное распределение процессов до-
бычи, генерации, производства, логистики, транс-
портировки и потребления первичных энергоре-
сурсов и  энергии в  Российской Федерации и  их 
экспорт. 

На рис. 1 приведена схема Динамической модели 
управления энергопереходом в Российской Федерации 
(для целей эффективного использования ограниченных 
энергоресурсов, максимального удовлетворения по-
требностей экономики и общества в энергии и обеспе-
чения устойчивого развития экономики страны). 

Элементы Динамической модели (платформы): 

Блок Регулятор: 
 — государственная, экономическая и  финансовая 
политики управления ресурсами и динамической 
моделью переходного периода. 

Блок Производство энергоресурсов (зарождение энер-
гопотоков): 

 — минерально-сырьевые районы, разведка и изуче-
ние месторождений ископаемых энергоресурсов, 

прогноз объёмов энергоресурсов и  возможно-
стей добычи; 

 — добыча и генерация; 
 — инфраструктура и  технологии производителей 
энергоресурсов; 

 — инновационные технологии добычи, генерации 
и  преобразования первичных энергоресурсов, 
электрической и тепловой энергии. 

Блок Потребление энергоресурсов (электрической 
и тепловой энергии, погашение энергопотоков: 

Потребители энергоресурсов: 
 — специальные государственные социально-поли-
тические институты в области защиты и обороны 
государства; 

 — промышленно-производственные отрасли, ком-
плексы и кластеры; 

 — транспорт, другие отрасли и сферы потребления; 
 — ЖКХ и социальная сфера; 
 — инфраструктура и технологии потребления и на-
копления энергии; 

 — резервирование и дублирование объектов энер-
госнабжения. 

Рис. 1. Динамической модели управления энергопереходом в Российской Федерации (для целей эффективного 
использования ограниченных энергоресурсов, максимального удовлетворения потребностей экономики 

и общества в энергии и обеспечения устойчивого развития экономики страны)
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Блок Пространственное распределение процессов 
производства (добычи и  генерации), энергообеспечения 
и потребления энергоресурсов: 

 — пространственная концентрация разрозненных, 
дефицитных и  профицитных ресурсов на  карте 
России; 

 — топливно-энергетические схемы и потоки; 
 — опорные сети и пространственные решения; 
 — логистика и транспортировка всех видов энерго-
ресурсов; 

 — внутренний рынок потребления, экспорт и  им-
порт энергоресурсов; 

 — адресность и категорийность объектов потребле-
ния.

Основные задачи данного бизнес-блока Динамиче-
ской модели заключаются в обеспечении максимальной 
устойчивой связанности территорий страны и социаль-
но-экономических объектов, а  также своевременного 
развития логистической инфраструктуры и технологий. 

Блок Финансовые ресурсы обеспечения Динамической 
модели включает в себя: 

 — управление всеми видами инвестиций во все 
функциональные блоки Динамической модели 
управления энергопереходом; 

 — управление расходами и доходами; 
 — направления ключевых финансовых потоков. 

Каждый элемент бизнес-блоков Динамической мо-
дели (ресурсы, объекты производства (генерации) и по-
требления, элементы инфраструктуры) характеризуется 
следующими показателями: 

 — Объёмы разведки, запасов, добычи, генерации, 
производства, передачи и  наличия любого вида 
ресурса; 

 — Жизненный цикл любого ресурса, объекта, эле-
мента инфраструктуры, технологии, финансовых 
потоков; 

 — Мощность производства, преобразования, пере-
дачи, потребления и  резервирования энергоре-
сурсов; 

 — Стоимость единицы производимого, потребляе-
мого и используемого энергоресурса и её транс-
портировки. 

Во всех бизнес-блоках Динамической модели управ-
ления энергопереходом и  в энергобалансе страны 
предлагается также учесть все частные и  локальные 
энергосистемы с  самостоятельными организационно-
функциональными системами управления, имеющими 
технологические и экономические связи с единой энер-
госистемой страны, или, работающие автономно, для 
полного анализа функционирования системы управле-
ния. 

Помимо объёмных показателей зарождающихся 
и  погашающих потоков ключевых энергоресурсов Ди-
намическая модель управления энергопереходом в Рос-
сийской Федерации позволяет демонстрировать сле-
дующие переменные факторы национальной системы 
энергобаланса: 

1. Сценарное поле (структура сценариев изменений 
и трансформации энергобаланса и энергоперехо-
да). 

2. Исторически сложившаяся номенклатура энерго-
ресурсов (энергоресурсы, инфраструктура и тех-
нологии традиционной энергетики). 

3. Проблемы и  горизонты использования ископае-
мых энергоресурсов и  инфраструктуры (объёмы 
запасов и  жизненные циклы первичных энерго-
ресурсов, инфраструктуры производства, транс-
портировки и потребления). 

4. Факторы и драйверы развития и преобразования 
Динамической модели в условиях безвозвратной 
смены парадигмы в  области топливно-энергети-
ческих ресурсов на планете. 

5. Появление новых источников энергии, которые 
для того, чтобы претендовать на  замену тради-
ционных энергоресурсов, должны отвечать трём 
важнейшим критериям: 

 —  первое — они должны иметь объём запасов, со-
поставимый или превосходящий существующих 
источников энергии; 

 — второе — должны быть доступные технологии, 
с  помощью которых инновационные энергоре-
сурсы будут вырабатываться, добываться и потре-
бляться; 

 — третье, самое главное, — себестоимость новых 
технологий добычи (генерации, производства) 
должна быть не выше и даже ниже уже существу-
ющих предложений. 

6. Критические параметры цепей управления энер-
гопотоками и элементами системы энергобаланса 
и  энергоперехода (политические и  экономиче-
ские решения государственного и корпоративно-
го управления; достаточность инвестиций на  ре-
конструкцию и развитие энергосистем). 

Платформенный подход к управлению 
энергоресурсами на этапах генерации 

и потребления в условиях энергоперехода 

Концепцию макроэкономической динамической мо-
дели оценки разведки, наличия, добычи, производства, 
переработки, передачи и  транспортировки, потребле-
ния и  хранения энергоресурсов традиционной и  воз-
обновляемой энергетики в увязки с объёмами и жизнен-
ными циклами самих энергоресурсов и энергетической 
инфраструктуры предлагается создать в качестве плана 
неуязвимости и  энергозащищённости страны с  при-
менением отечественных суперкомпьютерных техно-
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логий или квантовых вычислений (где важна проверка 
бесконечного числа потенциальных решений задачи) 
и опыта создания в СССР Общегосударственной автома-
тизированной системы сбора и обработки информации 
для учёта, планирования и управления народным хозяй-
ством (ОГАС) и управления экономикой на основе межо-
траслевых энергетических балансов [3, 4].

Предложения о формуле баланса производства 
и потребления энергоресурсов в условиях 

энергоперехода на основе принципов «управления 
ресурсами» и «управление жизненными циклами» 

Принцип «Управление ресурсами» заключается в том, 
что ресурсное мышление составляет фундаменталь-
ную основу любой стратегии в любом виде бизнеса. Это 
не  только размышления и  анализ того, что есть и  того, 
что ещё нужно. Данное понятие подразумевает не толь-
ко пространственную концентрацию и управление раз-
розненными и рассеянными, дефицитными и профицит-
ными ресурсами, но  также накопление и  сохранение, 
перераспределение и  заимствование, восстановление 
и  повторная переработка используемых ресурсов, что 
крайне важно для обширных территорий России и мас-
штабно развитой в ней транспортной системы. В данном 
случае, транспортные сети и коммуникации, контекст их 
существования и  эффективного ведения бизнеса рас-
сматривается как резервы ресурсов с учётом их переме-
щения к местам потребления. 

Базовые технологии и процессы, рынки и продукты, 
производимые и  потребляемые ресурсы, а  также под-
разделения любой организации (компании, отрасли) 
представляют собой определённую модель, которая по-
падает под определение «жизненного цикла». 

Возможно, в  условиях осуществляемого энергопе-
рехода и  стремительного массового видообразования 
новых видов энергии потребуется создание новой или 
модернизация действующей Единой опорной энергети-
ческой сети с эффективным резервированием и дубли-
рованием для всех стратегических отраслей экономики 
государства и  увязкой с  опорными сетями электро— 
и продуктопроводами, транспортными (железнодорож-
ные, водные, морские, автомобильные пути сообщений) 
и коммуникационными сетями. 

В составе предложенной Динамической модели 
энергобаланса и  управления энергопереходом пред-
усматривается генерация и  погашение энергопотоков 
в составе жизненных циклов вырабатываемых и потре-
бляемых энергоресурсов. 

На основании вышеизложенного автор исследова-
ния предлагает эконометрическую формулу, которая со-
ставлена из переменных составляющих уравнения энер-

гобаланса, операций с  ними и  функций, описывающих 
зависимости между переменными величинами. 

Формула энергобаланса в  Российской Федерации 
(генерации и  погашения энергопотоков) в  условиях 
энергоперехода на основе эконометрических математи-
ческих моделей: 

∑ Эр (1-n){( Q Эр пр.
(1-n) × Тжц Эр пр.

(1-n));
(Wинфр.пр.

(1-n) × Тжц инфр. пр. Эр
(1-n)); (Wтрансп. Эр

(1-n) );
(W инфр. тр.

(1-n) × Тжц инфр. трансп. Эр
(1-n)); (К пр. Эр

(1-n));
(К трансп. Эр

(1-n))} = ∑Эр(1-n){(Q Эр потр.
(1-n) × Тжц Эр потр.

(1-n));
(Wинфр.потр.

(1-n) × Тжц инфр. потр. Эр
(1-n) ); (К потр. Эр

(1-n))}

Экономические показатели формулы энергобаланса: 

Эр (1-n) – энергоресурс(1-n) (существующий, создаваемый) 

Объёмы энергоресурсов: 

Q Эр пр.
(1-n) – объём производства (добычи, генерации) 

энергоресурса(1-n) 

Q Эр потр.
(1-n) – объём потребления энергоресурса(1-n) 

Жизненный цикл (энергоресурса, инфраструктуры производства, транс-
портировки и потребления):

Тжц Эр пр.
(1-n) –

период жизненного цикла энергоресурса(1-n) 

на этапе производства 

Тжц Эр потр.
(1-n) –

период жизненного цикла энергоресурса(1-n) 

на этапе потребления

Тжц инфр. пр. Эр
(1-n) –

период жизненного цикла инфраструктуры 
производства энергоресурса(1-n)

Тжц инфр. трансп. Эр
(1-n) –

период жизненного цикла инфраструктуры 
транспортировки энергоресурса(1-n) 

Тжц инфр. потр. Эр
(1-n) –

период жизненного цикла инфраструктуры 
потребления энергоресурса(1-n) 

Стоимость: 

Wинфр.пр.
(1-n) –

стоимость инфраструктуры производства 
энергоресурса(1-n) 

Wтрансп. Эр
(1-n) –

стоимость транспортировки (передачи) 
энергоресурса(1-n) 

W инфр. тр.
(1-n) –

стоимость инфраструктуры транспортировки 
(передачи) энергоресурса(1-n) 

Wинфр.потр.
(1-n) –

стоимость инфраструктуры потребления 
энергоресурса(1-n) 

Финансовые ресурсы (капитал) обеспечения бизнес-процессов: 

К пр. Эр
(1-n) –

финансовые ресурсы процесса производства 
энергоресурса(1-n) 

К потр. Эр
(1-n) –

финансовые ресурсы процесса потребления 
энергоресурса(1-n) 

К трансп. Эр
(1-n) –

финансовые ресурсы процесса транспортиров-
ки (передачи) энергоресурса(1-n) 
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Предложенная автором эконометрическая формула 
позволит на базе реальных статистических данных стро-
ить, анализировать и совершенствовать математические 
модели экономических явлений, создавать прогнозы со-
циально-экономических показателей, характеризующих 
состояние и  степень развития и  устойчивости исследу-
емой экономической системы, а  также моделировать 
(имитировать) возможные различные сценарии соци-
ально-экономического развития. 

Каждая часть формулы энергобаланса представля-
ет собой матрицу факторов (энергоресурсов) системы 
и  зависимых переменных (периода жизненного цикла 
самого энергоресурса, периода жизненного цикла ин-
фраструктуры производства, переработки, транспор-
тировки и  потребления, а  также финансовых ресурсов, 
связанных с  обеспечением всех этапов жизненных ци-
клов энергоресурсов и инфраструктуры). 

Переменными составляющими формулы энергоба-
ланса являются: 

 — все задействованные ресурсы (энергоресурсы 
по  видам и  способам добычи, генерации, произ-
водства; финансовые ресурсы; трудовые ресурсы); 

 — инфраструктурные объекты и  технологии (добы-
чи, генерации, производства, транспортировки 
и передачи, потребления и накопления); 

 — функции, описывающие зависимости между пере-
менными величинами в  формуле энергобаланса, 
к которым необходимо отнести период жизненно-
го цикла (энергоресурса, объекта инфраструкту-
ры, финансового ресурса, регулирующая функция 
политических решений и  хозяйственного управ-
ления).

Динамическую модель и  формулу энергоперехода 
предлагается использовать в качестве подхода (инстру-
мента), применять их для аудита всех отраслей экономи-
ки, всех территорий и крупных агломераций Российской 
Федерации для оценки текущего состояния вопроса, ба-
ланса энергоресурсов и формирования бюджетов теку-
щих расходов и будущих инвестиций. 

Также автор предложенной гипотезы полагает, что 
Динамическая модель и формула энергоперехода могут 
быть использованы при стратегическом планировании 
и  инвестиционном анализе перспективного развития 
отраслей экономики государства, охваченных энерго-
переходом (прогнозная часть Динамической модели 
энергоперехода). Так, в качестве примера, приведём де-
ятельность крупнейшего транспортного холдинга стра-
ны — ОАО «РЖД». В рамках плана научно-технического 
развития (НТР) ОАО «РЖД» Компанией в 2023 году раз-
работан стратегический документ, регламентирующий 
поэтапный перевод участков железных дорог сети ОАО 
«РЖД» с  автономной на  электрическую тягу и  повыше-

ния энергетической эффективности перевозочного про-
цесса, а  именно — Долгосрочного плана электрифика-
ции железных дорог сети ОАО «РЖД» до 2036 года и на 
перспективный период до  2050 года, учитывающего 
изменения прогнозируемых объёмов перевозок ОАО 
«РЖД». До  2030 года планируется электрифицировать 
ряд участков общей протяжённостью 1,3 тыс.км. До 2035 
года за  счёт электрификации участков БАМа и  других 
участков железных дорог протяжённость электрифици-
рованных линий будет увеличена ещё на 4,4 тыс.км. 

Детальные планы электрификации Российских же-
лезных дорог, учтённые в Динамической модели управ-
ления энергопереходом в качестве потребителей энер-
горесурсов, позволят моделировать задачи создания 
новых источников генерации энергоресурсов, их за-
действование в  энергосетевых решениях и  устойчиво-
го функционирования ключевого вида транспорта для 
нужд экономики страны. 

Динамическая модель энергобаланса и  управления 
энергопереходом позволит инвестировать средства 
с  наибольшим народнохозяйственным эффектом в  ус-
ловиях сокращения финансовых возможностей госу-
дарства для финансирования модернизации и  рекон-
струкции инфраструктуры отраслей экономики страны 
и с учётом изменяющихся макроэкономических условий 
в стране и в мире. 

Устойчивость экономической системы энергопере-
хода будет зависеть от уровня разработанности каждо-
го конкретного энергоресурса и его жизненного цикла 
с учётом управляющего воздействия и перехода из од-
ного состояния в другое, жизненного цикла инфраструк-
туры производства, переработки, транспортировки 
и потребления энергоресурсов, а также от стабильности 
инвестиционных вложений в  модернизацию и  рекон-
струкцию инфраструктуры на  всех этапах жизненного 
цикла энергоресурса. 

Целями достижения и  результатами поддержания 
энергобаланса в  государстве предлагается считать 
энергобезопасность, экономическую безопасность, на-
циональную безопасность и как всеобъемлющий итог — 
устойчивое развитие экономики страны. Индикаторами 
оценки состояния исследуемой системы предлагается 
считать — суммарные объёмы производства (генера-
ции), накопления и передачи, суммарные объёмы потре-
бления готовых электрической и тепловой энергии, про-
цент износа инфраструктуры на всех этапах жизненного 
цикла, процент удовлетворения спроса потребителей 
к энергоресурсам, а также экспорта/импорта первичных 
и вторичных энергоресурсов в стране. 

Предложенная автором исследования формула мо-
жет лечь в основу расчётного алгоритма компьютерных 
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программ энергобаланса в Российской Федерации в ус-
ловиях энергоперехода. 

Применение отечественных суперкомпьютерных 
технологий в  расчётах динамического энергобаланса 
в условиях энергоперехода позволит максимально под-
робно учесть все потери, возникающие на  всех этапах 
добычи (производства), изменения агрегатного состо-
яния первичных энергоресурсов, их транспортировки 
и потребления. 

Выводы 

«В современных условиях все страны ищут путь бес-
кризисного развития, стабильности и  эффективности 
экономики, путь более высокого уровня жизни, и, не-
которые действительно формируют социально ориен-
тированное рыночное хозяйство, однако большинство 
государств, развиваясь в рыночных условиях по многим 
показателям отстают от успешных стран. Знание истории 
экономики и экономических учений позволяет, из нако-
пленного цивилизациями опыта, рыночного механизма 
хозяйствования, увидеть преимущества и  недостатки 
различных моделей, выбирать путь развития, формиро-
вать экономическую политику государства, методы и ме-
ханизмы государственного регулирования экономики. 

Все сложившиеся современные экономические тео-
рии и модели экономического развития, есть результат 
эволюции экономической мысли и  учений, результат 
длительного формирования экономической науки» [6]. 

Научная новизна проводимого исследования пред-
ставлена выводами о том, что энергетика и сырьё — это 
группа отраслей, в  которых в  ближайшие десятилетия 
произойдут уникальные и  необратимые изменения. 
Традиционная, основанная на  использовании конеч-
ных в природе первичных углеводородных ископаемых 
энергоресурсах, отрасль исчезнет, и  на её место в  эко-
номику страны будут встроены новые отрасли (систе-
мы). Альтернативная энергетика в мире уже развивается 
по экспоненте, и на этапе ближайших десятилетий тра-
диционная энергетика, построенная на  углеводородах, 
в её прежних объёмах закончится.

Предложения, сформулированные в  составе прово-
димого исследования, на ближайшие 30 лет могут стать 
отправным документом для полномасштабной разра-
ботки триады стратегий — энергетической, инфраструк-
турного развития и развития бизнеса экономики страны 
на долгосрочный период. 

Автор исследования стремится к тому, чтобы создан-
ная прогнозная динамическая модель дала синергети-
ческий эффект в  части увязки существующих объёмов 
и жизненных циклов всех существующих и создаваемых 

в настоящее время видов энергоресурсов и энергетиче-
ской инфраструктуры производства (разведка, добыча, 
генерация), переработки, передачи и транспортировки, 
сбыта и потребления всех видов энергии по отраслево-
му и территориальному признаку, а также своевремен-
ного и  эффективного финансирования модернизации 
и реконструкции объектов инфраструктуры в условиях 
планомерного перехода к  альтернативной энергетике 
в стране и в мире. 

Федеральный закон от  28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» [8] определяет стратегические документы социаль-
но-экономического развития в  стране: национальные 
стратегии, национальные проекты, прогнозы социаль-
но-экономического развития, генеральные схемы (мо-
дели), государственные и отраслевые программы разви-
тия, планы модернизации и развития. 

Пятилетний опыт реализации в России национальных 
проектов показал их результативность и  положитель-
ные изменения, происходящие во всех сферах жизни 
и  способствовали ускорению социально-экономиче-
ского развития регионов и государства в целом. Несмо-
тря на текущие вызовы это хорошо видно по растущей 
динамике валового внутреннего продукта. Реализация 
национальных проектов находится на особом контроле 
Президента и Правительства России. Общий объём фи-
нансирования нацпроектов за  пять лет их реализации 
составил около 21 трлн рублей. В 2023 году из федераль-
ного бюджета на эти цели направлено около 3 трлн ру-
блей. В центре внимания всех национальных проектов, 
прежде всего, это граждане России и задачи повышения 
качества их жизни. 

Инициируемый национальный проект, посвящён-
ный вопросам стратегии управления энергопереходом 
в  Российской Федерации (как мегапроект) отвечает 
ключевым направлениям деятельности Правительства, 
обозначенным Президентом страны. Ни один из  уже 
действующих национальных проектов не  может быть 
полноценно реализован без гарантированного энер-
гообеспечения развития индустриальной базы про-
мышленности, транспорта, ЖКХ и  социальной сферы, 
укрепления технологического суверенитета и обороно-
способности государства. 

Национальный проект, посвящённый стратегии 
управления энергопереходом, саккумулирует в  себе 
новые перспективные проекты, научные исследования 
и  законодательные инициативы в  данной области зна-
ний и  экономики страны. Инициируемый националь-
ный проект также сопрягается с  новым нацпроектом 
«Экономика данных», в составе которого возможна кон-
центрация сведений обо всех видах энергоресурсах, их 
жизненном цикле, а  также сопутствующей инфраструк-
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туре и её жизненном цикле на всех этапах эксплуатации 
энергоресурсов. 

По мнению автора исследования реализация модели 
управления энергопереходом может осуществляться 
на  трёх уровнях стратегического планирования в  Рос-
сийской Федерации — на федеральном уровне, уровне 
субъектов Российской Федерации и уровне муниципаль-
ных образований с  распределением сферы деятельно-
сти и зон ответственности. 

В действующих системах электро- и теплоснабжения 
имеют место разрозненность и  асимметрия структур 
управления, асинхронность и  разбалансированность 
действий. Для удовлетворения в  потребностях наци-
онального хозяйства и  населения в  энергоресурсах 
и  увязки макроэкономических параметров необходи-
мы безшовность технологий и  процессов, а  также про-
работка (подбор, создание) национальной цифровой 
платформы обеспечения энергобаланса и  управления 
энергопереходом в стране. 

Сокращение финансовой доступности и  неопреде-
лённость курсовой динамики на сегодня ограничивают 
потенциал роста экономики страны. Недостаток целево-

го финансирования также усугубляет проблему нехватки 
рабочей силы, что не позволяет расширить найм специ-
алистов в требуемые сектора экономики, а для реально-
го повышения производительности труда требуются ин-
вестиции в отечественные технологии и оборудование. 

Предлагается энергопереход и  динамическую мо-
дель управления им реализовать в  формате нацио-
нального проекта, стратегии или государственной 
программы с  целевым бюджетным финансированием 
из  различных источников. В  рамках Десятилетия науки 
и  технологий (Указ Президента Российской Федерации 
«Об  объявлении в  Российской Федерации Десятилетия 
науки и  технологий» (с  изменениями на  20 июля 2023 
года) №231 25 апреля 2022 г. (http:kremlin.ru)) [7] предла-
гается разработать нацпроект энергоперехода в России 
со всеми стадиями реализации мер от  краткосрочных 
до прогнозируемых долгосрочных решений. 

Цели и задачи, сформулированные автором в иссле-
довании, полностью совпадают с  задачами научно-тех-
нологического и устойчивого развития страны и целью 
сделать экономику России эффективной, результатив-
ной и конкурентной в ближайшей и долгосрочной пер-
спективе.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что межличностные 
отношения в  организации могут носить как конструктивный, так и  де-
структивный характер, последние приводят к возникновению конфликтов 
в организации. На данном этапе развития конфликты в организациях воз-
никают довольно часто, что актуализирует проблему понимания техноло-
гий управления конфликтами. В статье представлены пять стадий развития 
конфликта, а  также их характерные особенности, проанализированы три 
основных технологии управления конфликтами в организации: норматив-
ная или морально-правовая, реалистическая, идеалистическая. Обоснована 
необходимость комбинирования разных технологий и методов управления 
конфликтами для повышения результативности данных процессов. 

Ключевые слова: конфликт, стиль поведения в конфликтной ситуации, тех-
нологии управления конфликтами, метод управления конфликтами.

CONFLICT MANAGEMENT TECHNOLOGY 
IN MODERN ORGANIZATIONS

O. Kashpurova

Summary. The relevance of the article is due to the fact that 
interpersonal relationships in an organization can be both constructive 
and destructive, the latter leading to conflicts in the organization. At 
this stage of development, conflicts in organizations arise quite often, 
which actualizes the problem of understanding conflict management 
technologies. The article presents five stages of conflict development, as 
well as their characteristic features, and analyzes three main technologies 
for managing conflicts in an organization: normative or moral and legal, 
realistic, idealistic. The necessity of combining different technologies and 
methods of conflict management to improve the effectiveness of these 
processes is substantiated.

Keywords: conflict, style of behavior in a conflict situation, conflict 
management technologies, conflict management method.

Современное общество подвергается влиянию раз-
личных негативных факторов, к ним относятся со-
циально-экономическая нестабильность, панде-

мия, связанная с  короновирусом, политические войны 
и т.д. Все вышеперечисленное влияет на психику челове-
ка, что приводит к  возникновению различных негатив-
ных состояний, в результате идет нарушение личности, 
нарастает эмоциональная нестабильность, повышается 
конфликтность личности, нарушаются межличностные 
связи и т.д.

Особую значимость проблема межличностных кон-
фликтов приобретает в контексте изучения в современ-
ных организациях. Это связано с тем, что большая часть 
конфликтов возникает из-за отсутствия знаний у сотруд-
ников о том, как вести себя в конфликтной ситуации, что 
приводит к негативным последствиям. Любому руково-
дителю необходимо знать о  конфликтах, этапах их раз-
вития, технологиях урегулирования конфликтной ситу-
ации и  эффективно применять эти знания на  практике 
[5]. Все вышеизложенное подтверждает необходимость 
изучения технологий управления конфликтами в совре-
менных организациях и  выявление наиболее перспек-
тивных из них для практического применения.

Основные результаты

На современном этапе развития науки существует 
множество психологических и  социологических опре-
делений понятия «конфликт». Наибольшей популярно-

стью в зарубежной психологии пользуется определение, 
сформулированное Л. Козером, конфликт — это борьба 
за ценности, притязания на определенный статус, власть 
и ресурсы, в которой целями противника является устра-
нение, нанесение ущерба противнику [4].

В отечественной психологии понятие конфликт 
в  большинстве вариантов рассматривается с  точки 
зрения его социального характера. В.В. Адамчук дает 
следующее определение: «конфликт — это явная или 
скрытая борьба объективно различных целей, инте-
ресов и  тенденций развития социальных объектов» 
[1]. А.Г. Здравомыслов считает, что конфликт — важная 
форма межличностного общения, где мотивация лю-
дей вступать в  конфликт является противоположные 
нормы, интересы, ценности и потребности [3]. На наш 
взгляд, наиболее точное определение понятия кон-
фликт, объединяющее вышесказанное, следующее: 
конфликт представляет собой качество взаимодей-
ствия между людьми (или внутренней структуры лич-
ности), выражающееся в  противоборстве ради дости-
жения своих целей и интересов.

До 1970 годов считалось, что любой конфликт в орга-
низации носит деструктивный характер и должны при-
ниматься все меры профилактики возникновению кон-
фликтов. Так считалось, пока Р.Г. Дарендорф не высказал 
мнение о том, что конфликт — это естественный источ-
ник развития и изменений [2]. Об этом свидетельствуют 
такие моменты, как то, что:

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.11
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 — конфликты могут вскрыть недостатки в работе ко-
манды;

 — стимулируют руководителя менять стиль обще-
ния с подчиненными;

 — конструктивные конфликты ведут к  развитию 
организации, т.к. меняются взгляд сотрудников 
на понимание проблемы, исчезают непонимания, 
связанные с замалчиванием проблемы;

 — небольшие разногласия могут способствовать 
переоценки межличностных отношений, чтобы 
избежать более серьезные конфликты в будущем.

При этом следует понимать, что каждый сотрудник, 
находящийся в  конфликтной ситуации, выбирает для 
себя определенный стиль поведения, который зависит 
от  личностных особенностей сторон конфликта, непо-
средственно характер самого конфликта, стиль пове-
дения оппонента. В  психологии под термином «стиль 
поведения в  ситуации конфликта» подразумевают — 
ориентация личности по отношению к конфликту, уста-
новка на определенные формы поведения в конфликт-
ной ситуации. На  сегодняшний день выделяют пять 
стилей конфликтного поведения [6]:

1. Избегание;
2. Соперничество;
3. Приспособление;
4. Компромисс;
5. Сотрудничество.

По нашему мнению, каждый конфликт носит индиви-
дуальный характер, однако имеются следующие общие 
черты и стадии развития: 

1. Конфликтная ситуация отражает противостояние 
участников конфликта в отстаивании своих прав, 
целей, интересов. Она проходит в латентной фор-
ме и  поэтому иногда сразу трудно определить 
объект конфликта, сами участники могут даже 
не осознавать, что уже произошло столкновение 
интересов, целей.

2. Переход конфликта из латентного состояния в от-
крытое происходит после инцидента, т.е. ситуация, 
которая провоцирует участников на  конфликт. 
Если устранить конфликт путем компромисса 
не получается, то он переходит на следующую ста-
дию — эскалация конфликта (нарастание).

На данной стадии идет напряженное противостояние 
сторон конфликта, она сопровождается негативными 
эмоциями, поэтому трудно вести переговоры, пытаться 
решить конфликт мирным путем, так как главная задача 
оппонентов принести наибольший вред друг другу.

Далее следует завершение конфликта, который часто 
характеризуется тем, что оппоненты осознали безре-
зультатность продолжения конфликта. 

Постконфликтная ситуация — последняя стадия 
конфликта, заключается в устранении последствий кон-
фликта, снижение напряжения, когда отношения между 
сторонами нормализуются. 

Как мы видим, конфликт включает в  себя пять ста-
дий развития, для каждой из которых характерны свои 
особенности, динамика истинного конфликта включа-
ет в  себя все стадии от  возникновения противоречий, 
до завершения конфликта. Таким образом, каждый кон-
фликт в организации уникален, но все-таки имеются об-
щие моменты. При этом наличие знаний об этих особен-
ностях позволят управленцу регулировать конфликтные 
ситуации, избегать негативных последствий при усло-
вии выбора наиболее подходящих технологий управле-
ния конфликтами. На  сегодняшний день выделяют три 
подобные технологии в организации [2, 6]:

1. Нормативная или морально-правовая техно-
логия. Суть технологии заключается в  том, что 
конфликтующие стороны обращаются к  законам 
и  уставам организации. Другими словами, раз-
решение конфликта возможно, если только все 
сотрудники будут соблюдать определеннее обще-
признанные нормы поведения.

2. Реалистическая технология основывается на  из-
вестной формуле «стремясь к миру, готовься к во-
йне». Разрешение конфликтной ситуации по дан-
ной технологии подразумевает применение силы, 
власти, превыше всего ставится личная выгода, 
в ущерб нравственным ценностям. Используются 
такие средства, как дезинформация, ложь, торг 
и прочее.

3. Идеалистическая (интегративная) технология 
заключается в поиске новых общих целей и цен-
ностей, снижающие роль прежних, которые явля-
ются причиной конфликта. Основывается данная 
технология на  принципе сотрудничества, когда 
каждая сторона конфликтующих получает выгоду. 
При  использовании данной технологии обесце-
нивается или совсем устраняется источник кон-
фликта, вводя новые ценности.

Идеалистическая технология является более гуман-
ной и  связана с  демократическим стилем управления. 
На  основе данной технологии А. Фили разработал мо-
дель разрешения конфликтной ситуации в организации, 
состоящую из следующих действий [6]:

1. выявить предмет конфликта, определить новые 
цели, объединяющие интересы всех конфликту-
ющих;

2. на основе новых общих целей найти конкретнее 
решения, удовлетворяющие все стороны кон-
фликта;

3. акцентировать внимание участников конфликта 
на сути проблеме, а не на личных отношениях;

4. создать доверительную атмосферу в коллективе;



28 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

5. сформировать положительное отношение в  кол-
лективе, исключить применение силы и угроз

Стоит отметить, что не любой конфликт можно урегули-
ровать с помощью идеалистической технологии, иногда 
спор можно решить только с помощью применения пра-
вовых норм (реалистическая технология). Поэтому при 
решении конфликтной ситуации в организации, руково-
дителю необходимо комбинировать данные технологии. 

Применение технологий в  управлении конфликтов 
в  организации возможно при использовании опреде-
ленных методов, среди которых можно отметить следу-
ющие:

1. Структурный метод направлен на  предупрежде-
ние возникновения конфликта. Это ряд меропри-
ятий, направленных на улучшение условий труда, 
систем поощрения, обеспечение необходимым 
материалом для профессиональной деятельно-
сти, соблюдение правил поведения.

2. Тактический метод управления заключается в чет-
ком распределении обязанностей, объяснений 
требований к  профессиональной деятельности, 
делегирование ответственности и  полномочий. 
Постановка четких общеорганизационных целей, 
делегирование ответственности и  полномочий 
позволяют снижать риски возникновения деструк-
тивных конфликтов. Система вознаграждения так-
же стимулирует сотрудников к  лучшему выпол-
нению своих профессиональных обязанностей.

3. Метод координации и интеграции. Первый заклю-
чается в координации конфликта между сотрудни-
ками в рамках установленной иерархии полномо-
чий. Например, два сотрудника конфликтуют, они 
обращаются к  руководителю, который на  основе 
правовых норм регулирует конфликт. Интеграция, 
как механизм управления конфликта, заключает-
ся в создании специальных служб в организации, 
направленных на решение конфликтов.

Говоря об  управлении конфликтами организации, 
нельзя не  рассмотреть стратегию межличностных от-
ношений. Данный методом управления конфликтной 
ситуацией используется тогда, когда оба оппонента идут 
на уступки друг другу, в результате заключается взаимо-
выгодная сделка. Основным инструментом при такой 
стратегии выступают переговоры, а  необходимым ус-
ловием при решении конфликтной ситуации является 

готовность обоих оппонентов к реализации своих целей 
путем взаимных уступок. Когда конфликт не решается — 
применяется административный метод урегулирования 
конфликта.

На данный момент выделяют четыре фактора, кото-
рые влияют на конструктивное решение конфликта:

1. Адекватность восприятия конфликта. Точная 
оценка намерений, действий и  позиции как соб-
ственных, так и оппонента;

2. Открытость и  результативность общения. Кон-
структивное межличностное взаимодействие 
приводит к  более быстрому и  результативному 
разрешению конфликтной ситуации;

3. Создание благоприятной и доверительной атмос-
феры способствует решению конфликта;

4. Правильное определение причин конфликта при-
водит не  только к  разрешению конфликта, но  и 
снижение рисков возникновения нового.

Таким образом, конфликт — взаимодействие между 
людьми (или внутренней структуры личности), выража-
ющейся в  противоборстве ради достижения своих це-
лей и интересов.

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, можно 
сделать вывод о том, что любой конфликт может носить 
как деструктивный, так и  конструктивный характер. 
В  статье рассмотрены пять стадий развития конфлик-
та, для каждой из  которых характерны свои особенно-
сти. Показано, что существует три основных технологии 
управления конфликтами в  организации: нормативная 
или морально-правовая, реалистическая, идеалисти-
ческая. Обосновано, что необходимо комбинирование 
разных методов, которое позволяет повысить результа-
тивность данных процессов. 

Практическая значимость представленного в  статье 
исследования заключается в  сформулированных реко-
мендациях для использования комбинирования техно-
логий управления конфликтами в организации, для чего 
представлено описание применяемых для различных 
ситуаций определенных методов, к которым относятся: 
личностные (воздействие на  личность), структурные 
(организация трудового процесса) и  межличностные 
(переговоры).
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Аннотация. В  последние годы в  России динамично развивается неком-
мерческий сектор, что приводит к  росту актуальности некоммерческого 
маркетинга как инструмента для решения социально значимых задач. В на-
стоящее время некоммерческий маркетинг является важным инструмен-
том для достижения социальных, образовательных и экологических целей 
в  современном мире, обеспечивая вовлечение и  мобилизацию ресурсов 
общества для решения актуальных проблем. Статья рассматривает понятие 
некоммерческого маркетинга, его актуальность в  современных условиях 
и виды (социальный маркетинг, маркетинг некоммерческой организации, 
призывный маркетинг, фандрайзинг). Также представлены стратегии про-
движения социальных инициатив, среди которых выделены такие, как пар-
тнерства и  коллаборации, использование средств массовой информации 
и социальных медиа, образовательные программы, организация меропри-
ятий, истории и кейс-стади, публичное выступление и вовлечение знамени-
тостей, вовлечение волонтеров. Кроме того, в статье представлены пробле-
мы, с  которыми сталкивается некоммерческий маркетинг: ограниченные 
ресурсы, высокая конкуренция за внимание, измерение эффективности, не-
достаток профессионализма в маркетинге. Для решения выявленных про-
блем было предложено: использование цифрового маркетинга, вовлечение 
добровольцев и сообществ, партнёрства с коммерческими организациями, 
демонстрация историй успеха, использование кейс-методов. Современные 
технологии и  методы коммуникации открывают новые перспективы для 
продвижения социальных инициатив. Понимание целевой аудитории, эф-
фективное использование цифровых каналов, а  также создание сильного 
сообщества вокруг проекта могут стать ключом к успешной реализации со-
циальных целей.

Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, маркетинг, социальные ини-
циативы, продвижение социальных инициатив, социальные проекты.

PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF NON-COMMERCIAL MARKETING: 
STRATEGIES FOR PROMOTING SOCIAL 
INITIATIVES

I. Koryagina
M. Khayrullin 

А. Fursov

Summary. In recent years, the non-profit sector has been dynamically 
developing in Russia, which leads to an increase in the relevance of non-
profit marketing as a tool for solving socially significant tasks. Currently, 
non-commercial marketing is an important tool for achieving social, 
educational and environmental goals in the modern world, ensuring 
the involvement and mobilization of society’s resources to solve urgent 
problems. The article examines the concept of non-commercial marketing, 
its relevance in modern conditions and types (social marketing, non-
profit organization marketing, recruitment marketing, fundraising). 
Strategies for promoting social initiatives are also presented, among 
which such as partnerships and collaborations, the use of mass media 
and social media, educational programs, organization of events, stories 
and case studies, public speaking and the involvement of celebrities, and 
the involvement of volunteers are highlighted. In addition, the article 
presents the problems faced by non-commercial marketing: limited 
resources, high competition for attention, measurement of effectiveness, 
lack of professionalism in marketing. To solve the identified problems, it 
was proposed: the use of digital marketing, the involvement of volunteers 
and communities, partnerships with commercial organizations, the 
demonstration of success stories, the use of case methods. Modern 
technologies and communication methods open up new prospects for 
the promotion of social initiatives. Understanding the target audience, 
effective use of digital channels, as well as creating a strong community 
around the project can be the key to the successful implementation of 
social goals.

Keywords: non-commercial marketing, marketing, social initiatives, 
promotion of social initiatives, social projects.
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Использование некоммерческого маркетинга в  со-
временном мире приобретает всё большую ак-
туальность по  нескольким причинам. В  совре-

менном обществе возрастает внимание к  социальной 
ответственности среди бизнеса и отдельных лиц. Компа-
нии и организации стараются участвовать в решении со-
циальных вопросов, что увеличивает потребность в эф-

фективных некоммерческих маркетинговых стратегиях. 
Использование интернет-ресурсов и  социальных сетей 
расширяет возможности некоммерческого маркетинга, 
позволяет быстрее и  точнее касаться целевой аудито-
рии, собирать данные для анализа потребностей обще-
ства и адаптации под них своих программ и кампаний.
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Кроме того, некоммерческие организации играют 
важную роль в повышении осведомленности и мобили-
зации ресурсов для борьбы с  проблемами изменения 
климата, нищеты, болезни, неравенства. Благодаря по-
вышенному интересу к  благотворительности и  соци-
альным проектам со стороны крупного бизнеса, фондов 
и частных лиц, некоммерческие организации получают 
доступ к  большему количеству ресурсов, что позво-
ляет им разрабатывать и  внедрять более масштабные 
и  эффективные маркетинговые стратегии. В  условиях 
повышенной конкуренции за финансовые ресурсы, не-
коммерческие организации ищут новые пути для при-
влечения средств и  партнеров, что также стимулирует 
развитие и актуализацию некоммерческого маркетинга. 
Некоммерческий маркетинг позволяет организациям 
повысить уровень вовлеченности и привлечь внимание 
широких слоев населения к важным социальным иници-
ативам [4, 7].

Современные поколения ценят прозрачность, ис-
кренность и  возможность участия в  социально значи-
мых проектах. Некоммерческий маркетинг обеспечи-
вает эти возможности через организацию социальных 
кампаний и  проектов. Некоммерческий маркетинг — 
это вид маркетинга, который применяют некоммерче-
ские организации, такие как благотворительные фонды, 
образовательные учреждения, государственные учреж-
дения, религиозные группы и другие организации, кото-
рые не  стремятся получать прибыль от  своей деятель-
ности. Некоммерческий маркетинг в  России, как и  в 
других странах, охватывает деятельности, направлен-
ные на продвижение идеалов, социальных целей и про-
дукции некоммерческих организаций среди определен-
ной аудитории [5, 9]. 

Особенность некоммерческого маркетинга заклю-
чается в том, что его целью является не получение при-
были, а  достижение определенных социальных, куль-
турных или общественных целей. Некоммерческий 
маркетинг может преследовать разные цели — от  по-
вышения информированности и привлечения внимания 
к социально значимым проблемам до сбора средств или 
поиска волонтеров для некоммерческих проектов и ор-
ганизаций.

Главная цель некоммерческого маркетинга заключа-
ется в продвижении идеи, миссии или предоставляемых 
услуг с  целью информирования общественности, при-
влечения внимания к социально значимым проблемам, 
увеличения объема средств или ресурсов через пожерт-
вования и волонтерскую поддержку, а также формиро-
вания благоприятного имиджа организации. Стратегии 
и методы, используемые в некоммерческом маркетинге, 
могут отличаться от коммерческого маркетинга. Они ча-
сто акцентируют внимание на  вовлечении сообщества, 
разработке и  реализации образовательных программ, 

проведении мероприятий для сбора средств, привлече-
нии внимания к важным событиям или кампаниям через 
социальные сети и другие каналы коммуникации. Также 
важная роль отводится налаживанию партнерства и со-
трудничества с другими организациями, предприятиями 
и правительством для достижения общих целей [2, 5].

Виды некоммерческого маркетинга в России [9]:
1. Социальный маркетинг представляет собой дея-

тельность, направленную на  продвижение соци-
альных идеалов, изменение или поддержку опре-
деленных социальных практик и  поведения. Это 
может быть деятельность по  пропаганде здоро-
вого образа жизни, профилактике заболеваний, 
экологическому образованию и т.п.

2. Маркетинг некоммерческой организации имеет 
перед собой задачу создания имиджа, повышения 
узнаваемости и  привлечения ресурсов (денеж-
ных, материальных, человеческих) для некоммер-
ческих организаций, включая благотворительные 
фонды, общественные и культурные проекты.

3. Призывный маркетинг (Cause Marketing). Этот 
вид маркетинга подразумевает сотрудничество 
некоммерческих организаций с  коммерческими 
предприятиями для продвижения социальных 
кампаний, где коммерческая компания исполь-
зует свои ресурсы (финансовые, маркетинговые), 
чтобы поддержать определенную социальную 
кампанию или инициативу, в то же время создавая 
положительный образ и  содействуя повышению 
продаж собственных продуктов или услуг.

4. Фандрайзинг (от англ. fundraising) — это процесс 
сбора средств или ресурсов, обычно финансового 
характера, для поддержки различных проектов, 
организаций или конкретных целей. Он находит 
широкое применение в  деятельности некоммер-
ческих организаций, таких как благотворительные 
фонды, учебные заведения, музеи, общественные 
и религиозные группы, но может использоваться 
и коммерческими компаниями для финансирова-
ния инновационных проектов, стартапов и других 
инициатив. Ключевая цель фандрайзинга — при-
влечение финансов на  реализацию проектов 
и инициатив некоммерческих организаций через 
организацию различных мероприятий, краудфан-
динг, получение грантов и т.д.

Стратегии продвижения социальных инициатив 
играют ключевую роль в обеспечении их устойчивости 
и  эффективности. Они помогают привлекать внимание 
общественности, находить поддержку среди широких 
слоев населения и увеличивать вовлеченность различ-
ных групп людей. Охарактеризуем основные стратегии, 
которые могут быть использованы для продвижения со-
циальных инициатив (табл. 1).
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Применение этих и других стратегий требует четкого 
понимания целей, аудитории и ресурсов. Комбинирова-
ние различных подходов и  постоянный анализ резуль-
татов также критично важны для успеха в продвижении 
социальных инициатив.

Несмотря на  благоприятные цели и  задачи неком-
мерческого маркетинга его использование связано с не-
которыми проблемами. Большинство некоммерческих 
организаций работает на добровольных пожертвовани-
ях и грантах, что ограничивает их возможности в плане 
маркетинга и рекламы.

Кроме того, в  современном мире люди ежедневно 
сталкиваются с  огромным количеством информации, 
что делает сложной задачу привлечения внимания к со-
циальным проектам [10, 11].

Также является проблемой то, что для некоммерче-
ских организаций часто сложно количественно оценить 
результаты своих маркетинговых усилий, что затрудняет 
корректировку стратегий. Вместе с  тем многим неком-
мерческим организациям не хватает специализирован-
ных навыков и знаний в области маркетинга [3, 7].

Решением данных проблем и  одновременно пер-
спективами развития некоммерческого маркетинга яв-
ляются следующие направления: 

1. Цифровой маркетинг. Социальные сети, блоги, 
платформы для сбора средств и другие цифровые 
каналы открывают перед некоммерческими орга-
низациями новые возможности для продвижения 
своих инициатив [10].

2. Вовлечение добровольцев и сообществ. Создание 
активного сообщества вокруг социальной иници-
ативы способствует её распространению и  под-
держке на гражданском уровне.

3. Партнёрства с  коммерческими организациями. 
Сотрудничество с бизнесом может не только при-
вести к дополнительному финансированию, но и 
повысить осведомлённость о социальных проек-
тах.

4. Истории успеха и  кейс-методы. Демонстрация 
реальных результатов и  позитивных изменений 
помогает формировать доверие и интерес к соци-
альным инициативам [2, 11].

Таким образом, особенность некоммерческого 
маркетинга заключается в  том, что его целью является 
не  получение прибыли, а  достижение определенных 
социальных, культурных или общественных целей. Не-
коммерческий маркетинг может преследовать разные 
цели — от повышения информированности и привлече-
ния внимания к социально значимым проблемам до сбо-
ра средств или поиска волонтеров для некоммерческих 

Таблица 1. 
Стратегии продвижения социальных инициатив

Наименование Характеристика

Партнерства  
и коллаборации

Сотрудничество с другими организациями, корпорациями или группами, которые разделяют миссию компании, может 
значительно расширить охват. Это могут быть партнерства с медиа для повышения осведомленности, сотрудничество 
с корпорациями для финансовой поддержки или взаимодействие с правительственными структурами для изменения 
политики.

Использование СМИ  
и социальных медиа

СМИ и социальные медиа являются мощным инструментом для распространения информации и привлечения внимания 
к социальным вопросам. Создание вирусного контента, распространение историй успеха и организация социальных 
медиа-кампаний могут помочь в эффективном привлечении и вовлечении аудитории

Образовательные  
программы

Разработка и внедрение образовательных программ для школ, университетов и сообществ может помочь поднять 
осведомленность о проблеме и вовлечь более молодую аудиторию. Интерактивные мероприятия, вебинары и образова-
тельные материалы могут использоваться для этой цели

Организация мероприятий
Мероприятия, такие как конференции, семинары, встречи сообществ и благотворительные концерты, могут привлекать 
внимание к вашей инициативе и стимулировать активное участие. Они также предоставляют возможность для сетевого 
взаимодействия и построения отношений с потенциальными сторонниками и донорами.

Истории и кейс-стади
Публикация реальных историй людей, затронутых проблемой, может мощно воздействовать на эмоции и повысить 
уровень реакции и вовлечения. Делиться результатами кейс-стади о воздействии работы также может укрепить доверие 
и поддержку к инициативе.

Публичное выступление 
и вовлечение знаменитостей

Публичные выступления и использование известных личностей как послов кампании могут значительно увеличить ее 
видимость. Знаменитости могут использовать свою платформу для привлечения внимания и поддержки, делая про-
блему более «громкой».

Вовлечение волонтеров
Вовлечение волонтеров не только помогает расширить оперативные возможности, но и создает силу, которая может 
активно продвигать инициативу в своих локальных сообществах.

Источник: составлено автором по данным [1, 6, 8]
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проектов и  организаций. Некоммерческий маркетинг 
сталкивается с  рядом проблем, к  которым относятся: 
ограниченные ресурсы, высокая конкуренция за  вни-
мание, измерение эффективности, недостаток профес-
сионализма в  маркетинге. Для решения выявленных 
проблем было предложено: использование цифрового 
маркетинга, вовлечение добровольцев и  сообществ, 
партнёрства с  коммерческими организациями, демон-

страция историй успеха, использование кейс-методов. 
Современные технологии и  методы коммуникации от-
крывают новые перспективы для продвижения соци-
альных инициатив. Понимание целевой аудитории, эф-
фективное использование цифровых каналов, а  также 
создание сильного сообщества вокруг проекта могут 
стать ключом к  успешной реализации социальных це-
лей.
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Аннотация. Инновационные маркетинговые стратегии зачастую играют 
ключевую роль в успешном развитии туристической отрасли в России, по-
зволяя привлекать больше туристов и укреплять позиции на мировом тури-
стическом рынке. В последние годы внимание к инновациям в маркетинге 
среди деятелей туристической индустрии непрерывно растет, учитывая 
более жесткую конкуренцию и изменение потребностей потребителей. Ис-
следование посвящено характеристике инновационных маркетинговых 
стратегий, используемых в  российском туризме в  современных условиях. 
Охарактеризованы такие инновационные стратегии, как использование 
цифровизации и  блокчейн-технологий, использование больших данных 
(Big Data) и  искусственного интеллекта, использование виртуальной и  до-
полненной реальности, управление репутацией в  интернете. Для реали-
зации указанных инновационных маркетинговых стратегий в  российском 
туризме используется автоматизация, которая позволяет не только эконо-
мить время и ресурсы, но и создавать более глубокое и личное взаимодей-
ствие с  потенциальными и  существующими клиентами. Существуют раз-
личные сервисы, которые помогают автоматизировать процесс управления 
маркетингом в туризме, в том числе и управление репутацией в интернете. 
Развитие инновационных маркетинговых стратегий в  туризме требует не-
прерывного исследования и внедрения новых технологий, подходов и идей. 
Российские компании, активно использующие инновационные стратегии, 
смогут улучшить свои позиции не только на внутреннем, но и на междуна-
родном туристическом рынке.

Ключевые слова: туризм, маркетинг, инновации, инновационный марке-
тинг, маркетинговые стратегии, маркетинг в туризме.

INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES  
IN RUSSIAN TOURISM

I. Koryagina
D. Vorobyev

M. Khayrullin

Summary. Innovative marketing strategies often play a key role in the 
successful development of the tourism industry in Russia, allowing 
it to attract more tourists and strengthen its position in the global 
tourism market. In recent years, attention to marketing innovations 
among tourism industry figures has been continuously growing, given 
tougher competition and changing consumer needs. The research is 
devoted to the characteristics of innovative marketing strategies used 
in Russian tourism in modern conditions. Innovative strategies such 
as the use of digitalization and blockchain technologies, the use of 
big data and artificial intelligence, the use of virtual and augmented 
reality, and reputation management on the Internet are described. 
Automation is used in Russian tourism to implement these innovative 
marketing strategies, which not only saves time and resources, but 
also creates deeper and more personal interaction with potential and 
existing customers. There are various services that help automate the 
marketing management process in tourism, including online reputation 
management. The development of innovative marketing strategies 
in tourism requires continuous research and the introduction of new 
technologies, approaches and ideas. Russian companies that actively use 
innovative strategies will be able to improve their positions not only in 
the domestic but also in the international tourism market.

Keywords: tourism, marketing, innovation, innovative marketing, 
marketing strategies, marketing in tourism.

Введение 

Внедрение инновационных маркетинговых стра-
тегий в  туристической отрасли России является 
основополагающим фактором, обеспечивающим 

конкурентное преимущество и  привлекательность для 
различных категорий туристов, в том числе на междуна-
родном уровне. Современные технологии и новые под-
ходы в маркетинге значительно трансформируют пред-
ставление о путешествиях, делая акцент на уникальном 

опыте, персонализации предложений и интерактивном 
общении с потребителями.

Использование цифровизации и блокчейн-
технологий как инновационная маркетинговая 

стратегия в российском туризме 

Цифровизация и блокчейн-технологии всё чаще ста-
новятся ключевыми элементами развития многих от-
раслей, и  туризм не  исключение. Использование этих 
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технологий в  качестве инновационных маркетинговых 
стратегий может значительно улучшить привлекатель-
ность российского туризма, как для местных, так и  для 
иностранных гостей. 

Цифровизация представляет собой интеграцию циф-
ровых технологий во все аспекты бизнеса. В  контексте 
туризма это может включать [6, 10]:

 — онлайн-бронирование и  управление брониро-
ваниями — упрощение процесса планирования 
поездок за счет использования пользовательских 
интерфейсов и автоматизации;

 — виртуальные туры — предоставление потенци-
альным посетителям возможности виртуально ис-
следовать места назначения, отели, музеи и про-
чие туристические объекты;

 — персонализация предложений — анализ данных 
о  клиентах для создания индивидуализирован-
ных туристических продуктов и услуг; 

 — интеграция с социальными сетями — для продви-
жения и обратной связи с клиентами.

Блокчейн-технология может быть использована в ту-
ристической отрасли для решения ряда задач [7, 9]:

 — упрощение транзакций — использование крипто-
валют может упростить и сделать более безопас-
ным процесс оплаты услуг;

 — повышение доверия и  безопасности — данные, 
хранящиеся в  блокчейне, защищены от  измене-
ния, что может быть использовано для подтверж-
дения подлинности отзывов и рейтингов;

 — умные контракты — автоматизация исполнения 
договорённостей между сторонами (например, 
автоматическое возвращение средств в  случае 
невыполнения услуги);

 — лояльность и  награды — создание токенизиро-
ванных программ лояльности, которые могут уве-
личить вовлечённость и  стимулировать повтор-
ные посещения [7, 9].

Использование цифровизации и  блокчейна в  рос-
сийском туризме предлагает возможность не  только 
оптимизировать внутренние процессы и повысить каче-
ство обслуживания, но и значительно укрепить позиции 
России на мировом туристическом рынке за счёт инно-
вационных подходов к созданию и продвижению тури-
стического продукта.

Использование больших данных и искусственного 
интеллекта как инновационная маркетинговая 

стратегия в российском туризме 

Использование больших данных (Big Data) и  искус-
ственного интеллекта в  российском туризме является 
перспективной и  инновационной маркетинговой стра-
тегией, которая может существенно улучшить качество 

услуг и  увеличить их привлекательность для потенци-
альных клиентов. В этой области большие данные и ис-
кусственный интеллект могут быть применены для ана-
лиза предпочтений и поведения туристов, оптимизации 
цен и  маршрутов, а  также для предоставления персо-
нализированных предложений и  усовершенствования 
сервиса. 

Анализ больших объемов данных позволяет точно 
определить предпочтения различных сегментов ту-
ристов, включая их интересы, возраст, доход, предпо-
чтения относительно размещения и  т.д. Это дает воз-
можность туристическим компаниям и  региональным 
властям разрабатывать целевые предложения, которые 
наилучшим образом соответствуют ожиданиям отдель-
ных групп путешественников [5].

Использование алгоритмов искусственного интел-
лекта для анализа поведения туристов в  интернете, 
включая поисковые запросы, активность в  социальных 
сетях и прошлые путешествия, позволяет создавать пер-
сонализированные предложения, которые с  большей 
вероятностью будут привлекательны для конкретного 
пользователя. Применение искусственного интеллек-
та для анализа данных может помочь в создании более 
эффективных рекламных кампаний, нацеленных на кон-
кретные сегменты аудитории с наиболее высокой веро-
ятностью привлечения интереса к определенному тури-
стическому продукту или направлению [1].

Искусственный интеллект может быть использован 
для создания чат-ботов и виртуальных ассистентов, ко-
торые предоставляют быстрый и круглосуточный доступ 
к  информации, помощь в  бронировании, ответы на  ча-
сто задаваемые вопросы и решение проблем клиентов 
в реальном времени.

Алгоритмы больших данных и  искусственный ин-
теллект могут анализировать тенденции спроса, пред-
сказывать пики и  спады в  интересе к  определенным 
направлениям, что позволяет туроператорам и  отелям 
оптимально управлять ценообразованием и предложе-
нием.

Примеры успешного применения таких технологий 
уже имеются в  российском туризме, например, при-
ложения с  персонализированными маршрутами по  го-
родам и  достопримечательностям, использование чат-
ботов в  качестве туристических гидов, предложение 
индивидуально подобранных туров и отелей на основе 
анализа предпочтений пользователей с помощью искус-
ственного интеллекта [5].

Интеграция больших данных и искусственного интел-
лекта в  маркетинговую стратегию может существенно 
повысить конкурентоспособность туристического сек-
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тора России, улучшить качество сервиса и предложения, 
а  также сделать продукт более персонализированным 
и  соответствующим ожиданиям современного путеше-
ственника.

Использование виртуальной и дополненной 
реальности как инновационная маркетинговая 

стратегия в российском туризме 

Использование виртуальной (VR) и дополненной ре-
альности (AR) является перспективным направлением 
в маркетинге туристической отрасли России. Эти техно-
логии предлагают новые инструменты для привлечения 
посетителей, расширения возможностей для знакомства 
с достопримечательностями и улучшения общего поль-
зовательского опыта. Вот несколько способов, как VR 
и AR могут быть использованы в качестве инновацион-
ной маркетинговой стратегии в российском туризме:

Виртуальные туры позволяют потенциальным посе-
тителям заранее познакомиться с туристическими объ-
ектами, музеями, гостиницами и природными красотами 
России. Это особенно актуально в условиях ограничений 
на путешествия, когда люди ищут безопасные и удобные 
способы планирования своих будущих поездок. Вирту-
альные туры по Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге или 
по берегам Байкала могут стать мощным инструментом 
для возбуждения интереса и желания посетить эти места 
в реальности [5].

Дополненная реальность может преобразовать стан-
дартные карты и путеводители в интерактивные помощ-
ники. Приложения на  основе AR могут предоставлять 
посетителям информацию о  ближайших достоприме-
чательностях, ресторанах, отзывы о  местах и  маршру-
ты прогулок во время наведения камеры смартфона 
на  определённые объекты. Это обогащает туристиче-
ский опыт и делает поездку более информативной и за-
поминающейся [11].

VR и  AR могут быть использованы для воссоздания 
исторических событий, позволяя туристам не  просто 
посещать исторические места, но  и становиться свиде-
телями прошлого [10]. Например, воссоздание событий 
Петровских времен в  Петергофе или виртуальные ре-
конструкции битв Великой Отечественной Войны могут 
значительно усилить эмоциональное восприятие и  по-
нимание российской истории.

Использование VR и AR в образовательных програм-
мах, например, для детей и  школьников, посещающих 
музеи и  исторические места, может сделать обучение 
более вовлекающим и  интерактивным. Такой подход 
может стимулировать интерес к  истории и  культуре 
России среди молодого поколения. Также компании, 
работающие в туристической отрасли, могут использо-

вать VR и  AR для создания уникальных маркетинговых 
кампаний, например, виртуальные квесты по изучению 
российских городов или AR-игры, связанные с поиском 
сокровищ в  реальных туристических локациях. Это по-
могает привлекать внимание к туристическим объектам 
и увеличивать их посещаемость [10].

Использование виртуальной и  дополненной реаль-
ности в российском туризме открывает новые горизон-
ты для развития отрасли, создавая уникальные возмож-
ности для маркетинга, образования и улучшения общего 
опыта путешественников. Эти технологии могут помочь 
России продемонстрировать своё богатое культурное 
и историческое наследие новым и инновационным спо-
собом, привлекая туристов со всего мира.

Управление репутацией в интернете  
как инновационная маркетинговая стратегия 

в российском туризме 

Управление репутацией в  интернете (Online 
Reputation Management, ORM) становится ключевым 
аспектом маркетинговой стратегии не  только на  миро-
вом рынке, но  и в  российском туризме. С  появлением 
и активным развитием интернет-платформ, социальных 
сетей и  сайтов отзывов у  каждого потребителя появи-
лась возможность высказывать свое мнение о качестве 
услуг, которое мгновенно становится доступно широкой 
аудитории. Это существенно меняет подходы к  марке-
тингу и требует от бизнеса адаптации и внедрения инно-
вационных стратегий, в  том числе в  сфере управления 
репутацией [2].

Это достаточно важно, так как российский туристи-
ческий рынок характеризуется высокой конкуренцией, 
и положительная онлайн-репутация помогает выделить-
ся на фоне других предложений. Большинство россиян 
перед бронированием отдыха исследуют отзывы в  ин-
тернете. Положительные отзывы и рейтинги значитель-
но повышают шансы на  привлечение новых клиентов. 
В интернете информация распространяется мгновенно, 
и  негативные отзывы могут нанести ущерб репутации 
за короткий срок. ORM позволяет оперативно реагиро-
вать на критику и решать проблемы, не давая им разрас-
тись до кризисных масштабов. Постоянный мониторинг 
упоминаний о бренде, услугах и отзывов позволяет во-
время реагировать на  изменения в  восприятии потре-
бителями. Важно не  только следить за  отзывами, но  и 
активно взаимодействовать с  клиентами, благодарить 
за положительные отзывы и адресно работать с негатив-
ными отзывами, показывая заинтересованность в улуч-
шении сервиса.

 Оценивая результаты ORM-стратегии, компании мо-
гут адаптировать свои подходы, чтобы более эффектив-
но управлять репутацией и  реагировать на  изменения 
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в  освещении своего бренда. ORM в  российском туриз-
ме — это не просто маркетинговая стратегия, а необхо-
димость в условиях цифровой экономики. Эффективное 
управление репутацией в интернете помогает не только 
защищать и улучшать имидж компании, но и способству-
ет увеличению продаж и развитию бизнеса [2, 3].

Автоматизация реализации инновационных 
маркетинговых стратегий в туризме 

Для реализации указанных инновационных марке-
тинговых стратегий в российском туризме используется 
автоматизация, которая позволяет не только экономить 
время и ресурсы, но и создавать более глубокое и лич-
ное взаимодействие с  потенциальными и  существую-
щими клиентами. В условиях высокой конкуренции это 
может стать решающим фактором успеха. Существуют 
различные сервисы, которые помогают автоматизиро-
вать процесс управления маркетингом в туризме, в том 
числе и управление репутацией в интернете. Они пред-
лагают широкий спектр функций [4, 8]:

1. Сервисы для бронирования онлайн и  TravelLine 
помогают вашим клиентам легко и  быстро бро-
нировать номера в  отелях, путешествия, билеты 
и другие услуги напрямую через интернет. Это по-
вышает удобство для клиентов и автоматизирует 
процесс получения заказов для бизнеса.

2. CRM (Customer Relationship Management) — он-
лайн сервисы управления взаимоотношениями 
с клиентами обеспечивают эффективное управле-
ние базой данных клиентов, их предпочтениями 
и историей взаимодействий. Это позволяет созда-
вать персонализированные предложения и повы-
шать лояльность клиентов.

3. Сервисы коллтрекинга и сквозной аналитики по-
могают отслеживать источники звонков и  запро-
сов от  клиентов, а  также анализировать эффек-
тивность маркетинговых кампаний на всех этапах 
воронки продаж.

4. Сервисы для SMM (Social Media Marketing) — мар-
кетинга в  социальных сетях предназначены для 
продвижения вашего бизнеса в  социальных ме-
диа, позволяют управлять публикациями и  взаи-
модействовать с  аудиторией, анализировать эф-
фективность и охват.

5. Сервисы для push-уведомлений уведомляют ва-
ших клиентов о  специальных предложениях, ак-
циях и  важной информации непосредственно 
через мобильные приложения или веб-браузеры, 
что помогает повысить вовлеченность пользова-
телей.

6. Сервисы контекстной рекламы позволяют точеч-
но показывать рекламу потенциально заинте-
ресованным пользователям в  поисковиках или 
на  других сайтах, что повышает эффективность 
рекламного бюджета.

7. Интернет-банки и  платежные сервисы обеспечи-
вают прием платежей от клиентов через интернет, 
что важно для современного онлайн туристиче-
ского агентства или гостиницы.

8. Сервисы маркетинга и рекламы включают в себя 
различные инструменты для планирования и реа-
лизации маркетинговых кампаний, включая элек-
тронный маркетинг, воздействие через контент 
и прочие методы привлечения внимания к ваше-
му бизнесу.

9. Сервисы управления репутацией (ORM, SERM) по-
могают отслеживать и  управлять информацией 
о вашем бизнесе в интернете, отзывами клиентов, 
и  реагировать на  негатив, чтобы поддерживать 
положительный образ компании [4, 8].

Использование этих сервисов помогает туристиче-
ским компаниям автоматизировать множество процес-
сов, повысить эффективность работы с клиентами и уси-
лить онлайн-присутствие.

Заключение

В статье рассмотрены такие инновационные стра-
тегии маркетинга в туризме России, как использование 
цифровизации и  блокчейн-технологий, использование 
больших данных (Big Data) и  искусственного интеллек-
та, использование виртуальной и  дополненной реаль-
ности, управление репутацией в  интернете. Развитие 
инновационных маркетинговых стратегий в  туризме 
требует непрерывного исследования и  внедрения но-
вых технологий, подходов и  идей. Российские компа-
нии, активно использующие инновационные стратегии, 
смогут улучшить свои позиции не только на внутреннем, 
но  и на  международном туристическом рынке. Суще-
ствуют популярные инструменты для автоматизации 
туристического маркетинга и  реализации инновацион-
ных стратегий маркетинга: сервисы для бронирования 
онлайн, TravelLine, CRM — онлайн сервисы управления 
взаимоотношениями с клиентами, сервисы коллтрекин-
га и сквозной аналитики, сервисы для SMM — маркетин-
га в социальных сетях, сервисы для push-уведомлений, 
сервисы контекстной рекламы, интернет-банки и  пла-
тежные сервисы, сервисы маркетинга и рекламы, серви-
сы управления репутацией (ORM, SERM).
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Аннотация. В российской экономике, как и в мировой практике, мотивация 
персонала занимает ключевое место в системе управления человеческими 
ресурсами. Эффективность работы сотрудников, их лояльность к компании, 
стремление к  профессиональному росту и  развитию напрямую зависят 
от того, насколько грамотно и обоснованно построена система мотивации. 
При  этом особенности применения методов мотивации в  различных от-
раслях российской экономики обусловлены спецификой деятельности, 
корпоративной культурой и  стратегическими задачами каждого предпри-
ятия. Эффективность системы мотивации определяется ее способностью 
учитывать особенности отрасли и  специфику трудовой деятельности, так 
как не существует универсальной системы мотивации, подходящей для лю-
бого предприятия. В статье рассмотрены особенности применения методов 
мотивации персонала в  различных отраслях российской экономики (про-
мышленность, сельское хозяйство, отрасль торговли и сервиса, ИТ-отрасль, 
отрасли образования и  здравоохранения), выявлены методы мотивации, 
используемые в  той или иной отрасли. Среди них: гибкий график работы, 
признание и  награды, социальные гарантии, работа в  команде и  другие. 
Автор приходит к выводу, что учет особенностей мотивации персонала, со-
гласно отрасли, является одним из наиболее главных факторов обеспечения 
эффективности программ мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, особенности мотива-
ции, мотивация в сельском хозяйстве, мотивация в ИТ-отрасли, мотивация 
в образовании и здравоохранении.

FEATURES OF THE APPLICATION  
OF STAFF MOTIVATION METHODS  
IN VARIOUS SECTORS OF THE RUSSIAN 
ECONOMY

A. Kremnev

Summary. In the Russian economy, as in world practice, staff motivation 
occupies a key place in the human resource management system. The 
effectiveness of employees, their loyalty to the company, and their 
desire for professional growth and development directly depend on 
how competently and reasonably the motivation system is built. At the 
same time, the specifics of the use of motivation methods in various 
sectors of the Russian economy are determined by the specifics of the 
activity, corporate culture and strategic objectives of each enterprise. 
The effectiveness of the motivation system is determined by its ability 
to take into account the specifics of the industry and the specifics of 
work, since there is no universal motivation system suitable for any 
enterprise. The article examines the features of the application of staff 
motivation methods in various sectors of the Russian economy (industry, 
agriculture, trade and service, IT, education and healthcare), identifies 
motivation methods used in a particular industry. Among them: flexible 
working hours, recognition and awards, social guarantees, teamwork 
and others. The author concludes that taking into account the specifics of 
staff motivation, according to the industry, is one of the most important 
factors in ensuring the effectiveness of motivation programs. 

Keywords: motivation, staff motivation, features of motivation, 
motivation in agriculture, motivation in the IT industry, motivation in 
education and healthcare.

Разработка системы мотивации персонала требует 
учета специфики и  особенностей различных от-
раслей, так как они влияют на трудовые процессы, 

условия работы, потребности и предпочтения сотрудни-
ков, что, в  свою очередь, определяет наиболее эффек-
тивные способы их мотивации. 

В промышленности акцент делается на  матери-
альную мотивацию, ведь задачи сотрудников связаны 
с  достижением конкретных физических показателей 
производства. Здесь широко используются системы 
премирования за  превышение плановых показателей, 
бонусы за  экономию материально-технических ресур-
сов, программы лояльности для сотрудников с длитель-
ным стажем. Не  менее важно и  нематериальное стиму-

лирование, такое как обеспечение возможностей для 
профессионального развития, создание условий для 
комфортной работы, проведение корпоративных меро-
приятий [13, 14].

Мотивация персонала в  промышленности, как ба-
зовой отрасли, влияет на  обеспечение высокой произ-
водительности труда, удержании квалифицированных 
кадров и, в конечном итоге, в успешном развитии пред-
приятия. Это особенно важно в  условиях высокой кон-
куренции на  рынке и  быстро меняющихся технологий. 
В промышленности могут применяться следующие фор-
мы мотивации работников [4, 5]: 

1. Финансовые стимулы (наличие четко огово-
ренной системы премирования за  выполнение 
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и  перевыполнение производственных планов, 
повышение заработной платы на основе квалифи-
кации, результативности и стаже работы, долевое 
участие в доходах предприятия).

2. Нефинансовые стимулы (создание системы повы-
шения квалификации и возможности карьерного 
роста внутри компании, обеспечение безопас-
ных и  комфортных условий труда, современное 
оборудование, формирование сильной корпора-
тивной культуры с упором на командную работу, 
уважение и  поддержку сотрудников, программы 
постоянного обучения и  повышения квалифика-
ции сотрудников).

3. Системы лояльности и  признания (официальное 
признание успехов сотрудников на  собраниях, 
организация тимбилдингов и  корпоративных 
праздников для укрепления командного духа).

4. Участие сотрудников в  управлении (регулярный 
сбор и  анализ предложений и  замечаний от  со-
трудников для улучшения процессов на  про-
изводстве, вовлечение сотрудников в  проекты 
по оптимизации рабочих процессов).

5. Забота о  здоровье и  благополучии сотрудников 
(медобслуживание и  страхование, создание или 
поддержка спортивных секций, организация 
спортивных мероприятий).

Для максимальной эффективности мотивационной 
политики на  промышленных предприятиях важно раз-
рабатывать комплексные программы, учитывающие как 
материальные, так и нематериальные стимулы, а также 
индивидуальные особенности и  потребности работни-
ков.

Сельское хозяйство.

Мотивация в сельском хозяйстве имеет ряд особен-
ностей, обусловленных спецификой работы в  аграр-
ном секторе. Этот сектор экономики требует не только 
физического труда и  умения работать с  сельскохозяй-
ственной техникой, но  и знаний в  области агрономии, 
животноводства и управления ресурсами. От успешной 
работы сельскохозяйственных предприятий зависит 
продовольственная безопасность страны, поэтому мо-
тивация сотрудников играет важную роль в достижении 
высоких результатов. 

Материальная мотивация остаётся важным факто-
ром в  сельском хозяйстве, поскольку финансовое воз-
награждение выступает основным стимулом для боль-
шинства работников. В  отличие от  других отраслей, 
здесь широко применяются сезонные бонусы и премии 
за урожайность, а также доплаты за работу в выходные 
и праздничные дни в периоды активных сельскохозяй-
ственных работ [1, 3].

Определенную роль в  мотивации играют социаль-
ные пакеты, включая обеспечение жильём, медицинское 
страхование, поддержку в образовании детей сотрудни-
ков. В сельской местности такие меры чрезвычайно важ-
ны, ведь они напрямую влияют на качество жизни работ-
ников и их семей.

Формирование сильной команды и  создание благо-
приятной атмосферы на  рабочем месте являются важ-
ными элементами мотивации. Признание достижений, 
награды за инновации в агротехнике, внедрение новых 
технологий или методов обработки почвы могут значи-
тельно повысить мотивацию сотрудников. Возможности 
для профессионального развития, обучение и повыше-
ние квалификации также являются важными аспектами 
мотивации в  сельском хозяйстве. Поддержка обучения 
помогает сотрудникам чувствовать себя ценными для 
компании и способствует их личностному росту.

Вовлечение сотрудников в  процесс принятия реше-
ний, предоставление возможности внести свой вклад 
в  развитие хозяйства позволяет формировать чувство 
принадлежности и важности собственного труда. Осоз-
нание того, что работа каждого имеет значение для до-
стижения общего результата, влияет на повышение ло-
яльности и ответственности [2, 11].

IT-отрасль. 

Мотивация в IT-отрасли влияет на обеспечение высо-
кой производительности, инноваций и стабильного ро-
ста, как отдельных сотрудников, так и компаний в целом. 
Этот сектор характеризуется быстрыми изменениями, 
высокой конкуренцией и необходимостью непрерывно-
го обучения. В такой динамичной среде мотивация может 
сыграть решающую роль в успехе проектов и инициатив. 

Гибкость рабочего графика и  возможность работы 
из  любой точки мира признаются одними из  основных 
преимуществ в  IT. Это помогает сотрудникам лучше со-
гласовывать личную жизнь с  работой и  повышает их 
удовлетворенность [2].

Работа над инновационными и  интересными про-
ектами часто является сильным мотиватором для IT-
специалистов, поскольку дает возможность реализации 
своего творческого потенциала, использования совре-
менных технологий и решения нетривиальных задач.

Вместе с тем, IT-отрасль требует от профессионалов 
непрерывного обучения и  развития. Предоставление 
доступа к курсам, конференциям и семинарам, а также 
возможности для получения новых знаний и  навыков 
являются значимыми факторами мотивации.

Признание вклада каждого сотрудника в  общий 
успех проекта или компании, возможность воздействия 
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на  ключевые решения и  видение своего вклада в  ко-
нечный продукт являются сильными мотиваторами для 
многих IT-профессионалов. Как и в других отраслях, воз-
можность карьерного роста и  развития в  рамках орга-
низации мотивирует сотрудников к более качественной 
и  эффективной работе. Также сотрудничество с  талант-
ливыми и мотивированными коллегами, которые разде-
ляют схожие интересы и  страсть к  технологиям, может 
существенно увеличить уровень удовлетворенности 
от работы [10].

Отрасли сервиса и торговли. 

Мотивация в отрасли сервиса и торговли прямо вли-
яет на качество обслуживания клиентов, продажи, и, как 
следствие, на  прибыльность предприятия. Данная сфе-
ра характеризуется высокой конкуренцией, большими 
объемами прямого общения с потребителями и необхо-
димостью адаптации к быстро меняющимся требовани-
ям рынка. Мотивация сотрудников данной сферы также 
имеет свои особенности. 

Позитивная рабочая атмосфера, культура взаимоу-
важения, поддержка со стороны коллег и  руководства, 
возможность быть услышанным — все это создает бла-
гоприятную среду для сотрудников и побуждает их при-
лагать дополнительные усилия в  работе. Кроме того, 
системы бонусов, комиссионные от  продаж, ежеквар-
тальные и  годовые премии, скидки на  продукцию ком-
пании — все это может существенно повысить мотива-
цию сотрудников на продажи и качество обслуживания, 
а также укрепить их лояльность к компании [9].

Предоставление возможностей для профессиональ-
ного и личностного роста, в том числе через обучение, 
тренинги, мастер-классы, стажировки, повышает квали-
фикацию сотрудников и  делает работу более интерес-
ной и  разнообразной. Четко очерченные перспективы 
карьерного роста и повышения внутри компании служат 
сильным мотиватором для многих сотрудников, стремя-
щихся к профессиональному развитию.

Возможность работы по  гибкому графику или воз-
можность частичной занятости может быть особенно 
важной для студентов, родителей с маленькими детьми 
и людей, совмещающих работу с обучением или другой 
деятельностью.

Публичное признание лучших сотрудников, програм-
мы «Сотрудник месяца», повышение, награды за выдаю-
щиеся достижения в  работе мотивируют сотрудников 
на  достижение лучших результатов. Создание команды 
единомышленников, где ценится вклад каждого и  под-
держивается дух сотрудничества, мотивирует сотрудни-
ков работать эффективнее, стремиться к  общим целям 
и выполнять работу на высоком уровне [8, 9].

Предоставление социальных гарантий, таких как ме-
дицинская страховка, оплачиваемый отпуск и больнич-
ные, усиливает преданность сотрудников и повышает их 
удовлетворенность работой.

Образование и здравоохранение.

Мотивация персонала в  сфере здравоохранения 
и образования является фактором, от которого зависит 
качество образовательного процесса и  качество услуг 
здравоохранения, а, следовательно, уровень образован-
ности и здоровье граждан. Эта сфера обладает опреде-
ленными особенностями, обусловленными спецификой 
работы с детьми и больными людьми, а также требова-
ниями нормативных документов. Основной задачей мо-
тивации персонала в сфере здравоохранения и образо-
вания является организация работы коллектива таким 
образом, чтобы каждый сотрудник мог реализовать свой 
профессиональный потенциал, при этом обеспечив ка-
чественное образование и лечение [7]. 

Поэтому в этих социально значимых отраслях особое 
внимание следует уделять профессиональному и  лич-
ностному развитию сотрудников, мотивации и созданию 
благоприятного психологического климата в коллективе.

Важно обеспечить условия для профессионального 
и  научного роста специалистов, возможности участия 
в грантовых и исследовательских проектах. Материаль-
ная мотивация здесь также присутствует, но в меньшей 
степени, и  чаще всего связана с  достижением опреде-
ленных показателей в работе и вкладе в развитие отрас-
ли. Это может включать в себя премии за особые дости-
жения, поощрение за  инновационные методы работы, 
организацию корпоративных мероприятий [6, 12]. 

Таким образом, были рассмотрены особенности 
мотивации труда персонала в  таких отраслях, как про-
мышленность, сельское хозяйство, отрасль торговли 
и  сервиса, ИТ-отрасль, отрасли образования и  здраво-
охранения. Был получен вывод, что методы мотивации 
персонала в различных отраслях российской экономики 
имеют свои специфические особенности, обусловлен-
ные характером работы, целями и  задачами предпри-
ятий, а  также нормативным регулированием отрасли. 
Выявлены методы мотивации, используемые в  той или 
иной отрасли. Среди них: гибкий график работы, призна-
ние и награды, социальные гарантии, работа в команде 
и другие. Автор приходит к выводу, что учет особенно-
стей мотивации персонала, согласно отрасли, является 
одним из наиболее главных факторов обеспечения эф-
фективности программ мотивации. Эффективное при-
менение этих методов позволяет не  только повысить 
производительность труда, но и способствует развитию 
лояльности сотрудников, их профессиональному и лич-
ностному росту. 
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Аннотация. За  последние несколько десятилетий финансовые рынки ста-
ли гораздо сложнее. Компании несут более сложные риски, отраслевые 
различия стираются, а  рынки интегрируются в  глобальном масштабе. 
Это усложняет задачи органов, отвечающих за  финансовую стабильность 
и  регулирующих финансовый сектор. Им необходимо учитывать больше 
параметров, потрясения приходят из разных сфер, а способы воздействия 
не  всегда адекватны возникшим проблемам. Рассмотрены проблемы го-
сударственного регулирования финансового рынка на современном этапе. 
Также обозначены перспективные подходы и  методы, позволяющие пре-
одолеть существующие трудности.

Ключевые слова: финансовый рынок, регулирование, кризис, подход, ре-
форма, доходность.

STATE REGULATION OF THE FINANCIAL 
MARKET: PROBLEMS AND WAYS  
TO INCREASE EFFICIENCY

A. Markov

Summary. Over the past few decades, financial markets have become 
much more complex. Companies are taking on more complex risks, 
industry differences are blurring, and markets are becoming more 
integrated on a global scale. This complicates the tasks of financial 
stability authorities and financial sector regulators. They need to take 
into account more parameters, shocks come from different areas, and 
the methods of influence are not always adequate to the problems that 
have arisen. The problems of state regulation of the financial market at 
the present stage are considered. Promising approaches and methods to 
overcome existing difficulties are also outlined.

Keywords: financial market, regulation, crisis, approach, reform, 
profitability.
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После финансового кризиса 2008 года правитель-
ства разных стран мира получили возможность 
провести финансовые реформы, направленные 

на  повышение прозрачности операций и  снижение 
рисков, чтобы сделать финансовые системы более ста-
бильными и  лучше регулируемыми, а  мировые рынки 
— более безопасными. Кроме того, новые правила, вве-
денные в отношении капитала и структуры банков, были 
призваны повысить устойчивость к любым будущим фи-
нансовым кризисам и обеспечить более надежную защи-
ту потребителей. Однако прошло чуть более 10 лет, как 
проблема обеспечения эффективности и  пересмотра 
методов регулирования финансовых рынков актуализи-
ровалось вновь, что связано с последствиями пандемии 
Covid-19, геополитической напряженностью в мире, тор-
говыми войнами, усложнившимися цепочками поставок.

В результате в  настоящее время во всем мире про-
водится беспрецедентная по  масштабам реформа ме-
ханизма регулирования финансовых рынков. Цель этих 
реформ — снизить системный риск, сделав рыночную 
инфраструктуру более безопасной, поскольку участни-
ки финансового рынка сталкиваются со сложными усло-
виями работы во всем мире, ощущая на себе давление 
сохраняющейся высокой инфляции (см. рис. 1), особен-

но из-за цен на сырьевые товары и энергоносители, в то 
время как резко растущие процентные ставки увеличи-
вают коэффициенты обслуживания долга.

С целью обеспечения стабильности и  прогнозируе-
мости финансовых рынков, разрабатываются и внедря-
ются нормативные акты, предусматривающие реструк-
туризацию банков, повышение налоговой прозрачности 
или ужесточение требований к  капиталу. Эти меры яв-
ляются сложными и во многих случаях пересекаются со 
многими другими сегментами экономики. В тоже время, 
несмотря на все усилия, финансовые рынки испытывают 
значительные напряжения, поскольку растущие про-
центные ставки подрывают доверие к  некоторым ин-
ститутам. Крах Silicon Valley Bank и Signature Bank в США, 
вызванный бегством незастрахованных вкладчиков из-
за осознания того, что высокие процентные ставки при-
вели к большим потерям в портфелях ценных бумаг этих 
банков, и  поддержка правительством приобретения 
швейцарского банка Credit Suisse, конкурирующим бан-
ком UBS, подорвали доверие рынка и  вызвали серьез-
ные экстренные меры со стороны властей [2].

Сегодняшняя ситуация кардинальным образом от-
личается от  потрясений 2008 года. Чтоб справиться 
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с высокой инфляцией центральным банкам приходится 
активно повышать процентные ставки. Однако быстрый 
рост процентных ставок привел к тому, что балансы бан-
ковских и  небанковских финансовых учреждений под-
верглись нагрузке из-за снижения стоимости их активов 
с фиксированной доходностью и увеличения стоимости 
финансирования. Если не найти компромисс между этим 
сферами, стабильность финансовой системы в  целом 
оказывается под большой угрозой. Кроме того, ситуа-
цию осложняет появление на  финансовом рынке тех-
нологических компаний, сферы деятельности которых 
в  определенной степени не  покрываются надзором 
и контролем финансовых регуляторов. 

В свете вышеизложенного, в научно-экспертной сре-
де существуют различные видения по вопросам регули-
рования финансовых рынков. Их осмысление является 
важным для определения направлений дальнейшего 
реформирования и  выбора наиболее эффективных ин-
струментов и подходов, что и обуславливает выбор темы 
данной статьи.

Исследованию проблем регулирования финансового 
рынка и его значения в экономическом развитии страны 
уделяется значительное внимание как отечественными, 
так и зарубежными учеными. Вопросам анализа эффек-
тивности финансовых рынков и  построению действен-
ных моделей надзора за ними посвящены работы таких 
ученых как: Смирнова В.В., Правкин С.А., Касьянов Р.А., 
Евдокимов М.А., Косов М.Е., Левченко Н.А., Васильев К.В., 

Douglas D. Davis, Oleg Korenok, Ying Jiang, Xiaoquan Liu, 
Zhenyu Lu.

Над разработкой методологических положений осу-
ществления контрольной деятельности, а также обосно-
ванием эффективной системы анализа и прогнозирова-
ния состояния финансового рынка трудятся Фрайс В.Э., 
Бахтина Р.Н., Лачихина А.Г., Яковлева М.А., Гладкова С.Б., 
Анцибор И.А., Дробов Д.Е., Özde Öztekin, Xiaobo Xu, Jiali 
Fang.

Однако, несмотря на наличие значительных нарабо-
ток ученых и практиков в сфере регулирования финансо-
вого рынка, в настоящее время проявился ряд насущных 
вопросов, требующих углубленного изучения. В  част-
ности, следует уделить внимание анализу институцио-
нальной структуры государственного регулирования 
финансового рынка. Также в более детальном изучении 
нуждается система показателей эффективности системы 
надзора в финансовом секторе в разрезе использования 
адекватных механизмов и инструментов.

Итак, цель статьи заключается в  рассмотрении про-
блем государственного регулирования финансового 
рынка и способов повышения его эффективности.

Финансовый рынок является одним из  наиболее 
жестко регулируемых секторов экономики. Важнейши-
ми целями государственного регулирования финансо-
вого рынка являются защита личности (защита креди-

 
Рис. 1. Инфляция, конец 2022 года, % [1]
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торов, инвесторов и застрахованных лиц), стабильность 
системы и надлежащее функционирование финансовой 
системы в целом [3]. В целом под государственным ре-
гулированием финансового рынка понимается сово-
купность правил и законов, которым должны следовать 
компании, работающие в  финансовой сфере, такие как 
банки, кредитные союзы, страховщики, финансовые 
брокеры, управляющие активами и  т.д. Однако финан-
совое регулирование — это не просто наличие правил, 
но и постоянный надзор за их соблюдением.

За последние два десятилетия отрасли финансового 
посредничества и финансовый рынок в целом претерпе-
ли множество изменений, вызванных дерегулировани-
ем, технологическим прогрессом и  глобализацией. Си-
стема надзора и контроля за финансовой деятельностью 
также пережила множество трансформаций и, не смотря 
на достигнутый прогресс, ряд проблемных моментов все 
еще остается на повестке дня. Рассмотрим их более под-
робно.

Во-первых, нерешенной является дилемма должны 
ли регуляторы финансового рынка быть независимы-
ми. Практика свидетельствует о том, что почти в каждом 
крупном финансовом кризисе последнего десятиле-
тия — от Восточной Азии до России, Турции и Латинской 
Америки — политическое вмешательство в регулирова-
ние финансового сектора способствовало ухудшению 
ситуации. Политическое давление не  только ослабило 
финансовое регулирование в целом, но и помешало ре-
гуляторам и  надзорным органам, обеспечивающим со-
блюдение правил, принимать меры в отношении финан-
совых посредников, стабильность которых находилась 
под угрозой. Тем самым они нанесли ущерб финансово-
му сектору в  преддверии кризиса, затянули осознание 
его серьезности, замедлили принятие необходимых мер 
и  увеличили стоимость кризиса для налогоплательщи-
ков [4]. В данном контексте как политики, так и аналити-
ки все чаще признают необходимость оградить органы 
регулирования финансового сектора от  политического 
давления, чтобы повысить качество контроля и надзора 
с конечной целью предотвращения финансовых кризи-
сов.

На фоне этого, все чаще формируется консенсус 
в  отношении того, что регулирующие и  надзорные ор-
ганы, уполномоченные осуществлять контроль на  фи-
нансовом рынке, должны быть независимыми, что они 
не должны быть включены в исполнительную иерархию 
и, следовательно, подвергаться политическому давле-
нию. Теоретически независимые регулирующие органы 
могут принимать решения и  проводить рыночные ин-
тервенции, защищенные от  политического вмешатель-
ства, а  также повышать прозрачность, стабильность 
и  опыт регулирования и  надзора. И  действительно, се-
годня появляется все больше данных, свидетельствую-

щих о том, что независимые органы сделали регулиро-
вание более результативным, привели к более плавному 
и эффективному функционированию рынка и представ-
ляют собой явное улучшение по сравнению с регулиру-
ющими функциями, находящимися в правительственных 
министерствах.

Во-вторых, быстрый рост технологических компаний, 
оказывающих финансовые услуги, которые не  имеют 
банковских лицензий или не принимают депозиты, таких 
как страховщики, взаимные фонды и т.д. Такого рода не-
банковское финансовое посредничество, как известно, 
выросло до почти половины активов мировой финансо-
вой системы, тем самым выполняя большую роль в ми-
ровой экономике [5]. 

Сложность и  неполная прозрачность этого рынка 
создают существенные трудности для государственных 
органов надзора, начиная от  понимания специфики 
предоставляемых продуктов и  услуг, и  заканчивая не-
обходимостью разработки специальной нормативно-
правовой базы. По мере того, как модели цепочек поста-
вок и услуг по доставке становятся более сложными, как 
нормативный режим, так и  системы управления и  кон-
троля рисков с трудом успевают идти в ногу с техноло-
гическими инновациями. Нигде это не  проявляется так 
ясно, как в  отношении цифровых активов. Вследствие 
этого регуляторы должны лучше следить за  тем, чтобы 
уязвимости цифровой финансовой сферы и  ее бизнес-
модели не  усиливали будущие потрясения для рынков 
и финансовой стабильности. 

В-третьих, новейшие проблемы, связанные с измене-
нием климата, развитием Четвертой промышленной ре-
волюции, сквозной цифровизацией. В новой экосистеме 
финансовых продуктов и услуг органы государственного 
регулирования не могут ограничиваться только реали-
зацией программы реформирования рынков капитала, 
которой они были привержены много лет после насту-
пления глобального финансового кризиса. Напротив, их 
приоритеты должны развиваться и расширяться вместе 
с финансовыми системами, которые они защищают.

Это особенно актуально для рынков капитала, где ки-
берустойчивость, финтех и  изменение климата являют-
ся ключевыми новыми вопросами. Торговые площадки 
находятся в  центре внимания кибербезопасности, по-
скольку и  надзорные органы, и  участники рынка стре-
мятся повысить их технологическую и  операционную 
устойчивость, чтобы свести к минимуму возможные сбои 
в работе рынка. Перспективы финтеха также сопряжены 
с рисками, связанными с децентрализованными финан-
сами. Кроме того, регуляторы также должны проявлять 
бдительность в  условиях перехода от  эталонных ста-
вок, таких как Лондонская межбанковская ставка пред-
ложения, к  новым стандартам для процентных свопов 
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и  других ключевых финансовых контрактов. Наконец, 
влияние изменения климата должно быть надлежащим 
образом отражено в  финансовой отчетности, оценках 
и раскрытии информации эмитентами, от которых зави-
сят инвесторы. Однако в данном направлении в настоя-
щее время отмечается правовой вакуум. 

Проблема заключается не  только в  существующих, 
но и в несуществующих нормативных актах. В тех случа-
ях, когда регулирование может оказать положительное 
влияние на долгосрочные инвестиции, но его не хватает, 
его необходимо создать. Это касается как прямых, так 
и  косвенных форм положительного воздействия. На-
пример, стандартизация правил, касающихся облигаций 
с  покрытием и  «зеленых» облигаций, а  также трансгра-
ничных инвестиций через инвестиционные трасты не-
движимости будет способствовать увеличению объема 
долгосрочных инвестиций. В  более косвенной форме 
положительное влияние также окажет общее регулиро-
вание, направленное на повышение доступности долго-
срочных инвестиционных проектов и  гармонизацию 
местных режимов банкротства [6].

В-четвертых, проблема касается как материальных, 
так и процедурных вопросов, а также внутренних и меж-
дународных аспектов. Суть ее заключается в  разработ-
ке правил, которые были бы единообразными для всех 
секторов финансового рынка, не оставляли бы пробелов 
и применялись бы эффективно и справедливо. В данном 
контексте ключевыми являются вопросы — какие под-
ходы надзора и  регулирования работоспособны в  бо-
лее сложной среде и  как с  процедурной точки зрения 
следует составлять и обеспечивать соблюдение правил. 
Одним из ответов на последнее может стать объедине-
ние регулирующих и  надзорных функций по  разработ-
ке и обеспечению соблюдения правил в одном органе. 
Другая цель — углубление сотрудничества между раз-
личными участвующими органами. 

В-пятых, зарегулированность финансового рынка. 
Несколько лет данная проблема была характерна для 
банковского сегмента, однако сегодня и  другие сферы 
финансового посредничества делают акцент на  ней. 
Сегодня финансовые рынки регулируются более жест-
ко, чем когда-либо. Хотя усиление надзора необходимо 
для восстановления и  укрепления доверия к  сектору, 
существует тонкая грань между восстановлением дове-
рия и удушением возможностей развития сектора из-за 
высоких затрат на соблюдение регламентов и предписа-
ний, увеличения требований к капиталу и непропорцио-
нальных штрафов. 

Очевидно, что спектр проблем, связанных с государ-
ственным регулированием финансовых рынков на  се-
годняшний день является более широким, чем обозна-
чено выше, но учитывая ограниченность объема данной 
статьи, представляется целесообразным на следующем 

этапе исследования акцентировать внимание на  воз-
можностях и  подходах решения обозначенных трудно-
стей.

Прежде всего, считаем целесообразным выделить 
принципы, которые уполномоченные органы и  отдель-
ные лица должны применять в ходе принятия решения 
о целесообразности регулирования. 

Во-первых, регулирование целесообразно для ис-
правления сбоев рынка или, выражаясь экономическим 
терминами, для борьбы с «внешними эффектами». 

Второй принцип заключается в том, что регулирова-
ние должно быть эффективным. Даже если рыночный 
сбой признан, регулирующим органам следует действо-
вать только в том случае, если существует разумная ве-
роятность того, что их действия будут действительно на-
правлены на устранением рассматриваемого сбоя. 

Третий принцип заключается в  том, что выгоды 
от  конкретного регулирования должны быть больше, 
чем затраты, которые оно накладывает. Пытаясь решить 
одну проблему, регулирующие органы должны избегать 
создания еще более серьезных проблем.

Итак, на практике широкое распространение получи-
ли два варианта преодоления проблем в области регу-
лирования финансовых рынков со стороны государства:

 — адаптировать надзор и  регулирование к  более 
сложным условиям;

 — попытаться сформировать условия таким обра-
зом, чтобы они были совместимы с более медлен-
но развивающейся нормативной базой и пруден-
циальным аппаратом [7].

Последний вариант может быть возможен, в  опре-
деленных пределах, в  странах, чьи финансовые рынки 
остаются относительно жестко регулируемыми и закры-
тыми от  других рынков. Однако нельзя игнорировать 
трудности, издержки и  риски намеренного предотвра-
щения корректировки, когда внешний мир меняется все 
более быстрыми темпами. Созданный разрыв, в отличие 
от  медленно разрушающегося, впоследствии будет го-
раздо сложнее устранить.

Поэтому, по мнению автора, в текущих условиях наи-
более действенным и  эффективным является первый 
подход. В  его рамках представляется целесообразным 
выделить следующие направления и  инструменты, по-
зволяющие повысить эффективность государственного 
регулирования финансового рынка.

1. Разработка комплексного механизма регулиро-
вания. Не  подлежит сомнению тот факт, что фи-
нансовый рынок не  существует в  вакууме. Его 
эффективность и стабильность зависят не только 
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от пруденциальных норм, применяемых к финан-
совым учреждениям, но и от надежности финан-
совой инфраструктуры, которая лежит в  основе 
операций. Слабые места в  финансовой инфра-
структуре могут сделать бесполезным самый 
тщательный надзор. Например, слабая практика 
бухгалтерского учета и  аудита — один из  основ-
ных источников проблем. Важнейшее значение 
имеет также совершенствование механизмов 
урегулирования несостоятельности: отсутствие 
удовлетворительных механизмов банкротства, 
позволяющих упорядоченно реструктурировать 
проблемные корпоративные долги, стало важным 
фактором, тормозящим развитие рынка и  усили-
вающим финансовые кризисы во многих странах 
Азии [8].

2. Использование возможностей искусственного 
интеллекта (ИИ), который обладает огромным по-
тенциалом для изменения процесса финансового 
регулирования. Применяя системы ИИ, регулиру-
ющие органы могут расширить свои возможности 
по  интерпретации и  обеспечению соблюдения 
сложных финансовых правил. Финансовые уч-
реждения представляют собой сложную структу-
ру со множеством движущихся частей, что делает 
контроль за  соблюдением требований сложной 
задачей. Системы искусственного интеллекта 
с  их способностью анализировать большие на-
боры данных и  выявлять закономерности могут 
изменить правила игры. Например, алгоритмы 
машинного обучения могут помочь в  выявлении 
нарушений или неточностей в финансовых тран-
закциях. Что может указывать на  несоблюдение 
требований, мошенничество или другую незакон-
ную деятельность. Кроме того, ИИ способен авто-
матизировать большую часть процесса норматив-
ной отчетности, делая его более точным и менее 
трудоемким.

3. Повышение чувствительности пруденциальной 
системы к  рискам. Регуляторным органам целе-
сообразно уделять пристальное внимание де-
тальным аспектам практики управления рисками 
в  финансовых учреждениях: во-первых, точному 
измерению и  мониторингу рисков; во-вторых, 
контролю и ценообразованию рисков; в-третьих, 

наличию достаточного капитала и  резервов 
на случай непредвиденных потерь. 

4. Отход от прямого регулирования видов деятель-
ности и финансовых потоков в сторону надзора — 
то есть от соблюдения портфельных ограничений 
к оценке того, насколько разумно осуществляется 
общее управление бизнесом в  финансовой ком-
пании. Этот сдвиг необходим по ряду причин. Во-
первых, быстрое развитие новых инструментов 
и  методов управления рисками делает механи-
ческое применение балансовых коэффициентов 
неуместным. Во-вторых, прямое регулирование 
неизбежно создает стимулы для финансовых ин-
женеров, чтобы найти способ обойти правила.

5. Содействие конкуренции на внутреннем и между-
народном рынках. Конкуренция высвобождает 
силы, которые заставляют финансовые учрежде-
ния и рынки становиться более инновационными 
и  эффективными. Это не  означает, что регулиру-
ющие органы должны «просто уйти с  дороги». 
Соответствующее регулирование может усилить 
конкуренцию. Например, важной целью Цен-
трального банка в Канаде является предотвраще-
ние несправедливого ограничения конкуренции 
компаниями.

6. Работа над исправлением «информационной 
асимметрии», которая иногда возникает и может 
привести к  сбоям рынка и  неоптимальному рас-
пределению средств. Чаще всего эти сбои возни-
кают, когда существуют значительные различия 
в  количестве или качестве соответствующей ин-
формации, доступной участникам рынка. Регули-
рование должно быть разработано таким обра-
зом, чтобы инвесторы могли адекватно оценивать 
риски и потенциальную прибыль от инвестиций.

Подводя итоги проведенному исследованию, отме-
тим следующее. Государственное регулирование финан-
совых рынков на сегодняшний день становится все бо-
лее сложным и важным. Для поддержания финансовой 
стабильности оно требует более комплексного подхода, 
чем раньше. Что предполагает необходимость объеди-
нения новых подходов и инструментов для использова-
ния сил рынка и повышения его устойчивости.
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Аннотация. В  современных условиях в  рамках национальной и  регио-
нальной экономик больший интерес начинает представлять практическое 
использование результатов научно-исследовательской и  инновационной 
деятельности высших учебных заведений (далее — ВУЗы). Возникает по-
требность во внедрении в структуру университета подразделений, осущест-
вляющих проведение практически направленных научных исследований, 
а также секторов, реализующих его инновационную деятельность. В целях 
определения целесообразности формирования устойчивых инновационных 
инфраструктур в  организациях сектора высшего образования необходимо 
прежде провести оценку экономических показателей научно-исследова-
тельской и  инновационной деятельности университетов. Целью статьи 
является анализ отдельных экономических показателей научно-исследо-
вательской и  инновационной деятельности университетов Российской Фе-
дерации. В  процессе исследования проанализировано количество малых 
инновационных предприятий, созданных при университетах, количество 
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ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS  
OF RESEARCH AND INNOVATION 
ACTIVITIES OF UNIVERSITIES

N. Medvedeva

Summary. In modern conditions, within the framework of national 
and regional economies, the practical use of the results of research and 
innovation activities of higher educational institutions is beginning to be 
of greater interest. There is a need to introduce into the university structure 
departments that carry out practically oriented scientific research, as well 
as sectors that implement its innovative activities. In order to determine 
the feasibility of creating sustainable innovation infrastructures in 
organizations in the higher education sector, it is necessary to first 
assess the economic indicators of research and innovation activities of 
universities. The purpose of the article is to analyze individual economic 
indicators of research and innovation activities of universities in the 
Russian Federation. In the course of the research, the number of small 
innovative enterprises established at universities, the number of licensing 
agreements, income from research and development work (hereinafter 
referred to as R&D) per scientific and pedagogical worker, the share of 
income from R&D, the share of R&D performed on their own (without 
the involvement of co-executors), the share of funds from the use of 
the results of intellectual activity in the total income of an educational 
organization from R&D and the share of funds from the use of the results 
of intellectual activity.

Keywords: innovative activity of the university, research activity, income 
from research and development work, results of intellectual activity, 
small innovative enterprises.

Введение

На современном этапе экономического развития 
университет становится участником региональ-
ной и  национальной инновационной системы 

в  качестве разработчика новых идей и  технологий. 
Государство, представители бизнеса и  сектор высше-
го образования начинают взаимодействовать в  целях 
модернизации технологических отраслей и  развития 
национальной экономики. В  связи с  чем возникает не-
обходимость в  модернизации традиционных методов 
проведения научных исследований и  разработок с  це-
лью ускорения трансфера новейших технологий, соз-
данных на базе университета, на рынок инновационных 
товаров, работ и услуг.

Однако российские университеты имеют различный 
уровень экономического и  инновационного развития. 
Данное обстоятельство обусловлено разницей в разме-
рах университетов, их расположении, направленности 
научной и образовательной деятельности, наличии под-
разделений, обеспечивающих проведение инновацион-
ной деятельности и объемах полученных субсидий. Так, 
вклад различных университетов в  экономику государ-
ства будет различаться в зависимости от их особенностей 
и возможностей. Так как на данном этапе экономическо-
го развития финансирование инновационной и научно-
исследовательской деятельности происходит за  счет 
бюджетного финансирования, необходимо оценить, ка-
кой экономический эффект способны принести иссле-
дования и  разработки сектора высшего образования. 
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Кроме того, в  целях привлечения частного сектора 
экономика для финансирования университетских иссле-
дований и разработок также следует оценить их доход-
ность. Для привлечения бизнес-партнеров необходимо 
определить возможности для экономического роста по-
средством взаимодействия различных секторов эконо-
мики.

Изложенные положения свидетельствует об актуаль-
ности темы исследования.

Целью исследования является анализ отдельных 
экономических показателей научно-исследовательской 
и  инновационной деятельности университетов Россий-
ской Федерации.

Для достижения поставленной цели определен ряд 
задач:

 — анализ количества малых инновационных пред-
приятий, созданных на  базе университетов (да-
лее — МИП);

 — анализ количества лицензионных соглашений 
российских университетов;

 — анализ объема доходов от  НИОКР за  исключе-
нием средств федерального бюджета, бюджета 
субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов госу-
дарственных и  территориальных внебюджетных 
фондов РФ и государственных фондов поддержки 
науки в расчете на одного научно-педагогическо-
го работника (далее — НПР);

 — анализ удельного веса средств, полученных об-
разовательной организацией от  использования 
результатов интеллектуальной деятельности (да-
лее — РИД).

Объектом исследования является инновационная 
и научно-исследовательская деятельность сектора выс-
шей школы. Предмет исследования — экономические 
показатели, характеризующие инновационную и  науч-
но-исследовательскую деятельность российских уни-
верситетов.

При проведении исследования автором применены 
общенаучные методы, в  том числе сравнение, обобще-
ние, сопоставление, абстрагирование, дедукция и  ин-
дукция.

Научная новизна результатов исследования состоит 
в  сопоставлении экономических показателей крупней-
ших российских университетов, определении текущего 
состояния научно-исследовательской и инновационной 
деятельности сектора высшего образования, а также на-
правлений их развития. Проанализированы количество 
малых инновационных предприятий, созданных при 
университетах, количество лицензионных соглашений, 
доходы от  научно-исследовательских и  опытно-кон-

структорских работ (далее — НИОКР) в  расчете на  од-
ного научно-педагогического работника, удельный вес 
доходов от  НИОКР, удельный вес НИОКР, выполненных 
собственными силами (без привлечения соисполните-
лей), в  общих доходах образовательной организации 
от НИОКР и удельный вес средств от использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Обзор литературы

В настоящее время термин «инновационная деятель-
ность» в  большей степени используется в  отношении 
коммерческих и бюджетных организаций, деятельность 
которых связана с производственным сектором и пред-
ставляет собой процесс преобразования результатов на-
учно-исследовательских и  научно-практических работ 
в новый, усовершенствованный продукт [4, с. 15]. В на-
стоящее время усиливается интерес к  инновационной 
деятельности университетов. Высшие учебные заведе-
ния (далее — ВУЗы) выступают в  роли разработчиков 
новых идей и технологий. В работах различных ученых 
и исследователей рассматриваются различные подходы 
к  определению сущности данного явления. Например, 
Р.А. Идрисов, Т.В. Яковлева и О.Н. Широков рассматрива-
ют роль университетов в инновационной деятельности 
государства по трем направлениям:

 — университет является создателем инновационно-
го продукта;

 — университет осуществляет подготовку будущих 
производителей инноваций, формируя кадровый 
состав региона;

 — в  современных условиях университет является 
участником экономической деятельности [10, 
с.366].

Д.С. Терещенко и В.С. Щербаков акцентируют внима-
ние на влиянии научных статейна инновации. Публика-
ция статей в журналах, индексируемых в Scopus и Web of 
Science рассматривается в роли одного из этапов созда-
ния новшества, так как инициирует научные дискуссии 
в целях обсуждения полученных значимых результатов 
[2, с.233]. О.Н. Пономарева рассматривает инновацион-
ную деятельность университета обязательным условием 
как для его функционирования и развития [7, с.79].

Одной из  первых моделей, описывающих взаимо-
действие университетов, государства и представителей 
бизнеса, является модель тройной спирали Г. Ицковица. 
В  рамках данной модели ведущая роль принадлежит 
университетам, создающим на  своей базе новые высо-
котехнологичные предприятия [1, с. 238].

Т.Т.Х. Нгуен рассматривает взаимодействие универ-
ситета, бизнеса и государства следующим образом:

 — университет выступает в  роли разработчика 
и распространителя знаний или изобретений;



50 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

 — практическое использование результатов уни-
верситетских исследований осуществляют пред-
ставители бизнеса;

 — бизнес выступает в  роли поставщика информа-
ции о потребностях рынка технологий и труда для 
университетов;

 — государство осуществляет правовое регулиро-
вание и  финансирование исследований, а  так-
же способствует развитию экономики знаний [6, 
с.1295].

Результаты исследования

Данные о  количестве малых инновационных пред-
приятий (далее — МИП) взяты по состоянию на 30 ноя-
бря 2023 года с сайта Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации «Учет и  мониторинг 
малых инновационных предприятий научно-образова-
тельной сферы» в  информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» [4].

Рассмотрено количество МИП в  российских уни-
верситетах за период с 2019 по ноябрь 2023 года. Наи-
больший прирост МИП за  анализируемый период на-
блюдается в Национальном исследовательском Томском 
государственном университете (далее — ТГУ) — создано 
10 обществ с ограниченной ответственностью (далее — 
ООО) [4]. На  втором месте Московский физико-техни-
ческий институт (национальный исследовательский 
университет) (далее — МФТИ) и СПБГУ, на базе которых 
создано 6 новых МИП [4]. Далее следуют Национальный 
исследовательский университет ИТМО (далее — ИТМО) 
и  Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (далее — НИТУ «МИСиС»), на базе 
которых создано 2 новых организации. Только в полови-
не университетов, вошедших в выборку, произошло уве-
личение количества МИП. Среднее количество МИП в со-
циально-гуманитарных университетах составляет 1–2. 
Наибольшее количество организаций создано на  базе 
Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета имени И.И. Мечникова Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (далее  — СЗГМУ)  — 
четыре ООО. Среди рассматриваемых университетов 
технической направленности наибольшее количество 
МИП, созданных на  базе университета — 33. Несмо-
тря на  значительную разницу в  значениях показателей 
в  сравнении с  университетами общего и  технического 
профиля, при ВУЗах социально-гуманитарного и  меди-
цинского профиля также создаются МИП и разрабатыва-
ются инновационные проекты. Однако рост числа новых 
МИП более существенен в  технической сфере в  связи 
с чем, необходимо усилить государственную поддержку 
социально-гуманитарных инновационных проектов.

Рассмотрим данные о количестве лицензионных со-
глашений, заключенных российскими ВУЗами на  про-

тяжении 2017–2023 годов [5]. Наибольшее значение 
указанного показателя наблюдается в крупнейших рос-
сийских ВУЗах, среди которых национальные исследова-
тельские университеты (ИТМО, ТГУ, МФТИ, Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет (далее — БелГУ)) и  университеты топ-5 
страны (СПБГУ и  МГУ) [8]. Наибольшую долю от  обще-
го числа лицензионных соглашений имеют следующие 
ВУЗы: Университет ИТМО — 18,89 %, СПБГУ — 13,62 %, 
МГУ — 13,00 %, ТГУ — 12,07 %, МФТИ — 7,43, БелГУ  — 
7,12 % и  Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского (далее — СГУ) — 6,50 % [5]. 
На  остальные рассматриваемые ВУЗы суммарно при-
ходится 21,36 %, что немногим более показателя лиди-
рующего университета. Университет ИТМО является 
ведущим ВУЗом по  числу заключенных лицензионных 
соглашений. Среди представленных в  исследовании 
ВУЗов социально-гуманитарной направленности лишь 
в половине образовательных организаций заключались 
лицензионные соглашения на протяжении анализируе-
мого периода. 

Рассмотрим доходы от  НИОКР за  исключением 
средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, 
местных бюджетов, бюджетов государственных и терри-
ториальных внебюджетных фондов РФ и  государствен-
ных фондов поддержки науки в расчете на одного НПР 
[5]. У  данного показателя наблюдается схожая динами-
ка уменьшения показателя на  протяжении 2017–2023 
годов и его последующее увеличение, что связано с из-
менениями в научно-технической политике государства. 
Доходы от НИОКР в большей части университетов соци-
ально-гуманитарной направленности ниже, чем в  уни-
верситетах общего и технического профиля.

По данным за 2017 год наибольшее значение показа-
теля наблюдается у МГУ имени Н.Э. Баумана, НИТУ «МИ-
СиС», МФТИ и  Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова (Ленина) (далее — СПбГУ «ЛЭТИ») [5]. Динамика 
объема доходов от  НИОКР в  расчете на  одного НПР 
не  совпадает с  динамикой количества лицензионных 
соглашений, что свидетельствует о том, что заключение 
лицензионных соглашений не  является основным спо-
собом коммерциализации НИОКР и  наибольший эко-
номический эффект с большей вероятностью приносит 
выполнение государственных заказов.

Рассмотрим удельный вес доходов от НИОКР в общих 
доходах ВУЗа [5]. Лишь в трех университетах по данным 
мониторинга на 2023 год удельный вес доходов от НИ-
ОКР составил более трети от  общих доходов (МФТИ, 
Университет ИТМО, НИТУ «МИСиС»). В  перечисленных 
ВУЗах также наблюдаются наиболее высокие доходы 
от НИОКР в расчете на одного НПР среди представлен-
ной выборки, что также свидетельствует о том, что в дан-
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ных ВУЗах деятельность по  НИОКР приносит наиболее 
существенный экономический эффект. В  течение рас-
сматриваемого периода не представляется возможным 
выделить определенные годы спада или роста для всех 
рассматриваемых университетов в  целом в  связи с  их 
индивидуальными тенденциями. Так, можно сделать 
вывод о  том, что размер доходов от  НИОКР в  большей 
степени зависит от  внутренней политики университета 
или её реализации, чем от внешних факторов. Удельный 
вес доходов от  НИОКР в  ВУЗах технического и  общего 
профиля согласно данным мониторинга за 2023 год со-
ставляет от  14,03 % до  44,02 %, тогда как в  ВУЗах соци-
ально-гуманитарного профиля — от 2,90 % до 7,12 % [5], 
что свидетельствует о том, что в университетах второго 
типа доходы от  НИОКР не  являются существенным ис-
точником дохода, в  связи с  чем на  данном этапе науч-
но-технического развития РФ им более целесообразно 
с  экономической точки зрения развивать другие виды 
деятельности. 

Рассмотрим удельный вес средств, полученных обра-
зовательной организацией от использования РИД, в об-
щих доходах образовательной организации [5]. В  2017 
году лишь в пяти ВУЗах наблюдаются доходы от исполь-
зования РИД: СПБГУ, БелГУ, Политех, СПбГЭУ «ЛЭТИ» 
и  РГСУ. На  протяжении рассматриваемого временного 
интервала показатель изменялся нестабильно. Показа-
тель в  большей мере зависит от  внутренних факторов, 
поэтому имеет индивидуальную динамику для каждого 
отдельно взятого университета. Динамика удельного 
веса средств, полученных от использования РИД не со-
впадает с динамиками количества лицензионных согла-
шений и объемом доходов от НИОКР в расчете на одного 
НПР, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии 
зависимости между рассматриваемыми показателями. 

Российские ВУЗы по-разному реализуют свою ин-
новационную деятельность. Наибольшие показатели 
доходов от НИКОР и удельного веса доходов от НИОКР 
в  общем объеме доходов ВУЗа наблюдаются у  МФТИ, 
Университета ИТМО и НИТУ «МИСиС». Тогда как лидера-
ми по  количеству малых инновационных предприятий 
являются ТГУ, СПБГУ, БелГУ и НИТУ «МИСиС». Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что инновационная де-
ятельность наиболее развита в национальных исследо-
вательских университетах технической направленности.

Представленные выше данные взяты из «Мониторин-
га эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования», разработанного Мини-
стерством науки и высшего образования РФ [5]. Однако, 
они не охватывают в полной мере инновационную дея-
тельность университетов, включая лишь некоторые ха-
рактеризующие её показатели в раздел «Научно-иссле-
довательская деятельность». 

Н.Ю. Зубарев предлагает дополнить «Мониторинг 
эффективности деятельности образовательных органи-
заций высшего образования», среди предложенных им 
показателей наибольший интерес представляют: 

 — количество технологических инновационных 
проектов, реализованных в  интересах организа-
ций реального сектора экономики;

 — доля НПР, участвующих в  реализации инноваци-
онных проектов;

 — наличие центра трансфера технологий;
 — количество грантов, полученных от инновацион-
ных фондов и внешних структур поддержки инно-
вационной деятельности;

 — объем собственных средств университета, направ-
ленных на реализацию инновационных проектов 
и  развитие инновационной инфраструктуры;

 — количество участников мероприятий (НПР и обу-
чающихся) по  развитию среды технологического 
предпринимательства [3, с.137].

Вместе с тем, некоторые из предложенных Н.Ю. Зуба-
ревым показателей являются спорными. Целесообраз-
нее рассматривать количество «выживших» стартапов, 
созданных на  базе университетов, их количественные 
и  качественные характеристики. Количество грантов, 
полученных от инновационных фондов, внешних струк-
тур поддержки инновационной деятельности, не  по-
зволяет оценить вклад самого университета в  его ин-
новационные проекты. Однако объем финансирования 
инновационной деятельности университета за счёт соб-
ственных средств и их удельный вес в общем объеме фи-
нансирования позволят оценить зависимость универси-
тета от государственной поддержки.

Выводы

Инновационная деятельность университетов раз-
вивается на  протяжении 2017–2023 годов нестабильно 
и  во многом зависит от  научно-технической полити-
ки государства и  стратегии инновационного развития 
конкретного университета. Среди рассматриваемых 
университетов можно выделить тройку лидеров по эко-
номическому эффекту от  проведения НИОКР: МФТИ, 
Университет ИТМО и  НИТУ «МИСиС». Также наблюда-
ется существенная разница экономического эффекта 
от  проведения НИОКР ВУЗов общего и  технического 
профиля, и  ВУЗов социально-гуманитарного профи-
ля. Исследования последних приносят меньший доход 
в  краткосрочном и  среднесрочном периоде в  связи 
с чем представляют меньший интерес для предоставле-
ния государственных мер поддержки. 



52 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

ЛИТЕРАТУРА

1. Ranga, M. & Etzkowitz, H. Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society. / M. Ranga, H. Etzkowitz // 
Industry and Higher Education. — 2013. — № 27. — Volume 4. — Р. 233–262.

2. Tereshchenko, D.S. The Impact of Scientific Activity of Universities on Economic and Innovative Development / D. S. Tereshchenko, V. S. Shcherbakov // Economy of 
Regions. — 2021. — Vol. 17, No. 1. — P. 223–234.

3. Зубарев, Н.Ю. Развитие системы оценки инновационной деятельности университета на национальном уровне / Н.Ю. Зубарев // Вестник Самарского уни-
верситета. Экономика и управление. — 2022. — Т. 13, № 2. — С. 133–140.

4. Иващенко, Н.П. Экономика инноваций. — М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 309 с.
5. Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения 01.11.2023).
6. Нгуен, Т.Т.Х. Управление развитием инновационной деятельности в  университетах Вьетнама: взаимодействие между университетом и  бизнесом / 

Т.Т.Х. Нгуен // Экономика, предпринимательство и право. — 2022. — Т. 12, № 4. — С. 1287–1300.
7. Пономарева, О.Н. Модели университетов, обеспечивающие развитие инновационной деятельности / О.Н. Пономарева // Экономические исследования 

и разработки. — 2020. — № 7. — С. 70–79.
8. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год. URL: https://raex-rr.com/education/russian_universities/top-100_universities/2023/?ysclid=lpctggi7

kt603973318 (дата обращения 24.11.2023).
9. Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы» по состоянию на 03.11.2023. URL: https://mip.extech.ru/reestr/

reestr.php.
10. Широков, О.Н. Современный университет как организатор инновационной деятельности / О.Н. Широков, Р.А. Идрисов, Т.В. Яковлева // Проблемы про-

свещения, истории и культуры сквозь призму этнического многообразия России (к 170-летию чувашского просветителя И.Я. Яковлева) : Сборник трудов 
Всероссийской научной конференции с международным участием, Чебоксары, 14–15 мая 2018 года. — Чебоксары: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Издательский дом «Среда», 2018. — С. 365–367.

© Медведева Наталья Константиновна (apelsin.medvedeva@yandex.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



53Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Миндлин Юрий Борисович
К.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И.Скрябина»

mindliny@mail.ru

Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам влияния санкций 
на  реализацию кластерной политики в  экономике России и  оценке даль-
нейших перспектив развития кластеров. В  последние годы российская 
экономика столкнулась с  беспрецедентными испытаниями, в  том числе 
санкциями, введенными в 2014 году и усиленными в 2022 году в условиях 
геополитической напряженности в мире. Они оказали значительное влия-
ние на экономическую ситуацию в стране, затрагивая вопросы доступности 
технологий, инвестиций, а также международного сотрудничества. В числе 
прочего данное влияние отразилось и на реализации кластерного подхода 
в экономике России. Исследование показало, что оно проявилось в пробле-
мах с доступом к западным технологиям и финансированию, препятствиях 
для технологического обновления промышленности, проблемах интегра-
ции российских производителей в мировую экономику из-за снижения до-
ступа к международным рынкам капитала, передовым технологиям и за-
рубежным рынкам сбыта. Было выявлено, что, несмотря на отрицательные 
последствия антироссийских санкций для различных секторов экономики 
России, это стало стимулом для усиления программ импортозамещения, 
развития экспортного потенциала с  дружественными странами, развития 
инноваций, развитию отечественной экономики и повышению ее устойчи-
вости к внешним вызовам. Также были выделены наиболее перспективные 
направления для развития кластеров в  России: энергетические кластеры, 
кластеры в сфере информационных технологий и высоких технологий, кла-
стеры в сфере авиационной и космической промышленности, агропромыш-
ленные кластеры, фармацевтические и  медицинские кластеры, кластеры 
оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерная политика, санк-
ции, влияние санкций, перспективы развития кластеров.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE CLUSTER APPROACH IN RUSSIA  
IN THE CONTEXT OF SANCTIONS

Yu. Mindlin

Summary. This study is devoted to the impact of sanctions on the 
implementation of cluster policy in the Russian economy and the 
assessment of further prospects for the development of clusters. In 
recent years, the Russian economy has faced unprecedented challenges, 
including sanctions imposed in 2014 and intensified in 2022 amid 
geopolitical tensions in the world. They have had a significant impact on 
the economic situation in the country, affecting the issues of accessibility 
of technology, investment, as well as international cooperation. Among 
other things, this influence has also affected the implementation of 
the cluster approach in the Russian economy. The study showed that it 
manifested itself in problems with access to Western technologies and 
financing, obstacles to technological renewal of industry, problems of 
integration of Russian manufacturers into the global economy due to 
reduced access to international capital markets, advanced technologies 
and foreign markets. It was revealed that, despite the negative effects 
of anti-Russian sanctions on various sectors of the Russian economy, 
this became an incentive to strengthen import substitution programs, 
develop export potential with friendly countries, develop innovations, 
develop the domestic economy and increase its resilience to external 
challenges. The most promising areas for cluster development in Russia 
were also identified: energy clusters, clusters in the field of information 
technology and high technologies, clusters in the aviation and space 
industries, agro-industrial clusters, pharmaceutical and medical clusters, 
clusters of the military-industrial complex.
 
Keywords: cluster, cluster approach, cluster policy, sanctions, impact of 
sanctions, cluster development prospects.

Кластеры представляют собой географически сосре-
доточенные группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, обслуживаю-

щих институтов и  фирм в  определенных отраслях, что 
способствует повышению их конкурентоспособности 
и инновационности [10]. 

Кластерный подход предполагает формирование 
и развитие групп (кластеров) предприятий, научных ин-
ститутов и организаций, оперирующих в одной отрасли 
или в  смежных секторах. Это способствует повышению 
их конкурентоспособности за  счет синергии, коопера-
ции, обмена знаниями и  технологиями, а  также за  счет 
совместного использования инфраструктуры и  ре-

сурсов. Возможные участники кластера представлены 
на рисунке. 

Эффективность такого подхода проявляется в  том, 
что компании, входящие в кластер, часто делятся знани-
ями и инновациями, что способствует повышению их об-
щей продуктивности. Кроме того, близость поставщиков 
может снижать затраты на  логистику и  производство. 
Совместная работа предприятий в  рамках кластера 
способствует генерации новых идей и  инновационных 
решений, облегчает доступ к  специализированным ис-
следованиям и  разработкам. Вместе с  тем кластеры 
способствуют более эффективной конкуренции, так как 
компании могут достигать более высоких стандартов 
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в  своей отрасли, улучшать качество своих продуктов 
и услуг и выходить на новые рынки. Благодаря кластер-
ным инициативам создается благоприятная среда для 
развития новых предприятий, привлечения инвестиций 
и создания рабочих мест [10, 11]. 

Антироссийские санкции были введены странами 
Запада в  ответ на  действия России в  Украине, начиная 
с  2014 года, и  значительно расширились после нача-
ла полномасштабного военного вторжения в  Украину 
в  феврале 2022 года. Эти санкции были направлены 
на  ограничение экономического роста России, умень-
шение её возможностей для финансирования военных 
действий путем давления на политическое руководство 
страны. Влияние этих ограничений затрагивает раз-
личные аспекты экономической деятельности, включая 
промышленные кластеры в разных секторах экономики.

Так, санкции серьёзно ограничили доступ россий-
ских банков к  международным финансовым рынкам, 
что усложнило получение кредитов для промышленных 
проектов. Кроме того, ограничения на экспорт передо-
вых технологий из  стран Запада создали препятствия 
для технологического обновления промышленности, 
в том числе и в критически важных отраслях, таких как 
нефтегазовая промышленность и  авиационная инду-
стрия. Санкции, направленные на  энергетический сек-
тор, затруднили доступ к западным технологиям для раз-
работки сложных проектов, включая шельфовую добычу 
нефти и  добычу сланцевого газа. Оборонно-промыш-
ленный комплекс подвергся значительным санкцион-
ным ограничениям, затрудняющим импорт технологий 
и  комплектующих для производства военной техники, 
что замедлило разработку и производство новых видов 
вооружений. Введение торговых ограничений и  повы-

шение тарифов привело к сокращению объемов экспор-
та и  импорта, что отрицательно сказалось на  промыш-
ленном производстве [7].

Снижение доступа к  международным рынкам капи-
тала, передовым технологиям и  зарубежным рынкам 
сбыта оказало прямое влияние на экономический рост 
и  развитие промышленных кластеров в  России. Вместе 
с  тем введенные санкции осложнили интеграцию рос-
сийских производителей в мировую экономику, вынуж-
дая их искать альтернативные источники сырья и  ком-
плектующие изделия, что влечет за  собой рост затрат 
и снижение конкурентоспособности. Также необходимо 
отметить, что ухудшение инвестиционного климата из-
за политических рисков и ограничений привело к сокра-
щению притока внешних инвестиций в промышленные 
проекты, что замедлило их развитие [4, 8].

Следовательно, антироссийские санкции оказали 
серьезное воздействие на  деятельность российских 
кластеров. Тем не  менее, несмотря на  отрицательное 
влияние, можно отметить и  положительные аспекты, 
из которых формируются перспективы развития класте-
ров. 

Перспективы развития кластерного подхода в  Рос-
сии в  условиях санкций обусловлены рядом факторов, 
среди которых выделяются адаптация к  новым эконо-
мическим условиям, поиск внутренних ресурсов для 
развития, а также возможность для интенсификации ин-
новационной активности и  локализации производств. 
Несмотря на сложности, создаваемые международными 
санкциями, кластерный подход может выступать в каче-
стве эффективного инструмента повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики, способствуя 

Рис. 1. Возможные участники кластера
Источник: составлено автором по данным [2, 10, 11]
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развитию кооперации и  интеграции предприятий раз-
личных отраслей [7].

Санкции стали стимулом для развития инноваций, 
так как необходимость замещения импорта и  ограни-
ченный доступ к зарубежным технологиям стимулируют 
инвестиции в  собственные научно-исследовательские 
разработки и внедрение новых технологий.

Перспективным направлением является формирова-
ние кластеров в приоритетных для импортозамещения 
секторах, что позволяет организовать производство 
комплектующих изделий, снизить зависимость от внеш-
них поставок, а  также привлекать инвестиции в  разви-
тие отечественных производств. Кроме того, в качестве 
больших перспектив развития кластеров в России явля-
ется их содействие развитию малого и  среднего пред-
принимательства. В рамках кластеров малые и средние 
предприятия могут получить новые возможности для 
развития за счет сотрудничества с крупными компания-
ми и научными центрами, доступа к ресурсам и рынкам, 
а  также участия в  образовательных и  обучающих про-
граммах. Также участие в кластерных инициативах дает 
малым и средним предприятиям больше возможностей 
для выхода на  рынок зарубежных стран, что особенно 
важно для экспортно-ориентированных предприятий 
[5, 6, 9]. 

Также важно отметить, что в  условиях санкций ори-
ентация на внутренние ресурсы и развитие собственных 
технологий в рамках кластерных инициатив способству-
ет формированию конкурентоспособных продуктов, ко-
торые могут конкурировать на международных рынках, 
что важно для развития экспортного потенциала стра-
ны. Здесь же необходимо акцентировать внимание, что 
в условиях санкций произошла активизация роли госу-
дарства в  развитии кластеров, включая финансирова-
ние кластерных инициатив, предоставление налоговых 
льгот и других мер поддержки, способствует преодоле-
нию начальных барьеров развития и стимулирует даль-
нейшее развитие кластеров [6, 7].

Перспективы кластерного подхода в России также об-
условлены тем, что его развитие способствует не только 
укреплению внутренних связей между участниками на-
циональной экономики, но  и развитию межрегиональ-
ного и  международного сотрудничества, в  том числе 
с партнерами из дружественных стран [1].

Кроме того, можно отметить потенциал развития 
кластерного подхода в России, который обусловлен его 
преимуществами. Создание кластеров может значитель-
но повысить конкурентоспособность российских пред-
приятий на  мировом рынке за  счёт синергии, иннова-
ций и оптимизации производственных цепочек. Вместе 
с  тем развитие кластеров делает регионы более при-

влекательными для внутренних и внешних инвесторов, 
способствуя притоку капитала и  технологий. При  этом 
тесное взаимодействие производственных предпри-
ятий с научными центрами и вузами в рамках кластера 
стимулирует развитие и внедрение инновационных тех-
нологий и продуктов. В целом развитие кластеров спо-
собствует созданию новых рабочих мест, повышению ка-
чества жизни населения и  социально-экономическому 
развитию регионов [1, 2, 9].

Существуют следующие перспективные направления 
для развития кластеров в России [3, 6, 9]:

1. Энергетические кластеры, перспективным на-
правлением деятельности которых могут быть 
не  только традиционные источники энергии 
(нефть и газ), но также возобновляемые источни-
ки энергии, включая солнечную, ветровую энер-
гию и  энергию малых рек. Проекты по  развитию 
арктического шельфа также относятся к этому на-
правлению.

2. Кластеры в  области информационных техноло-
гий, кибербезопасности, разработки программ-
ного обеспечения и  создания инновационных 
продуктов и услуг, основанных на искусственном 
интеллекте и больших данных, что в современных 
условиях обладает актуальностью и востребован-
ностью на рынке, в том числе международном. 

3. Кластеры в  авиационной и  космической про-
мышленности. Россия традиционно сильна в этом 
секторе, поэтому развитие кластеров в  данной 
отрасли может стимулировать инновации и  экс-
портный потенциал страны.

4. Агропромышленные кластеры. Сельское хозяй-
ство представляет собой один из  важнейших 
секторов экономики России, и развитие агропро-
мышленных кластеров может повысить эффек-
тивность производства и  реализации продукции 
сельского хозяйства.

5. Фармацевтические и медицинские кластеры. В ус-
ловиях повышенного фокуса на здоровье населе-
ния и  разработку инновационных медицинских 
технологий, создание кластеров в  этом секторе 
может способствовать развитию медицины и фар-
мацевтики, а также экспортного потенциала пред-
приятий данной отрасли.

6. Кластеры оборонно-промышленного комплек-
са, то есть кластеры, связанные с производством 
оборонной продукции и технологий, что позволит 
сосредоточить усилия на  инновациях в  этой об-
ласти и повысить экспортный потенциал россий-
ской оборонной продукции [3, 6, 9].

Таким образом, кластерный подход в России в усло-
виях санкций имеет достаточно позитивные перспекти-
вы. Несмотря на  отрицательные последствия антирос-
сийских санкций для различных секторов экономики 
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России, это стало стимулом для усиления программ им-
портозамещения, развития экспортного потенциала 
с дружественными странами, развития инноваций, раз-
витию отечественной экономики и повышению ее устой-
чивости к  внешним вызовам. Несмотря на  существую-

щие трудности, кластерный подход может стать важной 
составляющей стратегии экономического развития, 
направленной на достижение автономии и конкуренто-
способности на мировой арене.
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Аннотация. Статья рассматривает опыт внедрения «зеленых технологий» 
в  образовательных организациях высшего образования в  России. Авторы 
представляют несколько основных стратегий, которые реализуются универ-
ситетами для выполнения «зеленой миссии». Рассматриваются программы 
по  устойчивому развитию, предлагаемые лучшими университетами стра-
ны, а  также обучение для практикующих специалистов. Анализируются 
примеры успешных практик внедрения экологических технологий в россий-
ских вузах. Статья может быть полезна для специалистов в области экологии 
и устойчивого развития, а также для руководителей образовательных орга-
низаций, желающих внедрить «зеленые технологии» в своих учреждениях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленый университет, зеленый вуз, 
образование, студенты, стратегия. 

THE PRACTICE OF INTRODUCING  
«GREEN TECHNOLOGIES»  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF HIGHER EDUCATION (THE EXPERIENCE 
OF DOMESTIC UNIVERSITIES)

D. Ostrovkin 
V. Simonova 

Summary. The article examines the experience of the introduction of 
«green technologies» in educational institutions of higher education in 
Russia. The authors present several main strategies that are implemented 
by universities to fulfill the «green mission». The programs on sustainable 
development offered by the best universities in the country, as well 
as training for practitioners, are considered. Examples of successful 
implementation of environmental technologies in Russian universities 
are described. The article may be useful for specialists in the field of 
ecology and sustainable development, as well as for heads of educational 
organizations wishing to introduce «green technologies» in their 
institutions.

Keywords: sustainable development, green university, green university, 
education, students, strategy.

Введение

В 2015 году была принята новая повестка дня в об-
ласти устойчивого развития, которую поддержали 
193 страны мира. Она включает в  себя 17 целей, 

направленных на  решение экологических проблем, за-
щиту окружающей среды, повышение уровня жизни 
населения и борьбу с нищетой. Одной из главных задач 
устойчивого развития является достижение общего ба-
ланса и обеспечение лучших перспектив для всех людей 
в  мире. Чтобы успешно достичь этих целей, необходи-
мо активное участие всех секторов общества, начиная 
от  индивидуальных граждан и  заканчивая крупными 
корпорациями. Внедрение принципов устойчивого 
развития в экономику страны приобретает особое зна-
чение, и здесь огромную роль играют высшие учебные 
заведения [1].

Университеты несут на  себе неоспоримую ответ-
ственность и имеют значительное влияние на формиро-
вание мировоззрения молодого поколения и  будущей 
интеллектуальной элиты. Они являются фундаменталь-

ными организациями, где формируются и  развиваются 
знания и навыки, которые определяют будущее развитие 
страны. В свою очередь, система высшего образования 
должна обеспечивать возможности для приобретения 
знаний и  практического опыта в  области устойчивого 
развития. 

Таким образом, внедрение принципов устойчивого 
развития в  экономику страны через систему высшего 
образования является не только необходимостью, но и 
стратегическим шагом на  пути к  улучшению будущего 
всех людей в мире. Университеты играют ключевую роль 
в этом процессе и должны активно включаться в форми-
рование сознательной и  ответственной интеллектуаль-
ной элиты, способной привносить позитивные измене-
ния в окружающую среду.

В связи с этим, цель данного исследования заключа-
ется в анализе практик внедрения «зеленых технологий» 
в образовательных организациях высшего образования 
на примере отечественных вузов. Данная работа вклю-
чает в себя изучение и анализ успешных инновационных 
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проектов, разработку методик и рекомендаций по вне-
дрению «зеленых технологий» в  деятельность универ-
ситетов. В свою очередь, данное исследование поможет 
улучшить деятельность вузов, а  также способствовать 
развитию экологически устойчивых практик в образова-
тельной сфере.

Научная новизна статьи заключается в том, что авто-
ры впервые в исследовательской литературе обобщили 
опыт, новые подходы и стратегии, направленные на соз-
дание университетов, которые активно принимают уча-
стие в  сохранении окружающей среды и  устойчивом 
развитии. Авторы обращают внимание на  инновацион-
ные методы обучения, использование энергоэффектив-
ных технологий, развитие экологических исследований 
и  внедрение практик устойчивого потребления. Статья 
предлагает новые идеи и  рекомендации для создания 
«зеленых» университетов, которые могут стать важным 
фактором в  борьбе с  климатическими изменениями 
и сохранении природных ресурсов.

Методология исследования

В работе использованы методические подходы и по-
нятийный аппарат, основанный на  работах отечествен-
ных и  зарубежных авторов, а  также на  исследованиях, 
посвященных внедрению принципов устойчивого раз-
вития в  деятельность вузов. В  результате применения 
системного и комплексного подхода авторы рассмотре-
ли набор инициатив вузов и  проанализировали состав 
и структуру предлагаемых мер.

Вместе с  этим, для исследования были применены 
общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, 
систематизации, сравнения и  сопоставления. Исполь-
зование базовых статистических подходов и  методики 
обработки данных обеспечили наглядность итоговых 
результатов. Они демонстрируют направления, наи-
более востребованные вузами в  программах развития, 
профиль реализуемых проектов и «точки роста» в отно-
шении модернизации основных сфер молодежной поли-
тики в вузах.

Основные результаты

В первую очередь необходимо разобраться, что 
представляет собой «зеленый университет»? На  наш 
взгляд, В.В. Кузнецов и  др. сформулировали наиболее 
полное определение данному термину: «Зеленый уни-
верситет  — это высшее учебное заведение, действу-
ющее на  принципах устойчивого развития, которое 
осуществляет деятельность, направленную на  защиту 
окружающей среды, развивает просветительские про-
граммы и  формирует экологическую культуру учащих-
ся» [12]. 

В исследовании, проведенном A.Jr. Bokolo на  при-
мере 16 малазийских университетов, выявлены основ-
ные принципы «зеленых» вузов [13]. По мнению автора, 
успешный переход университетов к экологически устой-
чивому развитию обусловлен активным применением 
экологических практик, таких как озеленение кампусов, 
сбор отходов по отдельным видам, использование энер-
госберегающих технологий и  переход на  электронный 
документооборот. Университеты, которые успешно вне-
дрили эти механизмы, привлекают больше студентов-
абитуриентов и  занимают более высокие места в  ми-
ровых рейтингах университетов. Анализ эффективных 
механизмов для внедрения принципов устойчивого раз-
вития в деятельность университетов представлен в ра-
ботах [14, 15, 16].

В исследовании W.L. Filho и  его коллег проанализи-
рована тема экологически устойчивого развития уни-
верситетов. Они исследуют препятствия, с  которыми 
университеты сталкиваются при внедрении принци-
пов устойчивости. На  первом месте в  списке проблем, 
с  которыми сталкиваются университеты, находится 
нехватка поддержки со стороны управления. Вторым 
важным фактором является отсутствие необходимой 
технологической инфраструктуры, которая помогла бы 
реализовать устойчивое развитие. Наконец, третий фак-
тор  — низкий уровень осведомленности сотрудников 
и студентов по этим вопросам. 

В работе [1] исследователи обсуждают проблемы, 
связанные с экологической устойчивостью университе-
тов и факторами, влияющими на этот процесс. Выполнив 
анализ внедрения принципов устойчивости, авторы так-
же выявили факторы, которые могут повлиять на устой-
чивое развитие университета. По  мнению авторов, 
данная политика зависит от  ресурсного обеспечения 
системы высшего образования, нормативно-правового 
регулирования исследовательской деятельности, нали-
чия международных связей и уровня результативности 
научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности.

Таким образом, «зеленый» университет представляет 
собой учебное заведение, которое интегрирует принци-
пы устойчивого развития во все аспекты своей деятель-
ности, стремится к  снижению своего экологического 
следа и созданию экологически чистой и энергоэффек-
тивной среды обучения и работы.

В последние годы внедрение элементов «зеленого 
университета» становится все более актуальной темой 
для отечественных университетов. Это связано с расту-
щим интересом к устойчивому развитию и необходимо-
стью принятия мер по сохранению окружающей среды 
и ресурсов.
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На основе анализа деятельности вузов-лидеров в об-
ласти внедрения «зеленых» принципов в  деятельность 
организаций авторами были выделены несколько ос-
новных стратегий, которые используются университета-
ми при реализации «зеленой миссии»:

1. Стратегия просвещения. В рамках данной деятель-
ности университеты знакомят своих обучающихся 
и  сотрудников с  концепцией устойчивого раз-
вития, объясняют принципы, задачи и  цели этой 
концепции [3, 4]. Примером успешной реализа-
ции данной стратегии служит Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет (г. Архангельск). 
Арктический университет занял первое место 
среди всех участников Ассоциации зелёных ву-
зов, а его активисты стали победителями премии 
«Студент года» в номинации «Экологическое объ-
единение» в 2019 году. Основная деятельность ак-
тива направлена на экологическое просвещение, 
организацию городских экомероприятий и  про-
ведение лекций и мастер-классов в школах и дет-
ских садах Архангельска [5];

2. Стратегия внедрения и  разработки специальных 
модулей или учебных дисциплин по  теме устой-
чивого развития [3, 4, 6]. Университеты создают 
новые предметы или модули, которые позволяют 
студентам изучать и понимать проблемы, связан-
ные с устойчивым развитием. Магистерские про-
граммы по  устойчивому развитию представлены 
в лучших университетах России, таких как МГИМО 
(Московский государственный институт между-
народных отношений), МГУ (Московский госу-
дарственный университет) им. М.В. Ломоносова, 
НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»). Кроме 
того, на  рынке есть обучение для практикующих 
специалистов, например, программа «Управле-
ние устойчивым развитием компании» в  Высшей 
школе бизнеса НИУ ВШЭ, которая поможет повы-
сить эффективность управленческой деятельно-
сти на новый уровень [7]. 

3. Стратегия поддержки научных исследований в об-
ласти устойчивого развития [1]. Одним из ключе-
вых элементов этой стратегии является активное 
вовлечение университетов в поддержку и прове-
дение таких исследований. Университеты, будучи 
центрами научного знания и  экспертизы, обла-
дают не  только необходимыми ресурсами, но  и 
интеллектуальным потенциалом, способным вне-
сти значительный вклад в  разработку решений 
и практических рекомендаций в области устойчи-
вого развития. Это позволяет университетам стать 
катализаторами инноваций, а также позволяет на-
учным исследованиям в области устойчивого раз-
вития стать мощным инструментом преобразова-
ния экономических, социальных и экологических 
систем. Стратегия поддержки научных исследова-

ний в области устойчивого развития также долж-
на учитывать не только академическую составля-
ющую, но  и сотрудничество с  государственными 
и  частными организациями, а  также с  междуна-
родными партнерами. Только путем объединения 
усилий и обмена опытом и экспертизой можно до-
стичь долгосрочных положительных результатов.

В итоге, стратегия, которая поддерживает научные 
исследования в  области устойчивого развития, пред-
ставляет собой комплексный подход, объединяющий 
университеты, государственные и  частные организа-
ции, а также международное сообщество. Это позволяет 
определить приоритетные направления исследований, 
разработать инновационные решения и внести важный 
вклад в преобразование общества в сторону устойчиво-
го развития.

4. Стратегия внедрение принципов устойчивого 
развития в  систему работы университета [9, 10, 
11]. Внедрение принципов устойчивого развития 
в  систему работы университета является страте-
гическим подходом, который может привнести 
множество положительных изменений. Для на-
чала, можно создать «зеленые кампусы», где бу-
дут применяться энергоэффективные технологии 
и  использоваться возобновляемые источники 
энергии. Это не  только позволит университету 
сэкономить на  энергозатратах, но  и будет яв-
ляться примером для других образовательных 
учреждений. Например, активисты Казанского 
федерального университета успешно внедрили 
систему раздельного сбора отходов в  крупном 
студенческом кампусе Деревни Универсиады, 
где проживает 10000 человек. Начав с  того, что 
администрация предоставила три контейнера 
для раздельного сбора отходов, студенты смогли 
расширить список принимаемых фракций и коли-
чество контейнеров. Кроме того, им удалось ор-
ганизовать бесплатный вывоз вторичного сырья 
компанией «Чистая среда» и «Поволжской Эколо-
гической Компанией». Кроме того, активисты вуза 
собирают отработанные батарейки и отправляют 
их на  переработку на  завод «МегаполисРесурс» 
в  Челябинск. За  8 месяцев 2020 года им удалось 
собрать 44,5 кг отработанных батареек [5].

Пример успешной реализации данной стратегии 
отработан в  Уральском федеральном университете 
им.  Б.Н.  Ельцина (г. Екатеринбург), где на  протяжении 
5 лет существует экологическое сообщество «Совсем 
Зелёный». Благодаря усилиям членов объединения 
удалось договориться с  администрацией университе-
та о  установке контейнеров для раздельного сбора от-
ходов в  двух корпусах. Система разделения отходов 
включает три потока: смешанные отходы, макулатура 
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и  остальные виды вторичного сырья. Партнёры предо-
ставили контейнеры бесплатно, а  макулатуру студенты 
сдают частному предпринимателю. Остальное вторич-
ное сырьё забирает проект под названием «Биозавр», 
который функционирует как экотакси [5].

Университеты активно влияют на формирование ми-
ровоззрения и  будущего интеллектуального потенци-
ала, а  также способствуют социально-экономическому 
развитию страны и  определению ее приоритетных на-
правлений в ближайшей перспективе. 

Внедрение принципов устойчивого развития в  си-
стему работы университетов имеет большой потенци-
ал, однако, в России, пока этот процесс не развивается 
достаточно быстро. Так, в 2020 году только три россий-
ских вуза попали в  список ТОП-300 Green Metric World 
University Rankings, который оценивает принципы устой-
чивого развития и экологическую инфраструктуру уни-
верситетов (Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова; Московский физико-техниче-
ский институт; Университет НИУ ВШЭ) [12].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
организации высшего образования, которые стремятся 
получить статус «зеленого университета», должны обла-
дать следующими элементами:

Одним из  основных элементов «зеленого универси-
тета» является озеленение территории университета. 
Это включает в себя создание зеленых насаждений, пар-
ков и садов, а также использование энергосберегающих 
технологий и возобновляемых источников энергии. Озе-
ленение не только улучшает экологическую обстановку, 
но и создает комфортные условия для обучения и отды-
ха студентов и преподавателей.

Вторым элементом «зеленого университета» являет-
ся внедрение специальных учебных программ и дисци-
плин по устойчивому развитию. Это позволяет студентам 
получить знания и  навыки, необходимые для решения 
экологических и социальных проблем. Такие программы 
могут включать в  себя изучение экологии, управления 
отходами, энергосбережения и  других аспектов устой-
чивого развития. Важно, чтобы такие дисциплины были 
включены в  учебные планы всех факультетов и  специ-
альностей. Данный подход способствует студентам раз-
вивать критическое мышление, аналитические навыки 
и способность применять устойчивые практики в буду-
щей профессиональной деятельности, что способствует 
социально-экономическому развитию страны и  опре-
делению ее ключевых направлений на  среднесрочную 
перспективу.

Третий элемент «зеленого университета» — это повы-
шение качества образования и  научных исследований 
в области устойчивого развития. Университеты должны 
стремиться к привлечению высококвалифицированных 
преподавателей и исследователей, специализирующих-
ся в этой области. Также важно, чтобы студенты, которые 
занимаются устойчивым развитием, могли применять 
на практике полученные знания. Для этого необходимо 
организовывать стажировки и практики в организациях. 

Четвертым элементом может стать внедрение в  де-
ятельность университета экологических практик. Это 
может включать в  себя установку энергосберегающих 
систем освещения и  отопления, применение энергии 
из  возобновляемых источников, таких как солнечные 
панели или ветряные турбины, а  также максимальное 
использование природных ресурсов и минимизацию от-
ходов.

Наконец, важно разработать программы поддержки 
культурного разнообразия и  социального взаимодей-
ствия. Университеты должны стать центрами развития 
и  поддержки местных культурных и  социальных ини-
циатив. Это может включать организацию культурных 
мероприятий, поддержку традиционных ремесел и  ре-
гиональных проектов, а  также вовлечение студентов 
в  социальные программы и  волонтерство через орга-
низацию экологических мероприятий, проведение об-
разовательных программ и кампаний, а также создание 
экологических клубов или групп, которые будут зани-
маться проблемами устойчивости.

Однако, несмотря на все преимущества и перспекти-
вы развития «зеленых университетов», можно выделить 
ряд преград на пути их внедрения. Одной из основных 
проблем является отсутствие финансирования и  под-
держки со стороны государства и  бизнеса. Внедрение 
«зеленых» элементов требует значительных инвестиций, 
а  многие университеты не  имеют достаточных средств 
для этого. Кроме того, необходимо изменить менталитет 
и подход к управлению университетами, чтобы они ста-
ли более гибкими и открытыми к инновациям.

В целом, практика внедрения элементов «зеленого 
университета» в  отечественных университетах имеет 
большой потенциал и  перспективы развития. Однако 
для успешной реализации этой концепции необходимо 
обеспечить финансирование, поддержку со стороны 
государства и  бизнеса, а  также изменить менталитет 
и подход к управлению университетами. Только в таком 
случае университеты смогут стать лидерами в  области 
устойчивого развития и внести важный вклад в сохране-
ние окружающей среды и ресурсов.



61Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

ЛИТЕРАТУРА

1. Санникова О.А., Магарина Т.В. Мохова О.Л. Устойчивое развитие вуза в  условиях глобализационных процессов // Управление образованием: теория 
и практика. 2020. № 4 (40). С. 98–105.

2. Белик И.С., Бурмакина Л.А., Выварец К.А., Стародубец Н.В. Экологоэкономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. И.С. Белик. Екатеринбург: УрФУ, 
2015. 152 с. Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26876/1/978-5-7996-1021-0.pdf. 

3. Ferrer-Estévez M., Chalmeta R. Integrating Sustainable Development Goals in educational institutions // The International Journal of Management Education. 2021. 
Vol. 19, Issue 2. Р. 100494. DOI: 10.1016/j.ijme.2021.100494.

4. Bonnett M. Environmental education and the Issue of nature // Journal of Curriculum Studies. 2007. Vol. 39, Issue 6. Pp. 707–721. DOI: 0.1080/00220270701447149.
5. 6 зелёных вузов России: как в  университетах продвигают экосознание. URL: https://mel.fm/blog/chistyye-igry/53806-6-zelenykh-vuzov-rossii-kak-v-

universitetakh-prodvigayut-ekosoznaniye (дата обращения: 09.11.2023).
6. Chaplin G., Wyton P. Students engagement with sustainability: Understanding the valueaction gap // International Journal of Sustainability in Higher Education. 

2014. Vol. 4. Pp.  404–417. DOI: 10.1108/IJSHE-04-2012-0029.
7. Устойчивое образование: зачем и где изучать ESG. URL: https://education.forbes.ru/authors/ustoychivoe-obrazovanie (дата обращения: 26.11.2023г). 
8. Университет и Цели устойчивого развития. URL: https://spbu.ru/universitet-i-celi-ustoychivogo-razvitiya (дата обращения: 09.11.2023). 
9. Albareda-Tiana S., Vidal-Raméntol S., Fernández-Morilla M. Implementing the sustainable development goals at University level // International Journal of 

Sustainability in Higher Education. 2017. Vol. 19, No. 3. Pp. 473–497. DOI: 10.1108/IJSHE-05-2017-0069. 
10. Ali E.B., Anufriev V.P. Towards environmental sustainability in Russia: evidence from green universities // Heliyon. 2020. Vol. 6, Issue 8. Article Number e04719. DOI: 

10.1016/ j.heliyon.2020.e04719.
11. Holmberg J., Lundqvist U., Svanstrom M. The university and transformation towards sustainability: The strategy used at Chalmers University of Technology // 

International Journal of Sustainability in Higher Education. 2012. Vol. 13, Issue 3. Pp. 219–231. DOI: 10.1108/14676371211242544.
12. World University Rankings 2020. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/length/25/locations/RUS/

sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (дата обращения: 30.09.2023).
13. Кузнецов В.В., Лукина А.В., Малова Д.В. Принципы и механизмы стратегии устойчивого развития вуза // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. 2017. № 1 (91). 

С. 56–64. DOI: 10.21686/2413-2829-2017-1-56-64.
14. Bokolo A.Jr. Green Campus Paradigms for sustainability attainment in higher education institutions — a comparative study // Journal of Science and Technology 

Policy Management. 2020. Vol. 12, Issue 1. Pp. 117–148. 
15. Filho W.L., Wu Y.-C.J. Brandli L.L., Avila L.V., Azeiteiro U.M., Caeiro S., Madruga L.R.R.G. Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable 

development at universities // Journal of Integrative Environmental Sciences. 2017. Vol. 14, Issue 1. Pp. 93–108.
16. Filho W.L., Wall T., Salvia A.L., Frankenberger F., Hindley A., Mifsud M., Brandli L., Will M. Trends in scientific publishing on sustainability in higher education // 

Journal of Cleaner Production. 2021. Vol. 296. 
17. Filho W.L. About the Role of Universities and Their Contribution to Sustainable Development // Higher Education Policy. 2011. Vol. 24, Issue 4. Pp. 427–438.
18. Бурмистрова Н.А. Опережающее обучение математике студентов экономических университетов в интересах устойчивого развития // Научный диалог. 

2017. № 1. С. 244–253.
19. Сагинова О.В., Сагинов Ю.Л., Гришин А.И. Устойчивое развитие университета // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 21.  

С. 214–218.
© Островкин Денис Леонидович (ostrovkin.denis@yandex.ru); Симонова Валерия Олеговна (Valeri_2000@bk.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



62 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
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Аннотация. Кластерный подход к анализу развития отдельных территорий 
считается на данный момент инновационным методом, помогающим оце-
нить уровень экономик, социальной сферы, безопасности регионов страны 
и всего государства в целом. Изучая существующие методы оценки эффек-
тивности функционирования инноваций в рамках отельных кластеров, це-
лесообразно подобрать наиболее оптимальный подход, который поможет 
проанализировать основные индикаторы экономических показателей. 
На  основании такого анализа могут быть получены достоверные данные 
и  выбраны оптимальные направления дальнейшего развития территори-
ального кластера. В  данной работе рассматривается понятие «территори-
альный кластер» и анализируется его структура. 
Цель работы заключается в том, чтобы оценить эффективность реализации 
инновационных территориальных кластеров с помощью подходящих мето-
дов и показателей.
В результате работе делаются выводы о  значимости проведения оценки 
эффективности реализации инновационных территориальных кластеров 
с точки зрения разработки дальнейших решений в сфере экономики.

Ключевые слова: кластер, территория, эффективность, инновации, полити-
ка, методы оценки.

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE IMPLEMENTATION  
OF INNOVATIVE TERRITORIAL CLUSTERS

D. Romanov

Summary. The cluster approach to the analysis of the development of 
individual territories is currently considered an innovative method that 
helps to assess the level of economies, social sphere, security of the 
regions of the country and the entire state as a whole. Studying the 
existing methods of evaluating the effectiveness of innovation within 
the framework of hotel clusters, it is advisable to choose the most 
optimal approach that will help analyze the main indicators of economic 
indicators. Based on this analysis, reliable data can be obtained and 
optimal directions for further development of the territorial cluster can be 
selected. In this paper, the concept of a «territorial cluster» is considered 
and its structure is analyzed.
The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of the 
implementation of innovative territorial clusters using appropriate 
methods and indicators.
As a result, conclusions are drawn about the importance of evaluating the 
effectiveness of the implementation of innovative territorial clusters in 
terms of developing further solutions in the field of economics.

Keywords: cluster, territory, efficiency, innovation, policy, assessment 
methods.

В качестве важнейшей стратегической проблемы 
развития российской экономики рассматривает-
ся повышение роли регионов в  инновационном 

развитии отдельных территорий. Модернизация про-
изводственных мощностей анализируется и  изучается 
экспертами и аналитиками в рамках развития отдельных 
территориальных объединений, имеющих общую цель, 
задачи и миссию и называемых кластерами.

Опыт зарубежных стран демонстрирует факт того, 
что формирование и развитие кластеров — это эффек-
тивный инструмент, который способен не только повы-
сить работоспособность компаний, входящих в  него, 
но и региональную политику в целом [7]. 

На практике инновационные территориальные кла-
стеры зарубежных стран не ограничиваются отраслями 
экономики и, как известно, являются основным стиму-
лом для роста инновационной активности в регионах.

Кластерная теория показывает, что национальной 
экономики не существует, но есть целый комплекс тер-

риториальных экономических систем, которые нахо-
дятся в  тесном взаимодействии друг с  другом. Именно 
такие аспекты и имеют особое значение для России, так 
как каждый регион обладает уникальными сырьевыми, 
техническими и научно-инновационными средствами. 

Отечественные исследователи понимают под тер-
мином «кластер» совокупность связанных между собой 
организаций, которые нацелены на производство гото-
вых и взаимодополняющих продуктов, услуг в пределах 
одного региона. 

Территориальный кластер как понятие стало широко 
распространено в  рамках обозначения определенных 
региональных комплексов любой специализации. Струк-
тура территориального кластера довольна специфична 
и включает в себя ядро кластера, вспомогательные и до-
полняющие объекты, а  также объекты обслуживания 
территорий, совет, координирующий работу кластера, 
потребителей, поставщиков (рисунок 1).
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Если говорить об инновационном территориальном 
кластере (ИТК), то здесь принято подразумевать опре-
деленное количество предприятий, функционирующих 
в  пределах одной территории, ограниченной спец-
ификой деятельности. Особенность таких предприятий 
в том, что работают они по уже отлаженному механизму 
и на базе научных производственных центров. Такая це-
почка имеет свою определенную последовательность, 
она объединяет всех участников кластера. Внутри кла-
стера работа ведется в  рамках тесного сотрудничества 
и  взаимодействия. Наличие синергетического эффекта 
свидетельствует о  высоком уровне экономической эф-
фективности каждого предприятия. Также благодаря 
синергетическому эффекту происходит увеличение ско-
рости обмена информацией, а значит образуется некий 
стимулятор в  развитии производственной, сбытовой, 
финансовой, научно-технической сферах общества [1].

Инновационные кластеры включают в  себя новые 
компании, которые образовались в результате коммер-
циализации технологий и  исследований, проводимых 
университетами и  научно-исследовательскими органи-
зациями. 

Для России кластерный подход стал в  последние 
годы все более разнообразным. Когда в 2008 году была 
утверждена Долгосрочная Концепция социально-эко-

номического развития страны, государство стало рабо-
тать по принципам кластерной политики. Так с 2008 года 
было образовано около 110 кластерных инициатив. Они 
объединили более 3000 организаций и обеспечили око-
ло 1,3 миллиона рабочих мест [3]. 

На современном этапе инновационные территори-
альные кластеры уже получают различные виды госу-
дарственной поддержки в  рамках специальных про-
грамм.

Начиная с 2016 года, в России Министерство эконо-
мического развития осуществило переход к поддержке 
кластеров на  основе принципов проектного управле-
ния. Был разработан приоритетный проект «Содействие 
развитию инновационных кластеров», который считает-
ся мировым лидером в привлечении инвестиций. 

Географическое расположение ИТК осуществляется 
чаще всего в  тех регионах страны, где сконцентриро-
ван достаточный уровень инвестиционного положения 
(пример основных кластеров приведен в таблице 1). 

Это могут быть закрытые территориальные обра-
зования, в  которых есть крупные стратегически важ-
ные заводы, научно-исследовательские центры и  зоны 
специального образования. Информационные техно-

Рис. 1. Структура кластера [4]
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логии и  электроника, новые материалы, производство 
летательных и  космических аппаратов, судостроение, 
фармацевтика и  биотехнологии, химия и  нефтехимия, 
ядерные и  радиационные технологии — вот отрасли, 
имеющие ИТК. 

Со стороны государства осуществляется программ-
ная поддержка ИТК с помощью такого инструмента как 
субсидирование мероприятий, инициируемых класте-
рами в регионах. Чаще всего используется возможность 
расходования полученных средств на  строительство 
и обновление инновационной инфраструктуры [2].

Чтобы оценить эффективность реализации иннова-
ций в пределах территориального кластера, чаще всего 

применяются методы на основе расчета оценочных си-
стем показателей. Это может быть методика Глазьева, где 
за основу берутся пороговые значения и сравниваются 
с региональными экономическими показателями. Автор 
совместно с коллегами предложил оценивать эффектив-
ность, исходя из  того, что оптимальное местонахожде-
ние кластеров основано на  анализе факторов произ-
водства, концентрации, распространении выпускаемой 
продукции.

Другие исследователи Сенчагов и  Митяков предло-
жили оценивать темпы экономического роста по основ-
ным показателям и динамике их изменений в регионе. 

Также оценить эффективность ИТК можно с  помо-
щью метода экспертной оценки для ранжирования тер-
риторий по уровню угроз, предложенного Примакиным 
и Большаковой.

Статистический анализ данных также поможет выя-
вить слабые стороны и проблемы отдельной кластерной 
территории. 

Согласно оценкам экспертов, наиболее оптималь-
ным считается метод сравнения главных экономических 
показателей региона с пороговыми значениями. Он по-
могает выявить отклонения и определить ряд проблем-
ных зон в регионе [5]. 

Показатели, которые чаще всего используются 
в  оценке эффективности инноваций территориальных 
кластеров, включают в  себя несколько групп и  могут 
классифицироваться так, как показано в таблице 2.

Кроме описанных в таблице 2 показателей, для оцен-
ки реализации инновационной кластерной территории 
рассчитывают и анализируют рентабельность, оборачи-
ваемость капитала, а также ликвидность и платежеспо-
собность предприятий.

Если говорить об  оценке социальной эффективно-
сти инноваций кластерных территорий, то здесь ана-
лизируются социальные показатели, такие как уровень 
безработицы в  регионе, средняя заработная плата, со-
циальная защищенность работников, уровень жизни на-
селения определенной территории. 

С точки зрения инновационной эффективности кла-
стера проводится оценка результатов после внедрения 
новых технологий. Также положительная динамика де-
ятельности связана и  с поступающими инвестициями 
в НИОКР. 

Общая оценка эффективности участника кластера 
рассчитывается по формулам:

Таблица 1. 
Карта кластеров России [6]

Кластер
Название  
объекта

Специализация
Уровень  
развития

Образец Российской 
кластерной обсервато-
рии НИУ ВШЭ

Москва
Образователь-
ные услуги

Высокий

Алтайский биофарма-
цевтический кластер

Алтайский 
край

Фармацевтикай Средний

IT кластер
Пензенская 

область

Информаци-
онно-комму-
никационные 
технологии

Началь-
ный

Ядерно-инновационный 
кластер города Дими-
тровграда Ульяновской 
области

Ульяновская 
область

Ядерные и 
радиационные 
технологии

Высокий

Удмуртский машино-
строительный кластер

Удмуртская 
Республика

Оборонная про-
мышленность

Высокий

Санкт-Петербургский 
кластер чистых техноло-
гий для городской среды

Санкт-
Петербург

Защита окру-
жающей среды 
и переработка 
отходов

Высокий

Энергоэффективная 
светотехника и интел-
лектуальные системы 
управления освещением

Республика 
Мордовия

Микроэлектро-
ника и приборо-
строение

Средний

Научно-производствен-
ный кластер «Сибирский 
наукополис»

Новосибир-
ская область

Информаци-
онно-комму-
никационные 
технологии

Высокий

Московский кластер 
медицинских технологий 
«Южный»

Москва
Медицинская 
промышлен-
ность

Средний

Ювелирный кластер 
Костромской области

Костромская 
область

Производство 
ювелирных 
изделий

Началь-
ный
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где Pj — показатель, определяющий соответствие пара-
метру Ki (баллы);

Ki — параметр эффективности деятельности иннова-
ционного кластера (баллы);

qi — удельный вес параметра:

i — количество сфер эффективности ( 3...1 = i ).

Для характеристики работы кластера в  общем не-
обходимо провести анализ показателей эффективности 
всех предприятий, входящих в исследуемую интегриро-
ванную структуру, сгруппированных по видам: 

 — предприятия, входящие в ядро кластера, 
 — малый и средний бизнес, 
 — научно-исследовательские объединения.

Также важно включить показатели эффективности 
для государства Исходя из расчетов эффективности ин-
новаций в территориальном кластере, эксперты делают 
выводы по  всем показателям, оценивая, как предпри-
ятия, так и регион в целом [4].

Производственные предприятия, составляющие 
ядро кластера, могут продемонстрировать на практике 
различную динамику экономической эффективности, 
что связано с объемами вложений в НИОКР, которые еще 
себя не до конца оправдали. 

Инновационная эффективность бизнеса может быть 
оценена как высокая, так и низкая. Если эффективность 
будет высокой, то значит существование кластера оправ-
дано. Если же эффективность будет низкой или средней, 
то это значит есть проблемные места и трудности, требу-
ющие совместных усилий. При этом кластер продолжит 
свое функционирование, но  с пересмотром основных 
направлений в рамках достижения главной цели.

Социальная эффективность ИТК по оценкам экспер-
тов будет анализироваться по росту числа рабочих мест, 
средней заработной платы, наличию социальных выплат 
сотрудникам и уровню жизни региона в целом. 

Рассмотренная в работе методика дает возможность 
оценивать эффективность функционирования ИТК для 
каждого участника изучаемого объединения. Суще-
ственным плюсом является применение общих критери-
ем оценки для всех участников кластера. Упор делается 
на  расчет дифференцированных показателей. Кроме 
того, оценка эффективности является комплексной. Ведь 
она учитывает не только экономическую эффективность, 
но и социальный и инновационный результаты, что соот-
ветствует принципиальным характеристикам эффектив-
ности кластера.

Многопараметрический подход, использованный 
при оценке эффективности инновационного кластера, 
предполагает использование принципа — чем боль-
ше суммарная эффективность для всех участников, тем 
больше эффективность функционирования инноваци-
онного кластера в целом.

Таблица 2. 
Список основных показателей оценки эффективности 

реализации инновационного территориального 
кластера [6]

Название  
группы показателей

Список входящих в группу показателей

Показатели, 
которые оценивают 
степень влияния 
кластера на раз-
витие региона

— численность рабочих мест в производстве 
с высоким уровнем, которые были образованы 
вновь или обновлены имеющиеся рабочие места 
(человек),
— количество сотрудников предприятий-участ-
ников, имеющих профессиональные знания 
или прошедшие переквалификацию согласно 
инновационным требованиям,
— доля кластера в общем обороте малых и сред-
них предприятий региона,%,
— доля кластера в общем объеме поступления 
патентных заявок и выдачи
патентов региона, %,
— оценка поступивших иностранных инвести-
ций, руб.
— доля кластера в ВРП,%
— объем выработки на одного сотрудника 
в рамках функционирования предприятия-участ-
ника, руб.
— виды проектов и их число в инновационной 
сфере и разработках,
— объем бюджетных средств,
— возможный объем экспорта, %
— процентное соотношение заработной платы 
сотрудников компании в месяц к среднему по-
казателю по территории кластера,
— уровень безработицы.

Показатели устой-
чивости финан-
совой категории 
и оценка бухгалтер-
ского баланса

— автономия
— объем оборотных средств

Показатели 
интенсификации 
основной деятель-
ности

— фондоотдача,
— материалоотдача,
— трудоотдача
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Подводя итог о  проделанном исследовании, можно 
сказать в  первую очередь о  важности формирования 
и  появления новых инновационных территориальных 
кластеров с целью выполнения важных стратегических 
и национальных задач экономики государства. Развитие 
таких центров экономического роста, способных объ-
единить научный, образовательный и  промышленный 
потенциалы, смогут значительно повысить конкуренто-
способность предприятий и организаций региона.

Дальнейшие тенденции строительства кластеров 
повлияют на  перспективное развитие российской эко-
номики и  ее переходу на  новый инновационный путь. 
Внедрение такого инновационного подхода на  основе 
кластеров территорий будет характеризоваться сбалан-
сированностью и  устойчивостью развития националь-
ных экономик.
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Аннотация. В  статье авторами представлен анализ циклических энерге-
тических кризисов в Китае в 1990 годы, в 2011 и 2021 годах с учётом того, 
что эти явления оказывают колоссальное влияние на развитие глобальной 
системы экономики (мировых хозяйственных связей), на  развитие стран-
экспортёров сырья: руды и энергетических ресурсов, а курс КНР на зелёный 
энергопереход ещё больше сближает Китай и Россию. 

Ключевые слова: энергетический кризис, «ржавый пояс», экспорт энергоно-
сителей, Китайская Народная Республика, Российская Федерация.

ENERGY СRISES IN CHINA  
AND THE FORMATION  
OF THE «RUST BELT»

L. Ruban
I. Vyazovskiy

P. Sitkovsky

Summary. In the article, the authors present an analysis of cyclical energy 
crises in China in 1990, 2011 and 2021, taking into account the fact that 
these phenomena have a tremendous impact on the development of the 
global economic system (world economic relations), on the development 
of exporting countries of raw materials: ore and energy resources, and the 
PRC’s course on green energy transition It brings China and Russia even 
closer together.

Keywords: energy crisis, «rust belt», energy exports, People’s Republic of 
China, Russian Federation.

Введение

Как подчёркивают и  российские, и  зарубежные 
эксперты, экономическое развитие всех без ис-
ключения стран мира зависит от  энергетической 

вооружённости и ресурсной обеспеченности их произ-
водственной сферы. Стоимость топлива определяет как 
затраты производства, перевозок и  доставки товаров, 
а также всех транспортных расходов в целом. Стоимость 
энергетической составляющей влияет на стоимость про-
изводимой окончательной продукции. Без энергетиче-
ской составляющей невозможно развивать и  внедрять 
новые технологии, обеспечивать технологический суве-
ренитет страны и развитие промышленного прогресса. 
Всё вышеизложенное чётко показывает, что нарушение 
энергетического обеспечения производства чревато 
кризисными явлениями во всей производственной и со-
циальной сфере, и чем больше и шире масштаб произ-
водства, тем глубже и масштабней могут быть кризисные 
нарушения и их последствия для общества.

Экономическое развитие Китая в целом, 
и Северо-Востока КНР в частности

Китай — самая быстрорастущая экономика мира 
и мировая экономика во многом зависит от устойчивого 

роста Китая, для которого необходимо бесперебойное 
и  всё возрастающее поступление сырья и  энергоноси-
телей в  больших размерах. Таким образом, Китайская 
Народная Республика своим развитием обеспечивает 
спрос на сырье и энергетику, «является драйвером цен 
на  энергоносители и  металлы. Торможение китайской 
экономики — это плохой знак для стран-производителей 
рудных товаров и  другого сырья» [1], может нарушить 
поставки товаров и услуг, привести к росту цен на това-
ры и др. 

Понятие «ржавый пояс» возникло в  США, а  затем 
в 2003–2004 годах было применено для характеристики 
промышленного северо-востока Китая, а  именно трёх 
провинций: Ляонин, Цзилинь и  Хэйлунцзян. Тут надо 
уточнить, что зависимость российско-китайского регио-
нального сотрудничества от ситуации в этих провинци-
ях, их близость к Российской Федерации обусловливает 
интерес к развитию китайского северо-востока.

Северо-восток Китая стал колыбелью тяжёлой про-
мышленности этой страны в  1950-х годах, опираясь 
на масштабные инвестиции Китайской Народной Респу-
блики и новые технологии, поступающие из Советского 
Союза. Пик этой промышленной модели был в  конце 
1990-х годов, она начала разрушаться ещё в 1980-е годы 
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ХХ столетия: закрывались убыточные заводы, увольня-
лись миллионы рабочих. Кризис усугублялся истощени-
ем запасов нефти и угля на северо-востоке Китая.

«Дефицит электроэнергии в Китае, от ритмичной ра-
боты которого зависит мировая экономика, нарастает. 
Нехватка электричества сокращает китайское производ-
ство и  нарушает глобальные цепочки товарных поста-
вок. Даже самая промышленно развитая на северо-вос-
токе Китая провинция Ляонин объявила 11 октября 2021 
года о дефиците электроэнергии» [2].

Энергетические кризисы в Китае в 2011  
и в 2021 годы

Мы подробно рассмотрим энергетические кризи-
сы в Китае в 90-х годах ХХ века, 2011 году и в 2021 году 
ХХI века.

 В 2003 году в КНР приступили к возрождению реги-
она, выделили для этого значительные государственные 
инвестиции, модернизировали промышленность, была 
улучшена производственная инфраструктура и логисти-
ка. Эти меры дали свой результат. В провинции Ляонин 
темпы роста валового регионального продукта (ВРП) до-
стигали 12,5 % вплоть до 2013 года.

Многие государственные промышленные. предпри-
ятия объединили в  крупные индустриальные группы, 
однако не всегда они работали эффективно. Так, напри-
мер, Специальная стальная группа Донгбея — Dongbei 
Special Steel Group Co., Ltd. (DSSC) быстро накопила бо-
лее 8 миллиардов долларов США долга и после дефолта 
в 2016–2017 годах подала заявление о банкротстве. Это 
кардинально усугубило проблемы отрасли: продажи 
земли упали, пострадал рынок стройматериалов (в част-
ности, стали и цемента).

После 2013 года темпы роста Северо-Востока Китая 
снижаются1. Так, хотя «рост ВРП в 2017 году увеличился 
на  4,2 %, а  в 2018 году экономический рост в  Ляонине 
вырос до 5,6 %, и в 1-й половине 2019 году — до 5,8 %, 
но в 2018 году экономический рост в Ляонине, Хэйлунц-
зяне и Цзилине были ниже средних значений по стране» 
[3], а именно: он оставался ниже среднекитайского, кото-
рый составлял в тот период 6,3 %.

Пандемия и  банкротство крупнейшего в  стране за-
стройщика Evergrande привели к  резкому снижению 
темпов роста экономики, а  «долговой кризис в  China 
Evergrande Group усугубил проблемы отрасли, продажи 
земли и строительных материалов упали. Из-за кризиса 

1 Приток прямых иностранных инвестиций в провинцию Ля-
онин, крупнейшую из трёх на Северо-Востоке Китая, в 2016 году 
сократился на 42,2 %. Регион столкнулся с сокращением рабочей 
силы и быстрым старением населения. 

на  рынке недвижимости и  перебоев с  электричеством 
темпы роста китайской экономики в  3-м квартале 2021 
года» [1] снизились до 4,9 % в 2021 году (в 2020 году они 
были 7,9 %). Мировой энергетический кризис 2021–2022 
годов резко обозначился в «октябре 2021 года и завер-
шился к концу 2022 года. Недостаток угля в КНР привёл 
к кризису в энергетике, поэтому заводы в 20 провинциях 
сократили производство или закрылись в  конце сентя-
бря 2021 года» [1]. 

Доля теплоэлектростанций (ТЭС) с 2011 по 2021 год 
снизилась с  82,6 % до  71,2 %, из  них, причём надо учи-
тывать, что более 90 % работали на угле, а отключения 
электроэнергии затронули 44 % промышленных пред-
приятий, которые остановились именно из-за прекра-
щения подачи электричества. Энергетический кризис 
повторился в 2021 году.

Если мы затронем период, предшествующий ему, сле-
дует указать, что по итогам 2015 года Хэйлунцзян с по-
казателем 5,7 % занял третье место с  конца по  темпам 
экономического роста среди регионов КНР, причём для 
производственной структуры этой провинции было ха-
рактерно наличие большого количества угольных моно-
городов.

11 марта 2016 года в  городе Шуанъяшань шахтёры 
вышли на демонстрации протеста, а уже через три дня — 
14 марта 2016 года к ним присоединились рабочие ста-
лелитейных заводов из города Тунхуа в провинции Цзи-
линь и  провинции Шаньси. Руководство предприятий 
заявило, что до  конца 2016 года будет вынуждено уво-
лить 1,3 миллионов шахтёров и  500 тысяч работников 
убыточных сталелитейных предприятий, а  всего в  со-
вокупности должно уволить шесть миллионов человек. 
Для сравнения: в 1990-х годах в ходе реформ предпри-
ятий убыточного государственного сектора работу поте-
ряли около 28 миллионов человек.

В 2015 году в Китае произошло 2700 протестных вы-
ступлений, что было в  14 раз больше, чем в  2011 году. 
За два месяца 2016 года было 1000 протестов, и на 90 % 
причиной этого послужили проблемы с выплатой рабо-
чим заработной платы.

Надо учитывать, что «показатели экспорта продол-
жили расти в сентябре 2021 года. Из-за ослаблений ко-
ронавирусных ограничений шло повышение розничных 
продаж. Ранее ситуация на рынке труда в Китае несколь-
ко улучшилась — уровень безработицы в 3-м квартале 
2019 года снизился» [1] до 4,9 % — что было самым низ-
ким показателем по  сравнению с  декабрём 2018 года. 
Это особенно было заметно среди занятости молодёжи, 
которая до  этого момента с  трудом находила себе ра-
боту. «Восстановление в секторе услуг помогло создать 
дополнительные рабочие места. Положительное сальдо 
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торгового баланса увеличилось до 4 % ВВП в 3 квартале 
2021 года» [4].

Для оптимистических прогнозов экономического 
развития страны было весомое основание, ведь уже 
в первом квартале 2021 года рост производства состав-
лял почти 20 %. Однако в  сентябре-октябре 2021 года 
перебои в  подаче электроэнергии были уже в  20 про-
винциях. 

«Были введены ограничения на кондиционеры и на-
ружное освещение. В  северо-восточных провинциях 
Ляонин, Цзилинь и  Хэйлунцзян отключения затронули 
общественно-значимые объекты (не работали светофо-
ры, давала сбой система водоснабжения и т.д.), что было 
нетипично для Китая» [5], где электроэнергетика обычно 
защищает население и предприятия социальной сферы 
от технологических и экономических шоков.

Энергетический кризис в  КНР затронул целый ряд 
отраслей: автомобилестроение, производство смарт-
фонов и др.) По оценкам Goldman Sachs, только в Китае 
перебои в электроснабжении затронули 44 % промыш-
ленных предприятий. Из-за отключений электричества 
и задержек в цепочках поставок индекс цен производи-
телей в сентябре 2021 года вырос на 10,7 %, чего не было 
с 1996 года.

Предпосылки кризисных явлений  
в энергетике Китая

Кроме того, таких масштабных и  продолжительных 
отключений электроэнергии не было в Китае уже около 
десяти лет с 2011 года. Однако, надо отметить, что осен-
ний энергетический кризис 2021 года в КНР не был пол-
ной неожиданностью. Проблемы с  энергоснабжением 
отмечались в Китае уже в конце 2020 года. Во многом это 
было связано с  кризисом в  угольной отрасли КНР. Для 
этого были следующие весомые предпосылки:

 — Для улучшения экологии и  борьбы с  перепроиз-
водством в 2016–2020 годах были закрыты уголь-
ные шахты в Китае суммарной мощностью 1 мил-
лиард тонн в год.

 — В 2021 году после серии аварий только в провин-
ции Хэнань для повышения безопасности труда 
в  угледобыче были закрыты шахты мощностью 
около 20 миллиона тонн.

 — Из-за сильнейших ливней было вынужденно за-
крыто 60 шахт на  пике энергетического кризиса 
в октябре 2021 года. 

 — Необходимо учитывать, что китайские шахты 
не имеют права производить угля больше, чем их 
разрешённая мощность. В  результате этого «до-
быча сократилась на 90 миллионов тонн по срав-
нению с зимой 2020 года» [6].

Таким образом, за  период с  января по  август 2021 
года прибыль угольных компаний и  теплоснабжения 
упала на 15,3 %. 

Также сильная жара в  кризисные 2011 год и  в 2021 
год была одним из  факторов формирования дефицита 
энергии, а  также способствовала росту потребления 
электричества для кондиционирования помещений. 
Она привела к  снижению уровня воды в  водохранили-
щах, сокращению генерации на ГЭС, увеличила нагрузку 
на угольные ТЭС.

Нарушение энергоснабжения производства 
и домохозяйств в Китае в 2021 году

«На  конец сентября 2021 года почти 2/3 китайских 
провинций испытывали проблемы с энергоснабжением 
в промышленном секторе и среди домохозяйств. В сен-
тябре 2021 года производство местных полипропиле-
новых заводов снизилось на 287 тысяч тонн, а полиэти-
леновых — на 235. В провинции Шэньси из-за нехватки 
угля и  ограничений энергопотребления приостановил 
производство углехимический завод, на который произ-
водил 20–25 % полимеров в стране» [7].

В сентябре 2021 года дошло до веерных отключений 
и  введения строгого режимного графика работы про-
мышленных предприятий. Причина этого крылась в де-
фиците угля в двадцати трёх провинциях из тридцати. 

Уже к  19 сентября 2021 года «в  провинции Цзянсу 
1 096 фабрик получали электричество по  схеме 2 дня 
с  электроэнергией, 2 — без, а  на 143 была полностью 
прекращена подача электричества. В  провинции Гуан-
дун электричество заводам давали по  схеме 2 через 5, 
было запрещено включать кондиционеры и ограничено 
пользование лифтами. В Гуанси-Чжуанском автономном 
районе снизили электрическую нагрузку на  35 %, а  в 
провинции Юньнань 11 сентября 2021 года ввели огра-
ничения для сталелитейной, цементной, алюминиевой 
и теплоэнергетической отраслей» [8].

В «2021 году Китай пережил сильнейший с 2011 года 
энергетический кризис: из-за нехватки электроэнергии 
останавливались предприятия и  ограничивалось энер-
госнабжение жилых домов. Из-за быстрых темпов вос-
становления Китая после пандемии спрос на электриче-
ство резко превысил предложение» [9].

Антикризисные меры для преодоления 
энергетического кризиса в Китае

Какие же антикризисные меры предприняли в Китае?

Для преодоления энергетического кризиса уже с  1 
октября 2021 года «КНР в 3 раза увеличила импорт элек-
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троэнергии по  ЛЭП Амурская–Хэйхэ» [7]. Кроме того, 
китайские власти стремились ликвидировать дефицит 
топлива за счёт наращивания импорта угля. В частности, 
в 2021 году возросли закупки угля у Российской Федера-
ции. Как сообщил китайский международный новостной 
телеканал — CGTN, вещающий для широкой аудитории 
на английском, русском и других языках, только за одну 
неделю октября 2021 года «Китай импортировал из  РФ 
36,6 тысяч тонн угля (более 5 тысяч тонн в  сутки), что 
было почти на 21 % выше уровня за первые 3 квартала 
2021 года. Угледобывающим предприятиям КНР прика-
зали срочно увеличить добычу, так во Внутренней Мон-
голии (одном из крупнейших угледобывающих регионов 
Китая) поручили 72 шахтам увеличить добычу на 100 млн 
тонн» [7].

Энергетический кризис в Китае, как считают экспер-
ты, будет иметь глобальные последствия как в  кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе. Председа-
тель КНР «Си Цзиньпин поддержал зелёный переход, 
чтобы достичь к  середине ХХI века углеродной ней-
тральности, поэтому в ближайшие 5 лет использование 
газа вырастет в КНР в 1,5 раза и увеличит спрос на него 
на 40–50 % к 2025 году» [10]. 

Как считает исследователь из  НИУ Высшая школа 
экономики старший научный сотрудник В.Б. Кашин: «Си-
стема контроля за выбросами устроена в Китае строго. 
Двойной контроль устанавливает для регионов лимит 
потребления энергии в расчёте на единицу региональ-
ного ВВП в зависимости от прироста выработки энергии 
с использованием угольной генерации. Её задача — со-
действовать энергопереходу, очищению воздуха в круп-
ных городах и достижению углеродной нейтральности» 
[2]. 

Российская Федерация имеет свою выгоду от зелёно-
го перехода Китая за счёт увеличения поставок природ-
ного газа, который поступает в  КНР «по  трубопроводу 
Сила Сибири, СПГ — с Ямал-СПГ. В перспективе зарабо-
тают Сила Сибири-2 через Монголию и совместный про-
ект в ЯНАО «Арктик СПГ-2», в котором 20 % принадлежит 
инвесторам из  КНР. Причём газ из  РФ самый дешёвый 
для Китая» [11, с. 123, 130; 12, с. 123, 130]. 

Заключение

В завершении необходимо сказать, что рост китай-
ской экономики в 2023 году не смог достигнуть 5 %. Как 
указывают эксперты РБК, сделав тщательное сравнение 
аналитических и  статистических данных, в  начале 2021 
года китайский экспорт составлял около 20 % ВВП этой 
страны, а в декабре 2021 года уже упал до 9,9 %. Летом 
2023 года рост промышленности в  Китае был на  3,7 % 
ниже по отношению к 2022 году. И хоть розничные про-
дажи увеличились в КНР на 2,5 %, но автомобильная от-
расль упала в своём развитии на 1,5 % [13]. 

Таким образом, ситуация стагнации сложилась прак-
тически во всех отраслях экономики Китайской Народ-
ной Республики. Рост инвестиций составил всего 3,4 %, 
кроме того, произошло падение национальной валю-
ты — юаня на 0,3 пункта. С учётом влияния Китая на раз-
витие глобальной экономики, а  также кризисных явле-
ний в экономическом развитии США, оптимистического 
сценария развития мировой экономики не следует ожи-
дать, а  наоборот следует готовиться к  новым сложно-
стям в  глобальном масштабе, что требует оперативной 
подготовки эффективных мер для противодействия со-
временным рискам и адекватного ответа вызовам.
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Аннотация. Методы повышения производительности труда в  системе 
управления персоналом играют одну из  наиглавнейших ролей в  достиже-
нии организационных целей. Они направлены на оптимизацию работы со-
трудников и повышение общей эффективности деятельности организации. 
В  статье рассмотрены основные методы повышения производительности 
труда, их преимущества и  результаты применения. Выявлены и  система-
тизированы недостатки методов повышения производительности труда 
и предложены пути их устранения. Авторы приходят к выводу, что главны-
ми методами повышения производительности труда в системе управления 
персоналом являются: мотивация и стимулирование, развитие и обучение, 
оптимизация процессов и организации труда, управление производитель-
ностью, создание благоприятного рабочего климата, здоровье и  благопо-
лучие сотрудников. Применение указанных методов позволяет повысить 
производительность труда работников, что в свою очередь положительно 
сказывается на  результатах деятельности всего предприятия. К  недостат-
кам рассмотренных методов повышения производительности труда были 
отнесены: высокие начальные затраты, сложность оценки влияния про-
грамм на  производительность, в  измерении и  оценке рабочего климата, 
отсутствие индивидуального подхода, перегрузка сотрудников, возможное 
сопротивление изменениям со стороны сотрудников. Для их устранения 
предложены некоторые мероприятия, позволяющие повысить эффектив-
ность работы персонала. 

Ключевые слова: производительность труда, эффективность персонала, по-
вышение производительности труда, управление персоналом, мотивация, 
развитие персонала.

METHODS OF INCREASING LABOR 
PRODUCTIVITY IN THE PERSONNEL 
MANAGEMENT SYSTEM

O. Tarasova
T. Tarasova
A. Kremnev

Summary. Methods of increasing labor productivity in the personnel 
management system play one of the most important roles in achieving 
organizational goals. They are aimed at optimizing the work of 
employees and improving the overall efficiency of the organization. The 
article discusses the main methods of increasing labor productivity, their 
advantages and the results of their application. The shortcomings of 
methods of increasing labor productivity are identified and systematized 
and ways to eliminate them are proposed. The author concludes that 
the main methods of increasing labor productivity in the personnel 
management system are: motivation and stimulation, development and 
training, optimization of processes and labor organization, productivity 
management, creation of a favorable working climate, health and 
well-being of employees. The use of these methods makes it possible 
to increase the productivity of employees, which in turn has a positive 
effect on the performance of the entire enterprise. The disadvantages of 
the considered methods of increasing labor productivity were attributed 
to: high initial costs, the difficulty of assessing the impact of programs on 
productivity, in measuring and evaluating the work climate, the lack of 
an individual approach, employee overload, possible resistance to change 
on the part of employees. To eliminate them, some measures have been 
proposed to improve the efficiency of the staff. 

Keywords: labor productivity, personnel efficiency, labor productivity 
improvement, personnel management, motivation, personnel 
development.

Производительность труда является ключевым по-
казателем эффективности любого бизнеса. Она 
отражает, насколько эффективно предприятие ис-

пользует свой самый важный ресурс — человеческий 
капитал. В системе управления персоналом существует 
множество методов для повышения производительно-
сти труда. Разные авторы по-разному смотрят на вопрос 
систематизации методов повышения производительно-
сти труда. 

Обзор отечественных и  зарубежных источников 
[1–12] позволил выявить несколько основополагающих 
методов повышения производительности труда, акту-
альных для современного предприятия (рис. 1). 

Правильный подбор методов мотивации может зна-
чительно улучшить работу персонала, содействовать 
росту бизнеса и укреплению командного духа. Системы 
вознаграждений, такие как бонусы, премии и  повыше-
ние заработной платы, являются одними из самых попу-
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лярных способов стимулирования сотрудников [1]. Вы-
деляют финансовое стимулирование (премии и бонусы, 
повышение зарплаты, процент от  прибыли, материаль-
ные подарки), нефинансовое стимулирование (призна-
ние и  похвала, карьерный рост, обучение и  развитие, 
улучшение рабочего пространства, гибкий график рабо-
ты), стратегии создания сильной мотивационной среды 
(установление четких целей, регулярное предоставле-
ние конструктивной обратной связи по  работе, вовле-
ченность в  принятие решений, поощрение командной 
работы, баланс между работой и личной жизнью) [2, 7].

Создание комплексной системы мотивации и стиму-
лирования, учитывающей как материальные, так и нема-
териальные потребности сотрудников, позволяет значи-
тельно повысить производительность труда и  достичь 
новых высот в бизнесе.

Эффективный процесс обучения позволяет сотруд-
никам осваивать новые навыки, улучшать существу-
ющие и  адаптироваться к  изменяющимся условиям 
рынка. Перед началом любой программы обучения не-
обходимо провести анализ потребностей сотрудников 
и организации. Это поможет определить, какие навыки 
требуют улучшения или развития. Анализ может быть 
проведен через опросы, интервью, анализ производи-
тельности и  другие методы. Определение конкретных 
и  измеримых целей обучения поможет сфокусировать 
процесс и  оценить его эффективность по  окончанию. 
Цели должны быть связаны с  улучшением производи-
тельности труда [4].

Существует множество методов обучения, вклю-
чая онлайн-курсы, семинары, мастер-классы, тренинги 

на  рабочем месте и  менторство. Выбор метода должен 
учитывать специфику работы, предпочтения сотрудни-
ков и  бюджет компании. Современные технологии, та-
кие как e-learning, мобильное обучение и  виртуальная 
реальность, предлагают эффективные и гибкие способы 
обучения. Они позволяют сотрудникам учиться в  удоб-
ное время и темпе. После реализации программы обуче-
ния необходимо оценить ее эффективность. Это может 
быть сделано через анкетирование участников, анализ 
изменений в производительности труда, оценку выпол-
нения целей обучения. Для поддержания и развития вы-
сокой производительности важно внедрить культуру не-
прерывного обучения. Сотрудники должны поощряться 
к  саморазвитию и  постоянному совершенствованию 
своих навыков [8].

Повышая квалификацию и  мотивацию сотрудников, 
организация способствует росту производительности 
труда, а также повышает конкурентоспособность и удов-
летворенность персонала. Создание системы непрерыв-
ного обучения и  развития кадров позволяет компании 
эффективно адаптироваться к  быстро меняющимся ус-
ловиям рынка.

Оптимизация процессов и организации труда являет-
ся важным направлением управления для повышения об-
щей эффективности и производительности в компании. 
Это включает в себя ряд методов и подходов, направлен-
ных на улучшение рабочих процессов, устранение ненуж-
ных шагов, автоматизацию рутинных задач и повышение 
удовлетворенности работой среди сотрудников [3, 4]: 

1. Анализ процессов, который помогает выявить 
узкие места, избыточные шаги и  другие препят-
ствия, замедляющие процесс.

2. Автоматизация и интеграция систем, которая мо-
жет существенно повысить производительность 
путем автоматизации рутинных и повторяющихся 
задач. Кроме того, интеграция различных систем 
и  приложений уменьшает необходимость в  руч-
ном вводе данных и  перемещении информации 
между разными платформами.

3. Реинжиниринг процессов — коренное переос-
мысление и  радикальное перепроектирование 
ключевых бизнес-процессов с целью достижения 
существенных улучшений в  критически важных 
современных показателях производительности, 
таких как стоимость, качество, сервис и скорость.

4. Стандартизация работы (разработка и внедрение 
стандартов помогает унифицировать процессы, 
обеспечивает стабильность и  снимает дополни-
тельную нагрузку с  сотрудников за  счет чётких 
инструкций выполнения работы).

5. Оптимизация рабочего пространства.
6. Мотивация и вовлечение сотрудников.
7. Применение методологий постоянного улучше-

ния: 

Рис. 1. Методы повышения производительности труда 
в системе управления персоналом

Источник: составлено автором 
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Цель оптимизации процессов и  организации тру-
да — устранение препятствий для эффективной работы, 
сокращение времени на  выполнение задач и  повыше-
ние общей продуктивности. Это достигается за счет ис-
пользования современных технологий, методов управ-
ления и подходов к организации рабочего процесса [11].

Такой метод повышения производительности тру-
да, как управление производительностью, включается 
в себя: 

1. Контроль и  оценка результатов труда (четкое 
определение целей, регулярная оценка с исполь-
зованием ключевых показателей эффективности, 
индивидуальный подход, что повышает мотива-
цию и лояльность).

2. Обратная связь (регулярная обратная связь, 
встречи и отчеты, эффективная, открытая и дове-

рительная коммуникация, оперативное решение 
проблем, менторство и развитие) [4, 12]. 

Важно воспринимать управление производительно-
стью не как отдельный процесс, а как часть комплексной 
бизнес-стратегии компании, направленной на  постоян-
ное улучшение и развитие. Это требует не только вовле-
ченности руководства, но и активной поддержки на всех 
уровнях управления.

Создание благоприятного рабочего климата явля-
ется важным элементом в  увеличении продуктивности 
и  эффективности работы сотрудников. Для этого могут 
применяться такие меры, как развитие позитивного ли-
дерства (открытость, честность и  поддержка, а  также 
способность вдохновлять команду и признавать дости-
жения каждого работника, создают основу для пози-
тивного рабочего климата), поддержка коммуникации 

Таблица 1. 
Недостатки методов повышения производительности труда и меры по их устранению

Наименование метода Недостатки Меры по устранению недостатков

Мотивация и стимули-
рование

Повышение заработной платы без прямой связи 
с результатами работы может привести к увеличению 
расходов без соответствующего роста производитель-
ности.

Сбалансирование краткосрочных и долгосрочных стимулов Вовлече-
ние сотрудников в процесс целеполагания для повышения внутренней 
мотивации. Внедрение системы KPI (ключевых показателей эффектив-
ности), которая позволяет связывать вознаграждение с конкретными 
результатами работы сотрудника или команды

Развитие и обучение

Проведение обучающих программ и курсов для 
сотрудников требует значительных временных и фи-
нансовых затрат. Риск неправильного выбора формата 
или содержания программ обучения. Риск замедления 
работы из-за учёбы

Инвестирование в эффективные, модульные форматы обучения. 
Разработка индивидуальных планов развития для каждого сотруд-
ника, что позволит более целенаправленно использовать ресурсы 
на обучение, а также внедрение методов дистанционного обучения 
для снижения стоимости. Использование eLearning и микрообучения 
для минимизации времени отвлечения от работы

Оптимизация про-
цессов и организации 
труда

Возможное сопротивление изменениям со стороны 
сотрудников. Риск потери важных этапов процесса при 
неаккуратной оптимизации. Перегрузка сотрудников 
при неправильном перераспределении задач. Внедре-
ние гибких форм работы или автоматизация может 
усложнить координацию и контроль за выполнением 
задач

Вовлечение сотрудников в процесс оптимизации. Тщательный анализ 
перед внедрением изменений. Постепенное внедрение изменений 
с обратной связью и корректировкой. Разработка четких процедур 
и правил дистанционной работы, использование программного обе-
спечения для управления проектами и отслеживания задач

Управление произво-
дительностью

Отсутствие индивидуального подхода к оценке. Фокус 
на количественных показателях за счёт качественных. 
Возможное снижение мотивации из-за чрезмерного 
давления.

Разработка индивидуальных KPI. Баланс между количественными 
и качественными показателями. Регулярная, конструктивная обрат-
ная связь и поддержка развития сотрудников.

Создание благо-
приятного рабочего 
климата

Сложность в измерении и оценке рабочего климата. 
Вероятность пренебрежения производительностью. 
Возможные конфликты интересов между сотрудника-
ми. Без анализа специфики работы, такие изменения 
могут не привести к желаемым результатам.

Регулярные опросы и анализ рабочего климата. Сбалансированное 
внимание к благоприятной атмосфере и производительности. Раз-
работка корпоративной культуры, поддерживающей открытость 
и взаимопомощь. Проведение анализа рабочих процессов и особенно-
стей деятельности перед внедрением изменений в условия труда.

Здоровье и благопо-
лучие сотрудников

Высокие начальные затраты на программы благополу-
чия. Сложность оценки влияния программ на произво-
дительность. Риск низкой степени участия сотрудников 
в программах.

Внедрение масштабируемых и модульных программ благополучия. 
Привязка программ к ключевым показателям успеха организации. 
Активное продвижение программ и создание культуры заботы о здо-
ровье на рабочем месте.

Источник: составлено автором 
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и  обратной связи (открытый диалог между руковод-
ством и  сотрудниками, а  также внутри рабочих групп, 
способствует построению доверительных отношений, 
уважение и  признание (признание усилий и  достиже-
ний сотрудников повышает их мотивацию и лояльность 
к  компании), развитие корпоративной культуры, осно-
ванной на  взаимоподдержке, сотрудничестве и  общих 
ценностях, способствует укреплению командного духа 
и  совместному решению задач, справедливость и  про-
зрачность (прозрачные процессы принятия решений, 
четкие критерии оценки работы, справедливые условия 
труда и  вознаграждения способствуют снижению кон-
фликтов и  повышению доверия и  удовлетворенности 
работы). Построение благоприятного рабочего климата 
требует комплексного подхода и  непрерывной работы 
со стороны руководства и  всех сотрудников организа-
ции [5, 9].

Компании, которые внедряют программы поддержки 
благополучия своих работников, часто видят рост удов-
летворенности работой, снижение уровня болезней 
и  уменьшение текучести кадров. Для этого использу-
ются различные стратегии: корпоративные программы 
здоровья, гибкий график работы, комнаты для отдыха 
и релаксации, поддержка психического здоровья, стиму-
лирование здорового питания, отпуск и отгулы для вос-
становления, здоровье на  рабочем месте. Применение 
этих методов требует системного подхода и постоянно-
го мониторинга, однако они могут принести значитель-

ные выгоды для здоровья сотрудников и эффективности 
работы организации в целом [8].

Эффективность указанных методов неоднократно 
доказана на практике, однако каждый из них имеет свои 
недостатки. В  таблице систематизированы недостатки 
рассмотренных методов повышения производительно-
сти труда и предложены меры по их устранению.

Использование различных методов повышения про-
изводительности должно сопровождаться анализом их 
эффективности и корректировкой в зависимости от по-
лученных результатов. Важно помнить, что главная за-
дача управления персоналом — создание условий, при 
которых каждый сотрудник сможет максимально реали-
зовать свой потенциал во благо компании.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить следующие методы повышения произво-
дительности труда в  системе управления персоналом: 
мотивация и  стимулирование, развитие и  обучение, 
оптимизация процессов и организации труда, управле-
ние производительностью, создание благоприятного 
рабочего климата, здоровье и  благополучие сотрудни-
ков. Эффективное управление персоналом, основанное 
на  принципах мотивации, обучения, оптимизации про-
цессов и улучшения условий труда, способствует росту 
производительности и  достижению стратегических це-
лей организации.
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Аннотация. В процессе исследования раскрыты вопросы, касающиеся про-
верки составления сметы бюджетного учреждения. Отдельно выделены 
теоретические основы финансового контроля. Также обозначены основные 
предметные области финансового контроля, на которых следует сосредота-
чивать внимание, проверяя правильность составления сметы. Обозначены 
источники информации при осуществлении контроля. Сформулированы ре-
комендации по  рациональному распределению контрольных усилий в  за-
висимости от приоритетности статей.

Ключевые слова: смета, контроль, бюджетное учреждение, фонд.

THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL  
IN THE BUDGETING PROCESS  
OF A BUDGET INSTITUTION

T. Turishcheva

Summary. In the process of the study the issues related to the verification 
of budgeting of a budgetary institution are disclosed. The theoretical 
foundations of financial control are separately emphasized. The main 
subject areas of financial control, which should be focused on, checking 
the correctness of budgeting, are also outlined. Sources of information 
in the implementation of control are outlined. Recommendations on 
rational distribution of control efforts depending on priority of articles 
are formulated.

Keywords: estimate, control, budgetary institution, fund.

Бюджетные учреждения играют важнейшую роль 
в распределении государственных ресурсов, подот-
четности правительства и  улучшении обществен-

ных и  социальных результатов. В  данных обстоятель-
ствах очевидным является тот факт, что для повышения 
результативности их работы ключевое значение имеет 
поддержка их надлежащего финансового состояния, ко-
торое может быть обеспечено, в  том числе, благодаря 
реализации открытых и  прозрачных процессов состав-
ления и исполнения сметы. Однако, некоторые бюджет-
ные учреждения в текущей экономической ситуации де-
монстрируют наличие финансовых проблем. И в данном 
случае причины, объясняющие такое положение вещей, 
могут быть связаны либо с  недостаточным финансиро-
ванием, либо с  некачественным финансовым управле-
нием [1].

С учетом отмеченного, очевидно, что с  целью обе-
спечения законности, точности и рационального финан-
сового управления бюджетными учреждениями необ-
ходимым является проведение финансового контроля, 
который позволит установить четкие границы расходов, 
а также даст возможность укрепить финансовую дисци-
плину и  доверие к  государственным институтам. Также 
проведение своевременных и  комплексных процедур 
финансового контроля создает основу для предотвра-
щения нарушений и  злоупотреблений, составления 
обоснованных прогнозов. Руководствуясь результатами 
контроля, могут быть приняты решения относительно це-
лесообразности и желательности конкретного финанси-
рования, выделяемого бюджетному учреждению с точки 

зрения макро— и микроэкономики [2]. Критически важ-
ным является значение финансового контроля в  про-
цессе составления сметы бюджетного учреждения, по-
скольку гораздо легче контролировать расходы на этапе 
подготовки сметы, чем потом, во время ее исполнения.

Итак, в свете вышеизложенного, тема данной статьи 
является актуальной и практически значимой.

Над ключевыми аспектами налогово-бюджетной 
и финансовой дисциплины, которые должны соблюдать-
ся в процессе составления сметы бюджетного учрежде-
ния, трудятся Корочкова А.П., Григорьева Л.В., Клычо-
ва Г.С., Парфенова К.А., Исаенко В.В., Прытченкова Э.А.

Проблемы, которые приводят к некачественной или 
нереалистичной подготовке смет учреждений, содер-
жащихся за  государственный счет, освещаются Вагабо-
вой  Д.С., Ходыревой А.И., Ксендой В.М., Кошиком Ю.В., 
Иноземцевой Л.В., Боярской О.В.

Несмотря на  значительное количество авторов, ко-
торые занимаются исследуемой проблематикой, и  их 
плодотворную работу, вопросы урегулирования фи-
нансового контроля за исполнением сметы бюджетных 
учреждений, а  также задачи исследования основных 
этапов его проведения требуют дополнительного вни-
мания.

Цель статьи — изучить роль и значение финансово-
го контроля в процессе составления сметы бюджетного 
учреждения.

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.28
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Основанная на объективной экономической оценке 
имеющихся доходов и  финансирования, смета бюджет-
ного учреждения в идеале должна представлять собой 
всеобъемлющий, прозрачный и  реалистичный финан-
совый документ, ориентированный на  выполнение уч-
реждением своих функций и  обеспечивающий четкую 
подотчетность в процессе ее исполнения [3].

Финансовый контроль в  целом представляет собой 
комплексную и  целенаправленную финансово-право-
вую деятельность уполномоченных лиц по  установле-
нию фактического состояния дел на  подконтрольном 
объекте по  вопросам, которые касаются его финан-
сово-хозяйственной деятельности. Финансовый кон-
троль предусматривает проверку хозяйственных и  фи-
нансовых операций относительно их достоверности, 
целесообразности и  эффективности. Он направлен 
на обеспечение законности, проверку неукоснительно-
го соблюдения финансовой дисциплины и  рациональ-
ности в ходе формирования, распределения, владения, 
использования ресурсов с  целью эффективного соци-
ально-экономического развития всех субъектов финан-
совых правоотношений.

Финансовый контроль в процессе составления сметы 
бюджетного учреждения необходим для обеспечения 
предсказуемого и  управляемого ее исполнения с  тем, 
чтобы гарантировать поступление запланированных 

доходов, распределение и  использование ресурсов 
в  соответствии с  планами распорядителей бюджетных 
средств и  утвержденными законодательными рамками 
[4]. Эффективное управление бюджетным учреждением 
требует предсказуемости наличия ресурсов, когда они 
необходимы, а контроль за составлением сметы обеспе-
чивает соблюдение политики, правил и  законов в  про-
цессе ее исполнения.

Основными предметными областями финансового 
контроля в процессе составления сметы бюджетного уч-
реждения, по мнению автора, являются следующие:

1. Проверяется факт соответствия сметы на  отчет-
ный период и  соответствие ее структуры, разде-
лов и т.д. установленным законодательством тре-
бованиям.

2. Контролируются следующие вопросы:
 — правильно ли сформировало учреждение доход-
ную и расходную части сметы по общему и специ-
альному фонду;

 — есть ли факты включения в  смету сумм, которые 
не  подтверждены расчетами и  экономическими 
обоснованиями;

 — соблюдается ли режим экономии, то есть не  со-
держит ли смета бюджетные ассигнования, не об-
условленные потребностью.

3. В том случае, когда имеет место перераспределение 
ассигнований, контролируются следующие факты:

Рис. 1. Источники информации при осуществлении контроля составления сметы (составлено автором)



78 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

 — правильно ли внесены изменения в смету;
 — подтвержденной ли является объективная по-
требность перераспределять или сокращать ас-
сигнования.

4. Контролируется соблюдение бюджетным учреж-
дением направлений (видов) деятельности в  со-
ответствии с  возложенными на  него функциями 
и задачами по удовлетворению общественных по-
требностей и организационной структуры, опреде-
ленных в положении о деятельности учреждения.

При осуществлении контроля за составлением сметы 
бюджетного учреждения источниками информации яв-
ляются: первичные документы, учетные регистры, бух-
галтерская отчетность, а  также акты предыдущих про-
верок см. рис. 1.

Как свидетельствует практика, некоторые области 
расходов бюджетных учреждений будут относительно 
статичны из  года в  год, поэтому точность составления 
прогноза сметы должна быть высокой. В то же время дру-
гие области будут гораздо более волатильными и, следо-
вательно, более сложными для прогнозирования [5]. Как 
следствие, усилия и подходы, используемые в процессе 
финансового контроля составления смет бюджетных уч-
реждений, должны варьироваться в  зависимости от  их 
постоянства и исторической точности различных статей.

Контроль за  составлением сметы в  бюджетном уч-
реждении может проводиться специально организо-
ванным подразделением, специальной комиссией или 
уполномоченными сотрудниками. Для того, чтобы субъ-
екты, которые осуществляют контроль, могли рацио-
нально и эффективно распределять нагрузку и имеющи-
еся в распоряжении средства, предлагаем использовать 
следующую матрицу приоритетности контрольных уси-
лий (см. рис. 2).

Рис. 2. Матрица приоритетности контрольных усилий 
(составлено автором)

Эта матрица распределяет смету по двум параметрам:

1. Существенность / волатильность — насколько 
значима / непостоянна статья доходов или рас-
ходов? Например, доходы от существующего про-
дукта, который выпускается бюджетным учрежде-
нием. могут быть относительно стабильными, в то 
время как новые ассортиментные единицы могут 
быт очень изменчивы и зависеть от успеха марке-
тинговых кампаний.

2. Точность прогноза — насколько эффективно руко-
водство прогнозировало доходы/расходы в  про-
шлом? Приоритет в  процессе контроля должен 
отдаваться тем областям, которые исторически 
были нестабильны, а  точность прогнозов низка. 

По результатам контроля составления сметы могут 
быть сформулированы рекомендации относительно 
определения приоритетности расходов.

Исследования показывают, что как государственный, 
так и  частный секторы применяют схожие критерии 
для определения приоритетности расходов (т.е. обяза-
тельные/второстепенные расходы; соответствие плану/
незапланированные издержки; повышение качества 
предоставляемых услуг и  увеличение стоимости). Эти 
критерии также могут использоваться для определения 
приоритетности большинства расходов бюджетного уч-
реждения в процессе составления сметы. 

Так, например, с  точки зрения потенциала повыше-
ния эффективности бюджетных расходов можно пред-
ложить следующие моменты:

1. Поощрение проектов/инициатив «тратить, чтобы 
экономить», это даст возможность сотрудникам 
предприятия находить новые способы предостав-
ления услуг с меньшими затратами.

2. «Правило взаимозачета» — оно налагает серьез-
ные ограничения по финансированию новых стра-
тегий за счет экономии существующих расходов.

3. Повышение гибкости на уровне всеобъемлющего 
управления в  отношении бюджетных правил по-
может обеспечить, чтобы они не препятствовали 
реализации хороших, рационализаторских идей.

В тоже время, необходимо отметить и  ряд труд-
ностей, сопровождающих проведение финансового 
контроля в  процессе составления сметы бюджетного 
учреждения. Так, например, существует недостаток по-
нимания того, как интерпретировать и использовать ин-
формацию о  результатах деятельности в  процессе рас-
пределения бюджета (например, если образовательные 
услуги недостаточно эффективны, как использовать эту 
информацию для определения уровня выделяемого фи-
нансирования).

Подводя итоги отметим, что проверка сметы, как ос-
новного планового документа бюджетного учреждения, 
играет важную роль в его инспектировании и определе-
нии эффективности функционирования.
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Аннотация. В работе рассматривается сущность конструктивного конфлик-
та, который представлен как инструмент, способствующий эффективному 
управлению и  стимулированию коллективной деятельности. Опираясь 
на  результаты исследований современных конфликтологов-теоретиков, 
авторы выдвигают ряд предложений по  управлению организационными 
конфликтами. 

Ключевые слова: конструктивный конфликт, конфликт-менеджмент, орга-
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СONSTRUCTIVE CONFLICT  
AS A MANAGEMENT TOOL  
IN THE CONTEXT OF INCREASING 
LABOR PRODUCTIVITY IN MODERN 
ORGANIZATIONS

L. Khaziev 
M. Bushmeleva 

Summary. The paper examines the essence of constructive conflict, 
considered as a tool that contributes to effective management and 
stimulates collective activities. Drawing on the findings of contemporary 
conflict theorists, the authors propose a series of recommendations for 
managing organizational conflicts.

Keywords: constructive conflict, conflict management, organizational 
conflict, socio-psychological climate, peace and conflict studies, conflict 
resolution.

В общем виде классические теории менеджмента на-
целены на  описание таких способов организации 
людей, при которых каждая минута их взаимодей-

ствия между собой приводила бы к  организационно-
му успеху. Причем продуктивность рабочих процессов 
должна находиться в прямой зависимости от гармонич-
ных отношений в  коллективе, а  наличие разногласий 
на  предприятии считается признаком неэффективного 
управления им. Однако, такой подход в  работе наблю-
дался в теории управления не всегда: «научная» и «клас-
сическая» школы управления видели успешность ком-
пании в ее способности выполнения и перевыполнения 
производственных норм, установленных руководством 
перед работниками. О  важной роли психологических 
особенностей коллектива открыто начинают заявлять 
школы «человеческих отношений» и  — в  дальнейшем 
своем развитии — «поведенческих наук», представите-
лями которых были Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллетт, 
Абрахам Маслоу, Питер Друкер и другие. Данные теоре-
тики выстраивали свои концепции, опираясь на  труды 
популярных на тот момент бихевиористов, и сообщали 
научному миру, что прибыльность фирмы может быть 
достижима не только при успешной реализации произ-
водственных стратегий, но и в совокупности с удовлет-
воренностью и  психологическим комфортом каждого 
работника.

Сегодня управленческая мысль далеко ушла вперед 
и уже никто не будет спорить с тезисом, что, если на про-
изводстве высокие показатели производительности, 
но  имеются проблемы с  морально-психологическим 
климатом, такие организации сложно назвать передо-
выми и  прогрессивными. Вышесказанное дает нам ос-
нование утверждать, что эффективность современного 
управления бесспорно зиждется на  двух важных стол-
пах — высокой производительности труда и благопри-
ятном морально-психологическом климате. В  нашей 
работе мы остановимся на психологической стороне во-
проса и рассмотрим организационные конфликты с точ-
ки зрения их конструктивного влияния на  управленче-
скую систему. 

Конфликты являются неотъемлемым элементом 
многосложной структуры морально-психологический 
климата — феномена, сложно поддающегося четкому 
описанию. В  специальной литературе он представлен 
как «устойчивое эмоционально-нравственное состоя-
ние социальной группы (коллектива), выражающее на-
строение людей, занятых совместной деятельностью, 
их отношение друг к  другу, общественное мнение от-
носительно важнейших материальных и  духовных цен-
ностей» [3]. В упрощенном виде данное явление условно 
может быть выражено такими метафорами как «то, что 
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витает в воздухе фирмы», «рабочая обстановка» или «ат-
мосфера компании». 

В свою очередь, благоприятность психологического 
климата в  организации зависит (среди других прочих 
равных) от двух важных и взаимозависимых друг от дру-
га условий: степени удовлетворенности коллектива 
работой и отсутствием конфликтов в команде. Удовлет-
воренность, являющаяся одним из  смыслообразующих 
оснований человеческого бытия, выступает мощным 
стимулом любой деятельности. В рамках трудовых отно-
шений она может быть сформулирована как «состояние 
сбалансированности требований (запросов), предъяв-
ляемых работником к  содержанию, характеру и  усло-
виям труда, и  субъективной оценке возможностей ре-
ализации этих запросов» [6]. В  то же время, отсутствие 
баланса между потребностями работника и  возможно-
стями их реализовать способствует развитию чувства 
неудовлетворенности. Возникновение или отсутствие 
конфликтов, наряду с множеством факторов, будет так-
же зависеть от степени удовлетворенности сотрудников. 

Регулярные столкновения в группе способны оказы-
вать на нее негативное влияние, при котором в команде: 

a)  утрачивается дух коллективизма, подразумеваю-
щий признание всей группой важность существо-
вания коллектива как особой ценности. 

b)  снижается уровень психологической защищен-
ности в  процессе взаимодействия членов группы 
между собой. 

c)  социальный оптимизм сменяется тревожностью, 
которая подавляет творчество и инициативу в ра-
боте.

Если удовлетворенность работника в  компании до-
стигается, к  примеру, путем повышения заработной 
платы, предоставлением карьерных возможностей, 
упрощением рабочих процессов за  счет приобретения 
высокопроизводительного и отвечающего современно-
сти оборудования, то с конфликтами все обстоит намно-
го сложнее, поскольку они в  меньшей степени подда-
ются управлению материальными средствами. Главная 
сложность работы с  ними заключается в  том, что их 
причины часто не видны глазу. Более того, в конфликте 
всегда имеют место скрытые мотивы, о  которых могут 
не знать даже сами его участники. 

Одной из  главных компетенций менеджера высту-
пает его умение управлять конфликтами, но, в отличие 
от  конфликтолога, специалиста, работающего с  пози-
ции научного подхода, предполагающего осуществле-
ние сложной и  многосторонней аналитической рабо-
ты по  установлению закономерностей возникновения 
и протекания конфликта на разных уровнях (социально-
философском, социологическом, социально-психологи-
ческом, индивидуально-психологическом и др.), степень 

вовлеченности в  работу с  конфликтом у  менеджера 
ниже, поскольку: 

a)  управленец рассматривает взаимоотношения 
людей только в  рамках их организационного по-
ведения, минуя общественную и  семейную жизнь 
коллег. 

b)  фокус менеджера направлен на работу с организа-
ционной структурой компании, где он занимается 
«настройкой» системы и  ее элементов таким об-
разом, чтобы действия людей, при осуществлении 
ими рабочих функций, меньше приводили к трени-
ям, что достигается, в первую очередь, разработкой 
соответствующих распорядительных документов. 

Дисциплина, непосредственно занимающаяся раз-
работкой прикладных методов в  работе с  организаци-
онными конфликтами, именуется конфликт-менеджмен-
том. Ее главная цель — предложить не только способы 
преодоления возможных разногласий, но  и научиться 
извлекать выгоду, трансформируя конфликты в  такое 
состояние, когда они могут способствовать большей 
консолидации сил людей в решение производственных 
задач и  приводить к  принятию ими обоснованных ре-
шений. Другими словами — переводить деструктивные 
конфликты в конструктивные. 

Потенциальную благостность в  организационных 
конфликтах (его конструктивность) видят и  отмечают 
в своих трудах ряд следующих авторов: 

Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев [4, 168], указывают на  то, 
что конфликты могут стать дискуссионной площадкой 
для обсуждения существующих проблем и  что обсуж-
дение руководством с  коллективом вариантов выхода 
из  конфликтной ситуации также будет способствовать 
конструктивности. 

Л.Н. Цой утверждает, что конфликт утрачивает свой 
позитивный для организации потенциал тогда, когда 
участники стремятся избежать его обострения. Тогда как 
столкновения в коллективе лучше рассматривать в каче-
стве повода «для размышлений о коренной перестройке 
всей структуры организации и деловой этики» [7] и сде-
лать такой подход частью философии всей компании. 

Е.П. Попова [5], в  качестве важного фактора кон-
фликтности называет признанный авторитет директо-
ра предприятия, основанный на  профессиональных 
и нравственных качествах лидера. Главное — то, какую 
позицию руководитель занимает в возникшем конфлик-
те. Серьезной ошибкой топ менеджмента в  управлении 
конфликтной ситуацией становится поведение в  стиле 
«у нас нет проблем». Конфликты в своем развитии много-
векторны, а, следовательно, возможны разнообразные 
методы их локализации, например, их перевод из разря-
да «межличностных» в разряд «структурные». 
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По мнению Гленна Шепарда [8], американского 
бизнес тренера и профессионального коуча по вопросам 
управления человеческими ресурсами, чтобы снизить 
стремление команды к  конфликтам, сплетням и  интри-
гам необходимо занять позицию твердого руководи-
теля, не  позволять манипулировать собой и  исполнять 
роль авторитетной фигуры для подчиненных, посколь-
ку «подчиненные ведут себя плохо в случае, если вы им 
это им позволяете». Помимо этого, автор подчеркивает 
важность: установления управленцем границ, которые 
не следует нарушать; введения правил корпоративного 
поведения и  дресс кода; контроля пользования имуще-
ства предприятия; а также внедрения системы поощре-
ний за  отсутствие замечаний по  трудовой дисциплине. 
При  этом, эффективный способ избежать проблемных 
сотрудников — не нанимать на работу таких людей, ко-
торых потом придется «перевоспитывать». 

Ицхак Калдерон Адизес [1] полагает, что для того, что-
бы предупредить и конструктивно разрешить конфликт 
в  организации, эффективный руководитель формирует 
правильную рабочую среду, которая способствует об-
учению сотрудников, а  сам овладевает и  использует 
конфликтологическую компетентность. В  деловой об-
становке любой конфликт воспринимается не как угро-
за компании, а  как ресурс для обучения и  развития. 
И  работники в  обучающейся атмосфере иное мнение 
воспринимают не  как угрожающий фактор, вызов или 
недоразумение, а как возможность ознакомиться с аль-
тернативными подходами к урегулированию конфликта. 
Для перевода конфликта из  деструктивной плоскости 
в  конструктивное русло, руководитель должен распо-
лагать четырьмя компонентами: правильные люди, эф-
фективный процесс, правильная структурированность, 
единые интересы и ценности. 

В качестве причин, которые препятствуют работе ру-
ководителя по управлению конфликтов, в целом, ученые 
называют: 

a)  нежелание членов коллектива впускать руковод-
ство в  свое личное пространство, когда оно вме-
шивается в трудовые отношения;

b)  убеждение работников, что когда управленец 
стремится руководить процессами в конфликте, то 
он  таким образом ограничивает их свободу дей-
ствий;

c)  уверенность людей, что стремления воспрепят-
ствовать конфликту со стороны начальства являет-
ся нарушением демократических принципов, что 
также недопустимо. 

Таким образом, конструктивным конфликт становит-
ся тогда, когда он «позитивно влияет на структуру, дина-
мику и  результативность социально-психологического 
процесса и служит источником самосовершенствования 
личности» [2], а это значит, что, когда он возникает: 

a)  в коллективе обнажаются до сих пор существовав-
шие проблемы организационного или психологи-
ческого характера и их проявление позволит руко-
водству быстрее принять нужные для улучшения 
обстановки решения.

b)  из-за способности охватывать своим воздействием 
большое количество интересующихся, происходит 
осознанное либо бессознательное включение лю-
дей в разработку решений стоящей перед коллек-
тивом проблемы. 

c)  в процессе цивилизованного ведения спора сторо-
ны, аргументируя свои точки зрения на  решение 
проблемы, используют ранее полученные знания 
и опыт. Более того, отстаивая свои позиции, они бу-
дут стремиться почерпнуть больше информации, 
чтобы выглядеть в споре более убедительными. 

d)  члены коллектива, сталкиваясь с различными эмо-
циональными состояниями других людей в  про-
цессе конфликта, больше демонстрируют такие 
способности как: умение анализировать ситуации 
и  выявлять причины проблемы, адаптироваться 
к  изменениям, гибкость мышления, эффективное 
слушание, умение четко выражать свои мысли 
и другие навыки, способствующие совершенство-
ванию работников как профессионалов.

Конструктивный конфликт отличается от деструктив-
ного — наличием в нем правил, которые задаются систе-
мой управления. В этом случае руководство: 

a)  осознает конструктивный потенциал конфликта, 
понимая, что при рациональном подходе он по-
зволяет достичь положительных результатов, по-
могает произвести оценку управленческих реше-
ний и при необходимости пересмотреть их, а также 
стимулировать творчество и инновации. 

b)  устанавливает и  знакомит сотрудников с  четкими 
правилами их поведения при возникновении раз-
ного рода конфликтов;

c)  обязательно управляет конфликтом, «вмешиваясь» 
в него путем создания условий для открытого диа-
лога и сотрудничества. 

Несмотря на стремительное развитие наук, но из-за 
сложной устроенности конфликтов, универсальных ме-
тодов перевода деструктивных конфликтов в конструк-
тивное русло до сих пор не существует, хотя ряд ученых, 
таких как, Р. Акофф, Ф. Эмери, Данакин Н.С., М. Дойч, 
X.  Корнелиус, Ш. Фэйр. Ф. Глазл, Л.Н. Цой, В. Мастен-
бруку в  этом направлении провели огромную работу. 
Еще более интересными представляются нам попытки 
ряда ученых (В.А. Светлов, А.В. Юденков, А.Э. Адигамов, 
А.Б. Бушуев и др.) использовать в работе по управлению 
конфликтами такие математические методы как «теория 
игр», «теория графов», «системная динамика», «теория 
вероятности», «цепь Маркова», модели целенаправ-
ленного поведения, имитационные модели и  другие, 
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которые по сути в своих работах предлагали универса-
лизировать — все! — включенные в конфликт элементы 
и  протекающие нем процессы, что может быть крайне 
затруднительным. Это можно аргументировать тем, что 
математические модели не могут быть представлены как 
единый алгоритм в  конфликторазрешении, поскольку 
невозможно: учесть бесконечное количество эмоцио-
нальных, межличностных и  контекстуальных факторов; 
предсказать с  абсолютной точностью развитие любых 
событий; а также быть уверенными в том, что цели и при-
оритеты сторон конфликта не  будут меняться. На  наш 
взгляд, такие подходы, могут быть использованы лишь 
как вспомогательный материал в аналитической работе 
по управлению конфликтом и принятию на ее основе ре-
шений. 

Однако такое положение вещей не  должно вгонять 
в тупик менеджеров: управление конфликтами подразу-
мевает регулярную мыслительную работу, на основе су-
ществующих концепций, по поиску вариантов решения 
проблемы, равно как и управление в целом. Используя 
существующие наработки в области конфликторазреше-
ния и  преподавательский опыт, позволим себе внести 
некоторые предложения в работу по переводу конфлик-
тов в конструктивное русло.

1. Во-первых, при работе с  конфликтами на  пред-
приятии руководителю всегда необходимо пом-
нить, что одним из  главных критериев конструк-
тивности является то, что «благополучателем» 
в  результате разрешения конфликта должна вы-
ступать система организации, а не он сам или ка-
кой-либо другой человек, то есть осуществляться 
только те действия, которые будут способство-
вать «оздоровлению» системы организации. 
Например, возникнут новые условия, которые 
работать на повышение роста экономической эф-
фективности организации и помогут в реабилита-
ции морально-психологического климата на  ос-
нове установления прежних рабочих отношений 
между линейными и функциональными сотрудни-
ками и  другие. Рабочее пространство создается 
для конкретной производственной цели, поэтому, 
находясь на  производстве, работники должны 
оставлять все личное за пределами предприятия.

2. Далее руководитель приступает к анализу и выра-
ботке решений конфликта посредством: 

a)  установления его структуры (определение объ-
екта, описания ситуации и  проблемы, выявление 
участников и его заинтересованных сторон); 

b)  составления картографии — визуализации сло-
жившейся ситуации, для чего можно воспользо-
ваться предлагаемыми на сегодняшний день моде-
лями: картографией X. Корнелиус, Ш. Фэйр, схема 
понятийного описания конфликта А.Я. Анцупова 
и  А.И. Шипилова, структурные элементы диагно-
стики конфликта Ю.Е. Растова и другие; 

c)  описания нескольких вариантов решений кон-
фликта на  основе полученных данных на  преды-
дущих этапах и выбора из них одного наилучшего 
(здесь могут быть использованы различные моде-
ли принятия решений, предлагаемые теорией ме-
неджмента); 

d)  определения способов контроля реализация ре-
шения. 

3. По  достижении искомого результата в  управле-
нии конфликтом руководителю нужно, обобщив 
полученный опыт, определить для себя дальней-
ший вектор развития организации, с учетом услы-
шанных мнений и  высказанных в  ходе конфлик-
та идей. Причем все предложения обязательно 
должны быть учтены в  процессе планирования 
дальнейшей работы фирмы. 

Описанная выше идея о благотворности конфликтов 
ни в коем случае не означает, что руководитель в целях 
выявления организационных проблем и  стимулирова-
ния творческой активности людей должен специально 
создавать конфликты, поскольку он не  может всецело 
отвечать за  их последствия. Однако, он может больше 
проводить времени с  коллегами и  общаться с  каждым 
лично по  поводу их удовлетворенности содержанием, 
условиями и  характером работы, а  также создавать ус-
ловия для создания здоровой конкуренции между от-
делами в процессе их работы над проектами: объявлять 
конкурсы, устанавливать систему наград и  принимать 
другие меры, ориентированные на  создание условий 
для демонстрации производственных достижений 
и творческих способностей коллег. 
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Аннотация. В статье описываются этапы становления контрактной системы 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд. Автором отмечается, что контрактная система испытывает период 
трансформации, особенно в рамках стратегии на 2019–2024 годы, предус-
матривающей её модернизацию для повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств, а также дается оценка эффективности действий 
участников по реализации мероприятий, направленных на обеспечение по-
требностей государства и муниципалитетов.

Ключевые слова: государственные закупки, 44-ФЗ, 275-ФЗ, контрактная си-
стема.

THE ESSENCE AND ASPECTS  
OF THE FORMATION OF A CONTRACT 
SYSTEM IN THE FIELD OF PROCUREMENT 
OF GOODS, WORKS, AND SERVICES  
TO MEET PUBLIC NEEDS

S. Khachaturyan

Summary. The article describes the stages of formation of the contract 
system in the field of procurement of goods, works, and services to meet 
public needs. The author notes that the contract system is undergoing a 
period of transformation, especially within the framework of the strategy 
for 2019–2024, which provides for its modernization to increase the 
efficiency of using budget funds, and also assesses the effectiveness of 
the actions of participants in the implementation of measures aimed at 
meeting the needs of the state and municipalities.

Keywords: public procurement, 44-FZ, 275-FZ, contract system.

Исторически первые шаги к формированию систе-
мы государственных закупок в России прослежи-
ваются с  момента издания Указа от  7 июля 1654 

года Алексеем Михайловичем Романовым. Этот доку-
мент, устанавливающий фиксированные цены на  ржа-
ную и  пшеничную муку для Смоленска и  отменяющий 
налоги на эти продукты, включая таможенные пошлины, 
демонстрирует ранние попытки государства регулиро-
вать отношения с поставщиками на основе экономиче-
ской выгоды и рациональности.

В эпоху правления Петра I, потомка Алексея Михай-
ловича, произошло становление системного подхода 
к управлению государственными закупками. Это время 
ознаменовалось введением первых открытых аукци-
онов, конкурсов и  других механизмов в  данной обла-
сти. Ключевым событием стал выпуск в 1714 году Указа 
о приглашении подрядчиков для производства пороха, 
который заложил фундаментальные принципы откры-
тости и публичности в процессе закупок, а также опре-
делил их основные форматы1. На следующий год, в 1715, 

1 Исторические, философские, политические и  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 5. ч. 2. С. 22.

была создана Канцелярия подрядных дел, находившая-
ся в  подчинении Сената и  задачей которой было регу-
лирование операций купли-продажи и  закупок, крити-
чески важных для государства [1]. Важно отметить, что 
большая часть правовых актов, принятых в этот период, 
была нацелена на  удовлетворение потребностей воен-
ных и морских сил.

В 1722 году было утверждено положение, регла-
ментирующее деятельность Адмиралтейства и  верфей, 
а также определяющее структуру Адмиралтейств-колле-
гии и порядок работы адмиралтейских чинов. Основные 
правила проведения аукционов были четко очерчены: 
необходимость публикации официального уведомления 
об аукционе, в котором указывались детали предложе-
ния, время начала и окончания торгов, а также место их 
проведения. По  этому регламенту, победителем аукци-
она объявлялся тот, кто предлагал наиболее выгодную 
цену и  был при этом «честным и  надежным», имея га-
рантии. Особенностью процедуры стало введение прак-
тики «сидения при свечах», когда после установления 
окончательной стоимости зажигалась свеча, предостав-
ляя шанс поставщикам или подрядчикам предложить 
дополнительное снижение цены до тех пор, пока свеча 

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.30

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России по теме «Развитие методологии производства про-
дукции двойного назначения высокотехнологичными компаниями России с использованием элементов искусственного интеллекта 
в условиях цифровизации экономики и санкционного давления» № 123011600034-3
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не потухнет. Это правило делало невозможным измене-
ние предложения после того, как свеча догорала.

Согласно акту Екатерины II от 1775 года «Учреждение 
о  губерниях», губернатор был обязан покупать товары 
у тех, кто имел производственную базу в его регионе. Ос-
новной целью такого учреждения было снижение затрат 
на  транспортировку товаров и  стимулирование разви-
тия местного производства.

Позднее, при Александре I, заказы были разделены 
на отдельные лоты. При Николае II закупки на местах ре-
гулировались законом 1830 года, известным как «Лист 
для торга», и  «Положением о  подрядах и  поставках» 
1900 года. В это время способы закупок подразделялись 
на изустные, посредством объявлений и смешанные.

Волна изменений, обрушившаяся на  Россию после 
революционных событий 1917 года, коснулась и сектора 
государственных закупок, заложив фундамент для адми-
нистративно-командной экономической модели. В этой 
новой системе не  было места конкуренции, что стало 
причиной прерывания развития предреволюционной 
системы госзакупок. В период с 1917 по 1931 год остат-
ки конкурентных взаимодействий еще прослеживались, 
но начиная с 1932 года, конкуренция была окончательно 
исключена из практики. Переход к экономике планового 
типа означал, что вся нормативная база, принятая после 
1927 года, регулировала лишь взаимоотношения внутри 
государственного сектора.

До момента распада Советского Союза система госу-
дарственных закупок фактически прекратила свое су-
ществование в привычном виде, и лишь кардинальные 
изменения в экономическом и политическом устройстве 
страны в  1992 году заложили основу для возрождения 
и дальнейшего развития законодательства в этой сфере. 
На заре новой экономической эры перед законотворца-
ми встала задача создания комплексной юридической 
структуры, отвечающей потребностям обновленных 
экономических отношений [2].

Создание совершенной правовой системы управ-
ления закупками, отвечающей всем требованиям фе-
деральных и  муниципальных структур, представляется 
задачей не из легких и требует времени. Таким образом, 
формирование нормативной основы в этой области раз-
ворачивалось постепенно, через серию экспериментов 
и корректировок. В качестве знакового этапа в постсо-
ветской истории регулирования федеральных закупок 
выступил Закон № 2859-1, принятый 28 мая 1992 года 
«О поставках продукции и товаров для государственных 
нужд»2. Этот нормативный акт открыл серию попыток 

2 Закон РФ «О  поставках продукции и  товаров для государ-
ственных нужд» от 28.05.1992 № 2859-1 (утратил силу) [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс», раздел «До-
кументы» (дата обращения: 26.10.2023).

государственного регулирования в сфере закупок в Рос-
сии, став первым, но не самым успешным шагом законо-
дательного органа в данном направлении. 

В целях улучшения условий реализации Закона 
№ 2859-1 был издан Указ Президента РФ № 826 от 7 авгу-
ста 1992 года «О мерах по формированию федеральной 
контрактной системы», в  соответствии с  которым были 
созданы Росконтракт и  Росхлебпродукт, обеспечива-
ющие государственные закупки общепромышленных 
и потребительских товаров, зерна, хлебобулочных изде-
лий и продуктов переработки зерна3. В дальнейшем был 
принят ряд законов, регулирующих сферу государствен-
ных и  муниципальных закупок, в  том числе Федераль-
ный закон № 60-ФЗ от 13 декабря 1994 года «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд»4 
и Федеральный закон № 97-ФЗ от 6 мая 1999 года «О кон-
курсах на размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд». В этих законах четко прописан механизм государ-
ственного заказа через конкурс, в  то время как другие 
способы только декларируются и не регламентируются.

Неоднородность и  перекрытие полномочий в  су-
ществующем законодательстве о  госзакупках России 
подняли вопрос о  срочной потребности в  унифициро-
ванной системе для удовлетворения государственных 
и  муниципальных нужд. Это вызвало необходимость 
интеграции как национального опыта в этой сфере, так 
и лучших мировых практик. В качестве ответа на это был 
принят Федеральный закон № 94-ФЗ от  21 июля 2005 
года «О  размещении заказов на  поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Этот закон заложил основы для 
единой процедуры организации госзаказов, определив 
общие принципы и нормы для закупочной деятельности 
на всех уровнях власти5. Хотя Закон № 94-ФЗ и не был ис-
черпывающим и требовал постоянных доработок через 
дополнительные постановления и  регулятивные доку-
менты, он положил начало формированию эффективной 
системы государственных и  муниципальных закупок 
в стране.

3 Указ Президента РФ от  7 августа 1992 г. № 826 «О  мерах 
по  формированию Федеральной контрактной системы» (с  изм. 
и доп. от 21.06.1994) [Электронный ресурс]. Режим доступа: ЭПС 
«Система Гарант» (дата обращения: 14.11.2023).

4 Федеральный закон от  13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О  по-
ставках продукции для федеральных государственных нужд» 
(с изм. и доп. от 28.06.2022) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
СПС «Консультант-Плюс», раздел «Документы» (дата обращения: 
26.10.2023).

5 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«О  размещении заказов на  поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и  муниципальных 
нужд» (утратил силу) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
СПС «Консультант-Плюс», раздел «Документы» (дата обращения: 
26.10.2023).
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Федеральный закон № 44-ФЗ, принятый 5 апреля 2013 
года и озаглавленный «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», заменил собой предыдущий закон 
№ 94-ФЗ. В основу нового закона легли принципы и под-
ходы, адаптированные из  практики США, где понятие 
«контрактная система» встречается в законодательстве, 
хотя и без четкого определения6.

Американская модель закупок, прошедшая через 
разнообразные стадии эволюции, в кризисные времена 
опиралась на  закрытые аукционы и  прямое регулиро-
вание. Воздействие государства на  производственный 
аппарат демонстрировало двойственные результаты: 
с  одной стороны, ускоряло поставки, с  другой — вело 
к увеличению коррупции и падению эффективности за-
купочных процедур. Стремление США к  обеспечению 
равных возможностей для участия в госзакупках и под-
держанию конкуренции отразилось в  принятии в  1984 
году унифицированного закона, задающего направле-
ние дальнейшего развития системы закупок. В  амери-
канском законодательстве закупки классифицируются 
на  две категории: закупки в  рамках государственных 
программ и закупки для нужд государственных органи-
заций, причем акцент делается на первом типе [3].

Изучая мировые практики управления системами 
государственных закупок, становится очевидным, что 
на Западе предпочитают термины «государственные за-
купки» или «закупки для государственных нужд» вместо 
российской формулировки «закупки для государствен-
ных и муниципальных нужд». Эти понятия на междуна-
родном уровне обычно объединяются под широко узна-
ваемое наименование «правительственные закупки», где 
правительство действует как ключевой участник в про-
цессе закупок. Исследование и применение зарубежно-
го опыта, где системы госзакупок действуют эффективно, 
предоставляют возможность выявления и  устранения 
недочетов в российском законодательстве.

Разнообразие трактовок понятия «контрактная си-
стема» в российской научной среде и законодательных 
текстах требует подробного рассмотрения. Основным 
документом для анализа является Федеральный закон 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О государственных и му-
ниципальных нуждах», где в статье 3 контрактная систе-
ма описывается как сеть участников и процессов, вклю-
чая использование единой информационной системы, 
ориентированных на  удовлетворение государственных 
и  муниципальных потребностей в  соответствии с  зако-
нодательством. Анализируя законодательное определе-

6 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд» [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: СПС «Консультант-Плюс», раздел 
«Документы» (дата обращения: 15.10.2023).

ние, возникают вопросы относительно его практической 
реализации. По мнению Л.В. Андреевой, концепция кон-
трактной системы объединяет разнообразных участни-
ков закупочного процесса, на  которых законодательно 
возложены обязанности, направленные на  достижение 
эффективности и целей в сфере закупок7.

А.А. Юдин и Т.В. Тарабукина определяют контрактную 
систему в контексте закупок как интеграцию действую-
щих лиц и их действий, осуществляемых на основе уста-
новленных принципов на  протяжении всего процесса 
закупок, целью которых является удовлетворение по-
требностей государства. С  этой точки зрения, система 
охватывает все этапы закупочной деятельности, от пла-
нирования до исполнения контрактов.

И.Ю. Федорова, занимающая должность профессора 
в  Российской международной академии туризма, рас-
сматривает контрактную систему как многоаспектный 
финансово-экономический и  управленческий инстру-
ментарий. Она подчеркивает, что данная система яв-
ляется ключевым элементом в  структуре управления 
государственными закупками товаров, работ и услуг, вы-
ступая основой для эффективного функционирования 
государственного сектора экономики [4]8.

А.В. Кнутов, занимающий должность старшего науч-
ного сотрудника в Высшей школе экономики, отмечает, 
что наиболее полное и эффективное определение кон-
трактной системы представлено в ранних версиях про-
ектов федерального закона, касающегося этой систе-
мы. Согласно этому определению, контрактная система 
представляет собой интегрированный набор действий 
правового, управленческого и  экономического харак-
тера. Эти действия ориентированы на  удовлетворение 
потребностей государственного и  муниципального 
уровней через всестороннее взаимодействие этапов, 
начиная от  прогнозирования и  планирования закупок 
до  их непосредственного выполнения и  контрактации, 
включая последующий мониторинг, регулирование, 
контроль и аудит процессов9.

Это определение захватывает суть реформы в  сфе-
ре государственных закупок, акцентируя внимание 
не только на выборе поставщиков для государственных 
и муниципальных потребностей, но и на комплексе про-

7 Андреева Л.В. Формирование контрактной системы в России 
в условиях экономической интеграции / Л.В. Андреева // Юрист. 
2013. № 14. С.3

8 Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных 
и  муниципальных закупок: учебник для вузов / И.Ю. Федорова, 
А.В. Фрыгин, М.Н.Прокофьев. 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. С. 39.

9 Кнутов А.В. Управление государственными и муниципальны-
ми закупками и контрактами: учебник и практикум для вузов. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 16.
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цедур, связанных с процессом закупки. Включены такие 
аспекты, как разработка и обоснование планов закупок, 
процедура их осуществления, заключение и  выполне-
ние контрактов, а также наблюдение и аудит деятельно-
сти по закупкам, вместе с их управлением. В рамках ис-
следований, процессы разделяют на централизованные, 
управленческие и поддерживающие.

К централизованным процессам причисляют:
 — разработку планов закупок, включая их обоснова-
ние;

 — проведение процедур закупки, выбор поставщи-
ков, подрядчиков и исполнителей;

 — реализацию условий контрактов, заключенных 
в результате закупок.

Управленческие процессы охватывают:
 — нормативное регулирование деятельности по за-
купкам, включая стандартизацию процессов, при-
менение принципов национального предпочте-
ния, централизацию закупок;

 — мониторинг, инспектирование и контроль за про-
цессами закупок, а  также процедуры их обжало-
вания.

Поддерживающие процессы включают в себя:
 — информационное сопровождение в  области за-
купок, в том числе создание и управление единой 
информационной системой;

 — предоставление организационных и  кадровых 
ресурсов, таких как формирование квалифициро-
ванных органов управления, отделов и служб за-
купок, привлечение экспертов и профессиональ-
ных советов в сфере закупок [5].

Федеральный закон № 44-ФЗ в статьях с 7 по 12 выде-
ляет основные принципы, по которым должны осущест-
вляться государственные и  муниципальные закупки. 
Давайте разберемся с каждым из этих принципов более 
детально.

1. Принцип открытости и  прозрачности заключает-
ся в том, что информация о контрактах, как госу-
дарственных, так и муниципальных, должна быть 
легкодоступной для общественности России. Это 
достигается за  счет опубликования сведений 
о тендерах в Единой информационной системе.

2. Принцип содействия конкуренции направлен 
на создание равных возможностей для всех участни-
ков закупочных процедур, обеспечивая тем самым 
справедливую конкуренцию среди претендентов.

3. Принцип профессионализма заказчика подраз-
умевает, что закупки на  государственном и  му-
ниципальном уровне должны проводиться спе-
циалистами с  высокой квалификацией, которые 
регулярно проходят дополнительное обучение 
и повышают свои профессиональные навыки.

4. Принцип стимулирования инноваций ориентиро-
ван на то, чтобы в процессе планирования и про-
ведения закупок предпочтение отдавалось новей-
шим и  модернизированным товарам и  услугам, 
которые обладают передовыми техническими 
характеристиками.

Внедрение принципа поощрения инноваций в сфере 
государственных закупок способствует активизации ин-
новационной деятельности на  уровне всей страны, це-
лями которой являются:

 — выявление приоритетных областей научных раз-
работок для экономики страны;

 — разработка и  улучшение структурных основ для 
инновационного прогресса в экономике;

 — стимулирование заинтересованности и  участия 
управленческих структур, научных и  производ-
ственных коллективов в  инновационных проек-
тах;

 — организация научно-исследовательских работ 
и  обеспечение необходимыми финансами, мате-
риалами и техникой для внедрения новшеств.

Ключевые направления активизации инновацион-
ной активности в контексте закупок включают:

 — создание каталогов инновационных товаров и ус-
луг для нужд государства и муниципалитетов;

 — предложение заказчикам экспертных услуг 
от специалистов, обладающих глубокими знания-
ми в сфере научных исследований и разработок;

 — проведение тендеров на  приобретение иннова-
ционных товаров и услуг;

 — разработка критериев для оценки компетенций 
поставщиков инновационных решений в интере-
сах органов государственного и муниципального 
управления;

 — повышение квалификации заказчиков в  области 
закупок инновационной продукции.

К тому же, принцип единства в контрактной системе 
закупок подразумевает строгую последовательность 
выполнения всех этапов закупочного процесса [6].

Принцип ответственности за  результаты и  эффек-
тивность подчеркивает, что все участвующие стороны 
должны нацеливаться на  достижение конкретных ре-
зультатов, соответствующих потребностям государства 
или муниципалитета. Взаимодействие и  взаимозависи-
мость участников контрактной системы определяют об-
щую эффективность и развитие системы в целом.

Центральное место в контрактной системе занимает 
взаимообусловленность действий участников по реали-
зации мероприятий, направленных на обеспечение по-
требностей государства и муниципалитетов.
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Ведение и  нормативное регулирование системы го-
сударственных закупок в Российской Федерации возло-
жено на  специализированный федеральный орган ис-
полнительной власти, который занимается разработкой 
и реализацией государственной политики в этой области. 
Главной фигурой на федеральном уровне, исполняющей 
эти функции, выступает Министерство финансов нашей 
страны. К числу ключевых фигур, вовлеченных в систему 
закупок на  федеральном уровне, также причисляются 
Президент РФ и  Правительство РФ, которым законода-
тельно предоставлено право на  издание нормативных 
актов, касающихся сферы закупочной деятельности.

На региональном уровне деятельность по  управле-
нию и  регулированию закупок возлагается на  органы 
исполнительной власти субъектов РФ, которые рабо-
тают в тесном сотрудничестве с федеральным органом, 
ответственным за контрактную систему. Эти региональ-
ные органы обладают полномочиями для проведения 
государственной политики в  области закупок, включая 
организацию мониторинга тендеров и  предоставление 
методической поддержки организациям, занимающим-
ся закупками для нужд субъектов РФ.

Органы местного самоуправления, в  свою очередь, 
уполномочены на  реализацию установленных норм 
и  законов в  сфере закупок в  пределах своих полномо-
чий. Они могут выпускать собственные нормативные 
акты, касающиеся закупок, и  проводить мониторинг 
этих процессов.

В сфере государственных и  муниципальных заку-
пок функционируют органы контроля, задачи которых 
разделяются на  проверку закупочной деятельности 
и  финансовый аудит. Эти структуры действуют на  всех 
уровнях управления: федеральном, региональном 
и  местном. На  федеральном уровне роль контролера 
за  деятельностью в  области закупок выполняет Феде-
ральная антимонопольная служба России (ФАС РФ), 
которая также следит за соблюдением правил при осу-
ществлении оборонных закупок и закупок, информация 
о которых является государственной тайной. В регионах 
контрольные функции возложены на специализирован-
ные управленческие органы субъектов Федерации, а на 
местном уровне — на органы самоуправления муници-
палитетов.

Финансовый контроль за процессами закупок также 
распределен между органами на всех уровнях админи-
стративной власти. В их числе выделяется Казначейство 
РФ, которое обеспечивает надзор за финансовыми опе-
рациями, связанными с исполнением бюджетов различ-
ных уровней в рамках бюджетной системы страны.

Казначейство Российской Федерации вместе с  фи-
нансовыми департаментами регионов и  местных вла-

стей, а  также органами управления государственными 
внебюджетными ресурсами, обладают полномочиями 
по  проверке согласованности данных о  финансирова-
нии закупок, отраженных в планах, и сведений о иденти-
фикационных номерах закупок. Эти учреждения могут 
делегировать свои функции Казначейству по  особому 
соглашению. Главная задача такого финансового над-
зора заключается в  гарантии законности процессов 
подготовки и  реализации бюджетов на  всех уровнях 
российской бюджетной системы, касающихся расходов 
на закупки, и в обеспечении точности финансовой отчет-
ности по этим операциям.

В категорию государственных заказчиков входят го-
сударственные учреждения и  корпорации, например, 
«Росатом», «Роскосмос», а  также специализированные 
организации, к  примеру, публично-правовая компания 
«Единый заказчик в  сфере строительства» и  управляю-
щие государственными внебюджетными фондами или 
государственные казенные предприятия. Муниципаль-
ные заказчики представлены органами местного само-
управления и  муниципальными казенными учрежде-
ниями, которым предоставлено право взять на  себя 
бюджетные обязательства и проводить закупки от име-
ни муниципальных единиц в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ.

Федеральный закон не  различает государственных 
и муниципальных заказчиков, за исключением случаев, 
специально предусмотренных данным законом (бюд-
жетные органы, осуществляющие закупки), и применяет 
наименование заказчика в общем виде. В соответствии 
с  требованиями закона осуществляется регламентация 
деятельности получателей бюджетных средств, осу-
ществляющих закупки за  счет грантов и  иных средств, 
предоставляемых из  средств бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Характерной особенностью таких 
участников системы закупок является то, что они могут 
вступать в договорные отношения как в качестве заказ-
чика, так и в качестве участника закупки. Для бюджетно-
го или казенного учреждения статус заказчика означает 
статус получателя бюджетных средств.

Среди заказчиков выделяют государственные и  му-
ниципальные структуры, которые вкладывают средства 
в развитие объектов общественной и локальной значи-
мости, опираясь на  финансовые ресурсы, выделенные 
из бюджета.

В круг участников закупочных процессов входят как 
физические, так и юридические лица, независимо от их 
структуры, формы собственности, географического рас-
положения и  происхождения капитала, включая инди-
видуальных предпринимателей. Однако иностранные 
юридические лица не принимаются во внимание как по-
тенциальные участники.



89Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ЭКОНОМИКА

В особые группы участников входят представители 
малого и  среднего бизнеса, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, компании, создан-
ные людьми с ограниченными возможностями, а также 
организации, работающие в  системе исполнения на-
казаний. Действующее законодательство детализирует 
условия и  порядок взаимодействия данных групп с  за-
купочными механизмами.

В круг малого бизнеса входят потребительские коо-
перативы, частные компании, за  исключением тех, что 
находятся в  собственности государства или муниципа-
литетов, зарегистрированные в  едином реестре, а  так-
же индивидуальные предприниматели и  сельскохозяй-
ственные производители, работающие без создания 
юридического лица, которые соответствуют определен-
ным критериям:

 — Для организаций доля участия государственных, 
муниципальных структур, иностранных компа-
ний, общественных и религиозных объединений, 
благотворительных и  других фондов в  их устав-
ном капитале не  должна превышать 25 %, за  ис-
ключением некоторых типов инвестиционных 
фондов.

 — Число сотрудников за год до этого не должно пре-
высить 100 человек для малых и  15 для микро-
предприятий.

 — Годовая выручка от  продаж или стоимость акти-
вов за прошлый год не должна превышать лими-
ты, заданные Правительством РФ для каждой ка-
тегории предприятий малого и среднего бизнеса.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции современного развития свино-
водческих комплексов. Определены сильные и слабые стороны российского 
свиноводства, выявлены преимущества и недостатки свиноводства в Рос-
сии, а также его возможности и существующие риски. Изучены особенности 
технологических процессов по  производству свинины. Проанализированы 
изменения в  законодательстве, затрагивающие интересы свиноводческих 
комплексов. В  качестве основных тенденций развития свиноводческих 
комплексов выделены стабильная положительная динамика по  произ-
водству свинины за последние десятки лет, успех развития свиноводческих 
комплексов обусловлен использованием высокотехнологичных мощно-
стей по убою и первичной переработке свиней зарубежного производства, 
обновление производственных мощностей происходит каждые полгода, 
к началу 2024 года автоматизация и роботизация интегрирована во все тех-
нико-технологические этапы производства свинины. Сделан вывод о  том, 
что к  ближайшим перспективам свиноводческих комплексов относятся 
переход на оборудование и программное обеспечение отечественного про-
изводства с начала 2026 года непродолжительное снижение производства 
объемов свинины из-за вступивших в силу изменений в законодательстве, 
затрагивающих введения в оборот ветеринарных препаратов, рост экспор-
та свинины из-за снижения объемов ее производства в западных странах, 
переход на международные стандарты качества и безопасности продукции 
в ближайшие три-пять лет, интеграция производственных и перерабатыва-
ющих структур свиноводческих комплексов.

Ключевые слова: свинокомплексы, свиноводческие комплексы, тенденции 
развития в  свиноводстве, перспективы российского свиноводства, произ-
водство свинины.

TRENDS IN THE MODERN DEVELOPMENT 
OF PIG FARMS IN THE REGION

F. Chechel 

Summary. The article examines the trends in the modern development 
of pig-breeding complexes. The strengths and weaknesses of Russian pig 
farming are identified, the advantages and disadvantages of pig farming 
in Russia are identified, as well as its opportunities and existing risks. The 
features of technological processes for pork production have been studied. 
Changes in legislation affecting the interests of pig-breeding complexes 
are analyzed. Stable positive dynamics in pork production over the past 
decades have been identified as the main trends in the development of 
pig-breeding complexes; the success of the development of pig-breeding 
complexes is due to the use of high-tech capacities for slaughter and 
primary processing of foreign-made pigs; production capacity is updated 
every six months; by the beginning of 2024, automation and robotization 
integrated into all technical and technological stages of pork production. 
It is concluded that the near-term prospects for pig-breeding complexes 
include a transition to domestically produced equipment and software 
from the beginning of 2026, a short-term decrease in pork production 
due to changes in legislation that have entered into force affecting the 
introduction of veterinary drugs into circulation, an increase in pork 
exports from -due to a decrease in its production volumes in Western 
countries, the transition to international standards of quality and product 
safety in the next three to five years, the integration of production and 
processing structures of pig-breeding complexes.

Keywords: pig farms, pig breeding complexes, development trends in pig 
farming, prospects for Russian pig farming, pork production.

Продовольственная безопасность страны явля-
ется одной из  приоритетных задач государства. 
Постановлением Правительства РФ от  15.07.2010 

№ 530 утвержден список социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости. Согласно 
этому списку, одним из  таких продуктов является мясо 
(свинина, говядина, баранина, курица) [1].

Согласно данным экспертно-аналитического центра 
агробизнеса «АБ-Центр», по  итогам 2022 года общий 
объем производства мяса составил 11 744,2 тыс. тонн 
(в убойном весе). Это на 3,5 % больше, чем в 2021 году 
(на 398,0 тыс. тонн). При этом темп прироста производ-
ства свинины составил 5,3 %, мяса птицы — 4,5 %, а объ-
емы производства говядины и  баранины сократились 
на 3,2 % и 2,5 % соответственно [12].

Обзор статистической документации показал, что 
ведущим драйвером роста производства мяса является 
свиноводство. В научной литературе термин «свиновод-
ство» определяется как отрасль животноводства, зани-
мающаяся разведением свиней, их убоем и реализацией 
готовой продукции из свинины (охлажденное и заморо-
женное мясо, свиные субпродукты и свиной шпиг) [6].

По мнению ряда специалистов, стремительный рост 
производства свинины в  стране обеспечивает сек-
тор сельскохозяйственных свиноводческих предпри-
ятий  — свинокомплексы [7]. Они представляют собой 
«ряд технологически объединенных сооружений, пред-
назначенных для полного технологического цикла — 
от воспроизводства до убоя и переработки мяса свиней» 
[14].
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Объемы производства таких свиноводческих ком-
плексов обусловлены производительностью свинома-
ток. Так, в  свинокомплексе, за  счет возможностей, ко-
торые предоставляют современные технологии, одна 
свиноматка в среднем дает 11,7 голов за 1 опорос. За год 
количество опоросов свиноматки случается в  среднем 
2,21 раз. Молочность свиноматки достигает 62 кг, сред-
ний вес поросенка при рождении составляет 1,3 кг, что 
позволяет за  счет увеличения количества свиноматок 
повышать производительность свинины.

Технологическая цепочка производства в свиноком-
плексах основывается на  эксплуатации поточных ли-
ний, по  которым происходит перемещение животных 
из одного цеха в другой с учетом физиологического со-
стояния свиноматки (холостая, супоросная, подсосная). 
После отъема поросят свиноматку отправляют на следу-
ющее осеменение, а  откормочный молодняк после до-
стижения установленных кондиций отправляют на мясо-
комбинат [12].

Обзор рынка по производству свинины показал, что 
к началу 2024 года в деятельности российских свиновод-
ческих комплексов наметились как положительные, так 
и отрицательные тенденции.

Так, например, исследования И.Е. Плаксина, С.И. Плак-
сина и А.В. Трифонова (2022) свидетельствуют о том, что 
для увеличения объемов внутреннего потребления сви-
нины и ее экспорта следует поднять уровень эффектив-
ности и  конкурентоспособности свиноводства за  счет 
[6]:

а) снижения расходов по производству свинины;
б)  продуктивности генетического потенциала живот-

ных;
в)  совершенствования кормов и  ветеринарных пре-

паратов;
г)  интеграции цифровых интеллектуальных техноло-

гий по содержанию и выращиванию животных.

Следовательно, можно сделать вывод о  том, что 
по  состоянию на  2022 год, несмотря на  высокий рост 
развития свиноводческих комплексов, по мнению авто-
ров, ряд вопросов в цепочке по производству свинины 
все еще остаются открытыми.

Исследования Г.В. Комлацкого и Р.Б. Элизбарова (2022) 
указывают на то, что по состоянию на 2022 год существу-
ет необходимость в выведении новых пород свиней с бо-
лее высоким содержанием жира. Эта проблема возникла 
в результате изменений потребительских предпочтений, 
которые были переориентированы на  постную свини-
ну, что путем селекционирования привело к снижению 
доли жира в свинине с 40 % до 20 %. Кроме того, авторы 
обозначили проблему в рамках экологического законо-
дательства, связанную с обращением навоза и снижени-

ем уровня углеродного следа. После вступления в силу 
ФЗ от 02.07.2021 № 296-ФЗ, свиноводческим комплексам 
было вменено ряд новых обязательств по сокращению 
парниковых газов в ограниченных пространствах и обе-
спечению переработки навоза в биогазовых установках, 
что требует дополнительных инвестиций.

Несколько усугубило положение производителей 
свинины введение с 1 сентября законодательных изме-
нений в ФЗ от 02.07.2021 N 317-ФЗ, с которыми установ-
лен новый порядок ввода в гражданский оборот лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения. 
По мнению Г. Григорюка (2023), из-за вступивших изме-
нений в  первой половине 2024 года следует ожидать 
трансформацию логистических цепочек, которая приве-
дет к сокращению, а местами и к дефициту ассортимента 
мясной продукции отдельных производителей, что мо-
жет продлиться до  вступления этих изменений в  зако-
нодательстве ЕАЭС, то есть до  второго полугодия 2023 
года. Для того чтобы избежать возможного негативного 
влияния от  вступивших в  силу изменений в  законе, ав-
тор предлагает увеличить горизонт планирования всей 
деятельности в 2 раза (с 4-х до 8-ми месяцев).

Однако большинство специалистов фонтанируют ис-
ключительно положительными прогнозами для свино-
водческих комплексов.

Так, на форуме «Свиноводство», проведенного в рам-
ках Международной конференции «Лидеры АПК. Итоги 
года 2023», генеральный директор Национального со-
юза свиноводов Ю. Ковалев заявил, что рост производ-
ства свинины в  первом полугодии 2023 года на  5,9 % 
и снижение ее стоимости на 4 % позволили полностью 
перекрыть ее импорт в  Россию и  повысить показатели 
экспорта в несколько раз.

С. Каспарьянц (2023), исследуя вызовы и  решения 
ветеринарной отрасли в  эпоху глобальных изменений 
и  повышая градус оптимизма своего коллеги, пришел 
к  выводу о  том, что зарубежные партнеры на  сегод-
няшний день озабочены тем, что отечественные про-
изводители строят новые производственные площадки 
и  активно интегрируют новые технологии. Это застав-
ляет зарубежных специалистов искать новые концеп-
ции развития исследуемой отрасли. По мнению автора, 
трансфер ветеринарных технологий обеспечит свино-
водческим комплексам по  производству свинины ак-
тивность в  научной деятельности, повысит уровень 
знаний и поспособствует появлению новых ноу-хау, что 
в ближайшие пять лет приведет рынок по производству 
мяса к  кардинальным изменениям. Российскому рынку 
следует ожидать 100 % импортозамещения и снижения 
себестоимости свинины, что, как следствие, послужит 
триггером для разработки новых экспортных проектов 
по свиноводству.
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Кроме того, С. Каспарьянц указывает на то, что основ-
ной долгосрочной тенденцией в свиноводстве является 
развитие цифровизации, которая также позволит в бли-
жайшие 10 лет сократить издержки на диагностику жи-
вотных, что также способствует тенденции сокращения 
себестоимости продукции [13].

Вместе с  тем, по  нашим наблюдениям и  в свете по-
следних событий, разворачивающихся на  Западе 
(а именно снижение объемов производства из-за потери 
российского газа), ожидается резкое повышение спроса 
на  российскую свинину не  только со стороны Запада, 
но и других стран, которые Запад уже не может обеспе-
чивать свининой.

Со слов директора департамента агропромышлен-
ной политики ЕЭК Армена Арутюняна, предотвратить 
негативные тенденции по производству свинины в стра-
нах ЕАЭС возможно путем развития нескольких ключе-
вых направлений [13]: а) образование, подготовка ка-
дров в  секторе АПК; б) запуск проекта академической 
мобильности, включающий в себя обмен информацией 
между профильными вузами ЕАЭС и  взаимодействие 
между странами; в) оптимизация логистики (путем вве-
дения товаропроводящих сетей, анализа логистическо-
го трафика, создания цифровой инфраструктуры между 
членами ЕАЭС, оптимизации маршрутов); г) поддержка 
производителей через льготное финансирование про-
ектов интеграционного характера.

Очевидно, что решение спорных вопросов относи-
тельно совершенствования деятельности свиноводче-
ских комплексов в большей степени зависит от органи-
зационных моментов, как на  самом комплексе, так и  в 
его логистических структурах.

Аналитические исследования Ю. Ковалева (2022) по-
казали, что тенденции 2017–2021 гг. (рисунок 1) дали ос-
нования полагать, что в течение последующих 4 лет рост 
потребления в объеме минимум 300 тыс. тонн будет об-
условлен снижением оптовых цен [2].

Аналитик отмечает, что для свинокомплексов с уста-
ревшими технологиями в  ближайшие 5 лет ожидается 
спад производства свинины на  150–200 тыс. тонн, что 
с  большим успехом перекроют новые мощности высо-
котехнологичных комплексов. По мнению автора, в бли-
жайшие 4 года прирост объемов свинины у крупнейших 
производителей составит в среднем 200–400 тыс. т.

Данный прогноз нашел свое подтверждение на прак-
тике. Так, согласно данным информационно-аналитиче-
ского агентства «Имит» за январь–ноябрь 2022 г. прирост 
объемов производства свинины составил 218,9 тыс. тонн 
мяса в убойном весе, по итогам 2024 — 200 тыс. тонн [9].

Вместе с  тем, большое внимание специалисты уде-
ляют вопросам технико-технологических решений 
для свинокомплексов, которые нацелены на  система-
тизацию существующих решений, на  основе которых 
определяются направления дальнейших исследований 
и разработок автоматизированных и роботизированных 
систем и оборудования. Так, например, еще в 2019 г. ис-
следователи И.Е. Плаксин и  А.В. Трифанов анализируя 
технологии содержания свиней, установили, что несмо-
тря полную автоматизацию и  роботизацию всех техно-
логических процессов в  свиноводческих комплексах, 
нерешенными остаются два вопроса [5]:

1. Искусственное выкармливание поросят сосунов. 
Например, в комплексах отсутствуют системы ин-
дивидуальной подачи воды с возможностью кор-
реляции в зависимости от изменения физиологи-
ческого состояния животных;

2. Изменения производственной площади станков 
в зависимости от изменения массы свиней.

Поэтому, по  мнению авторов, перед специалистами 
стоит задача по решению обозначенных проблем с обя-
зательным обеспечением минимизации затрат труда 
и энергоресурсов.

Исследования Е. Максимовой (2023) показали, что 
по состоянию на сентябрь 2023 г., положение свиновод-
ческих комплексов существенно изменилось, по сравне-
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Рис. 1. Производство свинины в России за 2017-2021 во всех хозяйствах в млн. тонн в убойном весе [2]
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нию с 2019 г. [4]. Этому способствовала интеграция новых 
мощностей с последними инновационными достижени-
ями в сфере автоматизации, робототехники и холодиль-
ного оборудования каждые полгода.

Стремительное вторжение инновационных техноло-
гических продуктов способствовало тому, что свиноком-
плексы без собственной сырьевой базы были вынуждены 
покинуть рынок, а крупные вертикально-интегрирован-
ные холдинги в  свиноводстве резко увеличили свою 
долю рынка [4]. В качестве одной из существенных про-
блем автор выделила тот факт, что высокопроизводи-
тельные линии для обработки больших объемов продук-
ции являются в основном импортными и по состоянию 
на 2023 не подлежать импортозамещению. В свете собы-
тий 2022 г. их поставки приостановлены, что вызывает 
определенные трудности.

Очевидно, что одной из глобальных проблем россий-
ских свинокомплексов является отсутствие линий высо-
ких мощностей по разделке, убою и первичной перера-
ботке должного качества отечественного производства.

Таким образом, тенденции 2022 г. на международной 
политической арене с  одной стороны создали условия 
для повышения уровня экспорта российской свинины, 
с  другой, создало предпосылки к  остановке развития 
исследуемой отрасли из-за невозможности расширять 
и  совершенствовать мощности по  производству сви-
нины. Однако, как показывает практика, зло в  добро. 
Невозможность приобрести линии нужных мощно-
стей зарубежном оборудовании спровоцировало бум 
по  проектированию и  строительству отечественных 
мощностей по убою и переработке. По прогнозам генди-
ректора НСС Ю. Ковалева уже к  концу 2025 года более 
90 % отечественных свиноводческих комплексов буду 
обеспечены техническими и технологическими система-
ми производства мировых стандартов [5].

Вместе с тем, российский опыт и зарубежная практи-
ка показывают, что в  сложившихся условиях наиболее 
защищенными оказались вертикально интегрирован-
ных структуры свиноводства с  диверсифицированным 
бизнесом.

В.В. Смирнов (2022) утверждает, что в  России отсут-
ствуют типовые технологии для свиноводства. Поэтому 
свиноводческие комплексы вынуждены создавать еди-
ный проект на  оборудовании и  программном обеспе-
чении разных стран [8]. Это крайне затруднительно 
и  требует существенных материальных затрат. По  мне-
нию автора, это негативно отражается на продвижении 
цифровой трансформации в  свиноводстве. Из-за не-
возможности заменить импортные умные технологии 
в свиноводстве на отечественные технологии, возникает 

проблема с  интеграцией авторских IT-решений, так как 
изначально они нацелены исключительно на  ведение 
бухгалтерского и управленческого учета.

В качестве основного риска В.В. Смирнов обозначил 
тот факт, что при использовании импортного программ-
ного обеспечения все данные по селекции свиней про-
изводители вынуждены сохранять в  «облаке». Такой 
способ сохранения ценных данных несет в  себе риски, 
связанные с  несанкционированным проникновением 
и потерей данных.

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, 
что на текущем этапе, в условиях режима специальной 
военной операции (СВО), свиноводческие комплексы 
имеют преимущественное положение. Это обоснова-
но использованием высокотехнологичных мощностей 
по убою и первичной переработке свиней. Вместе с тем, 
анализ проблем, связанных с  использованием зару-
бежного оборудования и  программного обеспечения, 
показал, что такой подход не  позволяет сформиро-
вать единую типовую технологию для свиноводческих 
комплексов и  лишает возможности актуализировать 
на практике авторские IT-решения.

Итак, в  качестве основных тенденций развития сви-
новодческих комплексов можно выделить:

1. Стабильная положительная динамика по  произ-
водству свинины за последние десятки лет.

2. Успех развития свиноводческих комплексов об-
условлен использованием высокотехнологичных 
мощностей по  убою и  первичной переработке 
свиней зарубежного производства.

3. Обновление производственных мощностей про-
исходит каждые полгода.

4. К началу 2024 года автоматизация и роботизация 
интегрирована во все технико-технологические 
этапы производства свинины.

К ближайшим перспективам свиноводческих ком-
плексов можно отнести:

1. Переход на  оборудование и  программное обе-
спечение отечественного производства с  начала 
2026 года.

2. Непродолжительное снижение производства 
объемов свинины из-за вступивших в силу изме-
нений в законодательстве, затрагивающих введе-
ния в оборот ветеринарных препаратов.

3. Рост экспорта свинины из-за снижения объемов 
ее производства в западных странах.

4. Переход на  международные стандарты качества 
и безопасности продукции в ближайшие три-пять 
лет.

5. Интеграция производственных и перерабатываю-
щих структур свиноводческих комплексов.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты миграции населения внутри 
страны за  2022 год, сделан упор на  ежегодных потерях населения сель-
ских территорий за  счет миграционных процессов, раскрыт региональный 
аспект, описаны факторы, характеризующих социальное развитие сельских 
территорий регионов. На примере оценки влияния различных факторов со-
циального развития сельских территорий на миграционные процессы сель-
ского населения, показаны возможности интеллектуального анализа. 
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THE INFLUENCE OF FACTORS OF SOCIAL 
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS  
ON MIGRATION PROCESSES

O. Yakovleva 
N. Verezubova

O. Liseykina

Summary. The article examines the results of population migration within 
the country in 2022, focuses on the annual population losses of rural 
areas due to migration processes, reveals the regional aspect, describes 
the factors characterizing the social development of rural areas of the 
regions. Using the example of assessing the impact of various factors of 
social development of rural areas on the migration processes of the rural 
population, the possibilities of intellectual analysis are shown.

Keywords: internal Russian migration, migration flows, factors influencing 
the ratio of migration flows, Foresight analytical platform, key factors 
method.

Общеизвестно, что миграция внутри страны связа-
на с изменением места жительства индивидуумов 
под воздействием различных причин и факторов. 

Процесс миграции состоит из двух потоков, прибывших 
в тот или иной регион и убывших из него же. В 2022 году 
в целом по регионам РФ почти 4,2 млн человек [2] куда-
то переехали, из них выехали 71,3 % жители городской 
местности и  28,7 % — сельской местности, а  прибыли 
соответственно 72,1 и  27,8 %. На  основе только этого 
можно сделать заключение, что происходит постоянный 
переток населения, или порядка 11 тыс. жителей села 
ежегодно оседают в  городской местности. Очевидно, 
что процесс этот неравномерен и имеет свои особенно-
сти в зависимости от региона РФ.

Для наших целей использовался показатель соотно-
шения прибывших к выбывшим из субъектов РФ. В слу-
чае если величина выше единицы, тогда преобладают 
процессы прибытия в  регион, если меньше — отъезда 
из  региона. И  однозначно этот процесс не  однороден 
(табл. 1). 

Рассматривая региональную дифференциацию вну-
трироссийской миграции, видим, что в среднем положи-

тельный баланс характеризует Центральный, Северо-За-
падный и Южный федеральные округа, в Уральском ФО 
городскую местность. Во всех остальных федеральных 
округах процессы отъезда населения преобладают, при-
чем наиболее интенсивно именно из сельской местности.

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.32

Таблица 1.
Соотношение численности прибывшего к выбывшему 

населению в разрезе федеральных округов

 Всего
Городская 
местность

Сельская 
местность

Российская Федерация 1,01 1,03 0,98

Центральный федеральный округ 1,13 1,13 1,14

Северо-Западный федеральный округ 1,06 1,05 1,11

Южный федеральный округ 1,03 1,02 1,03

Северо-Кавказский федеральный округ 0,90 0,91 0,88

Приволжский федеральный округ 0,96 0,98 0,91

Уральский федеральный округ 1,00 1,02 0,96

Сибирский федеральный округ 0,94 0,95 0,91

Дальневосточный федеральный округ 0,89 0,90 0,86
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Если проанализировать этот показатель подробней 
в разрезе субъектов, то первое место по городским тер-
риториям будет занимать г. Севастополь, на каждые 100 
выехавших приходится 165 прибывших. Далее по  мере 
убывания Ленинградская область, г. Москва, Ингушетия, 
Московская область. Лидером по  приросту населения 
сельских территорий является Московская область 177 
приехавших на  100 выехавших. Также в  порядке убы-
вания Ленинградская область республики Адыгея и  Та-
тарстан, Калининградская и Калужская области. Еще раз 
надо отметить преобладание активного оттока населе-
ния из сельских территорий, что наблюдается почти в 46 
процентах субъектов РФ. «Лидерами» являются респу-
блики Тыва и  Северная Осетия, Забайкальский край  — 
восполнение сельского населения за  счет миграцион-
ных процессов чуть менее 60 %. 

Для изучения влияния факторов социального раз-
вития сельских территорий на миграционные процессы 
внутри Российской Федерации нами был использован 
метод поиска ключевых факторов, являющимся одним 
из  инструментов аналитической платформы Форсайт. 
Поиск ключевых факторов происходит с помощью про-
стого байесовского классификатора, который строится 
на  основе обучения с  учителем [3]. Анализ данных ме-
тодом поиска ключевых факторов вычисляет степень 
влияния каждого фактора на  зависимый показатель 

и определяет наиболее значимые факторы. Для анализа 
используются только категориальные данные.

Чтобы выполнить требования работы с категориаль-
ными данными, все регионы были разбиты на три груп-
пы по соотношению прибывшего к выбывшему сельско-
му населению региона:

1. — положительный уровень восполнения сельско-
го населения;

2. — минимально отрицательный уровень воспол-
нение сельского населения в рамках 10 %;

3. — отрицательный уровень восполнение сельско-
го населения от 20 % и выше.

Среди факторов, характеризующих социальное раз-
витие сельских территорий регионов, отобраны один-
надцать, которые оказывают определенное влияние 
на миграцию сельского населения [1]. 

Они были проранжированы, после чего также пере-
ведены в категории: — высокий уровень; 2. — средний 
уровень; 3 — низкий уровень (табл. 2).

При этом надо отметить, что «Удельный вес безра-
ботного населения» и «Доля населения с денежными до-
ходами менее величины ПМ» — это факторы, имеющие 
противоположное смысловое значение, т.е. чем больше 
их величина, тем ситуация хуже.

Таблица 2.
Факторы, характеризующие социальное развитие сельских территорий

Факторы
Диапазон

Высокий Средний Низкий

Состояние сельского рынка труда

Уровень занятости населения, % 58–72 51–57 44–50

Удельный вес безработного населения*, % 10–34 6–9 2–5

Материальное положение населения

Соотношение располагаемых ресурсов на одного члена домохозяйства с региональной величиной ПМ, % 227–356 220–167 93–164

Доля населения с денежными доходами ниже величины ПМ*, % 15–31 10–14 5–9

Социальная инфраструктура

Охват детей в возрасте 1–6 лет дошкольными учреждениями, % 65–90 50–63 26–49

Число фельдшерско-акушерских пунктов, на 1 тыс. жителей 1,5–3 0,8–1,4 0–0,7

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, мест на 1 тыс. жителей 152–311 104–158 20–98

Обеспеченность торговыми площадями, м2 на 1 тыс. жителей 661–1298 414–641 97–394

Инженерная инфраструктура

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью 
дорог общего пользования, % 

80–100 57–78 2–52

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жи-
лищного фонда сельских населенных пунктов, %

64–94 40–64 2–38

Удельный вес домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, % 91–100 89–75 74–61
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После проведения всех процедур согласно алгорит-
му [3] итог выводится в следующем виде (на примере од-
ного из факторов) (рис. 1).

Таблица легко экспортируется в  табличный процес-
сор. В первой колонке таблицы перечисляются анализи-
руемые факторы, во второй колонке отражается группа, 
к которой они относятся, в третьей — категория показа-
теля, на который оказывается влияние, в последней ко-
лонке представлено визуальное и  цифровое описание 
относительной величины влияния. Наличие фильтра по-
зволяет отсортировывать необходимую информацию.

Для наших целей были выделены ключевые факторы 
социального развития сельских территорий, имеющие 
наибольшее влияние на процессы внутренней миграции 
сельского населения (табл. 3).

Таким образом, для группы с  положительным уров-
нем восполнения сельского населения в  результате 
миграционных процессов (преобладание приехавших 
на сельскую территорию), ключевыми факторами из рас-
сматриваемых являются высокая доля площади жилищ-
ного фонда, обеспеченного всеми видами благоустрой-
ства и обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. 
жителей, а  также низкая доля населения с  доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

Таблица 3.
Ключевые факторы, оказывающие влияние на процессы внутренней миграции сельского населения

Фактор Значение Влияет на
Относительное 

влияние, %

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, 
в общей площади жилищного фонда сельских населенных пунктов, %

высокое
положительный уровень восполне-
ния сельского населения

100

Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1 тыс. жителей высокое 98

Доля населения с денежными доходами ниже величины ПМ, % низкое 94

Соотношение располагаемых ресурсов на одного члена домохозяйства с регио-
нальной величиной ПМ, %

среднее

минимально отрицательный уровень 
восполнение сельского населения 
в рамках 10 %

100

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твер-
дым покрытием с сетью дорог общего пользования, %

высокое 94

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, 
в общей площади жилищного фонда сельских населенных пунктов, %

низкое 83

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твер-
дым покрытием с сетью дорог общего пользования, %

низкое отрицательный уровень восполнение 
сельского населения от 20 % и ниже

100

 Удельный вес безработного населения, % высокий 88

Рис. 1. Итоговая таблица с результатами интеллектуального анализа
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Для крайней группы с отрицательным уровнем вос-
полнения сельского населения за  счет миграционных 
процессов (существенное преобладание выехавших 
с сельской территории), ключевыми факторами являют-
ся низкая доля сельских населенных пунктов, имеющих 
связь по  дорогам с  твердым покрытием с  сетью дорог 
общего пользования и  высокий уровень безработицы, 
т.е. отсутствие работы.

Для группы с  минимально отрицательным уровнем 
восполнения сельского населения за  счет миграции 
среди ключевых факторов недостаточно высокое соот-
ношение располагаемых ресурсов на  одного члена до-
мохозяйства к  величине прожиточного минимума, т.е. 
люди ищут возможность дополнительного дохода для 
своей семьи в  городах или других регионах. Наличие 
высокого уровня транспортной доступности по дорогам 
с  твердым покрытием, возможно, является определен-
ным «якорем», для работающего населения, обеспечи-

вающим возможность работать на  другой территории, 
но возвращаться домой. И здесь же существенным обо-
значен фактор инфраструктурной необустроенность 
жилья. 

Выявленные закономерности могут стать основой 
направлений работы по  нивелированию влияния этих 
факторов, что позволит в перспективе сгладить негатив-
ные тенденции потери населения сельскими территори-
ями.

На примере оценки влияния различных факторов со-
циального развития сельских территорий на  миграци-
онные процессы сельского населения, были показаны 
возможности интеллектуального анализа с использова-
нием инструментов цифровой аналитической платфор-
мы Форсайт, что дает нам новую информацию, которую 
невозможно получить традиционными методами анали-
за.
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Аннотация. В статье проводится правовой анализ понятия «антиобще-
ственного поведения», указанного в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об  основах системы профилактики правонарушений в  Россий-
ской Федерации» и  признаков его характеризующих. По  мнению авторов, 
данное понятие не  раскрывает содержание и  суть «антиобщественного 
поведения». Что в  свою очередь влияет на  эффективность деятельности 
органов системы профилактики по предупреждению рассматриваемого не-
гативного явления.
Делается вывод, что современное законодательство недостаточно адап-
тировано к  решению проблем, связанных с  противодействием антиобще-
ственному поведению несовершеннолетних. 
Вносятся предложения о  совершенствовании нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: антиобщественное поведение, правонарушение, система 
профилактики, несовершеннолетние, ответственность.

АNTISOCIAL BEHAVIOR AS AN OBJECT  
OF ACTIVITY OF THE BODIES  
OF THE SYSTEM FOR THE PREVENTION  
OF NEGLECT AND DELINQUENCY AMONG 
MINORS

A. Antoshchenko
I. Prudnikova

Summary. The article provides a legal analysis of the concept of «antisocial 
behavior» specified in Federal Law No. 182-FZ dated June 23, 2016 «On 
the basics of the crime Prevention system in the Russian Federation» and 
the signs characterizing it. According to the authors, this concept does 
not reveal the content and essence of «antisocial behavior». This, in turn, 
affects the effectiveness of the activities of the prevention system to 
prevent the considered negative phenomenon.
It is concluded that modern legislation is insufficiently adapted to solving 
problems related to countering the antisocial behavior of minors.
Proposals are being made to improve the regulatory framework governing 
the activities of the bodies of the system for the prevention of neglect and 
delinquency among minors.

Keywords: antisocial behavior, offense, prevention system, minors, 
responsibility.

В последнее время стала актуальной проблема анти-
общественного поведения в школьной и молодёж-
ной среде, связанного в первую очередь с посяга-

тельствами на их честь и достоинство.

Чтобы эффективно противодействовать любому не-
гативному явлению, необходимо в первую очередь пра-
вильно обозначить его понятие и признаки, что позво-
лит дать точную юридическую оценку этому действию. 

Понятие «антиобщественное поведение» известно 
и  используется в  научной и  юридической литературе 
достаточно продолжительное время. Официальное 
его определение на  законодательном уровне было за-
креплено только в  2016 году в  Федеральном законе 
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в  Российской Федерации» 
(далее — 182-ФЗ), в  соответствии с  которым под анти-
общественным поведением понимается поведение, 
не влекущее за собой административную или уголовную 

ответственность действие физического лица, нарушаю-
щее общепринятые нормы поведения и  морали, права 
и законные интересы других лиц [1]. 

По нашему мнению, данная формулировка не вполне 
отражает суть и содержание рассматриваемого понятия, 
является неконкретной и «размытой», не соответствую-
щей практической деятельности органов системы про-
филактики безнадзорности и  правонарушений среди 
несовершеннолетних (далее — органы профилактики). 
Это обусловлено, на  наш взгляд, отсутствием в  законе 
конкретного перечня действий, которые отражают фор-
мы антиобщественного поведения.

К таковым можно отнести:
1. Некорректное (неуважительное отношение) 

взрослых к  несовершеннолетним (например, 
в образовательном учреждении со стороны пре-
подавательского состава, связанное с  социаль-
ным, материальным, физическим положением 
и т.п. учащегося).

DOI 10.37882/2223-2974.2024.03.01



100 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ПРАВО

2. Буллинг — повторяющаяся модель поведения, 
реализующая намерение группы причинить вред 
одному несовершеннолетнему (вербально или 
невербально). 

3. Газлайтинг — психологические манипуляции, 
давление, которое заставляет жертву усомнить-
ся в собственной адекватности и восприятии си-
туации. Является подвидом морального насилия, 
жертва напрямую не  оскорбляется, а  ей «мягко» 
внушается» что с ней что-то не так.

4. Моббинг — систематически повторяющееся 
враждебное отношение одного или нескольких 
детей против ребенка.

5. Абьюз — насилие в любом виде с целью подчине-
ния и подавления воли человека (жертвы абьюза).

6. Прессинг (аппрессия) — жесткое, силовое или мо-
рально-психологическое давление с целью демо-
рализовать жертву [2].

Для эффективной организации деятельности орга-
нов профилактики, единообразного понимания сути 
и  природы форм антиобщественного поведения, опре-
деления единых критериев отнесения деяния к  данно-
му явлению и  применения мер и  средств воздействия 
на  субъекта антиобщественного поведения, а  также 
устранения причин и условий их совершения, исследуе-
мое понятие должно трактоваться «шире», в нем должны 
присутствовать конкретные признаки характеризующие 
деяние как «антиобщественное поведение». 

Понятие «антиобщественного поведения» в  182-ФЗ, 
на  наш взгляд, описывает такую правовую категорию 
как «общественный проступок» и не отражает истинного 
его содержания, что лишает возможности сделать одно-
значный вывод о  действиях, признаваемых в  качестве 
таковых.

В подтверждение этому отметим, что основным при-
знаком антиобщественного поведения в  соответствии 
с этим понятием является отсутствие уголовной и адми-
нистративной ответственности за его совершение. Если 
рассматривать антиобщественное поведение как дея-
ния, нарушающие общепринятые правила поведения, 
а к ним относятся, в том числе правила (общественные 
отношения), охраняемые нормами административного 
и уголовного права, то соответственно за его соверше-
ние должны быть предусмотрены меры ответственно-
сти, но закон исключает такую возможность. 

По мнению некоторых авторов, смысл, заложенный 
законодателем в  противодействии антиобщественно-
му поведению, состоял в необходимости концентрации 
общества на  воспитательном процессе, позволяющем 
на  ранней стадии противостоять более общественно 
опасным деяниям, таким как правонарушения [3]. 

Кроме этого, анализ действующего законодатель-
ства, регламентирующего деятельность органов профи-
лактики, показывает, что оно недостаточно адаптирова-
но к решению проблем, связанных с противодействием 
антиобщественному поведению несовершеннолетних.

Основным нормативно-правовым документом, ре-
гламентирующим деятельность органов профилактики, 
является Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (далее — 120-ФЗ) [4]. 

Но в  нем не  упоминается понятие «антиобществен-
ное поведение», законодатель ассоциировал его с «анти-
общественными действиями». К которым в соответствии 
со статьей 1 относятся действия, выражающиеся в  си-
стематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и  (или) одурманивающих веществ, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, занятии про-
ституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также иные действия, нарушающие права и законные 
интересы других лиц.

За все перечисленные деяния, кроме попрошайни-
чества и  бродяжничества, предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответственность, то есть в  соот-
ветствии с действующим понятием «антиобщественного 
поведения» они не могут относиться к таковому.

Исходя из  этого понятие «антиобщественное дей-
ствие» и  «антиобщественное поведение» — разные 
правовые категории, так как последнее не обладает та-
ким обязательным признаком как наказуемость. Кроме 
этого, в  120-ФЗ в  полномочиях субъектов профилакти-
ки не указано право или обязанность по профилактике 
антиобщественного поведения и не предусмотрен поря-
док его фиксации, в нем говорится только о профилакти-
ке антиобщественных действий.

В соответствии с 182-ФЗ, под профилактикой право-
нарушений понимается совокупность мер социально-
го, правового, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на  лиц в  целях недопущения совершения 
правонарушения или антиобщественного поведения. 

Мы видим противоречие между 182-ФЗ, в котором го-
ворится о  профилактике именного антиобщественного 
поведения, и 120-ФЗ, где данное понятие не отражается.

Единственное упоминание в 120-ФЗ, которое можно 
отнести к  полномочиям в  рамках профилактики имен-
но антиобщественного поведения это то, что органы 
образования должны защищать права и  свободы не-
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совершеннолетних, а  подразделения по  делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации (далее — ПДН) выявлять лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к антиобщественному поведению. 
В то же время в законе не обозначены полномочия орга-
нов профилактики по выявлению несовершеннолетних 
и групп несовершеннолетних, совершающих антиобще-
ственные действия, и не прописан порядок организации 
этой работы.

Как видим, законодатель в  120-ФЗ не  рассматри-
вал отдельно понятие «антиобщественное поведение», 
а рассмотрел, как объект деятельности только «антиоб-
щественные действия», перечень которых указан в ста-
тье 151 Уголовного Кодекса Российской Федерации [5], 
где субъектом правонарушения выступает взрослый, 
но не несовершеннолетний.

Поэтому же пути пошло и ведомственное норматив-
ное правовое регулирование. Так, в Инструкции по ор-
ганизации деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации [6], среди объектов деятельности «антиоб-
щественное поведение» не упоминается. 

На наш взгляд, антиобщественное поведение — это 
отдельная правовая категория, которая требует само-
стоятельного отражения в правовых актах. 

В связи с вышеизложенным предлагаем в Федераль-
ном законе «Об  основах системы профилактики без-
надзорности и  правонарушений несовершеннолетних» 
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ: 

1. В понятии «антиобщественное поведение», ука-
зать перечень действий, которые будут к нему от-
носиться.

2. Закрепить порядок, полномочия, права и  обя-
занности органов профилактики по  противодей-
ствию антиобщественному поведению. 

3. Разработать порядок фиксации фактов антиобще-
ственного поведения.

Кроме этого, необходимо провести научные иссле-
дования по  вопросу установления системы мер ответ-
ственности за совершение антиобщественного действия 
как для самих нарушителей, так и их законных предста-
вителей. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2. Психология. Способы защиты для жизни // Журнал Московской службы психологической помощи населению. Москва. 2019. № 3 [Электронный ресурс]: 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3. Лунин Д.Н. Понятие и виды антиобщественного поведения // Виктимология. 2022. Т. 9, № 1. С. 99–107.
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: федеральный закон от  24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
6. Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 (ред. от 31.12.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
© Антощенко Алексей Владимирович (Kotova-vg@rambler.ru); Прудникова Ирина Викторовна (prudnikova-i@list.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



102 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ПРАВО

РОЛЬ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Апаева Фатима Юрьевна
Адвокат;

Аспирант, Северо-Осетинский Государственный 
Университет им. К.Л. Хетагурова

Ya.apaeva2013@yandex.ru 
Хацырты Сослан Алланович

Следователь,  
СУ УМВД России по г. Владикавказ РСО-Алания;

Аспирант, Северо-Осетинский Государственный 
Университет им. К.Л. Хетагурова

soslan1997.2@gmail.com 
Хабаева Фатима Олеговна 

Адвокат;
Аспирант, Северо-Осетинский Государственный 

Университет им. К.Л. Хетагурова
habaeva92@mail.ru

Аннотация. Главная роль предупреждения преступности заключается в со-
хранении безопасности общества, государства и отдельной личности от пре-
ступных посягательств. 
Предупреждение преступности — это комплекс мер превентивного харак-
тера, которые оказывают воздействие на все аспекты, влияющие на возник-
новение и развитие этого негативного явления.
Целью работы является изучение и анализ правовых основ предупрежде-
ния преступности как отдельной категории в  криминологии. Поставлен-
ная цель решается посредством следующих задач: — изучение понятия, 
законодательства и  других теоретико-правовых форм данного вопроса; 
— анализ теории и  правовых основ; — подведение итогов проделанной 
работы. В качестве предмета исследования рассмотрены законодательство, 
нормативно-правовые акты и  специальная литература вопроса о  пред-
упреждении преступности в  криминологии. Объект исследования входит 
в обязательные причинные связи явлений и процессов, а также всех детер-
минационных комплексов предупреждения преступности в криминологии 
как изучаемых научных взаимоотношений. 

Ключевые слова: предупреждение преступности, криминологическая про-
филактика, правовые основы предупреждения преступности.

THE ROLE OF RUSSIA IN INTERNATIONAL 
COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST 
CRIME

F. Apayeva
S. Khatsyrty
F. Khabaeva

Summary. The main role of crime prevention is to preserve the security of 
society, the state and the individual from criminal encroachments. 
Crime prevention is a set of preventive measures that have an impact on 
all aspects that affect the emergence and development of this negative 
phenomenon.
The aim of the work is to study and analyze the legal foundations of 
crime prevention as a separate category in criminology. The goal is solved 
through the following tasks: — study of the concept, legislation and 
other theoretical and legal forms of this issue; — analysis of the theory 
and legal foundations; — summing up the work done. Legislation, 
regulatory legal acts and special literature on crime prevention in 
criminology are considered as the subject of the study. The object of 
research is included in the mandatory causal relationships of phenomena 
and processes, as well as all determinative complexes of crime prevention 
in criminology as studied scientific relationships. 

Keywords: crime prevention, criminological prevention, legal foundations 
of crime prevention.

На сегодняшний день невозможно представить об-
щество, в  котором не  употреблялось бы понятие 
преступности. Преступность можно сравнить с по-

нятием «война», которое навечно засело в обиходе всего 
человечества. В данной статье нам необходимо проана-
лизировать понятие предупреждение преступности, как 
разнообразное негативное явление.

В первую очередь следует отметить, что термин 
предупреждение преступности неправильно считать 
абсолютным, потому что невозможно его применение 
к уже существующим фактам наличия рассматриваемого 
явления.

Оно позволяет не  допустить массового криминаль-
ного поведения со всеми его негативными последстви-
ями. 

Основной целью данного явления можно считать 
разрыв связей в  преступном мире, изоляцию преступ-
ных субъектов от  общества, а  также вероятное пред-
упреждение возникновения новых антисоциальных эле-
ментов [1]. 

Важным критерием для анализа рассматриваемого 
негативного явления является массовость, но тем не ме-
нее, рассматривая массовость отдельно от  индивиду-
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альности, возможно получить не  совсем объективный 
результат. Массовость и индивидуальность необходимо 
рассматривать комплексно [2]. Еще одним важным кри-
терием возможно считать недопустимость проявления 
антисоциального поведения.

В обществе с высоким показателем преступности ко-
лоссальных вложений требуют меры по  обеспечению 
безопасности общественной и  частной собственности, 
здоровья и жизни граждан, а также выявлению и поимке 
криминальных субъектов [3]. 

Ввиду чего страдает сфера социальной помощи 
определенным субъектам, таким как семьи детьми, пен-
сионеры, инвалиды и т.д.

Цивилизованное государство должно давать гаран-
тии в  вопросах предупреждения преступности. Ана-
лизируя рассматриваемое нами понятие, необходимо, 
прежде всего, осознать его важность и глобальность для 
граждан, общества и государства в целом, а также учи-
тывать такие характерные черты данного явления, как 
массовость, индивидуальность и гибкость.

Любые меры воздействия на  негативные явления 
требуют четкой стратегии реагирования, с  учетом при-
чин, которые порождают данное явление [5]. Гипотеза 
о  том, что в  приоритете над карательной функцией го-
сударства всегда должно быть обеспечение безопас-
ность государства путем предупреждения возможных 
правонарушений, была выдвинута еще в древне време-
на, но практически сала выполняться относительно не-
давно. 

Указанная гипотеза дала зачатки новой уголовной по-
литики в сфере предупреждения преступности, которая 
характерна для классической школы уголовного права 
XVIII в. Основной мыслью стало утверждение о том, что 
правильнее предупредить преступление, нежели позже 
наказывать за него [6]. 

Дальнейшее развитие предупреждение преступно-
сти получило в  рамках новой для того времени науки 
криминологии, которая была выделена из  уголовного 
права для решения вопросов изучения и  реализации 
мер по предупреждению преступлений [7]. 

Сегодня одна из  важнейших задач государства — 
предупреждение преступности и борьба с ней. 

Криминология определяет преступность в  качестве 
многоуровневой системы различных мер по  обеспе-
чению безопасности граждан, общества и  государства 
в  целом. Согласно науке криминологии, предупрежде-
ние преступности должно иметь целью выявление пре-
ступности и  ее уничтожение, изучение причин, благо-

даря которым она возникает вновь, и  ликвидации этих 
причин [8]. 

Основной задачей криминологических изысканий — 
поиск и разработка мер по предупреждению преступно-
сти, результатом выполнения этих задач является прак-
тическое применение этих мер [9]. 

В средине ХХ века в СССР была определена общесо-
циальная задача по ликвидации преступности, просуще-
ствовавшая «на бумаге» до 80-х годов [10]. 

В помощь этой задаче были сформулированы цели, 
направленные на предупреждение преступлений, а так-
же на перевоспитание осужденных преступников.

Правда, допущенная нечеткость определения в Уго-
ловном кодексе 1960 г. целей наказания позволяла су-
дить о признании законодателем «возмездной», «караю-
щей» природы наказания. 

Забота о потерпевших заключалась лишь в удовлет-
ворении их желания отомстить [11]. 

Социальная помощь лицам, которые были доведены 
до  отчаянных мер сложными жизненными обстоятель-
ствами, проводилась очень слабо. [12, с. 265]. 

В 1980-х гг., программа построения общества свобод-
ного от преступности доказала свою несостоятельность, 
после чего стало очевидно, что вопрос о  ликвидации 
преступности целесообразно снять, заменить его фор-
мулировки об уменьшении роста преступности, ее ста-
билизации, сокращение числа наиболее опасных пре-
ступников. [13, с. 213–225]. 

Одновременно с этим, не стоит допускать формаль-
ности применения, которая может привести развитие 
профилактической отрасли к ее стагнации. 

На сегодняшний день наблюдается значительный 
рост преступности на  международном уровне. В  связи 
с интернационализацией преступности данная пробле-
ма коснулась все мировое сообщество. 

Такой рост преступности на  национальном, регио-
нальном, международном уровнях показывает, что дан-
ный феномен теперь является глобальной проблемой 
и затрагивает национальные интересы всех государств, 
в том числе Российской Федерации. Именно от того, ка-
кую роль играет наша страна в международном сотруд-
ничестве по борьбе с преступностью, зависит состояние 
уровня преступности как в России, так и во всем мире.

Сотрудничество в борьбе с международной преступ-
ностью — общие действия государств, направленные 
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для противоборства с  преступлениями уголовного ха-
рактера, а  также с  преступлениями, угрожающие мир-
ному сосуществованию государств и народов. Согласно 
трактовке понятия «форма сотрудничества» как метода 
организации и внешнего выражения деятельности, мож-
но выделить такие, как:

1. заключение государствами соглашений и догово-
ров;

2. участие стран в  организациях, которые созданы 
для борьбы с  международной преступностью 
(ЭКОСОС, Интерпол, ОБСЕ, Совет Европы).

Россия активно принимает участие в помощи по пре-
сечению уголовных преступлений. Уже на  протяжении 
многих лет Российская Федерация обладает большой 
инициативой по различным противозаконным деяниям 
в рамках ООН.

Наша страна является постоянным членом Совета 
Безопасности ООН, участницей многих международных 
организаций и  региональных структур, обладает боль-
шим количеством ресурсов в  различных областях, ин-
тенсивно взаимодействует с  ведущими государствами 
мира в рамках ее внешнеполитического курса, а также, 
являясь ответственным актором в международных отно-
шениях, играет важную роль в  решении региональных 
и  глобальных задач. Она активно способствует проти-
водействию международной преступности, соблюдая 
принципы и нормы международного права. Россия под-
писала свыше 700 международных соглашений, догово-
ров различного уровня, конвенций, касающихся вопро-
сов борьбы с международными преступными деяниями.

Законность деятельности по  предупреждению пре-
ступлений требует конкретного описания в соответству-
ющих нормативных актах компетенции и  правомочия 
субъектов профилактики, содержания ее мер, основа-
ний и условий их применения, минимизации использо-
вания оценочных понятий и  определения пределов их 
применения [15]. 

Гуманизм и  справедливость профилактической дея-
тельности означают, что лица, в отношении которых они 
проводятся, рассматриваются как субъекты взаимодей-
ствия с  органами профилактики, а  не как бесправные 
объекты; ставится задача как можно раньше выявить 
и  предупредить дальнейшее развитие криминогенных 
процессов, чтобы минимизировать ущерб для личности, 
общества и государства; профилактическое воздействие 
начинается с мер, наиболее щадящих, и лишь при их не-
достаточности осуществляется переход к  более интен-
сивному воздействию. 

Принцип гуманизма и  принцип справедливости це-
лесообразно применять в  контексте оценки эффектив-
ности и  своевременности мер профилактики престу-

плений, обходя категоричные утверждения о  полной 
ликвидации преступности [16]. 

Научный подход к  изучению проблемы предупреж-
дения преступности помогает объединить достаточный 
объем информации для анализа причин возникновения 
рассматриваемого негативного явления. 

Подводя итог, следует отметить, что преступность 
в современном ее обличии представляет собой не столь-
ко проблему конкретного государства, но всего челове-
чества в  целом. Ввиду этого государствам необходимо 
объединяться в  борьбе с  этим явлением, создавая гло-
бальную сеть по предупреждению преступности. [18]. 

В вопросах формирования и  международного вне-
дрения антикриминальной стратегии в рамках Органи-
зации объединенных наций.

Под эгидой СНГ Россия является координатором всей 
деятельности, направленной на сотрудничество в сфере 
предупреждения и  пресечения международной пре-
ступности.

В этом направлении проводится глобальная работа 
по  подготовке профессиональных кадров для осущест-
вления специальных розыскных мероприятий. По нала-
живанию и  укреплению многосторонних связей с  МВД 
стран -участников СНГ, оказывает юридическую помощь 
в процессе выдачи преступников.

Национальное центральное бюро Интерпола МВД 
России активно содействует международным организа-
циям в розыске, задержании и выдаче преступников.

Одновременно с  этим, Россия вносит вклад в  миро-
вое дело совместно с Китаем, пополняя военно-техниче-
ский комплекс для борьбы с международной преступно-
стью. 

Российская Федерация ратифицировал большое ко-
личество различных многосторонних и  двухсторонних, 
региональных документов. Например: Европейская 
конвенция о  взаимной правовой помощи по  уголов-
ным делам от 20 апреля 1959 г.; Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 
2003 г., Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. и др.

Одним словом, Россия является активным участни-
ком в  борьбе с  международной преступностью, внося 
неоценимый вклад в  международную борьбу с  уголов-
ной преступностью, участвуя во всевозможных опера-
тивных мероприятиях по пресечению преступности, об-
мениваясь опытом с другими странами.
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Для более успешного участия России в  междуна-
родной борьбе с  преступностью представляется не-
обходимым создание базы для подготовки высококва-

лифицированных кадров, обеспечение необходимыми 
ресурсами, а  также своевременное информирование 
о реальном состоянии мировой преступности.
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Аннотация. Эффективным инструментом достижения целей устойчивого 
развития является кооперация, которая постепенно адаптируется к  су-
ществованию в  условиях двойственного влияния санкций. В  статье опре-
делены барьеры, возникающие на  пути развития системы кооперации, 
и предложены способы их преодоления, очерчены современные тенденции 
трансформации кооперации. В  результате исследования автор приходит 
к выводу, что для развития агробизнеса в России необходимо систематизи-
ровать законодательство о кооперации, сформировать правовую базу для 
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Большой вклад в  достижение целей устойчивого 
развития, в частности, ликвидации нищеты, голода, 
обеспечения продовольственной безопасности, 

содействия устойчивому развитию сельского хозяйства, 
рациональному использованию природных ресурсов, 
устойчивому экономическому росту, полной занятости 
вносит кооперация. Названные проблемы Россия вынуж-
дена решать в условиях санкций, которые имеют двой-
ное значение: с одной стороны, их введение отразилось 
на социально-экономическом положении населения как 
потеря работы, снижение доходов, рост уровня тревоги 
жителей, с  другой стороны, уход с  российского рынка 
иностранных компаний, отсутствие привычных товаров 
в магазинах активизировало поиск новых путей выхода 
из сложившейся ситуации, как поменять сферу професси-
ональной деятельности, организовать свой бизнес, в том 
числе участвовать в работе кооператива, вести подсоб-
ное хозяйство, реализуя излишки продукции, получить 
дополнительное образование в  области кооперации. 

Оценивая перспективы модернизации кооператив-
ного законодательства России, отметим ряд препят-
ствий, возникающих на пути развития системы коопера-
ции. Это недостаточность финансовых ресурсов, низкий 
уровень доверия участников кооперации друг к  другу 
и  к органам власти, слабый уровень господдержки, от-

сутствие сведений о  потенциале кооперации в  регио-
нах, высокие налоги. 

Помощь в  устранении названных барьеров, ускоре-
нии процесса решения глобальных проблем большин-
ство стран, включая Россию, видит в цифровизации АПК, 
учитывая, что эффективность производства сельхозпро-
дукции напрямую влияет на  уровень продовольствен-
ной безопасности стран. 

Положительная практика применения цифровых тех-
нологий в АПК складывается во многих регионах России 
(Краснодарском крае, Ростовской области и др.). В субъ-
ектах РФ широко используют спутниковые системы на-
вигации для определения границ сельскохозяйственных 
угодий, для проведения дистанционного мониторинга 
посевов применяют беспилотники, внедряют торговые 
онлайн-платформы, системы продвижения сельскохо-
зяйственной продукции, онлайн-консультации ферме-
ров аграриями. Ввиду этого, цифровая трансформация 
АПК требует совершенствование законодательства о ко-
операции с  отражением механизма публично-частного 
партнерства в  сфере цифровизации сельского хозяй-
ства, направленного на  доступность финансирования 
субъектов АПК, субсидирования, налоговые льготы для 
субъектов АПК, внедряющих цифровые технологии. 
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Когда сегодня говорят о будущем сельских террито-
рий, большие надежды возлагают на  кооперацию. Это 
обстоятельство требует определить природу сельскохо-
зяйственной кооперации и исследовать ее роль в аграр-
ной сфере. Кооператив — это союз хозяйств, где крупное 
хозяйство имеет преимущество над мелким, объединя-
ясь в  организацию, можно сказать, смысл сельскохо-
зяйственного кооператива в  обслуживании самостоя-
тельных хозяйств, общая цель которых повысить доход 
своих членов при снижении расходов за  счет совмест-
ного занятия бизнесом. При этом на первом месте стоят 
более широкие интересы хозяйств, объединенных в ко-
оперативное предприятие, но интересы капитала всегда 
имеют большое значение. Кооперация помогает полу-
чить большую выгоду, дает знания рынка, технических, 
экономических деталей производства. Преимущество 
кооперации в гибкости организации, быстром проявле-
нии инициативы, знании местных условий и  учете осо-
бенностей местности. 

Определяя место и роль кооператива в решении про-
блем населения через расширение объема его деятель-
ности, открытия новых путей сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции для агробизнеса, кооперация повышает 
занятость жителей, тем самым, улучшает социально-эко-
номическую ситуацию в сельских районах и способству-
ет возрождению народных промыслов и ремесел. 

При стимулировании развития кооперации в России 
следует учитывать особенности, что сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы формируются 
на  базе коллективных предприятий (колхозов, товари-
ществ и  др.), что не  требует создания межфермерских 
кооперативов, только закрепления в  законе собствен-
ника земли, имущества, и оформление в качестве сель-
скохозяйственного кооператива. Государственная поли-
тика России в аграрной сфере признает необходимость 
развития кооперативного движения в направлении пре-
образования акционерных обществ перерабатывающих 
предприятий, организаций агросервиса в  кооператив-
ные формирования.

 Эти обстоятельства заставляют остановиться на  за-
щите, государственной поддержке частных товаропро-
изводителей в  аграрном секторе, на  создании условий 
для совершенствования материально-технической 
базы, принятии антимонопольного законодательства, 
ограничивающего давление монополий перерабатыва-
ющих предприятий и  предлагающего больше возмож-
ностей доступа на  рынок КФХ и  ЛПХ, предоставление 
различных льгот кооперативам, развитие системы кре-
дитной кооперации для решения проблемы инвестиро-
вания сельского хозяйства, развитие сельского туризма, 
включая народный промысел. На региональном уровне 
целесообразно в  городах формировать сеть коопера-
ции по  продаже экологически чистой продукции, про-

изводимой фермерами, в  личных подсобных и  других 
индивидуальных хозяйствах, в сельских районах созда-
вать кооперативные центры проката, обеспечивая всех 
желающих малой сельскохозяйственной техникой. Для 
развития договорных отношений между кооперативами 
и личными подсобными хозяйствами по сбыту излишков 
продукции, законодательно зафиксировать публичную 
обязанность реализации организациями кооперации, 
другими предприятиями продукции местных произво-
дителей путем осуществления закупки или по договору 
комиссии. Для популяризации идеи кооперации необ-
ходимо создавать в регионах единый информационный 
портал, концентрирующий информацию о  различных 
аспектах кооперации, активно использовать возможно-
сти социальных сетей. 

Государство, обеспечивая законодательную базу дея-
тельности кооперативов, решает задачи госрегулирова-
ния агропромышленного комплекса, путем предостав-
ления широкой сферы для проявления экономической 
инициативы населению. Однако, уровень информиро-
ванности граждан о  кооперации как социально-ориен-
тированной деятельности низок, что указывает не толь-
ко на потребность в расширении источников получения 
информации жителями регионов о  роли кооперативов 
в обеспечении импортонезависимости, создании новых 
рабочих мест, повышении уровня жизни при участии 
в практике кооперативов, но и на определение пути со-
вершенствования законодательства о кооперации. 

В научных кругах активно обсуждается вопрос 
об обоснованности в законодательстве отнесения про-
изводственных кооперативов к  коммерческим органи-
зациям, потребительских кооперативов — к некоммер-
ческим организациям1. Следует поддержать позицию 
авторов, что кооперативы имеют особое положение 
в системе юридических лиц, и каждой форме свойствен-
ны качества коммерческой и  некоммерческой орга-
низации, в  частности, потребительские кооперативы 
занимаются деятельностью, ориентированной на  полу-
чение дохода, производственные кооперативы имеют 
социально-правовую направленность. Поэтому разум-
но, дифференциацию юридических лиц к кооперативам 
не применять, что даст возможность создавать смешан-
ные формы кооперативов. В  этом направлении разви-
вается постепенно законодательство, о  чем свидетель-
ствуют положения Федерального закона от  07.10.2022 
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  сельскохозяйственной кооперации» о  распределе-
нии прибыли и убытков кооператива. 

Дополнительно отметим, на  эффективность рабо-
ты кооперативов влияет демократизация в  его работе, 

1 Минина Е.Л. Сельскохозяйственные кооперативы в системе 
российского законодательства о кооперации // Журнал россий-
ского права. — 2019. — № 4(268). — С. 49–60.
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увеличение прав пайщиков в управлении, в связи с чем, 
вышеуказанный Федеральный закон, устанавливающий 
новые формы проведения общего собрания, порядок 
освобождения руководства кооператива от должности, 
особенности деятельности кредитного кооператива, за-
служивает положительной оценки. 

Ключевая проблема регулирования кооперативных 
отношений состоит в  беспорядочности регулирования 
кооперативной деятельности, в  частности, размытое 
разделение видов потребительных кооперативов, ука-
занных в под.1 п. 3 ст.50 ГК РФ, при несомненной труд-
ности объединения их в общем законе, можно откоррек-
тировать через сокращение организационно-правовых 
форм организаций. 

Согласимся с  высказанным в  науке мнением, что 
противоречивость законодательства о потребительских 
кооперативах подталкивает к  унификации отечествен-
ного законодательства о потребительских кооперативах 
в  современных условиях, акцентируя внимание на  бо-
лее полную регламентацию объектов права собствен-
ности потребительских кооперативов в качестве юриди-
ческих лиц, наличие тесной связи имущественных прав 
с правом собственности на объект и позволит получить 
единый образ правового режима имущественной базы 
деятельности потребительского кооператива как от-
дельного вида юридических лиц2. 

Для создания условий устойчивого развития сель-
ских территорий следует обратить внимание на  пред-
ложения ряда авторов дополнить статьи 50, 123.2 ГК РФ, 
положениями о  потребительском обществе как виде 
потребительского кооператива, в  Законе РФ «О  потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в  Российской Федерации» расширить поня-
тие потребительского общества, закрепив возможность 
осуществления его членами совместной деятельности 
в  сфере торговли, заготовок, производства, переработ-
ки, производственных и бытовых услуг, медицинской по-
мощи, строительства жилья и ремонта дорог в сельской 
местности3.

В целях повышения эффективности господдержки 
кооперации нуждается в  конкретизации ч.1 ст.31.1. ФЗ 
«О некоммерческих организациях», что перечень видов 
деятельности для признания некоммерческих организа-
ций социально ориентированными является открытым, 
включая виды деятельности потребительской коопера-
ции торговлю, закупку сельскохозяйственной продук-

2 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. — Мо-
сква: Издательство Статут, 2016. — С.146–149.

3 Синицын С.А. Проблемы развития потребительской коопера-
ции и состояние современного российского гражданского зако-
нодательства // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2019. — 
№ 1. — С. 86–94

ции, переработку, реализацию продукции, оказание раз-
личных видов услуг населению. 

Статья ст.123.3 ГК РФ, регулирующая имущественные 
отношения между пайщиками и кооперативом, требует 
реформирования норм, связанных с режимом коопера-
тивных выплат, оборота пая, в  том числе обмен паями 
между участниками кооператива, раскрытия правоотно-
шений потребительского кооператива с  кредиторами, 
что увеличит шансы внесения взносов без прекращения 
деятельности кооператива. 

Двайвером роста кооперативного предпринима-
тельства будут являться положения, устанавливающие 
кооперативные выплаты пайщикам и скидки членам ко-
оператива на товары, предоставление льгот жителям от-
даленных районов. 

Подчеркнем, экономической базой для создания 
сельскохозяйственных разных видов специализации ко-
оперативов является малый аграрный бизнес (КФХ, ЛПХ, 
ИП). Целью стратегии развития агробизнеса в  России 
является объединение в  кооперативы. Разные природ-
ные и  экономические условия влияют на  то, что в  АПК 
России работают производственные и потребительские 
сельскохозяйственные кооперативы разнообразных на-
правлений специализации. 

Сегодня вектором развития кооперации выступает 
объединение производителей сельскохозяйственной 
продукции и перерабатывающих предприятий, что обе-
спечивает напрямую поступление сырья на  перера-
ботку согласно заключенному договору, и  в конечном 
итоге, увеличению дохода партнеров по  кооперации 
от совместной деятельности. Закупочно-сбытовая, пере-
рабатывающая деятельность сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов помогает освободиться 
от услуг посредников, обогащающихся за счет снижения 
закупочных цен на сельхозпродукцию и повышения цен 
на услуги. 

Современной тенденцией трансформации коопера-
ции является создание потребительских кооперативов 
по заготовкам и сбыту сельскохозяйственной продукции 
и сырья, снабжению ресурсами и промтоварами малых 
аграрных форм. 

Направлением кооперации видится кооперация 
производителей продовольственных товаров, авто-
транспорта и  торговых предприятий, данный вид коо-
перации имеет форму представительства предприятия, 
в  котором торговая организация реализует продукцию 
производителя. 

Одним из  путей развития кооперации является соз-
дание крупных оптовых рынков, предлагающих широ-
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кий ассортимент товаров, организация закупочных и ло-
гистических центров сельскохозяйственной продукции, 
пунктов проката сельскохозяйственной техники и  обо-
рудования в регионах за счет субвенций. 

Для равномерного развития кооперации требуется 
скорректировать правовой статус сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов, определить принципы 
работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
на  финансовом рынке, разработать механизм субсиди-
рования кооперативов из бюджетов разных уровней. 

 Учитывая, что ресурсную основу для развития за-
готовительной деятельности кооперации в  регионах 
составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, раз-
умно предусмотреть дополнительные меры поддерж-
ки КФХ при подключении к  водопроводным, электри-
ческим сетям, обеспечения связью, при приобретении 
оборудования, включая за  счет субсидий из  федераль-
ного бюджета.

 В условиях санкций необходимо активно использо-
вать потенциал личных подсобных хозяйств содействуя 
объединению ЛПХ между собой, дополнив Федераль-
ный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» нормой, предоставляющей право объеди-
нять личные сбережения граждан, ведущих ЛПХ, на при-
обретение техники для совместной деятельности с  со-
хранением преимуществ статуса ЛПХ. 

В целях пополнения продовольственных ресурсов 
России, увеличения занятости и доходов населения, обе-
спечения сельхозпроизводителям гарантии сбыта про-
дукции следует формировать долговременные связи 
ЛПХ, КФХ с потребительской кооперацией Центросоюза 
РФ.

В заключении отметим большое количество зако-
нодательных актов, касающихся вопросов кооперации, 
приводит к  противоречивости в  деятельности коопе-
ративов и  требует систематизации законодательства. 
Катализатор развития агробизнеса в  России видится 
в модернизации правового регулирова ния кооперации 
через создание законодательной базы деятельности ко-
оперативов, осуществляющих совместное использова-
ние цифровых технологий, достижение баланса между 
системами господдержки и  усиления контроля путем 
цифровизации системы госрегулирования и технологи-
ческого переоснащения сферы производства.
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Аннотация. В статье рассматривается правовой подход определения поня-
тия санкций с точки зрения международного права и дальнейшее развитие 
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правовых конструкций и как следствие развитию практики использования 
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Введение

На сегодняшний день ряд стран и государственных 
объединений начали все более активно исполь-
зовать меры ограничительного характера в отно-

шении других стран, применяемые в различных сферах 
жизнедеятельности человека, включая политическую, 
экономическую, социальную сферу и  т.д. Имплемента-
ция таких мер в мировой общественной практике стала 
именоваться словом «санкции».

Санкции, которые начали вводиться отдельными го-
сударствами или государственными объединениями, 
стали именовать как односторонние, тем самым подчер-
кивая, что такие ограничения вводятся отдельным спо-
собом и  на основании других правовых обоснований, 
по которым ограничительные меры могут вводиться Со-
ветом Безопасности ООН, например, введение санкций 
США против Венесуэлы или введение санкций ЕС про-
тив Йемена. Вместе с тем, учитывая быстроменяющиеся 
экономические процессы, а также возникновение новых 
интеграционных механизмов в  мире, практика импле-
ментации таких санкций, несмотря на все большое рас-
пространение, также вызывает все большую неодно-
значность в целях и способах ее применения. 

В настоящее время, наибольшее развитие санкци-
онного законотворчества имеют США, установившие 
более 30 различных режимов мер ограничительного 
характера как в отношении государств, так и отдельных 
юридических и физических лиц. При этом установление 
таких ограничений зачастую имплементируется через 
исполнительные органы США, что подчеркивает опре-
деленный сформировавшийся подход, использование 
которого ставит вопрос о  способах их имплементации, 
в рамках международной правой доктрины, что требует 
дополнительно анализа и исследования.

В исследовании используются различные методы из-
учения правовых подходов введения мер ограничитель-
ного характера в США, как страны с одной из наиболее 
развитой нормативно-правовой системой имплемента-
ции таких ограничительных мер. В основу исследования 
был положен анализ литературы нормативно-правовых 
документов, закрепляющих основополагающие нормы 
по  имплементации мер ограничительного характера 
в  США. В  работе также используется метод дедукции, 
представляя анализ имплементаций ограничительных 
мер от коллективных международных организаций как 
ООН, получившее дальнейшее свое развитие в  форми-
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ровании правовых основ введения различного рода 
ограничительных мер со стороны США в качестве одно-
сторонних санкций. При этом в исследовании применя-
ется метод по изучению и обобщению сведений о под-
ходах к  установлению односторонних санкций США, 
посредством деятельности органов государственной 
власти США.

Понятие и сущность односторонних 
и коллективных ограничительных мер

Прежде чем анализировать правовые подходы 
введения санкций в  США необходимо установить, что 
именно следует понимать под термином «санкции». 
На  данный момент в  мировой практике не  существует 
единого подхода по формированию термина «санкции». 
При этом наряду с «санкциями» зачастую используются 
такие понятия как «меры принудительного характера», 
«ограничительные меры», «рестрикции», «принудитель-
ные меры» и иные аналогичные термины.

В первую очередь для возможности определения 
понятия «санкции» необходимо упомянуть один из наи-
более показательных примеров коллективных мер 
ограничительного характера, а именно решения Совета 
Безопасности ООН (СБ ООН), принимаемые в  соответ-
ствии со статьями главы VII Устава ООН, которые явля-
ются окончательными. При  этом возможно отметить, 
что в п.2 статьи 24 Устава ООН указывается, что СБ ООН 
«действует в соответствии с Целями и принципами Объ-
единенных Наций». По сути, существующая нормативно-
правовая система ООН не предусматривает каких-либо 
специализированных инстанций, которые могли бы дать 
оценку выполнения СБ ООН данного требования. Следо-
вательно, меры, указанные в статье 41, а именно полный 
или частичный перерыв экономических отношений, или 
различных средств сообщения, а также разрыв диплома-
тических отношений фактически не могут быть оспоре-
ны странами-участниками в рамках системы ООН. 

Таким образом, основываясь на  положениях Уста-
ва ООН, возможно установить термин «коллективные 
санкции» — комплекс мер, принимаемых на основании 
решений компетентных органов международной орга-
низации, в отношении определённого государства нару-
шившего международное обязательство. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, санкции все боль-
ше начинают применяться в  одностороннем порядке 
отдельными государствами или союзами государств. Ха-
рактерной особенностью применения таких санкций за-
частую является то, что санкции применяются странами, 
занимающих лидирующие позиции в мировой экономи-
ческой системе, как например США или ЕС, в отношении 
развивающихся стран, чьи экономические показате-
ли в  сравнительном соотношении уступают развитым 

странам. Учитывая, что финансовые и  технологические 
показатели развитых стран значительно превосходят 
показатели развивающихся стран, представляется, что 
введение санкций позволяет осуществлять экономиче-
ское давление на такие страны, для принуждения изме-
нения своей политики, при этом сводя к минимуму риск 
возникновения негативных последствий в случае их от-
ветных мер.

Санкции, которые имеют односторонний характер, 
как правило, принимаются под видом репрессалий, 
подразумевающих под собой меры политического, эко-
номического или иного характера, применяемые госу-
дарством в качестве ответа на неправомерные действия 
другого государства. В настоящее время, ввиду того что 
термин репрессалии устарел, в  большей степени ис-
пользуется термин «контрсанкции». Вторым вариантом 
такого рода ограничений могут послужить реторсии — 
меры, которые рассматриваются в  качестве ответных 
действий государства по отношению к другому государ-
ству, в случае если был нанесен ущерб интересам госу-
дарства и такой ущерб можно подтвердить.

Таким образом, исходя из характерных особенностей 
и предпосылок введения санкционных ограничений со 
стороны отдельных государств, возможно определить 
«односторонние санкции» как меры, принимаемые од-
ним государством в  целях навязывания другому госу-
дарству необходимости изменить или скорректировать 
свой политический или экономический вектор разви-
тия, под предлогом репрессалий или реторсий.

В связи с отсутствием единого общепринятого опре-
деления понятия санкций отсутствует и  общепризнан-
ная классификация их форм и видов. В первую, очередь, 
с  учетом представленных выше определений, санк-
ции в  международном праве можно квалифицировать 
по субъекту введения:

 — Односторонние санкции — ограничительные 
меры, вводимые отдельными странами или госу-
дарственными союзами.

 — Коллективные санкции — ограничительные 
меры, вводимые на основании правового режима 
деятельности международных организаций.

Основываясь на положениях Устава ООН, санкцион-
ные ограничения можно также классифицировать по ха-
рактеру действия:

 — Экономические;
 — Культурные и коммуникационные;
 — Дипломатические и политические.

Санкции можно классифицировать по  видам эконо-
мической деятельности подсанкционного лица. Такие 
санкции направлены на ограничения в сфере:

 — Экспорта из государства, которое ввело санкции;
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 — Импорта из подсанкционного государства;
 — Двусторонних межгосударственных программ, 
например взаимодействие по контролю права по-
лета над территорией того или иного государства;

 — Осуществление финансовых сделок, включая от-
крытие счетов и проведение транзакций или пре-
доставление иных финансовых инструментов.

Организация мер ограничительного характера 
в США

Определив общие подходы к понятиям санкционных 
ограничений возможно перейти к  рассмотрению во-
проса об организации мер ограничительного характера 
в США. Нормативной основой введения в США ограни-
чительных мер в отношении иностранного государства, 
его физических и юридических лиц являются следующие 
акты:

•	 Законы, устанавливающие общие положения 
об ограничительных мерах:

 — Закон о торговле с врагом 1917 года;
 — Закон о национальных чрезвычайных положе-
ниях 1976 года;

 — Закон об  экономических полномочиях в  слу-
чае международных чрезвычайных ситуаций 
1977 года;

 — Закон об экспортном контроле 2018 года.
•	 Законы, принятые в рамках отдельных санкцион-

ных программ:
 — Закон о контроле над химическим и биологи-
ческим оружием и запрете его военного при-
менения 1991 года;

 — Глобальный закон Магнитского;
 — Закон о  поддержке свободы Украины 2014 
года;

 — Закон о поддержке независимости, целостно-
сти, демократии и  экономической стабильно-
сти Украины 2014 года;

 — Закон о  противодействии противникам Аме-
рики посредством санкций 2017 года (англ: 
CAATSA).

Законодательство США позволяет вводить санкцион-
ный режим как через законодательную ветвь власти, на-
пример акты Конгресса США, так и через исполнитель-
ную посредством издания Указов Президента США.

Наибольшее количество санкций вводится именно 
через исполнительную ветвь власти, т. е. через Указы 
Президента США. Президент США обладает полномочия-
ми заявить о наличии чрезвычайной угрозы националь-
ной безопасности или экономике США, происхождение 
которой находится за  пределами США и  на основании 
этого установить различного рода ограничительные 
меры, объём и  характер которых определяются в  рам-
ках конкретизированных Указов. Такие Указы не  тре-

буют отдельного принятия в Конгрессе США, однако их 
действие требует ежегодного уведомления Конгресса 
о  продолжении действия соответствующей чрезвычай-
ной ситуации.

В дальнейшем Указы имплементируются Министер-
ством финансов, Министерством торговли или Государ-
ственным департаментом, а также подконтрольными им 
агентствами через директивы или через иные норматив-
но-правовые документы и административные меры. 

Непосредственный контроль за  исполнением санк-
ционных ограничений предоставлен специализиро-
ванным агентствам исполнительной власти США. На се-
годняшний день возможно выделить два основных 
агентства, в  ведении которых наиболее широко пред-
ставлены вопросы контроля и  исполнения ограничи-
тельных мер: 

 — Управление по контролю за иностранными акти-
вами (англ: OFAC), которое является отдельным 
подразделением Министерства финансов США; 

 — Бюро промышленности и безопасности (англ: BIS), 
входящее в  структуру Министерства торговли 
США.

Одной из  специфических особенностей правового 
режима санкции США является применение системы так 
называемых вторичных или экстерриториальных санк-
ций, которые санкционный регулятор США вправе при-
менить к  иностранным (неамериканским) лицам, когда 
такие лица ведут деятельность, которая рассматривает-
ся в санкционном законодательстве США в качестве ос-
нования для применения ограничительных мер, но  ко-
торая сама по себе не нарушает режим ограничительных 
мер. В качестве примера можно привести статью 228 (а) 
CAATSA, в соответствии с которой санкционное законо-
дательство США устанавливает возможность блокиро-
вать активы любого иностранного лица, совершающего 
«существенные сделки» с лицами, в отношении которых 
были введены санкционные ограничения. При этом, ис-
ходя из официальных разъяснений OFAC «существенные 
сделки» не  обязательно должны быть связаны с  юрис-
дикцией США, и  следовательно, не  нарушают режим 
ограничительных мер. 

Такого рода меры применяются на  базе принципа 
экстерриториальности и направлены на повышение эф-
фективности односторонних первичных санкций США, 
с  целью закрыть возможность обхода санкций, т. е. по-
пытки скрыть фактические стороны или истинный ха-
рактер сделки (транзакций) или иным способом обойти 
санкционные запреты. 

По своей сути принцип экстерриториальности уста-
навливает возможность распространения действия нор-
мативных правовых актов США за пределы территории 
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государства. Использование принципа экстерритори-
альности напрямую устанавливает возможность реали-
зации механизма вторичных санкций. В  качестве при-
мера использования принципа экстерриториальности 
и механизма вторичных санкций можно указать преце-
дент введения санкционных ограничений в отношении 
департамента развития оборудования КНР за  закупку 
у России истребителей и систем противовоздушной обо-
роны, что в соответствии с законом CAATSA является на-
рушением санкционного законодательства США и пред-
усматривает возможность введения вторичных санкций.

В ведении OFAC находится следующие вопросы санк-
ционного регулирования: 

 — Реализация санкционных запретов, через до-
бавление иностранных лиц в Список лиц особой 
категории и  запрещенных лиц, (англ: Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN)), 
куда входят как физические, так и  юридические 
лица. При  этом отдельно могут включаться мор-
ские и воздушные судна, выступая в роли отдель-
ного объекта санкционных запретов. Включение 
лица в  список SDN означает заморозку активов 
такого лица в США и запрет на расчеты в долларах 
с  любыми американскими лицами. Санкционные 
режимы США зачастую предусматривают возмож-
ность введения вторичных санкционных огра-
ничений в  отношении других иностранных лиц, 
за взаимодействие с лицом, включенным в SDN; 

 — Реализация санкционных запретов через вклю-
чение иностранных лиц в  список юридических 
и  физических лиц, подпадающих под действие 
секторальных санкций (англ: Sectoral Sanctions 
Identifications List (SSI)). Санкции SSI являются одни-
ми из мер, направленных против российских юри-
дических лиц, действующих в отдельных отраслях 
российской экономики (финансовый, энергети-
ческий, оборонно-промышленный и  иные секто-
ра экономики РФ). Такие ограничения в  отличие 
от SDN не устанавливают всеобъемлющий запрет 
на  взаимодействие с  подсанкционными лицами, 
а также не предполагают заморозку активов. Сек-
торальные санкции США направлены на установ-
ление запретов на совершение отдельных видов 
сделок с такими подсанкционными лицами, в за-
висимости от сферы деятельности таких лиц;

 — Исполнение санкций, посредством включения 
физических или юридических лиц в  Список ино-
странных лиц, уклоняющихся от  санкций (англ: 
Foreign Sanctions Evaders (FSE)). Данные ограничи-
тельные меры вводятся на  основании решения 
исполнительного органа США в  отношении ино-
странных физических и  юридических лиц, кото-
рые нарушили, попытались нарушить или иным 
образом способствовали возможному наруше-
нию режима ограничительных мер США в  отно-

шении Сирии или Ирана. Санкции FSE также вклю-
чает иностранных лиц, которые способствовали 
мошенническим операциям лиц, подпадающих 
под санкционные ограничения США;

 — Исполнение санкций, через регулирования санк-
ционного Списка иностранных финансовых уч-
реждений, к  которым применяются ограничения 
в отношении корреспондентских или транзитных 
счетов (англ: САРТА List). Представленные санкци-
онные ограничения устанавливают запрет или 
более строгие условия открытия и  ведения кор-
респондентских счетов для иностранных финан-
совых учреждений в  американских финансовых 
институтах;

 — Исполнение санкций, через иные установленные 
санкционные программы, включая такие как Спи-
сок Палестинского законодательного совета, Спи-
сок Акта по иранским санкциям для лиц, не входя-
щих в SDN, и прочее;

Отдельно важно учитывать, что OFAC обладает пол-
номочиями по предоставлению особых и общих лицен-
зий, позволяющих лицам, находящимся под ограничи-
тельными мерами, участвовать в  операциях, которые 
не были бы одобрены по общему правилу. Общая лицен-
зия разрешает конкретный вид операций для неопреде-
лённого круга лиц без необходимости каждому из таких 
лиц подавать заявление на получение соответствующе-
го разрешения. Специальная лицензия выдаётся по  за-
явлению конкретного физического или юридического 
лица и  позволяет ему совершать определённый вид 
операций. Следует отметить, что лица, осуществляющие 
разрешённые по  лицензии операции, обязаны следить 
за строгим соблюдением всех условий лицензии. 

Санкционные ограничения, находящиеся в  ведении 
BIS:

 — Санкции, реализация которых осуществляется 
через включение в  Список организаций (англ: 
Entity List) иностранных лиц, в отношении которых 
действует презумпция отказа в отношении предо-
ставления лицензий для экспорта или реэкспорта 
определенных категорий товаров и услуг, подпа-
дающие под экспортное законодательство США 
(Правила EAR). Для возможности осуществления 
экспортных операций таким лицам требуется по-
лучение специальных лицензий регулирующего 
органа США (BIS).

 — Санкции, опосредованные через Список запре-
щённых физических и  юридических лиц (англ: 
Denied Persons List), в отношении которых вводит-
ся отказ в экспортных и реэкспортных привилеги-
ях. Американские физические или юридические 
лица не могут участвовать в экспортных сделках 
с физическим или юридическим лицом, включен-
ным в такой список.
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 — Санкции, опосредованные через Список непро-
веренных импортёров американской продукции 
(англ: Unverified List). Стороны, указанные в списке, 
не  имеют права получать товары, подпадающие 
под действие Правил EAR, в  том числе через ис-
пользование исключений по лицензиям. Экспор-
теры должны подавать в Автоматизированную си-
стему экспорта (AES) запись обо всех экспортных 
операциях с лицами, указанными в Unverified List.

 — Санкции в ведении BIS, которые напрямую указа-
ны в  Правилах EAR. Экспортное регулирование 
США устанавливает также ряд общих ограниче-
ний, связанных с  экспортом, реэкспортом или 
иной передачи товаров и услуг в отношении ряда 
территорий и  стран. Ограничения затрагивают 
такие страны как Китай, Иран, Сирию, Кубу, Рос-
сию, а также ряд иных стран. При этом ограниче-
ния по странам также классифицируются по раз-
личным видам, например товары и  технологии 
двойного назначения, товары, используемые для 
добычи или переработки нефти, электроника 
и прочее.

Схожим образом, к  санкционным экспортным 
ограничениям также применяется принцип экстерри-
ториальности. На  практике использования данного 
принципа означает, что ограничения, установленные 
Правилами EAR, фактически следуют за  товаром и  не 
прекращают свое действие после последующего воз-
можного реэкспорта или иной передачи товара в адрес 
другого конечного пользователя. Соблюдение данного 
принципа по  экспортному законодательству США ло-
житься в  первую очередь на  лицо, которое планирует 
осуществить экспорт/реэкспорт товара. Таким образом 
BIS использует такой подход в  целях закрыть возмож-
ность обхода экспортных ограничений использования 
реэкспорта в страну или в адрес лица, в отношении кото-
рого действуют экспортные ограничения, через какую-
либо третью страну или лицо, которое могло изначально 
являться конечным получателем, но фактически плани-
ровавшее осуществить реэкспорт.

В рамках описанного подхода по  организации мер 
ограничительного характера в США, представляется, что 
имплементация и  реализация санкционного законода-
тельства США в настоящий момент представлена имен-

но через исполнительную власть США. Законы, устанав-
ливающие общие положения об ограничительных мерах 
предоставляют Президенту США полномочия по  уста-
новлению различного рода санкционных режимов, 
объём и характер которых определяются в рамках кон-
кретизированных Указов. Такие Указы могут относить-
ся как к  всеобъемлющим ограничениям в  отношении 
отдельного государства, устанавливая режим эмбарго, 
так и затрагивать лишь отдельные сферы деятельности 
государства или же конкретизированных физических 
и  юридических лиц, в  целях принуждения такого госу-
дарства изменить политику, включая экономическую, 
под предлогом репрессалий или реторсий. Предостав-
ление таких полномочий исполнительной ветви власти 
можно рассматривать как способ наиболее быстрого 
применения необходимых ограничительных мер, для 
защиты интересов государства.

При этом дальнейшая имплементация установлен-
ных санкционных ограничений переходит непосред-
ственно к профильным органам OFAC и BIS. Таким обра-
зом фактическая реализация санкционных ограничений 
переходит непосредственно к двум профильным агент-
ствам. Таким агентствам в свою очередь предоставляют-
ся полномочия по определению физических и юридиче-
ских лиц, в  отношении которых вводятся санкционные 
ограничения, причем такое определение фактически 
осуществляется на  ежедневной основе, через вклю-
чение в  санкционные списки агентств и  установлени-
ем конкретного перечня возможных операций с  таким 
санкционным лицом. Представляется, что делегирова-
ние вопросов имплементации санкций до  конкретных 
подразделений исполнительных органов США позволя-
ет всецело развить подход по оперативному внедрению 
ограничительных мер, используя ежедневный монито-
ринг и  предоставленные полномочия по  определению 
лиц, в  отношении которых могут вводиться ограничи-
тельные меры. Фактически существующая нормативно-
правовая организация мер ограничительного характера 
в  США предоставляет возможность органам исполни-
тельной власти США всецело контролировать и устанав-
ливать санкционную политику, используя инструменты 
делегирования для постоянного контроля за  соблюде-
нием таких запретов и возможностью оперативно реаги-
ровать на возникающие новые способы обхода санкци-
онных ограничений. 
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Аннотация. В  данной статье рассматривается процесс становления абсо-
лютной монархии в Англии периода Реформации. Актуальность темы иссле-
дования обусловлена отсутствием среди правоведов и  историков единого 
мнения по поводу вида формы правления в период проведения церковных 
реформ. В ходе анализа различных теоретических подходов к данной про-
блематике автор статьи приходит к выводу о существовании в Англии пери-
ода Реформации абсолютной монархии наряду с  сословно-представитель-
ным органом — парламентом, выполняющим консультативные функции. 
В  настоящем исследовании анализируется численность парламентариев 
в рассматриваемый период, ее значительное снижение позволяет обосно-
вать сосредоточенность всей полноты власти в руках монарха. Результатом 
исследования стало обоснованное предложение о  рассмотрении абсолют-
ной монархии в Англии в «Тюдоровский» период как отдельного феномена 
с названием англиканский абсолютизм.
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Summary. In this article the process of formation of absolute monarchy 
in England of the Reformation period is considered. The relevance of the 
topic of the research is conditioned by the absence of a single opinion 
among legal scholars and historians about the type of the form of 
government in the period of church reforms. In the course of analysing 
various theoretical approaches to this problem, the author of the 
article comes to the conclusion that there was an absolute monarchy 
in England of the Reformation period along with a class-representative 
body — parliament, which performed advisory functions. The present 
study analyses the number of parliamentarians in the period under 
consideration, its significant decline allows us to justify the concentration 
of the full power in the hands of the monarch. The result of the study is 
a reasonable proposal to consider the absolute monarchy in England in 
the «Tudor» period as a separate phenomenon with the name of Anglican 
absolutism.
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Процесс становления абсолютной монархии в  Ан-
глии имеет ряд отличительных черт, свойственных 
только данному государству. Упомянутая тенден-

ция связана не только с периодом проведения церков-
ной реформы XVI века, вошедшим в  историю, как Ре-
формация Английской церкви, но  и с  существованием 
парламента наряду с абсолютизмом. Начало проведения 
церковных реформ Генрихом VIII в 1534 году поспособ-
ствовало росту власти короля над властью парламента, 
сделало монарха главой Англиканской церкви, отде-
лив его от влияния папы римского, главы Католической 
церкви. Рассмотрим основные черты абсолютной мо-
нархии и  проведем параллель между ними и  англий-
ским абсолютизмом.

Как известно, абсолютная монархия связана с  усло-
виями рабовладельческой и  феодальной формации, 
поэтому в  современных реалиях ее существование 
значительно ограничилось. Одним из  главных призна-
ков, отличающих данную форму правления, является 
сосредоточение всей полноты власти в  руках монарха. 
Но  для английского абсолютизма характерно сохране-
ние парламента, состоявшего из  палаты лордов и  па-
латы общин, в  период становления неограниченной 

власти монарха. Заметим такую особенность, что число 
институтов, принимавших непосредственное участие 
в  политической жизни государства, стало возрастать 
к 70-м годам XIV века. Так, в упомянутый период был соз-
дан Королевский Совет, обособленный и от парламента, 
и от органов судебной власти [2, с. 831]. В его структуру 
входили: лорд-канцлер, лорд-казначей, лорд-хранитель 
печати, клерки канцелярии. Стоит отметить, что в пери-
од Реформации Совет фактически приобрел функции 
правительства. Сравнивая время правления Генриха 
VII и его преемника Генриха VIII, можно с уверенностью 
заявить об  усилении контроля последнего над парла-
ментом и иными политическими институтами. Нами был 
проведен анализ численности парламентариев, состо-
явших в английском парламенте в период правления ди-
настии Тюдоров (1485–1603 гг.). По результатам данного 
анализа была составлена обобщенная таблица 1. Так как 
число парламентариев в  годы правления Генриха VIII 
и Елизаветы I было непостоянным, нами использовалось 
последнее изменение численности парламента.

Анализируя данные таблицы, мы видим, что наиболь-
шая численность парламентариев представлена в годы 
правления первого Тюдора — Генриха VII (1485–1509 гг.). 



117Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ПРАВО

При его преемнике число заседавших лиц уменьшилось 
практически в 12 раз. Данный процесс связан не только 
со становлением абсолютной монархии, но  и с  прове-
дением Реформации. После смерти Генриха VIII (1509–
1547 гг.) на престол вступил его сын — Эдуард VI (1547–
1553 гг.), который в  силу тринадцатилетнего возраста 
не  мог самостоятельно управлять государством, чем 
и было вызвано увеличение числа парламента. При Ма-
рии I (1554–1558 гг.) происходит Контрреформация, чем 
и объясняется значительное увеличение парламентари-
ев. Наименьшее число членов парламента наблюдается 
в  годы правления Елизаветы I (1558–1601 гг.). Упомяну-
тое обстоятельство связано с  сосредоточением власти 
в руках одного человека — королевы и продолжением 
курса Реформации, начатого ее отцом.

 Об  усилении власти монарха в  XVI веке свидетель-
ствует и создание в рамках Тайного совета чрезвычайно-
го суда — Звездной палаты, основной задачей которого 
стала борьба с  противниками королевской власти [3, 
с.  511]. Подчеркнем, что судопроизводство учрежден-
ного органа носило, в большинстве случаев, инквизици-
онный характер. О становлении английской абсолютной 
монархии говорит и  принятие парламентом законов, 
подтверждающих незыблемость королевской власти. 
Так, в  1539 г. парламентом был принят «Закон о  про-
возглашении короной» (Статут о  провозглашениях), 
который фактически приравнивал указы короля к зако-
нам парламента [1, с. 150]. Кроме того, решение о  про-
ведении церковной реформы дало толчок к  изданию 
в 1534 году парламентом «Акта о суперматии», который 
провозгласил не только Генриха VIII, но и его преемни-
ков «единственным верховным земным главой Церкви 
Англии» [1, с. 182]. 

Еще одним признаком, характеризующим абсолют-
ную монархию, является отсутствие представительных 
органов власти. Безусловно, сохранение парламента, 
создание новых политических институтов — Тайного 
Совета и Звездной палаты свидетельствует о существо-
вании в Англии того периода органов сословного пред-
ставительства, но  реальная власть сосредотачивается 
в  руках монарха, а  данные институты носят лишь кон-
сультативный характер. Кроме того, в рассматриваемый 
период отсутствуют и  всяческие юридические ограни-
чения власти короля. Так, принимается ряд законов, 
провозглашающих английского короля главой Церкви; 

приравнивающих его указы к законам парламента. Кро-
ме того, и  судебная власть во время Реформации была 
направлена на борьбу с противниками королевской вла-
сти. Упразднение парламента в данный период было не-
возможно в  связи с  устойчивой связью союза джентри 
и буржуазии, которая была заложена в предшествующий 
период. Данное действие привело бы к очередной меж-
доусобице, последствием чего стала бы смена правящей 
династии, как было во время гражданской войны 1455–
1485 гг., в  последующем получившей название «Война 
Алой и Белой розы» [5, с. 418]. 

Вышесказанное говорит об  особенности английско-
го абсолютизма, а  в частности, сосредоточение зако-
нодательной, исполнительной, судебной и  церковной 
власти в  руках монарха с  сохранением сословно-пред-
ставительных органов, выполняющих консультативные 
функции. Тем самым все решения короля получали вид 
сословного одобрения и  законности. Кроме того, о  не-
контролируемости власти главы государства свидетель-
ствует и  независимость Англиканской церкви от  папы 
Римского.

Отметим, что еще одной чертой, характеризующей 
монархию в целом, является передача власти по наслед-
ству. Как правило, власть передавалась от  отца к  сыну, 
но абсолютная монархия в Англии отличается кризисом 
престолонаследия. Так, после смерти короля Генриха VIII 
в  1547 году на  престол вступает его преемник — Эду-
ард VI, но в связи с отсутствием наследников мужского 
пола, после его смерти государственная власть пере-
ходит к  дочерям Генриха VIII — Марии I и  Елизавете I. 
Отметим, что во время правления Марии 1 происходит 
Контрреформация, сопровождающаяся переходом Ан-
глии к католической вере. Тем самым монарх в данный 
период становится подконтрольным папе Римскому, 
что вызвало проведение многочисленных инквизиций 
и преследований сторонников англиканства. Но в 1559 
году в «елизаветинскую эпоху» англиканство вновь было 
восстановлено «Актом о единообразии» [6, с. 114]. Имен-
но в период правления Елизаветы I происходит расцвет 
абсолютной монархии: централизация власти, сосредо-
точение в  руках монарха, создание устойчивой армии 
и флота.

Таким образом, можно заметить, что период абсолют-
ной монархии в  Англии связан с  правлением династии 
Тюдоров и  проведением церковной реформы, провоз-
глашающей короля Главой Английской Церкви. Кроме 
того, роль парламента в  этот момент фактически сво-
дилась к  минимуму, он все больше принимал консуль-
тативные функции, признавал верховенство монарха. 
Роль Тайного Совета с  усилением королевской власти 
также значительно уменьшалась. Так, в 1601 году во вре-
мя правления Елизаветы, в его состав вошло всего — 13 
человек.

Таблица 1. 
Численность парламентариев,  

состоявших в английском парламенте  
в период правления династии Тюдоров (1485–1603 гг.)

Генрих VII
Генрих VIII 

(1547 г.)
Эдуард VI Мария I

Елизавета I 
(1601 г.)

227 19 31 50 13



118 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ПРАВО

ЛИТЕРАТУРА

1. Вестминстерские статуты / Пер. Е.В. Гутновой. — М.: Юриздат, 1948. — 247 с.
2. Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. / Р. Гнейст — М., — 1885. — 857 с.
3. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (Из истории английского общества и государства 13-16 веков) / Е.В. Гутнова. — М.: из-во Московск. 

Ун-та. — 1960. — 579 с.
4. Кондратенко Т.А. Концепция «Тюдоровской революции в  Правительстве» Джеффри Элтона и  ее критика в  современной британской историографии / 

Т.А. Кондратенко // Вестник Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. — 2015. — № 3 (78). — С. 46–50.
5. Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма и историографии средних веков / Е.А. Косминский. — М.: Из-во АН СССР, 1963. — 456 с.
6. Косых Е.С. Английское средневековое право в период Реформации / Е.С. Косых // Научно-практический журнал «Аллея науки». — 2020. — № 3 (19). — 

С. 112–119.
7. Николас Хеншелл. Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени / Пер. А.А. Пала-

марчук. — Издательство «Алетейя». — Санкт-Петербург. — 2003. — 273 с.
8. Оливер Сент Джон. Парламент и государственные институты Англии в период позднего Средневековья / Пер. Е.В. Кузнецова. — М.: Юристъ. — 1999. — 

472 с.
9. Романов А.К. Право и правовая система Великобритании: учебное пособие / А.К. Романов. — : ФОРУМ, 2014. — 288 с. — (Высшее образование). 

На сегодняшний день большинство политических 
и  конституционных историков приходят к  выводам 
о том, что именно реформы Тюдоров поспособствовали 
становлению в Англии абсолютной монархии. 

Так, Джеффри Элтон считает, что тюдоровский период 
и его институты должны рассматриваться как целое, что-
бы надлежащим образом понять значение как «генрици-
анской», так и «елизаветинской» эпох. Он неоднократно 
подчеркивал, что революция государственной власти 
произошла именно в период правления Генриха VIII, а по-
лучила свое логическое завершение до момента восше-
ствия на престол новой династии — Стюартов [4, с. 47].

Похожей точки зрения придерживается и  историк 
Нилл Вуд, характеризующий реформы Генриха VIII и по-
литику Елизаветы I, как положительные перемены в кон-
струкцию государственной власти. В своих исследовани-
ях он акцентировал внимание на феномене английского 
абсолютизма, выразившегося в  постепенности измене-
ния государственного строя. Среди способов, использу-
емых упомянутыми монархами, он назвал эволюцию, так 
как модернизация проводилась постепенно, с сохране-
нием традиций, а не с разрывом от них, что свойственно 
революции [9, с. 207].

Иной точки зрения придерживается британский 
историк Николас Хеншелл, высказавший в своем иссле-
довании «Мифы абсолютизма» позицию о том, что абсо-
лютизм в Англии никогда не существовал [7, с. 218].

Британский правовед Оливер Сент Джон справедли-
во отмечает, что декларация парламента является мнени-
ем короля. Он неоднократно подчеркивает, что в короле 
есть двойная власть: одна в парламенте, когда ему содей-
ствует согласие всего государства, другая вне парламен-
та, когда он руководствуется собственной волей [8, с. 431].

Таким образом, на  сегодняшний день не  сложилось 
терминологического единства по  поводу существова-
ния в Англии периода Реформации абсолютной монар-
хии. Данное противоречие сводится к  тому, что абсо-
лютная монархия подразумевает сосредоточение всей 
полноты власти в  руках одного человека — монарха. 
Но  в рассматриваемый период времени в  английском 
государстве функционировал сословно-представитель-
ный орган — парламент. Кроме того, важным полити-
ческим институтом являлся Тайный Совет и  созданный 
при нем чрезвычайный суд — Звездная палата. В то же 
время фактом, подтверждающим абсолютизм в  Англии 
периода Реформации, является провозглашение короля 
главой Английской церкви, приравнивание его указов 
к законам парламента, сведение к минимуму роли пар-
ламента как законодательного органа, и к максимуму как 
консультативного.

На наш взгляд, абсолютная монархия в  английском 
государстве была ярко выражена именно в  период 
Реформации. В  связи с  особенностями, упомянутыми 
выше, представляется возможным рассматривать ее 
как отдельный «феномен», не  сравнивая положение 
английского главы государства XVI века с  положением 
монархов других государств. Считаем целесообразным 
выделить абсолютную монархию Англии периода Ре-
формации в отдельную категорию, дав ей термин Англи-
канского абсолютизма. Предлагаем дать данному виду 
абсолютизма следующее определение: «форма правле-
ния, сложившаяся в период проведения церковных ре-
форм в  Англии XVI века, при которой неограниченная 
власть короля, главы Англиканской церкви, сочеталась 
с существованием сословно-представительного органа, 
наделенного больше консультативными полномочия-
ми». 
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Аннотация. Видный ученый-административист, Б.М. Лазарев, долгие годы 
служивший академической науке в Институте Государства и права АН СССР, 
в середине 80-х годов прошлого века пришел к выводу о том, что наука со-
ветского административного права в 60-е годы прошлого века отклонилась 
от  должного пути своего развития. В  своей монографии «Государственное 
управление на  этапе перестройки», учёный, выдвигая обоснованные ар-
гументы, предпринимает попытку доказать научному сообществу — со-
отечественникам административистам суть ошибки. Б.М. Лазарев пишет 
о том, что тема не утратила своей актуальности, и в момент перестройки как 
никогда злободневна и предлагает возобновить научную дискуссию. 
Автор статьи, поддерживая аргументы и выводы Б.М. Лазарева, приходит 
к  выводу о  том, что проблема, которая была обозначена учёным в  конце 
прошлого века, весьма актуальна и в наши дни, а поднятые в монографии 
ученого вопросы будут представлять интерес для современников — уче-
ных и исследователей науки административного права. По ходу изложения 
материалов из монографии Б.М. Лазарева приводятся авторские коммента-
рии и делаются заключительные выводы.

Ключевые слова: наука, теория, административное право, государственное 
управление, Б.М. Лазарев, система публичных наук, административно-пра-
вовой статус, предмет и метод науки.

B.M. LAZAREV ABOUT THE THEORY  
OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE SCIENCE OF ADMINISTRATIVE LAW

M. Kobzar-Frolova

Summary. A prominent administrative scientist, B.M. Lazarev, who 
served academic science for many years at the Institute of State and 
Law of the USSR Academy of Sciences, in the mid-80s of the last century 
came to the conclusion that the science of Soviet administrative law in 
the 60s last century deviated from the proper path of its development. 
In his monograph “Public Administration at the Stage of Perestroika”, the 
scientist, putting forward well-founded arguments, makes an attempt to 
prove to the scientific community — to his compatriots, administrative 
experts, the essence of the mistakes. B.M. Lazarev writes that the topic 
has not lost its relevance, and at the time of perestroika it is more topical 
than ever and proposes to resume the scientific discussion.
The author of the article, supporting the arguments and conclusions 
of B.M. Lazarev, comes to the conclusion that the problem that was 
identified by the scientist at the end of the last century is very relevant 
today, and the questions raised in the scientist’s monograph will be of 
interest to contemporaries — scientists and researchers of the science 
of administrative law. In the course of presenting materials from the 
monograph by B.M. Lazarev’s author’s comments are provided and final 
conclusions are drawn.

Keywords: science, theory, administrative law, public administration, B.M. 
Lazarev, system of public sciences, administrative legal status, subject 
and method of science.

Середина 80-х— начало 90-х годов прошлого века, 
отмечены в новейшей истории России как кризис 
политического, социального, экономического раз-

вития. Это был период так называемой «перестройки» 
в СССР. Вместе с тем в этот период не наблюдался кри-
зис научного мышления. Ученые Института государства 
и  права АН СССР И.Л. Бачилло, Б.М. Лазарев, М.И. Пи-
скотин, Н.Г. Салищева, Ю.А. Тихомиров, Н.Ю. Хаманева, 
Е.В. Шорина и другие выпускают большое количество ав-
торских и коллективных монографических работ и про-
должают активное исследование различных аспектов 
науки административного права.

В это время, Б.М. Лазарев занят глубоким теоретико-
правовым исследованием, связанным с осмыслением на-
уки административного права, ее роли и месте в системе 
публичных наук и  соотношении науки административ-

ного права с теорией государственного управления. Он 
подготовил и выпускает монографию «Государственное 
управление на  этапе перестройки» [9]. Данному иссле-
дованию послужил весомый повод. А  именно широко 
«заявившая о себе» в 60-х годы XX века теория государ-
ственного управления, которую начали формировать 
учёные, ранее занимавшиеся преимущественно пробле-
мами административного права [1;4; 7; 8; 12]. На Всесо-
юзном координационном совещании в 1975 году (г. Зве-
нигород) многие видные советские административисты 
(А.Е. Лунев, Ю.М. Козлов, В.И. Попова и  др.) выступили 
с  предложением развития административного права 
на  основе теории государственного управления. Иное 
мнение в  ходе совещания высказали сам Б.М. Лазарев 
и его коллеги и сподвижники — М.И. Пискотин, В.П. Ку-
рашвили [9, С. 92].
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Как показывает ход и  направления развития со-
временной науки административного права, голос 
Б.М.  Лазарева и  его коллег, к  сожалению, не  был услы-
шан и поддержан в полной мере научной общественно-
стью — коллегами административистами. Укрепившееся 
затем к концу 70-х — началу 80-х годов понимание адми-
нистративного права как управленческого права было 
основано на том, что многие ученые-административисты 
не признавали раздельного существования администра-
тивного права и  теории государственного управления, 
и отстаивали позицию о том, что само государственное 
управление, и его правовое регулирование должна из-
учать одна наука — наука административного права. 
Такого рода отождествление все больше стало встре-
чаться в  трудах советских ученых административистов 
в  том числе в  учебниках по  административному праву 
[1; 2; 3; 4; 7; 8; 11; 12]. Сторонники указанной позиции 
основываясь на  понимании того, что государственное 
управление регулируется правом, писали: форма выра-
жения государственного управления — правовые акты, 
которые принимают органы управления и их должност-
ные лица. Государственного управления «вне права» нет 
и не может быть. Не признание теории государственно-
го управления и  отделение его от  административного 
права ведет к  правовому нигилизму, что недопустимо 
[14, С. 24–27]. 

Борис Михайлович в  целом достаточно критично 
относился к  пониманию предмета науки администра-
тивного права через призму государственного управ-
ления и  отождествлению административного права 
с  управленческим правом, выступая на  конференциях 
с научными докладами, а также в своих научных статьях 
[9, С. 93–98]. Б.М. Лазарев выражал сожаление в том, что 
дискуссии со временем «сошли на  нет» и  научное со-
общество более не  подвергало сомнению значение те-
ории государственного управления и его месту в науке 
административного права. И, совершенно объективно 
полагал, что актуальность вопроса о  предмете теории 
государственного управления и  ее соотношении с  нау-
кой административного права остается и ее необходимо 
разрешать на академическом уровне [10, С. 4–48].

Вместе с тем, осознавая роль и подчеркивая важное 
значение государственного управления в  обеспечении 
нормального функционирования и  развития общества, 
Б.М. Лазарев начинает свое произведение с  того, что 
поддерживает важность и необходимость исследования 
проблем государственного управления, так как данные 
исследования имеют весомое значение для развития 
административно-правовой науки [9, С. 90–92]. Вместе 
с тем, ученый убежден, что данное утверждение требует 
теоретического анализа сути и назначения науки управ-
ления и  ее месте в  системе наук. Это имеет большое 
значение для целей совершенствования и  подготовки 
кадров, участвующих в управленческих процессах в об-

ществе. К тому же, ученый выразил мнение, что предмет 
теории государственного управления и соответственно 
ее место в общей системе наук исследованы не в доста-
точной степени. Наиболее острые дискуссии вызывает 
вопрос о соотношении теории государственного управ-
ления и науки административного права.

Вопросы теории в  этом конкретном случае имеют 
важное значение для практики. В переходные периоды 
жизни общества, наука, по мнению Б.М. Лазарева, долж-
на принять самое активное участие в  познании возни-
кающих текущих проблемных вопросов, «а выводы тео-
рии должны стать достоянием не  только служащих» [9, 
С. 90–91] публичных органов власти, но и широких масс 
населения. 

Для того чтобы понять и  объяснить предмет тео-
рии государственного управления и  отграничить его 
от предмета науки административного права, Б.М. Лаза-
рев обращается к истокам развития науки администра-
тивного права в советском государстве. Он вспоминает: 
в послереволюционный период вопросы государствен-
ного управления рассматривались с  позиций, как тео-
рии административного права, так и науки управления. 
Однако, развитию науки управления уделялось больше 
внимания, поскольку она была как бы сейчас сказали 
«практико ориентированной». А именно, она оказалась 
ближе к  потребностям и  нуждам социалистического 
строительства, опиралась на  марксистско-ленинскую 
теорию и  была поддержана партийными лидерами 
Г.М.  Кржижановским, Н.К. Крупской, В.В. Куйбышевым. 
Те задачи, которые ставила перед собой наука управле-
ния — это вопросы организации социалистического тру-
да на производстве, вопросы образования граждан и др. 
Позже сфера прикладного применения науки управле-
ния расширилась и  была ориентирована на  управле-
ние промышленностью, подбор и  расстановку кадров, 
борьбу с  бюрократией, поддержку новой экономиче-
ской политики (НЭП). По  мнению Б.М. Лазарева, инер-
ция мышления дореволюционных ученых-полицеистов 
не  позволил им в  должной мере осмыслить новый тип 
закладывающихся в советском обществе отношений, по-
нять те новые функции, которые направлены на управ-
ление национализированным народным хозяйством, 
создание социалистической экономики. Дореволюци-
онные ученые-полицеисты «следуя традиции трактова-
ли административное право, как отрасль, призванную 
регулировать лишь отношения между государственной 
администрацией и  гражданами» [9, С. 92–93]. С  другой 
стороны, развитию науки административного права пре-
пятствовало то, что не была создана, то есть практически 
отсутствовала нормативно правовая база. Регулиро-
вание отношений между органами социалистического 
управления и советскими гражданами только начинало 
складываться, к тому же оно осуществлялось в условиях 
жесткой классовой борьбы. Кроме указанного, научное 
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сообщество молодого государства переживало идей-
ный и кадровый кризис. В конце 20 — начале 30-х годов 
XX века были и иные, не менее веские причины полити-
ческого, идеологического и иного характера [5, С. 21–36; 
6, С. 77–85].

Уже после вступления в силу социалистической Кон-
ституции 1936 года, которая закрепила особую систему 
органов государства — органы государственного управ-
ления, группе ученых Института советского строитель-
ства и права АН СССР, в числе которых были Е.Б. Пашу-
канис, С.С. Студеникин, В.А. Власов, И.Н. Ананов и другие, 
было поручено возродить науку административного 
права. В  виду особой важности проблемы, данный во-
прос обсуждался на  Первом Всесоюзном совещании 
по  вопросам науки Советского государства и  права 
в 1938 году.

Приступив к  исполнению данного поручения, уче-
ные-разработчики теории административного права, 
стремились познать и показать новую, отличную от до-
революционного социально-политическую сущность 
науки административного права, определить её прин-
ципы, цели, которым служит наука. Без этого невозмож-
но было разобраться в  проблемах административного 
права как отрасли. Важнейшим достоинством этих раз-
работок ученых Института стало то, что был определен 
предмет и  система науки административного права. 
Б.М. Лазарев пишет: в это время «раздвигаются горизон-
ты исследований» [9, С. 95], осуществляемых молодыми 
административистами. «Они не замыкаются в сфере пра-
вовых аспектов уп равления», а  изучают проблематику 
исполнительно-распорядительной деятельности орга-
нов государства. Появляется значительное число работ, 
посвященных органам государственного управления, 
а  затем и  организации управления различными отрас-
лями народного хозяйства, социально-культурного и ад-
министративно-политического строительства, участию 
трудящихся в управлении [5, С. 21–36; 6, С. 77–85]. Вме-
сте с  тем, при разработке теории науки ученые Инсти-
тута столкнулись с  рядом проблем, в  первую очередь, 
связанных с  недостаточной разработанностью теории 
государственного права, отсутствием необходимой за-
конодательной базы и другими [5, С. 21–36; 6, С. 77–85].

Уместно заметить, и  на это особо обратил в  своей 
монографии Б.М. Лазарев, что к  середине 30-х годов 
прошлого века, исследование проблем теории государ-
ственного управления тоже не  испытывало подъема. 
А восстановление науки административного права обо-
шло стороной проблематику, ранее охватываемую тео-
рией управления. Наступил более чем 20-летний период, 
когда проблемы государственного управления исследо-
вались в рамках науки административного права.

Лишь в  начале 60-х годов теория государственного 
управления начала путь своего возрождения. Казалось 
бы, — пишет Б.М. Лазарев, — это должно было создать 
положительные предпосылки для того, чтобы наука ад-
министративного права освободилась от проблематики, 
тяготеющей к «соседней» науке, и в результате этого при-
обрела в большей мере черты, свойственные отраслям 
правоведения. К  тому же в  50–60-е годы законодатель-
ное регулирование отношений набирало силу и  уже 
было на что опереться. Однако ничего этого, по автори-
тетному мнению Б.М. Лазарева, не произошло. Обнару-
жилась скорее противоположная тенденция — авторы 
многих работ по административному праву, стали стре-
миться не  просто использовать достижения науки го-
сударственного, а  затем социального управления, но  и 
значительной мере охватить ее проблематику. Особо 
неуместным это виделось в учебниках. Соответственно, 
ожидаемого размежевания теории государственного 
управлении и  науки административного права не  про-
изошло [9, С. 96–98]. 

Б.М. Лазарев отличался фундаментальным подходом 
к своим научным работам. И предпринял попытку не на 
словах, а  в анализируемой публикации, основываясь 
на неких постулатах системы публичных наук, провести 
сравнительный анализ двух наук. Свое исследование 
ученый начал с  познания предмета ведения и  объекта 
теории государственного управлении и  науки админи-
стративного права. Проведенное сравнение приводит 
ученого к важному выводу о том, что различия в предме-
тах двух наук вовсе не количественные, а качественные, 
при том, что объекты их исследования очень близки. 
Каждая из  сопоставляемых наук имеет свой самостоя-
тельный предмет познания. Так, теория государствен-
ного управления, не относится к системе правовых наук. 
Уже из самого названия очевидно, что она имеет своей 
целью изучать государственное управление как особый 
вид государственной деятельности, исследовать субъек-
ты (участники) государственного управления, объекты, 
возникающие между ними связи и прочее [9, С. 96–98].

Наука административного права — это отрасль си-
стемы права. Она ориентируется на  юридические нор-
мы, исследует правовой статус субъектов и  объектов 
управления, административно-правовые отношения, 
юридические связи и  прочие. При  этом наука админи-
стративного права не  ограничивается анализом норм 
только этой отрасли. Для нее важно иметь знания в во-
просах организации государственного управления, 
которые, в  свою очередь, нуждаются правовом регу-
лировании. Наука административного права призвана 
выявлять проблемы избыточного правового регулиро-
вания, анализировать эффективность действия админи-
стративно-правовых норм, совершенствовать их. Науке 
административного права не под силу было бы решать 
такие задачи, если бы административисты не  обраща-
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лись к реальной управленческой практике, основанной 
на применении правовых норм. 

В свою очередь теория государственного управле-
ния не  может игнорировать действие правовых норм 
разных отраслей, хотя призвана анализировать, прежде 
всего, государственные управленческие отношения, — 
продолжает свой анализ Б.М. Лазарев, — и  выявлять 
объективные закономерности государственного управ-
ления. Именно из этого следует исходить, определяя со-
отношение теории государственного управления с дру-
гими социальными науками, например, с праксеологией 
[9, С. 98–99]. К слову сказать, последняя, тоже изучает во-
просы власти, руководства, деятельности организаций, 
ответственности и  прочие. Теория государственного 
управления гораздо больше тяготит к  вопросам орга-
низации управления и призвана ответить на вопрос: на-
сколько эффективно организован процесс управления, 
достигает ли поставленная цель своего результата, на-
сколько высоки затраты для достижения результата.

Теория социального управления, с  которой теперь 
многие авторы начинают свои учебники по администра-
тивному праву, охватывает своей проблематикой всю си-
стему управления. Субъектами социального управления 
выступают политическая система в  целом и  ее звенья 
(государство, общественные организации и органы, тру-
довые коллективы). Выводы, которые получает теория 
социального управления весьма полезны, как для иссле-
дователей вопросов теории государственного управле-
ния, так и для науки административного права.

Б.М. Лазарев весьма критично отнесся к высказанно-
му в  научной литературе мнению, что в  отличие от  на-
уки административного права, теория государственного 
управления является комплексной, т. е. синтезирующей 
элементы многих общественных и естественных наук [13, 
С. 50]. Также не поддержал он идею Г.А. Туманова о мно-
гогранности рассмотрения объекта государственного 
управления (в  восьми аспектах): общеорганизацион-
ном, политическом, экономическом, социологическом, 
правовом, психолого-педагогическом, информационно-
кибернетическом, как разновидности организованного 
труда [15, С. 24–25]. Высказывалась и позиция о том, что 
теория государственного управления находится на сты-
ке общей теории государства и  права и  социологии, 
но ближе все же к социологии. Б.М. Лазарев задается во-
просом: так ли все это? И рассуждая, продолжает приво-
дить аргументы.

Общая теория государства и права призвана обеспе-
чить методологическое основание для всех отраслевых 
юридических наук, без «стыков» с какими-либо другими 
общественными науками. Теория государства и  права 
раскрывает особенности государства как инструмента 
социального управления. 

Необходимо при этом учитывать, что управление, 
в  любом государстве имеет политический характер 
и  является одним из  каналов осуществления государ-
ственной власти. Его функции, методы, дифференцирует 
по  видам деятельности (законодательная, управленче-
ская, правосудие, прокурорский надзор и  др.). Данная 
наука выявляет связь государства и  права. Теорию го-
сударственного управления интересует участие орга-
нов управления и в осуществлении, и в формировании 
политики государства, а вот механизм выработки и ре-
ализации политики исследуется другими науками [9, 
С. 100–101].

При попытке уточнения предмета теории государ-
ственного управления возникает еще один не  менее 
важный, но ключевой вопрос, которым задается Б.М. Ла-
зарев: что есть само «государственное управление»? 
Ответ на этот вопрос вызывает наибольшее количество 
дискуссий, утверждает учёный. Так, по  мнению одних 
ученых, государственное управление есть разнообра-
зие видов деятельности всех органов государства, (за-
конодательная, правосудие, прокурорский надзор и т.д.) 
[11, С. 59–69]. Что опосредует направленность теории го-
сударственного управления на изучение всех видов дея-
тельности государства. Другая точка зрения направлена 
на связь теории государственного управления с анали-
зом исполнительно-распорядительной деятельности ап-
парата государственного управления, включая сам этот 
аппарат [9, С. 105–108].

Б.М. Лазарев поддержал второе суждение, осно-
вываясь на  двух обстоятельствах. 1) в  действующей 
с 1977 года Конституции встречается термин «управле-
ние государственными делами», а  не «государственное 
управление». Но суть вопроса не в терминах, а в том, что 
при таком подходе затушевывается специфика государ-
ственного управления как особого вида государствен-
ной деятельности. 2) проблемы и специфику управления 
государственными делами призваны изучать как общая 
теория государства и  права, так и  наука государствен-
ного права. Деятельность народных депутатов — пред-
мет ведения науки государственного права и советского 
строительства. Специфика деятельности судебных ор-
ганов и  прокуратуры изучается дисциплинами судоу-
стройство и прокурорский надзор [9, С. 104–107]. 

Является вполне допустимым, что теория государ-
ственного управления и наука административного пра-
ва могут использовать знания, и результаты, накоплен-
ные другими науками, в  том числе не  юридическими 
науками, и в то же время должны избежать механическо-
го заимствования идей и терминов.

Сопоставление теории государственного управления 
и науки административного права побудило ученого про-
вести сравнение их содержания и природы. Однако тут 
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возникло, то обстоятельство, что на момент проведения 
ученым данного сопоставления еще не получил должной 
разработки вопрос о природе управленческих отноше-
ний и их месте в общей системе общественных отноше-
ний. Б.М. Лазарев пишет о том, что имеются разные мне-
ния по данному вопросу. Одни трактуют управленческие 
отношения как особый вид надстроечных отношений. 
Другие придерживается мнения, что это есть разновид-
ность отношений производственных от  иных смежных. 
Сторонники концепции хозяйственного права утверж-
дают, что управленческие отношения есть некая сторона 
единых «хозяйственных отношений». Имеются и  иные, 
менее распространенные высказывания. Такое расхож-
дение во мнениях по данной проблеме лишь свидетель-
ствует о  ее актуальности и  насущности [9, С.  104–106].

Государственное управление в  своей основе имеет 
объективно обусловленные политические и  организа-
ционные принципы, такие как централизация, эффек-
тивность управления, адресность, достижение намечен-
ных позитивных результатов при минимальных затратах 
ресурсов и  прочие. Причем проблема эффективности 
в государственном управлении — одна из центральных 
в  теории. Вместе с  тем, методика определения эффек-
тивности еще не  нашла должной разработки. Воздей-
ствие на волю, а через нее и на поведение управляемых 
объектов, осуществляется посредством применения 
различных методов. Б.М. Лазарев сожалел, что реальное 
воздействие на управляемые объекты изучено админи-
стративистами слабо. Преимущественно анализу под-
вергаются экономические рычаги и стимулы, повышаю-
щие эффективность управления [9, С. 107–108]. 

Социальное управление осуществляют его субъек-
ты. Во всякой системе социального управления люди 
управляют людьми. Теория государственного управле-
ния изучает аппарат государственного управления как 
единое целое, его звенья, а также проблемы кадров ап-
парата советского государственного управления и  вы-
носит предложения по  совершенствованию структуры 
аппарата и эффективности работы аппарата управления. 
В период перестройки, теория государственного управ-
ления призвана дать ответ на  вопросы как обеспечить 
перестройку сознания людей? Как отказаться от  сло-

жившихся стереотипов мышления, уяснить суть и значе-
ние задач перестройки? Особенно высокие требования 
предъявляются к работникам руководящего состава. 

Таким образом, теория государственного управления 
направлена на  решение важнейших социальных задач. 
Весьма важно, чтобы в основу выносимых решений были 
положены нормативные правовые акты. И тут на опреде-
ленном этапе работ в области теории государственного 
управления должен «подключиться» правовед. Б.М. Ла-
зарев, без сомнения, верно утверждает: признание тео-
рии государственного управления влечет за собой пере-
смотр сложившейся структуры науки и  учебного курса 
административного права. В учебниках по администра-
тивному праву, выпущенных в  70–80-е годы освещает-
ся, например, вопрос о  принципах советского государ-
ственного управления. Между тем изучение принципов 
управления — задача теории государственного управ-
ления, а  не науки административного права. Вместо 
темы «Органы советского государственного управле-
ния» в науке и курсе административного права, видимо, 
должна рассматриваться проблематика административ-
но-правового статуса органов государственного (пу-
бличного) управления. Исследование административ-
но-правового статуса гражданина — предмет ведения 
административного права, чего административисты еще 
почти не делают. В теории государственного управления, 
продолжает Б.М. Лазарев, должна разрабатываться тема 
«Государственные управленческие решения», а  в науке 
административного права изучает акты государственно-
го управления, т.е. в  учебниках по  административному 
праву акцент нужно делать на правовых аспектах. Таким 
образом, введение во всех юридических вузах учебного 
курса «Теория государственного управления», была бы 
весьма полезным делом, особенно для подготовки ка-
дров для аппарата управления. В этом случае програм-
ма дисциплины административное право в вузах должна 
претерпеть серьезные изменения [9, С. 110–113].

Окончательный вывод, который делает ученый 
по  итогам проведенного сравнения: теория государ-
ственного управления является, составной частью науки 
государствоведения, а  наука административного пра-
ва — весомая часть правоведения [9, С. 97]. 
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Аннотация. Рассматривая заявленную тему автор один из первых обратил 
внимание на пробел в исследовании форм уклонения от прохождения во-
енной службы, при которой традиционно делается акцент на  «проблемы 
маленького человека» и  упускаются отдельные процессы, происходящие 
в  российском обществе [7; 8; 9, с. 583–585, 608–612]. Определенная им 
форма нежелания исполнять воинскую обязанность по большей части но-
сит латентный характер, поэтому не вполне обозначена в публичной сфере 
и не охвачена уголовно-правовой политикой государства. Вместе с тем она 
существует и  связана с  временным трудоустройством заинтересованных 
лиц в органы и учреждения органов государственной власти, которые пре-
доставляют отсрочку от призыва на военную службу на период работы в них 
[5], при этом побудительным мотивом трудоустройства является нежела-
ние проходить военную службу. Данная форма требует от лиц определенных 
социальных связей, в том числе коррупционных, некоторого образователь-
ного уровня и квалификации, в связи с чем она условно определяется как 
квалифицированная. Автором делается вывод о том, что этот способ уклоне-
ния от службы не способствует укреплению российской государственности, 
поскольку органы и учреждения, предоставляющие отсрочку, имеют в сво-
ем составе не  вполне мотивированных работников, при этом ослабляется 
и  потенциал Вооруженных Сил Российской Федерации, что неприемлемо 
в  условиях проведения специальной военной операции и  иных внешних 
военных угроз.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, военная служба, военное время, кор-
рупция, уголовно-правовая политика, уклонение от  службы, специальная 
военная операция, ветераны.

«QUALIFIED» EVASION OF MILITARY 
SERVICE

Yu. Korshunov

Summary. Considering the stated topic, the author was one of the first to 
draw attention to the gap in the study of forms of evasion from military 
service, which traditionally places emphasis on the «problems of the 
little man» and misses certain processes occurring in Russian society [7; 
8; 9, p. 583–585, 608–612]. The form of reluctance he defines to fulfill 
military duty is for the most part latent in nature, and therefore is not 
fully identified in the public sphere and is not covered by the criminal law 
policy of the state. At the same time, it exists and is associated with the 
temporary employment of interested persons in bodies and institutions 
of public authorities, which provide a deferment from conscription for 
military service for the period of work in them [5], while the incentive 
for employment is the reluctance to perform military service. This 
form requires individuals to have certain social connections, a certain 
educational level and qualifications, and therefore it is conditionally 
defined as qualified. The author concludes that this method of evading 
service does not contribute to the strengthening of Russian statehood, 
since the bodies and institutions that provide deferment are composed 
of not fully motivated workers, and the potential of the Armed Forces 
of the Russian Federation is also weakened, which is unacceptable in 
the conditions of special military operation and other external military 
threats.

Keywords: Armed Forces, military service, war time, corruption, criminal 
law policy, evasion of service, special military operation, veterans.

Уголовно-правовая политика Российской Федера-
ции направлена на  все сферы жизни общества, 
в  том числе связанные с  обороной государства 

и прохождением военной службы [3; 4; 5; 6]. Вместе с тем 
в  отдельных случаях она не  в состоянии охватить все 
общественные процессы, так как ряд из  них носит ла-
тентный характер. Рассмотрим подробнее один из таких 
скрытых трендов, ставших популярным в последние де-
сятилетия.

Так, традиционно при исследовании уклонения 
от  прохождения военной службы [4] акцент делается 
на  «проблемы маленького человека», который пред-
ставляет государству недостоверные документы, скры-
вается, убегает и т.п., при этом не определяется, что для 
уклонения от  службы гражданину указанные противо-
правные действия совершать не  нужно, достаточно 

пользоваться предлагаемыми условиями государствен-
ных институтов, установленные самим же государством.

Уголовная ответственность за  уклонение от  воен-
ной службы предусмотрена частью 1 ст. 328 УК РФ, это 
преступление против государственной власти, порядка 
управления, суть которого заключается в неподчинении 
требованиям власти (неисполнении обязанностей граж-
данина), нарушении конституционных обязанностей 
[1]. Объект данного преступления — законодательно 
установленный порядок комплектования Вооруженных 
Сил РФ. Объективная сторона заключается в уклонении 
от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от нее.

Законодательством определяется, что призыву на во-
енную службу подлежат граждане мужского пола в воз-
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расте от восемнадцати до тридцати лет, состоящие на во-
инском учете или не состоящие, но обязанные состоять 
на воинском учете и не пребывающие в запасе [5].

Уклонение предполагает неявку гражданина без ува-
жительных причин по  повестке военного комиссариа-
та на  мероприятия, связанные с  призывом на  военную 
службу, в  частности на  медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной комиссии и  для отправки 
к  месту прохождения военной службы. Эти действия 
считаются противоправными если лицо не имело осно-
ваний для освобождения от службы, установленных фе-
деральным законодательством [5].

Преступление считается оконченным с  момента не-
явки призывника в указанный срок к месту сбора. Субъ-
ективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления специальный — лицо мужского 
пола в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, под-
лежащее призыву на военную службу.

Частью 2 ст. 328 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за  уклонение от  прохождения альтернативной 
гражданской службы. Объект преступления — законо-
дательно установленный порядок прохождения альтер-
нативной гражданской службы, которая представляет 
собой особый вид трудовой деятельности в  интересах 
общества и  государства, осуществляемой гражданами 
вместо военной службы по  призыву. Гражданин имеет 
право на замену военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой в  случаях, если несение 
военной службы противоречит его убеждениям или 
вероисповеданию; он относится к  коренному малочис-
ленному народу, ведет традиционный образ жизни, осу-
ществляет традиционное хозяйствование и  занимается 
традиционными промыслами [1; 6].

Альтернативная гражданская служба осуществля-
ется лицом индивидуально либо в  составе групп или 
формирований в  организациях, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти и  органам 
исполнительной власти субъектов РФ, в  организациях 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формиро-
ваний и органов в качестве гражданского персонала.

Прохождение альтернативной гражданской службы 
в  организациях, подведомственных органам местного 
самоуправления, определяется федеральным законо-
дательством. Объективная сторона преступления за-
ключается в уклонении от прохождения альтернативной 
гражданской службы лицами, освобожденными от  во-
енной службы. Уклонение в  этом случае проявляется 
в  неявке к  месту прохождения указанной службы без 
уважительных причин или оставлении места службы. 
Преступление считается оконченным с  момента совер-
шения деяния.

Субъективная сторона характеризуется прямым 
умыслом. Субъект преступления специальный — лицо, 
направленное на  альтернативную гражданскую службу 
[9, с. 583–585, 608–612].

Организация альтернативной гражданской службы 
безусловно необходима для реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан, однако в данной статье уде-
ляется больше внимания военной службе, как наиболее 
важной для современного этапа российской государ-
ственности.

Законодательством предусмотрены различные ос-
нования для отсрочки от  призыва на  военную службу, 
в частности такие как поступление на службу в органы 
внутренних дел, противопожарную службу, учреждения 
и  органы уголовно-исполнительной системы, органы 
принудительного исполнения, таможенные органы и др. 
непосредственно по окончании образовательных орга-
низаций высшего образования указанных органов и уч-
реждений соответственно, при наличии у  них высшего 
образования и специальных званий — на время службы 
в указанных органах и учреждениях [5].

Вместе с тем данное и иные основания могут исполь-
зоваться не  вполне добросовестными гражданами для 
уклонения от прохождения военной службы. Временно 
послужив или поработав в указанных органах и учреж-
дениях, гражданин получает возможность уклониться 
от  службы на  законных основаниях. Особенно это ак-
туально для районов Крайнего Севера и приравненной 
к  ним местности [2], где имеется льготный порядок ис-
числения выслуги лет и  где к  тридцати годам молодой 
человек, получив минимальную пенсию и  опыт работы 
на  государственной службе, может получить военный 
билет военнослужащего запаса и продолжить трудовую 
деятельность по своему усмотрению.

Данная форма уклонения граждан от  службы носит 
латентный характер, требует от  заинтересованных лиц 
определенных социальных связей, в том числе корруп-
ционных, некоторого образовательного уровня и  ква-
лификации, в связи с чем она условно определяется как 
квалифицированная.

Осуществляя трудовую деятельность в  указанных 
органах и  учреждениях, гражданин не  вполне моти-
вирован на  работу, ведь ему лишь нужно уклониться 
от  военной службы и  по возможности получить соот-
ветствующие социальные выплаты, что обусловливает 
не  вполне надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей. Вместе с  тем ряд лиц могут привыкнуть 
к корпоративной среде данных организаций и со време-
нем занять в них руководящие позиции, определяя на-
правления их деятельности, что может также негативно 
сказаться на основополагающих функциях государства, 
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в том числе на обороне. В условиях проведения специ-
альной военной операции не исключается возможность 
того, что проблемами военнослужащих, мобилизован-
ных граждан, участников боевых действий, ветеранов 
и членов их семей будут заниматься лица, в лучшем слу-
чае равнодушно к ним относящиеся. Данное положение 
может привести к  снижению авторитета государствен-
ной власти в глазах населения, нарушению прав и сво-
бод граждан, охраняемых законом интересов общества 
и государства.

По результатам рассмотрения темы определяется, 
что указанный в  статье способ уклонения от  военной 
службы не  способствует укреплению российской госу-
дарственности, поскольку органы и учреждения, предо-
ставляющие отсрочку, имеют в своем составе не вполне 
мотивированных работников, при этом ослабляется и по-
тенциал Вооруженных Сил РФ, что неприемлемо в усло-
виях проведения специальной военной операции и иных 
внешних военных угроз. Выводы данной статьи обо-
снованы не только для призыва, но и для мобилизации, 
предлагается обсудить их в  юридическом сообществе.
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Аннотация. В  статье раскрываются актуальные аспекты дифференциации 
юридической ответственности за  правонарушения, связанные с  примене-
ние семейно-бытового насилия. Анализируется специфика правовой по-
литики российского государства по  противодействию семейно-бытовому 
насилию на примере законотворческих решений по частичной декримина-
лизации побоев как основного вида правонарушения в  рассматриваемой 
области. Целью исследования является анализ актуальных проблем право-
вого регулирования ответственности за  семейно-бытовое насилие в  усло-
виях совершенствования российского уголовного и административного за-
конодательства. Побои, представляя собой умышленное правонарушение, 
характеризуемое нанесением неопределенного множества ударов, следует 
дифференцировать от причинения телесных повреждений, так как при по-
боях нет нарушения анатомической целостности тела потерпевшего, а есть 
лишь незначительные, быстро (до  шести дней) проходящие последствия. 
Руководствуясь стереотипами, суды продолжают требовать от  женщин, 
ставших жертвами домашнего насилия, объективно и  быстро прогнози-
ровать реальность риска для их жизни, действовать «рационально» и как 
можно скорее избегать опасности, покинуть свои квартиры или предпри-
нять любые другие действия, включая выбор таких методов защиты, кото-
рые сводят к минимуму вред, причиненный нападавшему. Ситуация с наси-
лием в семье чаще всего не рассматривается судьями как представляющая 
опасность для жизни женщин, на что суды указывают в самих постановле-
ниях, признавая женщин превышающими самооборону.

Ключевые слова: домашнее насилие, нанесение побоев, административное 
правонарушение, частное обвинение.
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Summary. The purpose of the study. The article reveals the actual aspects 
of differentiation of legal responsibility for offenses related to the use 
of domestic violence. The specifics of the legal policy of the Russian 
state on countering domestic violence are analyzed on the example of 
legislative decisions on partial decriminalization of beatings as the main 
type of offense in the area under consideration. The purpose of the study 
is to analyze the current problems of legal regulation of responsibility 
for domestic violence in the context of improving Russian criminal and 
administrative legislation. Beatings, representing an intentional offense 
characterized by the infliction of an indefinite number of blows, should 
be differentiated from causing bodily injury, since there is no violation 
of the anatomical integrity of the victim’s body during beatings, but 
there are only minor, quickly (up to six days) passing consequences. 
Guided by stereotypes, the courts continue to require women who have 
become victims of domestic violence to objectively and quickly predict 
the reality of the risk to their lives, act «rationally» and avoid danger 
as soon as possible, leave their apartments or take any other actions, 
including choosing such methods of protection that minimize the harm 
caused to the attacker. The situation with domestic violence is most often 
not considered by judges as posing a danger to women’s lives, which 
the courts indicate in the rulings themselves, recognizing women as 
exceeding self-defense.
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Дифференциация юридической ответственности 
является конкретизацией общей проблемой юри-
дической ответственности, основными принципа-

ми которой являются законность, гуманизм, справедли-
вость, целесообразность и других. Насилие в отношении 
женщин признано несколькими международными ор-
ганизациями одним из основных нарушений прав чело-
века в  отношении женщин в  России, включая указания 
Комитета ООН по  ликвидации дискриминации в  отно-
шении женщин [6, с. 525]. В постсоветский период мно-
гие ученые отмечали возрождение гендерного эссен-
циализма в  России, который был особенно успешным 
в формировании общественного понимания гендерной 
политики. Уголовный кодекс Российской Федерации [1] 
(далее — УК РФ) сохранил структуру советских кодифи-
цированных актов уголовного законодательства в  от-
ношении физического и  сексуального насилия; то есть 

он не  предусматривал какой-либо явной защиты в  си-
туациях насилия в семье, особенно насилия со стороны 
интимного партнера. До  настоящего момента женщи-
ны и  мужчины пользуются общими для двух полов ин-
струментами правовой защиты в  виде запретов, пред-
усмотренных статьями о  нападении (статьи 109–116), 
истязании (статья 117), похищении (статья 121) и  изна-
силовании (статья 131–132) для судебного преследо-
вания своих партнеров и супругов. В 2003 году в УК РФ 
были внесены 2 статьи, предусматривающие уголовное 
преследование за  торговлю людьми и  рабство, но  без 
прямого упоминания о торговле людьми в сексуальных 
целях или специальных мерах защиты женщин-жертв.

Изменения в статье 116 УК РФ, принятые в июле 2016 
года, создали прецедент в советском и постсоветском за-
конодательстве о домашнем насилии. С 1996 года статья 
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116 УК РФ, озаглавленная «Побои», предусматривала на-
казания за нападения, не повлекшие серьезного ущерба 
здоровью. Изменения в эту статью были внесены в рам-
ках пакета, инициированного Министерством юстиции 
в  2015 году, который был направлен на  оптимизацию 
системы уголовного и  административного правосудия, 
облегчение судебной нагрузки и создание более эффек-
тивных механизмов уголовного преследования. Частью 
этого процесса была декриминализация некоторых 
действий из  статьи 116.1 УК РФ и  перенос их в  Кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях [3] (далее — КоАП РФ). Идея этой меры заклю-
чалась в попытке реализовать принцип процессуальной 
экономии путем применения облегченной администра-
тивной процедуры.

Сдвиг наступил в  июне 2016 года во время второго 
чтения проекта в  Комитете по  законодательству, когда 
глава комитета П. Крашенинников, предложил включить 
три важных слова в новую редакцию статьи 116 УК РФ — 
нападение, «совершенное в  отношении близких лиц». 
Его аргумент исходил из  принципа защиты детей, со-
гласно которому для лучшей защиты детей должна быть 
введена уголовная ответственность. В  феврале 2017 
года из  новой версии УК РФ были исключены близкие 
лица, так что простое нападение, не повлекшее за собой 
серьезных травм, было отнесено к разряду администра-
тивных правонарушений. Нанесение побоев является 
одной из наиболее распространенных форм физическо-
го насилия в  семье. Хотя телесные повреждения в  ре-
зультате побоев сами по  себе не  считаются вредными 
для здоровья человека, такие действия нарушают права 
человека на свободу от насилия и создают угрозу опас-
ности для отдельных лиц. Нанесение побоев относится 
к  категории так называемых «предотвратимых» пре-
ступлений. Своевременное выявление и  привлечение 
к ответственности лиц, совершивших побои, позволяет 
предотвратить более тяжкие преступления, такие как 
убийство (статья 105 УК РФ) или причинение тяжкого 
вреда здоровью, включая смерть потерпевшего по  не-
осторожности (статья 111 УК РФ).

Указанные действия суды устанавливают по призна-
нию виновного (при его наличии), а  также совокупно-
сти исследуемых в  судебном заседании доказательств. 
Внешне побои представляют собой разнообразные ак-
тивные противоправные действия, причиняющие фи-
зическую боль потерпевшему. Интенсивность и  общий 
характер таких действий не  влечет расстройства здо-
ровья. Особенностью побоев является то, что они могут 
не  оставлять телесных повреждений (видимых суще-
ственных). Спецификой побоев оказывается отсутствие 
морфологических изменений. При  разрешении дел 
об административном наказании за побои нередко пра-
воприменитель, перегруженный такого рода «мелкими» 
делами, допускает ошибки в определении формы дока-

зательств или их смешении. В делах по статье 6.1.1 КоАП 
РФ отсутствует причинение легкого вреда здоровью, 
которое могло бы вызвать кратковременное расстрой-
ство здоровья либо незначительную стойкую утрату об-
щей трудоспособности. В то же время, чтобы установить 
(подтвердить) это, потерпевшие нередко обращаются 
в медицинские учреждения.

В оценке повреждений, причиненных побоями, 
суды, как правило, черпают информацию из протоколов 
об  административном правонарушении, заявлений по-
терпевших, а  также справок медицинских учреждений 
(травматологических пунктов), которые составляются 
в соответствии с медицинскими критериями определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-
ловека. В оценке повреждений суд свободен.

В литературе отмечается отсутствие ясности или 
определенности в толковании используемой законода-
телем дефиниции «иные насильственные действия» [7, 
с. 38]. В  целом дефиниция «иные насильственные дей-
ствия» на практике имеет свободную трактовку, предпо-
лагающую широкое усмотрение правоприменителя, что 
позволяет привлекать к административной ответствен-
ности за укусы, порку ремнем, плетью, дерганье за воло-
сы, удары электрошокером и пр.

Сложившееся положение в  разнообразии видов 
иных действий не следует считать проблемным, потому 
что крайне сложно составить закрытый список способов 
противоправного причинения физической боли и  диф-
ференцировать его для уголовного и административно-
го законодательства.

Отсутствие очевидного причинения вреда здоровью 
при причинении боли, т.е. без телесных повреждений 
и  иных признаков, обнаруживаемых при осмотре по-
терпевшего, является специфическим признаком право-
нарушения. Отсутствие очевидного причинения вреда 
здоровью при причинении боли, то есть без нанесения 
телесных повреждений и  иных признаков, видимых во 
время осмотра пострадавшего, не умаляет серьезности 
поступка. Задача экспертов состоит в  выявлении скры-
тых форм воздействия, которые могут иметь долгосроч-
ные физиологические и  психологические последствия. 
Следовательно, даже при отсутствии внешних прояв-
лений травм, юридическая система должна учитывать 
все аспекты причинения вреда, что требует глубокого 
понимания тонкостей медицинской и  психологической 
оценок.

В состав правонарушения должно быть включено 
не только причинение боли физической, но и причине-
ние боли психической, в том чисел нравственные стра-
дания, унижения и  т.д. Таким образом, представляется 
обоснованным говорить об «иных насильственных дей-
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ствиях, причиняющих физическую боль и/или психиче-
ские страдания», понимая под этим действия виновного, 
направленные на умышленное причинение боли и/ или 
психических страданий. То есть в  основном унижают 
достоинство личности, нарушают право на физическую 
и психическую личную неприкосновенность. Сложность 
фиксации объективных признаков побоев не может оз-
начать, что это правонарушение не самостоятельно. На-
против, такое отсутствие есть его характерный признак, 
так как отсутствие телесных повреждений обязывает 
правоохранительные органы дифференцировать побои 
от иных видов посягательств на здоровье, оставляющих 
явные следы [8, с. 128].

Объективные свойства данного правонарушения 
указывают, что в  результате причинения физической 
боли может последовать разное по своей тяжести при-
чинение вреда здоровью, но такой вред сложно зафик-
сировать как сразу после нанесения побоев, так — тем 
более — по истечении определенного промежутка вре-
мени. В этой связи лицо может быть привлечено к ответ-
ственности при доказывании единичного факта причи-
нения боли, даже в отсутствии связи с индивидуальными 
ощущениями физической боли потерпевшим и характе-
ра, а также тяжести причиненного вреда.

Осенью 2019 года проект закона о предотвращении 
семейного насилия стал самой противоречивой темой 
общественных дебатов в  России и  причиной интенсив-
ных кампаний и борьбы между различными секторами 
гражданского общества. Законопроект вводит новые 
правовые положения для более эффективного предот-
вращения насилия в семье, наиболее спорными из кото-
рых оказались определение домашнего насилия в семье 
и  охранные приказы, универсальный международный 
инструмент для борьбы с  мужьями или партнерами, 
совершающими жестокое обращение. Дебаты вокруг 
определения возникли из-за отсутствия явной крими-
нализации домашнего насилия в российском законода-
тельстве, и, следовательно, какого-либо официального 
определения домашнего насилия. То же самое было и в 
случае с  охранными ордерами, которых в  российской 
правовой системе нет. Проект определил семейное на-
силие в семье как любое «умышленное действие, причи-
няющее или угрожающее причинить физические и (или) 
психологические страдания и  (или) имущественный 
ущерб, которое не  содержит элементов администра-
тивного правонарушения или преступления» [9, с. 32]. 
Это вызвало широкую критику, которая также отразила 
опасения общественности, что любой может быть при-
влечен к ответственности в соответствии с этим законом 
произвольно, на  основании неясного и  расплывчатого 
определения.

В статье 17 Законопроекта изложены основания для 
превентивных мер, включая информацию, поступаю-

щую от  социальных служб, полиции или судов, что оз-
начало, что официальные жалобы перестали быть един-
ственным основанием для судебного преследования. 
Статьи с 18 по 25 определяют виды и методы предотвра-
щения, включая спорные статьи 24 и 25 о охранных при-
казах. В  целом, проект продолжил правовую традицию 
законодательства о  профилактике, которое конкретно 
применялось к таким социальным проблемам, как пре-
ступность, злоупотребление наркотиками и  алкоголем, 
бедность, бездомность и так далее.

В отсутствие правовой защиты от  насилия в  семье, 
включая механизм защиты или судебного запрета, жерт-
вам остается использовать общие нормы российского 
законодательства. Однако в таких случаях жертвы стал-
киваются с  существенными препятствиями, в  первую 
очередь, связанными с  мифами о  домашнем насилии 
и стигматизацией жертв. В Российской Федерации дела 
о домашнем насилии чаще всего рассматриваются в по-
рядке частного обвинения в  соответствии с  Уголовно-
процессуальным кодексом Российского Федерации [2] 
(статья 116.1 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию за  побои» и  статья 115 
«Умышленное причинение легких телесных повреж-
дений»). Заявление жертвы в  данной категории дел 
выступает основанием для возбуждения уголовного 
производства, что фактически возлагает на  нее функ-
цию обвинения. Между тем жертва преступления явно 
не способна в полной мере выполнять данную функцию. 
Также следует принимать во внимание возможность за-
крытия такого дела в связи с примирением или отказом 
жертв от обвинения, что служит положительным услови-
ем для продолжения семейно-бытового насилия. Про-
цедура частного обвинения в  ситуациях бытового на-
силия неоднократно подвергалась критике со стороны 
правозащитников и  Комитета ООН по  ликвидации дис-
криминации в отношении женщин как не соответствую-
щая требованиям правительства по защите прав жертв 
бытового насилия.

Вызывают большие трудности в  понимании случаи 
самозащиты женщин в  ситуациях домашнего насилия. 
Несмотря на  то, что институт самообороны является 
одним из  старейших судебных институтов, хорошо из-
вестным даже среди римских юристов, вопрос о праве 
человека самостоятельно защищать свою жизнь и  здо-
ровье всегда был проблемой в  российской правовой 
системе. Люди, наносящие серьезные увечья своему 
агрессору или убивающие его, часто оказываются обви-
няемыми в рамках дел о превышении пределов необхо-
димой обороны или обвиняются в умышленных тяжких 
телесных повреждениях или убийстве. С самого начала 
следствие находится на  стороне агрессора и  пытается 
привлечь к  ответственности того, кто использует само-
оборону, заставляя человека доказывать собственную 
невиновность.
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Согласно постановлению Верховного суда РФ [4], по-
ложение о  самообороне, предусмотренное статьей 37 
УК РФ, неприменимо, если средства применения силы 
не были эквивалентны. Более того, российские суды от-
казываются признавать ситуации, связанные с  насили-
ем в  семье, опасными для жизни и  здоровья женщин. 
В  сфере борьбы с  семейно-бытовым насилием часто 
возникает проблематика оценки действий жертвы, со-
вершаемых в  целях самосохранения. Когда действия 
жертвы переходят грань легальной самообороны и рас-
сматриваются как чрезмерные, это ставит под сомнение 
возможность жертвы защищать свою жизнь и здоровье. 
Действия жертв в  контексте самообороны могут иметь 
особую мотивацию и характер, обусловленные длитель-
ным психологическим давлением и  риском для жизни. 
Недооценка этих факторов могут приводить к  вторич-
ной виктимизации жертв.

В случаях бытового насилия, когда женщины подвер-
глись нападению, в большинстве случаев они физически 
слабее своего агрессора и  могут защитить себя только 
с применением какого-либо вида оружия или предмета, 
используемого в  качестве оружия. В  бытовых ситуаци-
ях этим предметом чаще всего является кухонный нож. 
Прибыв на  место происшествия, полиция уже видит 
результат этой защиты: серьезно раненный или убитый 
мужчина и женщина в состоянии шока, которая не отри-

цает, что размахивала ножом. Хотя женщины говорят, что 
они были вынуждены защищаться, в  большинстве слу-
чаев полиция не предпринимает никаких действий для 
расследования объективной картины произошедшего. 
Это означает, что доказательства защиты женщины про-
сто не регистрируются полицией. Часто женщин не на-
правляют на  медицинское освидетельствование сразу 
после инцидента, и их физические повреждения никоим 
образом не регистрируются [5, с. 17].

Можно сделать вывод, что при декриминализации 
«простых» побоев, т.е. при смягчении ответственности, 
но  не её устранении, само деяние побоев получило 
иную отраслевую юридическую квалификацию. Его ча-
стичную декриминализацию при одновременном закре-
плении состава административного правонарушения 
нельзя считать установлением нового противоправного 
деяния, которое до этого не наказывалось. В то же время 
суды обычно не уточняют, как женщины должны оцени-
вать риск угрозы их жизни и здоровью со стороны агрес-
соров в ситуациях, когда последний нападает. Очевидно, 
что невозможно заранее предсказать, каким будет на-
падение агрессора в каждой ситуации, а именно, какой 
из множества ударов может стать последним для жерт-
вы. В таких случаях страх женщин за свою жизнь кажется 
вполне обоснованным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Российская газета. №82. 17.04.2023.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Российская газета. №82. 17.04.2023.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // Российская газета. №82. 17.04.2023.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 (ред. от 31.05.2022) «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Российская газета. №129. 17.06.2022.
5. Абрамова Н.Г. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании побоев // Известия Тульского государственного универси-

тета. Экономические и юридические науки. 2015. № 2–2. С. 17–23.
6. Брюхина Е.Р., Третьякова Е.С. Права женщин в контексте универсальных, региональных и национальных (российских) стандартов и механизмов защиты 

прав человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 53. С. 516–539.
7. Бугера М.А., Кузнецов А.А. Содержание понятия «иные насильственные действия, причинившие физическую боль» в составе преступления, предусмо-

тренного ст. 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. № 2 (41). С. 38–41.
8. Жилина Н.Ю., Савельева И.В., Терещенко В.И. Декриминализация побоев: «за» и «против» // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 128–130.
9. Квашис В.Е., Случевская Ю.А. Правовая защита семейных отношений (к законопроекту о семейно-бытовом насилии) // Научный портал МВД России. 2020. 

№ 1 (49). С. 30–34.
© Краснов Александр Валерьевич (alex.mos409@gmail.com)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



132 Серия: Экономика и Право № 3 март 2024 г.

ПРАВО

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Марченко Александр Васильевич
канд. юрид. наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет
marchenkoalexv@mail.ru

Марченко Валентина Викторовна
старший преподаватель, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет
valmar63@inbox.ru

Зозуля Алина Алексеевна
Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет
alina0682002@mail.ru

Некрасова Вероника Вячеславовна
Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет
nekrasova.nica@inbox.ru

Аннотация. В Российской Федерации осуществляется планомерная работа 
по  совершенствованию законодательства в  уголовном судопроизводстве 
и  пенитенциарной сфере. Прежде всего, законодателем внесены измене-
ния, направленные на  обеспечение прав подозреваемых и  обвиняемых 
содержащихся под стражей, а также на улучшение условий их содержания 
в следственном изоляторе.
В данной статье рассматриваются и  анализируются особенности правово-
го положения подозреваемых и  обвиняемых, содержащихся под стражей 
в  следственных изоляторах и  последние изменения, внесенные в  норма-
тивные правовые акты, в отношении данной категории лиц. Авторами от-
мечается, что рассмотренные изменения смягчат условия содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, вина которых еще не доказана.

Ключевые слова: изменение законодательства, меры пресечения, подо-
зреваемый, обвиняемый, права, свободы, содержание под стражей, след-
ственный изолятор, уголовное судопроизводство.

FEATURES OF THE LEGAL STATUS  
OF THE SUSPECT AND THE ACCUSED 
HELD IN THE PRE-TRIAL DETENTION 
CENTER OF THE PENAL ENFORCEMENT 
SYSTEM

А. Marchenko
V. Marchenko

A. Zozulya
V. Nekrasova

Summary. Systematic work is being carried out in the Russian Federation 
to improve legislation in criminal proceedings and the penitentiary 
sphere. First of all, the legislator has made changes aimed at ensuring 
the rights of suspects and accused detainees, as well as improving the 
conditions of their detention in a pre-trial detention center.
This article examines and analyzes the specifics of the legal status of 
suspects and accused persons in custody in pre-trial detention centers 
and the latest changes made to regulatory legal acts in relation to this 
category of persons. The authors note that the changes considered will 
soften the conditions of detention of suspects and accused whose guilt 
has not yet been proven.
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Конституции РФ [1] гарантирует для всех заключен-
ных под стражу равенство перед законом и судом, 
уважение человеческого достоинства, право на по-

лучение соответствующей судебной защиты, а  помимо 
этого соблюдение норм международного права. Защита 
личности от незаконного обвинения, осуждения и огра-
ничения прав и  свобод отвечает задачам российского 
уголовного судопроизводства (далее — УС). В тоже вре-
мя, необходимость обеспечения назначения УС по обе-
спечению защиты прав и интересов лиц и организаций, 
потерпевших от  преступных деяний, личности от  неза-
конного обвинения, осуждения обязывает государство 
вырабатывать соответствующие меры, направленные 

на государственное принуждение для пресечения про-
тиводействия расследованию преступных деяний, ока-
зываемого подозреваемым или обвиняемым (далее — 
ПиО) [9, с. 172].

На законодательном уровне, содержание под стра-
жей (далее — СПС) характеризуется, как мера пресече-
ния (далее — МП), применяемая по вынесенному судеб-
ному решению в  отношении ПиО в  совершении таких 
преступных деяний, за  которые нормами уголовного 
права предусматривается наказание в  виде лишения 
свободы (далее — ЛС) на срок, который составляет более 
трех лет при отсутствии какой-либо возможности при-
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менить любую иную МП. Следует особо подчеркнуть, что 
только в отдельных случаях и ситуациях рассматривае-
мая МП может применяться по  делам о  таких преступ-
ных деяниях, за  которые на  законодательном уровне 
предусматривается наказание в виде ЛС на срок, не пре-
вышающий три полных года при наличии одного из раз-
личных обстоятельств, закрепленных в  нормах права. 
К  данным обстоятельствам относятся: 1) ПиО не  имеет 
постоянного места жительства в  РФ; 2) личность ПиО 
не установлена; 3) ПиО нарушена МП, ранее избранная 
им судом; 4) ПиО скрылся от органов предварительного 
расследования или от судебного органа [8, с. 184].

Под ПиО понимаются лица, которые согласно УПК РФ 
[2] задержаны по причине того, что они подозреваются 
в  совершении определенного преступного деяния или 
в отношении них избрана такая МП, как заключение под 
стражу (далее — ЗПС). 

Следовательно, можно сказать, что ЗПС предполагает 
максимально возможный в УС объем правовых ограни-
чений для ПиО, предусматривая его полную изоляцию 
от  социума в  условиях специализированного государ-
ственного учреждения на  период, в  рамках которого 
проводится производство по  делу (ст. 108 УПК РФ) [10, 
с. 391]. 

Под следственными изоляторами [5] (далее — СИЗО) 
понимаются учреждения, где содержатся ПиО, если 
в  отношении них судебным органом принято решение 
об избрании такой МР, как СПС. 

По состоянию на  01.01.2023 г. в  уголовно-исполни-
тельной системе (далее — УИС) действует 210 СИЗО. 
В  рамках УИС функционирует 71 помещение, работаю-
щее в формате СИЗО [7].

Следует особо отметить, что избрание такой МП, как 
ЗПС применяется и допускается исключительно в таких 
ситуациях, как: 1) при наличии уже возбужденного дела; 
2) уполномоченным лицом или госорганом в рамках сво-
их полномочий; 3) в отношении обвиняемого; 4) при на-
личии оснований, предусмотренных УПК РФ. В ФЗ № 103-
ФЗ [3] определен и закреплен порядок содержания ПиО, 
находящихся под стражей. В  ст. 95 УПК РФ закреплено, 
что при необходимости проведения соответствующих 
оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ) до-
пускается встреча сотрудника органа дознания, который 
реализует ОРМ с подозреваемым, но следует акцентиро-
вать внимание, что исключительно с письменного разре-
шения следователя, дознавателя или судебного органа, 
в непосредственном производстве которых и находится 
данное дело [6, с. 642].

В ст. 6 ФЗ № 103-ФЗ определен и закреплен правовой 
статус ПиО. Авторы отмечают, что до того момента, пока 

виновность ПиО не будет доказана, они считаются неви-
новными. По этой причине они могут пользоваться теми 
же правами и  свободами, что и  другие (невиновные) 
граждане РФ, однако с некоторыми ограничениями. По-
мимо этого отмечается, что ни в коем случае не допуска-
ется дискриминация ПиО по половому признаку, по ра-
совому признаку, по национальному признаку, а помимо 
этого и ряду иных различных обстоятельств. 

Аналогичным правовым статусом наделены ино-
странные граждане и  лица без гражданства, СПС в  РФ. 
Авторами отмечается установленное немаловажное 
право гражданина иностранного государства поддер-
живать соответствующую связь с  дипломатическими 
и  консульскими представительствами собственных го-
сударств в РФ. А граждан государств, которые не имеют 
упомянутых представительств в  нашей стране, — с  ди-
пломатическими государствами, которые взяли на себя 
обеспечение охраны их интересов или межгосудар-
ственных органов, которые занимаются обеспечением 
защиты ПиО. 

Положения исследуемого закона закрепляют права 
ПиО, которые СПС. Их права следующие: на личную без-
опасность и  вежливое обращение со стороны действу-
ющих сотрудников мест, где они содержатся; на получе-
ние актуальной информации об имеющихся у них правах 
и обязанностях, режиме содержания; на свидания с за-
щитником и  иными лицами; на  получение финансовых 
переводов и на их отправку; многие иные. 

Отмечаем и право ПиО на получение денежной ком-
пенсации при нарушении условий СПС. В Постановлении 
Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 [4] отмечено, что при 
рассмотрении вопроса, связанного с временным сроком 
продления СПС, обвиняемый заявляет о ненадлежащих 
условиях, лицу необходимо дать четкие разъяснения, 
что жалобы на условия СПС рассматриваются в рамках 
административного судопроизводства. При этом соглас-
но п. 26 информация, касающаяся условия СПС может 
приниматься во внимание судебным органом при рас-
смотрении вопроса, связанного с  продлением срока 
СПС в  комплексе с  иными данными, которые могут го-
ворить об  отсутствии возможности последующего СПС 
данного лица. 

Следует особо отметить, что все необходимые све-
дения, касающиеся прав, режима содержания и  иных 
аспектов обязательно предоставляются при приеме 
ПИО в местах СПС. Они могут представляться письменно 
или устно. 

За последние несколько лет законодателями были 
разработаны, приняты и  внедрены такие законода-
тельные акты, которые направлены на гуманизацию от-
ечественного законодательства, включая решение таких 
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проблем, которые связаны с соблюдением прав и улуч-
шением текущих условий содержания ПиО.

В рамках статьи, хотелось бы акцентировать внима-
ние и  на некоторых отличительных особенностях пра-
вового положения ПиО женщин, которые прибывают 
в СИЗО. В первую очередь можно отметить, увеличение 
возраста ребенка, который может находиться одновре-
менно с матерью в СИЗО. Начиная с 11.12.2023 г., законо-
датель увеличил данное возрастное ограничение с трех 
до  четырех лет. Авторы считают, что данная поправка 
мотивирует женщин, прибывающих в  СИЗО, на  выпол-
нение своих обязанностей по воспитанию собственного 
несовершеннолетнего ребенка, а  помимо этого предо-
ставляет возможность формировать ее должное и  по-
служное поведение в рамках учреждения. 

При наличии разрешения должностного лица ПиО 
обладает правом на телефонные разговоры. Но данный 
разговор ПиО женщине, которая имеет ребенка, возраст 
которого варьируется в диапазоне от 0 до 14 лет, теле-
фонный разговор предоставляется с  ним вне очереди 
и  в течение суток с  того момента, как она поступила 
в СИЗО.

Для повышения уровня материально-бытового обе-
спечения ПиО женщин, беременных женщин и женщин 
с  детьми, законодателем приняты дополнительные 
нормы по  улучшению условий их СПС. А  именно уста-
новлено отдельное содержание ПиО данных категорий, 
определены нормы санитарной площади в камере СИЗО 
на каждого ребенка, который находится вместе со сво-
ей матерью, размер которой составляет более 4 кв.м. 
Вместе с тем такие камеры дополнительно оснащаются 
предметами необходимыми для ухода за ребенком.

Как минимум один раз в неделю для ПиО организует-
ся помывка в душе. Длительность принятия душа состав-
ляет 15 минут. При этом ПиО женщинам и несовершен-
нолетним право принятия душа увеличено до  двух раз 
в неделю, а беременные и женщины с ребенком, пред-
усмотрено ежедневное принятия душа.

Помимо этого, беременным и  женщинам с  ребен-
ком нельзя ограничить длительность прогулки, которая 
представляется ежедневно, то есть, они вправе гулять 
по желанию неограниченное количество времени. Про-
гулка проводится в отдельных специально оборудован-
ных детской площадкой и песочницей прогулочных дво-
рах.

Следует особо подчеркнуть, что в отношении рассма-
триваемой категории женщин ни в  коем случае не  мо-
жет применяться такая мера взыскания, которая пред-
ставляется в виде водворения в карцер. Но в отношении 
женщины с  ребенком, административный состав СИЗО 

при необходимости может возбудить ходатайство о вре-
менной передаче данного ребенка родственниками или 
в  детское учреждение. Перемещение таких ПиО, допу-
скается на  основании заключения, сформированного 
врачом, а при необходимости и при непосредственном 
сопровождении работников здравоохранения. 

Обратим внимание, что, для стимулирования соблю-
дения порядка нахождения в  СИЗО и  послушного по-
ведения ПиО законодателем были внесены существен-
ные изменения в институт применения мер поощрения 
и взыскания, а именно установлены сроки и соответству-
ющие условия снятия взыскания с  ПиО, содержащихся 
в СИЗО. За примерное выполнение обязанностей, а по-
мимо этого за соблюдение порядка содержания, к ПиО 
предусмотрена новая мера поощрения — благодар-
ность. За досрочное снятие наложенного взыскания, как 
мера поощрения, может применяться исключительно 
к таким ПиО, которые обладают уже снятым взысканием. 
Однако досрочное снятие взыскания в  виде выговора 
может быть реализовано исключительно по  проше-
ствии трех месяцев с момента его наложения, а взыска-
ния в виде водворения в карцер не раньше, чем спустя 
полгода с  момента отбытия взыскания. Помимо этого, 
если ПиО не был подвергнут новому взысканию на про-
тяжении одного года со дня отбытия дисциплинарного 
взыскания, то на  законодательном уровне определено 
и закреплено, что этот ПиО считается тем, кто не имеет 
взыскания. 

Предоставление соответствующей медпомощи 
и  должное обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в местах СПС организуется согласно 
нормам права в сфере обеспечения охраны здоровья. 

Авторы подчеркивают, что изменениям подверглись 
и меры по оказанию медпомощи, например ПиО могут 
получать информацию о  своем здоровье, изучать лич-
ную медицинскую документацию и  получать выписки 
из неё, помимо этого появилась возможность приобре-
тения и хранения при себе жизненно важных и необхо-
димых лекарственных препаратов, назначенных врачом. 

Для обеспечения прав и  интересов ПиО, а  помимо 
этого формирования надлежащих условий СПС в  та-
ком учреждении, как СИЗО, законодателем расширен 
перечень дополнительных платных услуг (далее — ДПУ) 
и предметов, которые ПиО могут иметь, хранить и полу-
чать в  посылках, а  помимо этого приобретать посред-
ством денежного расчета посредством банковской кар-
ты или банковского перевода. 

В перечне ДПУ, оказываемых ПиО, можно отметить, 
например: получение медицинских услуг от частных ме-
дицинских организаций, подбор, изготовление очков, 
протезов, выдача во временное пользование; электро-
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приборов; доставка блюд из  пунктов общественного 
питания, возможность занятия спортом в  местах, обо-
рудованных стационарным спортивным инвентарём; 
и многое другое. Помимо этого, в указанный выше спи-
сок предметов могут быть включены, например: элек-
тронные книги, предметы одежды и  обуви, включая 
спортивной, БАДы.

Вводится электронная запись для предоставления 
свиданий родственникам и защитникам с ПиО. Предус-
матривается внедрение технических средств идентифи-
кации личности ПиО.

Для обеспечения приватности при проведении обы-
сков устанавливаются ширмы в помещениях, а помимо 
этого обыски и  досмотры проводятся без раздевания 
с  применением специальных техсредств; при обыске 
больных и людей с ограниченными возможностями обя-
зательно участие медработников.

В тоже время, из  анализа нормативных нововведе-
ний, следует, что в  них недостаточно конкретизиро-

ванные формулировки, оставляющие возможность для 
ограничения прав ПиО по  уголовным делам, содер-
жащихся в  СИЗО. До  сих пор, до  конца не  определен 
порядок получения ПиО самообразования, доступа 
к  конкретной учебной литературе, а  помимо этого ис-
пользования названными лицами образовательных про-
грамм в Интернете. 

В завершении отметим, что обеспечение правового 
положения ПиО, содержащихся в  СИЗО УИС, является 
важной и  значимой задачей для обеспечения справед-
ливости и  соблюдения прав человека, гарантирован-
ных им государством в  рамках уголовного судопроиз-
водства. Это требует соблюдения законности, охраны 
здоровья и благополучия заключенных, а помимо этого 
прозрачности и контроля в деятельности СИЗО, именно 
это подтверждается значительными изменениями в  за-
конодательстве, что будет содействовать действитель-
ной ресоциализации данной категории граждан.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос о необходимости 
применения смертной казни в  Российской Федерации. Автор анализирует 
исторические, юридические и  этические аспекты проблемы, а  также при-
водит аргументы за и против ее использования. Исследование начинается 
с исторического обзора смертной казни и ее развития как меры наказания. 
В России смертная казнь не применяется с 1996 года, однако она не была 
полностью отменена и  остается в  Уголовном кодексе РФ и  Конституции 
Российской Федерации. Автор анализирует решения Конституционного 
Суда РФ, которые запрещают применение смертной казни, и критикует их 
обоснования. Особое внимание уделено аргументам против применения 
смертной казни, такие как возможность судебных ошибок, психологическое 
воздействие на  присяжных и  палачей, а  также несоответствие принципу 
гуманизма. Дано обоснование возможного применения смертной казни 
в России с учетом комплексного и всестороннего рассмотрения, усовершен-
ствования механизмов ее применения, обеспечения гуманных способов ее 
исполнения и рассмотрения как крайней меры наказания для особо тяжких 
преступлений.

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, мораторий, смертная казнь, эф-
фективная реализация, цели уголовного наказания, принцип гуманизма, 
предупреждение преступности.
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Summary. The article examines the current issue of the need to apply 
the death penalty in the Russian Federation. The author analyzes the 
historical, legal and ethical aspects of the problem, and also provides 
arguments for and against its use. The study begins with a historical 
overview of the death penalty and its development as a punitive measure. 
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Применение смертной казни, как одной из мер на-
казания за  совершение преступления, на  протя-
жении долгого времени человеческой истории 

считалось одним из важных аспектов обеспечения вну-
тренней национальной безопасности в ряде государств. 
Исторически сложившись из  принципа талиона, выра-
жающегося в  кровной мести, смертная казнь является 
не  только эффективной мерой наказания, но  и самой 
радикальной и  жесткой. Позднее формирование госу-
дарства способствовало тому, что подобная карательная 
функция перешла к государственному аппарату, а смерт-
ная казнь стала применяться как мера уголовного нака-
зания.

На сегодняшний день многие государства выбирают 
вектор развития на  смягчение законодательства, отме-
няя или не  применяя смертную казнь. Можно предпо-
лагать, что подобный курс выбран исходя из  того, что 
применение смертной казни не  кажется незаменимым 

наказанием, и  общество готово предложить более гу-
манные меры наказания для преступников, а также бо-
лее эффективные средства защиты и  безопасности на-
селения. 

Однако существуют и те государства, которые счита-
ют, что применение смертной казни является наиболее 
действенной мерой наказания за особо тяжкие престу-
пления. Причем данная мера наказания применяется 
в равной степени в ряде развивающихся и развитых го-
сударств. В  частности, такими странами являются США, 
где возможность применения смертной казни закрепле-
на как на федеральном уровне, так и в некоторых штатах. 
Смертная казнь как мера наказания продолжает приме-
няться в  Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Малайзии, 
а  также в  Азиатских странах: Таиланд, Китай. При  чем 
способы приведения смертной казни в исполнения так-
же различаются, от  введения смертельной инъекции 
до  расстрела, повешения, или отсечения головы ме-
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чом [1]. Тем не менее даже с учетом своего радикального 
характера, смертная казнь в  этих странах продолжает 
применяться в различное время подвергаясь критике со 
стороны научного сообщества и населения страны. 

В российских реалиях проблема смертной казни 
является насущным, хотя и  не самым острым вопро-
сом. В  данный момент органы государственной власти 
и  законодательства Российской Федерации все боль-
ше внимание уделяют гуманизации уголовного за-
кона, дополняя его новыми составами преступлении. 
Вследствие этого все силы ученых сосредотачиваются 
на  разработке и  внедрении новых механизмов регули-
рования уголовной ответственности для совершенство-
вания действующего закона. Однако представляется 
более необходимым рассмотреть и  разрешить вопрос 
о смертной казни в Российской Федерации, которая хоть 
и  остается в  числе уголовных наказаний закрепленных 
в Уголовном кодексе РФ, но уже довольно давно не ис-
пользуется на практике. 

Нельзя однозначно ответить на  вопрос о  сиюми-
нутном закреплений в  российском законодательстве 
возможности применения смертной казни. Ключевым 
в  контексте данной работы является вопрос о  не-
обходимости применения смертной казни в  России, 
а также сопутствующие негативные и позитивные 
тенденции данной меры уголовного наказания. 

В Российской Федерации смертная казнь не  при-
меняется уже с  1996 года. Такое решение последовало 
после того, как Россия вступила в Совет Европы. Был из-
дан специальный указ Президента РФ после вступления, 
в силу которого исполнение смертной казни перестало 
рассматриваться. 

Позднее Конституционный Суд РФ сначала указал 
на невозможность назначения смертной казни в России 
пока на территории страны не будет введен и реализо-
ван суд присяжных[2], затем по истечении 10 лет указал 
на отмену смертной казни для назначения как меры на-
казания в принципе[3]. 

Представляется, что выдвинутые Конституционным 
Судом РФ аргументы в обоснование своей позиции явля-
ются неполными и недостаточными для решения такого 
важно вопроса, как применение смертной казни на тер-
ритории российского государства. Именно поэтому в на-
учном сообществе встречаются антонимичные взгляды 
на  решение данного вопроса, которые, в  частности, 
критикуют это определение суда. Мораторий на смерт-
ную казнь в  Российской Федерации не  имеет своего 
формального юридического оформления. Отсутствие 
специального нормативного акта, позволяет говорить 
о  том, что рассмотренные определение и  постановле-
ние Конституционного Суда РФ, в совокупности являют-

ся тем уникальным юридическим основанием, которое 
препятствует применению смертной казни в России. 

Безусловно помимо вышеупомянутых доводов Кон-
ституционного суда РФ, существует ряд небезоснова-
тельных аргументов в  пользу неприменения смертной 
казни в России.

Одним из  главных доводов в  отсутствие необходи-
мости применения смертной казни в  России является 
возможность судебной ошибки, которая может повлечь 
смерть невиновного человека. Существуют примеры, 
когда незаконно приговоренный к  смертной казни не-
виновный человек избегал ее в  последний момент. 
В частности, так было и в 1983 году, когда 29 июня Крас-
нодарский краевой суд приговорил Геннадия Абломасо-
ва за совершение убийства двух человек из корыстных 
побуждений с  особой жестокостью [4]. Расследование 
по данному делу даже не указывало на Абломасова как 
на  убийцу, не  было прямых доказательств, что именно 
он совершил это преступление. После подачи касса-
ционной жалобы Верховный суд РСФСР направил дело 
на новое рассмотрение. Именно в этот период времени, 
реальный убийца Карагодин Е. признался, что в действи-
тельности именно он совершил преступление, в  кото-
ром обвиняли Абломасова, позднее это подтвердилось 
на  предварительном следствии. Таким образом сложи-
лась ситуация, когда невиновный человек чудом избе-
жал смертной казни, не явись Карагодин с чистосердеч-
ным признанием, велика вероятность, что дело было бы 
доведено до своего логического конца, а Абломасов был 
бы казнен.

Однако в истории России, как и в мировой истории, 
можно найти множество примеров, когда осужденный 
был не  виновен, но  обстоятельства, доказывающие его 
невиновность раскрывались уже после приведение 
приговора в исполнение. Примером является расстрел 
Г. Хабарова, которого обвинили в  изнасиловании и  по-
следующем убийстве девушек. Более того, по этому делу 
также обвинялись Титов и Антропов, хотя никто из них 
не совершал этих преступлений. Лишь в 1998 году уда-
лось раскрыть это дело и  задержать настоящего убий-
цу  — Фефилова Н., однако на  тот момент Хабаров уже 
был казнен[4]. Позже Хабаров был посмертно реабили-
тирован, за убийство, которое он не совершал, но допу-
щенная следствием и  судом ошибка, не  может вернуть 
невиновного человека к жизни. 

Безусловно нельзя просто игнорировать ошибки 
судебных органов власти, допускать подобные ошибки 
и не замечать их. Необходимо разрабатывать новые ме-
ханизмы регулирования, ограничивать субъективизм 
судей, а также обеспечивать многоуровневый контроль 
за  столь серьезными решениями. Однако ошибочный 
приговор представляется больше исключением, чем за-
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кономерностью. Если необходимость запрета смертной 
казни, основывается только на недопущении судейских 
ошибок, с  таким же успехом необходимо запретить хи-
рургам проводить сложные и  тяжелые операции, по-
скольку их ошибка, может привести к смерти пациента 
или сделать его инвалидом. Данный пример не  тожде-
ственен примеру судейской ошибки, однако он ясно от-
ражает, ее сущность. Позиция за отмену смертной, казни 
из-за невозможности полностью ликвидировать судей-
ские ошибки, не  должна исходить из  частных случаев. 
В то же время возможность избежать судейской ошибки, 
не должна являться основой, на которой впоследствии 
выстраивается вся система наказаний. Рассматривая об-
щие положения, можно говорить о том, что необходимо 
минимизировать подобные ошибки, но никак не ставить 
их «флагманом» отмены смертной казни. 

Также небезосновательно мнение о  том, что смерт-
ная казнь как явление имеет негативное и  разруши-
тельное влияние на  присяжных, судей, а  также пала-
чей. Обсуждение вопроса о  необходимости введения 
смертной казни должно рассматриваться неразрывно 
с оказывающим психологическим воздействием на лиц, 
которые определяют судьбу виновного. По данным од-
ного из  проведенных опросов примерно 81 % присяж-
ных-женщин, а  также 18 % присяжных-мужчин жалеют 
о  своих обвинительных решения. По  статистике почти 
63 % присяжных-женщин и  38 % присяжных-мужчин 
обращались за  помощью к  профессиональным психо-
логам после окончания суда [5]. Что касается специаль-
ных сотрудников, которые непосредственно приводят 
смертную казнь в исполнение (палачей), то они, по сути, 
также убивают людей, как и серийные убийцы, но в от-
личии от них действуют в рамках и во исполнение зако-
на. Эта группа лиц подвергается огромному нервному 
напряжению. Именно поэтому многие из  них не  могут 
долго исполнять свои профессиональные обязанности 
и  покидают свою работу. По  словам начальника тюрь-
мы штата Орегон, после казни многие сотрудники ре-
шали, что больше не  могут и  не хотят этим заниматься 
и  начинали искать новое рабочее место. У  некоторых 
случались сильные проблемы со сном [6]. Подобная 
информация доказывает необходимость комплексного 
подхода к  решению вопроса о  необходимости приме-
нения смертной казни в России, важность рассмотрения 
наиболее эффективных и  безопасных способов испол-
нения смертных приговоров, а также помощи лицам, не-
посредственно участвующим в принятии и исполнении 
данных решений.

Следующим аргументом отсутствия необходимости 
использования смертной казни в качестве меры наказа-
ния в Российской Федерации является то, что смертная 
казнь не  может обеспечивать достижения всех целей 
уголовного наказания. Цели наказания перечислены 
в ч. 2 ст. 43 УК РФ.[7] Смертная казнь однозначно не смо-

жет обеспечить исправления осужденного, поскольку 
казненный человек в принципе перестает существовать. 
Данная цель сможет найти свое отражение в  сознании 
и  действиях других потенциальных преступников, ко-
торым будет показана вся возможная жестокость и  ра-
дикальность расправы за  совершенные преступления. 
Говоря о  восстановлении социальной справедливости, 
важно не допустить подмены понятий. В случае приме-
нения смертной казни как кары, она допустима, однако 
в таком случае, цель восстановления социальной спра-
ведливости подменяется целью расправы и  возмездия 
за  совершение преступления. Законодатель же опре-
деляет четкие цели наказания, и цели возмездия и рас-
правы над преступниками не находят своего отражения 
в нормативных актах.

Одной из  целей наказания также является преду-
преждение совершения новых преступлений, и данную 
цель смертная казнь полностью обеспечивает. Только 
применительно к  смертной казни можно говорить, что 
данная цель исполняется абсолютно, в контексте частно-
го предупреждения, в отличии от других мер наказания. 

Таким образом, хотя смертная казнь и не может пол-
ностью обеспечить цели наказания, указанные в  Уго-
ловном кодексе РФ, частное предупреждение соверше-
ния новых преступлений, реализующееся посредством 
смертной казни, и  делает ее столь уникальной и  ради-
кальной мерой наказания. Совершение преступниками 
особо тяжких преступлений, будь то терроризм, или се-
рийные убийства ставят перед государством первосте-
пенную цель предотвращения подобных преступлений 
в будущем, недопущении новых преступлений. В контек-
сте данного вопроса смертная казнь позволяет реали-
зовать данную цель, тем самым защитить и обезопасить 
население, от новых преступлений.

Важным фактором, сдерживающим возможность 
применения смертной казни в  Российской Федерации, 
является постоянное напоминание о том, что смертная 
казнь противоречит нормам и  принципам уголовного 
законодательства. Основным принципом, закреплен-
ным в УК РФ, на первый взгляд совершенно противоре-
чащим применению смертной казни, является принцип 
гуманизма. 

Анализируя данный вопрос более подробно стоит 
не  согласиться с  подобной оценкой. В  ч. 2 ст. 7 УК РФ 
говориться о  том, что меры наказания, применяемые 
к  лицу, которое совершило преступление, не  могут 
иметь совей целью причинение физических страданий 
[7]. При назначении такого вида наказания как смертная 
казнь представляется, что суд не видит своей целью ото-
мстить преступнику, нанести вред его здоровью, заста-
вить его почувствовать ту же боль, что причинил он сам. 
Основываясь на принципах законности, вины и справед-
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ливости, а  также обеспечивая цели наказания, главной 
целью является недопущение совершение подобных 
преступлений этим же лицом, помимо этого суд должен 
учитывать какая мера наказания будет соответствовать 
характеру и  последствиям преступления, которое со-
вершило обвиняемое лицо. Если для целей наказания 
и общественной безопасности потребуется приговорить 
это лицо к смертной казни, суд обязан это сделать. 

Во-вторых, в  вышеупомянутой статье ничего не  го-
вориться о моральных страданиях лица, совершившего 
особо тяжкое преступление. Речь идет лишь о  физиче-
ских страданиях. Способы приведения в  исполнение 
смертной казни как уже освещалось раньше довольно 
различна. Такие способы как отсечение головы мечом, 
электрический стул, расстрел безусловно противоречат 
принципу гуманизма и  не должны применяться. Жест-
кий характер подобных методов оставляет отпечаток 
на  всех, кто так или иначе был причастен к  подобному 
делу. Однако на  сегодняшний день существует такой 
способ привидения смертной казни в  исполнение как 
смертельная инъекция, которая уже применяется в США 
и  Китае как более гуманный и  безболезненный метод. 
При  введении смертельной инъекции в  пропорции 
с  сильными обезболивающими, лицо, которому ввели 
данную сыворотку, засыпает навсегда, не испытывая при 
этом невыносимой боли.

Рассматривая вопрос о противоречии смертной каз-
ни принципам уголовного законодательства в  данной 
перспективе, можно говорить о том, что сама смертная 
казнь не только не противоречит принципу гуманизма, 
закрепленному в Уголовном кодексе РФ, но и механизмы 
приведения ее в  исполнение могут быть реализованы 
достаточно гуманными способами.

Более того, смертная казнь как мера наказания от-
личается от  пожизненного заключения и  в экономиче-
ском аспекте. В  частности, это касается вопроса о  фи-
нансовом содержании лиц, пожизненно пребывающих 
в  местах лишения свободы. Только на  содержание по-
жизненно осужденных лиц из  российского бюджета 
ежегодно выделяется около 300 миллионов рублей, при 
этом также выделяются деньги на  содержание мест за-
ключения, в которых они прибывают, зарплату персона-
ла. В целом за год российское государство тратит около 
миллиарда рублей на содержание 1897 осужденных [8]. 
При этом некоторым заключенным, которые приговоре-
ны к пожизненному сроку, запрещается работать. Таким 
образом довольно значимая часть госбюджета России 
ежегодно уходит на содержание преступников, которые 
больше не приносят и не смогут принести никакой поль-
зы обществу. Фактически государство содержит и  обе-
спечивает их за счет средств населения, чтобы предот-
вратить возможное совершение новых преступлений 
этими лицами.

Но что самое главное пожизненное лишение свобо-
ды далеко не всегда способно восстановить социальную 
справедливость. Разве может восстановить социальную 
справедливость назначение меры наказания в виде по-
жизненного лишения свободы Джохару Царнаеву, вино-
вному в  теракте, который произошел в  2013 году в  Бо-
стоне. Адвокаты Царнаева уже несколько раз требовали 
отмены смертного приговора для Царнаева и всячески 
затягивали судебный процесс. Как итог, социальная 
справедливость до сих пор не восстановлена, а Царнаев 
по-прежнему жив и здоров, ожидая продолжения судеб-
ного разбирательства [9]. Еще одним подобным приме-
ром является Нурпаши Кулаев, единственный выжив-
ший из  террористов, осуществивших теракт в  Беслане 
в 2004 году. Вследствие того, что в Российской Федера-
ции действует мораторий на смертную казнь Кулаев был 
приговорен к  пожизненному заключению в  колонии 
особого режима. Ему разрешено видеться с  близкими, 
общаться с  прессой, каждый день он питается по  тю-
ремному меню. Сам Кулаев называет условия в тюрьме 
вполне сносными [10]. В связи с этим непонятно как по-
жизненное заключение лица, участвовавшего в теракте, 
повлекшем смерть 333 человек, может восстановить со-
циальную справедливость. 

Исходя из  вышесказанного, несмотря на  соответ-
ствие принципу гуманизма, у  лиц осужденных пожиз-
ненно фактически сохраняется возможность совершить 
новое преступление в случае условно досрочного осво-
бождения. Данная мера наказания в конкретных делах, 
обстоятельствах и  реалиях не  может являться тожде-
ственно эффективной, как и смертная казнь, не способна 
заменить ее. Характер смертной казни как меры наказа-
ния более жесткий и должен применяться в тех случаях, 
когда применение пожизненного лишения свободы не-
соразмерно характеру преступления. 

Наряду с  этим необходимо затронуть позитивные 
аспекты применения смертной казни, в частности то, что 
она выступает действующим сдерживающим фактором 
для преступников. Можно говорить о том, что террори-
сты или серийные убийцы оценивают риски и понимают, 
что сами действия, которые они совершают сопряжены 
с  возможностью их смерти. Однако каждый из  них на-
деется осуществлять противоправные, жестокие дея-
ния и оставаться безнаказанными. Такие существующие, 
не использующиеся в Российской Федерации, уголовные 
меры наказания, как отрубание пальцев, рук или ног де-
лает человека неполноценным, но он продолжает свое 
существование. В  отличии от  этого идущий на  смерть 
человек испытывает невыносимые муки и  страдания, 
которые хоть и  не компенсируют страдания его жертв, 
но  окажут на  него максимально возможное влияние. 
Приготовление к  приведению в  исполнение смертного 
приговора, само ожидание смерти, оказывает ужасное 
моральное воздействие на преступника. 
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Примером этому может служить суд над террори-
стом Закариасом Муссауи, членом «Аль-Каиды», участ-
ником подготовки теракта 11 сентября 2001 года в США. 
Обвинение, а также большинство населения страны тре-
бовали для Муссауи смертную казнь. Масштабы теракта, 
численность жертв, а  также иные разрушительные по-
следствия указывали на то, что присяжные обязательно 
вынесут смертный приговор. Тем не  менее после тща-
тельного рассмотрения и  проработки дела присяжные 
вынесли вердикт о назначении Муссауи уголовной меры 
наказания в виде пожизненного лишения свободы. Ког-
да Массауи уводили из здания суда, он кричал: «Амери-
ка, ты проиграла, я выиграл» [11]. Можно понять, что для 
Закариаса Муссауи, который боялся смертной казни, как 
и любой человек, пожизненное лишение свободы было 
равно победе в  этом судебном процессе. Его страх пе-
ред смертной казнью не уникален, каждый преступник, 
надеется избежать смертной казни, потому что именно 
смертная казнь является самым страшным и  суровым 
наказанием для преступных лиц. 

В связи с этим представляется, что отмена, действую-
щего на сегодняшний день в Российской Федерации, мо-
ратория на смертную казнь значительно поспособствует 
сокращению именно тех видов преступлений, за  кото-
рые назначается подобная мера уголовного наказания. 
Убийцы, террористы, маньяки так же, как и  все люди 
боятся лишиться своей жизни, боятся смертной казни, 
которая в данном контексте должна стать эффективным 
средством защиты населения. 

Ключевым фактором, на  котором также должна ос-
новываться позиция законодателя в  отношении необ-
ходимости применения смертной казни в  Российской 
Федерации, является мнение гражданского населения. 
Обширные статистические данные из различных источ-
ников показывают, что за последнее десятилетие сфор-
мировалась определенная тенденция. Согласно опросу 
Левада-Центр, который был опубликован в 25 июня 2021 
года, 41 % опрошенных считает, что применение смерт-
ной казни как меры уголовного наказания необходимо 
в России [12]. По данным Левада-Центра, этот показатель 
показывал неуклонный рост с  2015 года и  за 6 лет вы-
рос на 10 %. С другой стороны, на 7 % сократилась доля 
тех, кто считает, что необходимо сохранить существую-
щее положения, данный показатель достиг 20 % к 2021 
году. Среди преступлений, за которые как считают опро-
шенные, необходимо назначать смертную казнь выде-
ляются: изнасилования, серийные убийства, терроризм, 
умышленные убийства, а также торговля наркотиками. 

Подобные тенденции, направленные на  ужесточе-
ние мер наказания, за  которые так активно выступает 
население Российской Федерации, не возникают из ни-
откуда. Ужасные и резонансные преступления, которые 
происходят в  нашей стране почти каждый год, и  кото-

рые оставляют негативный след на  всем российском 
обществе, заставляют граждан обращаться и принимать 
более меры более радикального характера. Примером 
этому являются жестокое и  бесчеловечное убийство 
9-летней школьницы Лизы Киселевой из Саратова, кото-
рое произошло в 2019 году, за которое убийца — Миха-
ил Туватин был приговорен к  пожизненному лишению 
свободы [13] .

Подобные события выступают катализатором для 
резкого увеличения сторонников смертной казни в Рос-
сии. В  таком случае допустимость и  желание примене-
ние смертной казни лишь к  отдельным преступникам 
и  видам преступлений не  являются ключевыми. Более 
важным фактором является само принятие населением 
страны позиции о  необходимости применения смерт-
ной казни в Российской Федерации как исключительной 
меры наказания, способной обеспечить безопасность 
и защиту российского общества, и как видно из послед-
них опросов их доля неукоснительно увеличивается.

Важным позитивным фактором возможности эффек-
тивной реализации меры смертной казни в Российской 
Федерации также являются сложившиеся на  сегодняш-
ний день социальные реалии. Российское общество, 
как и мир в глобальном плане, сильно изменилось. Мо-
ральные и нравственные устои, взгляды людей и общей 
тренд на гуманизацию правового сектора находит свое 
отражение в количестве смертных приговоров, которые 
выносятся в  государствах по  всему миру. По  данным 
Amnesty International в  2015 году было зафиксировано 
1634 официальных смертных казней в 25 странах мира, 
однако уже в 2016 году этот показатель был равен 1032 
смертным казням, а в 2017 году было зафиксировано 993 
официальные смертные казни, что на  39% меньше чем 
в 2015 г. [14] 

Поменялись устои и  социальные основы общества. 
Судей, которые выносили смертные приговоры, в  рос-
сийской судебной системе становиться все меньше. Но-
вые судьи привносят иные взгляды и подходы к разре-
шению судебных дел. Законодательство устроено таким 
образом, что высшие органы государственной власти 
больше не  могут самостоятельно инициировать смерт-
ные приговоры, как это было в разных периодах истории 
нашей страны. Существуют дополнительные гарантии, 
выражающиеся в обязательных и постоянных проверках 
уголовного дела даже после вынесения приговора. Та-
ким образом смертная казнь, как ей и полагается, будет 
служить эффективным механизмом реализации важных 
целей: восстановление социальной справедливости, 
а также качественного профилактического воздействия 
как на преступников, так и на общество в целом. 

Приведенные аргументы, описанные регуляторные 
механизмы доказывают, что аномально высокого коли-
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чества смертных приговоров, которые суды выносили 
раньше, на  данном этапе российской истории точно 
не будет. Однако смертная казнь, являясь исключитель-
ной мерой наказания, хоть и  не будет применяться ча-
сто, но сама возможность ее применения будет позитив-
но сказываться на  безопасности и  жизнедеятельности 
всего российского общества. 

Исходя из  вышеописанных факторов и  тенденции 
применение смертной казни в  Российской Федерации 
представляется реально необходимым. Помимо откли-
ка общественного мнения за восстановление института 
смертной казни также недавно высказался заместитель 
председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. 
По  его словам, применение смертной казни будет спо-
собствовать предотвращению особо тяжких преступле-

ний в  государстве, а  также являться защитой общества 
от особо опасных преступников [15].

Представляется, что Российская Федерация все 
больше и  больше стремиться к  укреплению своего су-
веренитета, и  соблюдению национальных интересов. 
Большинство населения страны, а  также члены орга-
нов государственной власти видят в  возврате институ-
та смертной казни важнейший механизм обеспечения 
безопасности. Смертная казнь не только не должна быть 
изъята из российской системы наказаний, но и необхо-
димость ее применения в  Российской Федерации рас-
тет с  каждым годом, тем насущнее становиться вопрос 
о скорейшем нормативном регулировании данного ин-
ститута. 
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Аннотация. В  статье обосновано, что в  текущий период времени невоз-
можно систематизировать исчерпывающий перечень правовых признаков 
электронных площадок в силу многообразия задач, которые они исполняют, 
и в силу отсутствия четкого перечня норм международного права в отноше-
нии маркетплейсов. На  уровне международного права автором выявлено 
две группы базовых правовых признаков маркетплейсов: правовые при-
знаки общего (регионального) содержания, которые отражены в докумен-
тах международных организаций с приоритетными задачами регионально-
го развития, и правовые признаки отраслевого содержания, обозначенные 
в документах международных организаций с приоритетными отраслевыми 
задачами. Среди правовых признаков маркетплейсов общего (региональ-
ного) содержания выделены конвенционные признаки маркетплейсов, 
включающие системные, технологические, темпоральные, идентификаци-
онные, коммерческие, формальные, последовательные признаки. В группе 
правовых признаков маркетплейсов отраслевого содержания выделены 
признаки таможенной и правозащитной сферы отношений.

Ключевые слова: маркетплейс, ЮНСИТРАЛ, ОЭСР, электронная торговля, 
правовые признаки электронных площадок.
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Исследования правовых признаков маркетплей-
сов в сфере международного права обусловлены 
существенным ростом этого вида электронной 

торговли, е-коммерции. Выручка продавцов суммарно 
на  всех международных маркетплейсах в  среднем уве-
личилась на  39%. Если в  2022 году средний ежемесяч-
ный оборот продавца на площадке е-торговли составлял 
546701 руб., то в 2023 году — 761968 руб. [8].

За первый квартал 2023 года на трех российских мар-
кетплейсах число новых продавцов по сравнению с 2022 
годом увеличилось в среднем на 27 %: в Яндекс Маркет 
рост составил 39 %, в Ozon — 25 %, на площадке Сбер-
МегаМаркета — 17 % [7]. При этом общий объем транс-
национальных сделок е-коммерции вырос с  1,31 трлн 
долл. США за 2014 год до 4,62 трлн долл. США в 2021 году 
[3] и  по прогнозам в  2025 году достигнет 7 трлн долл. 
США [12]. 

Существенное увеличение объемов и  участников 
международной е-торговли на  маркетплейсах предо-
пределяет соответствующее рост актуальности, важ-
ности регулирования правового режима электронных 

торговых площадок в  системе международного права, 
основы которого формируются правовыми признаками 
маркетплейсов, отраженными в  юридическом поле со-
ответствующих источников. 

В начале анализа правовых особенностей маркет-
плейсов стоит указать на  отсутствие в  международном 
праве единого общепризнанного подхода к анализируе-
мому термину и его ключевым признакам, что отражено 
в зарубежных [10], [11] и российских исследованиях [6], [9].

Нормы международного права по  вопросам элек-
тронной торговли (е-коммерции) разрабатывают под-
разделения ООН в  лице ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, СЕФАКТ, 
УНИДРУА, международные организации с  приоритет-
ными задачами регионального развития (Евросоюз, 
СНГ, ЕАЭС, Организация африканского единства и  пр.) 
и международные организации с приоритетными отрас-
левыми задачами (ОЭСР, ВТамО, ВПС, Всемирный банк, 
Международная торговая палата и пр.). 

Анализ источников международного права множе-
ства различных международных организаций позво-
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ляет выделить отраслевые подходы к  регулированию 
электронных площадок, маркетплейсов и их признаков 
с учетом торговых, цифровых, таможенных, правозащит-
ных и  пр. задач, которые решает соответствующая от-
расль международного права. 

В качестве примера правовых признаков маркет-
плейсов, отраженных в  нормах о  транснациональных 
торговых правоотношениях, следует привести содержа-
ние документов, изданных в системе ООН.

Так в ст. 4 ключевой для электронной торговли Кон-
венции ООН об электронных сообщениях международ-
ных договоров 2005 года (далее — Конвенция 2005 года 
[1]), разработанной ЮНКТАД и  ЮНСИТРАЛ, обозначены 
технологические признаки «автоматизированной систе-
мы», которые определяют использование в этой системе 
компьютерной программы, электронных и  пр. автома-
тизированных средств для проведения определенной 
операции, инициирования ответа либо действия, без 
внешнего участия при этом физического лица со сторо-
ны. Этот термин развивает понятие «информационной 
системы», изложенное в  ст. 2 Типового закона об  элек-
тронной торговле ЮНСИТРАЛ от 1996 года [5].

Из приведенной дефиниции видно, что автома-
тизированная система данных может осуществлять 
е-операции транснациональной торговли и  отлича-
ется технологическими признаками компьютерного, 
электронного, автоматизированного, операционного, 
информационного содержания. Указанные свойства 
предполагают отнесение автоматизированной системы, 
указанной в  Конвенции 2005, к  международно-право-
вой основе для конструкции современного маркетплей-
са (электронной торговой площадки, онлайн-платфор-
мы и пр.).

Положения ст. 10, 12 Конвенции 2005 о месте, време-
ни получения, отправления электронных сведений и  о 
заключении договора с  помощью автоматизированной 
системы данных характеризуют следующие признаки 
этой системы. 

Во-первых, стоит выделить темпоральные (времен-
ные) правовые признаки установления точного времени 
получения, отправления электронных сведений с помо-
щью автоматизированной системы данных. Указанные 
в п. 1, 2, 4 ст. 10 Конвенции 2005 признаки определяют 
время информационного обмена, который объективно 
связан со временем начала торговой и  пр. операций, 
осуществляемых посредством автоматизированной си-
стемы данных.

Во-вторых, следует отметить идентификационные 
и  коммерческие правовые признаки, позволяющие со-
гласно п. 3 ст. 10 Конвенции 2005 установить место от-

правления данных с  помощью электронного адреса 
автоматизированной системы данных и определить (ве-
рифицировать) точные сведения их отправителя — ком-
мерческого предприятия, которому принадлежит соот-
ветствующая автоматизированная система. 

В-третьих, положения ст. 12 Конвенции 2005 опре-
деляют формальный признак легитимности договора, 
заключенного с  помощью автоматизированной систе-
мы данных, в  условиях отсутствия участия человека 
в  отдельных операциях, которые осуществляются этой 
системой. Это правило развивает установленный в ст. 8 
Конвенции 2005 принцип действительности договора, 
заключенного в  виде электронных сообщений, кото-
рый также отражен в положениях ст. 11 Типового закона 
об  электронной торговле ЮНСИТРАЛ от  1996 года, что 
подчеркивает правовой принцип преемственности пра-
вового регулирования в документах ЮНСИТРАЛ и соот-
ветствующих признак последовательности регламента-
ции правового режима автоматизированных систем. 

Обозначены ст. 12 Конвенции условия отсутствия 
участия человека в отдельных операциях, реализуемых 
автоматизированной системой, также дополняют техно-
логический признак функционирования этой системы 
возможностью отсутствия человека на отдельных стади-
ях заключения договора. 

На примере содержания представленных выше норм 
ст. 4, 11 Типового закона об электронной торговле ЮН-
СИТРАЛ от 1996 года и ст. 4, 8, 10, 12 Конвенции 2005 года 
можно сделать вывод об  установлении в  документах 
ООН о международной электронной торговле правовых 
основ исходного вида маркетплейсов в виде автоматизи-
рованной системы, правовой режим которой характери-
зуется конвенционными торговыми признаками маркет-
плейсов, включающими согласно Конвенции 2005 года 
[1]: системные признаки регламентации основ порядка 
функционирования автоматизированной системы ин-
формации; технологические признаки компьютерного, 
электронного, автоматизированного, операционного, 
информационного содержания; темпоральные призна-
ки установления времени проведения операции, дей-
ствия в рамках системы; идентификационные признаки 
верификации инициатора с помощью его электронного 
адреса; коммерческие признаки применения автомати-
зированной системы; формальные признаки установле-
ния легитимности действий и  договора, заключаемого 
с помощью автоматизированной системы; признаки по-
следовательного регулирования вопросов е-торговли 
на разных стадиях ее развития.

В качестве примера отраслевых таможенных право-
вых признаков маркетплейсов, отраженных в  нормах 
о  внешнеторговых правоотношениях, можно приве-
сти содержание документов, изданных компетентными 
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международными организациями. Так в  положениях 
Проекта о заинтересованных сторонах е-коммерции, из-
данного ВТамО в 2020 году (далее — Проект ВТамО [13]), 
обозначены таможенные правовые признаки платформ 
е-коммерции (торговых площадок, маркетплейсов), ко-
торые:

 — управляют информационной сетевой системой, 
предоставляющей веб-страницы в  качестве вир-
туальной торговой площадки, где обе стороны 
(потребители или покупатели и  продавцы) могут 
покупать или продавать товары;

 — со временем превратились из  простого обеспе-
чения транзакций через Интернет в комплексные 
онлайн-решения, которые позволяют поставщи-
кам ориентироваться, захватывать, вовлекать 
и  удерживать клиентов как через традиционный 
интернет-магазин, так и через мобильные устрой-
ства и каналы социальных сетей; их предложение 
услуг и  участие в  процессах онлайн-продаж по-
стоянно развиваются наряду с новыми бизнес-мо-
делями;

 — обычно управляют интернет-магазином, в  кото-
ром реализуется возможность продажи и  заказа 
товаров с  помощью предоставления поставщи-
кам программных ресурсов для загрузки каталога 
своей продукции на веб-сайт и оформления стра-
ниц магазина; 

 — управляют модулем оформления потребителем за-
каза, предлагая ему выбор способов оплаты и до-
ставки и выполняют необходимые проверки без-
опасности для предотвращения мошенничества;

 — перечисляют выручку продавцу товара после одо-
брения заказа потребителем и  взимания с  него 
платы за  продажу, с  уведомление о  транзакции 
на страницах учетной записи продавца;

 — могут предоставлять дополнительные услуги про-
давцу и  потребителю/покупателю (консультации 
по  защите прав потребителей, конфиденциаль-
ности данных, а также налоговым и таможенным 
правилам; выставление счет-фактур от имени по-
ставщика в  соответствии с  его спецификациями; 
обработка запросов потребителей; участие в воз-
врате бракованного товара и т.д.);

 — могут принимать на  себя ответственности за  со-
блюдение нормативных требований стран-
импортеров и  нести ответственность за  аутенти-
фикацию поставщиков, использующих торговую 
площадку, транзакции потребителей/покупате-
лей, действительность транзакций и  интересы 
безопасности и защиты потребителей;

 — могут быть источником данных для таможенных, 
налоговых служб в зависимости от типа договор-
ных отношений, в которых участвует маркетплейс.

С учетом вышеизложенного можно обобщить, что 
в  документах ВТамО о  таможенных правовых основах 

регулирования деятельности платформ е-коммерции 
разъясняются таможенные признаки маркетплей-
сов, включающие: организационные признаки управ-
ления информационной веб-системой, предостав-
ляющей потребителям продавцам возможности 
приобретения, продажи товара; комплексные признаки 
предоставления различных веб-возможностей потреби-
телям, продавцам, поставщикам в рамках развития биз-
неса; технологические признаки предоставления субъ-
ектам е-торговли необходимых программных ресурсов; 
обеспечительные признаки предоставления необходи-
мого сервиса участникам е-коммерции, проверок без-
опасности; информационно-уведомительные призна-
ки сообщения о  проведенных транзакциях субъектам 
е-торговли, включая фискальные службы; санкционные 
признаки возможного привлечения владельцев маркет-
плейсов к ответственности за таможенные и пр. право-
нарушения в сфере е-торговли. 

В качестве примера отраслевых правозащитных 
правовых признаков маркетплейсов, которые отражены 
в нормах о защите прав потребителей, можно привести 
содержание документов, изданных ОЭСР и  др. компе-
тентными международными организациями. В  част-
ности, в  содержании Обзора ОЭСР о  роли торговых 
площадок 2021 года (далее — Обзор ОЭСР [14]), пред-
ставлены следующие правозащитные признаки плат-
форм е-коммерции.

В терминологии ОЭСР онлайн-платформа определя-
ется комплексом цифровых услуг, облегчающих взаимо-
действие между двумя или более различными, но  вза-
имозависимыми группами пользователей (компаний 
или частных лиц), которые взаимодействуют с помощью 
веб-сервиса с посреднической целью облегчения взаи-
модействия потребителя с продавцами. 

Важной характеристикой е-платформ с  правозащит-
ной позиции ОЭСР представляется отсутствие общего 
понимания «онлайн-маркетплейса» из-за большого раз-
нообразия существующих функций онлайн–маркетплей-
сов, которые могут: включать интегрированную платеж-
ную систему; оставлять способы оплаты на  усмотрение 
покупателей и продавцов после того, как они совпадут; 
могут действовать по всему миру или быть ограничены 
пользователями, базирующимися в определенных стра-
нах или регионах; могут облегчать транзакции между 
бизнесом и  потребителем, транзакции от  потребителя 
к потребителю или их комбинацию; могут даже быть ча-
стью более широкой экосистемы посредством интегра-
ции платформ социальных сетей, цифровых кошельков 
или виртуальных помощников; могут способствовать 
раздаче или бартеру товаров, что создает проблемы 
в  некоторых юрисдикциях, где защита прав потребите-
лей может не применяться к нефинансовым операциям.
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Представленные дефиниция и характеристика отра-
жают правовые признаки маркетплейса комплексного, 
коммуникационно-цифрового, сервисного, посредниче-
ского, потребительского, интегрированного, финансо-
вого содержания.

В специальном документе ОЭСР [15] отмечается вы-
сокая значимость маркетплейсов в  усилении защиты 
прав потребителей в силу их посреднической роли для 
потребителя, которая характеризуется соответствующи-
ми проблемами защиты прав потребителей, поскольку 
национальное законодательство может не  распростра-
нять юридическую ответственность на  торговые пло-
щадки за проблемы, с которыми сталкиваются их поль-
зователи из-за действий сторонних продавцов. В  этой 
связи обозначены два вида правозащитных проблем.

Во-первых, в некоторых странах законы сферы защи-
ты прав потребителей не  применяются к  посредникам 
или продавцам на е-платформах. 

Во-вторых, в отдельных странах законы сферы защи-
ты прав потребителей могут применяться к  посредни-
кам (продавцам на е-платформах) только при определен-
ных обстоятельствах, с учетом уровня их вовлеченности 
в сделку и контроля над ней или осведомленности о не-
законном поведении и уровня ответных действий.

Решение указанных проблем связано с  внедрени-
ем в  каждой юрисдикции, принимающей услуги мар-
кетплейсов, правовых механизмов ответственности 
е-площадок за нарушения прав потребителей и соответ-
ствующего контроля, а  также в  формирования статуса 
платформ доверия с  помощью аккредитованных про-
вайдеров, которые обязуются исполнять обязательные 
требования в сфере защиты прав потребителей.

Схожие правозащитные особенности регулирования 
маркетплейсов приводятся в  документах ЮНКТАД [2], 
ЕАЭС [4] и др. международных организаций. 

То есть, на примере указанных норм можно отметить, 
что в документах ЮНКТАД, ОЭСР, ЕАЭС и др. международ-

ных организаций об основах защиты прав потребителей 
продукции платформ е-коммерции определены право-
защитные признаки маркетплейсов, включающие: ком-
плексные признаки многофункциональной деятельно-
сти е-площадок, коммуникационно-цифровые признаки 
обеспечения взаимодействия субъектов е-торговли, 
сервисные, посреднические, интегрированные, финан-
совые, проблемные и пр. правовые признаки.

С учетом вышеизложенного можно обобщить следу-
ющие тезисы о международно-правовых признаках мар-
кетплейсов.

Во-первых, в  текущий период времени невозможно 
систематизировать исчерпывающий перечень право-
вых признаков е-площадок в силу многообразия задач, 
которые они исполняют, и  в силу отсутствия четкого 
перечня норм международного права о маркетплейсах.

Во-вторых, на  уровне международного права мож-
но классифицировать две группы правовых признаков 
маркетплейсов: правовые признаки общего (регио-
нального) содержания, которые отражены в документах 
ООН, Евросоюза, СНГ, ЕАЭС и пр. международных орга-
низаций с приоритетными задачами регионального раз-
вития и  правовые признаки отраслевого содержания, 
обозначенные в  документах международных органи-
заций с  приоритетными отраслевыми задачами (ОЭСР, 
ВТамО, ВПС, Всемирный банк, Международная торговая 
палата и пр.). 

В-третьих, среди правовых признаков маркетплейсов 
общего (регионального) содержания следует выделить 
конвенционные признаки маркетплейсов, включающие 
согласно Конвенции 2005 года [1]: системные, технологи-
ческие, темпоральные, идентификационные, коммерче-
ские, формальные, последовательные признаки.

В-четвертых, среди правовых признаков маркетплей-
сов отраслевого содержания можно выделить признаки 
таможенной и правозащитной сферы отношений, отра-
женные в  документах ВТамО, ОЭСР и  др. компетентных 
организаций.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ стратегий «выхода 
на берег» молодежи в Китае и феномена «утечки мозгов», с которым стал-
кивается Россия. Исследование базируется на методах сетевой этнографии 
и вторичного анализа существующих в научном сообществе эмпирических 
и теоретических данных, что позволяет всесторонне рассмотреть причины 
миграционных тенденций молодежи в  контексте социальных и  экономи-
ческих трансформаций обеих стран. Основной фокус исследования — как 
молодые люди в Китае и России реагируют на изменения в образовательной 
системе, экономической ситуации и на рынке труда. Автор приходит к выво-
ду, что в Китае наблюдается стремление к стабильности и развитию внутри 
страны, в то время как в России молодежь чаще обращается к международ-
ным возможностям и эмиграции. 
В статье обсуждаются причины этих различий, включая образовательную 
инфляцию, стресс и  неопределенность, а  также различия в  социальных 
и культурных контекстах. Также рассматриваются стратегии «выхода на бе-
рег», включая обратные стратегии и подходы к поиску работы и образова-
ния.
Исследование предлагает рекомендации для улучшения условий молодежи 
в обеих странах. Для России акцент делается на создании возможностей для 
внутреннего развития молодежи, улучшении связи образования с рынком 
труда и  продвижении более справедливого распределения социальных 
ресурсов. Для Китая предлагается стимулировать глобальные амбиции мо-
лодежи и поддерживать инновационные и предпринимательские инициа-
тивы. Заключение статьи подчеркивает важность понимания уникальных 
условий каждой страны при разработке политик и стратегий, направленных 
на  поддержку молодежи в  условиях глобализации и  социальных измене-
ний.

Ключевые слова: миграция молодежи, миграционные тенденции, отток на-
селения, экономическая миграция, «выход на берег».

THE INFLUENCE OF PUBLIC 
EXPECTATIONS AND ECONOMIC 
OPPORTUNITIES ON MIGRATION 
PATTERNS OF MODERN YOUTH:  
A COMPARATIVE STUDY OF RUSSIA  
AND CHINA

Wang Jianguang

Summary. The article presents a comparative analysis of the «landfall» 
strategies of youth in China and the «brain drain» phenomenon 
that Russia is facing. The study is based on the methods of network 
ethnography and secondary analysis of empirical and theoretical data 
existing in the scientific community, which allows for a comprehensive 
examination of the causes of youth migration trends in the context of 
social and economic transformations in both countries. The main focus 
of the study is how young people in China and Russia react to changes in 
the educational system, economic situation and labor market. The author 
comes to the conclusion that in China there is a desire for stability and 
development within the country, while in Russia young people are more 
often turning to international opportunities and emigration.
The article discusses the reasons for these differences, including 
educational inflation, stress and uncertainty, and differences in social and 
cultural contexts. Also covered are «landfall» strategies, including reverse 
strategies and approaches to finding work and education.
The study offers recommendations to improve conditions for young people 
in both countries. For Russia, the emphasis is on creating opportunities for 
internal youth development, improving the link between education and 
the labor market, and promoting a more equitable distribution of social 
resources. For China, it is proposed to stimulate the global ambitions of 
youth and support innovative and entrepreneurial initiatives. The article’s 
conclusion highlights the importance of understanding each country’s 
unique context when developing policies and strategies to support youth 
in the face of globalization and social change.

Keywords: youth migration, migration trends, population outflow, 
economic migration, «landfall».

Введение

Отток трудоспособного населения, в  том числе 
молодежи, является актуальной проблемой для 
многих стран в современном мире. Так, феноме-

ном «утечки мозгов» обеспокоены многие государства, 

но в России данная проблема стоит особенно остро [10]. 
Не  только СМИ, но  и научное сообщество поднимает 
данный вопрос. Так, в  научной статье Гаджимурадо-
ва Г.И. и Рабат Л. приводятся результаты интернет-опро-
са и  интервью с  респондентами в  возрасте от  18 до  35 
лет. В ходе эмпирического исследования были получены 
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следующие результаты: «88,3 % респондентов, написали, 
что они рассматривают возможность эмиграции из Рос-
сии, как временную, связанную с  получением образо-
вания и  профессионального роста, так и  постоянную, 
а 23,4 % уже предприняли или собираются предпринять 
конкретные шаги для начала процесса эмиграции» [3]. 
Конечно, мы не можем приходить к однозначным выво-
дам о том, что планы об эмиграции воплотятся в жизнь, 
однако, такие данные должны привлечь внимание обще-
ства к причинам таких тенденций среди молодежи. Ин-
тересно также, что эмиграция сопряжена с серьезными 
рисками, возможной нестабильностью, трудностями 
адаптации и  другими проблемами, однако, российская 
молодежь готова идти на  риск и  принимать решение 
об эмиграции.

В отличие от проблемы оттока населения, с которы-
ми сталкивается, в  том числе, Россия, в  современном 
китайском сообществе все чаще поднимается пробле-
ма стремления молодежи к «выходу на берег» — актив-
ной внутренней миграции в  поисках образовательных 
и  профессиональных возможностей. Это явление, хотя 
и  отличается от  эмиграционных тенденций в  России, 
также отражает влияние общественных ожиданий и эко-
номических возможностей на молодежь. В Китае «выход 
на берег» означает стремление молодых людей достичь 
стабильности и  успеха в  условиях интенсивной конку-
ренции и социальных изменений. Сравнение тенденций 
среди молодежи данных двух стран, может помочь пере-
нять часть опыта для решения существующих проблем.

Ключевым отличием является то, что в  Китае моло-
дежь чаще стремится найти свое место внутри страны, 
преодолевая сложности в  образовательной системе 
и на рынке труда, в то время как российская молодежь 
ищет возможности за рубежом.

Оба этих феномена подчеркивают глобальный харак-
тер проблем современной молодежи и различные под-
ходы к их решению. В то время как российская молодежь 
видит эмиграцию как способ достижения своих целей, 
в Китае молодежь стремится к «выходу на берег» внутри 
собственной страны [9]. Эти тенденции свидетельству-
ют о различных социальных и экономических условиях, 
а также о разных представлениях о социальном успехе 
и  самореализации среди молодежи в  этих двух стра-
нах. В  контексте этих различий данное исследование 
направлено на  сравнение и  анализ этих двух моделей 
миграции, а также на выявление влияния общественных 
ожиданий и  экономических возможностей на  решения 
молодых людей в России и Китае.

Основные результаты

В Китае «выход на  берег» является реакцией на  из-
менения в  экономической ситуации, когда после пери-

ода «ныряния в  море» (активного вхождения в  рынок) 
многие предпочли возвращение к  стабильности госу-
дарственной работы [2]. В  России, напротив, социаль-
но-экономические трансформации породили другой 
вид миграции: значительная часть молодежи стремится 
к  трудоустройству за  границей, воспринимая это как 
более перспективный путь [3]. Это отражает различия 
в  социальных и  экономических стратегиях двух стран: 
Китай сосредоточен на внутреннем развитии и стабиль-
ности, в то время как Россия испытывает миграционное 
давление ввиду более ограниченных внутренних воз-
можностей. Обратимся к возможным причинам данных 
различий.

В Китае развитие института высшего образования 
привело к его обесцениванию и усилению конкуренции 
на рынке труда [4]. В России также наблюдается анало-
гичная тенденция образовательной инфляции, однако 
в  контексте российского образования проблема усугу-
бляется несоответствием между получаемыми знаниями 
и потребностями рынка труда [7]. Это приводит к тому, 
что российская молодежь ищет образовательные и про-
фессиональные возможности за пределами страны.

Социальные и  образовательные изменения в  Китае 
породили у молодежи чувство тревоги и дезориентации. 
В России молодежь также испытывает стресс и неопре-
деленность, что также может сказываться на миграцион-
ных намерениях. В обеих странах наблюдается усиление 
«культуры отказа от  усилий» среди молодежи, однако 
в  России это явление часто связано с  разочарованием 
в  отсутствии перспектив и  желанием изменить свою 
жизнь, перемещаясь в более благоприятные, на первый 
взгляд, условия.

По мнению социолога Ульриха Бека, индивидуали-
зация — это процесс, в котором человек «вырывается» 
из традиционных социальных структур и вступает в но-
вые формы жизни и общественного устройства [8]. Это 
актуально как для Китая, так и для России, где молодежь 
стремится к  самоопределению и  самостоятельности 
в  условиях современного рынка труда и  образования. 
В  России, подобно Китаю, молодежь сталкивается с  не-
обходимостью самостоятельно принимать решения 
и  брать на  себя ответственность за  свою жизнь, хотя 
контексты и вызовы в этих странах различаются. В Китае 
«выход на  берег» является попыткой молодежи найти 
свое место в  условиях быстро меняющегося общества 
и экономики. В России же молодежь, сталкиваясь с ана-
логичными вызовами, часто выбирает путь эмиграции 
или международного образования, что также является 
формой индивидуализации, но в более глобальном мас-
штабе.

В Китае, образование считается катализатором ин-
дивидуализации, предоставляющим возможности для 
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социального подъёма. Однако, существующая система 
распределения богатства и  экономические колебания 
вызывают сомнения в целесообразности этого подхода. 
В России аналогичная ситуация наблюдается в виде кри-
зиса ценности высшего образования, когда дипломы уни-
верситетов теряют свою значимость на рынке труда [6].

В Китае, для молодежи из привилегированных слоёв 
общества, выбор специальности и университета сильно 
зависит от семейных ресурсов и наставлений [4]. В Рос-
сии же молодежь часто сталкивается с необходимостью 
самостоятельно определять свои образовательные 
и профессиональные пути, при этом не всегда имея до-
статочную поддержку и наставление со стороны семьи.

В обоих странах, нестабильная экономическая ситу-
ация и изменения на рынке труда приводят к усилению 
связи между высшим образованием и трудоустройством. 
В Китае молодежь с сильной семейной поддержкой име-
ет более чёткий план «выхода на  берег», включающий 
учёбу, стажировки и  профессиональное планирование. 
В России подобная целенаправленность менее распро-
странена, и многие студенты находятся в состоянии не-
определенности относительно своего будущего и  воз-
можностей карьерного роста [1].

Для российской молодежи из  менее обеспеченных 
семей «выход на берег» также часто является способом 
выживания, подразумевающим поиск стабильности 
и  безопасности в  условиях трудного экономического 
климата. Многие из них воспринимают образование как 
средство избежать безработицы и улучшить своё поло-
жение, но при этом сталкиваются с неопределённостью 
и отсутствием чёткого плана.

Помимо поиска уверенности и идеального «берега», 
«выход на берег» в Китае и России является жизненным 
выбором молодежи, стоящей перед сложностями пере-
хода во взрослую жизнь. Современные изменения при-
водят к  увеличению неопределенности и  сложностей 
в этом периоде, порождая фазу «начинающегося взрос-
ления».

Переход к  «взрослости» в  обеих странах не  являет-
ся линейным процессом, а  скорее представляет собой 
сложное переплетение различных жизненных событий. 
В  России молодежь часто сталкивается с  необходимо-
стью раннего вступления во взрослую жизнь из-за эко-
номических обстоятельств и социальных ожиданий.

В Китае и  России решения о  жизненном пути часто 
зависят от родительских ожиданий и существующих со-
циальных структур. В Китае молодежь часто следует тра-
диционным путем, определенным их семьями, тогда как 
в России молодежь может испытывать большую свободу 
в  выборе своего пути, но  при этом сталкивается с  не-

определенностью и давлением, связанным с глобализа-
цией и экономическими условиями.

«Выход на берег» для молодежи как в Китае, так и в 
России, является процессом, в  котором они стремятся 
найти свое место в  обществе и  определить свой жиз-
ненный путь. Это не  только стремление к  карьерной 
стабильности, но и поиск личной идентичности, преодо-
ление экономических трудностей и достижение личного 
счастья.

В Китае «выход на  берег» требует стратегического 
планирования и подготовки, особенно в условиях жест-
кой конкуренции на  рынке труда. Студенты активно 
участвуют в конкурсных экзаменах на государственную 
службу или вступительных экзаменах в аспирантуру.

В России стратегии молодежи отличаются. Вместо 
сосредоточения на  конкретных экзаменах, многие мо-
лодые люди выбирают более широкий подход, исследуя 
международные возможности или альтернативные пути 
карьерного роста. Тем не менее, в обеих странах моло-
дые люди сталкиваются с  необходимостью адаптации 
к меняющимся требованиям рынка труда и образования.

«Выход на берег» в Китае и России — это не только 
практический шаг молодежи к  взрослой жизни, но  и 
процесс постоянной саморефлексии. Молодежь пере-
живает изменение отношения и поведения при перехо-
де от учебы к работе и осознает различие между идеала-
ми «выхода на берег» и реальностью.

Заключение

Исследование показало, что «выход на  берег» для 
молодежи в Китае является сложным выбором, который 
строится как на ожиданиях и представлениях о будущем, 
так и на текущих реальных трудностях. Этот процесс под-
черкивает индивидуализацию в контексте современных 
социальных трансформаций.

В России, хотя контекст может отличаться, молодежь 
также сталкивается с подобными вызовами при выборе 
карьерного пути и  образа жизни. Решения, связанные 
с «выходом на берег», оказывают значительное влияние 
на их жизненные пути и самоидентификацию.

Молодежи в  Китае и  России необходимо учитывать 
широкий спектр факторов при принятии решений о сво-
ем будущем. На  уровне общества и  государства важно 
создать условия, которые облегчат этот процесс, предо-
ставляя молодым людям возможности для ошибок, ис-
следований и самореализации.

В России и  Китае необходимо продвигать более 
справедливое распределение социальных ресурсов, 
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обеспечивать молодежь поддержкой и  руководством 
в процессе трудоустройства и развития карьеры. Важно 
также укреплять связи между семьей, образовательны-
ми учреждениями и обществом, чтобы помочь молодым 
людям находить свое место в быстро меняющемся мире.

Концепция «выхода на берег» в Китае и России, таким 
образом, отражает различные подходы молодежи к пре-
одолению социальных и экономических проблем. В Ки-
тае это означает стремление к  стабильности и  успеху 
внутри страны, в то время как в России молодежь чаще 
ищет возможности за рубежом или более широкие пути 
самореализации. Оба подхода являются реакцией на об-
щие вызовы современности, но воплощаются в разных 
формах социальной и профессиональной мобильности.

Таким образом, анализируя подходы к индивидуали-
зации и «выходу на берег» в контексте Китая и России, мож-
но увидеть, что обе страны сталкиваются с похожими вы-
зовами современности, но реагируют на них по-разному 
в  зависимости от  своих уникальных социально-эконо-
мических и культурных условий. В Китае акцент делается 
на адаптации и росте внутри страны, в то время как в Рос-
сии молодежь склонна к  поиску возможностей в  гло-
бальном контексте, что отражает различные стратегии 
социального и экономического развития в этих странах.

Анализ показал, что в Китае и России молодежь стал-
кивается с похожими вызовами, но реагирует на них по-
разному:

Китай сконцентрирован на  внутреннем развитии 
и  стабильности. Молодежь стремится к  «выходу на  бе-
рег» в рамках существующих социально-экономических 
структур, ищет стабильность и безопасность в условиях 
государственной работы.

Россия, ввиду столкновения с  социально-политиче-
скими и  экономическими проблемами, испытывает ми-
грационное давление. В  связи с  этим, молодежь чаще 
ищет возможности за  пределами страны, воспринимая 
это как более перспективный путь.

Основываясь на проведенном анализе, можно пред-
ложить следующие рекомендации:

России следует перенять опыт Китая в создании усло-
вий для внутреннего развития молодежи, укрепляя об-
разовательную систему и рынок труда, чтобы данная со-
циальная группа могла находить больше возможностей 
внутри страны.

Кроме того, значимой мерой станет улучшение связи 
образования с рынком труда, чтобы обеспечить реаль-
ное соответствие навыков потребностям экономики.

Китаю, на  взгляд автора, необходимо принять меры 
по  стимулированию глобальных амбиций молодежи, 
расширяя международные образовательные и  профес-
сиональные возможности. Кроме того, необходима под-
держка инновационных и предпринимательских иници-
атив среди молодежи, чтобы способствовать их участию 
в глобальном экономическом процессе.

Автор видит следующие причины различий миграци-
онных тенденций среди молодежи России и Китая:

1. Образовательная инфляция: В  обеих странах на-
блюдается обесценивание высшего образования 
из-за его массовизации. В России проблема усугу-
бляется несоответствием образования потребно-
стям рынка труда.

2. Стресс и неопределенность: В Китае молодежь ис-
пытывает тревогу из-за социальных и  образова-
тельных изменений, в России — из-за отсутствия 
перспектив и желания изменить свою жизнь.

3. Стратегии «выхода на  берег»: В  Китае молодежь 
ищет стабильность внутри страны, в  России — 
стремится к международным перспективам.

Таким образом, исследование подчеркивает важ-
ность понимания уникальных социально-экономиче-
ских и культурных условий каждой страны при анализе 
стратегий и  выборов молодежи. Обе страны сталкива-
ются с  вызовами современности, но  выбирают разные 
пути решения этих проблем. Рекомендации для каждой 
страны направлены на улучшение условий для молоде-
жи и создание большего количества возможностей для 
их самореализации и успешного будущего.
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Аннотация. Данное исследование представляет собой обобщенный анализ 
социально-экономических трансформаций в России и Китае на заре XXI века, 
освещая ключевые изменения в  структуре среднего класса и  профессио-
нальной сфере. Автор рассматривает влияние глобальных экономических 
и политических тенденций на формирование и развитие новых социальных 
классов в обеих странах.
В Китае, благодаря политике экономических реформ и  растущей урбани-
зации, происходит быстрое расширение и укрепление среднего класса, что 
стимулирует внутренний потребительский рынок и  ведет к  социальным 
изменениям в традиционных структурах. В России же, переход к рыночной 
экономике и  глобализация способствуют формированию новых классов, 
включая предпринимателей и  специалистов, что вносит новые элементы 
в многоуровневую социальную структуру страны.
Исследование подчеркивает, что, несмотря на разнообразие исторических, 
экономических и  социальных контекстов, Россия и  Китай демонстрируют 
общие тенденции в развитии новых социальных классов, что является от-
ражением как глобальных процессов, так и  национальных особенностей. 
Автор анализирует эти трансформации через призму различных научных 
теорий, включая теорию модернизации, теорию зависимости, теорию ми-
ровой системы Валлерстайна, а  также теорию социальной стратификации 
и классового анализа.
Исследование вносит вклад в  понимание сложных социально-экономи-
ческих процессов современности, подчеркивая важность комплексного 
подхода к анализу социальных изменений. Оно ставит вопросы о будущем 
социальной мобильности, неравенства и эффективности социальной инте-
грации в условиях глобализации, предлагая направления для дальнейшего 
исследования и политических действий.

Ключевые слова: социальные трансформации, средний класс, профессио-
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Summary. This study provides a general analysis of socio-economic 
transformations in Russia and China at the dawn of the 21st century, 
highlighting key changes in the structure of the middle class and 
the professional sphere. The author examines the influence of global 
economic trends and national policies on the formation and development 
of new social classes in both countries.
In China, thanks to economic reform policies and growing urbanization, 
the middle class is rapidly expanding and strengthening, stimulating the 
domestic consumer market and leading to social changes in traditional 
structures. In Russia, the transition to a market economy and globalization 
contribute to the formation of new classes, including entrepreneurs and 
specialists, which introduces new elements into the multi-level social 
structure of the country.
The study emphasizes that, despite the diversity of historical, economic 
and social contexts, Russia and China demonstrate common trends 
in the development of new social classes, which is a reflection of both 
global processes and national characteristics. The author analyzes these 
transformations through the lens of various scientific theories, including 
modernization theory, dependency theory, Wallerstein’s world system 
theory, and theories of social stratification and class analysis.
The study contributes to the understanding of complex socio-economic 
processes of our time, emphasizing the importance of an integrated 
approach to the analysis of social change. It raises questions about 
the future of social mobility, inequality and the effectiveness of social 
inclusion in a globalized world, suggesting directions for further research 
and policy action.
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Введение

Социальные трансформации начала XXI века, осо-
бенно в таких странах, как Россия и Китай, харак-
теризуются значительными изменениями в струк-

туре среднего класса и  профессиональной иерархии. 
Чтобы понять эти изменения, необходимо опираться 
на  устоявшиеся научные теории, которые помогут раз-

ложить многоуровневые социальные процессы и их вза-
имодействие с экономическими и политическими систе-
мами.

 Теория модернизации, которая объясняет социаль-
ные изменения через урбанизацию, промышленное раз-
витие и образование, является ключевой для понимания 
расширения среднего класса в Китае и России [1]. В Ки-
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тае активные урбанизация и  промышленное развитие 
после реформ и  открытости стимулировали рост сред-
него класса. В России же переход к рыночной экономике 
после распада Советского Союза привел к  появлению 
новых классов, включая специалистов в сфере техноло-
гий и финансов.

Анализируя социальные трансформации в  России 
и  Китае через призму теории зависимости [6], можно 
понять, как международные экономические отношения 
и глобализация оказали влияние на социальные струк-
туры обеих стран. Эта теория подчеркивает важность 
внешних экономических факторов, таких как междуна-
родная торговля и  иностранные инвестиции, в  форми-
ровании внутренних социальных изменений.

 Теория мировой системы Валлерстайна [2] предлага-
ет уникальный взгляд на социально-экономическое раз-
витие России и Китая, рассматривая их в контексте «цен-
тра», «периферии» и «полупериферии». Эта перспектива 
помогает понять, как глобальная экономическая систе-
ма влияет на внутренние социальные динамики в обеих 
странах.

 Использование теории социальной стратификации 
и  классового анализа позволяет более глубоко понять, 
как образуются и взаимодействуют различные социаль-
ные классы в России и Китае [4]. Эти теории объясняют, 
как факторы, такие как доход, образование и професси-
ональный статус, влияют на формирование и динамику 
среднего класса.

Таким образом, опираясь на  упомянутые теории, 
можно провести обоснованный анализ социальных 
трансформаций в России и Китае. Эти теории предостав-
ляют инструментарий для понимания различных аспек-
тов развития среднего класса и  профессиональной 
структуры в обеих странах, подчеркивая как общие тен-
денции, так и уникальные национальные особенности.

Основные результаты

В начале XXI века Россия и Китай подвергаются значи-
тельным социальным трансформациям, которые суще-
ственно модифицируют их «общую структуру» общества. 
Эти изменения особенно заметны в  развитии среднего 
класса и эволюции профессиональной структуры обеих 
стран.

В Китае, с  периодом реформ и  политики открыто-
сти, наблюдается заметное укрепление и  расширение 
среднего класса, стимулируемое динамичным эконо-
мическим ростом и  ускоренной урбанизацией [8]. Этот 
процесс представляет собой переход от прежней «пере-
вернутой Т-образной» социальной структуры к более ге-
терогенной и разнообразной, в которой ключевую роль 

начинают играть новые профессиональные группы. 
Эти группы включают в  себя менеджеров, технических 
специалистов и частных предпринимателей, что свиде-
тельствует о сдвиге в экономической парадигме страны 
в сторону инноваций и технологического развития.

Аналогичные, но уникальные в своих особенностях, 
процессы прослеживаются и  в России. После перехода 
к  рыночной экономике здесь также происходит фор-
мирование новых классов, причем значительное место 
среди них занимают представители малого и  среднего 
бизнеса, а  также специалисты в  сфере высоких техно-
логий и финансов [5]. Однако в контексте России, соци-
альная мобильность может оказываться ограниченной 
из-за факторов экономической нестабильности и значи-
тельных региональных различий.

Эти изменения в структуре среднего класса и груп-
пах среднего дохода в  России и  Китае отражают уни-
кальные траектории экономического и  социального 
развития обеих стран в данном историческом периоде. 
Специфический политический курс, взятый правитель-
ством Китая, способствовал значительному укреплению 
среднего класса, который теперь формирует основу 
внутреннего потребительского рынка. Это сопровожда-
ется ростом доходов, улучшением доступа к образова-
нию и  стимулированием предпринимательской актив-
ности.

Сравнение этих двух стран показывает, как глобаль-
ные экономические тенденции и национальные страте-
гии определяют динамику и структуру среднего класса. 
Это дает ключ к пониманию основных факторов, форми-
рующих социально-экономические процессы в  совре-
менном мире.

Анализируя ситуацию с бедностью в Китае и России, 
мы видим, что исторические, социальные и экономиче-
ские факторы каждой страны играют определяющую 
роль. В Китае после реформ были достигнуты значитель-
ные успехи в снижении абсолютной бедности, особенно 
в сельских районах, благодаря целенаправленной поли-
тике социальной поддержки и развития. Однако пробле-
мы относительной бедности и социального неравенства 
остаются актуальными, особенно на фоне урбанизации 
и экономических преобразований. 

В России, в условиях экономических и политических 
трансформаций после распада СССР, бедность остается 
важной проблемой, особенно в менее развитых регио-
нах [3]. Системы социального обеспечения и  государ-
ственная поддержка играют ключевую роль в  борьбе 
с бедностью, но проблемы, связанные с занятостью, не-
стабильностью доходов и  социальным неравенством, 
требуют дальнейших усилий и комплексных реформ.
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Несмотря на  различные подходы к  решению про-
блемы бедности, Россия и Китай сталкиваются с общей 
задачей обеспечения более устойчивого социально-эко-
номического развития и снижения уровня социального 
неравенства. Наиболее релевантным может стать ком-
плексный подход, который будет содержать в себе эко-
номические, социальные и политические реформы.

Проблемы социальной мобильности и  классовой 
консолидации в России и Китае в начале XXI века явля-
ются отражением сложных социально-экономических 
процессов, происходящих в обеих странах. В Китае уско-
ренная урбанизация и  экономические реформы спо-
собствовали значительному увеличению социальной 
мобильности, открывая возможности для улучшения 
социального статуса, особенно для жителей сельской 
местности и  рабочих-мигрантов [7]. Однако возникает 
озабоченность по поводу классовой консолидации, осо-
бенно в контексте укрепления влияния крупного бизне-
са и потенциальных ограничений для малого и среднего 
предпринимательства.

В России, несмотря на  проведенные реформы, про-
блемы социальной мобильности остаются значительны-
ми. Экономическое неравенство и ограниченный доступ 
к образовательным и профессиональным возможностям 
для определенных социальных групп препятствуют со-
циальному продвижению. Кроме того, наблюдается кон-
солидация классов, обусловленная устойчивым влияни-
ем крупного бизнеса и государственных структур.

Обе страны демонстрируют тенденции к улучшению 
социальной мобильности, однако существуют серьез-
ные препятствия и вызовы, связанные с классовым раз-
делением и ограничением доступа к ресурсам и возмож-
ностям. Эти вопросы требуют дополнительного анализа 
и углубленного исследования для разработки эффектив-
ных стратегий преодоления.

Исследование новых социальных классов в  России 
и  Китае в  начале XXI века выявляет уникальные аспек-
ты социально-экономических преобразований в  этих 
странах. В Китае развитие частного сектора и урбаниза-
ция способствовали возникновению новых социальных 
классов, включая частных предпринимателей, специ-
алистов в  технических областях и  работников сферы 
услуг. Эти новые классы стали значимыми двигателями 
экономического роста и  социального развития, внося 
изменения в традиционные социальные структуры.

В России появление новых классов, в том числе пред-
принимателей и  представителей среднего класса, при-
вело к  формированию многоуровневой социальной 
структуры, что создало новые возможности для соци-
альной мобильности и повлияло на динамику социаль-
ного взаимодействия и интеграции.

Эти динамичные тенденции в  развитии новых со-
циальных классов отражают сложность современных 
социальных процессов, что подчеркивает важность 
адаптации социальных и экономических систем к новым 
реалиям и потребностям населения.

Заключение

Социальные трансформации начала XXI века в  Рос-
сии и  Китае демонстрируют важность сочетания раз-
личных научных теорий для понимания сложных соци-
ально-экономических процессов. Анализ через призму 
теории модернизации, теории зависимости, теории 
мировой системы Валлерстайна, а  также теории соци-
альной стратификации и классового анализа позволяет 
глубже понять динамику и  структуру среднего класса 
и профессиональной структуры в этих странах. В Китае 
наблюдается ускоренный рост среднего класса, обу-
словленный урбанизацией и экономическими реформа-
ми, в то время как в России формирование новых соци-
альных классов происходит на  фоне завершающегося 
перехода к  рыночной экономике и  глобализации. Эти 
изменения сопровождаются как возможностями, так 
и  вызовами, включая ограниченную социальную мо-
бильность и углубление социального неравенства. Обе 
страны сталкиваются с необходимостью адаптации сво-
их социальных и экономических систем к меняющимся 
условиям глобализации и внутренних социальных дина-
мик. Это требует целенаправленных усилий для устой-
чивого развития, снижения неравенства и продвижения 
более эффективной социальной интеграции. Наконец, 
данное исследование подчеркивает, что, несмотря 
на различия в исторических, экономических и социаль-
ных контекстах России и Китая, обе страны демонстри-
руют общие тенденции в  развитии новых социальных 
классов. Эти тенденции отражают глобальные процессы 
и  национальные особенности, подчеркивая важность 
комплексного подхода к анализу социально-экономиче-
ских трансформаций в современном мире.
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Аннотация. В  статье представлены результаты социологического анализа 
представлений обучающихся вузов о  причинах и  рисках миграции рос-
сийской молодежи. В  основных зарубежных теориях миграции в  качестве 
факторов выделяются дефициты среды проживания, ограничивающие ре-
ализацию потребностей выезжающих. Отечественные исследователи про-
цесс миграции определяют, как передвижение групп в сторону расширения 
свобод. Освобождение от ограничений в доходах, карьере используют бо-
лее активные группы или индивиды. Ключевым ресурсом является наличие 
конкурентоспособного потенциала индивидов или групп. Выделенные фак-
торы миграционных представлений: потребностей в  улучшении качества 
жизни, самореализации в карьере, построении личных отношений, — от-
ражают представления о возможностях и целях переезда.
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Введение

Традиционные зарубежные парадигмы исследова-
ния миграции восходят к поиску геоклиматических 
и  экономических причин перемещения народо-

населения на  планете. Движение из  беднейших регио-
нов в  сторону экономически развитых легло в  основу 
концепции ассимиляции прибывающих групп к  культу-
ре и укладу жизни в стране принятия переселенцев [3, 
с. 62].

Следующим этапом дискурса о процессах миграции 
стала теория плавильного котла или мультикультура-
лизма. Согласно данному подходу, ассимиляция не обя-
зательно неизбежна, возможны диффузии, взаимопро-
никновения традиций, ценностей, норм социального 
порядка [6, с. 56].

Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский в  качестве основ-
ных факторов выделили объективные и  субъективные 
компоненты миграционных процессов, запускающих 

перемещения индивидов и групп [1, с. 20]. Современный 
взгляд на миграционные процессы в условиях цифрови-
зации требует учета принципиально новых условий — 
возможности сохранения социальных связей с  местом 
прежнего проживания через мессенджеры. Данный под-
ход социологического анализа миграции назван транс-
национализмом. По мнению авторов статьи, он является 
наиболее продуктивным в  прикладных исследованиях. 
Поскольку позволяет выделить изменения в  процессе 
адаптации групп и  индивидов при перемещении, вре-
менном или постоянном. 

Миграционные процессы являются важнейшим пред-
метом социального анализа в  сфере государственного 
и  муниципального управления. Именно от  них зависит 
перспектива развития территорий. Отток трудоспособ-
ного населения в другие регионы нашей страны создает 
дефициты на рынке труда, кадровый голод обесточивает 
экономику малых городов и сельских поселений. Пере-
езд молодежи из мест прописки подрывает демографи-
ческую ситуацию. 
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Сравнительные показатели миграции разных терри-
торий — выталкивающих и принимающих, позволяют вы-
делять критерии привлекательности для жизни [2, с. 22]. 

В настоящее время, в условиях растущей русофобии 
важно выделить динамику представлений о миграцион-
ных процессах у  российской студенческой молодежи, 
группы, обладающей наибольшим социальным потенци-
алом.

Цель настоящего исследования — определить фак-
торы и  риски миграции в  представлениях молодежи, 
а также динамику в направлениях перемещений выпуск-
ников вузов и россиян в целом.

Методы исследования: социологический анкетный 
онлайн-опрос с помощью Google Forms. Респондентами 
стали — 389 участников (студентов вузов г. Орла). Опрос 
проводился в апреле 2023 года.

Результаты

Проведенный анализ позволил выделить факторы 
миграции в представлениях студенчества: потребности 
иметь высокооплачиваемую работу, повышения каче-
ства жизни, реализации карьерных планов, знакомства 
с другими культурами и обогащения досуга. В качестве 
основных рисков мигрантов в оценках молодежи оказа-
лись — ухудшение условий жизни, нисходящая мобиль-
ность в  сфере труда, недостаточная личная безопас-
ность, невозможность получить медицинские услуги.

Для достижения поставленной цели в настоящем ис-
следовании были поставлены несколько задач. Пред-
ставления о  миграции отражают сложившийся образ 
данного социального процесса. Отношение к миграции 
в  обществе неоднозначно. По  мнению Тихоновой Н.Е., 
часть общества имеет субъективное недоверие институ-
там — власти, медицине, образованию, работодателям 
[7, с. 20]. Именно этот субъективный фактор мог стать ре-
шающим при решении переезда. Обществом не одобря-
ется выезд из своей страны. Поэтому для чистоты резуль-
татов была выбрана косвенная форма вопросов анкеты, 
т.е. выделялись не намерения респондента, а суждение 
о  планах миграции других людей — друзей, знакомых 
и родственников.

В качестве первой задачи предстояло выявить мас-
штаб миграционных настроений у молодежи (Рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, по оценкам опрошенных, две 
трети их окружения имеют выезд из  мест проживания 
в ближайших планах. Это высокий показатель. Он не сви-
детельствует о массовом переезде, лишь о намерениях. 
Важнее выяснить причину выталкивания. Это может 
быть окончание обучения или поиск высокооплачивае-
мой работы.

 
Рис. 1 Наличие миграционных планов в ближайшем 

окружении

В качестве следующей задачи было определение 
факторов привлекательности мест переезда [5, с. 30]. По-
этому необходимо было выделить несколько целей при 
принятии решения о  перемещении. В  представлениях 
респондентов, миграция позволят отъезжающим  — 
больше зарабатывать, повысить свое качество жизни, 
сделать карьеру, увидеть новый уклад жизни, улучшить 
климатические условия, познакомиться с  культурой 
страны и иметь разнообразный досуг. Этот результат по-
казывает, что студенчество имеет несколько искаженное 
представление о последствиях переезда из мест посто-
янного проживания. Карьера для мигрантов предпола-
гает в реальности, чаще всего нисходящую мобильность. 
В условиях русофобии, эти условия еще более ужесточи-
лись.

Следующей задачей было определение динамики 
миграционных направлений в  условиях СВО. В  послед-
ние годы общероссийским трендом миграции молодежи 
стало курортное направление и переезд из столицы для 
получения образования в региональные вузы, где стои-
мость о бучения ниже (Рисунок 3).

Как видно из рисунка 3, основными направлениями 
выезда из регионов по-прежнему остаются мегаполисы. 
Курортные города и  переезд в  другие страны, в  пред-
ставлении участников опроса, не  обладают высокой 
привлекательностью. Этот результат с  одной стороны 
показывает на сохраняющуюся ситуацию региональных 
рынков труда. Основным выталкивающим фактором яв-
ляется низкий доход при высокой стоимости жилья и не-
достаточной социальной и досуговой инфраструктуре.

Далее в  исследовании были выделены основные 
риски миграции в  представлениях студенчества (Рису-
нок 4).

На рисунке 4 представлена иерархия основных ри-
сков мигрантов, выделенных респондентами. Наиболь-
шей неопределенностью обладает возможность ока-
заться в  неблагоприятных жилищных условиях, также 
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Рис. 2. Представление респондентов о причинах миграции

 
Рис. 3. Предпочитаемые направления возможной миграции выпускников вузов

Рис. 4. Риски мигрантов в оценках респондентов
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и предполагаемая занятость может оказаться низкоста-
тусной. Третьей позицией в представлениях участников 
стала личная безопасность, далее — невозможность 
получения медицинской страховки. Наименьший риск 
в оценках молодежи связан с неуверенностью создания 
семьи.

Таким образом, проведенный анализ позволил вы-
делить несколько факторов миграционных процессов 
в  представлениях российской учащейся молодежи. Ос-
новным является — высокая социальная активность 
молодежи, проявляющаяся в  мобильности в  трудовой 
сфере. Факторами выталкивания являются потребности 
в улучшении качества жизни — уровне доходов, улучше-

нии досуга. Можно отметить снижение интереса к пере-
езду за рубеж. В представлениях молодежи основными 
рисками для мигрантов могут стать — плохие жилищные 
условиях, неквалифицированный труд, невозможность 
получить медицинскую страховку и трудность построе-
ния семейных отношений. В целом можно говорить о со-
храняющихся намерениях значительной части обучаю-
щихся вузов к перемещениям. Выделенные особенности 
представлений отражают комплекс экономических и не-
экономических факторов мобильности молодежи. Раз-
витие территорий может способствовать сдерживанию 
наиболее активной и перспективной части трудоспособ-
ного населения на местах постоянной прописки.
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требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не  опубликованным ранее в  других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и  практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в  тексте должны иметь названия и  сквозную нумерацию. Сокращения слов в  таблицах 

не допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в  программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в  них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из  CorelDraw в  растровые форматы. Встроенные — 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.


