
ВЕСТНИК

АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

№ 4 (74) 2023

12+

Учредитель: 

АНО ВО «Институт деловой карьеры»

ISSN 2074-9201 НАУЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

SCIENTIFIC INFORMATIONAL-ANALYTICAL 

MAGAZINE

АККРЕДИТОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
5.1.1.  5.1.2.  5.1.3.  5.1.4.  5.2.3.  5.2.4.  5.2.6.

Журнал издается с 2001 года

Решением Президиума Российской Академии естественных 
наук от 17 сентября 2007 года «Вестник Академии права 

и управления» награжден Почетной серебряной медалью 
В.И. Вернадского

Решением Президиума Российской Академии естественных 
наук от 17 марта 2010 года «Вестник Академии права 

и управления» награжден Почетной серебряной медалью 
А.С. Попова

В НОМЕРЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ, 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Редакционная коллегия:

Главный редактор 

д.э.н., к.ф.н., доц. Делия В.П. 

Заместитель главного редактора 

к.ю.н. Милов П.О. 

Компьютерная верстка 

Савеличев М.Ю.

Авторы статей несут полную ответственность 
за точность приведенных сведений, данных и дат.

При перепечатке ссылка на журнал 
«Вестник Академии права и управления» обязательна.

Журнал отпечатан в типографии ООО «Сам Полиграфист», 
тел. 8 (495) 545-37-10

Подписано в печать 29.12.2023. Формат 60x84/8. Усл.-печ. л. 22. 
Печать цифровая. Заказ № 74 от 11.01.2024 г. Тираж 2000 экз.

Адрес редакции и издателя:

109029, Москва, Нижегородская ул., д. 32, стр. 16, каб. 1010
Тел.: +7 (495) 782-52-73, +7 (916) 909-73-56

http://ideka.ru 
e-mail: nauka@ideka.ru

Издатель: 
АНО ВО «Институт деловой карьеры»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия

Свидетельство о регистрации 
 ПИ № ФС77-60768 от 11.02.2015 г.

ISSN 2074-9201

Подписной индекс в каталоге «Почта России» – ПН574
Подписку можно произвести на сайте агентства.

Минимальный период подписки – 3 месяца



Члены редакционного совета:

5.2. Экономика

Лебедев Никита Андреевич, доктор экономических наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, 
заведующий кафедрой экономики и цифровых технологий в аграрно-про-
мышленном комплексе Московской государственной академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, почётный 
работник науки и техники Российской Федерации;
Макаров Иван Николаевич, доктор экономических наук, доцент, научный 
сотрудник, профессор кафедры менеджмент и общегуманитарные дисци-
плины Финансового университета при Правительстве Российской Федера-
ции (Липецкий филиал), профессор кафедры экономика и финансы Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Липецкий филиал);
Рагулина Юлия Вячеславовна, доктор экономических наук, профессор, заме-
ститель директора Всероссийского научно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства Федерального научного центра аграрной эко-
номики и социального развития сельских территорий, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный 
работник науки и техники Российской Федерации;
Салихов Борис Варисович, доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры экономики и менеджмента Российского государственного универ-
ситета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.);
Солодуха Петр Викторович, доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры экономической теории и мировой экономики, декан экономиче-
ского факультета Российского государственного социального университета;
Шкодинский Сергей Всеволодович, доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой экономической теории Московского государ-
ственного областного университета.

5.1. Право

Агапов Павел Валерьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры государственного и муниципального управления факультета госу-
дарственного управления и права Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий 
научный сотрудник Научно-исследовательского института Университета 
прокуратуры Российской Федерации;
Бажанов Станислав Васильевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского государственно-
го университета технологий и управления, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, старший советник юстиции в отставке;
Волков Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, про-
фессор кафедры Государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин 
Московского финансово-юридического университета, член Российской ака-
демии естественных наук, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации; 
Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой управления органами расследования преступлений Академии 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, заслу-
женный юрист Российской Федерации;
Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой международного права юридического факультета Россий-
ского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;
Краснова Кристина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры Уголовного права Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия; 
Кузнецов Петр Уварович, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой информационного права Уральского государственного юриди-
ческого университета;
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 
главный научный сотрудник сектора информационного права и междуна-
родной информационной безопасности Института государства и права 
Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Республиканского 
НИИ интеллектуальной собственности;
Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры конституционного и муниципального права Московского го-
сударственного юридического университета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации;

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заве-
дующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законо-
дательства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, профессор Московского городского 
педагогического университета, почётный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации;
Полякова Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, доцент, заведу-
ющий Сектором информационного права Института государства и права 
Российской академии наук, заслуженный юрист Российской Федерации, дей-
ствительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 
класса, почетный работник юстиции;
Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры государственного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина, действительный член Ака-
демии гуманитарных наук, академик Российской академии адвокатуры, за-
служенный юрист Российской Федерации, государственный советник юсти-
ции первого класса, генерал-майор внутренней службы в отставке;
Тарасов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, заслу-
женный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Российской Федерации;
Ткачев Валентин Николаевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова,, начальник служебно-правового управ-
ления Договорно-правового департамента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, почетный работник образования города Москвы, за-
служенный юрист Российской Федерации;
Чернявский Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры Конституционного (государственного) и междуна-
родного права Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации.

Зарубежные члены редакционного совета:

Анил Сарвал, доктор наук, профессор Пенджабского университета (город 
Чандигарх, Индия);
Дэвид Рейнольдс, доктор наук, действительный член Британской акаде-
мии наук, профессор истории Колледжа Христа в Кембридже, почетный про-
фессор Колледжа Далвич, Университетов Кембриджа и Гарварда, Небраски, 
Оклахомы, Нихон (Токио) и По (Париж), руководитель исторического факуль-
тета Кембриджского университета;
Мкртумян Арман Юрьевич, заслуженный юрист Республики Армения, док-
тор юридических наук, председатель Кассационного Суда Республики Армения;
Пол Смит, доктор наук, профессор Университета Претории, Южная Африка 
(ЮАР);
Уоррен Кимбол, доктор наук, почетный профессор исторического факульте-
та Колледжа искусств и наук Рутгерс, профессор Кембриджского университета;
Ю Синода, доктор наук, профессор права Университета Хокусэй-Гакуэн, го-
род Саппоро (Япония).

Эксперты:

Меськов Валерий Сергеевич, доктор философских наук, профессор, про-
фессор кафедры педагогики Высшей школы образования, профессор кафедры 
теологии филологического факультета, директор Учебно-научного центра 
Междисциплинарных проблем образования и когнитивистики Московского 
педагогического государственного университета;
Скареднова Оксана Леонидовна, Ph.D. по финансам (доктор философии) 
университета York (США), аудитор (аттестат Центральной аттеста-
ционно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ), 
член совета директоров АО Национальный банк сбережений (город Иваново), 
член совета кредитно-страховых организаций при Правительстве Иванов-
ской области;
Тихонов Александр Васильевич, доктор социологических наук, профессор, 
действительный член Российской Академии социальных наук, руководитель 
Центра социологии управления и социальных технологий Института соци-
ологии Российской академии наук;
Шеремет Игорь Анатольевич, доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой Информационная безопасность Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент 
Российской академии наук, действительный государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса.

© Коллектив авторов, 2023
© АНО ВО «ИДК», 2023

Редакционный совет



3

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Базылев Владимир Николаевич,

НЕДОСТОВЕРНОЕ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИЗНАКОВ

Vladimir N. Bazylev,

UNRELIABLE OR VALID AS A SUBJECT OF FORENSIC LINGUISTIC EXAMINATION: THE PROBLEM 
OF DETECTING SIGNS ........................................................................................................................................................................................6

Кондратюк Сергей Викторович,

АНТИКРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: УРОВНИ, ОРИЕНТИРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Sergey V. Kondratyuk,

ANTI-CRIMINAL POLICY OF THE STATE: LEVELS, GUIDELINES, PROSPECTS .............................................................................13

Макутчев Александр Валерьевич,

ФЕДЕРАЦИЯ ЭФИОПИИ И ЭРИТРЕИ В 1952 -1962 ГОДАХ: УРОКИ НАВЯЗАННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Aleksandr V. Makutchev,

THE FEDERATION OF ETHIOPIA AND ERITHREA (1952-1962): LESSONS FROM IMPOSED FEDERALISM ......................20

Олейник Сергей Александрович,

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ СДЕЛОК В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Sergey A. Oleynik,

ON THE QUESTION OF SIGNIFICANCE TRANSACTIONS IN MODERN CIVIL LAW....................................................................27

Румянцев Михаил Борисович, Милов Павел Олегович,

ГРАНИЦЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Mikhail B. Rumyantsev, Pavel O. Milov,

THE BOUNDARIES OF SELF-REGULATION OF PUBLIC RELATIONS 
AND STATE LEGAL REGULATION ................................................................................................................................................................32

Тарасов Евгений Александрович,

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ВЕЛОСИПЕДОМ

Evgeny A. Tarasov,

SIMULATION OF A COLLISION BETWEEN A VEHICLE AND A BICYCLE  .......................................................................................38

Терещенко Александр Геннадьевич,

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Alexander G. Tereshchenko,

MODERN FEATURES OF THE LEGISLATIVE REGULATION 
OF DEBT OBLIGATIONS ON THE PART OF LEGAL ENTITIES .............................................................................................................45

 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Буркина Татьяна Александровна,

“SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL COOPERATION” CONCEPT

Tatyana A. Burkina,

КОНЦЕПЦИЯ “НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА” ...........................................................................................53



4

Васецкая Елена Сергеевна,

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Elena S. Vasetskaya,

HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE CONCEPT  
OF HUMAN CAPITAL .......................................................................................................................................................................................58

Джаксбаева Ольга Владимировна, Клейменова Татьяна Николаевна,

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Olga V. Dzhaksbaeva, Tatiana N. Kleimenova,

PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY IN CUSTOMS AUTHORITIES .................................................................................................62

Жукова Яна Станиславовна,

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРИЧИНА НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Yana S. Zhukova,

THREATS TO ECONOMIC SECURITY AS A REASON FOR THE LOW EFFICIENCY 
OF TRANSPORT SECURITY UNITS ..............................................................................................................................................................67

Костюченко Сергей Борисович,

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Sergey B. Kostyuchenko,

DIGITALIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ..................73

Лисова Екатерина Валерьевна,

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ НА РЕГИ-
ОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Ekaterina V. Lisova,

SYNERGETIC EFFECT AS A WAY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS 
OF THE COMPANY IN THE REGIONAL MARKET ....................................................................................................................................78

Лунева Елена Андреевна,

ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Elena A. Luneva,

ECONOMIC AND SOCIAL APPROACH TO THE PROBLEM OF IMPROVING 
THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION ...................................................................................................................................82

Назаров Андрей Валерьевич, Шурупов Алексей Сергеевич,

РОССИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Andrey V. Nazarov, Alexey S. Shurupov,

RUSSIAN MACHINE-BUILDING COMPLEX IN CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION  ...........................................86

Пономаренко Виталий Валериевич,

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Vitalii V. Ponomarenko,

THEORETICAL FOUNDATIONS AND ECONOMIC CONTENT OF THE CONCEPT 
OF “TRANSPORT INFRASTRUCTURE” IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE .............................................................92

Самсонова Светлана Николаевна,

АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Svetlana N. Samsonova,

ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS 
FOR ACHIEVING THE LEVEL OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY ..........................................................................................98



5

Хайрутдинов Антон Тофикович,

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Anton T. Khairutdinov,

ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF HOUSEHOLD INVESTMENT ACTIVITY 
IN THE RUSSIAN ECONOMY .......................................................................................................................................................................106

Чумак Павел Вадимович,

ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
К УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Pavel V. Chumak,

RESPONSIBLE MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION IN THE TRANSITION TO CARBON NEUTRALITY: 
THE ROLE OF INNOVATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES ...........................................................................................................113

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Данилов Дмитрий Александрович,

РАЗНОВИДНОСТИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПАРАЛЛЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

Dmitry A. Danilov,

VARIETIES OF UNCERTAINTY IN PARALLEL STRATEGIC POSITIONING OF THE BUSINESS ................................................117

Лайтер Андрей Владимирович,

РАЗБЮРОКРАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ

Andrey V. Laiter,

THE DE-BUREAUCRATIZATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AS THE MOST IMPORTANT 
COMPONENT OF BUILDING A RULE-OF-LAW STATE IN RUSSIA ..................................................................................................123



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

6

УДК 343.13

Базылев Владимир Николаевич,

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, академик Петровской академии 
наук и искусств, главный эксперт Московского исследовательского центра Департамента региональной 

безопасности и противодействия коррупции Правительства Москвы; главный эксперт Лаборатории экспертных 
исследований и ситуационного анализа «ЛЭКСАН»; профессор кафедры Общегуманитарных дисциплин 

и теории и истории государства и права, Институт деловой карьеры, Москва, 
v-bazylev@inbox.ru

НЕДОСТОВЕРНОЕ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ

Аннотация. В статье анализируются проблемы судебной экспертной практики, связанные с таксономией при-
знаков недостоверной информации. Актуальность проблематики в целом связана с ведущейся сегодня против РФ 
информационно-психологической войной. В частности, проблема связана с недостаточной проработанностью 
методики выявления недостоверной информации в составе многих противоправных деяний. Анализируются 
имеющиеся методические подходы, предложенные различными государственными и негосударственными ведом-
ствами: Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции России (РФЦСЭ), 
Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Воронежской ассоци-
ацией лингвистов-экспертов, а также отдельными специалистами в области экспертологии. Предлагается 
к рассмотрению экспертным сообществом методика количественного измерения степени вымышленности 
текста с использованием имеющегося в открытом доступе программного обеспечения, которая применяет 
градуальный эталон фикциональности текста.
Ключевые слова: судебная экспертиза, продукт речевой деятельности, лингвистика, недостоверная информация, градуаль-
ный эталон.

Vladimir N. Bazylev,

Doctor of Philological Sciences, Full Professor, Corresponding member of the RANS, Academician of the Petrovsky 
Academy of Sciences and Arts, Chief Expert of the Moscow Research Center Department of Regional Security 

and Anti-Corruption of the Government of Moscow; Chief Expert of the Laboratory of Expert Research and Situational 
Analysis “LEKSAN”; Professor at the Department of General Humanitarian Disciplines and Theory and History of State 

and Law, Institute of Business Career, Moscow, 
v-bazylev@inbox.ru

UNRELIABLE OR VALID AS A SUBJECT OF FORENSIC LINGUISTIC 

EXAMINATION: THE PROBLEM OF DETECTING SIGNS

Abstract. The article analyzes the problems of forensic expert practice related to the taxonomy of signs of unreliable informa-
tion. The relevance of the problem as a whole is connected with the information and psychological war being waged against 
the Russian Federation today. In particular, the problem is related to the lack of elaboration of the methodology for identify-
ing false information as part of many illegal acts. The available methodological approaches proposed by various state and 
non-state agencies are analyzed: the Russian Federation Council, the Moscow State University, the Voronezh Association 
of Linguists-Experts, as well as individual experts in the field of expert studies. It is proposed for consideration by the expert 
community a method of quantitative measurement of the degree of fictionality of the text using publicly available software, 
which applies a graded standard of fictionality of the text.
Keywords: forensic examination, product of speech activity, linguistics, false information, graded standard.

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_6_12



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

7

Современные масс-медиа предлагают адреса-
ту-потребителю практически неограниченный 

объем информации. Объективная, соответствующая 
действительности информация соседствует с недо-
стоверной. Это происходит сознательно или по «не-
досмотру» редакции, которая решила сэкономить на 
фактчекинге. Но это может быть и дезинформация, 
публикуемая с целью ввести адресата в заблуждение. 

Актуальность проблемы – выявление недосто-
верной информации в процессе судебной лингвисти-
ческой экспертизы, в целом связана с ведущейся се-
годня против РФ информационно-психологической 
войной. По словам лингвистов, изучающих в послед-
нее время это социальное и языковое явления, «эта 
война – противоборство сторон, которое возникает 
из-за конфликтов интересов и/или идеологий и осу-
ществляется путем намеренного воздействия с помо-
щью языковых средств на сознание противника для 
его когнитивного подавления и/или подчинения, а 
также путем применения мер информационно-психо-
логической защиты от такого воздействия с противо-
положной стороны» [6, с. 13].

В частности, проблема связана с недостаточ-
ной проработанностью методики выявления недо-
стоверной информации в составе многих противо-
правных деяний. Последнее имеет значение для тео-
рии и практики судебной лингвистической эксперти-
зы, перед которой правоохранительными органами 
ставится задача выявления значимых доказатель-
ственных признаков.

В свою очередь, появление и распространение 
недостоверной информации в масс-медиа уже вошло 
в противоречие с серией документов, регламентиру-
ющих жизнедеятельность, в первую очередь духов-
ную и интеллектуальную, российского общества. В 
Стратегии развития информационного общества в РФ 
на 2017-2030 годы в качестве одного из приоритетов, 
реализация которых способствует обеспечению на-
циональных интересов при развитии информацион-
ного общества, указано на формирование информа-
ционного пространства с учетом потребностей граж-
дан и общества, получение качественных и достовер-
ных сведений. При этом развитие информационной 
инфраструктуры РФ осуществляется, в том числе, для 
недопущения подмены, искажения, блокирования, 
удаления, снятия с каналов связи и иных манипуля-
ций с информацией [15].

Приоритетным и стратегически важным на-
правлением в обеспечении национальной безопас-
ности РФ в этой связи считается информационная 
безопасность. Состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз [3]. Это нашло отражение в 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации от 2 июля 2021 года. В числе националь-

ных интересов в документе указываются развитие 
безопасного информационного пространства и за-
щита российского общества от деструктивного ин-
формационно-психологического воздействия [14].

В свете вышесказанного одной из задач отече-
ственного юридического сообщества сегодня являет-
ся разработка теоретических и прикладных основ со-
ответствующей правоприменительной деятельности. 
В ее структуре важное место занимает экспертоло-
гия, которая исследует продукты речевой деятельно-
сти. Целью исследования при этом является помощь 
следствию в собирании, исследовании, оценке и ис-
пользовании доказательств.

В юридической составляющей нашего иссле-
дования остановимся на том, как сегодня правоохра-
нительная система реагирует на недостоверную ин-
формацию. Не раскрывая детально содержания, так 
как это не цель нашего исследования, а необходимый 
бэкграунд, «пунктирно» перечислим то, с чем право-
охранительные органы уже имеют дело. 

 В марте 2019 года вступили в силу поправ-
ки, внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 
№ 31-ФЗ в статью 15.3 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защи-
те информации». В данном случае предусмотрена 
административная ответственность за распростра-
нение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях недо-
стоверной общественно значимой информации под 
видом достоверных сообщений. 1 апреля 2020 года 
был принят Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», а также Федераль-
ный закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации». Данным за-
коном статья 13.15 КоАП РФ была дополнена частями 
10.1. и 10.2. Она также устанавливала административ-
ную ответственность за распространение заведомо 
недостоверной информации. Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 100-ФЗ установлена уголовная ответ-
ственность за публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 
207.1 УК РФ), а также за публичное распространение 
заведомо ложной общественно значимой информа-
ции (ст. 207.2 УК РФ). Частью 6 ст. 10 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
установлен запрет на распространение информации 
и предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.

Таковы актуальные фрагменты законодатель-
ства, которые побуждают следствие все чаще обра-
щаться к экспертам в области исследования продук-
тов речевой деятельности. Но спектр проблем, под-
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падающих под деятельность эксперта названного 
профиля, гораздо обширнее.

Помимо уже названных выше статей 13.15 КоАП 
РФ, 207.1 и 207.2 УК РФ, посвященных составу проти-
воправных деяний, в практике эксперта имеются со-
бытия и факты, о которых идет речь в ст. 20.3.3 КоАП 
РФ. То же касается ст. 13.48 КоАП РФ, которая, несмо-
тря на отсутствие в диспозиции нормы указания на 
распространение ложных сведений, подразумевает 
запрет искажения исторической действительности в 
части обстоятельств противостояния СССР нацисткой 
Германии и участия во Второй мировой войне.

Тем самым, правовое обеспечение противо-
действия распространению недостоверной инфор-
мации выстраивает систему оперативного пресече-
ния такого распространения, в том числе с реали-
зацией полномочий Роскомнадзора. Здесь следует 
указать на ст. 15.3; 15.1; 15.2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

Этим, однако, события и факты, как бы ни были 
они актуальны, попадающие в поле зрения эксперта, 
не ограничиваются. Дело в том, что недостоверная 
информация присутствует в делах о распростране-
нии заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его ре-
путацию (ст. 5.61.1 КоАП РФ), в делах о защите чести, 
достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), в де-
лах о клевете (ст. 128.1 УК РФ).

Указание на наличие заведомо ложных сведе-
ний содержится также в следующей серии статей: в ст. 
140 УК РФ – отказ в предоставлении гражданину ин-
формации; в ст. 159.1 и 159.2. УК РФ – мошенничество 
<…> предоставление банку или кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. А также в ст. 
170.1 и 170.2 УК РФ; ст. 176 УК РФ, ст. 185. 1 и 185.3 УК 
РФ; ст. 197 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ, ст. 200.6 
УК РФ, ст. 207.1, 207.2 и 207.3 УК РФ; ст. 217.2 УК РФ, ст. 
287 УК РФ, ст. 292 УК РФ. Во всех случаях речь идет о 
предоставлении заведомо ложных (недостоверных) 
сведений. Отдельно стоит указать на ст. 306 УК РФ – 
заведомо ложный донос, и ст. 354.1. УК РФ – реабили-
тация нацизма. Нельзя обойти вниманием и статью, 
имеющую непосредственное отношение к деятельно-
сти самого эксперта: ст. 307 УК РФ – заведомо ложные 
показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод.

Сложившаяся объективная ситуация, с одной 
стороны, вызвала вполне объяснимый «всплеск» 
соответствующих уголовных и административных 
дел, которые из-за относительной новизны вынуди-
ли следствие прибегать во многих случаях к помо-
щи экспертов. К сожалению, в этой ситуации вновь 
вскрылось очередное противоречие между желае-
мым и действительным.

Так, в Методическом письме Министерства 
юстиции Российской Федерации «Об особенностях 
судебных лингвистических экспертиз информацион-
ных материалов, связанных с публичным распростра-
нением под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной (недостоверной) информации» прямо указа-
но: «В компетенцию эксперта не входит юридическая 
(правовая) квалификация действий, установление 
вины и ее форм (умысел или неосторожность, вид 
умысла), мотивов деяния. Так, за пределы специаль-
ных знаний эксперта-лингвиста выходят решение во-
просов, связанных с установлением заведомо ложной 
информации, квалификации информации как фейка, 
выявление признаков фейковой информации, а также 
проверка информации на соответствие действитель-
ности» [8, с. 4]. Там же четко прописано, что «в компе-
тенцию эксперта-лингвиста входит установление того, 
допускает ли способ подачи информации ее проверку 
на соответствие действительности, то есть подается ли 
информация в виде утверждения о фактах и событиях 
(что подлежит проверке на соответствие действитель-
ности) либо в виде мнения. Юридически значимыми 
являются высказывания, в которых информация вы-
ражена в виде утверждения о фактах и событиях, по-
скольку только такой способ подачи информации по-
зволит правоприменителю установить ее ложность 
либо достоверность» [8, с. 6]. Юридическое значение 
в данном случае имеет вопрос в следующей типовой 
формулировке: «Содержится ли в тексте информация 
о <…>, выраженная в форме утверждения о фактах и 
событиях?». Формулировка вопроса конкретизирует-
ся за счет подстановки на место пропуска предмета 
речи, то есть предмет речи определяется правопри-
менителем, ставящим перед экспертом вопрос, пред-
полагаемый диспозицией соответствующей статьи УК 
или КоАП РФ. Задача эксперта – на основе имеющейся 
методики установить наличие/отсутствие формы ут-
верждения [11, с. 109-126].

К сожалению, далее в методике наблюдается 
логический сбой. То есть говорится об установлении 
наличия/отсутствие формы – формы утверждения. 
Форма имеет признаки, то есть она идентифициру-
ется по наличию/отсутствию признаков. Признака-
ми считаются материально выраженные значения. 
Но в отношении языкового знака это неверно. Знак 
состоит из формы и значения. Это сущность двусто-
ронняя. Форма имеет свои признаки, значение имеет 
свои признаки. Однако вместо выявления признаков 
формы и содержания, авторы методики предлагают 
эксперту выделять компоненты значения в утвержде-
нии как форме – объективная семантика предложе-
ния (диктумная семантика) и субъективная семанти-
ка предложения (модусная семантика). Оставляя без 
разъяснения, почему выделяются только два компо-
нента, а не все. Кроме того, с точки зрения формаль-
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ной логики языка, названное – компонентами не яв-
ляется. Первое – это тип. Второе – это категория [4]. 
Вместо материального выражения вторым этапом 
исследования предлагается выделить признаки зна-
чения, то есть признаки признака. Наконец, на тре-
тьем этапе алгоритма исследования предлагается об-
ратить внимание на языковые средства выражения. 
При этом не специфицируется – выражением чего: 
признака или признака признака, семантики диктум-
ной и модусной или признака значения. 

Признаки подменяются эксплицитными спо-
собами выражения значения, данными по А.Н. Бара-
нову: глаголы действия (акциональные предикаты) в 
форме настоящего или прошедшего времени изъяви-
тельного наклонения. Или имплицитными способами 
выражения: пресуппозиции, обязательные следствия 
и др. [1, с. 40-55]. 

Как видим, показатели недостоверности ин-
формации, то есть признаки утверждения о фактах, 
в методике отсутствуют. Все сказанное представляет 
собой не столько критику «методики», сколько свиде-
тельствует о сложности тех задач, которые встают пе-
ред экспертом, исследующим продукты речевой де-
ятельности. Специалисты МГЮА имени О.Е. Кутафина 
справедливо отмечают, «что трудности в детектиро-
вании фейкинга как речевого действия заключаются 
в том, что заведомо ложное сообщение подается под 
видом достоверных сведений в форме утверждения 
о фактах или событиях, оформляемого с помощью 
соответствующих языковых средств <…> при этом 
утверждение о факте какого-то события или обстоя-
тельства, положения дел в случае фейковой новости 
может быть как эксплицитным, так и имплицитным 
<…> так, например, недостоверная информация, по-
даваемая под видом достоверного сообщения, может 
быть представлена в форме пресуппозиции, скрыто-
го утверждения, намека или оценочного суждения» 
[16, с. 81].

Исследование продуктов речевой деятельно-
сти в судебной экспертизе по умолчанию ориентиру-
ется на таксономию, описание и интерпретацию при-
знаков, значимых для уликовой парадигмы, в которой 
работает экспертология в целом [12, с. 47-48]. К сожа-
лению, пока что эксперт сталкивается с совершенно 
различной таксономией признаков, выделенных по 
разным логическим основаниям, которые присут-
ствуют в методических рекомендациях, подготовлен-
ных специалистами различных ведомственных струк-
тур. Обратимся к сравнению имеющихся в распоря-
жении эксперта методических рекомендаций. Не в 
полном объеме за недостаточностью места, а исклю-
чительно в иллюстративных целях.

Так, РФЦСЭ предлагает, как мы проанализи-
ровали выше, в качестве «признаков» недостовер-
ной информации рассматривать глаголы действия 

(акциональные предикаты) в форме настоящего или 
прошедшего времени изъявительного наклонения, 
пресуппозиции, обязательные следствия. Языковые 
средства со значением уверенности говорящего 
(точно, безусловно, конечно, без сомнения), языковые 
средства с семантикой знания: уверения в достовер-
ности утверждения (это факт, это правда, я знаю 
точно, что…), заверения о наличии фактов (у меня 
есть факты, я могу доказать это фактами), ссылки 
на всеобщее знание (все знают, всем известно), ве-
рификаторы, обозначающие факт получения знания 
(оказалось, выяснилось, подтвердилось, обнаружи-
лось, было установлено, доказано, узнал, видел, слы-
шал и т. п.) [11, с. 109 сл.].

Специалисты МГЮА, которые предпочитают го-
ворить не о признаках, а об индикаторах, перечисляют 
следующие: «распространение в мeдиaпpocтpaнcтвe, 
преимущественно в социальных сетях, содержит 
остро актуальную для целевой аудитории, для мно-
жества людей информацию, которая важна именно 
в данный момент; текст строится по канонам журна-
листской новости (главное – в начале материала, по-
том по убыванию); цитирование третьей стороны без 
указания источника цитаты, имени и должности авто-
ра цитаты <…>» [16, с. 81 сл.].

Воронежская ассоциация лингвистов-экспер-
тов рекомендует при производстве экспертизы ис-
пользовать термин «маркер». При этом предлагается 
использовать при установлении недостоверной ин-
формации следующие маркеры: «содержит инфор-
мацию, вызывающую сильные эмоции: испуг, страх, 
возмущение и т. п.; экстраполяция утверждения на 
геополитическую ситуацию; отсутствие подтвержде-
ния или опровержения информации официальными 
лицами <…>» [13, стр. 8 сл.].

Наконец, отдельные достаточно авторитетные 
криминалисты (например Е.И. Галяшина) считают, что 
эксперт имеет дело со свойствами продукта речевой 
деятельности. В качестве свойств, подлежащих уста-
новлению, предлагается выявлять следующие: «при-
влекающие внимание читателя «броские», «яркие», 
эмоциональные заголовки (содержат много заглав-
ных букв или восклицательных знаков) с указанием 
на сенсационность содержания, чаще негативно-
го; использование языка образов (тропы и фигуры 
речи): метафор, сравнений; псевдонаучных терминов; 
средств художественной выразительности; плана (за-
головок или анонс содержат интригу, которая долж-
на задержать внимание читателей или вызывать па-
нику); небрежность текстового оформления, наличие 
стилистических, грамматических и иных языковых 
ошибок; абсурдность подачи <…>» [2, с. 29 сл.].

Фиксируемый в ходе нашего аналитического 
исследования «методик» разнобой в попытках соз-
дать алгоритм работы эксперта связан, на наш взгляд 
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с тем, что, как указывает на это С.Н. Нефедов, «специ-
алисты не пришли к стандартизации в судебно-экс-
пертной деятельности в плане судебной лингвисти-
ческой экспертизы, то есть не имеют адекватного ме-
тодического обеспечения, неотъемлемыми элемента-
ми которого выступают терминология и требования 
к методике» [9, с. 61]. Он же считает, с чем мы полно-
стью согласны, что «представляется целесообразным 
стандартизировать достаточно общую структуру, без 
детализации пошаговой процедуры, т. к. эти шаги (ал-
горитм) зависят от решаемой задачи <…>» [9, с. 68].

Исходя из этого, мы предлагаем, во-первых, 
терминологически разграничить для специалиста по-
нятие «правдивость», понимаемое как соответствие 
реальной действительности и предполагающее воз-
можность верифицируемости информации, и поня-
тие «правдоподобие», когда текстовая информация 
может быть представлена как правдивая, но при этом 
являться нерелевантной действительности, правдо-
подобной только по своей лингвостилистической 
форме. В таком случае речь идет об эффекте прав-
доподобия, «псевдодокументальности»: в тексте ис-
пользуются стилистические средства, характерные 
для информативных, верифицируемых текстов, но их 
прагматическая направленность заключается не в до-
несении информации, а в создании для читателя эф-
фекта иллюзии правды. При этом языковые средства, 
обычно выполняющие информативную, прагматиче-
скую функции языка, применяются в эстетической и 
эмотивной функциях.

Далее, правдоподобие текста предлагается 
понимать как уникальную системную взаимосвязь 
элементов реальности и вымысла, в которой соблю-
дается баланс вероятного и невероятного, отталки-
вающийся от трех тезисов, предложенных А.Е. Махо-
вым: универсальная модель в отличие от случайного; 
должное в отличие от существующего в реальности, 
но лишенного обязательности; то, что согласуется с 
общим мнением, в противоположность тому, что не 
может быть принято на веру» [7, с. 15-18]. При этом 
статусы «вероятного-невероятного»/«правдоподоб
ного», по наблюдению Е.В. Золотухиной-Аболиной, 
«формируются на коллективном уровне и затем про-
ецируются на индивидуальное сознание реципиента 
текста» [5, c. 151]. 

Мы считаем, что в судебной лингвистической 
экспертизе необходимо использовать исключитель-
но количественные индикаторы измерения их прав-
доподобности текста [10, с. 66]. Как представляется, 
индикаторами измерения правдоподобия могут быть 
стилистические приемы, то есть формально языковые 
и системно-структурные, стереотипно воспринимае-
мые адресатом как признаки правды или вымысла.

На этом основании существует возможность 
измерения степени вымышленности текста, что по-

зволяет говорить о применении компонентного ана-
лиза и создания градуального эталона фикциональ-
ности текста, а также о принципиальной возможно-
сти выявления языковых приемов создания эффекта 
«правды» и «вымысла» в тексте, баланс которых и де-
лает его более или менее «правдоподобным» на гра-
дуальной шкале. На предлагаемой шкале с одной сто-
роны находится правдивый документальный текст, то 
есть речевой акт, в котором актуализированы праг-
матические функции коммуникации, соотносящие 
его с явлениями действительности, и доминирует ин-
формативная функция языка. Вымысел в таком тексте 
может быть представлен в форме абстрактных поня-
тий и/или предполагаемых действий. В целом здесь 
больше подходит термин «результат мышления», чем 
«вымысел», слишком близкий к понятиям «воображе-
ние» и «фантазия».

Саму методику анализа можно представить в 
виде шкалы, демонстрирующей характеристики ти-
пов фикционального и нефикционального текстов 
как ее градуальных полюсов, между которыми будет 
находиться все множество текстов, характеризуемых 
как достоверные, правдивые, документальные, прав-
доподобные, псевдодокументальные, вымышленные, 
ложные и другими возможными определениями.

Так, правдоподобные (нефикциональные) тек-
сты характеризуются такими количественными при-
знаками, как: 

языка; эстетическая и экспрессивная функции языка 
вторичны и могут не приниматься во внимание в про-
цессе чтения (восприятия);

с экстралингвистической ситуацией;
-

стве инструмента используется программное обеспе-
чение, дающее доступ и обеспечивающее процедуру 
идентификации на больших базах данных).

Неправдоподобные (фикциональные) тексты 
характеризуются такими количественными призна-
ками, как: 

-
ной функции языка (это позволяет установить, на-
пример, такое программное обеспечение как Voyant 
Tool);

-
дициональный режим литературности, то есть инди-
видуальный авторский стиль, слог, интенция);

-
щие для адресата тему текста, содержание текста, за-
данные цели чтения текста, рему, дискурс и установку 
на понимание текста.

Переходную грань от документального вери-
фицируемого текста к произведению, читаемому в 
режиме «отказа от недоверия», можно выявить и обо-
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значить, отталкиваясь от доминирующей функции 
языка в тексте, определяемой авторской позицией. 
Если превалирует информативная функция, то текст 
находится в поле верифицируемой информации. 
Если доминирует эстетическая функция, то текст на-
ходится в поле недостоверности восприятия. 

Примером могут служить газетные «утки», фей-
ковые новости или так называемые альтернативные 
факты, создаваемые в дискурсе новостных масс-медиа 
с помощью приемов газетного функционального сти-
ля. В таких случаях происходит мимикрия недостовер-
ного текста в языковой формат информационных со-
общения. Например: «Пашинян заявил, что не подпи-
сывал указ о вводе войск ОДКБ в Казахстан», – гласит 
заголовок новостной статьи, при этом указанные ре-
ференты существуют в реальности, но взаимосвязь их 
действий реализована только в синтаксисе заголовка 
и является продуктом языкового творчества. 

В заключение подчеркнем, что текст, представ-
ляющий собой недостоверную информацию (фикцио-
нальный текст, фейк), – это инструмент выстраивания 

элементов действительности, инструмент дезинфор-
мации, парафраз реальности. Правдоподобие в дан-
ном случае обеспечивается за счет стилистических 
(формально языковых) средств, которые подлежат 
количественному (статистическому) анализу, и пред-
ставляют собой системно-структурное заимствование 
из числа характерных для информационно-прагмати-
ческого типа текста. В документальном (соответству-
ющем действительности), нефикциональном тексте 
используются исключительно языковые средства, не-
обходимые как инструмент обобщения, выстраивания 
фактуальной информации в общую верифицируемую 
картину мира. Разумеется, они могут быть использова-
ны в определенной, но не главной мере, для привле-
чения внимания и мотивации адресата. В обоих случа-
ях правдоподобие обеспечивается лингвостилистиче-
скими приемами информативно-прагматических жан-
ров, но в разном количественном соотношении. Тем 
самым, модус прочтения текста уже задан автором в 
структуре текста, хотя и воспринимается адресатом в 
зависимости от предшествующего опыта чтения.
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Аннотация. Исследована проблема антикриминальной безопасности общества и государства. Антикриминальная 
безопасность рассматривается как элемент Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Угро-
зой обществу названа преступность в ее организованных формах, приобретающая экстремистское содержание, 
сращивающаяся с коррумпированным госуправлением. Актуализировано системное противодействие преступ-
ности, которое приобретает научную базу юридических и других наук: криминологии, социологии, политологии. 
Благодаря синтезу научного знания сформулировано понятие антикриминальной безопасности как состояния 
защищенности общества от воздействия со стороны преступных сообществ. Показана необходимость фор-
мирования антикриминальной политики, защищающей от криминального воздействия важные направления 
общественной практики. К таким направлениям отнесены политика, экономика, культа, а также спорт и досуг. 
Предложена структура антикриминальной политики государства. В ее структуру включены блок теоретических 
положений и операционный блок. Исследовано ее криминологическое содержание. Уточнены объект, субъекты, 
уровни реализации антикриминальной политики. Сформулированы показатели ее эффективности. Обращено 
внимание на научную обоснованность мер, реализующих антикриминальную политику. Даны рекомендации по 
совершенствованию отдельных направлений антикриминальной политики. Акцентировано внимание на анти-
криминальную защиту малоимущих слоев населения, а также молодежи. Исследован вопрос международного 
сотрудничества в сфере антикриминальной безопасности. Подчеркнута необходимость укрепления и налажи-
вания новых международных связей в сфере антикриминальной безопасности. Уточнены основные показатели 
антикриминальной безопасности на общегосударственном и региональном уровнях. К ним отнесены результаты 
криминологической профилактики, правоохранительной деятельности, влияние преступных сообществ, степень 
развития гражданского общества и другие параметры. Ориентирами антикриминальной политики названы 
улучшение демографических показателей, укрепление законности, развитие кадрового, производственного, на-
учного, культурного потенциалов страны. Рекомендовано повышать уровень правовой грамотности населения, 
направлять общественную активность на легальные способы жизнеобеспечения, способствовать вовлечению 
молодежи в общественно значимые проекты.
Ключевые слова: антикриминальная политика, антикриминальная безопасность, криминологическая профилактика, критерии 
законности, научности, адаптивности; социальные показатели результативности.
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ANTI-CRIMINAL POLICY OF THE STATE: LEVELS, GUIDELINES, PROSPECTS

Abstract. The problem of anti-criminal security of society and the state is investigated. Anti-criminal security is considered as an 
element of the National Security Strategy of the Russian Federation. Crime in its organized forms, acquiring extremist content, 
merging with corrupt public administration, is called a threat to society. The systemic counteraction to crime has been updated. 
The crime prevention system acquires a scientific base of criminology, sociology, political science, legal and other sciences. 
Thanks to the synthesis of scientific knowledge, the concept of anti-criminal security is formulated as a state of protection of 
society from the influence of criminal communities. The necessity of forming an anti-criminal policy that protects important 
areas of public practice from criminal influence is shown. These areas include, first of all, political, economic, cultural, as well as 
sports and leisure. The structure of the anti-criminal policy of the state is proposed. Its stricture includes a block of theoretical 
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Современная преступность характеризуется 
организованными формами, применяет мето-

ды террора, приобретает формы экстремизма, сра-
щивается с коррумпированным государственным 
управлением [21]. Проведенные нами криминолого-
социологические исследования подтверждают рост 
преступности в экстремистских ее формах на осво-
божденной территории новых субъектов Российской 
Федерации [16]. Данные статистики свидетельствуют 
и о росте организованной преступности во многих 
регионах страны1.

В свете приведенных фактов, актуализирова-
но системное противодействие преступности со сто-
роны общества и государства [17]. Средством такого 
противодействия становится антикриминальная по-
литика государства [19; 7], криминология же состав-
ляет ее научную основу [5; 8]. Разработаны и пред-
ложены механизмы реализации антикриминальной 
политики [2; 3], однако, на сегодня структура и при-
оритеты антикриминальной политики все еще требу-
ют уточнений.

Цель исследования – уточнение структуры 
и направления развития антикриминальной поли-
тики государства, в аспекте ее криминологической 
составляющей.

Антикриминальная безопасность признается 
целью реализации антикриминальной политики госу-
дарства. Понятием антикриминальной безопасности 
обозначаем максимально возможное освобождение 
общества от преступности. Можно говорить о подавле-
нии противоправных проявлений в обществе, о мини-
мизации влияния преступности на институты государ-
ства. Степень антикриминальной безопасности отра-

1   Сводные отчеты федерального статистического наблюде-
ния по форме № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности» по 
России за 2013 и 2023 годы // Единая межведомственная 
информационно-статистическая система: [сайт] URL: https:// 
https://www.fedstat.ru/indicator/41855 

жает уровень защищенности общества от подобного 
влияния. Поступательное стабильное развитие страны 
немыслимо без устранения преступности. Преступ-
ность и общество рассматриваем как противополож-
ности, как разновекторные исторические силы. На до-
стижение антикриминальной безопасности направле-
на деятельность многих государственных институтов. 
Реализация государственной антикриминальной по-
литики обеспечивает стабильность развития общества 
и предотвращение угроз его безопасности со стороны 
преступных сообществ. Здесь следует принимать во 
внимание и международный уровень преступности, 
противодействующий российскому государству. Со-
ответственно, антикриминальная политика учитывает 
текущее состояние преступности и ее воздействие на 
различные сферы общественной практики. Также ан-
тикриминальная политика опирается на криминоло-
гические прогнозы существующих и зарождающихся 
угроз криминального характера.

Принимая во внимание масштабность задач 
антикриминальной политики, в ее сферу вовлекается 
широкая общественность. К реализации задач анти-
криминальной политики в настоящее время активно 
подключаются, кроме государственных институтов, 
органов, организаций и общественные структуры, 
деятельность которых направлена на обеспечение 
антикриминальной безопасности общества и госу-
дарства [11]. Но для результативного взаимодействия 
субъектов антикриминальной политики необходимо 
согласование их текущих задач и осуществляемых 
действий. Поэтому актуализируется выбор показате-
лей результативности такой совместной деятельно-
сти. Возникает необходимость в текущем отслежива-
нии показателей антикриминальной безопасности, 
что сводится к анализу и прогнозированию параме-
тров состояния и развития общества [23; 22]. Считаем 
целесообразным распределить такие показатели по 
следующим уровням.

positions and an operational block. Its criminological content is investigated. The object, subjects, levels of implementation of 
anti-criminal policy have been clarified. The indicators of its effectiveness are formulated. Attention is drawn to the scientific 
validity of measures implementing anti-criminal policy. Recommendations are given to improve certain areas of anti-criminal 
policy. Attention is focused on the anti-criminal protection of the poor, as well as young people. The issue of international 
cooperation in the field of anti-criminal security is investigated. The need to strengthen and establish new international ties in 
the field of anti-criminal security was emphasized. The main indicators of anti-criminal security at the national and regional 
levels have been clarified. These include the results of criminological prevention, law enforcement, the influence of criminal 
communities, the degree of development of civil society, and other parameters. The guidelines of the anti-criminal policy are 
called the improvement of demographic indicators, the strengthening of the rule of law, the development of human, industrial, 
scientific, cultural potentials of the country. It is recommended to increase the level of legal literacy of the population, direct 
public activity to a legal way of life support. Promote the involvement of young people in socially significant projects.
Keywords: anti-criminal policy, anti-criminal security, criminological prevention, criteria of legality, scientific, adaptability; social 
performance indicators.
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Общегосударственному уровню антикрими-
нальной безопасности должны соответствовать по-
казатели эффективности деятельности правоохрани-
тельных, правоприменительных, судебных, а также 
других органов государственной власти, действую-
щих в данной сфере. Результативность антикрими-
нальной деятельности указанных субъектов антикри-
минальной политики может быть отображена пока-
зателями качества криминологической профилакти-
ки. К ним также можно отнести показатели качества 
функционирования органов государственной власти, 
уровень влияния преступных сообществ отечествен-
ного и межгосударственного масштаба, в том числе 
и возглавляемых статусными лидерами преступной 
иерархии. Тогда обобщенным критерием антикри-
минальной безопасности на общегосударственном 
уровне называем степень развития гражданского об-
щества [25; 13].

Полагаем, что показатели антикриминальной 
безопасности регионального уровня должны детали-
зировать показатели зрелости гражданского обще-
ства. Соответственно, такими параметрами регио-
нального значения называем следующие: вовлечен-
ность населения в общественно-полезные меропри-
ятия; уровень региональной преступности; эффек-
тивность профилактической деятельности на регио-
нальном уровне; количество преступных сообществ, 
распространенность криминальной субкультуры и 
др.; удельный вес региона в общегосударственной 
преступности; влияние преступных сообществ на 
территории региона.

Антикриминальная политика государства, в 
своем развитии, должна опираться на криминологи-
ческие модели текущего состояния общества, с уче-
том его трансформации в будущем. Антикриминаль-
ная политика увязывается с направлением развития 
страны и отдельных ее регионов [20].

Политика рассматриваемого направления вы-
полняет, по отношению к обществу, обеспечивающую 
функцию. Можно сказать, что такая политика адапти-
рована к текущим общественным отношениям и к тен-
денциям очищения их от преступного элемента. Учи-
тывая постоянные изменения направлений способов 
деятельности преступных сообществ, можно увидеть, 
что такая политика подлежит постоянной корректи-
ровке и совершенствованию. Так, сформированная 
по адаптивному принципу, антикриминальная поли-
тика обладает весомыми преимуществами. В частно-
сти, такая политика способна переключаться на пре-
одоление текущих криминальных воздействий.

Принцип эффективности принимаемых мер 
антикриминального воздействия определен мини-
мизацией различных затрат [14]. Принцип законности 
реализован недопустимостью ущемления законных 
прав и интересов граждан в ходе такого воздействия. 

В итоге, антикриминальную политику можно харак-
теризовать показателями адаптивности, эффектив-
ности и законности. Этими показателями выражена 
допустимость антикриминального воздействия на 
общественные отношения, несущие угрозу антикри-
минальной безопасности общества и государства.

Любая деятельность, осуществляемая в ходе 
реализации антикриминальной политики, должна 
быть также научно обоснованной. А качество зако-
нопроектов, принимаемых на всех уровнях власти, 
должно неизбежно повышаться.

Показателем результативности мер, реализу-
ющих антикриминальную политику, называем их вза-
имосвязь со стабильностью государства и общества, 
общественной поддержкой, правовым воспитанием 
населения, образованностью молодёжи, развитостью 
культуры и др. В таком ключе, меры по антикрими-
нальному воздействию на общественные отношения 
распределяем на долгосрочные и среднесрочные.

К долгосрочным относим следующие задачи 
по обеспечению антикриминальной безопасности, 
выполняемые государственными органами и обще-
ственными организациями:

-
ной деятельности государственных институтов, ор-
ганизаций, органов, а также общественных структур;

-
риев деятельности общественных и государственных 
субъектов, занятых в сфере антикриминальной без-
опасности;

-
сти всеми субъектами антикриминальной политики;

конфликтов и спорных вопросов, возникающих меж-
ду субъектами реализации антикриминальной поли-
тики. Устранение противоречий и несогласованности 
между федеральными органами власти и органами 
исполнительной власти региона, по вопросам проти-
водействия преступности;

ими современными методами антикриминальной де-
ятельности;

вызванных действиями преступных сообществ;

отношений со странами ближнего и дальнего зару-
бежья в интересах антикриминальной безопасности 
государства.

В среднесрочной перспективе реализации 
подлежат следующие задачи антикриминальной 
политики:

проектов, направленных на профилактику преступ-
ности в стране и в регионе, при последовательном 
устранении неэффективных и устаревших проектов;
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-
димой для реализации антикриминальной политики;

кадровых, интеллектуальных, материально-техниче-
ских ресурсов для реализации антикриминальной 
политики;

-
ного опыта реализации антикриминальной политики;

-
гласование структуры государственных органов и 
общественных организаций, действующих в данном 
направлении;

-
кущему состоянию преступности;

-
опасности общества и государства.

Последовательное выполнение перечисленных 
заданий предотвращает различные угрозы, в частно-
сти, укрепление преступных сообществ, возглавляе-
мых статусными лидерами преступной иерархии [6].

На основании вышесказанного можем выде-
лить основные направления реализации антикрими-
нальной политики. Учитывая долгосрочные и текущие 
перспективы, распределяем цели и задачи антикри-
минальной политики по субъектам ее реализации.

Перед субъектами общегосударственного 
уровня могут быть поставлены следующие задачи:

-
вой культуры общества;

-
ственно-полезных проектах, программах, грантах;

-
ализации антикриминальной политики государства;

общественных проектов антикриминального содер-
жания;

антикриминального направления в рамках общегосу-
дарственных мероприятий.

Субъектам регионального уровня предстоит 
решать следующие задачи:

-
заций антикриминального направления;

-
сударственных и общественных структур, неэффек-
тивных в плане антикриминальной безопасности;

преступных сообществ;
-

щих в русле антикриминальной политики.
Важным направлением реализации антикри-

минальной политики считаем необходимым назвать 
развитие и эффективное применение научного по-
тенциала. Разрабатываются долгосрочные програм-
мы антикриминальной безопасности государства, 

определены на ближайший период приоритеты госу-
дарственной антикриминальной политики. Выделены 
сферы общественной и государственной деятельно-
сти, наиболее уязвимые к негативному воздействию 
со стороны преступных сообществ. Ключевая роль в 
решении задачи применения научного потенциала 
в реализации антикриминальной политики принад-
лежит криминологии и другим юридическим наукам, 
стимулирование развития которых, несомненно, тре-
бует также государственной поддержки.

Отмечаем угрозу антикриминальной безопас-
ности, которую составляет несправедливое распре-
деление общественного богатства. Малоимущие слои 
населения подпитывают преступность новыми участ-
никами преступных сообществ. В свою очередь, эти 
сообщества, возглавляемые статусными лидерами 
преступной иерархии, навязывают обществу воров-
скую идеологию и криминальную субкультуру. Иде-
ологическое воздействие со стороны преступных 
сообществ направлено на разрушение традицион-
ных ценностей общества. И наиболее уязвимыми по 
отношению к такому воздействию оказываются ма-
лоимущие слои населения, в первую очередь, моло-
дежь. Также можно видеть, как представители сред-
них имущественных классов захватываются преступ-
ной идеологией, идут на поводу статусных лидеров 
преступной иерархии. Поэтому расслоение общества 
по имущественному признаку чревато социальны-
ми конфликтами. Преступность паразитирует на со-
циальном неравенстве, умело окучивая социальные 
слои, подверженные фрустрации, подсказывая им 
простые (нередко экстремистские) решения соци-
альных проблем. Отсюда вытекает тезис о значении 
экономического базиса преступности. Действитель-
но, всякого рода общаки и воровские кассы, форми-
руемые из взносов от преступного и полулегального 
бизнеса, поддерживают преступность и укрепляют ее 
влияние в обществе. Таким образом решения требует 
проблема существования малоимущих социальных 
групп. На это направлены специальные программы, 
включающие комплекс законодательных и норматив-
ных мер [4; 15], а эффективность реализации антикри-
минальной политики определена справедливым рас-
пределением общественных благ между различными 
социальными классами.

Реализация антикриминальной политики 
должна принести положительный общественно зна-
чимый экономический результат, выраженный в 
укреплении материального положения граждан, по-
вышении уровня жизни населения. В таком случае 
антикриминальная политика сможет способствовать 
консолидации общества [1; 18], устойчивому разви-
тию позитивных общественных отношений. В резуль-
тате, будет достигнут уровень благосостояния, соот-
ветствующий современным запросам общества.
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Реализация антикриминальной политики со-
провождается мерами по социальной поддержке на-
селения [12; 10]. Комплекс мер по реализации анти-
криминальной политики направлен на смягчение со-
циальных противоречий, связанных с современным 
кризисным состоянием общества и государства. Тем 
самым меры по реализации антикриминальной по-
литики предотвращают возможные социальные кон-
фликты и, как их результат, вовлечение населения в 
поле влияния криминальных сообществ.

Как отмечают отечественные криминологи, в на-
стоящее время обострились проблемы проникновения 
преступных сообществ из ряда стран ближнего зарубе-
жья [26]. Соответственно, регулирование потоков ми-
грации и выявления криминальных элементов требует 
разработки мероприятий по следующим направлениям:

привносящих социально-полезные установки и тра-
диционные социальные и культурные ценности;

поддержкой общественных структур, направленных 
на преодоление криминальной субкультуры и анти-
общественного образа жизни;

привлечения населения и молодежи к участию в со-
циально-значимых проектах по направлениям куль-
туры, искусства, науки, спорта.

Комплексное решение проблем антикрими-
нальной безопасности требует системного и долговре-
менного подхода [24]. Необходимо согласование анти-
криминальной политики с положениями Стратегии на-
циональной безопасности России. Антикриминальная 
политика по степени охвата решаемых ей проблем со-
ответствует задачам государственного уровня, отве-
чает общественным и государственным интересам и 
приобретает нормативно-правовое оформление.

Долговременный и системный характер анти-
криминальной политики включает в свою структуру 
блоки целеполагания и планирования, блок рабочих 
операций, а также блок критериев эффективности 
ее реализации. Антикриминальная политика решает 
ряд социальных проблем криминогенного характера. 
На текущем этапе совершенствуется ее нормативное 
обеспечение. Результативность мер, предусмотрен-
ных антикриминальной политикой, становится пока-
зателем антикриминальной безопасности страны.

Таким образом, по результатам проведенного 
нами исследования можно сделать следующие выводы.

1. Антикриминальная политика объединяет 
усилия государства и общества в противодействии 

преступности, ее организованным формам. Целью 
реализации антикриминальной политики можно на-
звать антикриминальную безопасность, как состоя-
ние защищенности общества от воздействия со сто-
роны преступных сообществ.

-
криминальной политики образует система взаимос-
вязанных блоков по обеспечению антикриминальной 
безопасности общества и государства.

3. Значение антикриминальной политики со-
стоит, прежде всего, в том, что ее реализация мини-
мизирует угрозы обществу со стороны преступности. 
Вместе с тем, антикриминальная политика направ-
лена на обеспечение справедливого распределения 
материальных ресурсов общества между различны-
ми слоями населения. Одновременно, системная ре-
ализация такой политики способствует улучшению 
показателей демографических и интеллектуальных, 
укрепляет экономическую, финансовую, культурную 
основу общества.

4. Отмечена устойчивость и стабильность анти-
криминальной политики в сфере экономики. Обозна-
чены направления защиты от дестабилизирующего 
влияния со стороны преступных сообществ, посягаю-
щих на правоотношения в данной сфере.

-
тивности антикриминальной политики, который по-
зволяет оценивать:

преступности по отдельным категориям, результа-
тивность криминологической профилактики, укре-
пление законности, а также результаты пропаганды 
законопослушного поведения;

производственного, научного и культурного потен-
циалов страны;

политики адаптироваться к меняющимся внутренним и 
внешним социально-политическим условиям, поддер-
живать состояние социально-политической защиты от 
воздействия со стороны преступных сообществ, как меж-
дународного, так и внутригосударственного уровней;

государственных и общественных структур антикри-
минальной направленности;

жизнедеятельности общества и государства, уровень 
правовой грамотности населения, направленность 
основных групп населения на легальный способ жиз-
необеспечения.
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ФЕДЕРАЦИЯ ЭФИОПИИ И ЭРИТРЕИ В 1952 -1962 ГОДАХ: 

УРОКИ НАВЯЗАННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Аннотация. Статья посвящена анализу опыта существования Федерации Эфиопии и Эритреи, образованной 
в Восточной Африке в 1952 году. Характерной чертой этой федерации стал ее навязчивый характер – она была 
образована под давлением ООН, стремившейся урегулировать постколониальную ситуацию в регионе. Влияние 
мировых держав помешало эритрейцам обрести независимость, как и многим другим африканским нациям, после 
завершения Второй мировой войны. Единственной альтернативой независимости, предложенной Эритрее ООН, 
стало объединение с Эфиопией в федерацию. Предложенная ООН схема государственного устройства Федерации 
подразумевала равноправные отношения между двумя субъектами, их политическое равенство и сотрудничество. 
Созданная федерация должна была стать способом укрепления отношений между соседними субъектами, однако 
на деле стала лишь декорацией, позволившей Эфиопии в конечном счете аннексировать Эритрею в нарушении 
установленных ООН условий. Исследование недолгой истории Федерации показывает неэффективность навя-
занных извне федеративных отношений и позволяет выделить комплекс проблем, ведущих к распаду подобных 
федераций. К таковым можно отнести: неравноценность субъектов федерации (существенный перевес в со-
циально-экономических показателях одного субъекта над другим, исключающий политический паритет между 
ними), существенные религиозные, этнические и культурные различия между субъектами, неготовность элит и 
основной массы населения к федеративным отношениям, деструктивное влияние внешних сил (ООН и отдельных 
государств), инициировавших создание федерации, но отказавшихся в дальнейшем защищать ее существование, 
и недостаток политической воли правящих элит, маскирующих идеями федерализма свои истинные цели.
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THE FEDERATION OF ETHIOPIA AND ERITHREA (1952-1962): 

LESSONS FROM IMPOSED FEDERALISM

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of the Federation of Ethiopia and Eritrea, formed in East Africa 
in 1952. A characteristic feature of this federation was its imposed nature - it was formed under pressure from the UN, which 
sought to resolve the post-colonial situation in the region. The influence of world powers prevented the Eritreans from gaining 
independence, like many other African nations after the end of the Second World War, and the only alternative to independ-
ence offered to Eritrea by the UN was union with Ethiopia in a federation. The scheme of the state structure of the Federation 
proposed by the UN implied equal relations between the two subjects, their political equality and cooperation. The created 
federation was supposed to be a way to strengthen relations between neighboring entities, but in reality it became only a 
decoration that allowed Ethiopia to eventually annex Eritrea in violation of the conditions established by the UN. A study of 
the short history of the Federation shows the inefficiency of federal relations imposed from outside and allows us to identify 
a set of problems leading to the collapse of such federations. These include: the inequality of the subjects of the federation (a 
significant preponderance in the socio-economic indicators of one subject over another, excluding political parity between 
them), significant religious, ethnic and cultural differences between the subjects, the unpreparedness of the elites and the bulk 
of the population for federal relations, the destructive influence external forces (the UN and individual states) that initiated the 
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В 1952 году в Восточной Африке появилось но-
вое государственное образование – Федера-

ция Эфиопии и Эритреи. Она включила в себя незави-
симую к тому времени Эфиопскую империю, которая 
восстановила свой многовековой суверенитет в 1941 
году, совместно с британскими войсками изгнав ита-
льянских оккупантов и бывшую итальянскую колонию 
Эритреи, не имевшей опыта независимости. Субъек-
ты образованной федерации, с одной стороны, были 
объединены долгой историей сосуществования (до 
итальянской колонизации Эритрея была одной из об-
ластей Эфиопского государства), с другой – отлича-
лись по этническому и религиозному принципу. Сре-
ди эритрейцев к 1950 годам также было немало сто-
ронников независимости, тем не менее, ООН в рамках 
послевоенного урегулирования приняла решение об 
объединении Эфиопии и Эритреи в федерацию.

В мире есть примеры федераций, установлен-
ных «сверху» ради скрепления государств и при этом 
относительно стабильно функционирующих по сей 
день (например, Босния и Герцеговина), однако опыт 
эфиопо-эритрейского федерализма оказался неудач-
ным, породив долгую и кровопролитную войну Эри-
треи с Эфиопией за независимость. 

Целью данной статьи является анализ поряд-
ка образования эфиопо-эритрейской федерации (да-
лее – ФЭЭ), причин ее распада и выявление ошибок в 
строительстве федераций, приведших ФЭЭ к распаду.

В отечественной историографии история су-
ществования ФЭЭ практически не затронута, исклю-
чением являются работы профессора РУДН Ныгусие 
Кассае В.М., посвященные истории Эфиопии XX века, 
в том числе периоду существования ФЭЭ [2, c. 84]. Бу-
дучи этническим эфиопом, автор анализирует про-
цесс распада ФЭЭ с эфиопских позиций, показывая, 
что идея федерализма в случае Эфиопии и Эритреи 
была изначально нежизнеспособной, а основы феде-
рации во многом расшатывали эритрейские элиты. 

В западной историографии опыт эфиопо-эри-
трейского федерализма анализируется, в частности, 
в контексте борьбы Эритреи за независимость. Так, 
в работах Р. Шермана [18], Н. Бизюраса [3], А. Шилле-
ра [17], К. Клепэма [4] распад ФЭЭ описан как процесс 
аннексии Эритреи Эфиопией в нарушении междуна-
родных норм, закономерно повлекший за собой эска-
лацию. Также следует отметить «этническую тенден-
циозность» в оценке событий, связанных с историей 
ФЭЭ, в трудах этнических эфиопов и эритрейцев (на-

пример, в работах Р. Айоб [13], С. Хайле [12] и Т. Негаш 
[16]), она свидетельствует о том, что события 70-лет-
ней давности по-разному оцениваются как в Эфио-
пии, так и в Эритрее.

Изучение предыстории формирования ФЭЭ 
следует начать с послевоенного периода, когда со-
юзные державы занялись определением судьбы ко-
лоний, потерпевших поражение Италии – Сомали, 
Ливии и Эритреи. В августе 1945 года на Потсдамской 
конференции США, Великобритания и СССР, в числе 
прочих вопросов, обсуждали дальнейший статус ита-
льянских колоний, но к согласию не пришли. Страте-
гическая близость Эритреи к Баб-эль-Мандебскому 
проливу и Суэцкому каналу, через которые проходят 
важнейшие морские пути, затрагивала геополити-
ческие интересы держав, что повлияло на принятие 
дальнейших решений по судьбе страны. 

10 февраля 1947 года Италия подписала мир-
ный договор с союзниками и отказалась от прав на 
колонии, передав их под управление других держав 
(ст. 23 (3) [12, p. 9]). Для выяснения позиций жителей 
бывших колоний по поводу своего будущего была 
образована комиссия, но результаты ее работы ока-
зались столь противоречивы, что члены комиссии 
передали полномочия по определению судьбы Эри-
треи, Ливии и Сомали Генеральной Ассамблее ООН. 

В 1949 году Генеральная Ассамблея рассмотре-
ла «формулу Бевина-Сфорца», составленную мини-
страми иностранных дел Великобритании и Италии 
Э. Бевином и К. Сфорца. Согласно формуле, Эритрею 
следовало разделить по религиозному признаку 
между мусульманским Суданом, находившимся на тот 
момент под англо-египетским управлением, и хри-
стианской Эфиопией. Для Эфиопии данный вариант 
был идеальным, так как позволял получить доступ к 
морю через эритрейские порты Асэб и Массауа. Эту 
идею также поддержали США, которые налаживали 
связи с Эфиопией (в 1953 году был заключен договор 
о сотрудничестве между США и Эфиопией) [12, p. 10]. 
Британцы, контролировавшие часть Сомали, Йемен и 
Судан, также не были заинтересованы в образовании 
нового независимого государства в регионе. Однако 
против раздела Эритреи, со ссылкой на позицию эри-
трейских политических партий, выступили арабский 
и советский блоки, не желавшие усиления позиций 
США в регионе Красного моря (независимая Эритрея 
могла стать для СССР опорой в противодействии ин-
тересам США), в итоге формула была отклонена [7]. 

creation of a federation, but refused to continue to defend its existence, and the lack of political will of the ruling elites, who 
mask their true goals with the ideas of federalism.
Keywords: federalism, East Africa, Ethiopia, Eritrea, foreign relations, UN General Assembly, separatism, nationalism, annexation, 
Haile Selassie I.
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20 сентября 1949 года Генеральная Ассамблея 
ООН постановила предоставить независимость Ли-
вии к январю 1952 года и стремиться к независимо-
сти Сомали, но по эритрейскому вопросу решение 
принято не было, в страну направили вторую комис-
сию для «более полного выяснения пожеланий и наи-
лучших средств содействия благосостоянию жителей 
Эритреи по вопросу отчуждения Эритреи» [12, p. 10]. 
В соответствии с Резолюцией 289-A(IV) от 21 ноября 
1949 года [8], комиссия из представителей Гватема-
лы, Пакистана, Бирмы, ЮАР и Норвегии посетила 
Эритрею и изучила факты конфликтов между сторон-
никами независимости с одной стороны и союза с 
Эфиопией – с другой, но вновь пришла к противопо-
ложным выводам. Гватемала и Пакистан предложили 
независимость Эритреи, Бирма и ЮАР – федерацию 
Эритреи с Эфиопией, а Норвегия – союз Эритреи и 
Эфиопии. Единогласно комиссия смогла постановить 
лишь недопустимость раздела Эритреи [10]. 

В итоге на заседании Генеральной Ассамблеи с 
подачи США и поддержавших их проект 14 государств 
было принято решение о создании федерации в соста-
ве Эфиопии и Эритреи. СССР раскритиковал этот про-
ект и призвал к немедленной независимости Эритреи, 
утверждая, что независимость является «справедли-
вым решением» [9]. Глава эритрейского Блока незави-
симости Ибрагим Султан выступил перед Генеральной 
Ассамблеей и выразил тревогу эритрейского народа 
в связи с тем, что ООН навязывает Эритрее государ-
ственное устройство, не дав населению возможности 
высказать свое мнение. Он также заявил, что «федера-
ция может существовать только между независимыми 
государствами с равным суверенным статусом, а не 
между независимым государством и государством, 
которому отказывают в независимости» [9]. Тем не ме-
нее Генеральная Ассамблея отклонила предложения 
СССР, Пакистана и Ирака о независимости Эритреи и 
приняла американский проект федерации, вопрос не-
зависимости был отвергнут [11]. Генеральная Ассам-
блея посчитала, что навязанная федерация Эфиопии 
и Эритреи может быть жизнеспособна.

План федерации был закреплен в Резолюции 
390-A(V) от 2 декабря 1950 года [9], в которой содер-
жался призыв к полной автономии эритрейского пра-
вительства во всех внутренних делах с определенны-
ми ограничениями юрисдикции как эритрейского, 
так и федерального правительств. В пункте 3 было 
проведено стандартное для федераций разграниче-
ние полномочий: федеральное правительство обла-
дало исключительной юрисдикцией в сферах оборо-
ны, иностранных дел, финансов и внешней торговли, 
остальные вопросы входили в компетенцию прави-
тельств участников Федерации. Только федеральное 
правительство было компетентно осуществлять фе-
деральные полномочия [12, p. 11]. 

На основе Резолюции 390-А(V) была составле-
на Федеральная резолюция между Эритреей и Эфи-
опией, а также Федеральный закон, однако они не 
содержали некоторых принципиальных моментов, 
связанных с государственным устройством Федера-
ции. В частности, остался неясным статус федераль-
ного правительства. В пункте 5 Резолюции 390-A(V) и 
в статье 7 Конституции Эритреи говорилось о «Феде-
ральном правительстве», отличном от правительств 
Эфиопии и Эритреи, которое могло на равных реа-
лизовывать интересы обоих участников федерации. 
Этим правительством должен был стать Имперский 
федеральный совет в составе пяти эритрейцев и пяти 
эфиопов, которому надлежало собираться не реже 
одного раза в год для вынесения рекомендаций по 
общефедеральным вопросам. По мнению С. Хайле, 
Эритрея рассчитывала на автономию и исполнение 
Резолюции ООН, Эфиопия же – на ослабление этой 
автономии, поэтому не собиралась формировать фе-
деральное правительство, а пыталась добиться при-
знания в качестве такового правительства Эфиопии 
[12, p. 13].

Гарантом исполнения Резолюции ООН был 
объявлен Комиссар ООН в Эритрее, боливиец Э. Ма-
тьенсо, который должен был в процессе переговоров 
с эритрейским и эфиопским правительствами опре-
делить детали организации федеральных органов 
власти [17, с. 378]. В помощь Комиссару Генеральный 
секретарь ООН Т. Ли назначил группу экспертов, ко-
торая подчеркнула различие между полномочиями, 
закрепленными за федеральным правительством, и 
полномочиями членов Федерации, а также заявила 
о необходимости следования принципам федера-
лизма. Однако рекомендации экспертов не были вы-
полнены ни правительством Эфиопии, ни Комисса-
ром. Э. Матьенсо согласился признать правительство 
Эфиопии Федеральным правительством и разрешить 
императору Хайле Селассие I иметь представителя в 
Эритрее, наделенного полномочиями по принятию 
нового законодательства, хотя Резолюцией 390-A(V) 
это не было предусмотрено.

К концу марта 1952 года была избрана Ассам-
блея Эритреи в составе 68 членов: 34 христианина и 
34 мусульманина. Однако, по данным Ф. Текле, бри-
танские чиновники, ответственные за организацию 
голосования в Асэбе и Массауа, добились, чтобы по-
ловину мест в Ассамблее получили члены Юнионист-
ской партии (проэфиопской), 15 мест – члены Мусуль-
манской лиги (пробританской) и лишь 19 мест – сто-
ронники Эритрейского демократического фронта 
за независимость [12, p. 16]. Генеральный секретарь 
Юнионистской партии Тедла Байру был избран пре-
зидентом Ассамблеи Эритреи, а позже – главой пра-
вительства (исполнительным директором). 10 июля 
1952 года пробританское и проэфиопское большин-
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ство одобрило Федеральный закон и Конституцию 
Эритреи, 11 августа оба документа были ратифици-
рованы императором Хайле Селассие, и 15 сентября 
1952 года документы о создании Федерации Эритреи 
и Эфиопии вступили в силу. 

Правительство Эфиопии заявило, что будет не-
укоснительно соблюдать положения Федерального 
закона [11]. Однако, как отмечает С. Хайле, уже с мо-
мента создания Федерации началось посягательство 
Эфиопии на автономию Эритреи [12, p. 13]. Предста-
витель императора в заявлении Ассамблее Эритреи 
22 марта 1955 года заявил: «В том, что касается кан-
целярии представителя Его Императорского Величе-
ства, нет никаких внутренних или внешних дел, и в бу-
дущем их не будет. Дела Эритреи касаются Эфиопии 
в целом и императора». Возмущения этой позицией, 
адресованные рядом депутатов ассамблеи Генераль-
ной Ассамблее ООН, инициатору и гаранту федера-
ции, не получили ответа [12, p. 13]. 

Эфиопскую оценку событий представляет Ны-
гуссие Кассае В.М. По его данным, за сохранение авто-
номии Эритреи выступали главный архитектор внеш-
ней политики империи министр Пера Вольде И.Г. и 
министр иностранных дел Аклилу Х.В. Они не желали 
портить отношения с Западом, который обеспечил 
поддержку Эфиопии в присоединении Эритреи, и 
создавать почву для попыток СССР и арабских стран 
способствовать независимости Эритреи [2, c. 87]. 
Пера Вольде и Аклилу не скрывали своего желания 
упразднить федерацию, но они считали разумным, 
если это сделают сами эритрейцы на референдуме [2, 
c. 85]. Как и многие эфиопы, они были уверены, что 
большинству эритрейцев чужда идея федерации: ли-
деры проэфиопского большинства в Ассамблее Эри-
треи, в частности, глава правительства Т. Байру, не-
однократно публично сомневались в жизнеспособ-
ности федерализма [2, c. 87]. 

Значительная часть эфиопского общества так-
же не приняла федерации с Эритреей, опасаясь, что 
по примеру Эритреи другие провинции империи, в 
частности, известные своей непримиримостью се-
верные провинции Тыграй и Годжам, потребуют ана-
логичных прав, что станет угрозой единству государ-
ства. 

Сторонником упразднения федерации был и 
император Хайле Селассие, публично не высказы-
вавший своей позиции. На эту позицию влияли и дей-
ствия эритрейскго руководства, порождавшие мысль 
о том, что ликвидация автономии Эритреи будет бла-
гом для эритрейского народа. Так, правительство 
Эритреи повысило налоги и таможенные пошлины, 
что серьезно ударило по интересам эритрейцев [3, p. 
36].  8 февраля 1954 года Хайле Селассие, «желая об-
легчить бремя своих эритрейских подданных», в вы-
ступлении фактически отменил закон правительства 

Эритреи об увеличении налогов, обещая, что, как и в 
предыдущие годы, эфиопское правительство оплатит 
все налоги народа Эритреи [2, c. 87]. Это действие, с 
одной стороны, было призвано повысить авторитет 
Короны, с другой – подорвало и без того слабый авто-
ритет правительства Эритреи.

Стиль руководства главы исполнительной вла-
сти Эритреи Т. Байру также вызывал постоянные кон-
фликты и оппозицию со стороны эритрейского наро-
да и противоборствующих политических партий. В ав-
густе 1955 года он был вынужден уйти в отставку, про-
эфиопским большинством Ассамблеи Эритреи пред-
седателем Правительства был избран Асфаха В.М., ви-
це-представитель императора в Эритрее и противник 
федерализма, который, совместив два поста, в даль-
нейшем выполнял все приказы и инструкции из Ад-
дис-Абебы. На парламентских выборах Асфаха сумел 
устранить своих противников – сторонников незави-
симости Ибрагима Султана и Идриса Адема (будущих 
лидеров Фронта освобождения Эритреи). 24 декабря 
1959 года флаг Эфиопской империи был объявлен 
единственным флагом, Ассамблея Эритреи одобрила 
это решение [14, p. 384]. 

Следующим шагом со стороны Эфиопии стал 
роспуск и запрет всех политических партий, кроме 
лояльной Юнионистской, замена языка тигринья и 
арабского в качестве государственных языков в Эри-
трее на амхарский (государственный язык Эфиопии). 
Амхаризация регионального управления (назначе-
ние на государственные посты эритрейцев-христи-
ан, владевших амхарским) и образования вызвали 
недовольство эритрейцев-мусульман, в том числе 
студентов, которые отныне были обязаны изучать ам-
харский для получения среднего образования вместо 
арабского и тигринья [3, p. 37]. 

В 1959 году под давлением Эфиопии Ассам-
блея Эритреи проголосовала за смену наименования 
«Правительство Эритреи» на «Администрация Эри-
треи», отмену Конституции Эритреи и ратификацию 
Уголовного кодекса Эфиопии [16, p. 99]. В этих усло-
виях в стране уже активно развивалось националь-
но-освободительное движение. В 1958 году члены за-
прещенного Всеобщего союза трудовых синдикатов 
создали подпольное Эритрейское освободительное 
движение (ELM). В марте 1958 года в Асмэре и Мас-
сауа была организована всеобщая забастовка, пара-
лизовавшая экономическую жизнь в стране на один 
месяц. Демонстрация студентов и рабочих была разо-
гнана эфиопскими войсками [18, p. 28]. 

ООН в целом и отдельные страны, среди кото-
рых были США, а также инициаторы создания ФЭЭ, 
не реагировали на обращения эритрейских полити-
ческих лидеров. В 1960 году Г.К.Н. Треваскис, бывший 
британский администратор в Эритрее, посоветовал 
Эфиопии пересмотреть свою политику и соблюдать 
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Резолюцию 390-A(V) ООН. По его мнению, «искуше-
ние жестко подчинить Эритрею своему контролю со 
стороны Эфиопии всегда будет велико. Если она по-
пытается это сделать, она рискует вызвать недоволь-
ство Эритреи и, в конечном итоге, восстание, которое 
при сочувствии и поддержке извне вполне может раз-
рушить как Эритрею, так и саму Эфиопию» [20, p. 131].

В 1962 году, спустя 10 лет после образования, 
ФЭЭ фактически была ликвидирована Эфиопией в 
одностороннем порядке. 13 ноября 1962 года эфиоп-
ские войска заняли ключевые здания в Асмэре и дру-
гих эритрейских городах. Члены Ассамблеи Эритреи, 
несогласные с этими действиями, были вынуждены 
отказаться от мандатов. 14 ноября 1962 года депутаты 
тайным голосованием приняли решение о роспуске 
Федерации. Асфаха зачитал членам Ассамблеи подго-
товленное заявление на амхарском языке, в котором 
от имени всех депутатов сказал: «Мы признали феде-
рацию недействительной и отныне полностью едины 
с нашей родиной» [12, p. 14]. В нарушении Резолюции 
ООН Эритрея была аннексирована Эфиопией и стала 
одной из ее провинций. 

Международная реакция на эти события была 
заблокирована США, которые тесно сотрудничали с 
Эфиопией. Вашингтон, с одной стороны, выразил со-
жаление о роспуске Федерации, с другой – обещал 
поддержку Эфиопии в недопущении обсуждения 
этого вопроса в ООН. «Мы располагаем сведениями 
о том, что Сомали, поддержанная арабскими госу-
дарствами, может внести на рассмотрение вопрос об 
аннексии Эритреи Эфиопией. Мы с трудом одобряем 
действия Хайле Селассие I, при этом должны сказать 
премьер-министру Сомали Абдирашиду Шермарку, 
что обращаться с протестом по этому вопросу в ООН 
бесполезно» [6, p. 448]. 

Дальнейшие события показали губительность 
решений эфиопского руководства, как для стабиль-
ности во всем регионе, так и для самого себя. Сторон-
ники упразднения федерации не учли возможные ри-
ски, а правительство Эфиопии не подготовило усло-
вий для слияния государств и борьбы с неизбежной 
оппозицией. «Никто из эфиопских политиков не имел 
представления о том, какой будет новая администра-
ция Эритреи. Никто не имел ответа на вопрос: что 
даст упразднение федерации Эфиопской империи» 
[2, c. 87]. 

Ликвидируя федерацию, руководство Эфио-
пии не учло также международную обстановку: после 
Суэцкого кризиса лишение автономии Эритреи, где 
примерно половину населения составляли мусульма-
не, было воспринято арабскими странами Ближнего 
Востока как очередное посягательство на права му-
сульман в регионе и создало почву для международ-
ной поддержки национально-освободительного дви-
жения в Эритрее [5, p. 170]. Еще в 1960 году, в Каире, 

Идрис Адем основал Фронт освобождения Эритреи 
(ELF), который занялся мобилизацией эритрейских 
беженцев в Судане, Сомали и Египте в ряды повстан-
цев [4, p. 120]. 1 сентября 1961 года они начали воо-
руженную борьбу против эфиопских войск. Принуди-
тельный роспуск федерации обеспечил эритрейским 
повстанцам образ борцов за свободу и против угнете-
ния со стороны христиан [19, p. 318], и арабские стра-
ны Ближнего Востока начали поставки оружия для 
эритрейцев из Сирии и Южного Йемена через Крас-
ное море [15, p. 102]. 

Начавшаяся борьба Эритреи за независимость 
повлияла на политическую атмосферу на всем Афри-
канском Роге. В 1974 году в Эфиопии произошел госу-
дарственный переворот. Император Хайле Селассие I 
был свергнут, а американская и израильская военные 
миссии изгнаны пришедшим к власти Временным во-
енно-административным советом (Дерг) во главе с 
полковником Менгисту Хайле Мариамом. Террито-
рия Эритреи в этих условиях стала местом сосредото-
чения антиправительственных группировок, которые 
в итоге в 1991 году способствовали падению режима 
Менгисту [13, p. 101]. В 1993 году, по результатам ре-
ферендума, была провозглашена независимость Эри-
треи, однако напряжение в отношениях между Эри-
треей и Эфиопией не спало, чему в немалой степени 
способствовал неудачный опыт федерализации.

Анализ истории создания и распада эфиопо-
эритрейской федерации позволяет выделить некото-
рые ценные уроки для понимания слабостей федера-
лизма и предотвращения ошибок в построении феде-
ративных государств:

1. До объединения в федерацию Эфиопия и 
Эритрея были «несообразными» субъектами: не рав-
ными по территории, численности населения, опыту 
независимости, экономической мощи. Формирова-
ние эффективных федеративных отношений между 
такими субъектами крайне затруднительно, так как 
неизбежно выделение «старшего брата» (более круп-
ного, более населенного, более экономически разви-
того и политически опытного участника федерации) 
и «младшего брата», что нарушает баланс федератив-
ных отношений и создает антагонизм между члена-
ми федерации. Примерами подобных ситуаций мож-
но считать ФЭЭ, Сербию и Черногорию, Сенегамбию. 
Учитывая соотношение населения Эритреи и Эфио-
пии как примерно 1:20, эффективное функциониро-
вание федерального парламента по принципу равно-
го представительства членов федерации представля-
ется невозможным.

2. При образовании федерации следует учиты-
вать религиозные и этнические различия между ее 
участниками. Наиболее успешные федерации харак-
теризуются близостью языка, культуры и религии сво-
их членов. ФЭЭ, напротив, подразумевал ассоциацию 
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христианской Эфиопии с Эритреей, где примерно по-
ловину населения составляли христиане-тигринья 
и мусульмане-тигре. В таких условиях религиозный 
фактор стал ключевым элементом местной идентич-
ности (преобладание мусульман среди повстанцев, 
боровшихся за независимость Эритреи, в этом кон-
тексте не случайно). Зачастую религиозная принад-
лежность определяла отношение к федерации: сре-
ди христиан было много сторонников объединения с 
Эфиопией, среди мусульман – противников объеди-
нения. Культурные различия также были значитель-
ными: с 1890 года Эритреей управляла итальянская 
колониальная администрация, и к 1952 году значи-
тельная часть эритрейцев не ассоциировала себя с 
соседней Эфиопией ни в культурном, ни в языковом 
плане, поддерживая идею независимости.

3. Успеху ФЭЭ помешало отсутствие опыта фе-
дерализма у обоих ее членов и их неготовность к фе-
деративным отношениям. Как отмечает И.Н. Ившина, 
«стартом для федерализации выступает возникаю-
щий к ней интерес со стороны различных социальных 
групп, который должен быть подкреплен идеологи-
чески на уровне профессионального и массового со-
знания [1, c. 122]. В случае с Эфиопией и Эритреей это 
условие соблюдено не было: идея федерации была 
чужда значительной части эфиопов и эритрейцев. В 
Эфиопии федерация с Эритреей многими восприни-
малась как временное явление и формальность, эри-
трейская политическая элита также не воспринимала 
всерьез федеральное управление и автономию, не 
считаясь с мнением населения.

4. При создании ФЭЭ ключевую роль сыграли 
внешние акторы, но их участие стало в большей сте-
пени деструктивным фактором. Решение о создании 
федерации было принято Генеральной Ассамблеей 
ООН извне, вопреки указанным противоречиям меж-
ду Эритреей и Эфиопией, в качестве компромиссной 
меры между стремлением Эритреи к независимости 
и желанием Эфиопии включить Эритрею в свой со-
став как провинцию. При этом усилий по поддержа-
нию и защите федерализма внешние акторы не пред-
приняли, что ускорило распад федерации.

5. Ключевым фактором распада ФЭЭ можно 
считать недостаток политической воли субъектов, 
которые были ответственны за ее существование. 
Под таковыми мы подразумеваем как внешних ак-
торов, так и самих участников федерации, а под по-
литической волей – убежденность в необходимости 
реализовывать взятые на себя обязательства. В наи-
большей степени нежелание следовать официаль-
ным заявлениям было свойственно эфиопскому пра-
вительству, которое с самого начала существования 
федерации предпринимало шаги по ликвидации эри-
трейской автономии. 

В целом опыт эфиопо-эритрейского федера-
лизма иллюстрирует тезис о том, что навязывание фе-
дерализма «сверху» неэффективно, а федеративные 
отношения не следует рассматривать как альтерна-
тиву независимости, они должны быть результатом 
осознанного стремления равноправных субъектов к 
объединению. Только в таком случае федерация бу-
дет стабильной и эффективной.
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Как известно, гражданское право представляет 
собой систему внутренних и межотраслевых 

правовых норм, с помощью которых происходит ре-
гламентация общественных отношении в сфере иму-
щественного и иного материального оборота, а также 
нематериальных благ. Эти нормы носят широкий и 
дифференцированный характер, и в виду складыва-
ния разнообразных правовых коллизий и жизненных 
обстоятельств тоже подвержены изменениям. Следо-
вательно, все гражданские права и обязанности рож-
даются как итог правомерных осознанных действий 
организаций и граждан, выступающих субъектами хо-
зяйственных отношений. Договорные отношения, яв-
ляющиеся продуктом этого хозяйственного оборота, 
состоят в выполнении соответствующих обязательств 
и, стало быть, приводят к гражданско-правовым по-
следствиям [11].

Сделки выступают ключевым и важнейшим 
инструментом договорных связей и отношений лиц, 
участвующих в решении имущественных вопросов. 
Не случайно они имеют разветвленный классифика-
ционный состав, свои особенности, достоинства и не-

достатки. Будучи изобретением человечества на са-
мых ранних ступенях своего развития, сделки стали 
правовым регулятором отношений и быстро приоб-
рели характер юридического факта. 

В российской юридической литературе сложи-
лись различные подходы относительно понимания 
сделок и их толкования. Во второй половине XIX – на-
чале XX века конструкция сделок получила детальное 
осмысление в трудах отечественных ученых-право-
ведов. 

Среди них были такие известные авторы-циви-
листы, как К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершеневич Е.В. 
Васьковский, Д.Д. Гримм, Д.И. Мейер, И.А. Покровский 
и иные.

В учебнике Е.В. Васьковского указывалось, что 
сделки представляют собой особые дозволенные 
правом действия, имеющие целью продуцировать 
различные осмысленные соглашения [7].

Анализ сделки Д.И. Мейером был схож с выше-
рассмотренной позицией в том смысле, что на пер-
вый план он выделял в сделке основное целепола-
гание по поводу изменений сложившихся правовых 
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обыкновений [10]. Также и у профессора Г.Ф. Шерше-
невича подчеркнута позиция о выражении воли, со-
стоящей в обоюдном согласии и влекущей за собой 
правовой продукт [12].

Цивилистика советского периода истории до-
бавила определенные конструктивные начала в те-
оретическое осмысление сделки. Как полагал М.М. 
Агарков, понятие сделки не следует толковать в рас-
ширительном смысле, поскольку она связана не с 
фактом-действием вообще, а лишь с таким юридиче-
ским шагом, который может привести к благоприят-
ному и ожидаемому итогу [2]. 

Диаметрально противоположную позицию вы-
ражал О.С. Иоффе, видевший в сделке дуализм выра-
жения воли и подписания юридического акта [9]. У 
отдельных исследователей для сделки центральным 
фактором ее содержания выступает выражение воли 
её участников [3; 7]. В этом случае ученые в качестве 
субъективного элемента сделки указывали волю, а в 
качестве объективного элемента – выражение этой 
самой воли, то есть волеизъявление. В отдельных тру-
дах указывается, что сделкой осуществляется стрем-
ление субъектов добиться правовых результатов, ко-
торые экстраполируются во внешнюю среду [4]. Но 
так происходит не всегда. Например, имеют место 
противозаконные деяния лиц, которые хотя и при-
водят к правовым результатам, но сделками являть-
ся не могут. В настоящее время в науке гражданского 
права приоритетными являются научные позиции о 
сделках и их недействительности, среди которых мы 
выделим работу В.А. Белова. В его дефиниции в сдел-
ке центральную роль играет результат, достигаемый 
частными субъектами на основе закона. При этом 
на достижение этих юридических последствий и на-
правлен смысл сделки [5].

Интересен и социолого-правовой подход на 
содержание сделки. В этом подходе сделка выступает 
в качестве шага к волевому взаимодействию, но это – 
более узкая трактовка. Волевой акт охватывает суще-
ственно более широкий круг сознательных действий. 
Сделка является разновидностью такого действия с 
одной лишь спецификой. По причине правового со-
держания сделки она, как и законодательный акт, со-
держит в себе правовую норму. Автор статьи считает, 
что можно признать данную систему «идеально-нор-
мативным порядком», своеобразной программой и 
даже регламентом. 

У профессора Е.В. Голобородкиной понятие 
сделки также связано с выражением воли и заключе-
нием самостоятельного юридического документа, ко-
торый является результатом действий дееспособных 
к совершению сделки лиц. И в этом случае целепола-
гание сделки может быть сведено к фокусированию 
гражданско-правовых последствий, которые необхо-
димо осуществить. 

Однако относительно правомерности сделки 
ряд авторитетных российских специалистов выража-
ют другую точку зрения. Они считают ее лишь факуль-
тативной характеристикой сделки, а не основной [6]. 
Она подтверждает реальность взаимных стремлений 
субъектов, чем обусловливает наличие юридичес-
кого факта. Только в таком случае стороны вправе 
ожидать наступления позитивных правовых послед-
ствий. Как полагает З.А. Бейтуллаева [4], с которой 
мы согласны, в ст. 153 ГК РФ допущен ряд погрешно-
стей. Ведь норма статьи не охватывает действия иных 
субъектов гражданско-правовых отношений, кроме 
граждан и юридических лиц. 

Смысловая трактовка сделок должна исходить 
из узкого и широкого их понимания. Узкий подход на-
деляет сделку правомерным содержанием, которое 
детерминировано содержанием нормативно-право-
вых актов и, соответственно, им подчинено. В этом 
сделка отлична от противозаконных действий, кото-
рыми являются деликты (гл. 59 ГК РФ). Помимо этого, 
главой 60 ГК РФ введен в оборот институт неоснова-
тельного обогащения, содержание которого тоже яв-
ляется неправомерным. Правда, последнее имеет та-
кую юридическую трактовку в том лишь случае, когда 
это обогащение возникает в результате действий со 
стороны субъекта гражданского права. Недействи-
тельной сделка объявляется тогда, когда ее содержа-
ние противоречит нормативному закреплению. По-
следствия такой ситуации весьма вариативны и ре-
гламентируются положением § 2 гл. 9 ГК РФ [1].

Как указывает п. 2 ст. 1 ГК РФ, оформление сде-
лок между субъектами гражданских правоотноше-
ний происходит добровольно с учетом воли и инте-
ресов каждой из сторон. Однако в ряде случаев закон 
санкционирует принудительный способ совершения 
сделки. Например, принуждение допустимо при за-
ключении контракта, в котором предусмотрен обяза-
тельный порядок. Информация об этом содержится в 
ст. 445 ГК РФ и примечании к ней. Отдельный случай 
представляет собой заключение сделки через пред-
ставителя. В такой ситуации, поскольку представи-
тель тоже выступает участником сделки (гл. 10 ГК РФ), 
его воля принимает участие в оформлении сделки. 
Имеются также нормы, которыми установлен поря-
док заключения сделок в чужом интересе. 

Во всех разновидностях сделок их централь-
ным элементом выступает действие. Ведь бездей-
ствие не может придать нужного импульса желанию 
сторон, воле и интересам. 

Пожалуй, на втором месте по своей законо-
дательной значимости числится такой признак, как 
правомерность действия. Этот акцепт обязателен, в 
противном случае действительность сделки оказыва-
ется под угрозой. Ведь элемент неправомерности не-
избежно ударяет по правам участников гражданского 
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оборота, поскольку искажает или открыто нарушает 
их интересы.

Широкий подход, которым оперируют право-
веды в отношении сделки, базируется на ее понима-
нии в качестве автономного института гражданского 
права. В этом смысле сделку рационально отделять 
от нормативных документов государственных инсти-
тутов и муниципальных органов. Они, как известно, 
тоже закреплены правовой нормой как основание 
для возникновения гражданских прав и обязанно-
стей (п. 1 ст. 8 ГК РФ) [3].

В этой связи сделка выполняет функцию регу-
лятора взаимо отношений между гражданско-право-
выми субъектами. От сделок, при условии их закон-
ности, субъекты вправе ожидать положительный (в 
формальном и материальном смыслах) юридический 
результат. Волевому акту в сделке придает легитим-
ность и осуществимость факт дееспособности. 

В ряде случаев некоторые сделки предполага-
ют ограничение дееспособности субъектов, их совер-
шающих. В связи с этим сделки следует считать таким 
правовым инструментарием, с помощью которого 
определяется объем прав и обязанностей у самосто-
ятельных и равноправных лиц – субъектов права.

Важно, что в сделке требуется достижение пра-
вовой цели, имеющей обоюдный характер. Однако это 
не так просто. Ведь для этого требуется, чтобы сделки 
отвечали требованию действительности, являющему-
ся важнейшим и принципиальным условием.

Роль сделки в современном правовом про-
странстве огромна. Видимо, этим можно объяснить ту 
известную долю вольности, которая допущена законо-
дателем в ее отношении. В правовой практике получил 
достаточное распространение институт свободы сде-
лок, что опять же указывает на предоставленные им 
преференции и вариативность регулирования. В то же 
время, какой бы степенью свободы не сопровождалось 
их регулирование, нельзя не учитывать и высокую сте-
пень защиты прав человека в правовом государстве. 

Сделки посягать на нее не могут. Соответствен-
но, в интересах лиц появилось выделение в структуре 
недействительных сделок – оспоримых и ничтожных 
их разновидностей. Они угрожают договорной дис-
циплине, способны нарушить права как участников 
конкретной сделки, так и интересы третьих лиц, непо-
средственно со сделкой не связанных. В дополнение 
скажем, что такие сделки препятствуют достижению 
цели, делают абсурдными ее правовые итоги.

Одним из главных критериев оценки действи-
тельности сделки выступает ее структура, состоящая 
из обязательных частей. Ключевыми и неизменными 
составными частями являются как сами ее субъекты, 
а также их воля и волеизъявление, так и форма сде-
лочных отношений. Последняя состоит из содержа-
ния, договорных условий и сроков их исполнения.

Формы сделок, как и способы их заключения, 
имеют достаточную вариативность. Ст. 158 ГК РФ за-
крепила в качестве наиболее распространенного 
варианта заключения сделок прямое волеизъявле-
ние. Оно реализуется письменным или вербальным 
путем с нотариальным участием или без него. Также 
сделки могут быть заключены конклюдентно и даже 
пассивно (то есть посредством молчания). Поскольку 
сделка, в первую очередь, представляет собой транс-
ляцию воли, то ее форму следует рассматривать не 
иначе как способ материализации, воплощения воли 
субъектов в действительность.

Многие юристы сегодня подчеркивают, что 
вербальная форма выражения сделки безвозвратно 
устарела, она трудна для сторон в доказывании, по-
скольку не оставляет после себя никакого формаль-
ного следа. Поэтому приоритет отдается сделкам, 
совершаемыми письменно. Таким способом нет про-
блем удостоверить наличие юридического факта в 
суде. Кроме того, наличие документа открывает воз-
можность его нотариального удостоверения, чего 
нельзя сказать об устных договоренностях.

В нотариальную контору сегодня обращается 
все большее число граждан, желающих дополнитель-
но обезопасить себя от возможных проблем. Ведь 
удостоверенная нотариусом сделка будет служить 
весомым аргументом в суде в случае возникших меж-
ду сторонами неразрешимых противоречий. К тому 
же нотариус при совершении требуемой процедуры 
комментирует сторонам их права и обязанности, что 
в условиях низкой правовой грамотности населения 
невозможно переоценить.

Воля также выступает принципиальным элемен-
том в заключении сделки, поскольку от нее зависит ее 
действительность. При этом между волей и волеизъ-
явлением субъекта должно быть соответствие, равен-
ство (паритет). В противном случае говорить о свободе 
действия лица при совершении сделки не представля-
ется возможным. Здесь уже можно будет заподозрить 
наличие принудительного режима действий.

В отличие от воли присутствующие в сделке 
сроки выступают лишь факультативным признаком. 
Однако, если в договоре стороны на них сделали осо-
бый акцент, то их игнорирование при исполнении 
обязательств будет неизменно сопряжено с наступле-
нием неблагоприятных последствий.

Какой бы ни была специфика сделок в граж-
данском обороте, бессмысленно опровергать их важ-
ную роль в этом процессе. Именно сделки приводят 
в оборот всю совокупность благ материального и не-
материального характера. Сделками наполнены вся 
жизнь и весь быт человека; невозможно представить 
без сделок формат рыночных отношений. 

При этом, не только физические и юридические 
лица, но и публично-правовые образования выступа-
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ют субъектами участия в сделках. С учётом этих обсто-
ятельств крайне важно, чтобы их реализация происхо-
дила в условиях неукоснительного соблюдения и обо-
юдных интересов, и законодательных требований [8].

Таким образом, значимость гражданско-право-
вых сделок в процессе возникновения материальных 
правоотношений невозможно опровергнуть. При 
этом, не всегда речь идёт исключительно о двухсто-
ронних способах удовлетворения имущественных 
интересов. Ведь сделки бывают не только двусто-
ронние, но и односторонние. Несмотря на действие 
одностороннего характера материальный эффект от 
такой сделки зачастую имеет весьма значительные 
показатели.

Следует учитывать, что гражданское законо-
дательство не содержит исчерпывающий перечень 
возможных к заключению сделок, да и не преследу-
ет такой цели. В этом вопросе только субъекты права 
способны определить тот формат, который наиболее 
приемлем для них в смысле достижения взаимных 
интересов. 

В наше время все большее количество вариа-
ций сделок выходят за пределы регулирования граж-
данским законодательством. Однако все они носят 
легитимный характер в силу своего непротиворе-
чия ему, а также соответствия общим началам и духу 
гражданского права, славящегося диспозитивностью 
своих норм (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Например, в последнее 

время весьма современной и распространенной 
практикой стало «производство» смешанных догово-
ров, конструкция которых представляет собой диф-
фузию нескольких граждан ско-правовых сделок. 

В интересах рыночной экономики эволюции 
подверглись и бывшие до этого устойчивыми пред-
ставления о формах и содержании сделок. Например, 
все бóльшую практику получает ситуация, когда сто-
роны письменно обмениваются информацией о на-
мерениях заключить договор. С точки зрения право-
применения, эти действия сегодня расцениваются 
как этап переговорного процесса, устанавливающий 
права и обязанности сторон будущего договора.

Итак, сделка в любом случае представляет со-
бой активные действия субъектов права, в основу ко-
торых положен элемент ярко выраженной воли и ра-
циональные способы реализовать эту волю.

Таким образом, для выработки исчерпывающего 
понимания сущностного содержания сделки следует 
аккумулировать внимание на совокупность ее принци-
пиальных характеристик. Во-первых, сделка – это вза-
имодействие лиц, осуществляемое на принципах сво-
боды воли и свободного волеизъявления. Во-вторых, 
сделка – это действие субъектов, наделённое высокой 
степенью правомерности с точки зрения государства 
и легитимности с точки зрения общественной оценки. 
Сделка преследует целью образовать, видоизменить 
или прекратить гражданское правоотношение.
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Общественные отношения в основном фор-
мируются стихийно под воздействием по-

стоянно меняющихся социально-экономических, по-
литических, культурных и других процессов. Предпо-
сылкой создания норм права является познание тех 
условий, факторов и обстоятельств развивающихся 
общественных отношений, правовое регулирование 
которых диктуется нуждами социального прогресса. 
Лишь после того, как осознаны потребности и цели 
правового регулирования тех или иных отношений, 
осуществляется переход от познания к деятельности 
[10], направленной на их упорядочение, придание 
нормативного характера. При этом субъект право-
творчества учитывает социальное значение и сферу 
действия сложившихся общественных отношений, их 
фактическое воздействие на взаимоотношения лю-
дей, изучает возможность и необходимость правово-
го регулирования.

Те или иные общественные отношения возни-
кают и развиваются в самых различных группах, кол-
лективах и общностях людей и, как правило, в этот 
момент не нуждаются в государственном правовом 
регулировании. В первую очередь потому, что эти от-
ношения затрагивают достаточно ограниченный круг 
лиц, на которых распространяется их воздействие, и, 
во-вторых, – в силу многообразия таких сообществ, 
функционирующих по своим правилам, что исключа-
ет реальную возможность государственного регули-
рования таких отношений. 

В силу этого возникает дилемма: как опреде-
лить границу между саморегулирующимися обще-
ственными отношениями и теми, которые требуют 
своего упорядочения в результате правотворческих 
решений государственных органов? Это очень важ-
ный вопрос, поскольку общественные отношения, 
объективно нуждающиеся в правовом регулирова-
нии, но фактически не получившие его, приводят 
к дезорганизации общественной жизни, порождая 
хаос и произвол, а «если отношения объективно не 
нуждаются в правовом регулировании, но фактиче-
ски получили его, то это означает, что государство из-
лишне вмешивается в межличностные отношения, не 
оставляя личности пространства для самовыражения 
и саморегулирования» [9].

Основанием для разграничения саморегули-
руемых общественных отношений и тех, которые 
нуждаются в урегулировании нормами права, по 
мнению ученых, является потребность [6] конкретных 
сложившихся отношений в их нормировании, пере-
воде в русло государственного воздействия с целью 
повышения эффективности функционирования дан-
ных отношений. 

Более точны в своих высказываниях Н.А. При-
дворов и В.В. Трофимов. По их мнению, разделение 
общественных отношений на нуждающиеся в право-

вом нормировании и не нуждающиеся в нем опреде-
ляется по потребности защиты социально полезных 
интересов, «которые не могут воплотиться в опреде-
ленные действия и, соответственно, реализоваться в 
цели лишь на основе аксиологической модели (на-
пример, на основе моральной оценки), для них необ-
ходима более четкая формально-юридическая грани-
ца, позволяющая определить управомоченное и обя-
занное лицо относительно объекта удовлетворения 
данного интереса» [8].

Такая оценка является правильной, хотя и су-
жает круг оснований, по которым проходит граница 
между саморегулированием общественных отноше-
ний и их нормативным закреплением. 

При выработке правотворческих решений в 
ходе правового регулирования общественных отно-
шений субъекты правотворчества (каждый на сво-
ем уровне) руководствуются прежде всего задачами, 
стоящими перед государством в целом, регионом, 
муниципальным образованием или локальной орга-
низацией. Правовое регулирование осуществляется 
(во всяком случае должно осуществляться) не только 
для урегулирования уже существующих сложившихся 
общественных отношений, но и с целью побуждения 
(или даже принуждения) к возникновению определен-
ных полезных для общества и конкретных физических 
и юридических лиц отношений. Норма права должна 
быть обращена не в прошлое, а в будущее. Она должна 
стимулировать лиц, кому адресована, формировать та-
кие отношения, которые несут в себе потенциал обще-
ственного развития, экономического, политического, 
социального и культурного процветания. 

Отдельные авторы употребляют термин «опе-
режающее правотворчество», указывают, что это мо-
жет спровоцировать «нежелательные социальные 
процессы». Однако правотворчество не может не 
учитывать тенденции общественного развития и от-
ражать их в правотворческих документах [11]. 

Это хорошо видно на таких примерах право-
вого регулирования общественных отношений, как 
законодательство, поощряющее рождаемость, обе-
спечивающее поддержку малого и среднего бизне-
са в период пандемии коронавируса, регулирующее 
деятельность банков в период экономических кризи-
сов, закрепляющее строгие меры по охране приро-
ды и окружающей среды и т. д. Здесь мы видим, что 
правовые меры направлены на упреждение тех или 
иных нежелательных последствий. Очевидно, что и 
без указанных мер государственного регулирова-
ния складывающихся негативных явлений общество 
преодолело бы возникшие трудности, но в аспекте 
долгосрочного развития несомненно правильным 
является разработка и принятие нормативной базы, 
направленной на смягчение возможных отрицатель-
ных последствий. 
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Кроме того, по справедливому мнению М.А. 
Матвеевой, «правотворчество как внешний регу-
лятор необходимо, там, где внутренний потенциал 
саморегулирующейся системы оказывается исчер-
панным или недостаточным для стабилизации и по-
рядка» [3]. Из этого выходит, что саморегулирование 
исключается в тех случаях, когда существует потреб-
ность в государственном правовом регулировании, 
выявленная в ходе изучения определенной группы 
общественных отношений, и когда государство фор-
мирует в нормах права определенные правила по-
ведения с целью упреждения возможных (реальных 
или гипотетических) угроз.

Любые общественные отношения нуждаются в 
регулировании социальными нормами. Но в тех слу-
чаях, когда это происходит без участия государства, 
в их регулировании такой формат функционирова-
ния общественных отношений принято называть са-
морегулированием. Очевидно, что степень свободы 
личности в выборе вариантов своего поведения при 
саморегулировании является наиболее комфортной. 
Межличностные отношения при этом регулируются 
нормами морали, обычаев, традициями или прави-
лами, разработанными на уровне определенной кон-
кретной общности людей (производственный кол-
лектив, объединение граждан по интересам, обще-
ственная организация и т. д.).

В юридической науке главным отличитель-
ным признаком общественных отношений, относя-
щимся к саморегулируемым, признается факт отсут-
ствия у них потребности в регулировании нормами, 
выработанными государственными органами. И это 
действительно соответствует устоявшемуся мнению 
большинства ученых, исследующих проблему право-
вого регулирования общественных отношений [4]. Но 
понятие «потребность» носит оценочный характер и 
поэтому не имеет (и не может иметь) однозначного 
понимания. Взять хотя бы проблему правильного вы-
бора уровня правового регулирования. Выявленную 
потребность можно урегулировать нормами права 
в масштабах государства, субъекта федерации, му-
ниципалитета. Поэтому возникают вопросы: какой 
государственный орган обязан издавать норму пра-
ва? Она должна быть выражена в форме закона или 
подзаконного акта? Ответы на данные вопросы мож-
но получить только в результате большой исследо-
вательской, аналитической работы, которую обязан 
осуществить субъект правотворчества. Но фактиче-
ски глубокой исследовательской работы при издании 
нормативных правовых актов не проводится. Субъ-
ект, обладающий правом законодательной инициати-
вы, обязан представить готовый законопроект с обо-
снованием его необходимости. А проекты подзакон-
ных нормативных правовых актов разрабатываются 
соответствующими субъектами правотворчества по 

поручению Правительства РФ. Они тоже, как прави-
ло, специального исследования возникшей пробле-
мы правового регулирования общественных отноше-
ний своего уровня не проводят. И в первом, и во вто-
ром случаях потребность общественных отношений 
в правовом регулировании определяется достаточ-
но субъективно, на «глазок», без глубокого изучения 
всех сопутствующих данным общественным отно-
шениям социальных, экономических, политических 
и культурных процессов и по существу без учета тех 
возможных последствий, которые могут наступить в 
результате действия предложенного законопроекта 
или другого нормативного правового акта. Законо-
дательно эта деятельность субъекта правотворчества 
не урегулирована. 

Субъект правотворчества в первую очередь 
должен определить относятся ли данные обще-
ственные отношения к числу саморегулируемых и 
только после этого решать вопрос, имеется ли у них 
потребность именно в государственном регулиро-
вании. Безусловно, под воздействием меняющих-
ся условий, протекающих в обществе, те или иные 
саморегулируемые отношения могут получить по-
требность в их государственном нормировании, 
что соответствует всякому естественному диалекти-
ческому развитию социальных процессов. Вместе с 
тем потребность в правовом регулировании обще-
ственных отношений возникает не только в связи с 
ее обнаружением в ходе специальных исследова-
ний, но и по другим причинам. Например, в связи 
с необходимостью конкретизации законодательной 
нормы подзаконным актом. Следовательно, в таких 
случаях речь идет не о саморегулируемых обще-
ственных отношениях, а о функционирующих пра-
воотношениях, нуждающихся в уточнении их право-
вого содержания. Субъект правотворчества должен 
точно знать, какие общественные отношения ему 
предстоит урегулировать нормами права и в каких 
именно границах.

Саморегулируемые общественные отношения 
имеют следующие признаки:

1. Они представляют собой самый нижний 
уровень человеческих отношений, складывающийся 
между людьми в ходе их жизнедеятельности. Некото-
рые из этих отношений самопроизвольно возникают 
и также естественным путем прекращаются. Но не-
которая, наиболее удачная форма отношений, закре-
пляется в определенном коллективе или социальной 
группе и может протекать достаточно длительное 
время. Собственно говоря, именно на таком уровне 
первоначально возникают любые общественные от-
ношения, которые впоследствии (при их широком 
распространении в масштабах страны) находят свое 
закрепление в нормативных правовых актах государ-
ства (либо субъектов федерации и муниципалитетов).
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Как справедливо отмечается в юридической 
литературе: «история человечества определяется 
едиными универсальными законами и все народы 
в своем историческом развитии идут одинаковыми 
путями» [1]. Любая социальная группа людей либо 
коллектив, связанный определенной деятельностью, 
стремится к самоорганизации, упорядочению сво-
их взаимоотношений. Это вытекает из естественной 
необходимости наиболее эффективно устроить свой 
быт, свою трудовую деятельность, свои семейные от-
ношения.

Процессы самоорганизации взаимоотношений 
между людьми в первичных ячейках (коллективах, 
группах, населённых пунктах и т. д.) общественного 
организма современного мира протекают так же сти-
хийно и непрерывно, как это было и в древние време-
на. Поэтому, если мы имеем в виду самоорганизуемые 
общественные отношения, то должны понимать, что 
такие отношения складываются только в социали-
зированных группах людей, связанных между собой 
каким-то общим интересом. Самоорганизации между 
различными коллективами и группами людей уже 
не происходит, поскольку нужен внешний фактор их 
объединения. 

2. Саморегулируемые общественные отноше-
ния обладают такой особенностью, что их невозмож-
но урегулировать нормами права, идущими от госу-
дарства, в силу многообразия форм (связей), неопре-
деленности действия во времени, а также неясности 
территориального распространения. Но эти отноше-
ния порождают свои правила упорядочения, либо 
протекают в соответствии с социальными нормами 
(правила морального поведения, обычай, традиции), 
либо нормами локального правотворчества. Локаль-
ное правотворчество, будучи обособленной сферой 
правового регулирования, занимает свою нишу в 
системе правотворчества, которую невозможно за-
менить какой-либо иной, и без которой невозможно 
представить завершенность правового регулирова-
ния нижнего (основного) уровня общественных от-
ношений, протекающих в трудовых, общественных, 
кооперативных, образовательных, корпоративных и 
в других структурных организациях и коллективах. 
В связи с этим саморегулируемые общественные от-
ношения функционируют без проблем, а лица, уча-
ствующие в реализации таких отношений, чувствуют 
себя более комфортно, чем в рамках установленных 
государством правоотношений, поскольку действуют 
добровольно, а не по принуждению государства, ис-
полняя его предписания. 

3. Саморегулируемые общественные отноше-
ния не находятся в противоречии с действующим 
законодательством. Они допускаются государством 
как первоначальный этап упорядочения постоянно 
возникающих и меняющихся под воздействием соци-

альной среды отношений. Эти отношения либо посте-
пенно принимают стабильный характер в силу того, 
что функционируют по присущим им правилам, а так-
же по устоявшимся правилам морали, обычаев, тра-
диций или локальным нормам, либо исчезают в силу 
их ограниченного распространения. К тому же ло-
кальное правотворчество «осуществляется в соответ-
ствии и во исполнение положений нормативных пра-
вовых актов законодательного и общегосударствен-
ного подзаконного уровней» [12]. Таким образом, са-
морегулирование общественных отношений – это не 
пробел правового регулирования, а определённый 
этап их пребывания в социальной действительности, 
когда они заявляют о своем рождении, и пока остает-
ся непонятно, какого значения и какого уровня они 
могут достичь. В дальнейшем, когда определенная 
группа саморегулируемых общественных отношений 
займет место важного регулятора жизнедеятельно-
сти людей, и возникнет объективная потребность за-
крепления в нормах права, их статус будет изменен, 
и таким отношениям государство придаст нормиро-
ванный характер. 

4. Саморегулируемые общественные отноше-
ния нуждаются в осуществлении государственного 
контроля за их функционированием. Саморегулиро-
вание – это естественный самопроизвольный про-
цесс. Определенный порядок взаимоотношений меж-
ду людьми возникает самопроизвольно и протекает в 
рамках стихийных процессов, в ходе которых апроби-
руются различные варианты приемлемого для участ-
ников этих отношений поведения. Естественно, что 
государство контролировать зарождающиеся и по-
степенно формирующиеся общественные отношения 
не может, хотя прогнозировать и отслеживать свои 
прогнозы, по нашему мнению, обязано. 

Вместе с тем государство контролирует эф-
фективность правового регулирования обществен-
ных отношений, то есть тех отношений, которые само 
установило. В ходе такого контроля могут быть вы-
явлены сбои саморегулирования общественных от-
ношений, что обусловливает необходимость вмеша-
тельства государства с целью упорядочения малоэф-
фективных установившихся отношений и придание 
им нового потенциала развития с помощью норма-
тивного регулирования. В каждом конкретном случае 
должно проводиться тщательное изучение эффектив-
ности саморегулирования и выявления точных при-
чин необходимости перевода его на путь норматив-
ного регулирования. 

5. Важным признаком саморегулируемых об-
щественных отношений является их психологическая 
восприимчивость всеми участниками таких отноше-
ний. Это объясняется тем, что данные отношения воз-
никли стихийно, без участия государства, и поэтому 
все участники воспринимают их как естественный 
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процесс развития взаимоотношений между ними на 
новом социально-экономическом или культурном 
уровне. Поскольку нет установленных государством 
нормативных предписаний, то каждый участник са-
морегулируемых отношений действует по своему ус-
мотрению, выбирая выгодную ему линию поведения. 
Результатом такого выбора может быть наступление 
положительных достижений в семейном бюджете 
либо в предпринимательской деятельности. Конкрет-
ное лицо может добиваться большего успеха в жизни 
за счет своего таланта, работоспособности, умения 
сотрудничать с партнером и т. д. 

Кроме того, психологически важно и то, что го-
сударство участников саморегулируемых отношений 
не оставляет без своей защиты и поддержки. В случае, 
если возникает необходимость, любое лицо может 
обратиться в государственный компетентный орган 
для защиты своих интересов и законных прав.

Таким образом, критериями отнесения саморе-
гулируемых общественных отношений к числу тех, ко-
торые нуждаются именно в государственном норма-
тивном закреплении являются следующие признаки:

-
регулируемых;

-
мировании, что повысит эффективность их функцио-
нирования;

-
ют локального или муниципального правового регу-
лирования;

отношений на нормативное функционирование по-
тенциально возможно в рамках определённой отрас-
ли права. 

Подводя итог рассматриваемого вопроса, мож-
но сделать следующие выводы:

-
страняется на неформализованные общественные 
отношения.

-
ний – это важный способ упорядочения их функцио-
нирования на самом нижнем (основном) уровне со-
циальных отношений. Изменение значимости таких 
отношений обусловливает необходимость их регули-
рования государством с помощью норм позитивного 
права. Для установления объективной потребности 
таких общественных отношений в государственном 
регулировании следует первоначально определить 
их принадлежность к саморегулируемым отноше-
ниям, что позволяет правильно выявить границу 

(предел) предполагаемого регулирования, посколь-
ку большинство общественных отношений можно 
урегулировать нормами права, а некоторые исклю-
чительно только нормами права. Однако, если само-
регулирование в той или иной сфере общественных 
отношений является эффективным, то вмешательство 
государства в таком случае нежелательно, поскольку 
оно может повлиять на их свободное функциониро-
вание, что приведет к обратному результату.

-
гулирования, тем самым определяет пределы право-
мерного действия стихийных общественных отноше-
ний, очерчивает пространство, где они зарождаются, 
развиваются, отсеиваются или приживаются в каче-
стве удачных образцов взаимодействия между людь-
ми. Это своеобразный испытательный полигон раз-
личных вариантов образования и прекращения со-
циальных связей, нерегулируемый действующий ме-
ханизм выработки и апробирования на качественную 
пригодность общественных отношений для их даль-
нейшего использования в правовом регулировании.

-
ния контролируются государством, признаются им 
в качестве самого нижнего слоя функционирования 
возникающих и непрерывно изменяющихся связей 
между людьми, что создает предпосылки, в случае 
необходимости, их нормативного закрепления. В свя-
зи с этим субъекты саморегулируемых общественных 
отношений находятся под защитой государства, хотя 
эти отношения и не носят правовой характер.

-
лируемыми общественными отношениями и отноше-
ниями, функционирующими под воздействием норм 
права, определяется их: 

-
ких отношений своих интересов без нормативных 
предписаний;

помощью мер принуждения со стороны государства; 

дальнейшего развития этих отношений; 

страны при наличии региональных особенностей, 
либо в пределах региона или определенной местно-
сти (муниципального образования); 

нуждаются исключительно в государственном право-
вом регулировании, когда саморегулирование не до-
пускается (в сфере публичных отношений).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

С ВЕЛОСИПЕДОМ

Аннотация. Постоянно растущий спрос на транспорт и необходимость перевозить как людей, так и това-
ры привели к увеличению загруженности дорожно-транспортных сетей. В результате чего увеличивается и 
количество серьезных дорожно-транспортных происшествий. Из общего числа дорожно-транспортных проис-
шествий значительный рост был зарегистрирован среди велосипедистов: в 2022 году – 13,9 % от общего числа 
транспортных средств, попавших в дорожно-транспортные происшествия, по сравнению с 6,6 % в 2010 году. 
Настоящая статья основана на тщательном анализе кинематических и динамических параметров в случае 
столкновения транспортного средства с велосипедом. Чтобы изучить тип столкновения транспортного 
средства с велосипедом, мы провели сравнительный анализ в отношении расстояния, на которое отбрасыва-
ется велосипедист после столкновения, изменения скорости транспортного средства и велосипеда, изменения 
скорости в области головы велосипедиста, а также изменения ускорения на транспортном средстве, велосипеде 
и в области головы велосипедиста. Следовательно, мы смоделировали столкновение транспортного средства с 
велосипедом для двух различных случаев: лобовое столкновение транспортного средства с велосипедом сзади и 
лобовое столкновение транспортного средства с велосипедом спереди. Основываясь на результатах, полученных 
после моделирования столкновения транспортного средства с велосипедом, для двух различных случаев, а именно 
лобового столкновения транспортного средства с велосипедом сзади и лобового столкновения транспортного 
средства с велосипедом спереди, мы установили, что, хотя общее проекционное расстояние велосипедиста 
больше в первом случае (лобовое столкновение транспортного средства с велосипедом сзади), максимальная 
скорость и ускорение больше во втором (лобовое столкновение транспортного средства с велосипедом спереди).
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, столкновение транспортного средства с велосипедом, моделиро-
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SIMULATION OF A COLLISION BETWEEN A VEHICLE AND A BICYCLE 

Abstract. The ever-growing demand for transport and the need to transport both people and goods have led to an increase in 
the congestion of road transport networks. Subsequently, the main negative effect is an increase in the number of serious road 
accidents. Of the total number of serious road accidents, a significant increase was registered among cyclists: in 2022, 13.9 % 
of the total number of vehicles involved in road accidents, compared with 6.6 % in 2010. This article is based on a thorough 
analysis of kinematic and dynamic parameters in the event of a collision of a vehicle, a bicycle and a cyclist assembled. To 
study the type of collision between a vehicle and a bicycle, we conducted a comparative analysis with respect to the distance 
by which the cyclist is thrown after the collision, changes in the speed of the vehicle and bicycle, changes in speed in the area 
of the cyclist’s head, as well as changes in acceleration recorded on the vehicle, bicycle and in the area of the cyclist’s head. 
Therefore, we have modeled a collision of a vehicle with a bicycle for two different cases, i.e. a head-on collision of a vehicle 
with a bicycle from behind and a head-on collision of a vehicle with a bicycle from the front.
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Велосипед, несомненно, становится все более 
эффективным средством передвижения, ока-

зывающим положительное влияние на окружающую 
среду, а также на загруженность уличной сети.

Однако из-за отсутствия надлежащей инфра-
структуры, то есть соответствующих велосипедных 
дорожек, а также из-за пробок на дорогах в послед-
ние десятилетия регистрируется все большее число 
дорожно-транспортных происшествий с серьезными 
травмами (см. Рисунок 1). На долю велосипедистов 
приходится 9 % смертей в Российской Федерации. 
Число смертельных исходов среди велосипедистов 
сократилось всего на 3 % с 2010 по 2022 год, что зна-
чительно меньше, чем снижение общего числа смер-
тельных исходов (на 18 %) за тот же период. Наиболь-
шее число смертей зафиксировано в ориентирован-
ных на велосипед городах с хорошо развитой велоси-
педной инфраструктурой.

Дорожно-транспортные происшествия с уяз-
вимыми участниками дорожного движения, а имен-
но пешеходами или велосипедистами, были проана-
лизированы нами в соответствии с использованием 
трех различных подходов: углубленного расследова-
ния дорожно-транспортных происшествий, числен-
ного моделирования с использованием модели с не-
сколькими телами и экспериментального восстанов-
ления с объектом исследования, чтобы определить 
корреляцию между скоростью автомобиля и положе-
нием жертвы при столкновении.

Столкновения типа “транспортное средство-
велосипед” имеют ряд особенностей, обусловленных 
следующими аспектами:

-
дист является частью велосипеда, но во время стол-
кновения (столкновений) он отделится от него;

величине, что оказывает влияние на столкновение: 

первоначально при столкновении участвует сумма 
масс, а затем, из-за отстраненности велосипедиста, 
удар выдерживается только массой велосипеда; сле-
довательно, мы можем говорить о столкновении с те-
лом, масса которого изменяется с течением времени;

средством происходит на более высокой скорости 
транспортного средства в сравнение со скоростью 
велосипеда, следовательно, приводит к различным 
смещениям велосипеда по траектории, которая мо-
жет сильно повлиять на тяжесть аварии.

Типы столкновений транспортного средства 

и велосипеда

Чтобы проанализировать кинематику столкно-
вения транспортного средства с велосипедом, нам 
необходимо определить несколько параметров, кото-
рые влияют как на траектории движения участников 
дорожного движения, так и на травмы, полученные в 
результате столкновения. Наиболее важными факто-
рами являются: тип и масса транспортного средства, 
направление движения, характеристики дороги, на 
которой произошло столкновение и окружающая 
среда. На Рисунке 2 показаны различные типы стол-
кновений транспортного средства с велосипедом:

1) фронтальное транспортное средство – боко-
вой велосипед; 

2) фронтальный велосипед – переднее транс-
портное средство; 

3) фронтальный велосипед – боковое транс-
портное средство; 

4) фронтальный велосипед – угол транспортно-
го средства; 

5) фронтальный велосипед – заднее транспорт-
ное средство; 

6) фронтальное транспортное средство – за-
дний велосипед; 

7) другие типы столкновений.

Рисунок 1. Процентное распределение жертв велосипедных аварий по возрастным группам

Рисунок 2. Классификация столкновений транспортного средства с велосипедом
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Кинематические параметры столкновения 

велосипеда с транспортным средством

При лобовом столкновении велосипеда с 
транспортным средством (см. Рисунок 3) скорости 
должны определяться, исходя из расстояния, на кото-
рое велосипед или велосипедисты были отброшены 
после столкновения.

Считается, что узел велосипед-велосипедист 
имеет центр тяжести над точкой удара на высоте h 
(см. Рисунок 3) оси x ортогональной системы коорди-
нат, при этом ось x расположена в плоскости дороги в 
направлении движения велосипеда; и поскольку ось 
y проходит через этот центр в положении, соответ-
ствующем моменту столкновения велосипеда с транс-
портным средством, то ее положение считается ори-
ентиром временнóй шкалы для математической ин-
терпретации соответствующего физического явления.

Значимость кинематических параметров, ха-
рактеризующих столкновение велосипеда с транс-
портным средством, указана в Таблице.

После падения с велосипеда велосипедист пе-
ремещается по воздуху на определенное расстояние 
(проекционное расстояние), а затем падает на землю, 
одновременно скользя, чтобы остановиться. Энергия 
тела расходуется на преодоление трения, поврежде-
ние внутренних органов, переломы костей и разры-
вы одежды. Между Spc, проекционным расстоянием 
велосипедиста, и vbc, скоростью велосипедиста, со-

ответственно между Spb – проекционным расстояни-
ем велосипеда и vbb – скоростью велосипеда, после 
удара были установлены следующие эмпирические 
зависимости:

для велосипедиста:                  (1)

для велосипеда:             (2)

В случае велосипедистов среднее замедле-
ние dc движения после удара увеличивается с уве-
личением расстояния проекции, в то время как для 
велосипедов замедление db демонстрирует обрат-
ное изменение. Скорость велосипедиста, vbc, и ско-
рость велосипеда, vbb, могут быть определены на 
основе средних замедлений (dc, db) их движения во 
время их проекции на Spc и, в частности, расстоя-
ния Spb. Соответственно, мы рассматриваем следу-
ющие соотношения:

для велосипедиста:      (3)

для велосипеда:             (4)

Скорость велосипедиста с момента стол-
кновения зависит как от его начальной скорости, 
так и от скорости транспортного средства. Приме-
няя принцип сохранения импульса, можно устано-
вить скорость удара, принимая во внимание массы 
транспортного средства, велосипедиста и велоси-
педа наездника.

Рисунок 3. Схема лобового столкновения транспортного средства с велосипедом

Таблица

Кинематические параметры столкновения транспортного средства с велосипедом

Параметры Обозначение

расстояние, пройденное телом велосипедиста при скольжении по земле S

расстояние, пройденное велосипедистом до максимальной высоты Sm

расстояние, пройденное велосипедистом с момента броска до приземления Spa

расстояние, пройденное велосипедистом от начала его броска до остановки на земле Sp

высота центра тяжести велосипедиста в начале броска h

максимальная высота траектории движения велосипедиста hbx

начальная скорость велосипедиста (скорость велосипеда в момент удара) vb

угол между первоначальной траекторией движения велосипедиста и дорогой α

угол между конечной траекторией движения велосипедиста и дорогой β
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Моделирование столкновения транспортного 

средства – велосипеда «в сборе» – велосипедиста

Для более точного анализа, а также при мень-
ших затратах по сравнению с экспериментальным 
тестированием, было разработано несколько про-
граммных платформ. Такие платформы позволяют нам 
моделировать ряд сценариев дорожно-транспортных 
происшествий с учетом кинематики транспортного 
средства до и после столкновения, а также опреде-
лять динамические параметры столкновения. Про-
граммное обеспечение VirtualCrash использует мо-
дель столкновения Кудлича-Слибара, предоставляя 
возможность вычислять параметры после столкнове-
ния с данными до столкновения на основе определен-
ных входных данных (масса, положение и т. д.).

Эта модель основана, с одной стороны, на том 
факте, что столкновение происходит за очень корот-
кий промежуток времени, следовательно, учитыва-
ется движение транспортных средств во время стол-
кновения. С другой стороны, передача силы проис-
ходит в одной точке. Расчет столкновения основан на 
том факте, что силы, воздействующие на транспорт-
ное средство, пренебрежимо малы помимо реальной 
силы столкновения. Метод использует скорости до 
столкновения в качестве входного параметра и учи-
тывает совместное движение точек столкновения, та-
ким образом вычисляя их скорости.

В нашем исследовании мы провели сравни-
тельный анализ столкновения транспортного сред-
ства с велосипедом с учетом проекционного рассто-
яния велосипедиста после столкновения, изменения 
скорости транспортного средства, велосипеда и ве-
лосипедиста, а также изменения ускорения, зареги-
стрированного на транспортном средстве, велосипе-
де и голове велосипедиста.

Мы смоделировали столкновение транспорт-
ного средства с велосипедом для двух различных 
случаев: случай 1 – лобовое столкновение транспорт-

и случай 2 – лобовое столкновение транспортного 

средства с велосипедом спереди (см. Рисунок 5). В 
двух проанализированных случаях данные о транс-
портном средстве, велосипеде и велосипедисте до 
столкновения были идентичными. Единственное из-
менение связано с направлением движения велоси-
педа относительно положения транспортного сред-
ства. Значение скорости велосипеда было установле-
но для велосипедиста мужского пола в возрасте 31-

Велосипедные травмы в результате столкнове-
ния с транспортным средством наиболее часто встре-
чаются среди мужчин среднего возраста, произошед-
шие в населенном пункте. Основываясь на данной 
статистике, мы посчитали, что дорожно-транспорт-
ное происшествие произошло в пределах населенно-
го пункта, поэтому скорость транспортного средства 
составляла 50 км/ч. Кроме этого, мы рассмотрели ди-
намическое состояние транспортного средства при 
торможении с ускорением 4 м/с2 (см. Рисунок 5).

Основной удар в случае 1 приходится на заднее 
колесо велосипеда, то есть на переднюю часть транс-
портного средства. А в случае 2 основной удар прихо-
дится на переднее колесо велосипеда и переднюю часть 
транспортного средства. В результате первичного стол-
кновения транспортного средства с велосипедом вело-
сипедист оказывается переброшенным через переднюю 
часть (капот) транспортного средства (см. Рисунок 6).

Велосипедист приподнимается на передней 
части транспортного средства (далее – ТС) к ветро-
вому стеклу и переносится транспортным средством 
по направлению движения велосипеда. Как только 
включается тормозная система автомобиля, его ско-
рость снижается, и велосипедист начинает скользить 
по передней части ТС. Велосипедист выбрасывается 
на проезжую часть перед транспортным средством в 
направлении его движения. После того, как велосипе-
диста выбрасывает на проезжую часть, он начинает 
катиться по дороге. Конечное положение транспорт-
ного средства и велосипедиста показано на Рисунке 7 
для двух проанализированных ситуаций. Мы опреде-

Рисунок 4. Начальная скорость велосипеда Рисунок 5. Динамическое состояние 

транспортного средства – торможение
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лили общее проекционное расстояние велосипеди-
ста, включая расстояние, когда велосипедиста пере-
возят на капоте транспортного средства, и расстоя-
ние, на которое велосипедист катится по проезжей 
части. Общее проекционное расстояние велосипеди-
ста относительно места первичного столкновения в 
случае 1 составляет 21,4 м, а в случае 2 – 19 м.

Чтобы определить изменение скорости участни-
ков, нами были сгенерированы диаграммы зависимости 
времени от скорости. По данным на рисунках 8 и 9 мы 
можем заметить, что скорость транспортного средства 
в момент столкновения составляет 50 км/ч, а велосипе-
да – 18 км/ч в обоих проанализированных случаях. По-
сле удара скорость транспортного средства составляет 
45 км/ч (в случае 1) и 42 км/ч (в случае 2). Для велосипе-
да мы зафиксировали скорость 50 км/ч (в случае 1) и 52 
км/ч (в случае 2). Максимальная скорость, зарегистри-
рованная в области головы велосипедиста, достигла 
45 км/ч в первой ситуации и 53 км/ч в случае лобового 
столкновения транспортного средства с велосипедом.

В случае лобового столкновения транспортно-
го средства с велосипедом сзади максимальное зна-
чение ускорения в области головы велосипедиста 
регистрируется на этапе захвата велосипедистом пе-
редней части транспортного средства – до уровня ве-
трового стекла и достигает 100 м/с2. В случае лобового 
столкновения транспортного средства с велосипедом 
максимальный уровень ускорения в области головы 

велосипедиста регистрируется на этапе захвата вело-
сипедистом передней части транспортного средства – 
до уровня ветрового стекла и достигает 250 м/с2.

Вывод

Чтобы изучить столкновение транспортного 
средства с велосипедом, мы провели сравнительный 
анализ проекционного расстояния велосипедиста 
после столкновения, изменения скорости транспорт-
ного средства, велосипеда и в области головы вело-
сипедиста, а также изменения ускорения, зарегистри-
рованного на транспортном средстве, велосипеде и в 
области головы велосипедиста. 

Мы разработали моделирование столкнове-
ния типа транспортное средство – велосипед для 
двух различных случаев, а именно: лобовое столкно-
вение транспортного средства с задним велосипедом 
и лобовое столкновение транспортного средства с 
передним велосипедом. В двух проанализированных 
случаях данные о транспортном средстве, велосипе-
де и велосипедисте до столкновения были идентич-
ными. Единственное изменение связано с направле-
нием движения велосипеда относительно положения 
транспортного средства.

Проведя сравнительный анализ двух проанали-
зированных случаев, а именно лобового столкновения 
транспортного средства с задним велосипедом и лобо-
вого столкновения транспортного средства с передним 
велосипедом, мы смогли сделать следующие выводы:

Рисунок 6. Велосипедист переброшен через переднюю часть (капот) транспортного средства

Рисунок 7. Общее проекционное расстояние велосипедиста
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1. Что касается общего проекционного рас-
стояния велосипедиста, то мы установили, что в слу-
чае 1 расстояние было больше (21,4 м) по сравне-
нию со случаем 2, где велосипед был сбит спереди 
и общее проекционное расстояние велосипедиста 
составляло 19 м.

2. Максимальная скорость, зафиксированная 
в области головы велосипедиста, составляла 53 км/ч 
при лобовом столкновении и 45 км/ч при заднем 
столкновении.

3. Значительные различия были также зареги-
стрированы в отношении максимального ускорения, 
зафиксированного в области головы велосипедиста. 

При лобовом столкновении было зафиксировано 
максимальное ускорение в 250 м/с2, в то время как 
при заднем столкновении максимальное значение 
ускорения составило 100 м/с2.

Основываясь на результатах, полученных по-
сле моделирования столкновения транспортного 
средства с велосипедом, для двух различных случа-
ев, а именно лобового столкновения транспортного 
средства с велосипедом сзади и лобового столкно-
вения транспортного средства с велосипедом спе-
реди, мы установили, что, хотя общее проекционное 
расстояние велосипедиста больше в случае 1, макси-
мальная скорость и ускорение больше в случае 2.

Рисунок 8. Изменение скорости с течением 

времени – пример 1

Рисунок 9. Изменение скорости с течением 

времени – пример 2

Рисунок 10. Ускорение в области головы велосипедиста: а – удар сзади, б – лобовой удар

Список литературы

Тарасов  Е.А. Важность применения криминалистических методов при сборе материалов для  автотехниче-
ской экспертизы обстоятельств ДТП // Адвокатская практика. – 2020. – № 4. – С. 37-43.

Матыцин М.А. Основные проблемы назначения и производства судебных экспертиз и пути их преодоле-

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология). Учебник. 2-е 
издание. – М.: Норма, 2016. – 368 c.

Смирнова С.А. Актуальные пути совершенствования судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации //Эксперт-криминалист. – 2018. – № 2. – С. 32-34.

References

Tarasov E.A. The importance of using forensic methods when collecting materials for an auto-technical examination 
of the circumstances of an accident // Lawyer’s practice. – 2020. – № 4. – Рp. 37-43.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

44

Matytsin M.A. The main problems of appointment and production of forensic examinations and ways to overcome 
them // Expert criminalist. – 2013. – № 1. – Рp. 17-20.

Rossinskaya E.R., Galyashina E.I., Zinin A.M. Theory of forensic examination (Forensic expert science). Textbook. 2nd 
edition. – M.: Norma, – 2016. – 368 p.

Smirnova S.A. Actual ways of improving forensic expert activity in the Russian Federation //Expert criminalist. – 
2018. – № 2. – Рp. 32-34.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

45

УДК 347.4

Терещенко Александр Геннадьевич,

аспирант, Институт социальных наук, Москва, 
1880555@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ1

Аннотация. В статье рассматривается современное значение гражданско-правового режима в регулировании 
долговых обязательств со стороны юридических лиц. Отдельное внимание уделяется существующим право-
применительным проблемам и законодательным пробелам в исследуемой сфере ввиду активного интеграци-
онного характера процессов цифровизации общественных отношений. Цель работы состоит в исследовании 
современных тенденций развития законодательства в сфере регулирования долговых обязательств со стороны 
юридических лиц. Результаты работы заключаются в: 1) установлении и аргументации наиболее актуальной 
и распространенной формы правового регулирования сферы долговых обязательств со стороны юридических 
лиц, где договор выступает основным источником права; 2) сформулированной автором работы классификации 
разделения договоров, по цели исполнения долговых обязательств, по внешним условиям, по назначению; 3) уста-
новлении междисциплинарных особенностей регулирования долговых обязательств в условиях активной цифро-
визации общественных отношений, возникающих в цифровой среде. Автор приходит к выводу, что дальнейшая 
научная проработка и исследование частноправовых отношений в сфере регулирования долговых обязательств 
со стороны юридических лиц посредством использования договора в цифровой среде является перспективным 
гражданско-правовым научным направлением, имеющим ярко выраженный комплексный междисциплинарный 
характер с множеством неизученных правоприменительных проблем. Решение обозначенных научных и право-
применительных проблем позволит государству усовершенствовать договорной институт в сфере долговых 
обязательств, а также развить систему права в Российской Федерации с учетом особенностей технологического 
развития и появления цифровых технологий.
Ключевые слова: договорные обязательства, юридические лица, особенности правоотношений, финансовые обязательства, 
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part of legal entities. Special attention is paid to the existing law enforcement problems and legislative gaps in the field under 
study due to the active integration nature of the processes of digitalization of public relations. The purpose of the work is to 
investigate the current trends in the development of legislation in the field of regulation of debt obligations on the part of 
legal entities. The results of the work are: 1) the establishment and argumentation of the most relevant and widespread form 
of legal regulation of the sphere of debt obligations on the part of legal entities, where the contract is the main source of law; 
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features debt obligations in the context of active digitalization of public relations arising in the digital environment. The author 
comes to the conclusion that further scientific study and research of private law relations in the field of debt regulation by legal 
entities through the use of a contract in a digital environment is a promising civil law scientific direction having a pronounced 
complex interdisciplinary character with many unexplored law enforcement problems. The solution of the identified scientific 
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Традиционно, сфера хозяйственной деятельно-
сти общества связанна с личными имуществен-

ными и неимущественными общественными отноше-
ниями. Одной из наиболее давних форм хозяйствен-
ной кооперации является – договор займа [7, c. 15].

С течением исторических, экономических и 
политических событий в обществе договор займа по-
лучил разностороннее применение и последующую 
правовую трансформацию, следствие этого представ-
лено в настоящее время в законе соответствующим 
перечнем норм права [2].

Наряду с этим, в современной юридической 
литературе понятие «долговые обязательства» явля-
ется достаточно устоявшимся и общепринятым эле-
ментом гражданско-правовых отношений, правовой 
сущностью которого является документальное под-
тверждение факта получения финансовых средств и 
обязанностей по их возврату [7, c. 15]. 

Следует отметить, что в связи с исторической 
самобытностью процедуры выстраивания россий-
ским обществом системы правового регулирования 
гражданских правоотношений, связанных в том чис-
ле с долговыми обязательствами, остаются неизмен-
ными в разные периоды времени участники подобно-
го характера правоотношений: хозяйственные обще-
ства и физические лица.

На основании Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), сторонами 
исследуемых правоотношений являются: 1) заемщик, 
который непосредственно получает займ 2) креди-
тор, который выдает соответствующие финансовые 
средства или ценностные активы в форме имущества 
на определенных условиях. 

В каждом из вышеизложенных случаев, заем-
щиком или кредитором может выступать физическое 
или юридическое лицо.

Структура правового регулирования долговых 
обязательств состоит из:

правовых актов.
Так, наиболее распространенным документом, 

регулирующим данные правоотношения, является 
договор, который закрепляет соответствующие усло-
вия долговых обязательств в письменной форме, на-
деляя участников правоотношений определенными 

правами, обязанностями и ответственностью в рам-
ках приобретаемых дополнительных гражданско-
правовых статусов, связанных с долговыми правоот-
ношениями.

В частности, Е.А. Суханов пишет, что в регули-
ровании договорных отношений «…проявляются 
особенности гражданского (частного) права, которое 
обычно разрешает и позволяет участникам регулиру-
емых отношений самим выбрать наиболее приемле-
мый вариант поведения в общих рамках, установлен-
ных законом, наделяя их для этого соответствующими 
правовыми возможностями…» [7, c. 25].

Следовательно, подвижность и достаточно ши-
рокий спектр диспозитивных возможностей позволя-
ют сторонам долговых правоотношений эффективно 
выстраивать наиболее оптимальную формулу право-
вого и финансового взаимодействия между собой на 
заранее определенных условиях с целью удовлетво-
рения интересов управомоченных лиц.

Нередки и распространены случаи, когда воз-
никают споры и конфликты интересов у сторон по-
добного рода правоотношений, о чем свидетельству-
ет достаточно большой объем материалов судебной 
практики. Так, по состоянию на ноябрь 2023 года на 
электронном ресурсе https://sudact.ru, который пу-
бликует материалы судебной практики в открытом 
доступе – зафиксировано 16 970 документов, связан-
ных понятием долговых обязательств, что свидетель-
ствует об особой актуальности исследуемой темы.

Например, из выдержки результатов статисти-
ческих отчетов о банкротствах юридических лиц в 
2022 году (см. Таблицу), следует, что интенсивность 
правовых споров в сфере обязательственных и до-
говорных отношений с участием юридических лиц 
характеризуется, как существенная в 2022 году на об-
щем фоне прошлых лет.

Таким образом, вышеизложенные цифровые 
показатели [6] ставят перед цивилистической наукой 
общеопределяющую цель по поиску решения суще-
ствующих правоприменительных и законодательных 
пробелов в исследуемой сфере.

Между тем, в разные годы проблемам надле-
жащего исполнения долговых обязательств со сто-
роны юридических лиц уделялось особое внимание 
в научных исследованиях ряда ученых, например: 
Бартелеми Янгонго изучал проблему преемственно-
сти имущественных и долговых обязательств [5, c. 21], 

and law enforcement problems will allow the state to improve the contractual institution in the field of debt obligations, as 
well as to develop the legal system in the Russian Federation, taking into account the peculiarities of technological develop-
ment and the emergence of digital technologies.
Keywords: contractual obligations, legal entities, peculiarities of legal relations, financial obligations, debt obligations, lender, bor-
rower, loan agreement, property liability.
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Н.В. Кириченко исследовала тему собственных долго-
вых обязательств банков, как инструмента регулиро-
вания ресурсов в экономической сфере [8, c. 20], А.Т. 
Козонов обратил внимание цивилистики на пробле-
му правового регулирования обращения финансо-
вых обязательств по ценным бумагам и дебиторской 
задолженности [10, c. 23], Г.В. Колодуб исследовал 
проблему исполнения гражданско-правовой обязан-
ности [11, c. 26], О.А. Шемчук более фундаментально 
обратила внимание на теоретико-правовой аспект 
категории обязанности в гражданском праве [21, c. 
24] и др. [14, с. 66; 18, с. 27; 22, c.18].

Однако, наукой малоизученными остаются 
особенности гражданско-правового регулирования 
исполнения долговых обязательств со стороны юри-
дических лиц, что и обуславливает актуальность, на-
учную новизну и практическую значимость заявлен-
ного исследования. 

Основная часть

На современном этапе развития обществен-
ных отношений, реальность осуществления прав и 
обязанностей в рамках гражданско-правовых отно-
шений зависит от уровня социальных, экономиче-
ских и правовых гарантий государства. 

Например, существенное количество санкций, 
введенных по отношении к различным отраслям эко-
номики, обусловили необходимость ее трансформа-
ции. В этой связи государство вынуждено трансфор-
мирует экономическую отрасль, делая ее менее уяз-
вимой из «вне», тем самым укрепляя национальную 
безопасность. В этой связи, Президент РФ В.В. Путин 
в своем ежегодном Послании, отмечает, что «…Разум-
ное импортозамещение – наш долгосрочный приори-
тет, независимо от обстоятельств…» [3].

Соответственно, активно оказываемое поли-
тическое и экономическое давление странами За-
падной Европы негативно воздействует на субъекты 
хозяйственной деятельности в России, некоторые из 
них вынуждены перестраивать свою деятельность, 

фиксируя в отчетах финансовые убытки, а оставшие-
ся, не сумев адаптироваться к процессам импортоза-
мещения, терпят еще более серьёзные убытки и лик-
видируются, оставляя неисполненные в полной мере 
существенные долговые обязательства, принятые 
ими [20, c. 82]. 

Следовательно, от того, насколько эффективно 
государственные гарантии будут функционировать, 
зависит и удовлетворение интересов управомочен-
ных лиц (кредиторов).

В рамках достижения цели исследования, 
предлагается центральное внимание уделить особен-
ностям обеспечения государством правовыми гаран-
тиями общества при процедуре исполнения долго-
вых обязательств юридическими лицами, как для за-
емщика, так и для кредитора.

Как уже ранее установлено, одним из основ-
ных инструментов правового регулирования част-
ноправовых отношений в сфере исполнения долго-
вых обязательств юридическими лицами, является 
соблюдение условий одной из форм заключенного 
сторонами договора, подразумевающего выдачу со-
ответствующих активов (финансовых или иных) юри-
дическим лицам под различные цели и с соответству-
ющими обязательствами.

По мнению В.Ф. Попондуполо, «…договор 
ввиду неизбежной трансформации и глобализации 
общественных отношений в мире приобретает роль 
многофункционального и универсального правово-
го регулятора общественных отношений…» [15], это 
предопределяет необходимость более подробного 
изучения места и роли института договора через при-
зму исполнения долговых обязательств юридических 
лиц на современном этапе развития общественных 
отношений.

Разновидности формы договоров в граждан-
ском праве имеют существенную множественность в 
связи с чем, некоторые из договоров ученые условно 
разделяют по сущности на: 

Таблица

Количество сообщений о введении судами процедур в отношении юридических лиц и крестьянско-

фермерских хозяйств [6]
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о признании должника банкротом и открытии конкурсного 
производства 

710 853 981 1020 793 833 679 698 660 7227 7407

о введении наблюдения 526 621 677 699 498 506 332 274 208 4341 6251

о введении внешнего управления 11 13 16 19 14 16 8 12 4 113 121

о введении финансового оздоровления 2 1 1 1 1 1 7 20
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1) выполняющие функции нормативно-право-
вого регулятора;

2) как индивидуальные соглашения сторон.
В частности, в отличие от договора, выполняю-

щего роль нормативно-правового регулятора, инди-
видуальный договор, по мнению В.Ф. Попондуполо, 
выполняет функции акта правоприменения, следо-
вательно, норму права и соглашение сторон в форме 
договора следует различать, отмечает ученый в сво-
ем научном труде [15]. 

Однако, следует не согласиться, договор, как 
динамичный источник права, устанавливается на ос-
новании принципов, положений ГК РФ и иных нор-
мально-правовых актов. 

Условия и порядок правоотношений, выступая, 
хотя и актом правоприменения, в том числе по долго-
вым обязательствам, при этом регламентирует поря-
док и соответствующие условия исследуемых право-
отношений. Следовательно, договором приоритетно 
реализуется назначение нормативно-правового ре-
гулятора.

Исходя из этого, в настоящей работе необходи-
мо отталкиваться от данной позиции и выстраивать 
последующие научные мысли, опираясь на это.

Характер правового назначения договора 
определенно заставляет задуматься о месте и роли 
договора в сфере долговых обязательств, как след-
ствие правового регулятора долговых обязательств.

 В этой связи необходимо отметить основные 
признаки договора в сфере долговых обязательств:

-
говора;

А.Д. Корецкий факультативно отмечает, как 
особенность –межотраслевую природу договора, где 
могут быть использованы отдельные индивидуаль-
ные условия, что не противоречит ранее обозначен-
ной научной позиции Е.А. Суханова [7, c. 50] и В.Ф. По-
пондуполо [15].

Между тем, договор в сфере долговых обяза-
тельств не имеет целенаправленных исследований, по-
свящённых особенностям правового регулирования 
для долговых обязательств юридических лиц по дого-
вору, на основании чего предложено сформулировать 
собственную научно-правовую классификацию:

у юридических лиц договор разделяют на две катего-
рии ввиду сроков:

обязательств для юридического лица – это не всегда 
показатель плохого положения дел, а скорее, наобо-

рот, в отдельных случаях служат показателем про-
гресса и интенсивности развития компании на опре-
деленный период времени.

Например, любое экономически здоровое раз-
витие хозяйственного общества подразумевает за-
действование существенного количества активов для 
увеличения прибыли и масштабирования производ-
ства

Соответственно, отсутствие возможности вы-
свобождения финансовых активов, находящихся в 
производственном обороте компании, обуславлива-
ет запрос на адекватные правовые инструменты, по-
зволяющие получить свободные финансовые активы 
на различного рода условиях.

Таким образом, по внешним условиям долго-
вые обязательства юридических лиц бывают обуслов-
лены:

выделить следующие виды долговых обязательств по 
договору:

-
тельства строятся среди хозяйственных обществ и 
обусловлены ведением такой деятельности;

-
ра и связаны с личными целями, заемщиком выступа-
ет физическое лицо.

Определив общеправовой характер наиболее 
распространенного способа правового обеспечения 
надлежащей реализации исполнения долговых обя-
зательств юридическими лицами по договорам, наи-
более явной становится специфика индивидуально-
сти каждой практической ситуации.

При этом, предложенная в работе авторская 
классификация правового регулирования для долго-
вых обязательств юридических лиц по договору так-
же оставляет место для современных научно-техни-
ческих тенденций – интеграционных процессов циф-
ровизации общества.

В этой связи, проведя анализ научных статей 
и материалов судебной практики, нами установлены 
следующие проблемы, которые наиболее актуальны 
для цивилистики в настоящее время ввиду интегра-
ционного характера процессов цифровизации, про-
никнувших во все сферы общественных отношений:

1. Общее состояние общественных отношений 
в настоящее время следует охарактеризовать, как ак-
тивно переживающее интенсивную цифровизацию и 
как следствие автоматизацию всех сфер жизни см. Ри-
сунок. 

Соответственно, чем больше цифровые техно-
логии проникают и интегрируются в общественную 
жизнь, тем больше гражданские правоотношения 
проникают в цифровую среду, где исполнение обяза-
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тельств, а также традиционная форма и представле-
ние о договоре, существенно трансформируется, соз-
давая также ряд юридических коллизий и пробелов. 

В частности, М.Г. Терехов развивает научную 
мысль А.Д. Корецкого о междисциплинарном харак-
тере договора и в контексте своего исследования 
пишет, что «…комплексный межотраслевой харак-
тер правоотношений образует новую правовую пло-
скость – цифровую среду, где традиционные нормы 
права не могут быть эффективно применимы каса-
тельно возникающих правовых споров…», «… исхо-
дя из чего, требуются новые правовые нормы, отвеча-
ющие эффективности в их применении…» [17, c. 67].

Следовательно, определяемые Е.А. Сухановым 
функции гражданского права в их традиционном по-
нимании наукой: «охранительная» и «регулятивная» 
не могут быть всецело реализованы, исходя из чего, 
«превентивное» и «восстановительное» назначение 
функций также представляется, по мнению авторов 
исследования, затруднительным к качественному до-
стижению [7, c. 35].

2. В отдельных случаях, установлена проблема 
невозможности императивного исполнения долго-
вых обязательств юридических лиц ввиду трансна-
ционального характера совершаемых юридических 
значимых действий в цифровой среде.

Гражданско-правовой характер долговых обя-
зательств, возникающих в цифровой среде между 
заинтересованными сторонами, одна из которых яв-
ляется юридическим лицом (кредитор или заемщик), 
расположенным в иностранном государстве, не имею-
щим установленных международным правом основа-
ний для правового сотрудничества, либо находящим-
ся в санкционном или политическом противоборстве 
с Россией, не может обеспечить реализацию правосу-
дия. Например, страны Европейского Союза, которые 
не отвечают на судебные запросы по гражданским де-
лам из России и всячески игнорируют их [16, c. 190].

3. Диспозитивный характер цифрового пра-
ва, указанный в статье 141.1 ГК РФ, который имеет 

ряд нерегулируемых законом аспектов в отдельных 
правоприменительных случаях, следовательно, не 
позволяет всецело обеспечить права, обязанности и 
ответственность сторон при возникновении долго-
вых правоотношений у сторон договора, например 
на правовую защиту.

В частности, условиями долговых обязательств, 
которые обязаны исполнить юридические лица, могут 
явно нарушать базовые принципы гражданского пра-
ва и конституционные нормы в соответствии с частью 
2 статьи 45 Конституции России на правовую защиту.

Например, хозяйствующий субъект, находя-
щийся на территории России, выступив кредитором 
в рамках гражданско-правовых отношений с ино-
странным резидентом (заемщиком в данном случае), 
имеет риск не вернуть свои активы, ввиду отсутствия 
правовых и практических механизмов для действи-
тельной реализации своего права на защиту в случае 
конфликта или спора сторон.

Следовательно, перечисленные проблемы в 
пунктах 1-3 не позволяют обеспечить экономическую 
независимость и самостоятельность принятия реше-
ний в рамках закона субъектам правоотношений, ис-
ходя из этого, принцип юридического равенства так-
же не обеспечен.

4. Наряду с вышеперечисленными остается не 
решенной проблема определения правового режима 
объектов, не имеющих телесной формы, размещен-
ных исключительно в цифровой среде и характеризу-
емых ценностными свойствами, схожими с традици-
онными объектами гражданского права. Данные объ-
екты именуются отдельными учеными, например, А.В. 
Тумаковым, Н.А. Петраковым, как «цифровые» или 
«цифровое имущество» [19].

Использование подобных объектов в граждан-
ском обороте не позволяет реализовать в отдельных 
случаях долговые обязательства, например, по дого-
вору займа, совершенному в цифровой среде между 
юридическим и физическим лицом из-за противоре-
чий и споров, которые в настоящее время не могут 

Рисунок. Затраты на развитие цифровой экономики в млрд [20, c. 40]
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быть обеспечены императивными правовыми норма-
ми и техническими возможностями со стороны госу-
дарства, как ранее уже было отмечено нами.

Выводы

Таким образом, вышеизложенные проблемы 
можно обозначить, как современные правопримени-
тельные особенности, получившие свое начало из-за 
активных интеграционных процессов автоматизации 
общественных отношений в сфере долговых обяза-
тельств.

Данные аспекты необходимо учитывать не 
только в сфере долговых обязательств юридических 
лиц со стороны заемщика, но и со стороны креди-
тора, использующих для межличностной и деловой 
коммуникации цифровую среду. Также требуется ком-
плексный научный подход по предложению решений 
для совершенствования нормативно-правовых актов 
в России, регламентирующих гражданские правоот-
ношения в цифровой среде.

Предлагается:

I. Статью 141.1 ГК РФ дополнить и изложить в 
следующей редакции: 1) «1. Цифровыми правами 
признаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, содержание, ус-
ловия, осуществления которых определяются в со-
ответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам и 

принципам…»; 2) также дополнить пунктом «2.1. 
Примечание – идентификационные данные, под-
тверждающие правило владения имуществом, могут 
быть закреплены в государственной информацион-
ной системе (Госуслуги)».

II. Сформулированную авторскую научно-пра-
вовую классификацию особенностей правового регу-
лирования для долговых обязательств юридических 
лиц по договору, рекомендовать молодым ученым 
далее развивать в различных научных направлениях: 
юриспруденции, экономике, финансах.
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КОНЦЕПЦИЯ “НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА”

Аннотация. Инновационное развитие России и достижение ее технологического суверенитета невозможно без 
тесного контакта таких институтов как наука, бизнес и государство. Цель исследования – формулирование 
понятия «научно-производственная кооперация» на основе детальной проработки исследований по данному 
вопросу. Методология исследования включает в себя: анализ работ ученых по данной теме, сравнение для уста-
новление общих черт и различий, а также синтез полученных при анализе и сравнении результатов. В статье 
представлен обзор работ четырнадцати исследователей, изучающих вопросы взаимодействия промышленных 
предприятий, научных организаций и государства. Данный обзор проведен в разрезе изучения подходов к сущно-
сти понятия научно-производственной кооперации. Существующие на сегодняшний момент определения либо 
описывают кооперацию как любое сотрудничество, не конкретизируя цели, либо определяют цели достаточно 
размыто. В результате анализа существующих подходов в статье предлагается уточненное определение по-
нятия научно-производственная кооперация.
Ключевые слова: научно-производственная кооперация, технологический суверенитет, инновации, инновационный потен-
циал, сотрудничество, научные организации, промышленные предприятия.

According to the «Concept of Technological Devel-
opment until 2030» [1], adopted by the RF Gov-

ernment in May 2023, Russia has set a course to achieve 
technological sovereignty and innovative development. 
The country’s technological development management 
should be based on science and production cooperation, 
while it is assumed that the state will create favorable 
conditions for improving such interaction according to 
this concept. To identify and study the cooperative rela-
tions development problems, first of all, it is necessary to 

study the «scientific and industrial cooperation» concept 
essence, which determines this study relevance.

Currently, the studying problems research, as well 
as forms and methods of scientific and industrial coop-
eration development is being conducted very actively. 
However, there are very few publications where the con-
cept essence under discussion, is studied.

Thus, Simachev Yu.V. participates in research pro-
jects on the tools analysis for the stimulating innovation 
and the scientific and industrial cooperation develop-
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ment, on the long-term socio-economic and innova-
tive development strategy of Russia. They work together 
with Kuzyk, M.G. on the effectiveness evaluating issues 
of scientific and industrial cooperation and its impact 
on the enterprises activities. They study contradictions 
and problems between the cooperation participants, as 
well as the state policy impact on the cooperation effec-
tiveness. The research results indicate that the scientific 
and industrial cooperation impact potential on the en-
terprises development is currently not used enough in 
Russia. Simachev Yu.V. and Kuzyk M.G. highlight the key 
problem of establishing effective communications. This 
is «cultural incompatibility», particularly, differences in 
values, goals and motivation for establishing communi-
cations between participants [2]. 

The authors identify the following problems that 
require solutions today:

for large companies in Russia, especially for "age-related" 
companies established in the USSR, which managed to 
maintain the ties established 35-40 years ago. There is a 
lot of unused potential in the small and medium-sized 
businesses segment. But such enterprises, as a rule, have 
low innovative activity plus scientific organizations are 
not interested in the small-scale studies implementation 
this business segment can offer. The state is still in search 
of large-scale effective measures to establish successful 
interactions in this area;

-
novation, which is based on weak firms motivation to 
develop: they are either satisfied with the current state 
of affairs, or they are afraid to expand so as not to attract 
the attention of the state and competitors;

-
zations about each other, existing problems which can 
open up opportunities for cooperation.

Krivoshei V.A. represents scientific and industrial 
cooperation as the economy modernization basis of any 
country [3]. He thinks that scientific organizations are the 
basis for progressive development system of the coun-
try. His works are aimed at researching optimal organiza-
tional forms based on integration and cooperation.

However, V.A. Krivoshei conducts research exclu-
sively in the agro–industrial complex and the goal is to 
ensure the country's food security. The author does not 
extrapolate to other industries and does not consider the 
scientific and industrial cooperation relationship with 
the country innovative development.

Kuznetsova E.P. explores the current state of in-
dustrial cooperation in Russia, and also studies its rela-
tionship with the socio-economic development of the 
country. According to the author, an important task for 
Russia is to accelerate technological progress based on 
scientific and industrial cooperation because of the sanc-
tions and the import substitution need. The works note 

the importance of the current system of state support as 
a necessary condition for establishing effective interac-
tions between the scientific community and production. 
According to Kuznetsova E.P., one of the first steps in this 
direction is an objective assessment of the interaction 
development level and therefore the author proposes 
a methodology for assessing the industrial cooperation 
development [4].

Kirillova E.A. also notes the dependence of sus-
tainable economic development and innovation, which 
require communication between science, industry and 
the state. At the same time, she highlights the following 
problems:

-
tific research results;

needs and insignificant realization of the human resourc-
es potential in scientific organizations.

All these factors, according to the author, require 
closer long-term scientific and technical cooperation, 
which is impossible without the state support [5].

Dezhina I.G. and Ponomarev A.K. study practical 
approaches that increase the science feedback and en-
sure the state technological independence. Their pro-
posals consider the "technological leap" need, based on 
the cooperative relations organization, which is currently 
insufficiently developed. The authors note the "techno-
logical leap" policy requires large financial investments, 
therefore, budget financing will be required in the first 
years. Another problem is the key specialists outflow, 
which has intensified in the last few years. That is why, re-
searchers emphasize that measures are needed to retain 
and attract specialists in order to ensure the state tech-
nological independence [6; 7].

Dezhina I.G. and Ponomarev A.K. consider tech-
nological independence to be the basis of technological 
sovereignty. Private and mixed technology companies 
operating in close cooperation with universities, small 
innovative enterprises and scientific organizations are 
needed to stimulate their own technologies develop-
ment. Such consortia should be supported by the state 
with the subsequent involvement of investors.

R.V. Kashbraziev focuses his research on interna-
tional industrial cooperation, concluding that the high-
tech goods production is possible only at the manufac-
turing and scientific companies interstate networks. At 
the same time, the author defines the main problem of 
integration into international communication chains: 
the technical level increase in the economy and the in-
novations development rises dependence on foreign 
partners, leading to a weakening of the country's eco-
nomic security. The problem solution is possible with 
the effective development of the national innovation 
system [8].
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Shamaeva N.P. studies the industrial and scientif-
ic-industrial cooperation relationship with the economic 
growth of the country. She thinks scientific and industrial 
cooperation is one of the most effective forms of com-
bining the efforts of separate organizations. The flexibil-
ity of this type of communication allows you to increase 
competitive advantages and gain additional profit. The 
author suggests to develop technological platforms, as 
a creating favorable conditions tool, that should become 
a communication platform for considering technological 
development significant issues, for identifying and joint-
ly choosing development priority areas and research 
topics for strengthening cooperative ties. Technologi-
cal platforms, according to N.P. Shamayeva, should con-
tribute to the efforts of business, science and the state, 
which will lead to the high-quality and promising inno-
vation proposals influx. [9; 10].

Recent years dissertation researches have high-
lighted cooperation in the construction, machine-build-
ing and processing complexes of various regions and 
have considered the problems of regional industrial co-
operation, innovative cooperation management of in-
dustrial clusters subjects.

Maznitsa E.M. conducted research on the indus-
trial cooperation of the construction complex [11]. In his 
works, the author describes the types and forms of rela-
tionships between business entities and justifies the ex-
pediency of implementing effective forms of industrial 
cooperation in the construction complex. The researcher 
pays special attention to the issues of interaction be-
tween small and large enterprises, proves the impor-
tance of forming cooperative industrial relations to in-
crease the small enterprises sustainability in the regional 
industry market formation and development conditions. 
He proposes the selecting options method for enterpris-
es industrial cooperation in the construction complex.

However, in her works, Maznitsa E.M. focuses on 
the small enterprises functioning sphere of the complex 
and increasing their sustainability. Industrial cooperation 
is considered only as a form of interaction between com-
panies, and the issue of possible interaction with scien-
tific organizations and universities is not touched upon.

A.O. Skopin studies the problems of regional in-
dustrial cooperation and cluster projects [12]. The re-
search was conducted on the timber industry complex 
basis of the Kirov region. He developed methodological 
recommendations for the industrial cooperation devel-
opment between small, medium and large enterprises. 
The main factors hindering the industrial cooperation 
development have been identified. A production cluster 
model in the region, based on the economic entities in-
teraction in the innovative industry projects implemen-
tation in market conditions, is proposed.

However, A.O. Skopin emphasis the interconnec-
tion study of industrial enterprises within the regional 

industrial cluster framework, as well as the economic 
justification for the choice of innovative projects in the 
cluster. The issues of the possible interaction with various 
scientific organizations and universities, as well as the in-
teraction effectiveness assessment, are not given due at-
tention in the works of A.O. Skopin. 

Trapeznikov V.A.'s research concerns the indus-
trial cooperation development in the regional machine-
building complex (Middle Urals) [13]. The author has 
developed the classification of types in industrial coop-
eration and the industrial cooperation development pro-
gram in the machine-building complex of the region, he 
also systematized evaluation indicators for the coopera-
tion effectiveness, and proposed a methodology for the 
effectiveness analysis of the Program implementation for 
the industrial cooperation development.

However, Trapeznikov V.A. hardly consider the 
industrial enterprises communication sphere with sci-
entific organizations and universities in his current and 
previous works. The development program, evaluation 
indicators for the cooperation effectiveness, etc. are pre-
sented only within the interaction framework only within 
the industrial enterprises.

Karpichev E.V. studied the innovative cooperation 
management mechanisms industrial clusters subjects 
[14]. He described the development trends in the indus-
trial clusters, assessed the cooperation level in national 
clusters, proposed a cooperation scheme for industrial 
cluster subjects, and for innovative cooperation manag-
ing mechanisms of industrial clusters subjects.

However, Karpichev E.V. considers cooperation 
precisely within the framework of the cluster model. In 
addition, this study does not consider the effectiveness 
evaluation of various forms of cooperation.

One of the latest studies is the work of Vlasova 
V.V., which examines scientific and industrial coopera-
tion as a factor in the innovative potential development 
of Russian manufacturing enterprises [15]. Scientific and 
industrial cooperation is considered as the institutional 
interaction of enterprises with scientific organizations 
and/or universities in order to create innovations. The 
author has studied the variety of cooperative strategies 
and enterprises networking, the factors determining 
the companies involvement in organizations interaction 
with the research and development sector.

Vlasova V.V. in her research mainly focuses on stud-
ying the specifics of cooperation in the manufacturing in-
dustry and does not pay due attention to extrapolation 
to other industries; does not consider the scientific and 
industrial cooperation relationship with innovative devel-
opment and economic security of the Russian Federation. 

Despite numerous studies in this area, many is-
sues remain not fully understood. In many studies, coop-
eration is considered only as the industrial enterprises in-
teraction with each other, and the issues of establishing 
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systematic interaction with scientific organizations and 
universities are not reviewed, the scientific and indus-
trial cooperation development conditions are not deter-
mined, the factors preventing the effective cooperative 
relations establishment between economic entities are 
not investigated. Research is often conducted within the 
single industry framework without the problem extrapo-
lation to other types of economic activity.

The definitions currently available either describe 
cooperation as any cooperation without specifying the 
goals, or define the goals rather vaguely ("increasing 
overall efficiency", "maximizing synergetic effects").

The refined definition of this category is proposed 
as a result of the existing approaches analysis to the sci-
entific and industrial cooperation essence.

Scientific and industrial cooperation is a formal-
ized long-term mutually beneficial cooperation between 
industrial enterprises, scientific organizations and univer-
sities, built within the framework of the national innova-
tion ecosystem and aimed at strengthening technological 
sovereignty and innovative development of the country.

A distinctive feature of the proposed definition is, 
firstly, the clear goal indication of scientific and industrial 
cooperation, namely, the innovations creation and the 

strengthening of technological sovereignty. Secondly, 
scientific and industrial cooperation should be built into 
a single network within the national innovation ecosys-
tem framework. Ecosystem principles will contribute to 
all cooperation participants development.

This definition also emphasizes the fact that the 
relations between the cooperation participants must be 
documented, for example, through a cooperation agree-
ment. The formalization of contractual relations imposes 
additional responsibility on the participants, as well as 
performs a controlling and stimulating function.

The study of the scientific and industrial cooper-
ation concept is both theoretical and applied. The con-
ducted research helps to reveal this concept essence, 
and also shows the close relationship of scientific and 
industrial cooperation with the country innovative de-
velopment. To identify and study the problems of devel-
oping cooperative relations between scientific organi-
zations, industrial enterprises and the state, additional 
analysis, which will be carried out at further stages of the 
study, is necessary.

The results of the work can be useful to research-
ers studying the issues of interaction between science, 
business and the state.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. В статье рассмотрены исторические аспекты теории человеческого капитала, от этапа зарождения с 
первыми попытками оценить производительную стоимость человека, до формирования фундаментальной теории 
человеческого капитала и современных трактований данного понятия. Заложенные в теории идеи кардинально 
изменили отношение к вложениям в человека, в них стали видеть инвестиции, которые могут обеспечить долго-
временный производительный эффект. Делается вывод о том, что о том, роль и место человеческого капитала 
в экономике, его развитие и использование является приоритетным вопросом на всех этапах развития науки.
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HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE CONCEPT  

OF HUMAN CAPITAL

Abstract. The article examines the historical aspects of the theory of human capital, from the inception stage with the first 
attempts to estimate the productive value of a person, to the formation of the fundamental theory of human capital and 
modern interpretations of this concept. The ideas contained in the theory radically changed the attitude towards investments 
in people; they began to be seen as investments that can provide a long-term productive effect
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Неоднозначность понятия «человеческий ка-
питал» объясняется многообразием подходов 

и методов его измерения и оценки. Зарождение кон-
цепции человеческого капитала связано с именами 
представителей английской классической политиче-
ской экономии: В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.

Еще в семнадцатом веке Вильям Петти попы-
тался оценить денежную стоимость производитель-
ных свойств индивидуума и ввел понятие «живые 
действующие силы человека». По его мнению, цен-
ность большинства людей, подобно земле, равна 20-
ти кратному годовому доходу, который они приносят. 

В своем труде «Политическая арифметика» он 
говорил о зависимости богатства общества от вида 
занятий людей и их способностей к труду. К примеру, 
моряка он приравнивал к трем крестьянам, а взрос-
лого оценивал вдвое дороже, чем ребенка [9].

Век спустя Адам Смит и другие представители 
экономической теории также признали концепцию 

человеческого капитала. В 1776 году в своем трактате 
“Исследование о природе и причинах богатства на-
родов” А. Смит указал, что благосостояние общества 
зависит преимущественно от числа рабочих и каче-
ства их навыков. Затраты на обучение, по его мнению, 
и составляют основной капитал, который реализуется 
в человеке [10].

Д. Рикардо в своем труде «Начала политической 
экономии и налогового обложения» (1817 год) гово-
рит о главной роли образования в формировании че-
ловеческого капитала и относит его к основному виду 
затрат. Причиной разного уровня экономического 
развития стран он считал недостаток образования.

Говоря об этапе зарождения теории человече-
ского капитала, стоит отметить основоположника не-
оклассического направления – Альфреда Маршалла. 
В своем главном труде «Принципы экономической 
науки» (1890 год) он отмечает здоровье и силу насе-
ления (физическую, умственную, нравственную) как 
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основу производительности [7]. А. Маршалл рассма-
тривал государственные расходы на образование в 
качестве национальных инвестиций, которые необ-
ходимо увеличивать, чтобы открыть перед людьми 
большие возможности, чем они сами смогут себе 
обеспечить. 

В 1896 году была опубликована работа И.И. 
Янжула, А.И. Чупрова, Е.Н. Янжул «Экономическая 
оценка народного образования», в которой авторы 
пришли к выводу о влиянии уровня образования как 
на производительность труда, так и на качество рабо-
ты. Кроме того, более высокий уровень образования 
способствовал продвижению работников по службе, 
грамотные люди отличались большей добросовест-
ностью, меньшей распущенностью и праздностью. 
Данные заключения были получены на основании ре-
зультатов анкетных опросов и статистических иссле-
дований, проведенных на группе фабрик.

Следует отметить вклад русского академика 
С.Г. Струмилина в развитие теории человеческого 
капитала. В свою очередь, он говорил об особой зна-
чимости и пользе для государства инвестирования в 
образование, что позволит добиться опережающего 
экономического развития страны.

В 1935 году был опубликован его труд «Черная 
металлургия в России и СССР», содержащий актуаль-
ные в наше время слова: «независимо от вещного ко-
стяка новой техники на этих предприятиях для их ос-
воения необходимо еще накопить немалый невеще-
ственный фонд производственного опыта и техниче-
ских навыков в рабочих кадрах, без чего теряет цену 
и лучшая техника».

Исследования мировых классиков экономиче-
ской мысли, рост важности человеческого фактора в 
условиях научно-технической революции стали осно-
вой для формирования теории человеческого капи-
тала в 50-60х годах XX века. Ее основоположниками 
считаются американские ученые, лауреаты Нобелев-
ской премии по экономике – Т. Шульц и Г. Беккер. Их 
теория до сих пор считается ведущей, на ней основы-
вается большая часть современных исследований, 
однако многие методологические элементы теории 
остаются дискуссионными. 

Впервые словосочетание «человеческий ка-
питал» (human capital) появился в 1958 году в работе 
американского экономиста Джейкоба Минсера «Ин-
вестиции в человеческий капитал». Автор трактовал 
его как «комплекс знаний и умений, которые исполь-
зуются для создания благ, способных удовлетворить 
потребности общества». 

Впоследствии эту тему развивали Т. Шульц и 
-

ского капитала, за что им была присуждена Нобелев-
ская премия по экономике в 1979 и 1992 годах соот-
ветственно. Их теория до сих пор является ведущей, на 

ней базируется большое количество современных ис-
следований, хотя многие моменты остаются спорными. 
Теодор Шульц, как и многие ученые, рассматривали в 
качестве человеческого капитала лишь образование, 
он также отмечал важность повышения его уровня для 
женщин и молодежи. Инвестирование в человеческий 
капитал, по мнению Шульца, является единственным 
способом преодоления бедности государства.

Кроме того, Т. Шульц, экономически сравнивая 
человеческий капитал с вещественным, утверждал, 
что между ними принципиальных отличий, так как 
они оба приносят доход.

Последователь Т. Шульца – Г. Беккер внес боль-
шой вклад в развитие теории человеческого капита-
ла. В своем представлении о человеческом капитале 
он использовал такие понятия, как цена, редкость, 
альтернативные издержки и т. п. в самых разных 
аспектах человеческой жизни. 

Под человеческим капиталом Г. Беккер пони-
мал запас знаний, навыков и мотиваций. Инвестиро-
ванием в него можно считать обучение, производ-
ственную подготовку, охрану здоровья, миграцию и т. 
д. [1]. Всё это способствует росту производительных 
сил, интеллектуальному и культурному потенциалу 
людей.

Его работа «Человеческий капитал: теорети-
ческий и эмпирический анализ» стала фундаментом 
дальнейших исследований.  Благодаря Г. Беккеру 
была доказана эффективность идеи высококаче-
ственной образовательной системы для националь-
ной экономики в долгосрочной перспективе, что при-
вело к реализации политики государственного инве-
стирования в сферу образования.

Г. Беккер выделял три формы проявления че-
ловеческого капитала: общие (знания, формирую-
щиеся в семье и учебных заведениях), специальные 
(знания, полученные в процессе трудовой деятельно-
сти) и прочие (знания, формирующиеся в результате 
работы с информационными продуктами). 

Концепции, заложенные в теории человече-
ского капитала, кардинально изменили отношение к 
вложениям в человека, в них стали видеть инвести-
ции, обеспечивающие долговременный производ-
ственный эффект. 

В результате многолетних исследований зару-
бежных ученых теория человеческого капитала стала 
общепризнанным научным направлением в мире, ак-
тивно изучающимся в образовательных учреждениях. 

Большой интерес вызывает работа Л. Эдвисона 
и М. Мэлоуна  «Интеллектуальный капитал» (1997 год), 
в которой человеческий капитал рассматривается в 
рамках конкретной фирмы (на микроуровне), а не на 
макроуровне, как у большинства исследователей. 

Данную работу, на наш взгляд, можно рассма-
тривать как новый шаг в практике использования те-
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ории человеческого капитала. Авторы к классическо-
му определению человеческого капитала добавляют 
такие составляющие, как моральные ценности, куль-
тура труда и общий подход к делу. 

Теорией человеческого капитала в России на-
чали фундаментально заниматься в 90-х годах XX сто-
летия, в период осуществления радикальных эконо-
мических реформ. 

Стоит отметить коллективный труд Добрыни-
на А.И., Дятлова С.А., Цыреновой Е.Д. «Человеческий 
капитал в транзитивной экономике: формирование, 
оценка, эффективность использования» (1999 год). 
Авторы классифицируют виды человеческого капи-
тала, разрабатывают систему показателей его оценки. 
Отдельное внимание они уделяют совокупному чело-
веческому капиталу региона, утверждая, что его на-
копление способствует развитию и экономическому 
росту региона, и соответственно, социальному благо-
состоянию [5]. 

Современные определения человеческого ка-
питала имеют более широкие толкования. 

С.А. Дятлов под человеческим капиталом по-
нимает «сформированный в результате инвестиций 
и накопленный человеком определенный запас здо-
ровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в той или иной 
сфере общественного воспроизводства, содействуют 
росту производительности труда и эффективности 
производства и тем самым влияют на рост заработков 
(доходов) данного человека» [4].

А.А. Цыренова под человеческим капиталом 
понимает «накопленный запас здоровья, знаний, 
навыков, мотиваций, профессионального опыта, 
адаптационных, коммуникативных и нравственных 
свойств личности, формируемый путем инвестиций 
в условиях изменяющихся социальных институтов, 
адекватный состоянию трансформируемой институ-
циональной среды и активно влияющий на характер 
происходящих изменений».

Л.А. Ефимова применяет к понятию «человече-
ский капитал» термин «компетенции», который осо-
бенно актуален для современной системы образова-
ния: «Человеческий капитал – это совокупность при-
родных способностей, приобретенных знаний, уме-
ний, навыков, мобильности, мотивации и физическо-
го состояния человека, то есть набор компетенций, 

который целесообразно используется человеком в 
определенной сфере общественного воспроизвод-
ства, способствует росту производительности труда и 
эффективности производства». 

Ю.Г. Быченко дает развернутое трактование 
развития человеческого капитала: «процесс, осущест-
вляемый в результате инвестиций государства, пред-
приятий, частных лиц в формирование запаса знаний, 
умений, навыков, опыта, здоровья, интеллектуальных 
и физических способностей к труду, которые могут 
использоваться или используются в экономических 
целях для получения или увеличения дохода обще-
ства, предприятия или работника». Он подразделяет 
человеческий капитал на две категории: потенциаль-
ный и реально-функционирующий.

Г.Н. Соколова рекомендует использовать вме-
сто человеческого капитала понятие «интеллектуаль-
ный капитал», понимая под этим «сформированный в 
виде инвестиций и накопленный человеком опреде-
ленный запас культуры и здоровья, научно-образова-
тельных знаний и мотиваций, который целесообраз-
но используется в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействует росту производитель-
ности и качества труда и тем самым ведет к росту лич-
ного и общественного благосостояния».

Понятие, содержание, формы и способы оцен-
ки человеческого капитала со временем дополняют-
ся и уточняются, так как данная тема привлекает все 
больше исследователей. Ведь человеческий капитал 
– это ключевой фактор развития как на микроуровне 
(в рамках предприятия), так и макроуровне (в рам-
ках государства). Особенную важность человеческий 
капитал принимает в настоящее время, в условиях 
цифровизации, когда требования к навыкам, знаниям 
и компетенциям человека растут в геометрической 
прогрессии. Постоянное обучение, повышение ква-
лификации, в некоторых случаях переквалификация, 
освоение смежных профессий становится необходи-
мым условием для востребованности на рынке труда.  

Таким образом, изучив исторические аспекты 
формирования теории человеческого капитала, от 
этапа зарождения в 17 веке до настоящего времени, 
можно сделать вывод о том, что роль и место чело-
веческого капитала в экономике, его развитие и ис-
пользование является приоритетным вопросом на 
всех этапах развития науки.
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вывод, что выявление ряда проблем с их последующим решением позволит существенно повысить эффектив-
ность работы таможенных органов, сформировать более слаженную структуру, что, в свою очередь, облегчит 
внешнюю экономическую деятельность государства.
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Кадровая политика в любой организации явля-
ется крайне важным направлением, напрямую 

определяющим эффективность работы той или иной 
структуры организации. Наиболее заметный вклад 
кадровой политики виден при работе государствен-
ных структур, каковой является таможня. Правильная 
методика и грамотные решения по подбору кадров 

позволяют не только снизить нагрузку на таможен-
ные органы, но и наладить механизмы, от оператив-
ности реализации которых зависит немалая часть 
экономики.

Кадровая политика в таможенных органах име-
ет как общие черты с другими видами государствен-
ной службы, так и особенные, характерные именно 
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для данной отрасли. В первую очередь необходимо 
понять степень кадровой укомплектованности тамо-
женных органов, чтобы сделать выводы относитель-
но текущего состояния. В 2018 году Федеральная та-
моженная служба (далее – ФТС) опубликовала итого-
вый доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФТС России, согласно которому феде-
ральные и региональные таможенные органы были 
укомплектованы более чем на 90 % [1].

Однако уже в 2020 году, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 15 апреля 2020 года № 
509 «О внесении изменения в пункт 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2004 года № 429», предельная численность сотрудни-
ков региональных таможенных управлений, таможен, 
таможенных постов и организаций была увеличена 
с 14 тысяч единиц до 25 тысяч единиц [2]. Подобная 
тенденция дает понять, что законодатель в той или 
иной мере предпринимает попытки увеличения ка-
дрового состава Федеральной таможенной службы, 
причем как в федеральной, так и региональной ча-
стях даже при изначально высокой укомплектован-
ности персонала.

Однако увеличение количества кадров всегда 
сопровождается снижением их среднего качества. В 
этом плане необходима длительная работа, которая 
должна быть направлена на повышение эффективно-
сти подготовки новых кадров, их введение в работу 
и знакомство со своими должностными обязанностя-
ми. Также стоит уделить особое внимание принци-
пам подготовки кадров для таможенных органов. Эти 
принципы включают в себя:

-
щих;

-
ции о государственной службе в таможенных органах;

-
женных органов как с гражданами, так и обществен-
ными объединениями;

-
ных органов от вмешательства в их трудовую дея-
тельность;

Данные принципы являются основными, на них 
базируется государственная кадровая политика в от-
ношении как таможенных, так и иных органов [3, с. 14].

Рассматривать общие черты формирования 
кадрового состава таможенных органов нельзя в от-
рыве от государственной службы в целом, так как для 
них схожи требования и механизмы работы. При фор-
мировании кадрового состава необходимо делать ак-
цент на профессиональные качества госслужащих, их 
умении оперативно использовать свои полномочия 
как для осуществления предусмотренной деятель-

ности, так и для решения проблем, возникающих в 
определенных ситуациях. Именно способность ис-
пользования в работе эффективных технологий го-
сударственного управления дает возможность повы-
шать качество работы таможенных органов [4, с. 24].

Учитывая высокую укомплектованность, а так-
же численность как федеральных, так и региональ-
ных таможенных органов, стоит сделать вывод, что 
наиболее важным и актуальным направлением явля-
ется именно подготовка кадров, их специализация в 
зависимости от уровня образования. На данный мо-
мент в России существует немало вузов, которые осу-
ществляют подготовку по направлению «Таможенное 
дело», однако вузов с профильной подготовкой, кото-
рые напрямую связаны с Федеральной таможенной 
службой, крайне мало. Этим и можно обусловить вы-
сокую укомплектованность состава, но не столь вы-
сокий профессиональный уровень лиц, претендую-
щих на работу в таможенных органах на конкурсной 
основе. Решением этой проблемы может стать более 
активное сотрудничество Федеральной таможенной 
службы с другими вузами по всей стране, что позво-
лит стандартизировать требования к качеству обра-
зования студентов-выпускников.

Интерес также представляет Стратегия разви-
тия таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года, в которой достаточно подробно указаны 
цели и задачи, поставленные перед Федеральной та-
моженной службой на ближайшие годы. Основным 
посылом данного документа является автоматиза-
ция основных процессов и переход на электронную 
систему взаимодействия с объектами таможенного 
дела, как физическими, так и юридическими лицами 
[5]. Акцент на эти составляющие был сделан законо-
дателем не спроста, так как есть необходимость осна-
щения таможенных органов соответствующим обору-
дованием. Решая проблему оснащения электронным 
инструментарием, возникает вопрос относительно 
умения применять их должным образом сотрудни-
ками таможенных органов. Именно обучение и пере-
квалификация кадров является важным направлени-
ем кадровой политики таможенных органов России в 
целом.

Законодателем уже введено «Положение о си-
стеме показателей работы таможенных органов Рос-
сийской Федерации, порядке и методике их мони-
торинга», в соответствии с которым осуществляется 
анализ квалификации кадрового состава. Рассматри-
вать данный документ и его практическое воплоще-
ние необходимо с учетом тенденций, направленных 
не только на повышение компетенции специалистов, 
но и на повышение их общенаучных и личностных 
компетенций [6]. Проведение различных мероприя-
тий, носящих информационных характер, также спо-
собствует повышению ответственности кадров тамо-
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женных органов, имеющих небольшой стаж работы. 
Они должны понимать, что качество их службы на-
прямую влияет на экономическое состояние страны.

Законодатель использует различный инстру-
ментарий для повышения качества кадров:

таможенных органов доступным и комфортным жи-
льем;

-
нительного профессионального образования;

-
нарных взысканий;

-
дению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих [7].

Подобные меры были приняты еще до увели-
чения предельного количества работников государ-
ственных органов, поэтому на данный момент, учи-
тывая текущее количество работников таможенных 
органов, есть необходимость в расширении вышепе-
речисленных мер. С течением времени новые работ-
ники должны повышать собственную квалификацию, 
используя при этом и возможности государства.

Развитие персонала таможенных органов яв-
ляется внутренним процессом, однако его легче осу-
ществить в том случае, когда изначально кадровая 
политика соответствует высокому уровню и предла-
гает достаточно квалифицированный отбор для кан-
дидатов на государственную службу [8, с.2]. Данный 
отбор включает в себя несколько этапов:

подготовку всего процесса, так и его документальное 
оформление, связанное с поступлением на граждан-
скую службу;

-
курсов на вакантные должности государственной 
службы, в том числе в кадровый резерв. Также дан-
ный этап включает в себя аттестацию и проведение 
экзаменов для претендентов на должность;

-
ется удостоверение в том, что кандидат не превыша-
ет ограничений, связанных с доходами, имуществом и 
обязательствами имущественного характера;

-
сение данных сотрудников в реестр гражданских слу-
жащих;

-
щения должностей гражданской службы;

Как следует из этапов отбора, наиболее ак-
туальными в данный момент являются проведение 
конкурсов, а также формирование кадрового соста-
ва. Эффективная реализация идей данных этапов по-
зволит достичь наиболее важных целей – создания 
многочисленной выборки, благодаря которой мож-

но осуществить подбор подходящих кандидатов и их 
распределение в те или иные органы, где есть необ-
ходимость в пополнении состава.

Однако увеличение функциональных подраз-
делений влечет за собой ряд других проблем. В пер-
вую очередь, они связаны с усложнением работы 
таможенников. Ярким примером может послужить 
внешне-экономическая деятельность, ставшая бо-
лее активной в 2014 году после создания Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕАЭС). Россия, 
как член союза, берет на себя определенные полно-
мочия, связанные с таможенным делом других стран. 
Это повлекло не только необходимость увеличения 
численности кадров, но и их обучения новой спец-
ифике работы, связанной со взаимодействием с тамо-
женными органами других стран. Сложность для ра-
ботников таможни представляет осуществление глав-
ной цели ЕАЭС – проведение скоординированной, 
согласованной или единой экономической политики 
в целях всесторонней модернизации, кооперации и 
повышения конкурентоспособности национальных 
экономик в интересах повышения жизненного уров-
ня государств-членов [9].

Данная цель, в первую очередь, требует от та-
моженной службы и ее работников в частности более 
оперативного проведения таможенных операций, 
что также находит отражение в Постановлении Пра-
вительства РФ относительно Положения о системе 
показателей работы таможенных органов РФ [10]. 
Приложение 1 к данному документу дает понять, что 
основным критерием является скорость совершения 
таможенных операций при ввозе и вывозе товаров в/
из РФ, что также зависит от законодательной состав-
ляющей, регулирующей сложность или упрощение 
тех или иных таможенных процедур.

Еще одной проблемой кадровой политики та-
моженных органов является дублирование информа-
ционных потоков персоналу и многоступенчатость, 
вызванная большим количеством созданных подраз-
делений, число которых на данный момент превышает 
25 штук [11]. Столь широкое разнообразие подразделе-
ний и различных структур влечет за собой отсутствие 
конкретизации тех или иных функций, которые можно 
назвать схожими для разных подразделений с учетом 
того органа, к которому они относятся. Избежать этого 
можно путем четкого разделения и уточнения относи-
тельно организационной части таможенных органов, а 
также закрепления прав и обязанностей начальников 
и сотрудников таможенных органов [12, с.2].

Учитывая все особенности кадровой политики 
таможенных органов РФ, среди решений основных 
проблем можно выделить следующие:

дела, что позволит заметно сократить проведение тех 
или иных действий работниками таможенной службы.
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вузов, осуществляющих подготовку специалистов по 
направлению «Таможенное дело» в целях стандарти-
зации требований к их выпускникам-потенциальным 
работникам.

-
обходимых для повышения качества персонала, с 

учетом увеличения предельной численности работ-
ников таможенных органов.

-
трудников в соответствии с относительно новыми 
требованиями, предъявляемые ЕАЭС как стране-чле-
ну, осуществляющему внешне-экономическую дея-
тельность.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПРИЧИНА 

НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье выявлена роль экономической безопасности в концепции и практике защиты объектов 
российской транспортной инфраструктуры. Автором теоретически обосновано и сформулировано понима-
ние «экономической безопасности предприятия». Рассмотрена эволюция экономических процессов организации 
транспортной безопасности в России в 20-21 веках. Показано формирование традиции охраны транспорта, 
как стратегической отрасли органами государственной безопасности, показаны особенности регулирования 
работы транспорта первыми декретами советской власти, подчинение дела защиты транспорта и его ин-
фраструктуры военному ведомству. Прослежена эволюция реализации рассматриваемой функции, в том числе 
в деятельности специальных подразделений органов государственной безопасности и служб Министерства 
путей сообщения СССР. Показано, как в 1990-е годы были существенно изменены методы реагирования на угро-
зы объектам транспортной инфраструктуры в условиях ограниченности ресурсов российского государства. 
Выявлены противоречия действующего законодательства и недостатки в деятельности уполномоченного 
ведомственного органа, ведающего охраной объектов транспортной инфраструктуры. Проанализирована со-
временная экономическая система в сфере деятельности по защите объектов транспортной инфраструктуры 
и непосредственно деятельность подразделений транспортной безопасности. Выявлены и систематизированы 
угрозы российской транспортной инфраструктуре: коррупционные, связанные с практикой заключения контрак-
тов, экономические, связанные с минимизацией расходов и соответственно понижением качества охранных 
услуг, институциональные, связанные с изменчивостью регулирования, что порождает необходимость частых 
и разнонаправленных инвестиций для обеспечения соответствия всё новым и новым требованиям. К числу угроз 
отнесен высокий уровень предпринимательских рисков в условиях непрозрачной конкуренции и проявлений лоб-
бизма. Сделан вывод о том, что совокупность угроз экономической безопасности в целом ухудшает состояние 
защищённости объектов российской транспортной инфраструктуры. Устранение угроз и минимизация рисков 
возможны в реформированной системе регулирования и функционирования рассматриваемой сферы. Выявлены 
экономические проблемы в организации деятельности подразделений транспортной безопасности и определены 
ориентиры для дальнейшего их преодоления.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика транспортной отрасли, экономика предприятия, экономические 
угрозы.
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Abstract. The role of economic security in the concept and practice of protecting Russian transport infrastructure facilities is 
revealed. The understanding of the “economic security of the enterprise” is theoretically justified and formulated. The evolu-
tion of the economic processes of the organization of transport security in Russia in the 20th and 21st centuries is considered. 
It shows the formation of the tradition of transport protection as a strategic branch by state security agencies, shows the 
peculiarities of regulation by the first decrees of the Soviet government, subordination of the protection of transport and its 

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_67_72



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

68

В условиях предельного обострения геополити-
ческой напряженности, активизации диверси-

онной и террористической деятельности на объектах 
транспортной инфраструктуры, их защищенность яв-
ляется одной из приоритетных задач. Кроме того, со-
храняются и угрозы экономического содержания, кото-
рые необходимо учитывать, выявлять и предотвращать 
в рамках научно обоснованной системы мероприятий.

Угрозы экономического характера традици-
онно занимают значительное место в числе критиче-
ских уязвимостей российской транспортной систе-
мы. Их прогноз, понимание, анализ и устранение ос-
ложняются широкой дисперсией охраняемой сферы. 
Особой защиты требуют все объекты транспортной 
инфраструктуры, а это множество предприятий раз-
личной направленности, сведения о числе которых 
опубликованы и находятся в открытом доступе [11].

Под транспортной системой страны следует 
понимать транспортную безопасность в виде сово-
купности уполномоченных субъектов, в чьи полно-
мочия входит прогноз рисков и угроз, их выявление, 
оценка уязвимости объектов, обоснование планов 
транспортной безопасности и их реализация. К транс-
портной системе относятся и аттестующие органы, 
структуры специального и дополнительного обра-
зования, а также производители специальных инже-
нерно-технических, программно-аппаратных и иных 
средств защиты транспортных объектов.

Указанная совокупность предприятий и органи-
заций реализует основную задачу обеспечения транс-
портной безопасности, принимая во внимание спец-
ифику экономических уязвимостей каждого сектора.

понятие не новое. Устоялось его общее понимание 
как совокупности факторов внутреннего текущего и 

перспективного состояния предприятия, так и вну-
треннего текущего и потенциального внешнего воз-
действия на него [8]. Функционирование современ-
ного российского транспортного предприятия без 
учета и принятия специальных программ и мер по 
обеспечению его экономической безопасности не-
возможно.

В основе любой научной концепции экономи-
ческой безопасности предприятия лежат макро- и 
микроэкономические факторы: состояние самого 
предприятия; эффективность использования им ре-
сурсов; соотношение позитивных и негативных усло-
вий и т. п. [10].

В российской экономической доктрине эко-
номическая безопасность предприятия трактуется 
и анализируется весьма разнопланово, например, с 
позиции выявления (использования) конкурентных 
преимуществ, которые, в свою очередь, произво-
дны от оптимального материального, финансового, 
кадрового, технико-технологического обеспечения, 
также оптимальной (применительно к текущей и про-
гнозируемой ситуации на отраслевом рынке) орга-
низационной структурой, стратегических целей и 
задач предприятия [3]. Также популярно указание на 
важность показателя эффективности использования 
корпоративных ресурсов в части и в направлении 
минимизации (превенции) угроз, обеспечения ста-
бильности в работе [4]. Нередко экономическая безо-
пасность трактуется и в соответствии с положениями 
и формулировками федерального законодательства 
и документов стратегического планирования. Здесь 
подразумевается, что это состояние защищенности 
жизненно важных интересов предприятия (отрасли) 
в важнейших для них сферах (финансовой, техноло-
гической и др.) от всех реальных и потенциальных 

infrastructure to the military department. The evolution of the implementation of the considered function is traced, including 
in the activities of special units of state security agencies and services of the Ministry of Railways of the USSR. It is shown how 
in the 1990s the methods of responding to threats to transport infrastructure facilities were significantly changed, as well 
as the limited resources of the Russian state at that time. Contradictions of the current legislation and shortcomings in the 
activities of the authorized departmental body responsible for the protection of transport infrastructure facilities have been 
identified. The modern economic system in the field of protection of transport infrastructure facilities and the activities of 
transport security units are analyzed. Threats to the Russian transport infrastructure have been identified and systematized: 
corruption related to the practice of concluding contracts, economic related to minimizing costs and, accordingly, lowering 
the quality of security services, institutional related to regulatory variability, which necessitates frequent and multidirectional 
investments to ensure compliance with new and new requirements. The threats include a high level of entrepreneurial risks 
in conditions of opaque competition and manifestations of lobbying. It is concluded that the combination of threats to eco-
nomic security in general worsens the state of security of Russian transport infrastructure facilities. The elimination of threats 
and minimization of risks are possible in a reformed system of regulation and functioning of the sphere under consideration. 
The economic problems in the organization of the activities of transport security units have been identified and guidelines for 
further overcoming them have been identified.
Keywords: economic security, economics of the transport industry, economics of the enterprise, economic threats.
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угроз, преимущественно социально-экономической 
природы. Такая защищенность предполагает и фор-
мируется целенаправленной и системной деятель-
ностью менеджмента и персонала во всех сферах и 
аспектах деятельности предприятия [1]. Они же обе-
спечивают максимально эффективное использова-
ние ресурсов, устраняя таким образом угрозы, ми-
нимизируя риски и поддерживая стабильную работу, 
в том числе в условиях неопределенности и неста-
бильности [2]. Кроме того, защищенность предпола-
гает состояние стабильно работающего предприятия, 
поддерживающего финансовое равновесие, получа-
ющего плановую прибыль. Таким образом, защищен-
ность становится одним из непременных условий 
достижения уставных и коммерческих целей пред-
приятия и способствует его развитию [7]. В более уз-
ком смысле, в рамках теории менеджмента защищен-
ность предполагает минимизацию угроз, превенцию 
рисков в технологической, кадровой и других сферах 
от всех видов экономических угроз [7].

Концептуальные, организационные и право-
вые основы экономической безопасности опреде-
лены в Указе Президента России [12], реализация ко-
торого во взаимосвязи с федеральными законами в 
сфере безопасности и Стратегией национальной без-
опасности РФ призвана обеспечить защищённость 
всех сфер жизнедеятельности, а не только экономи-
ких. Столь широкое направление выходит за рамки 
настоящего исследования, которое ориентировано 
на выявление места экономической безопасности в 
сфере защиты объектов транспортной инфраструк-
туры. В данном случае мы анализируем совокуп-
ность экономических, организационных и иных от-
ношений в отрасли, развивающихся по поводу упо-
мянутой защиты.

Огромная территория России исторически 
предполагала ключевую роль транспорта в ее эко-
номическом и социальном развитии. В условиях обо-
стрения террористической угрозы, действий недру-
жественных государств, включая как санкции, так 
и диверсии на транспортной инфраструктуре, все 
бóльшие ресурсы направляются на её защиту, эффек-
тивность которой (достижение максимальной степе-
ни защищённости при минимально возможных затра-
тах) представляется темой отдельного исследования.

В институциональном плане безопасность 
транспорта и его инфраструктуры обеспечивалась в 
России традиционно органами государственной без-
опасности: ВЧК и её специальными подразделениями. 
Обратим внимание, что уже 17 июля 1918 года специ-
альным декретом СНК РСФСР в структуре НКПС РСФСР 
было сформировано Управление по охране путей со-
общения, однако уже через месяц, новым декретом 
СНК РСФСР от 19 августа 1918 года все вооруженные 
формирования, задействованные на охране путей со-

общения были подчинены Революционному военно-
му совету (РВС), который разработал и принял необ-
ходимые регламентирующие документы, а 26 декабря 
1918 года заработал Штаб начальника внешней охра-
ны и обороны всех железных дорог Республики [6]. Та-
ким образом, защите транспорта и его инфраструкту-
ры уделялось приоритетное внимание, а для реализа-
ции поставленной задачи были оперативно созданы 
соответствующие государственные институты.

В дальнейшем, уже в СССР, рассматриваемую 
функцию исполняли специальные подразделения ор-
ганов государственной безопасности, а также службы 
Министерства путей сообщения (МПС СССР).

Кризисные явления 1990-х годов потребова-
ли существенного изменения методов реагирования 
на угрозы объектам транспортной инфраструктуры, 
однако российское государство, как известно, тогда 
было стеснено в средствах и не могло проводить мас-
штабные реформы в этой сфере.

Лишь в 2002 году с наступлением относитель-
ной стабилизации в соответствии с Федеральным за-
коном от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной ох-
ране», а также в порядке реализации Постановления 
Правительства РФ № 743 от 11 октября 2001 года «Об 
утверждении Положения о ведомственной охране 
Министерства транспорта Российской Федерации» 
объекты транспортной инфраструктуры перешли под 
охрану Федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление ведомственной охраны 
Министерства транспорта Российской Федерации» 
(ФГУП «УВО «Минтранса России»), что, по сути, повто-
ряло ранний советский опыт, но уже на новом этапе 
развития. Новая структура обеспечивала защиту: 

-
структуры;

-
ного транспорта;

-
деральных дорог;

включая автовокзалы, автостанции и автостоянки;
-

политена;

автомобильного транспорта, транспортных средств с 
пассажирами и опасными грузами.

Сегодня ФГУП «УВО Минтранса России» пози-
ционирует себя как «крупное, стабильно развиваю-
щееся предприятие, выполняющее стратегические 
задачи по обеспечению безопасности важных объ-
ектов транспортного комплекса». Восемь филиалов 
ведомственной охраны Минтранса России охраняют 
свыше тысячи объектов на транспорте [15].
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В то же время, в деятельности ФГУП «УВО 
«Минтранса России», надзорные ведомства неодно-
кратно выявляли финансовые и организационные 
нарушения, а также перерасход бюджетных средств, 
что объяснялось невысоким уровнем подготовки 
личного состава. 

Во многом это стало поводом к реформирова-
нию системы защиты объектов транспортной инфра-
структуры, которое выразилось в формировании но-
вых структур транспортной безопасности, работающих 
по отраслям, в каждой, отдельной сфере перевозки.

Реформа была ориентирована на обеспечение 
эффективности, предполагая также экономию. Демо-
нополизированный рынок наполнился аккредито-
ванными коммерческими организациями, что являет-
ся обязательным требованием федерального закона 
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной без-
опасности» (ч. 9 ст. 12.1).

Базовые требования к претендентам на аккре-
дитацию подразделения транспортной безопасно-
сти утверждены Приказом Минтранса РФ от 1 апреля 
2015 года № 145 (далее – приказ №145) [9]. Аккреди-
тацию предоставляют уполномоченные федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляю-
щие функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в опреде-
ленной транспортной сфере.

Практика реализации положений приказа № 
145 демонстрирует продуцирование экономически-
ми противоречиями угроз экономической безопасно-
сти. В соответствии с приказом, для получения аккре-
дитации подразделения транспортной безопасности 
юридическое лицо, должно иметь и представить штат 
не менее чем 80 аттестованных сотрудников, владе-
ющих приемами и знающими правила досмотра, на-
блюдения, собеседования и других, необходимых для 
обеспечения безопасности процедур.

Выполнение аккредитационных требований 
представляет определенную сложность, так как набор 
и поддержание штата аттестованных специалистов 
предполагает их официальное трудоустройство, а со-
ответственно выполнение трудовой функции. Не име-
ющая соответствующего заказа (контракта) организа-
ция не может представить требуемый штат, а значит, 
и получить аккредитацию. Следуя логике приказа № 
145, собирая требуемые в приказе документы, претен-
дент параллельно должен нанять несколько десятков 
сотрудников, для которых пока нет никакой работы и 
получение её не очевидно. Приняв на работу, их не-
обходимо аттестовать по категориям для обеспечения 
соответствия аккредитационным требованиям.

Судя по требуемому объему документов, их 
сбор, с учетом временных рамок административных 
процедур, займет не менее двух месяцев, в течение 
которых предприятие, в соответствии с Трудовым ко-

дексом должно регулярно и в полном объеме выпла-
чивать своим сотрудникам заработную плату, а также 
нести иные расходы, в том числе и по самой процеду-
ре аттестации.

Подготовленные и поданные документы ещё 
не означают автоматического предоставления атте-
стации. Уполномоченный орган будет рассматривать 
их до трех месяцев.

Исходя из этого порядок получения аккреди-
тации, т. е. статуса подразделения транспортной без-
опасности влечет для заявителей значительные не-
производительные расходы, которые, во-первых, мо-
гут оказаться напрасными (при отказе в аттестации), а 
во-вторых, при положительном решении вопроса по-
требуют компенсации, т. е. фактически переложения 
бремени понесённых расходов на заказчика.

Стремясь преодолеть длительный и затратный 
порядок аттестации, соискатели ищут способы его 
«упрощения» через разного рода коррупционные 
схемы.

Исходя из текущего состояния рынка труда, 
компании, претендующие на аттестацию и работу в 
охранной сфере, могут нанять в крупных российских 
городах в основном пенсионеров, а также лиц с явно 
недостаточным уровнем подготовки и такой же со-
циальной ответственностью. В малых городах, как 
и в регионах в целом, спрос на работу выше, а зар-
платы – ниже. Это позволяет привлекать в охранную 
деятельность молодых и активных сотрудников, ко-
торые, однако, чаще всего не рассматривают это как 
ступень карьеры, а скорее как временный шаг или 
подработку. Как только им поступает более выгод-
ное предложение, аттестованные работники быстро 
покидают компанию, которая, таким образом, нахо-
дится в фактически непрерывном поиске сотрудни-
ков, многократно расходуя средства на аттестацию. 
На практике, в силу текучести, с одной стороны, и 
необходимости выполнить условия договора с за-
казчиком, с другой – такие организации допускают к 
работе не аттестованных лиц, что создает угрозу эко-
номической безопасности в виде нарушения правил 
оказания услуг в сфере защиты объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

Заключить контракт на защиту объекта транс-
портной инфраструктуры по итогам честной конку-
ренции реальных претендентов в современных ус-
ловиях сложно. Как правило, конкурсные требования 
не рационально высокие, а условия не объективны. 
Так, в число требований включается условие об обя-
зательном наличии специального, как правило, им-
портного дорогого оборудования и специальных 
средств. Нередки случаи требований к аттестации 
каждого сотрудника по нескольким категориям. Для 
заказчика считается допустимым требовать от со-
трудника и дополнительные лицензии.
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Даже добившись контракта, исполнитель не 
может считать своё положение прочным и планиро-
вать долговременное развитие своего бизнеса, так 
как срочные контракты не дают никаких гарантий на 
пролонгацию. Теоретически исполнитель может по-
лучить дополнительные баллы или неформальные 
преференции за точное исполнение контракта, но 
такие «знаки внимания» не гарантируют ему переза-
ключение договора на новый срок.

Неясность и неопределенность развития – ещё 
одна, третья по счёту угроза экономической безопас-
ности в рассматриваемой сфере.

Основное противоречие текущего положения 
мы усматриваем в том, что создание подразделения 
транспортной безопасности и его развитие как само-
стоятельной структурной единицы фактически не-
возможны.

В соответствии с действующим регулировани-
ем, а соответственно и на практике, это или новый, от-
дельный бизнес, куда инвестируются сторонние сред-
ства, или лоббирование заинтересованными группами 
влияния своих интересов. В этом случае подразделе-
ния транспортной безопасности фактически создают-
ся не для основной деятельности, а лишь для прикры-
тия вывода средств из оборота с корыстной мотива-
цией. Очевидно, что такая практика имеет следствием 
возникновение новых и новых ограничений конкурен-
ции в рассматриваемой сфере, а, следовательно, паде-
ние уровня экономической безопасности. 

Не исполнение условий контракта, как пра-
вило, имеет следствием его расторжение с последу-
ющими санкциями, в число которых может входить 
лишение аккредитации. Как правило, в данной ситу-
ации сотрудники, имеющие аттестацию, переходят в 
действующее подразделение транспортной безопас-
ности, имеющее действующий контракт. Таким обра-
зом, расходы компании переходят в безвозвратные. 
В связи с этим, следующей, четвертой угрозой эконо-
мической безопасности назовём высокие предпри-
нимательские риски, которые продуцируются огра-
ничением конкуренции, например, лоббистами. 

Нарастание угроз транспортной безопасности 
предполагает растущие требования к обеспечиваю-
щим её подразделениям, так как речь идет о жизни 
и здоровье граждан, а также о состоянии объектов 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающих эко-
номику. Отсюда требования к профессионализму спе-
циалистов должны быть стандартизировано высокими.

Исходя из приведенного нами выше опреде-
ления понятия экономической безопасности, как си-
стемы внутренних и внешних факторов, отметим ряд 
проблем.

К внутренним факторам предприятия, прежде 
всего, отнесем состояние трудовых ресурсов, пробле-
мы квалификации, переподготовки, поддержания вы-
сокой оплаты труда. Последнее непосредственно влия-
ет на цену контракта. Отвечая требованиям контракта, 
исполнитель должен иметь соответствующие матери-
альные ресурсы, состояние которых устроит заказчика.

К факторам внешней среды отнесём институ-
циональную среду анализируемого бизнеса, которая 
в её современном состоянии далеко не всегда стиму-
лирует развитие.

Российской транспортной инфраструктуре 
угрожают:

-
трактов при инвестировании в подразделения транс-
портной безопасности, что продуцирует коррупци-
онные риски;

-
чит понижения качества охранных услуг, в том числе 
за счёт экономии на оплате труда персонала;

-
сти (пролонгации контрактов);

что требует непрерывных инвестиций для поддержа-
ния бизнеса, следуя за изменчивостью нормативного 
регулировании;

-
сков, сопряженных с конкуренцией недобросовестных 
участников соответствующих отношений и их лоббистов.

Угрозы экономической безопасности ухудша-
ют состояние защищённости объектов транспортной 
инфраструктуры. Реформирование системы регули-
рования и функционирования этой сферы было ори-
ентировано на обеспечение: эффективной деятель-
ности, честной и прозрачной конкуренции, экономии 
средств заказчика, особенно если это структуры с го-
сударственным участием, исключение экономии на за-
щищенности объектов транспортной инфраструктуры.

Объективизация выявленных угроз способ-
ствует разработке современных действенных подхо-
дов к их нейтрализации. При этом мы исходим из того, 
что угрозы экономической безопасности первичны 
относительно других видов угроз, рисков и уязвимо-
стей в рассматриваемой сфере.
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Abstract. The article is devoted to the definition of theoretical and methodological foundations in the field of digitalization of 
modern economic space. The work argues that by implementing a sustainable development strategy, a modern enterprise as 
a mandatory element should introduce digital technologies and work in the digital space. Otherwise, its strategic objectives 
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the peculiarities of digitalization of the economy, an enterprise is able to quickly adapt to changing external conditions and 
take a leading position in the selected market segment.
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Исследование научной периодики показало, 
что новизна темы цифровизации стратегиче-

ского управления устойчивым развитием предпри-
ятия часто приводит к неточности формулировок, 
подмене понятий, что влечет за собой ошибки в ор-
ганизации соответствующего управления с помощью 
продуктов цифровой среды.

Поэтому важным является определить основ-
ные теоретико-методологические подходы в циф-
ровизации стратегического управления устойчивым 
развитием предприятия, а затем инициировать про-
цесс на практике во избежание проблем в функцио-
нировании компании.

Так, в рамках анализа литературы и иных источ-
ников были рассмотрены публикации за последнее 
десятилетие для того, чтобы отследить изменения в 

подходах и выявить тенденции в изучении, связанные 
с развитием исследуемой проблемы. 

Первым этапом проводимого теоретическо-
методологического анализа является изучение про-
цессов цифровизации. 

Современная экономика является сосредото-
чением постоянного внедрения инноваций и раз-
вития. При этом, цифровизация играет ключевую 
роль в данном процессе, являясь катализатором 
изменений и основным аспектом стимулирования 
развития на всех уровнях системы – от глобального 
масштаба до структурных процессов отдельно взя-
тых компаний.

Основная трудность с точки зрения исследова-
ния явления цифровизации – отсутствие разработан-
ной методологической и научной базы.

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_73_77
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Экономическая суть цифровизации тесно со-
пряжена с анализом таких понятий как цифровая 
экономика, Индустрия 4.0, Экономика 4.0, оцифров-
ка. Данные феномены тесно связаны между собой, 
но имеют некоторые практические нюансы. Кратко 
дадим о них представление, не вдаваясь в детальный 
анализ.

Цифровая экономика: это всеобъемлющее, ох-
ватывающее всю экономическую систему явление, в 
котором цифровые технологии играют решающую 
роль во всех аспектах жизни и бизнеса. Цифровая 
экономика включает в себя использование информа-
ционных и коммуникационных технологий для эко-
номичного производства, управления, коммуника-
ций и потребления [2].

Индустрия 4.0 – это концепция, связанная с но-
вой индустриальной революцией, которая включает в 
себя использование цифровых технологий в промыш-
ленных процессах. Эта концепция предусматривает ав-
томатизацию, интернет вещей, облачные технологии и 
другие технологии в производственной сфере [3].

Экономика 4.0 занимается внедрением изме-
нений не только в производстве, но и во всей эконо-
мической среде, включая бизнес-модели, социаль-
ные отношения и образ жизни [2].

Цифровая трансформация – это изменение 
бизнес-процессов под влиянием использования циф-
ровых технологий. Цифровая трансформация вклю-
чает в себя пересмотр бизнес-моделей, внедрение 
новых технологий, обучение сотрудников и пере-
смотр организационных структур [5].

Оцифровка – это перевод информации и дан-
ных в цифровой формат. Оцифровка проявляется как 
в предоставлении документов в электронном виде, 
так и в других ресурсах, применяемых в широком до-
ступе и транслируемых через цифровые средства [5].

Вся совокупность представленных процессов 
означает адаптацию бизнеса к новым условиям, ис-
пользование цифровых решений для повышения 
устойчивости и реализации развития. Устойчивое 
развитие происходит путем разработки и внедрения 
новых бизнес-моделей, расширения электронных вза-
имодействий с клиентами и трансформации внутрен-
них процессов с учетом технологических новаций.

На основе анализа смежных к цифровизации 
феноменов и на основе изучения ряда научных работ 
[2; 3; 5] сделан вывод о том, что цифровизация пони-
мается как концепция или процесс. 

В первом случае (цифровизация как концеп-
ция) цифровизация выступает идеей развития эконо-
мики за счет автоматизации и оптимизации процес-
сов производства. Цифровые технологии позволяют 
значительно повысить эффективность, скорость про-
изводственных процессов, что, в свою очередь, уве-
личивает рост производительности и экономики. 

Цифровизация как концепция предполага-
ет использование современных информационных и 
коммуникационных технологий для изменения часто-
ты функционирования бизнеса и общества. Основная 
цель цифровизации – создание более эффективных, 
гибких и инновационных систем, повышение произ-
водительности и эффективности.

Автоматизация и оптимизация процессов про-
изводства являются важными аспектами наблюдения. 

Оптимизация производства с использованием 
цифровых решений как концептуальная основа биз-
нес-процессов позволяет:

1) уменьшить вероятность ошибок и повысить 
качество продукции;

2) улучшить социальное взаимодействие вну-
три компании: цифровые платформы и коммуникаци-
онные инструменты улучшают взаимодействие меж-
ду участниками бизнес-процессов, сокращают время 
реакции и улучшают координацию;

3) внедрить инновации и новые бизнес-моде-
ли: цифровизация позволяет создавать новые про-
дукты и услуги, а также видоизменять продукты, кото-
рые возникают на рынке;

4) оптимизировать процессы принятия реше-
ний: цифровая обработка множества данных необхо-
дима для анализа тенденций и формирования моде-
лей, необходимых для обоснования управленческих 
решения;

5) формировать персональный подход к клиен-
там: цифровые технологии позволяют создавать пер-
сонализированные продукты и услуги, удовлетворяя 
индивидуальные потребности клиентов.

Итак, цифровизация как концепция имеет под 
собой более широкий контекст, чем процессуальные 
аспекты автоматизации и оптимизации производ-
ства, так как предполагает использование технологи-
ческих инноваций для преобразования и усовершен-
ствования всех аспектов бизнеса и общества.

Во втором (цифровизация как процесс) – пред-
ставляет собой процесс последовательных шагов и 
мероприятий, направленных на использование циф-
ровых технологий и инноваций с переходом к новой 
стадии развития – цифровой экономике. Далее пред-
ставим основные этапы, означающие переход пред-
приятия к цифровизации:

1. Анализ и стратегическое планирование: 
определение целей и задач цифровизации, а также 
оценка приоритетности внедрения новых технологий.

2. Выбор цифровых технологий: определение 
конкретных технологий, наиболее подходящих для 
реализации целей. Это может выражаться во внедре-
нии технологий облачных вычислений, интернет ве-
щей, искусственного интеллекта и других инноваций.

3. Планирование и реализация проектов: раз-
работка детальных планов внедрения, выделения 
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ресурсов и инициирование выполнения проектов по 
внедрению конкретных технологий.

4. Обучение и подготовка персонала: обучение 
сотрудников новым технологиям, методам работы и 
инструментам, которые необходимы в условиях ин-
новаций. 

5. Интеграция и конфиденциальность: созда-
ние публичного доступа, включая программное обе-
спечение, аппаратное оборудование и сетевые реше-
ния для поддержки новых технологий.

6. Тестирование и оптимизация: проведение 
тестирования новых систем и решений, выявление 
проблем и улучшение результатов.

7. Масштабирование: постепенное расшире-
ние практики применения цифровых технологий на 
все уровни организации и в различные сферы ее де-
ятельности.

8. Мониторинг и анализ: отслеживание резуль-
татов и эффективности принятия, анализ данных и 
принятие решений в области корректировки цифро-
вых стратегий.

9. Адаптация и развитие: продолжение прак-
тики внедрения инноваций и развития, адаптация к 
изменяющимся условиям рынка и технологическим 
трендам.

Цифровизация как процесс требует понима-
ния основных целей и задач, связанных с внедрением 
цифровых технологий, а также адаптации организа-
ции к изменениям, вызванные новой эпохой цифро-
вой экономики.

Отдельное рассмотрение всех сопряженных с 
феноменом цифровизации понятий позволило сфор-
мировать обобщенную схему стадий развития совре-
менной цифровой экономики, которая включает эта-
пы цифровизации и цифровой трансформации. Эта 
схема представлена на Рисунке 1.

Из Рисунка 1 следует, что обобщенно можно 
говорить о трех условных стадиях становления циф-
ровой экономики. В рамках настоящей статьи необхо-
димо сосредоточиться на первой и наиболее сложной 

стадии – цифровизации, которая ведет к значительным 
качественным переменам бизнес-процессов и подтал-
кивает всю экономическую систему к изменениям. 

Цифровизация действует как универсальная 
трансформация различных объектов. Цифровизация 
отражается на управленческих процессах: она изме-
няет управление рисками, делая его более гибким, 
рациональным, обеспеченным статистическими дан-
ными. Цифровые системы позволяют управлять ре-
сурсами, персоналом, проектами и бизнес-процесса-
ми более эффективно. Онлайн-системы планирова-
ния и мониторинга, а также цифровая платформа для 
взаимодействия с руководителями принимают более 
обоснованные решения.

Цифровизация производства позволяет авто-
матизировать и реализовывать производственные 
процессы. Отслеживание состояния оборудования в 
режиме реального времени использования прибо-
ров, цифровые технологии улучшают эффективность, 
точность и скорость производства.

Цифровизация позволяет более точно контро-
лировать различные аспекты организации. Системы 
мониторинга при помощи различных датчиков по-
зволяют осуществлять контроль за состоянием обо-
рудования, продукции и процессов в реальном вре-
мени, что позволяет предотвратить неполадки и при-
нять оперативные меры.

Цифровизация стимулирует инновации, позво-
ляет компаниям формировать новые продукты, услу-
ги и бизнес-модели. Она способствует более быстро-
му внедрению новых идей и концепций.

Цифровизация также влияет на взаимодей-
ствие с клиентами. Онлайн-платформы, персонали-
зированные рекомендации, онлайн-консультации и 
другие цифровые инструменты делают клиентский 
опыт более индивидуализированным.

Таким образом, цифровизация предполагает 
сложный технологический процесс.

Следующим этапом проводимого теорети-
ческо-методологического анализа является изу-

Рисунок 1. Стадии внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы
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чение подходов к понятию устойчивого развития 
предприятия. 

Понятие «устойчивое развитие предприятия» 
имеет более четкую трактовку в научной и практи-
ческой литературе, поэтому отдельно на разработ-
ке концептуальных основ данного феномена оста-
навливаться не имеет смысла. Отметим только, что 
термин «устойчивое развитие» (от англ. sustainable 
development) получил широкое распространение по-
сле публикации доклада «наше общее будущее», под-
готовленного в 1987 году Международной комисси-
ей по окружающей среде и развитию, созданной под 
эгидой ООН. Определение «устойчивое развитие» в 
книге «Наше общее будущее» является основополага-
ющим в современной научной и практической лите-
ратуре. В данном труде устойчивое развитие означа-
ет стремление к такому развитию, которое бы не ис-
тощало природные ресурсы, не приводило к эколо-
гическим катастрофам и не нарушало бы социальной 
справедливости. Понятие включает в себя не только 
экономический аспект, но и социальный и экологи-
ческий (см. Русунок 2). «Новая стратегия развития ци-
вилизации делает попытку предоставления равных 
возможностей удовлетворения жизненных потреб-
ностей нынешнему и будущему поколениям» [6]. В 
результате представленная концепция устойчивого 
развития реализуется не только в мировом масштабе, 
как национальная стратегия, но и на микроуровне – 
как стратегия развития для отрасли или даже для от-
дельного предприятия – хозяйствующего субъекта.

Таким образом, устойчивое развитие так же 
как и феномен цифровизации охватывает различные 
надгосударственные, государственные и микроэко-
номические уровни. Отметим только то, что подходы 
к оценке уровня устойчивого развития во всех пред-
ставленных разрезах отличаются (см. Русунок 3).

Мировой опыт показывает, что продвижение 
устойчивого развития всегда начинается с крупней-
ших компаний в стране, и это обуславливается не-
сколькими факторами: 

1) крупные компании получают инвестиции от 
государства, пользуются отдельными мероприятия-
ми государственной поддержки, поэтому более за-
висимы от стандартов и норм ведения бизнеса, в том 
числе и в социальном и экологическом планах; 

2) крупные компании имеют больше ресурсов 
для внедрения экологических технологий при по-
мощи собственных средств в обновлении производ-
ственных процессов, в использовании экологических 
источников энергии, в оптимизации ресурсопотре-
бления и других;

3) прозрачность ведения бизнеса позволяет 
повысить доверие различных групп общественности 
к крупным предприятиям как во внутреннем рынке, 
так и на межгосударственном; 

4) крупные предприятия способны предло-
жить сотрудникам более весомые социальные и 
экономические выгоды, что способствует привлече-
нию в кадровый состав предприятий талантливых 
сотрудников. 

Рисунок 2. Направления развития концепции устойчивого развития компании

Рисунок 3. Уровни реализации концепции устойчивого развития
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Третий этап проводимого теоретическо-методо-
логического анализа связан с систематизацией и адап-
тацией устойчивого развития предприятия к теории 
цифровизации бизнес-процессов как внутри организа-
ции, так и в государственном, и в мировом масштабах. 

В этой связи прибегнем к мнению О.В. Ефимо-
вой, которая выступает за продвижение стейкхол-
дерского подхода при ведении бизнеса [1]. В работе 
автор утверждает, что ориентация исключительно на 
финансово-экономические показатели является уз-
ким подходом и не обеспечивает всей сложности и 
многогранности устойчивого развития. Долгосроч-
ные стратегии развития должны учитывать не только 
финансовые, но и социальные, экологические и дру-
гие важные факторы. Объясним данную позицию че-
рез системность следующих аспектов:

1) социальные аспекты: работники, работаю-
щие в благополучной среде, более продуктивны и 
мотивированы;

2) экологические аспекты: уменьшение эколо-
гического вреда и грамотное управление ресурсами 
снижают экологические риски;

3) инновации и технологии: долгосрочное раз-
витие неразрывно связано с инновациями. Внедре-

ние новых технологий может снизить потребление, 
повысить эффективность производства;

4) репутация и бренд: стратегическое управ-
ление брендом и репутацией играет большую роль в 
конкурентоспособности компании.

Итак, для построения стратегии устойчивого раз-
вития компании необходимо учесть все аспекты – финан-
совые, социальные, экологические и другие. В результа-
те предприятие ориентируется на будущих результатах 
своей деятельности, а не на сиюминутных эффектах.

Таким образом, в процессе изучения проблемы 
цифровизации стратегического управления устойчи-
вым развитием предприятия выяснилось, что фено-
мен устойчивого развития постепенно становится 
новой стратегией ведения бизнеса, и основывается 
он на прогрессивных технологиях как в управлении, 
так и в производстве. В свою очередь, феномен циф-
ровизации как современный процесс развития пред-
полагает создание и внедрение новейших цифровых 
решений в производство. Переплетение двух фено-
менов (цифровизации и концепции устойчивого раз-
вития) в бизнес-процессе предприятия, по нашему 
мнению, должно вывести компанию на качественно 
новый уровень и открыть новые горизонты развития.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Аннотация. В статье отмечается, что на современном этапе не существует единого подхода к определению понятия 
конкурентоспособности компании на региональном рынке. Выделяется наиболее интересный подход к теме исследования, 
анализируются двенадцать способов повышения конкурентоспособности. Предлагается расширить анализируемую 
классификацию фактором использования интеллектуального капитала. Описано явление синергетического эффекта 
при совместных действиях в экономике различных субъектов. Предложено использовать функции субаддитивности и 
супераддитивности для оценки величины такого эффекта. Предложены конкретные формулы для подсчета величины 
синергетического эффекта компании на региональном рынке. Делаются выводы относительно природы описываемого 
эффекта, необходимости привлечения реальных данных с региональных рынков, проведения исследований на макроуровне 
экономики, перспективности применения методов экономико-математического моделирования.
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SYNERGETIC EFFECT AS A WAY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS 

OF THE COMPANY IN THE REGIONAL MARKET

Abstract. The article notes that at the present stage there is no single approach to defining the concept of a company’s com-
petitiveness in the regional market. The most interesting approach to the research topic is highlighted, twelve ways to increase 
competitiveness are analyzed. It is proposed to expand the analyzed classification by the factor of using intellectual capital. 
The phenomenon of a synergistic effect in joint actions in the economy of various subjects is described. It is proposed to use 
the subadditivity and superadditivity functions to estimate the magnitude of such an effect. Specific formulas are proposed 
for calculating the value of the company’s synergetic effect on the regional market. Conclusions are drawn regarding the 
nature of the described effect, the need to attract real data from regional markets, conducting research at the macro level of 
the economy, and the prospects for using methods of economic and mathematical modeling.
Keywords: synergetic effect, competitiveness of the company, ways to increase competitiveness, regional market, functions of sub-
additivity and superadditivity.

Конкурентоспособность компании на регио-
нальном рынке как понятие появилось в пе-

риод формирования самих рыночных отношений и 
относится к наиболее значимым ее качествам. Одно-
значного определения данного понятия на сегодня 
не существует в силу того, что совершенно разные 
составляющие рыночной конкуренции берутся раз-
личными авторами за основу [1; 2; 3].

Однако усиление или удерживание рыночных 
позиций компании на рынке (в нашем случае регио-

нальном) можно принять за наиболее общее опре-
деление ее конкурентоспособности. При этом зна-
чительное влияние на данное понятие отводится как 
самому рынку, так и всем его основным компонентам.

В настоящее время большинство авторов иссле-
дуют конкурентоспособность (как в России, так и за ру-
бежом) индустриальных компаний [4; 5]. Однако в не-
которых трудах дается оценка конкурентоспособности 
и на рынке услуг [6; 7; 8], что связано с особенностями 

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_78_81



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

79

Среди множества исследований конкуренто-
способности организаций, основных факторов на нее 
влияющих, а также существующих возможностей ее 
повышения, классификация, предложенная в работе 
М.Г. Миронова [10], по нашему мнению, является ос-
новополагающей. Автором предложены двенадцать 
основных составляющих, повышающих конкуренто-
способность, применимых к различным рынкам.

рынкам и вопросам взаимодействия компаний на 
них, поэтому предложенную классификацию оценим 
с точки зрения данной темы.

-
пании. Несмотря на то, что инновации требуют значи-
тельных затрат и статистические данные фиксируют 
порядка 5-10 % успешных инновационных вложений, 
возможность нововведений в большинстве компаний 
различных сфер деятельности, однозначно существует.

-
но превосходящие бывшие по различным характери-
стикам. Данный способ достаточно трудно применим 
к традиционным видам бизнеса, в которых он практи-
чески не имеет перспектив использования.

-
ства и соответствие им продукции, производимой 
компанией. При наличии российских ГОСТов данный 
признак классификации контролируется законода-
тельством, а относительно мировых стандартов явля-
ется выбором производителя. 

-
мальными требованиями к качеству и сервису для 
предложения товара или услуги. Возможно толь-
ко для компаний, имеющим дело с так называемой 
«элитной» продукцией, фактически является малодо-
ступным компаниям с традиционным ассортиментом 
товаров или услуг.

-
бой из рассматриваемых региональных рынков прак-
тически не дает возможности для реализации данно-
го способа в силу наличия отечественных государ-
ственных стандартов.

-
нентный процесс, связанный со всеми аспектами дея-
тельности компании, ее задачами и основной целью.

структурных уровнях компании, ее повышение и оп-
тимизация рабочих мест для каждого из работников. 
Формирование зарплаты в компании в непосред-
ственной зависимости от результатов труда (дохо-
да или выручки), выплата премий. К «обязательным 
инвестициям» относят улучшение условий труда. Их 
объем может определяться как на законодательном 
уровне, так и руководством компании.

-
ния приоритетов потребителей продукции компании. 

Является очевидной задачей на региональном рынке 
при наличии обратной связи компании со своими по-
купателями.

-
бых и сильных сторон компании). Применяется на 
любых региональных рынках, имеются стандартные 
алгоритмы проведения таких исследований.

за счет финансирования научных разработок, контак-
тов с научно-исследовательскими институтами. Такой 
способ возможен при наличии определенного коли-
чества финансовых ресурсов, выделяемых целевым 
образом на проведение научно-исследовательских 
работ.

-
ности. В той или иной мере используется всеми ком-
паниями на региональном рынке. Однако, по мнению 
специалистов, конечный результат таких мероприя-
тий весьма трудно прогнозируем.

дальнейшее использование, в частности, и для созда-
ния эксклюзивной продукции. Наличие устойчивых 
позиций компании на региональном рынке, узнавае-
мость и позитивная репутация являются основой для 
применения данного способа.

Использование интеллектуального капитала, 
по нашему мнению, также является одним из спосо-
бов повышения конкурентоспособности на регио-
нальном рынке. При этом применение данного под-
хода возможно только компаниям с высоким уров-
нем интеллектуального потенциала.

Описанные двенадцать способов призваны до-
стичь одной цели – повышение конкурентоспособ-
ности на региональном рынке, при этом речь идет о 
самостоятельном функционировании компании. Ва-
рианты взаимодействия с партнерами могут также 
использоваться для достижения указанной цели.

Практика взаимодействия субъектов на регио-
нальных рынках показывает, что оно может осущест-
вляться в различных формах (кооперативное взаи-
модействие, слияние, партнерство и др.). При этом их 
согласованные совместные действия могут привести 
к появлению так называемого синергетического эф-
фекта [11]. Данное явление обусловлено свойством 
эмерджентности системы взаимодействующих субъ-
ектов, при котором система приобретает качества или 
свойства, которых нет у субъектов по отдельности.

Роберт Мэтьюз впервые предложил модель, 
описывающую синергетический эффект [12], в кото-
рую были заложены принципы субаддитивности и су-
пераддитивности.

В случае выполнения условий формулы (1) счи-
тается, что функция является субаддитивной:

F(x1 + x2 +…+ xn) ≤ F(x1) + F(x2) +…+ F(xn
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В соответствии с данной формулой затраты в си-
стеме из некоторых субъектов регионального рынка 
меньше, чем затраты этих субъектов по отдельности.

В случае выполнения условий формулы (2) счи-
тается, что функция является супераддитивной:

G(x1 + x2 +…+ xn) ≥G(x1) + G(x2) +…+ G(xn

В соответствии с данной формулой выгоды (до-
ход, выручка) в системе из некоторых субъектов реги-
онального рынка больше, чем выгоды этих субъектов 
по отдельности.

Величина синергетического эффекта (его ко-
личественное значение) при взаимодействии двух 
субъектов регионального рынка на основе субадди-
тивных принципов может быть подсчитана следую-
щим образом:

Sэ = Зs-(З1 + З2

где З1, З2 – затраты при ведении самостоятельной де-
ятельности; Зs– затраты при ведении совместной дея-
тельности в любом формате. 

Каждый из субъектов ведения совместной де-
ятельности получает свою часть (S1э и S2э) от общей 
величины общего синергетического эффекта:

Sэ =S1э + S2э

Предположим, что для повышения конкурен-
тоспособности на региональном рынке компания 
осуществляет сразу несколько совместных взаимо-
действий. В этом случае суммарный синергетический 
эффект (его значение) может быть подсчитан следую-
щим образом: 

Sобщ
1

Ç1 Ç ,
n

i si
i

где З1i – величина самостоятельных затрат при про-
ведении i-го мероприятия; Зsi – величина затрат при 
совместном проведении i-го мероприятия. 

Рассмотрим любой региональный рынок и оце-
ним, какие выгоды получает компания при совмест-
ных действиях с другими его субъектами. Проанали-
зировано сотрудничество двух компаний на рынке, 
при этом увеличение их до любого конечного числа 
не изменит как принципы, заложенные в исследова-
нии, так и полученный конечный результат. Влияние 
на конкурентоспособность компании будут иметь 
следующие составляющие: 

закупки будет доступна при увеличении объема сы-
рья в случае совместной закупки. Синергетический 
эффект (численное значение) может быть рассчитан 
следующим образом:

Sзак = З1– Зs

где З1 – затраты при самостоятельной закупке; Зs– за-
траты при совместной закупке;

-
дров. Скидка на цену обучения и переподготовки 

будет доступна при увеличении количества обучаю-
щихся сотрудников в случае совместной деятельно-
сти. Синергетический эффект (численное значение) 
может быть рассчитан следующим образом:

Sоб = З1 – Зs

где З1 – самостоятельные затраты на обучение и пе-
реподготовку; Зs– совместные затраты на обучение и 
переподготовку;

-
следований. Скидка на цену исследований будет до-
ступна за счет распределения стоимости между со-
трудничающими компаниями. Синергетический эф-
фект (численное значение) может быть рассчитан 
следующим образом: 

Sмар = З1 – Зs

где З1 – затраты на самостоятельные маркетинговые 
исследования; Зs– затраты на совместные маркетин-
говые исследования;

Скидка на цену исследований будет доступна за 
счет распределения стоимости между сотруднича-
ющими компаниями. Синергетический эффект (чис-
ленное значение) может быть рассчитан следую-
щим образом:

Sswot = З1 – Зs

где З1 – затраты при самостоятельном проведении 
SWOT-анализа; Зs– затраты при совместном проведе-
нии SWOT-анализа.

Количественная величина общего синергети-
ческого эффекта за счет совместной деятельности 
компаний, способствующей повышению конкуренто-
способности на региональном рынке, в нашем случае 
определяется по формуле:

Sобщ = Sзак+ Sоб + Sмар + Sswot

где Sзак, Sоб, Sмар и Sswot – величины синергетического 
эффекта от закупки сырья, обучения и переподготов-
ки кадров, проведения маркетинговых исследований 
и SWOT-анализа соответственно.

Можно заметить, что данная величина показы-
вает выгоды компании при проведении мероприя-
тий по повышению конкурентоспособности на рын-
ке в партнерстве по сравнению с самостоятельными 
действиями.

Таким образом, подводя итоги проведенных 
исследований, можно отметить следующее.

Во-первых, синергетический эффект может по-
вышать конкурентоспособность компании на рынке, 
в первую очередь, за счет субаддитивности (любого 
рода затраты).

Во-вторых, возможности более детального 
анализа синергетического эффекта на региональном 
рынке при совместном взаимодействии ограничены 
вследствие отсутствия количественных статистиче-
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ских и эмпирических характеристик как самой компа-
нии, так и ее потенциальных партнеров.

В-третьих, проведенные исследования на 
мезо- уровне экономики возможно распространить и 
на ее макроуровень.

В-четвертых, постановка задачи о нахождении 
оптимальных методов и видов взаимодействия раз-
личных субъектов на региональном рынке видится 
перспективной в плоскости применения методов 
экономико-математического моделирования.
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Роль государства как формы общественного 
устройства состоит в удовлетворении инте-

ресов населения (граждан). Основными ориентиром 
эффективности являются:

1) возможность граждан удовлетворить по-
требности в товарах и услугах (наличие товаров и 
услуг, достаточность получаемого дохода для приоб-
ретения товаров и услуг, простота их приобретения);

2) благоустройство территории проживания;
3) безопасность жизнедеятельности. 
По сути, эффективность как соотношение ре-

зультата и затрат, так или иначе сводится к экономике. 
Вопрос эффективности государственного управле-
ния определяется тем, насколько полно государство 
достигает трёх вышеуказанных ориентиров путём 
распределения имеющихся ресурсов. Для этого оно 
наделено возложенными правомочиями и широким 
выбором инструментов.

В учебной литературе можно отметить боль-
шое разнообразие критериев для оценки эффектив-
ности государственного управления. Обобщая ин-
формацию, можно выделить объёмы ВВП (в фиксиро-
ванных ценах или с учётом инфляции), ВВП на душу 
населения, темп экономического роста (прирост ВВП), 
прибыльность государственных унитарных предпри-
ятий и государственных корпораций [5]. 

Сложный механизм государственного управ-
ления выстроен на базе законодательства (с учётом 
обеспечения выполнения данного законодательства) 
и ответственных лиц, отвечающих за возложенные на 
них функции. Таким образом, эффективность государ-
ственного управления зависит от двух факторов:

1) организованности процесса функциониро-
вания подконтрольной территории, включающей, 
прежде всего, территорию в пределах государствен-
ных границ;

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_82_85
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2) обеспечение (контроль, регулирование) ор-
ганизованного функционирования. 

Успех выстраивания вышеуказанных аспектов 
во многом определяется компетенцией лиц, принима-
ющих решения. Можно отметить, что согласно Указу 
Президента РФ «Об оценке эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц…» от 04.02.2021 в пере-
чень показателей эффективности входят 20 критери-
ев, включая продолжительность жизни, уровень бед-
ности, численность населения субъекта РФ, занятость 
[1]. То есть качество жизни граждан зависит от про-
фессиональных компетенций государственных управ-
ленцев. Отсюда вытекает задача повышения эффек-
тивности подбора и подготовки кадров, а также – объ-
ективной оценки их профессиональной деятельности. 

Однако, ни один из критериев не предусма-
тривает экономию бюджетных расходов [2]. В ито-
ге, для того чтобы нарастить значения по показате-
лям, чиновники набирают больше работников чем 
необходимо, а ряд из выполняемых работ не удов-
летворяет общественные потребности, но при этом 
растёт нагрузка на бюджет, которая распределяется 
на налогоплательщиков. 

В.А. Нисканен связывал неэффективность госу-
дарственных служащих с тем, что они заинтересова-
ны в масштабировании своей деятельности (участков 
государственного сектора), а не в эффективном рас-
пределении получаемых ресурсов [4]. 

Положительная роль для российской эконо-
мики в этом плане видится в снятии необходимости 
возврата субсидии на выполнение государственно-
го задания, если выполнены количественные и каче-

ственные показатели и не было нецелевого расходо-
вания средств [3]. Другая сторона состоит в том, что 
при прочих равных условиях, в будущем выделяемых 
средств на сэкономленную сумму будет меньше. 

В РФ довольно высоко присутствие в эконо-
мике государственного сектора (см. Рисунок 1), что 
усиливает важность повышения эффективности его 
функционирования.

Согласно оценке РАНХиГС индекс размера го-
сударственного сектора на 2021 год составлял 56,23. 
Расчёт производился с учётом сектора государствен-
ного управления, компаний с государственным уча-
стием, государственных унитарных предприятий. 
Главный источник роста масштаба государственного 
сектора – компании с государственным участием [8]. 

В качестве одного из критериев эффективно-
сти государственного управления, как было указано 
выше, выступает прибыльность предприятий с госу-
дарственным участием. Динамика финансового ре-
зультата акционерных обществ, чьи акции (свыше 25 
% или «золотая акция») находятся в федеральной соб-
ственности показана на Рисунке 2. 

Отрицательный финансовый результат 2020 
года (убыток) и высокая (по сравнению со средней) 
прибыль 2021 года связаны с задержкой периода от-
ражения финансового результата. В целом же, можно 
сделать вывод о снижении прибыли по итогам 2022 
года по сравнению с 2019 годом и со средним ариф-
метическим 2020 и 2021 гг. (2,16 трлн руб.). Около двух 
третей рассматриваемых компаний по итогам 2022 
года получили чистую прибыль и около трети – убы-
ток. К концу 2022 года насчитывалось 507 акционер-

Рисунок 1. Индекс размера государственного сектора по оценкам РАНХиГС [9]
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ных обществ в федеральной собственности, что ниже, 
чем в 2021 году (646 акционерных обществ в феде-
ральной собственности).

Несмотря на то, что очевидной зависимости 
между формой собственности и эффективной деятель-
ностью не прослеживается, частные структуры часто 
сравниваются или даже противопоставляются госу-
дарственным с позиции эффективности управления. 
Обобщая подходы авторов, можно выделить следую-
щие преимущества частных структур перед государ-
ственными с точки зрения достижения эффективности:

-
ность. Управляющие государственными структурами 
ориентированы больше на видимость эффективной 
деятельности, чем на фактический результат, потому 
как не являются прямыми выгодополучателями; 

-
ные управленцы ориентируются на утверждённые 
стандарты, что ограничивает их возможности;

-
ность государственных структур для принятия не-
стандартных решений нуждается в продолжительном 
по времени согласовании с вышестоящими органами. 

Для повышения эффективности государствен-
ного управления необходима чёткая слаженная по 
взаимодействию между структурами организован-
ность. Это может быть достигнуто путём оптимизации 
нормативно-правового законодательства при усло-
вии его неукоснительного соблюдения или путём вы-
работки способа функционирования, не отражённого 
в полной мере нормативными актами, но способного 
к бифуркации под воздействием меняющихся внеш-
них и внутренних условий. 

Можно отметить, что авторы, аргументирую-
щие преимущества государственного сектора, обыч-
но указывают на провалы рынка и смешивают эко-

номические и общественные блага. Мы не придер-
живаемся позиции о необходимости максимально 
возможного замещения государственного сектора 
частным, государственные образования вполне жиз-
неспособны, однако, требуется создать механизм, ко-
торый обеспечил бы их эффективность. 

Что касается общественных благ, то их произ-
водство вполне поддаётся оценке эффективности, 
только вместо соотношения прибыли к затратам, сле-
дует определять соотношение полноты удовлетво-
рения общественных потребностей к затраченным 
ресурсам. Полнота удовлетворения общественных 
потребностей определяется через достижения по-
ставленных целей. 

Возвращаясь к вопросу достижения основных 
ориентиров через призму эффективности, можно вы-
делить несколько рекомендуемых моментов.

1. Следует привязать показатели эффективно-
сти работы должностных лиц, на выполнение функ-
ций которых выделяются бюджетные средства к объ-
ёму затрат. Аналогично показателю рентабельности 
было бы полезно оценивать эффективность выпол-
нения их функций в соотношении результата к затра-
чиваемым на этот результат ресурсам в стоимостном 
выражении. С высокой долей вероятности это повы-
сит экономию аккумулируемых государством финан-
совых ресурсов, высвободившаяся часть которых мо-
жет быть направлена на решение других задач в рам-
ках достижения выделенных выше ориентиров. 

2. Повысить качество кадрового состава госу-
дарственных служащих. Было бы полезно наподобие 
возможности оценки врачей и больниц, оценивать 
работу государственных служащих. Благодаря тому, 
что почти 90 % российских домохозяйств имеют воз-
можность широкополосного доступа в интернет [7], 
есть возможность оценивать (например, на портале 

Рисунок 2. Сальдированный финансовый результат акционерных обществ, чьи акции 

(свыше 25 % или «золотая акция») находятся в федеральной собственности, трлн руб. [6]
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Госуслуг) как самих чиновников, так и выдвигаемые 
ими инициативы или решения. Это был бы шаг к пря-
мой демократии от представительной.

3. Принимать во внимание приоритеты граж-
дан. Разумеется, среднестатистический гражданин 
недостаточно компетентен в специализированных 
вопросах (например, предпочтительный размер 
учётной ставки в текущих экономических обстоя-
тельствах) однако, каждый гражданин, достигший 
совершеннолетнего возраста, может указать при-
оритетность решения вопросов государственными 

органами. Благодаря распространённости всемир-
ной сети Интернет можно предоставить возможность 
каждому зарегистрированному гражданину (через 
тот же портал Госуслуг) проранжировать по степени 
важности решаемые государственными ведомствами 
вопросы. И в соответствии с полученными результа-
тами распределить бюджетные средства на решение 
этих вопросов. Таким образом, налогоплательщики 
смогут проголосовать за свои предпочтения, что, со-
ответственно повысит удовлетворение потребностей 
общественными благами.
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Предприятия машиностроительного комплек-
са являются ключевым компонентом приме-

нения высоких технологий в промышленности, и они 
во многом определяют технологическую независи-
мость, экономический потенциал и обороноспособ-
ность Российской Федерации. В современных усло-
виях Индустрия 4.0 является инструментом для пре-
образования машиностроительного предприятия и 
перехода на новый уровень эффективности.

Необходимо отметить, что за последние два 
десятилетия в отечественном машиностроении прои-
зошли радикальные изменения, связанные с вытесне-
нием ее продукции с национального и международ-
ных рынков иностранными аналогами. Это привело 
к снижению конкурентоспособности отечественных 
машиностроительных предприятий и росту потреб-
ности в иностранной продукции на внутреннем рын-
ке. Негативное влияние этих процессов заключается 
в том, что возникла высокая степень зависимости 
ведущих отраслей машиностроения от иностранной 
поддержки инноваций, инвестиций и технологии, по-
ставки оборудования и систем промышленной авто-
матизации. Это стало особенно очевидным в отече-
ственной станкостроительной промышленности [1]. 

Вместе с тем, при эффективной реализации го-
сударственной политики Российской Федерации, на-
правленной на создание необходимых и комфортных 
условий для качественного развития компонентов, 
входящих в цифровую экономику, возможно в до-
статочно короткие сроки провести успешное фор-
мирование интегрированной цифровой среды и осу-
ществить развитие технологических платформ для 
применения в отечественном машиностроительном 

комплексе. К концу 2030 года высокотехнологичные 
предприятия должны обеспечить производство не 
менее 60 % продукции гражданского назначения, что 
значительно повысит текущий уровень конкуренто-
способности машиностроительной отрасли на наци-
ональном рынке, что, в свою очередь, потребует циф-
ровой трансформации всех без исключения аспектов 
функционирования предприятий [2]. 

Основные составляющие Индустрии 4.0, кото-
рые должны быть учтены в практике деятельности 
машиностроительных предприятий, представлены 
на Рисунке 1.

По своей сути, Индустрия 4.0 представляет ин-
теграцию разноформатных данных, искусственного 
интеллекта, роботизированных и аддитивных про-
мышленных систем, а также коммуникаций. Эффек-
тивные производственные экосистемы должны быть 
как автоматизированными, так и интеллектуальными, 
что требует особого подхода к реализации управлен-
ческой функции на основе применения глобальных 
информационных баз данных и коммуникаций, Интер-
нета вещей, искусственного интеллекта, симуляции 
(цифровых двойников) и дополненной реальности. 

И.Л. Авдеева, Т.А. Головина и А.В. Полянин вы-
деляют ряд принципов, позволяющих раскрыть по-
тенциал применения концепции Индустрии 4.0 для 
промышленного предприятия. К ним авторы относят: 
совместимость, виртуализацию, децентрализацию, 
сервис-ориентированность, модульность и данные в 
реальном формате времени (см. Рисунок 2). 

Современный облик машиностроительных 
предприятий в рамках Индустрии 4.0 можно очень 
кратко описать как промышленный Интернет с ис-

Рисунок 1. Основные составляющие Индустрии 4.0 [3]
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пользованием обычной виртуальной сети или бы-
строразвивающегося промышленного Интернета ве-
щей. Конечно, данная модель крайне абстрактна, учи-
тывая, что в реальном секторе экономики и на кон-
кретном промышленном предприятии всегда есть 
вполне материальные машины и оборудование, пер-
сонал и коммуникации между ними. Но главное – это 
глобальный характер ресурсов (информация, произ-
водственные возможности и логистика) и их адапта-
ция к индивидуальному продукту. 

Технологическая концепция Индустрия 4.0 
должна решить ряд ключевых технологических задач 
(см. Рисунок 3). 

Вышеупомянутые направления инструменты 
расположены в порядке важности для перехода к кон-
цепции Индустрии 4.0 и в то же время с позиции слож-
ности при их реализации. Переход машиностроитель-
ных предприятий на новую бизнес-модель уже частично 
реализуется в некоторых передовых сегментах отече-
ственной экономики (комплексное машиностроение, 
оборонная промышленность и авиастроение). Функцио-
нирование предприятия в рамках этой концепции пред-
полагает гораздо более широкий спектр привлекаемых 
ресурсов, используемых технологий и коммуникаций в 
ведении бизнеса и индивидуализации своего продукта. 

Для поддержания целостности бизнеса в усло-
виях цифровизации, а также для получения преиму-
ществ от применения новой бизнес-модели машино-
строительному предприятию необходимо иметь эф-
фективную управляющую систему. Она должна иметь 
очень ограниченную «человеческую» составляющую, 
и быть автоматизированной в большей степени, чем, 
например, производственный процесс [6]. 

Основой для создания целостной цифровой 
среды в рамках основой концепции Индустрия 4.0 
является широкое использование цифровых техно-
логий на всех уровнях и этапах создания промышлен-
ного высокотехнологичного производства. Создание 
цифровой среды позволяет значительно оптимизи-
ровать время, затрачиваемое на процесс вывода но-
вых продуктов на рынок, повысить степень гибкости 
производственного процесса и, как следствие, улуч-
шить качество продукции. В результате современные 
информационные технологии должны позволить от-
ечественной промышленности выйти на принципи-
ально новый качественный уровень. 

Цифровая трансформация предполагает пере-
вод производственных процессов на новую техноло-
гическую структуру, влечет за собой значительную 
оптимизацию затрат, повышение эффективности и 

Рисунок 2. Основополагающие принципы, позволяющие раскрыть потенциал концепции 

Индустрии 4.0 [4]
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продуктивности, и способствует продвижению на ми-
ровые рынки конкурентоспособных отечественных 
продуктов, которые отвечают всем современным тех-
нологическим требованиям. 

Задачи цифровой трансформации учитывают 
фундаментальные основы взаимодействия различных 
межотраслевых систем и технологических цепочек, что 
подразумевает сложность и, порой, невозможность 
эффективного решения задач в рамках одной отрасли. 
Поэтому правильным решением будет создание межо-
траслевого управляющего центра, ориентированного 
на анализ позитивной практики цифровой трансфор-
мации в различных отраслях промышленности и созда-
ние необходимых условий для ее адаптации в машино-
строительном комплексе Российской Федерации.

На наш взгляд для успешного функциониро-
вания машиностроительных предприятий в услови-
ях цифровой трансформации необходимо решение 
ряда задач:

1. Нормативная стандартизация и регулирование. 
Необходимо начать формирование центров 

компетенций в области разработки нормативных до-
кументов, необходимых для правового регулирова-
ния использования цифровых данных в электронной 
среде. Важным выглядит создание специального про-
граммного комитета для разработки национальных 
стандартов и обеспечения технического регулиро-
вания в цифровой инженерной среде, основанной 
на едином архитектурном технологическом подходе, 
учитывающем последующую разработку фундамен-
тальных стандартов в кратчайшие сроки. 

2. Создание уникальной унифицированной 
платформы и разработка концепции импортозаме-
щения программных продуктов, необходимых для ка-
чественного развития информационной инфраструк-
туры цифрового инжиниринга. 

Отечественным инженерам и специалистам 
необходимо разработать единую цифровую плат-
форму «Цифровая инженерия», которая позволяла 
бы собирать, анализировать, хранить и использовать 
данные, необходимые для полного удовлетворения 
потребностей высокотехнологичных предприятий, 
научных и образовательных учреждений, разработ-
ки базовой архитектуры цифровой инженерной сре-
ды для компетентного и своевременного управления 
цифровыми аналогами предприятий, продуктов и 
оборудования. 

3. Цифровая трансформация предприятий ма-
шиностроительного комплекса.

Создание цифровых двойников является гаран-
тией своевременного доступа к сертификации в течение 
определенного периода времени и бюджетирования с 
требуемым качеством. Данная технология используется 
на очень ранних стадиях планирования производства 
будущего продукта, например, для производственно-
го моделирования. Цифровое машиностроительное 
предприятие должно использовать отечественные про-
граммные продукты, и, для этого, необходимо завер-
шить разработку 3D-ядра, которое позволит создать 
единую архитектуру на ее основе в будущем. 

4. Развитие определенных технологических ак-
тивов и исследовательских компетенций. 

Рисунок 3. Ключевые технологические задачи концепции Индустрии 4.0 на промышленном 

предприятии [5]
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Необходимо создать корпоративный портал, 
который поможет собирать, обрабатывать и анали-
зировать различные возможности машинострои-
тельного предпринимательства в области анализа и 
оценки использования инновационных технологий. 
Это должно способствовать организации эффектив-
ных партнерств между ведущими научными, образо-
вательными организациями и бизнес-сообществом. 
Важным выглядит создание специализированных 
центров, реализующих ключевые направления раз-
вития машиностроительной отрасли.

5. Развитие информационной инфраструктуры, 
необходимой для всестороннего внедрения образо-
вательных программ, тренингов и повышения квали-
фикации персонала. 

Создание уникального образовательного цен-
тра «Виртуальное машиностроительное предприя-
тие» позволит обучать и осуществлять переподготов-
ку сотрудников для цифровой экономики с привле-
чением не менее 6-8 ведущих технических универси-
тетов. Использование облачных технологий и высо-
коточного компьютерного моделирования позволит 
создать и развивать специальный профиль промыш-
ленного предприятия, необходимый для организа-
ции цифрового инжиниринга. Для учета и отслежи-
вания развития лучших кадров необходимо создать 
информационную среду нового поколения (инфор-
мационная и образовательная), а также независимый 
центр для сертификации персонала предприятий. 

6. Использование передовых систем информа-
ционной безопасности. 

Выглядит необходимым обновление существу-
ющих и разработка новых требований к норматив-
ным и методическим документам, необходимым для 
обеспечения безопасности информационной и тех-
нологической среды цифрового инжиниринга. Об-
новленные требования с учетом условий использова-
ния промышленного интернета, сетей «от машины к 
машине» (M2M) позволяет автоматизировать важные 
производственные процессы, особенно в области из-
мерений, контроля и мониторинга. 

Таким образом, в условиях цифровой транс-
формации перед отечественными машинострои-
тельными предприятиями стоят новые вызовы, ко-
торые требуют своей адекватной оценки и приме-
нения инструментов Индустрии 4.0 с учетом имею-
щейся специфики промышленного производства. 
Для решения новых задач необходимы: норматив-
ная стандартизация и регулирование на основе 
формирования центров компетенций, создание 
уникальной унифицированной платформы и разра-
ботка концепции импортозамещения программных 
продуктов, необходимых для качественного разви-
тия информационной инфраструктуры цифрового 
инжиниринга, цифровая трансформация предпри-
ятий машиностроительного комплекса и примене-
ние цифровых двойников, развитие информацион-
ной инфраструктуры, необходимой для всесторон-
него внедрения образовательных программ, тре-
нингов и повышения квалификации персонала, ис-
пользование передовых систем информационной 
безопасности.

Список литературы

Мосиенко А.В. Управление цифровой трансформацией промышленных систем в условиях нового этапа на-
учно-технологического развития: дисс. …канд. эконом. наук. Воронеж, 2022. 254 с.

Шеер А.-В. Индустрия 4.0. От прорывной бизнес-модели к автоматизации бизнес-процессов. М.: Дело, 2020. 
272 с.

Липкин Е.Б. Индустрия 4.0: Умные технологии – ключевой элемент в промышленной конкуренции. Часть 2. М.: 
Остек-СМТ, 2019. 226 с.

Авдеева И.Л., Головина Т.А., Полянин А.В. Использование RFID-технологий в управлении производственными 
экономическими системами в условиях реализации четвёртой промышленной революции // Организатор про-
изводства. 2019. Т. 27. № 3. С. 33-45.

Полтарыхин А.Л., Великороссов В.В., Филин С.А. Формирование цифровых инновационных технологий и фак-
торы, влияющие на их внедрение в компании // Региональная экономика. Юг России. 2023. Т. 11. № 1. С. 100-107.

Данейкин Ю.В. Консолидационно-инновационная концепция управления развитием высокотехнологичных 
промышленных комплексов // Научные исследования и разработки. Экономика. 2022. Т. 10, № 4. С. 53-59.

References

Mosienko A.V. Upravlenie cifrovoj transformaciej promyshlennyh sistem v usloviyah novogo etapa nauchno-
tekhnologicheskogo razvitiya: diss. …kand. ekonom. nauk. Voronezh, 2022. 254 s.

Sheer A.V. Industriya 4.0. Ot proryvnoj biznes-modeli k avtomatizacii biznes-processov. M.: Delo, 2020. 272 s.
Lipkin E.B. Industriya 4.0: Umnye tekhnologii – klyuchevoj element v promyshlennoj konkurencii. Chast’ 2. M.: Ostek-

SMT, 2019. 226 s.
Avdeeva I.L., Golovina T.A., Polyanin A.V. Ispol’zovanie RFID-tekhnologij v upravlenii proizvodstvennymi 

ekonomicheskimi sistemami v usloviyah realizacii chetvyortoj promyshlennoj revolyucii // Organizator proizvodstva. 
2019. T. 27. № 3. S. 33-45.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

91

Poltaryhin A.L., Velikorossov V.V., Filin S.A. Formirovanie cifro-vyh innovacionnyh tekhnologij i faktory, vliyayushchie 
na ih vnedrenie v kompanii // Regional’naya ekonomika. Yug Rossii. 2023. T. 11. № 1. S. 100-107.

Danejkin Yu.V. Konsolidacionno-innovacionnaya koncepciya upravleniya razvitiem vysokotekhnologichnyh 
promyshlennyh kompleksov // Nauchnye is-sledovaniya i razrabotki. Ekonomika. 2022. T. 10, № 4. S. 53-59.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

92

УДК 656.01

Пономаренко Виталий Валериевич,

аспирант кафедры Экономики Института экономики, управления и финансов,  
Российский новый университет, Москва, 

ponomarenko.w10@gmail.com

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы и экономическое содержание понятия «транспортная 
инфраструктура» в системе научного знания. Автором проанализированы современные научные подходы к опре-
делению транспортной инфраструктуры, определено, что в качестве транспортной инфраструктуры целесо-
образно рассматривать комплекс различных логистических, технических и технологических элементов (транс-
портных путей, транспортных коридоров, складов, заправочных станций, сервисных и ремонтных предприятий 
и т. д.) организаций и предприятий, занятых обслуживанием пассажирских и грузовых перевозок, обеспечивающих 
функционирование всех видов транспорта и формирующих условия для решения социально-экономических задач, 
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Современный этап развития национальной 
экономики России проходит в сложный мо-

мент силового и политико-экономического противо-
стояния, когда успех экономического роста страны 
в условиях санкционного давления зависит от бес-
перебойной работы всех субъектов рыночного хо-
зяйства, обеспечить которую призвана транспортная 
система. Функционирование транспорта как отрасли 
национального хозяйства является сложно органи-
зованным процессом, в котором участвуют, кроме 

непосредственно предприятий и организаций, осу-
ществляющих перевозку грузов и пассажиров, так-
же и вспомогательные структуры, обеспечивающие 
различные потребности, вытекающие из содержания 
деятельности национальной транспортной системы.

В качестве данных систем выступают «системы 
инфраструктурного обеспечения экономики, пред-
ставляющие собой механизм, являющийся неотъем-
лемым функциональным элементом индустриаль-
ного развития, объединяющего в себе совокупность 

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4_92_97



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

93

инженерных объектов, систем и служб, обеспечиваю-
щих процесс материального производства.

Необходимость в формировании и развитии 
инфраструктуры связана с рационализацией произ-
водственно-коммерческой, логистической деятель-
ности, в основе которой лежит известный принцип 
«разделения труда и специализации финансово-эко-
номических рыночных структур», в соответствии с 
которым наибольшей экономической эффективности 
удается достичь при условии дифференциации функ-
ций производственно-хозяйственной деятельности, 
в результате чего ряд предприятий и фирм, решая об-
щую задачу, отвечают за свою часть процесса созда-
ния стоимости, имея для этого в своем распоряжении 
необходимые ресурсы, технику и технологии. 

Именно таким образом функционирует со-
временная рыночная экономика, распределяя ре-
сурсы в соответствии с задачами, которые решают 
экономические субъекты, что также характеризует и 
функционирование транспортной инфраструктуры, 
которая компенсирует расходы производственной 
деятельности, связанные с функционированием про-
изводств, находящихся на удаленных территориях, 
имеющих различные логистические, материальные, 
энергетические, производственные потребности, 
удовлетворить которые призваны инфраструктурные 
объекты и комплексы. 

Экономическое содержание дефиниции «ин-
фраструктура» начало формироваться в середине ХХ 
века, когда данный термин стал употребляться в на-
учных работах, связанных с проблематикой экономи-
ческого развития и необходимостью создания «ком-
плекса общих условий, обеспечивающих благопри-
ятное развитие бизнеса в основных отраслях эконо-
мики и удовлетворяют потребности индустриальной 
экономики» [1].

По мере развития экономики, происходили 
объективные процессы, определяющие развитие ин-
фраструктуры, в результате чего научный интерес к 
познанию данного институционального образования 
возрастал, и ее хозяйственно-экономическая приро-
да исследовалась с точки зрения функционального 
назначения, возможностей обеспечивать экономиче-
ский рост, обеспечивая функционирование различ-
ных отраслей национальной экономики.

Одним из важнейших структурных элементов 
инфраструктуры является транспортная инфраструк-
тура, решающая вопросы географического разделе-
ния производств, производств и потребителей, про-
изводств и источников материальных ресурсов.

Следует сказать, что понятие «транспортная 
инфраструктура» уже давно закрепилось в эконо-
мической теории и практике, а также в нормативно-
правовом поле, так, например Федеральный закон № 
16-ФЗ от 9 февраля 2007 года «О транспортной без-

опасности» [15] указывает на то, что инфраструктура 
включает используемые транспортные сети или пути 
сообщения, а также транспортные узлы или термина-
лы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

В современной научной литературе вопросам 
развития транспортной инфраструктуры посвящены 
работы таких авторов, как Абызова Е.В., Биленко А.В. 

-
кова А.А. [4], Еналеев А.К., Цыганов В.В. [5], Иващенко 
М.М. [7], Лубик А.Ф. [8], Милев А.И. [9], Моттаева А.Б. 
[10], Старцева А.Н., Кубанова С.В., Юсифов Э.Э. [13], 
Степкин Р.М., Голубятникова Ю.Ю. [14] и т. д.

В исследованиях указанных авторов глубоко и 
полно изучены вопросы, связанные с терминологи-
ческим обеспечением вопросов, касающихся транс-
портной инфраструктуры, определен состав эле-
ментов, ее образующих, а также роль транспортной 
инфраструктуры в развитии национальной и регио-
нальной экономки.

В то же время многообразие научных подхо-
дов, связанных с определением данного понятия и 
роли транспортной инфраструктуры в процессах со-
циально-экономического развития, требуют система-
тизации научных подходов к определению содержа-
ния категории «транспортная инфраструктура», а так-
же уточнения роли транспортной инфраструктуры в 
развитии экономики.

Таким образом, целью статьи является даль-
нейшее осмысление содержательного наполнения 
дефиниции «транспортная инфраструктура», иссле-
дование теоретических основ, исследование сущно-
сти транспортной инфраструктуры с точки зрения со-
временного научного знания.

Изложение основного материала

В настоящее время многообразие научных 
исследований, посвященных транспортной инфра-
структуре, приводит к тому, что в научном дискурсе 
не сформовано единого подхода к определению дан-
ной дефиниции. Исследование научной литературы 
по данной проблематике позволяет сделать вывод о 
существовании как минимум трех подходов к опреде-
лению данного понятия – «технолого-технического», 
«функционального» и «экономического».

Первый подход, технолого-технический, рас-
сматривает транспортную инфраструктуру с точки 
зрения инженерно-технического и технологическо-
го осуществления транспортной деятельности, имея 
ввиду, что наличие соответствующих инфраструктур-
ных элементов способно обеспечить бесперебойный 
процесс транспортировки грузов и пассажиров. Ха-
рактерным, в рамках данного подхода, является опре-
деление, в соответствии с которым под транспортной 
инфраструктурой понимается «часть инженерной ин-
фраструктуры, включающей комплекс транспортных 
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инфраструктур коммуникаций и ремонтных баз, обе-
спечивающих грузо- и пассажироперевозку» [12].

Второй подход исследует и определяет транс-
портную инфраструктуру с точки зрения ее функци-
онального предназначения, определяя исследуемое 
понятие как систему либо совокупность различных 
элементов, входящих в структуру транспортного ком-
плекса, обеспечивающих его функционирование, ре-
шая различные задачи, связанные с обеспечением 
процесса перевозок [8; 9; 14]. Таким образом, дан-
ный подход раскрывает содержание транспортной 
инфраструктуры с точки зрения всего многообразия 
функций, которые она призвана решать.

Существует и третий подход, в рамках которого 
транспортная инфраструктура рассматривается как 
элемент транспортного комплекса, создающий свою 
часть прибавочной стоимости, обеспечивая, тем са-
мым, финансово-экономическую основу функциони-
рования транспортной системы [11].

Также в современной научной литературе су-
ществует мнение относительно того, что транспорт-
ная инфраструктура одновременно решает все три 
задачи, обеспечивая технологический процесс пере-
возок, распределяя функции, связанные с обеспече-
нием транспортной деятельности между различными 
технологическими, экономическими, логистически-
ми субъектами, способствуя, при этом, достижению 
финансово-экономического результата, позволяю-
щего транспортному комплексу обновлять свою ма-
териально- техническую базу, вкладывать ресурсы 
в развитие инфраструктуры, которая обеспечивает 
решение задач, стоящих перед национальной транс-
портной системой [2].

В данном случае речь идет о системном подхо-
де к определению содержания транспортной инфра-
структуры, в рамках которого данное образование 
рассматривается как совокупность подсистем, обе-
спечивающих рациональное распределение функций 
между обслуживающими предприятиями и организа-
циями, экономическую результативность и технико-
технологическое обеспечение процесса транспорт-
ного обслуживания.

Также в процессе исследования научных под-
ходов к определению транспортной инфраструктуры 
мы можем выделить и процессный подход, в рамках 
которого транспортная инфраструктура рассматри-
вается как совокупность организаций и форм, обе-
спечивающих различные процессы, необходимые 
для функционирования транспортной системы [8]. 
По нашему мнению, данный подход по своему со-
держанию весьма близок к функциональному под-
ходу, в связи с чем данные подходы целесообразно 
объединить в одном определении – функционально-
процессный подход, что дает возможность исследо-
вать функциональное предназначение транспортной 

инфраструктуры, опираясь на структуру тех бизнес-
процессов, которые обеспечивают функционирова-
ние национальной транспортной системы.

В целом, приведенные подходы дают возмож-
ность рассматривать транспортную инфраструктуру 
с различных позиций с учетом многообразия ее ха-
рактерных особенностей, что, однако, не исключает 
необходимости уточнения ее функциональных, эко-
номических основ. 

На наш взгляд, ключевой функцией транспорт-
ной инфраструктуры является обеспечение процесса 
перевозок с точки зрения его экономической эффек-
тивности, при этом фактор стоимости играет реша-
ющую роль в повышении эффективности развития 
транспортной инфраструктуры.

В то же время обратим внимание на то, что 
транспортная инфраструктура «... выступает состав-
ным элементом общей рыночной инфраструктуры 
или рыночного хозяйства, без которой невозможно 
не только функционирование отраслей экономики 
и осуществление производственного процесса, но и 
весьма проблемными становится коммерческая дея-
тельность и функционирование рынков» [4].

При этом учеными подчеркивается, что «транс-
порт представляет собой инфраструктурный элемент 
рыночной экономики, обслуживающий другие от-
расли, подобно энергетическим системам, системам 
связи, информационным сетям и др. Транспортная 
инфраструктура обеспечивает региональную свя-
занность производства и коммерции, свободу пере-
движения людей, способствует социально-экономи-
ческому развитию как конкретной местности, так и 
страны в целом» [12].

Ученые отмечают, что «уровень развития транс-
портной инфраструктуры влияет на эффективность 
территориальной организации общества и обще-
ственного производства, поскольку транспорт образу-
ет своеобразный каркас территориальной структуры 
рыночного хозяйства, консолидирует социально-гео-
графическое пространство, служит фактором устойчи-
вого социально-экономического развития» [10].

Таким образом, можно говорить о том, что без 
развитой транспортной инфраструктуры функциони-
рование современной транспортной системы невоз-
можно, при этом проблемы, связанные с функциони-
рованием транспортной инфраструктуры, оказывают 
негативное воздействие на общее состояние нацио-
нальной экономики. Данное утверждение подтверж-
дается мнением ученых [3; 11; 13], которые едины в 
том, что развитие транспортной инфраструктуры яв-
ляется необходимым условием экономического ро-
ста, как на микро-, так и на макроуровнях, указывая, 
что при условии недостаточного уровня развития 
транспортная инфраструктура становится фактором, 
тормозящим экономический рост, а в случае ее опе-
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режающего развития – условием экономического 
подъема национальной экономики.

При этом в финансово-экономическом плане 
отставание транспортной инфраструктуры от общих 
темпов экономического роста ведет к возникновению 
дополнительных затрат, которые появляются в связи с 
сверхнормативными параметрами эксплуатации склад-
ских помещений, с изменением сроков перевозки гру-
зов, порчей товаров и иных материальных ценностей в 
процессе их складского хранения и транспортировки. В 
результате имеет место повышение цен на продукцию, 
что ведет к негативным экономическим процессам, 
формирующимся уже на макруровне и образующим 
следующую зависимость: «рост цен – инфляция – паде-
ние спроса – падение производства – снижение ВВП», 
при том, что высокая цена на продукцию отрицатель-
ным образом сказывается на ее конкурентоспособно-
сти на региональных и международных рынках. 

В свою очередь, развитие и повышение эффек-
тивности транспортной инфраструктуры дает воз-
можность получить положительный экономический 
эффект за счет снижения уровня простоев транспорт-
ных средств, повышения безопасности и безаварий-
ности перевозок, экономии материальных ресурсов 
и логистических затрат, что позитивно сказывается на 
результатах финансово-экономической деятельности 
транспортных предприятий и стимулирует развитие 
национальной экономики. 

В условиях санкционного давления, когда за-
дачи экономической стабильности и экономического 
роста выходят на первый план, развитие транспорт-
ной инфраструктуры следует рассматривать в каче-
стве приоритетного направления развития хозяй-
ственной системы, что обеспечивает возможность 
через повышение эффективности перевозок добить-
ся повышения финансово-экономической результа-
тивности национальной экономики. 

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет говорить о том, что транспортная инфраструктура 
представляет собой совокупность различных логи-
стических, технических и технологических элемен-
тов (транспортных путей, транспортных коридоров, 
складов, заправочных станций, сервисных, ремонт-
ных предприятий и т. д.) организаций и предприятий, 
занятых обслуживанием пассажирских и грузовых 
перевозок, обеспечивающих функционирование 
всех видов транспорта и формирующих условия для 
решения социально-экономических задач, которые 
определяются потребностями в перевозке грузов и 
пассажиров, а также финансово-экономическими по-
требностями экономики и непосредственно потреб-
ностями самих транспортных предприятий.

Сказанное позволяет нам определить значе-
ние транспортной инфраструктуры для решения за-
дач экономического развития страны (см. Рисунок).

Обобщая взгляды ученых на содержание, 
виды и структуризацию элементов транспортной ин-
фраструктуры, следует отметить, что трансформация 
глобальных экономических связей привела к изме-
нению содержания, функций и элементного состава 
транспортной инфраструктуры. Уже сегодня транс-
портная инфраструктура, кроме таких традицион-
ных функций, как интеграционная, коммуникацион-
ная, обслуживающая, поддерживающая, системо-
формирующая, регулирующая и другие, выполняет и 
ряд новых для традиционной транспортной системы 
функций.

Сегодня транспортная инфраструктура сти-
мулирует приток инноваций в страну, поддержива-
ет инновационно-технологические связи, тем самым 
создавая условия для ассимиляции, использования, 
преобразования и развития инновационных знаний в 
транспортном комплексе, то есть увеличения его спо-
собностей к усвоению и управлению инновациями.

Рисунок. Транспортная инфраструктура и ее значение для решения задач экономического развития 

страны (составлено автором)
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Учитывая приведенные выше взгляды ученых 
на составляющие транспортной инфраструктуры, 
целесообразно раскрыть авторский подход к струк-
туризации ее элементов. Поскольку транспортный 
комплекс охватывает функционирование ряда объ-
ектов, непосредственно не принимающих участия в 
процессах предоставления транспортных услуг, од-
нако которые косвенно влияют на формирование эф-
фективных условий для его протекания, состав транс-
портной инфраструктуры должен быть представлен 
следующими обеспечивающими элементами:

средства, объекты, управления движением, вокзалы, 
диспетчерские пункты и другие средства, здания и 
комплексы, принимающие непосредственное уча-
стие в выполнении транспортного процесса транс-
портные пути и транспортные коридоры, имеющие 
соответствующее инженерное обеспечение;

склады, терминалы, логистические центры, экспе-
диторские и логистические компании (операторы), 
подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 
оборудование;

-
ние: системы и устройства мониторинга; программные 
комплексы по организации транспортного обслужи-
вания, объединенные в информационном простран-
стве «единого окна»; системы и программные средства 
маршрутизации, средства обмена информацией;

ремонтно-производственные базы, станции техни-
ческого обслуживания, депо, научно-производствен-
ные, инновационные центры, хабы;

5) управление транспортной инфраструкту-
рой: органы государственной власти в сфере транс-

порта; международные межправительственные орга-
низации в сфере транспорта;

маркетинговые и консалтинговые компании, банков-
ские учреждения, туристические представительства, 
торговые посредники по продаже билетов, таможен-
ные органы и посредники, санитарно-эпидемиоло-
гическая и ветеринарная службы, инвестиционные 
компании, фонды и т. д.

Основываясь на выделенных составляющих 
транспортной инфраструктуры, последнюю, в струк-
турном плане, следует определить как комплекс объ-
ектов, средств и институций, обеспечивающих транс-
портное, терминально-складское, виртуально-ин-
формационное, коммерческое обслуживание транс-
портного процесса, а также осуществляющих его на-
учно-производственное сопровождение, разработку 
и реализацию единой политики развития.

Выводы

В настоящее время транспортная инфраструкту-
ра является важным инструментом, способствующим не 
только транспортному обслуживанию базовых отраслей 
экономики, но и выступает ключевым индикатором, от-
ражающим уровень экономического развития страны. 
Состояние развития транспортной инфраструктуры 
отражает уровень экономического и инновационного 
развития экономики, ее инвестиционную привлекатель-
ность, уровень освоения территорий и возможности ло-
гистического управления на макро и микроуровнях.

Учитывая стратегическую значимость транс-
портной инфраструктуры для обеспечения устойчиво-
го роста экономики, дальнейшие исследования автора 
будут направлены на изучение тенденций и закономер-
ностей развития транспортной инфраструктуры в со-
временных условиях развития российской экономики.
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Аннотация. Одной из наиболее острых проблем, существующих в настоящее время в России, является проблема 
обеспечения страны продовольствием. Продолжающееся снижение объемов национального производства основных 
продуктов питания оставляет без удовлетворения одну из главных потребностей человека – обеспеченность 
здоровой, разнообразной пищей. На фоне неуклонно ухудшающейся экологической обстановки дефицит продо-
вольствия прямо обуславливает рост заболеваемости и сокращение продолжительности жизни населения, в 
силу чего задача обеспечения продовольственной безопасности страны приобретает особую актуальность.
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ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS 

FOR ACHIEVING THE LEVEL OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Abstract. One of the most acute problems currently existing in Russia is the problem of providing the country with food. The 
continuing decline in the volume of national production of basic foodstuffs leaves one of the main human needs unsatis-
fied – the provision of healthy, varied food. Against the background of a steadily deteriorating environmental situation, food 
shortages directly cause an increase in morbidity and a reduction in life expectancy, which makes the task of ensuring the 
country’s food security particularly relevant.
Keywords: agriculture, food security, level of self-sufficiency, socio-economic system, national security.

В свете формирования мировым сообществом 
«Целей устойчивого развития» на период до 

2030 года проблема факторов продовольственной 
безопасности России, отвечающих новым запросам 
экономической политики, становится все более об-
суждаемой и требует актуальных способов решения. 
Вопросы, связанные с возможностями потребителей 
и способностями производителей, являются наибо-
лее острыми в сфере продовольствия. Важно пони-
мать, что решающую роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности занимает сельское хозяйство, 
являющееся крупнейшей жизнеобеспечивающей 
сферой народнохозяйственного комплекса. Его со-
стояние и экономическая эффективность функциони-
рования оказывают решающее влияние на уровень 
продовольственного обеспечения и благосостояния 
народа.

В связи со вступлением России в ВТО заметно 
повысилась открытость национального агропродо-
вольственного комплекса, что потребовало его адап-
тации к тарифным мерам регулирования и учёта внеш-
неторговых рисков при производстве и поставках 
основных видов российской сельскохозяйственной 
продукции на зарубежные рынки. В связи с чем в янва-
ре 2020 года был утвержден проект новой Доктрины 
продовольственной безопасности (далее – Доктрина 
2020 года), подготовленный Правительством Россий-
ской Федерации по поручению Президента России [1]. 

В целом Доктрина 2020 года определяет клю-
чевые направления развития сельскохозяйственного 
производства по обеспечению продовольственной 
безопасностью население страны. 

Согласно положениям Доктрины 2020 года, ос-
новой для продовольственной безопасности России 
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является стабильно развивающееся производство 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
При условии, что объем отечественного производ-
ства продуктов питания обеспечивает потребности 
населения в собственных продовольственных ресур-
сах, будет достигнут высокий экономический уровень 
продовольственного самообеспечения страны. 

Определение уровня самообеспечения продо-
вольственными ресурсами представляет собой отно-
шение объёмов производства продовольствия соот-
ветствующего вида к потребности в нем, что описыва-
ется формулой (1):

У с.о. = 
Ï

ÏÏ Ïïîò ÔËÏ
где П – производство товаров продовольственного 
назначения соответствующей продуктовой группы за 
год; 

ПП – производственное потребление продук-
тов продовольственного назначения соответствую-
щей продуктовой группы в сельском хозяйстве; 

Ппот – потери продовольствия соответствую-
щей продуктовой группы;

ФЛП – фонд личного потребления населением 
товаров продовольственного назначения соответ-
ствующей продуктовой группы.

На основе рассчитанного уровня самообеспе-
чения населения был проведен сравнительный ана-
лиз достижения пороговых значений показателей 

сектора сельского хозяйства, учтенных в Доктрине 
2020 года (см. Таблицу 1).12

Таким образом, в 2021 году население не было 
полностью обеспечено молоком и молокопродукта-
ми, картофелем, овощами и бахчевыми, а также фрук-
тами и ягодами. На следующий год после введения 
Доктрины 2020 года не достигнуты следующие поро-
говые значения:

молоком и молокопро-

дуктами -
новленного порога. Не соблюдены рекомендованные 
нормы, установленные Минздравом: не потреблен 

показателя; 
картофелем ниже поро-

-
водство данного вида продукции превышает личное 
потребление. Проблема заключается в увеличении 
темпа роста фонда личного потребления к производ-

овощами и бахчевыми 

производство ниже фонда личного потребления все-

фруктами и ягодами в 
-

1  Без учета статистической информации по Донецкой На-
родной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике 
(ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
2  Производственное потребление у сельскохозяйственных 
производителей.

Таблица 1

Сравнительный анализ достижения пороговых значений показателей сектора сельского хозяйства, 

учтенных в Доктрине 2020 года, а также рекомендованных норм потребления
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Р
е

к
о

м
е

н
д

о
в

а
н

н
ы

е
 

М
и

н
з

д
р

а
в

о
м

 н
о

р
м

ы
 

п
о

т
р

е
б

л
е

н
и

я
 к

г/
го

д
/

ч
е

л
. 

[3
]

П
о

т
р

е
б

л
е

н
и

е
 п

р
о

д
у

к
-

то
в

 п
и

т
а

н
и

я
 в

 р
а

с
ч

е
-

те
 н

а
 д

у
ш

у
 н

а
се

л
е

н
и

я
 

в
 г

о
д

, 
2

0
2

1
 г

о
д

1 , 
к

г/

го
д

/ч
е

л
.

П
о

р
о

го
в

ы
е

 з
н

а
ч

е
н

и
я

 

Д
о

к
т

р
и

н
ы

 п
р

о
д

о
-

в
о

л
ь

с
т

в
е

н
н

о
й

 б
е

з
-

о
п

а
с

н
о

с
т

и
 2

0
2

0
 г

о
д

а
, 

%

У
р

о
в

е
н

ь
 с

а
м

о
о

б
е

с
п

е
-

ч
е

н
и

я
 2

0
2

1
 г

о
д

а
, 

%

Зерно 21 23,62 ≥ 95 489,5

Мясо и мясопродукты 76 78,0 ≥ 85 99,7

Молоко и молокопродукты 340 241,0 ≥ 90 84,3

Яйца и яйцепродукты 270 (штук) 281 (штука) отсутствует 98,2

Картофель 90 84,0 ≥ 95 88,7

Овощи и бахчевые 140 103,0 ≥ 90 86,5

Фрукты и ягоды 100 63,0 ≥ 60 44,4

Рыба и рыбопродукты 24 21,2 ≥ 85 153,6
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новленного порогового значения, а до нормы не до-
-

ное производство данного вида продукции очень 
низкое  – фонд личного потребления не менее чем в 2 
раза превышает производство.

Кроме того, согласно данным из Таблицы 1, по-
казатель рыбы и рыбопродуктов не достигает нормы 
установленных значений Минздрава, однако уровень 
самообеспечения превышает порог. Это говорит о 
том, что в контексте обеспечения продовольствен-
ной независимости, государством выполняются все 
условия. Проблема может состоять в низком уровне 
экономической и/или физической доступности.

Провести сравнительный анализ по показателю 
яиц и яйцепродуктов не представилось возможным 
ввиду отсутствия установленного Доктриной 2020 
года порогового значения. Однако удалось оценить 
уровень самообеспечения, который составил 98,2 %. 

Таким образом, можно выделить четыре груп-
пы уровня самообеспечения с интервальными пара-
метрами:

-
чения: население полностью обеспечено продоволь-
ственными ресурсами, государство имеет возмож-
ность реализовывать продукцию в других странах;

-
ния: население полностью обеспечено продоволь-
ственными ресурсами и использует в допустимых 
пределах ресурсы ввоза (до 20 % от общего объема 
потребления);

население нуждается в продовольственном обеспе-
чении;

-
спечения: население не обеспечено продовольствен-
ными ресурсами, потребление почти полностью за-
висит от импорта.

Анализируя уровень самообеспечения после 
принятия Доктрины продовольственной безопасно-

сти в 2020 году в России, стоит отметить, что показа-
тели продовольственной независимости изменяли 
свое положение в группах уровня самообеспечения 
(см. Таблицу 2).

Рассматривая 2022 год, можно отметить следу-
ющее: показатели зерна, мяса и мясопродуктов, а так-
же рыбы и рыбопродуктов входят в I группу уровня 
самообеспечения; яйца и яйцепродукты, картофель – 
во II группу; молоко и молокопродукты, овощи и бах-
чевые относятся к III группе; фрукты и ягоды состав-
ляют IV группу.

В период с 2020 по 2022 гг. наблюдается частич-
но стабильная ситуация по уровню самообеспечения 
населения – на протяжении представленных лет не 
наблюдается изменений в части обеспечения жите-
лей зерном, мясом и мясопродуктами, а также рыбой 
и рыбопродуктами (все обеспечены), что нельзя ска-
зать о молоке и молокопродуктах, картофеле, овощах 
и бахчевых, фруктах и ягодах, которые за 3 года так и 
не смогли достигнуть пороговых значений, установ-
ленных Доктриной 2020 года.

Колебания наблюдаются в обеспечении на-
селения картофелем, уровень которого не достигал 
граничных значений Доктрины 2020 года за анали-
зируемые три года, однако в 2022 году практически 
приблизился к пороговым данным, изменив положе-
ние в группе уровня самообеспечения (из III группы 
перешел во II). Такой переход обусловлен снижением 
потерь и фонда личного потребления относительно 
предыдущего периода, и увеличением импорта на 

Вместе с тем, в уровне самообеспечения мя-
сом и мясопродуктами также произошло изменение 
в принадлежности к группе уровня самообеспече-
ния – в 2020 и 2022 гг. – I группа, 2021 году – II группа. 
Данное колебание связано с увеличением производ-
ственного потребления на 5 тысяч тонн (18,6 %) и лич-
ного потребления на 164 тысячи тонн (1,5 %) относи-
тельно 2021 года.

Таблица 2

Достижения показателей продовольственной независимости пороговым значениям 

Доктрины 2020 года в период с 2020 по 2022 гг., РФ, %

Наименование 

показателя

Пороговые значения Доктрины 

продовольственной безопасности, %
2020 год, % 2021 год, % 2022 год, % [4]

Зерно ≥ 95 529,4 (I группа) 489,5 (I группа) отсутствует

Мясо и мясопродукты ≥ 85 100,1 (I группа) 99,7 (II группа) 101,8 (I группа)

Молоко и молокопродукты ≥ 90 84,0 (III группа) 84,3 (III группа) 85,7 (III группа)

Яйца и яйцепродукты отсутствует 97,4 (II группа) 98,2 (II группа) 98,0 (II группа)

Картофель ≥ 95 89,2 (III группа) 88,7 (III группа) 94,5 (II группа)

Овощи и бахчевые ≥ 90 86,3 (III группа) 86,5 (III группа) 88,5 (III группа)

Фрукты и ягоды ≥ 60 42,4 (IV группа) 44,4 (IV группа) 47,3 (IV группа)

Рыба и рыбопродукты ≥ 85 160,7 (I группа) 153,6 (I группа) 165,3 (I группа)
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Таким образом, оценивая текущую ситуацию 
уровня продовольственной независимости в стране, 
можно отметить, что 4 из 7 оцениваемых показателей 
не достигают пороговых значений, установленных 
Доктриной продовольственной безопасности 2020 
года. Более половины исследуемых показателей сель-
скохозяйственной продукции относятся к I и II группе 
уровня самообеспечения, полностью обеспечивая 
население продуктами питания и имея возможность 
выходить при этом на международные рынки. На про-

-
сия имела внешнеторговый дефицит, однако в целом 
оценить уровень продовольственной независимости 
как «высокий» не представляется возможным вви-
ду наличия таких продуктов, которые население не 
может потребить, в том числе, из-за колеблющегося 
уровня производства.

В рамках изучения вопроса развития сельско-
го хозяйства с позиции оценки продовольственной 
безопасности были выявлены показатели, относящи-
еся к категории низкообеспеченных, то есть те, объ-
ем производства которых не превышает количество, 
способное обеспечить население данным продуктом 
питания в полном объеме. Не менее важным стано-
вится изучение вопроса изменения показателя про-
изводства продовольствия с низким уровнем обеспе-
чения за несколько лет, а также построение прогноза 
на период, когда уровень производства этих продук-
тов сможет отразиться на достигнутом порогового 
значения уровне самообеспечения низкообеспечен-
ных продуктов питания.

В целях определения уровня производства, 
позволяющего населению потреблять установлен-
ные рациональными нормами продукты питания на 
уровне значений, утвержденных Доктриной продо-
вольственной безопасности, спрогнозируем значе-
ния производства низкообеспеченных продуктов пи-
тания на основе полученных моделей. Прогноз будет 
выполнен согласно правилам статистики с использо-
ванием метода экстраполяции тренда. Данный метод 
выбран ввиду его простоты и частоты использования.

Аналитические данные, полученные для про-
гноза производства молока и молокопродуктов, кар-
тофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод до 2031 
года с учетом негативных и позитивных воздействий 
на производство, представлены в Таблице 3.

Полученные прогнозные данные по производ-
ству молока и молокопродуктов указывают на рост 
производства данного вида продукции. К 2031 году 

графику (см. Рисунок 1), с 2016 года наблюдается по-
стоянный рост производства (+ 3,7 % ежегодно). 

Положительная динамика указывает на до-
стижение уже в 2022 году уровня самообеспечения 

отметки в 90 % и превышение порогового значения 
Доктрины продовольственной безопасности 2020 
года. Однако уже по опубликованным данным Росста-
та по уровню самообеспечения за 2022 год (известно 
только значение показателя, пересчитать на данный 
момент не представляется возможным ввиду отсут-
ствия данных по производству, личному и производ-
ственному потреблению, а также потерям за 2022 год) 
[4] можно отметить, что уровень самообеспечения 
молоком и молокопродуктами в 2022 году был равен 
85,7 %, что говорит о том, что тенденция прогноза 
развивается по нижней границе. 

Следовательно, придерживаясь таких темпов, 
уровень самообеспечения данным видом продукции 
будет достигнут лишь в 2026 году (при условии, что 
личное и производственное потребление, а также по-
тери молока и молокопродуктов останутся на уровне 
2021 года).

Прогнозные данные по производству картофе-
ля отражают ниспадающую тенденцию. К 2031 году 
объем производства может снизиться на 5 402 тыс. 

-
ляющую графика (см. Рисунок 2), период с 1990 по 
2031 года характеризуется спадом, однако при том же 
уровне (2021 года) личного и производственного по-
требления, а также потерь, производство картофеля 
по прогнозным значениям верхней границы линии 
тренда должны были позволить достичь пороговых 
значений Доктрины продовольственной безопасно-
сти 2020 года к 2022 отчетному году. 

Вместе с тем, данные Росстата по уровню са-
мообеспечения картофелем отражают недостиже-
ние порогового значения Доктрины 2020 года [4], 
что говорит о корреляции с прогнозом по исходным 
данным по линии тренда. Учитывая вышесказанное, 
такой прогноз отражает невозможность достижения 
уровня самообеспечения вплоть до 2031 года. 

Исходным решением данной проблемы может 
выступать увеличение объемов производства не ме-
нее, чем на 5 000 тыс. тонн. Тогда прогноз можно стро-
ить по верхней границе и утверждать о достижении 
граничного значения показателя к 2023 году.

Прогнозные значения по производству ово-
щей и бахчевых свидетельствуют о сохранении по-
ложительной тенденции данного вида продукции, 

к 2031 году, абсолютный прирост относительно 2021 

прогнозным данным, можно отметить ежегодный 
рост по производству овощей и бахчевых в среднем 

При условии, что личное и производственное 
потребление, а также потери овощей и бахчевых 
останутся на уровне 2021 года, к 2022 отчетному году 
прогнозировался объем производства, достаточный 
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Таблица 3

Прогнозные значения объемов производства низкообеспеченных продуктов питания 

в Российской Федерации на 10 лет, полученные методом экстраполяции тренда

№ 

п/п
Наименование показателя Уравнение тренда

Период 

упреждения

Прогнозное 

значение

Верхняя 

граница 

прогноза

Нижняя 

граница 

прогноза

1. Производство молока и моло-
копродуктов

Y  

2

2022 35 176 39 978 30 374

2023 36 317 41 119 31 515

2024 37 557 42 359 32 755

2025 38 895 43 697 34 092

2026 40 330 45 132 35 528

2027 41 864 46 666 37 062

2028 43 497 48 299 38 695

2029 45 227 50 029 40 425

2030 47 056 51 858 42 254

2031 48 982 53 784 44 180

2. Производство картофеля Y 2022 19 119 24 633 13 605

2023 18 579 24 092 13 065

2024 18 038 23 552 12 525

2025 17 498 23 012 11 984

2026 16 958 22 472 11 444

2027 16 418 21 932 10 904

2028 15 878 21 391 10 364

2029 15 337 20 851 9 824

2030 14 797 20 311 9 283

2031 14 257 19 771 8 743

3. Производство овощей и бах-
чевых

Y
2

2022 16 524 17 811 15 237

2023 16 842 18 129 15 554

2024 17 1 18 455 15 880

2025 17 501 18 789 16 214

2026 17 843 19 131 16 556

2027 18 194 19 481 16 906

2028 18 552 19 840 17 265

2029 18 919 20 206 17 632

2030 19 294 20 581 18 006

2031 19 677 20 964 18 389

4. Производство фруктов и ягод Y
2

2022 4 616 5 239 3 993

2023 4 828 5 451 4 205

2024 5 050 5 673 4 427

2025 5 282 5 905 4 659

2026 5 524 6 147 4 901

2027 5 776 6 400 5 153

2028 6 039 6 662 5 416

2029 6 312 6 935 5 689

2030 6 595 7 218 5 972

2031 6 889 7 512 6 266
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для обеспечения населения данным видом продук-
ции. Однако по данным Росстата уровень самообе-
спечения составил 88,5 % в 2022 году [4], что свиде-
тельствует о развитии прогноза по нижней границе.

Таким образом, уровень самообеспечения до-
стигнет порогового значения Доктрины 2020 года в 
2023 году.

Анализируя прогноз производства фруктов и 
ягод, стоит также отметить наличие положительной 
динамики на прогнозный период (см. Рисунок 4). В 
среднем, планируется, что ежегодный прирост про-

При учете, что сохранится прежний уровень 
личного и производственного потребления, а также 
потерь (на уровне 2021 года), уровень производства, 
обеспечивающий население фруктами и ягодами в 
объеме, установленным Доктриной продовольствен-
ной безопасности 2020 года, достигнет пороговых 
данных к 2030 году. При лучшем исходе такой уро-

вень должен достигнуть граничных значений в 2027 
году.

Таким образом, прогноз производства низко-
обеспеченных продуктов питания показал, что при 
условии сохранения прежнего уровня личного и про-
изводственного потребления, а также потерь, про-
довольственная независимость низкообеспеченных 
продуктов питания достигнет пороговых значений, 
утвержденных Доктриной продовольственной безо-
пасности: по показателю овощей и бахчевых и карто-
феля к 2023 отчетному году, по молоку и молокопро-
дуктам – к 2026 году, по фруктам и ягодам при учете 
прогноза по верхней границе – к 2027 году.

В связи с чем рекомендуется либо снижать лич-
ное и производственное потребление, а также потери, 
либо наращивать производственную мощность. Учиты-
вая, что нормы рационального потребления, утверж-
денные Минздравом России, не достигнуты по исследуе-
мым показателям, снижать объем личного производства 

Рисунок 2. Прогнозирование объемов производства картофеля методом экстраполяции тренда, 

Россия, 1990–2031 гг.

Рисунок 1. Прогнозирование производства молока и молокопродуктов методом экстраполяции 

тренда, Российская Федерация, 1990–2031 гг.
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нельзя. Производственное потребление также не может 
быть снижено ввиду отраслевой специфики исследуе-

мых показателей. Таким образом, лучший вариант – раз-
витие уровня производства и сокращение потерь.

Рисунок 3. Прогнозирование объемов производства овощей и бахчевых методом экстраполяции 

тренда, Россия, 1990–2031 гг.

Рисунок 4. Прогнозирование объемов производства фруктов и овощей методом экстраполяции 

тренда, Россия, 1990–2031 гг.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. Научная статья посвящена анализу концептуальных основ инвестиционной деятельности домо-
хозяйств в российской экономике. В свете экономической важности домохозяйств как ключевых потребителей 
и инвесторов, изучение их инвестиционной активности приобретает особую актуальность. В рамках данной 
научной статьи осуществляется раскрытие сущностных характеристик таких категорий как инвестиции, инве-
стиционная деятельность и домохозяйство. А также дается авторское определение категории инвестиционная 
деятельность домохозяйств. Анализируются динамика и структура сбережений и инвестиций домохозяйств 
Российской Федерации за период с 2017 года по 2022 год включительно. Определяются особенности данных про-
цессов в рамках пандемии коронавируса (в 2020 году) и ужесточения внешнеэкономического и внешнеполитиче-
ского противостояния РФ и стран «западного мира» в 2022 году. Определяются особенности инвестиционного 
поведения домохозяйств в различные временные периоды. Формируются итоговые выводы и перспективы от-
носительно темы исследования.
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ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF HOUSEHOLD 

INVESTMENT ACTIVITY IN THE RUSSIAN ECONOMY

Abstract. This scientific article is devoted to the analysis of the conceptual foundations of household investment activity in 
the Russian economy. In light of the economic importance of households as key consumers and investors, the study of their 
investment activity becomes particularly relevant. Within the framework of this scientific article, the essential characteristics 
of such categories as investments, investment activities and households are disclosed. And also, the author’s definition of the 
category of investment activity of households is given. The dynamics and structure of household savings and investments 
in the Russian Federation for the period from 2017 to 2022 inclusive are analyzed. The features of these processes within the 
framework of the coronavirus pandemic (in 2020) and the tightening of the foreign economic and foreign policy confronta-
tion between the Russian Federation and the countries of the “Western world” in 2022 are determined. The features of the 
investment behavior of households in different time periods are determined. The final conclusions and prospects regarding 
the research topic are formed.
Keywords: investments, investment activity, households, savings.

Изучение концептуальных основ инвестицион-
ной деятельности домохозяйств в российской 

экономике имеет высокую актуальность в современ-
ном контексте. Такой анализ позволяет более глубоко 
понять поведение домохозяйств как инвесторов и их 
влияние на экономические процессы. Это особенно 
важно в условиях изменчивости мировой и нацио-
нальной экономической ситуации. Исследование кон-

цептуальных основ инвестиционной деятельности 
домохозяйств помогает выявить факторы, определя-
ющие их инвестиционные предпочтения и рисковые 
предположения, что способствует разработке более 
точных и эффективных инвестиционных стратегий.

Литературный обзор. Проблематике инве-
стиционной деятельности домохозяйств в экономике 
Российской Федерации посвящено значительное чис-
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ло научных работ, которые так или иначе затрагивают 
тематику данной научной статьи. Так, Ахметова Д.Е. [1] 
в своей работе анализировала структуру сбережений 
домохозяйств. В то же время Балашев Н.Б. [2] рассма-
тривал влияние домохозяйств на формирование ВВП. 

Болотнова Е.А. [3] в своей научной статье анали-
зирует состав финансов домохозяйств РФ. Бубнова Ю.Б. 
[4] изучала процессы преобразования сбережений до-
машних хозяйств в инвестиции. Работы Маланьиной 
А.А. [5], Николаева Т.П. [6], Нешитой А.С. [7] посвящены 
вопросам формирования сбережений населения.

Николайчук О.А. [8] и Пучкова Л.М. [9] изучали 
вопросы зависимости расходов и сбережений домо-
хозяйств. Работы Рогозина В.С. [10] и Сурхаева Я.Д. [11] 
посвящены вопросам инвестиционной деятельности.

Материалы и методы. Информационную базу 
данной научной статьи составили труды современ-
ных ученых-экономистов по теме данного исследо-
вания. Аналитической базой исследования являются 
данные Центрального Банка Российской Федерации.

В рамках данной научной статьи были исполь-
зованы следующие методы исследования: наблюде-
ние, сравнение, литературный обзор, анализ, синтез, 
дедукция. 

Изложение основного материала. Инвести-
ционная деятельность домохозяйств Российской Фе-
дерации играет важную роль в экономическом раз-
витии страны. Понимание и осознанное участие до-
мохозяйств в инвестировании способствует повыше-
нию эффективности и конкурентоспособности эконо-
мики. Более того, инвестиции домохозяйств являются 
ключевым фактором формирования финансовой ста-
бильности и накопления капитала в стране.

Учитывая исследовательскую проблематику, 
рациональным является раскрытие сущности таких 
категорий, как: инвестиции, инвестиционная деятель-
ность и домохозяйство.

Инвестиция – это акт или процесс вложения 
средств, ресурсов или капитала в определенные ак-
тивы, проекты или предприятия с целью получения 
прибыли или достижения долгосрочного экономи-
ческого выгодного результата. Выделяются следую-
щие категории инвестиций: финансовые инвестиции 
(акции, облигации), реальные инвестиции (недвижи-
мость, оборудование), инвестиции в человеческий 
капитал (образование, профессиональное развитие), 
социальные инвестиции (здравоохранение, социаль-
ная защита) и другие [10; 11].

Инвестиционная деятельность – это сфера эко-
номической активности, связанная с процессом при-
нятия решений, осуществлением вложений и управ-
лением инвестиционными портфелями. Она включа-
ет в себя различные виды действий, направленные 
на вложение капитала или ресурсов в активы или 
проекты с целью получения дохода или достижения 

финансовых целей в долгосрочной перспективе. Ин-
вестиционная деятельность может включать приоб-
ретение акций и облигаций, инвестирование в недви-
жимость, создание и развитие предприятий, участие 
в стартапах, инвестирование в исследования, разра-
ботки и другие формы инвестирования [10; 11].

Домохозяйство – это социально-экономиче-
ская единица, состоящая из одного или нескольких 
связанных лиц, обычно проживающих в одном жи-
лом помещении и совместно ведущих хозяйственную 
деятельность. Домохозяйство включает в себя сово-
купность всех физических лиц, которые составляют 
семью или домашнее хозяйство и тех, кто обычно со-
вместно используют доходы, ресурсы и принимают 
участие в повседневных хозяйственных делах [1-4].

Основываясь на вышеприведенных дефиници-
ях, можно определить, что инвестиционная деятель-
ность домохозяйства является процессом принятия 
решений и осуществления инвестиций домохозяй-
ством с целью создания и увеличения своего капита-
ла или достижения финансовых целей в долгосроч-
ной перспективе. Она включает в себя различные 
виды инвестиций, которые может осуществлять до-
мохозяйство: покупка акций и облигаций, приобре-
тение недвижимости, инвестирование в фонды или 
инвестиционные проекты. 

Инвестиционная деятельность домохозяйства 
имеет значительное влияние на его финансовую си-
туацию и возможность создания долгосрочного бла-
госостояния. Она также может способствовать дивер-
сификации и увеличению доходов домохозяйства, а 
также обеспечить защиту от инфляции и финансовую 
стабильность в будущем.

На современном этапе развития национальной 
экономики отечественные домохозяйства не име-
ют значительного разнообразия в сфере источников 
для осуществления инвестиций временно свободных 
ресурсов. Следует уточнить, что в общероссийской 
практике распространено вложение средств в ино-
странную валюту и депозиты. Однако следует отме-
тить, что депозиты в общепринятом смысле не счита-
ются инвестициями. 

Депозит представляет собой денежные сред-
ства, которые физические или юридические лица раз-
мещают в банке с целью сохранения и приумножения 
своих сбережений. В связи с этим финансовые акти-
вы домохозяйств, номинированные в национальной 
валюте, иностранной валюте и на депозитных счетах, 
следует относить к сбережениям, а не к инвестицион-
ной деятельности.

В соответствии с исследовательской проблема-
тикой данной научно-исследовательской работы осу-
ществим раскрытие и анализ структурной динамики 
сберегательно-инвестиционных ресурсов домохо-
зяйств Российской Федерации в период с 2017 года 
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по 2022 год. Для этого воспользуемся нижеприведен-
ной диаграммой (см. Рисунок 1), на которой нагляд-
ным образом отображена динамика данных показате-
лей за этот период.

Исходя из вышеприведённой диаграммы, мож-
но определить, что за анализируемый временной пе-
риод произошли следующие изменения и преобра-
зования в динамике сберегательно-инвестиционных 
ресурсов домохозяйств:

1) объем сбережений домохозяйств вырос на 
69 % или на 26,5 трлн рублей, с 38,4 трлн рублей в 
2017 году до 64,9 трлн рублей по итогам 2022 года;

2) объем инвестиционных ресурсов домохо-
зяйств вырос на 99,4 % или на 31,8 трлн рублей, с 32 
трлн рублей в 2017 году до 63,8 трлн рублей по итогам 
2022 года.

Это дает возможность определить, что инве-
стиционные ресурсы росли более высокими темпа-
ми, чем сбережения домохозяйств, что свидетель-
ствует об изменении тенденций в данной сфере, а до-
мохозяйства Российской Федерации ориентированы 
на увеличение доходности и риска финансовых ин-
струментов в последние годы. Во многом это может 
быть вызвано снижением ставок по депозитам в 2019-
2021 годах, а также низким уровнем удовлетворённо-
сти ситуации на валютном рынке. 

Рассмотрим и проанализируем динамику тем-
пов роста объемов инвестиционных ресурсов до-
мохозяйств в Российской Федерации, для чего вос-
пользуемся нижеприведённой диаграммой (см. Ри-

данные показатели.

Вышеприведенная диаграмма дает возмож-
ность определить, что за исключением 2020 года тем-
пы роста объемов инвестиционных ресурсов домо-
хозяйств в РФ систематически снижаются, что свиде-
тельствует о потенциальном замедлении темпов ро-
ста свободных финансовых ресурсов домохозяйств с 
одной стороны, а также о низком уровне дифферен-
циации предложений на отечественном финансовом 
рынке с другой стороны.

При этом увеличение объемов вложений в 
2020 году во многом связано с неопределенностью на 
мировых рынках и снижением уровня потребления, 
что привело к росту инвестиций в отечественный сек-
тор ценных бумаг Российской Федерации.

Проанализируем структуру инвестиционных 
ресурсов домохозяйств Российской Федерации за пе-
риод с 2017 года по 2022 год (см. Рисунок 3).

Вышеприведенная диаграмма позволяет опре-
делить, что ключевым направлением инвестиций до-
мохозяйств в Российской Федерации в последние 
годы являлись акции компаний (как отечественных, 
так и зарубежных), на долю которых приходится ¾ 
инвестиционных ресурсов домохозяйств Российской 
Федерации. На долю инвестиций в пенсионные фон-
ды приходится около 10 % от совокупного объема 
инвестиционных ресурсов, а на долю инвестиций в 
долговые ценные бумаги около 5 %.

Ниже приведена динамика темпов роста инве-
стиционных ресурсов домохозяйств в РФ (см. Рисунок 4).

Отличительными чертами данного периода в 
сфере темпов роста объемов инвестиционных ресур-
сов являются:

Рисунок 1. Структурная динамика сберегательно-инвестиционных ресурсов домохозяйств 

в РФ в 2017-2022 годах (трлн рублей)
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1) системное снижение уровня инвестицион-
ной привлекательности долговых ценных бумаг;

2) системное снижение уровня инвестицион-
ной привлекательности инвестиций в пенсионные 
фонды;

3) нестабильная ситуация в сфере инвестици-
онной привлекательности на рынке акций.

Следует понимать, что инвестиционная дея-
тельность домохозяйств в Российской Федерации на 
современном этапе развития экономики государства 
сталкивается с рядом проблем:

1) недостаток финансовых средств ограничи-
вает возможности инвестиций для большинства до-
мохозяйств. Ограниченный доступ к кредитам, высо-
кие процентные ставки и недостаточная финансовая 
грамотность влияют на способность домохозяйств 
инвестировать;

2) отсутствие информации о возможных инве-
стиционных инструментах и их рисках препятствует 
принятию обоснованных решений домохозяйствами; 

3) недостаток прозрачности и недостоверность 
данных о рынке инвестиций также создают препятствия;

Рисунок 2. Темпы роста объемов инвестиционных ресурсов домохозяйств в РФ в 2018-2022 годах, %

Рисунок 3. Структура инвестиционных ресурсов домохозяйств в РФ в 2017-2022 годах (трлн рублей)
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4) геополитическая неопределенность и высо-
кая степень риска инвестирования в России ограни-
чивают домохозяйства от активного участия в инве-
стиционной деятельности;

5) недостаточное разнообразие инвестици-
онных возможностей ограничивает выбор домохо-
зяйств, что уменьшает их способность диверсифици-
ровать инвестиционный портфель. 

Решение этих проблем требует разработки и 
реализации эффективных мер, направленных на по-
вышение доступности финансовых ресурсов, улучше-
ние информационной прозрачности, снижение пра-
вовых рисков и расширение инвестиционных воз-
можностей для домохозяйств.

Проведенный анализ теоретического бази-
са и анализ в сфере инвестиционной деятельности 
домохозяйств в Российской Федерации позволяют 
сформулировать концептуальные основы инвести-
ционной деятельности домохозяйств в российской 
экономике.

1. За последние шесть лет в значительной сте-
пени вырос объем сберегательно-инвестицонных 
ресурсов домохозяйств Российской Федерации. При 
этом следует отметить, что рост объемов инвестици-
онных ресурсов населения рос более высокими тем-
пами (99,4 % против 69 %). Это свидетельствует о сме-

щении приоритетов домохозяйств к более рисковым, 
но и более доходным финансовым инструментам.

2. За исключением 2020 года темпы роста объ-
емов инвестиционных ресурсов домохозяйств в РФ 
систематически снижаются, что свидетельствует о по-
тенциальном замедлении темпов роста свободных 
финансовых ресурсов домохозяйств с одной сторо-
ны, а также низком уровне дифференциации предло-
жений на отечественном финансовом рынке с другой 
стороны.

3. Ключевым направлением инвестиций домо-
хозяйств в Российской Федерации в последние годы 
являлись акции компаний (как отечественных, так и 
зарубежных), на долю которых приходится ¾ инве-
стиционных ресурсов домохозяйств Российской Фе-
дерации. Это обусловлено высоким уровнем диффе-
ренциации предложений на данном рынке (как по 
эмитенту, так и по страновой дифференциации) не-
смотря на то, что долговые ценные бумаги характери-
зовались более высоким уровнем надежности, дан-
ный рынок был в значительной степени менее диф-
ференцированным.

4. В условиях внешнеэкономической неста-
бильности и ужесточения санкций в 2022 году в зна-
чительной степени снизилась инвестиционная ак-
тивность домохозяйств, что во многом было вызвано 

Рисунок 4. Динамика темпов роста инвестиционных ресурсов домохозяйств 

в РФ в 2018-2022 годах (трлн рублей)
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падением уровня реальных доходов населения в дан-
ном году, ограничениями на внешнее инвестирова-
ние, а также падением уровня инвестиционной при-
влекательности, в связи с ростом рисков отечествен-
ных инвестиционных инструментов.

Заключение. Как итог данной научно-исследо-
вательской статьи можно сделать следующие выводы:

1. Дано авторское определение категории ин-
вестиционной деятельности домохозяйств, как про-
цесса принятия решений и осуществления инвести-
ций домохозяйства с целью создания и увеличения 
своего капитала или достижения финансовых целей 
в долгосрочной перспективе.

2. В рамках проведенного анализа теоретиче-
ского базиса и анализа в сфере инвестиционной дея-
тельности домохозяйств в РФ были сформулированы 
концептуальные основы инвестиционной деятельно-
сти домохозяйств в российской экономике:

систематический рост вложений в финансо-
вые инструменты в связи с опережающим ростом до-
ходов относительно расходов домохозяйств;

смещение приоритетов домохозяйств к более 
рисковым, но и более доходным финансовым инстру-
ментам;

замедление темпов роста за анализируемый 
шестилетний период вызвано ограниченной диффе-
ренциацией финансовых инструментов в структуре 
инвестиционного рынка РФ;

наиболее высокий уровень инвестиционной 
привлекательности для домохозяйств РФ генериру-
ет рынок акций, что обусловлено высоким уровнем 
дифференциации предложений на данном рынке 
(как по эмитенту, так и по страновому разнообразию).

3. Ухудшение общеэкономической и внешне-
экономической ситуации в целом, формирует риски 
в контексте текущего поведения домохозяйств на ин-
вестиционном рынке РФ. Снижение уровня реальных 
доходов, рост расходов населения наряду с ростом 
рисков и ограничениями на внешние инвестиции, 
формируют угрозу сокращения как объемов инвести-
рования домохозяйств, так и наличествующих инве-
стиционных ресурсов в целом.
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Аннотация. В настоящее время всё больше стран осознают важность и необходимость перехода к устойчи-
вому развитию, которое базируется на принципах экологической безопасности и социальной справедливости. 
Одной из ключевых задач, решение которой позволит достичь углеродной нейтральности, является управление 
организацией в условиях перехода к низкоуглеродному развитию. В рамках решения этой задачи многие государ-
ства принимают меры по снижению выбросов парниковых газов и переходу к современным, экологически чистым 
источникам энергии. Однако, в условиях перехода к углеродной нейтральности управление организацией пред-
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Abstract. Currently, more and more countries are realizing the importance and necessity of transition to sustainable develop-
ment, which is based on the principles of environmental safety and social justice. One of the key tasks, the solution of which will 
allow achieving carbon neutrality, is the management of the organization in the conditions of transition to low-carbon devel-
opment. As part of this task, many States are taking measures to reduce greenhouse gas emissions and transition to modern, 
environmentally friendly energy sources. However, in the context of the transition to carbon neutrality, the management of an 
organization is a non-trivial task that requires an innovative approach and the use of the most advanced digital technologies.
Keywords: management, sustainable development, carbon neutrality, energy efficiency.

В современном мире одним из основных инстру-
ментов, который показывает хорошую эффек-

тивность в управлении организацией, находящейся в 
условиях быстро меняющейся как внутренней, так и 
внешней среды, является цифровизация процессов. 
Уже сегодня высокотехнологичные информационные 
системы позволяют компаниям работать в условиях 
жёсткой конкуренции благодаря автоматизации про-
цессов производства и менеджмента, что в конечном 
счёте повышает их эффективность, а также обеспе-
чивает более точную и взвешенную оптимизацию на 
всех этапах производства и управления. Во многом 

это является триггером, запускающим процессы по 
снижению углеродного следа, сокращению расходов 
и повышению качества продукции.

Для успешной реализации программы по до-
стижению углеродной нейтральности необходимо 
обращать внимание не только на технико-технологи-
ческие аспекты, но и на факторы социальной среды 
и экономические показатели. К примеру, изменение 
или высокая автоматизация процессов производ-
ства товаров или услуг, которые связаны в том числе 
с отказом от технологий с высокими выбросами СО2, 
имеют все шансы стать причиной увольнения значи-
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тельной части сотрудников организации, что в конеч-
ном итоге может вызвать социальное недовольство. 
Именно поэтому не стоит игнорировать нетехнологи-
ческие аспекты при разработке программы перехода 
к углеродной нейтральности и необходимо соблю-
дать баланс интересов всех задействованных сторон. 
Только такой подход может обеспечить успешную ре-
ализацию программы и достижение целей по сниже-
нию выбросов парниковых газов.

Цель данной научной статьи – рассмотреть ос-
новные аспекты управления организацией при пе-
реходе к углеродной нейтральности и предложить 
практические рекомендации для успешного перехо-
да к устойчивому развитию организации.

25 сентября 2015 года 193 страны ООН утвер-
дили 17 глобальных целей устойчивого развития [1; 
2], которые носят комплексный и неделимый харак-
тер и обеспечивают сбалансированность его трёх 
компонентов: экономического, социального и эколо-
гического. Среди них особо выделяются цели «эколо-
гического блока»:

-
нием климата и его последствиями.

-
ние океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития.

содействие их рациональному использованию, ра-
циональное управление лесами, борьба с опустыни-
ванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия.

Безусловно, реализация столь амбициозных 
целей на практике означает серьезные структурные 
изменения в экономиках стран, регионов и во всей 
мировой экономике в целом.

На настоящий момент многие страны уже 
включились в процессы по достижению углеродной 
нейтральности, то есть снижения уровня выбросов 
парниковых газов в атмосферу до значений доинду-
стриального периода. Одной из ключевых задач явля-
ется необходимость разработки и внедрения эффек-
тивных стратегий управления организацией. Рассмо-
трим основные аспекты управления организацией 
при переходе к углеродной нейтральности:

1. Обзор проблематики.

Углеродная нейтральность выходит на первые 
позиции в приоритетах развития многих стран мира. 
Однако, достижение этой цели требует внесения це-
лого ряда изменений, в том числе в вопросах управ-
ления организациями. В этой части рассмотрены ос-
новные причины, почему управление организацией 
должно быть изменено при переходе к углеродной 
нейтральности:

1.1. Изменение климата.

Изменение климата является одним из самых 
серьезных вызовов современности. Выбросы пар-
никовых газов приводят к глобальному потеплению, 
что влечет за собой серьезные климатические изме-
нения. Именно поэтому ведущие мировые предпри-
ятия и бренды стремятся снизить уровень выбросов 
парниковых газов до минимума или до нуля в про-
цессе всех видов хозяйственной деятельности, дабы 
предотвратить ухудшение ситуации [3].

1.2. Экологические последствия.
Экологический фактор также является еще од-

ной важной причиной, почему необходимо менять 
подходы в управлении организаций. Минимизация 
вреда окружающей среде способна решить множе-
ство проблем, таких, как загрязнение воздуха, воды и 
почвы, связанные с деятельностью человека.

2. Методы управления организацией.

Переход к углеродной нейтральности требу-
ет от компаний изменения своих бизнес-моделей 
и стратегий, а также внедрения новых технологий, 
методов и методик управления. Основной вектор в 
управлении организацией можно представить в виде 
следующего перечня:

А. Снижение выбросов парниковых газов как 
минимум на 50 %. Для достижения целевых показате-
лей углеродной нейтральности компании должны со-
кратить свои выбросы по сравнению с уровнем 1990 
года [4]. Для этого необходимо внедрить современ-
ные цифровые технологии, оптимизировать произ-
водственные процессы и использовать возобновляе-
мые источники энергии;

Б. Управление ресурсами. Компании должны 
оптимизировать использование ресурсов, таких, как 
вода, газ, электричество, и стремиться к сокращению 
их потребления [5]. Это может быть достигнуто путем 
внедрения высокоэффективных цифровых систем 
контроля и учета расхода ресурсов, улучшения энер-
гоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии.

В. Развитие экологической культуры. Компании 
должны создавать и поддерживать культуру эколо-
гической ответственности среди своих сотрудников 
и партнеров. Это может включать в себя обучение и 
повышение квалификации персонала, проведение 
экологических мероприятий и сотрудничество с эко-
логическими организациями. Переработка отходов 
также является важным методом управления органи-
зацией. Это позволяет сократить количество отходов, 
отправляемых на свалки, и снизить негативное воз-
действие на окружающую среду [6].

Г. Управление рисками. Компании должны учи-
тывать экологические риски и разрабатывать стра-
тегии по их управлению. Это может включать оценку 
рисков, разработку планов действий в случае возник-
новения непредвиденных ситуаций и сотрудниче-
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ство с органами государственной власти, в чью сферу 
ответственности входят экологические вопросы.

Д. Трансформация бизнес-модели. При реали-
зации программ повышения углеродной нейтраль-
ности повышаются издержки. Компании должны 
пересмотреть свою бизнес-модель, в которой часть 
прибыли автоматически перенаправляется на цели 
устойчивого развития. Необходимо создавать «зеле-
ные продукты», пользующиеся «модным спросом» и 
имеющие повышенную цену, позволяющую направ-
лять дополнительные средства на решение задач 
снижения выбросов парниковых газов. Это также 
может включать создание новых продуктов и услуг 
на основе возобновляемых источников энергии, со-
трудничество с другими компаниями и организацию 
совместных проектов.

На основе проведенного анализа автором 
было выявлено, что для успешной реализации 
стратегии устойчивого развития организации не-
обходимо реализовать следующую предложенную 
методику:

углеродной нейтральности;

модели развития;
-

ственных процессов с учетом экологических требований;

управления, направленных на снижение выбросов 
парниковых газов;

-
нала в области экологии и устойчивого развития.

Управление организацией при переходе к угле-
родной нейтральности – это сложный процесс, требу-
ющий от компаний значительных изменений в своей 
деятельности. Проведённый SWOT-анализ показал, 
что для осуществления перехода необходимы значи-
тельные инвестиции и изменения всей линейки биз-
нес-процессов, а также наличие персонала высокой 
квалификации [7]. Однако при правильном подходе и 
внедрении новых цифровых технологий, стратегий и 
методов управления, снижении выбросов парниковых 
газов, экономии энергии и переработки отходов ком-
пании могут достичь успеха в этой области, повысить 
свою конкурентоспособность, улучшить экологиче-
скую ситуацию в регионе и стать лидерами на рынке.
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РАЗНОВИДНОСТИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПАРАЛЛЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА

Аннотация. В статье автор исследует разнообразие аспектов неопределенностей, связанных с стратегическим 
позиционированием бизнеса. Анализируется влияние неопределенности на процесс стратегического позициони-
рования бизнеса и приводятся параллели с многообразием характеристик неопределенности. Учёт неопреде-
лённости в стратегическом позиционировании бизнеса фундаментален для успешного развития. Бизнес-среда 
подвержена постоянным изменениям, и учитывание неопределённости помогает компании адаптироваться к 
переменам. Это предотвращает потенциальные риски, обеспечивает гибкость стратегии и повышает устой-
чивость к внешним воздействиям. Компании, способные анализировать и управлять неопределённостью, могут 
выявлять новые возможности и эффективнее использовать свои ресурсы. Такой подход позволяет более точно 
прогнозировать риски и принимать обоснованные стратегические решения, способствуя долгосрочной устой-
чивости и конкурентоспособности.
Ключевые слова: стратегия, позиционирование, неопределенность, суперсистема.
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VARIETIES OF UNCERTAINTY IN PARALLEL STRATEGIC POSITIONING 

OF THE BUSINESS

Abstract. This article explores the variety of aspects of uncertainty associated with the strategic positioning of a business. 
The author analyzes the influence of uncertainty on the process of strategic positioning of a business and provides parallels 
with the variety of characteristics of uncertainty. Taking into account uncertainty in the strategic positioning of a business is 
fundamental for successful development. The business environment is subject to constant changes, and taking into account 
uncertainty helps the company to adapt to changes. This prevents potential risks, provides flexibility of the strategy and 
increases resistance to external influences. Companies that are able to analyze and manage uncertainty can identify new 
opportunities and use their resources more efficiently. This approach allows you to more accurately predict risks and make 
informed strategic decisions, contributing to long-term sustainability and competitiveness.
Keywords: strategy, positioning, uncertainty, supersystem.

Неопределенность – это неотъемлемая часть 
современного менеджмента. В данной статье 

автором исследуются различные виды неопределен-
ности, с которыми сталкиваются организации. Пер-
вый вид неопределенности – внешняя, связанная с 
экономической нестабильностью, политическими из-
менениями и технологическими рисками. Второй вид 
– внутренняя, возникающая из-за нечетких стратегий 
и организационных процессов. Третий вид – про-
ектная неопределенность, связанная с управлением 
проектами и неопределенностью в результатах. На-
конец, социокультурная неопределенность относит-

ся к разнообразию культур и ценностей среди сотруд-
ников. Понимание этих видов помогает менеджерам 
разрабатывать более эффективные стратегии управ-
ления неопределенностью, что является критически 
важным в современном бизнесе.

Материалы и методы

Для обоснования актуальности проблемы мно-
жества видов неопределенности в современном стра-
тегическом менеджменте были использованы методы 
описания и сравнительного анализа. Этот набор ме-
тодов способствует решению следующих задач: опре-
деления характера изменения экономики, оценки 
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существующей неопределенности в свете растущих 
изменений во внешней среде и обоснования необхо-
димости тактического расширения взаимосвязей при 
разработке стратегии организации. Для подтвержде-
ния растущей энтропии как показателя неопределен-
ности использовался метод сравнительного анализа, 
что позволило наглядно выявить разницу в накопле-
нии данных за определенные периоды и подтвердить 
наивысший уровень неопределенности во внешней 
среде на данный момент.

Результаты

Неопределенность в теории вероятности под-
разумевает собой наличие факторов, которые не мо-
гут быть взаимосвязаны и взаимоопределены, такие 
факторы называют детерминированными. Степень 
влияния таких факторов на объект неизвестна. В те-
ории вероятности принято разделять факторы не-
определенности на внешние и внутренние. Условия 
неопределённости имеют место практически в любой 
деятельности особенно в экономических сферах, это 
происходит потому, что результат функционирования 
экономически испытывает зависимость от причин, ко-
торые можно характеризовать во времени, как: ретро-
спективные, текущие и перспективные. Разделение по 
времени обусловлено тем, что взаимодействие одно-
го фактора в разные периоды времени способно дать 
абсолютно разный результат. С точки зрения вероят-
ности наступления событий вероятность разделяют на 
полную неопределенность, полную определенность и 
частичную неопределенность. Полная неопределён-
ность является наиболее сложным видом неопреде-
ленности, так как детерминированность не ограничена 
ни количеством детерминант, ни степенью их влияния, 
соответственно прогнозируемость наступления собы-
тий стремится к нулю. Полную неопределенность не-
возможно преодолеть, но существуют рекомендации, в 
частности, по принятию решений в полной неопреде-
ленности, к примеру: правило Вальда, правило Севид-
жа, правило Гурвица. Все эти три правила следует рас-
сматривать в одном ключе. Правило Вальда или как его 
еще называют «правило крайнего пессимизма» реко-
мендует принимать решения в условиях неопределен-
ности, где полагается, что ситуация складывается пес-
симистичная, исходя из этого рекомендуется принять 
решение с наибольшим результатом, следует отметить, 
что данное правило не учитывает риски. Правило Се-
виджа предлагает выбирать из возможных вариантов 
исходов тот, где будут минимальные риски потери, то 
есть в качестве субъекта берётся риск. Правило Гурви-
ца совмещает в себе правило Севиджа и правило Валь-
да, ключевым отличием правила Гурвица является то, 
что при нахождении верного варианта берется коэф-
фициент «оптимизма», чем он выше, тем хуже послед-
ствия ошибки при неправильно выбранном действии и 
тем сильнее желание застраховать ошибку. 

При коэффициенте приближающемся к едини-
це правило Гурвица приближается к правилу Вальда, 
при коэффициенте приближающемся к нулю, прави-
ло Гурвица приближается к правилу Севиджа. Данные 
правила могут преодолеть только ту неопределён-
ность, где существуют альтернативы выбора и хоть 
как-то определен характер их последствий (то есть 
существует какая-то матрица с событием и его воз-
можным характером исхода). В современных усло-
виях неопределенности данные правила столкнутся, 
во-первых, с невозможностью определить альтерна-
тивы решений, так как их бесконечное множество. 
Во-вторых, в условиях полной неопределенности ха-
рактер результата не может быть определен как «по-
ложительный» или «отрицательный» из-за высокой 
скорости изменения внешней среды. Ключевым стол-
кновением теории вероятности с современными ус-
ловиями неопределенности является большое коли-
чество альтернатив и невозможность определить ха-
рактер их влияния, так как прошлый опыт, на основе 
которого можно оценить вероятность наступления 
события и характер (положительный или отрицатель-
ный), либо отсутствует, либо имеет множество неиз-
вестных детерминант, влияющих на него.

Теория множеств

Главная проблема современных условий не-
определенности и главный их парадокс заключается 
в том, что условия внешней среды одинаково полны 
«универсальными множествами», а за счет невозмож-
ности определить характер влияния их на объект 
также полны и «пустыми множествами». Отсюда мы 
не можем достоверно определить, какие множества 
являются «универсальными множествами», а какие 
множества являются «пустыми». Почему мы не можем 
определить универсальное ли множество или пустое? 

Предположим, что наступление одного собы-
тия может как существенно повлиять на один из ви-
дов деятельности объекта, так и не повлиять на него 
совсем, тогда мы можем уверенно заявить, что на-
ступление этого события может относиться к пустым 
множествам. Но это же событие также может и по-
влиять на объект существенным образом. А если оно 
может существенно повлиять на вид деятельности 
объекта, то на какой именно, и может ли быть что не 
только на один вид (то есть следует ли относить это 
событие к универсальным множествам)? И как оно 
повлияет (положительно или отрицательно)? Таким 
образом дискретная логика, где событие может по-
влиять на объект или не повлиять на него, не имеет 
смысла, так как будет осложнено вопросами о том, ка-
ков характер и область его влияния.

Мы можем выделить несколько вопросов из 
теории множеств:

1. Влияет ли ситуация на объект (относиться 
она к множеству или к «пустому множеству»)?
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2. Положительно или отрицательно ситуация 
влияет на объект?

3. Если ситуация влияет на объект, то может ли 
она влиять на несколько видов его деятельности? (то 
есть является ли она универсальным множеством?)

4. Какова вероятность того, что ситуация имеет 
как положительный характер влияния, так и отрица-
тельный?

5. Какова вероятность того, что ситуация имеет 
положительный или отрицательный характер?

Теория нечетких множеств

В отличие от классической теории множеств 
теория нечетких множеств выделяет возможность на-
хождения в небинарных терминах. То есть, если в тео-
рии множеств объект либо «принадлежит», либо «не 
принадлежит», то в теории нечетких множеств степень 
принадлежности может быть градуированной. Пере-
ход от принадлежности множества к непринадлежно-
сти может быть плавным и описывается степенью его 
принадлежности. В теории нечетких множеств, пред-
ложенной Лотфи Задэ, объекты, обладающие общим 
свойством, могут обладать им в различной степени. 
Из вышеописанного мы видим, что теория нечетких 
множеств способна преодолеть дискретность теории 
множеств и определить область влияния ситуации на 
объект, но как нам определить характер такого влия-
ния? В отличие от теории множеств, где принадлеж-
ность элемента множеству определяется бинарно 
(то есть принадлежит или не принадлежит), в теории 
нечетких множеств принадлежность элемента мно-
жеству может быть градуирована, таким образом она 
допускает степень принадлежности множеству. При-
надлежность множеству описывается отрезком от 0 
до 1, где 0 – вовсе не принадлежит, а 1 – принадлежит 
полностью. В теории нечетких множеств степень при-
надлежности описывается с помощью функции при-
надлежности. Прикладное значение данной теории 
состоит в том, что с помощью неё удобно оценивать 
вероятность и риски при большой выборке условий, 
объединенных в определенные классы. Например, 
нам известно, что на организацию N влияют факторы 
A, B и С. Если предположить, что данные факторы мо-
гут иметь значение от -∞ до +∞, то с помощью теории 
нечетких множеств мы можем определить, как и при 
каких значениях данные факторы A, B и С будут вли-
ять на N в большей степени (тем самым требовать осо-
бого внимания), а при каких в меньшей [1]. То есть мы 
можем определить вероятность принадлежности раз-
личных значений A, B и С множеству, влияющему на N. 

В современном мире данная теория сталкива-
ется с проблемой в виде определения функции не-
определенности, так как функция принадлежности в 
любом случае определяется накопленным знанием 
о прошлом поведении элементов. При этом следует 
учитывать, что если элемент А за все время своего 

существования влиял на N только положительно (мы 
можем вычислить степени принадлежности к поло-
жительному влиянию), то как вычислить его принад-
лежность в случае, если одномоментно он поменяет 
характер своего влияния на отрицательный [2]. По-
лучится ситуация, в которой мы сможем однозначно 
определить, что А влияет отрицательно, но при каких 
именно значениях A отрицательное влияние на N от-
ражается в большей степени понять не сможем, так 
как накопленного знания об отрицательном влиянии 
A на N у нас нет, соответственно функция принадлеж-
ности не вычислена, степень принадлежности отри-
цательных значений не определена.

Неопределенность в теории игр

В теории игр различают несколько связей аль-
тернатив. Первая описывается следующим образом: 
«когда несколько альтернатив приводят к одному ис-
ходу – это полная определенность». Вторая – каждая 
альтернатива может привести к нескольким исходам 
с разной вероятностью, и третья связь, наиболее 
сложная, когда каждая альтернатива может приве-
сти к одному из нескольких исходов [3]. В этом случае 
взаимосвязь альтернатив с исходами не определена, 
и решение будет приниматься в условиях неопреде-
ленности.1 За выбор альтернативы в неопределенно-
сти отвечает математическая теория игр. 

Теория игр исследует не саму неопределен-
ность, а то, как действуют игроки в условиях неопре-
деленности, то есть позволяет описать неопределе-
ния, а значит под неопределенностью подразуме-
вается неизвестность того, какое решение выберут 
другие игроки. Каждый игрок старается максимизи-
ровать свою прибыль и, соответственно, все его дей-
ствия и стратегия строятся именно на максимизации 
прибыли [4]. Сложность возникает тогда, когда неиз-
вестна возможная прибыль, то есть нет возможности 
определить, принесет ли действие игрока прибыль, и 
тем более невозможно определить размер этой при-
были. Также стоит учитывать, что главной концепцией 
теории игр является то, что, начав строить стратегию 
против конкурента, необходимо помнить, что конку-
рент, преследуя свои интересы, обязательно пред-
примет действия, проанализировав нашу стратегию. 
Неопределенность в игре также часто связана с не-
достоверной информацией об элементах матрицы 
игры, с тем, что конечная цель конкурента неизвестна 
или имеет слишком большую погрешность. 

Управление строится на накопленных знани-
ях об управляемом объекте. Если информации об 
управляемом объекте недостаточно – это автомати-
чески побуждает субъекта искать и накапливать ин-
формацию для рационального принятия решения 

1  Стоит различать риск и неопределенность, в риске альтер-
нативы определены вероятностно
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относительно объекта. Однако принятие решения 
(абсолютно любого, стратегического, тактического, 
операционного, либо же определения существующей 
точки нахождения элемента или организации в систе-
ме) часто производится на основе моделирования, и 
это моделирование может строиться на моделях как 
зависимых, так и независимых от человеческого вос-
приятия. В том случае, когда оно строится на моделях, 
зависимых от восприятия, тогда и имеет место явле-
ние антропоэнтропии. 

Касательно управления, мыслительные спо-
собности человека разделяют на аналитические и 
стереотипные. Аналитические способности связаны с 
поиском и накоплением знаний. Соответственно ре-
шения, принятые на их основе, имеют определенную 
логическую и доказательную цепочку. Решения же, 
основанные на стереотипных способностях челове-
ка, осуществлены на уже имеющемся представлении 
человека о поведении объекта в похожих ситуациях 
[5]. Основанные на стереотипном подходе решения 
имеют место быть, когда риск принятия ошибочного 
решения минимален, также этот подход существенно 
экономит время, так как не подразумевает собой сбор 
и анализ информации. Такой подход также подходит в 
случаях, когда построение модели слишком не раци-
онально, когда возможный максимальный выигрыш 
не оправдает затраты на построение модели [6]. Этот 
подход может стать источником ошибок, если сведе-

адекватным, или условия применения моделей отли-

новые явления и процессы к известным, лицо, прини-
мающее решение, вносит неопределенность, которая 
при использовании информационных технологий, си-
стем и моделей трансформируется в информацион-
ную неопределенность, но современные условия на-
столько динамичны, что принятие решений на основе 
стереотипного мышления оправдывается скоростью. 
Минимализация принятия решения на основе стере-
отипов уже подразумевает собой неопределенность 
и единственным способом ее преодоления является 
накопление так называемой библиотеки стереоти-
пов. Чем большее количество стереотипов мы имеем, 
тем выше шанс получения положительного результа-
та от принятия решения [7]. Но даже имея бесконеч-
ную библиотеку стереотипов, бывают ситуации, когда 
«стереотипный» не является рациональным. 

Например, при выборе ограниченного ре-
шения, величина которого, например, равна 1, мы 
встречаемся с ограниченной неопределенностью, но 
вот в случае, когда величина может иметь значение 
в отрезке, включается свойство объекта выбирать ту 
величину, которая не противоречит его взглядам на 
внешнюю среду, но, возможно, противоречит рацио-
нальности. Антроэнтропия преодолевается большим 

объемом накопленного знания. Что же первичней, 
что имеет больший вес, наличие стереотипа или же 
объект? Предположим, что есть стереотип и абсо-
лютно неизвестный объект. В таком случае шанс, что 
управленческое воздействие на объект, основанное 
на единственном стереотипе, принесет положитель-
ный результат близок к 0, но тем не менее все же 
больше 0, и больше аналогичного принятого реше-
ния без имеющегося стереотипа. Вывод: необходимо 
увеличить библиотеку стереотипов.

Свойство флуктации и инерционности

Одной из ключевых проблем в современном 
управлении является отмена свойства флуктации. 
Организация так или иначе изменяет свои процессы, 
но наиболее рациональный подход состоит в том, что 
при невозможности бинарного определения значе-
ний внешний среды организация вынуждена балан-
сировать в промежутке допустимых значений, соот-
ветственно, организация не способна четко опреде-
лить собственные рамки, на основе которых то или 
иное действие будет однозначно рационально или 
однозначно не рационально. Следует учитывать, что 
в более ранний период организация имела представ-
ление о том, что определенные ее действия с опреде-
ленной вероятностью будут рациональны. Происхо-
дило это из-за того, что скорость воздействия и полу-
чения эффекта от воздействия внутри среды так или 
иначе превосходила скорость изменения параме-
тров и значений внешней среды. В современных же 
условиях, когда динамичность внешней среды опере-
жает эффект от управленческого воздействия, опре-
деление рациональности того или иного действия су-
щественно осложняется [8]. В сравнительно больших 
организациях степень воздействия внешней среды 
особенно критична в стратегической деятельности. 
Если какой-то функциональной областью принято не 
рациональное решение, то данная ошибка возможно 
будет компенсирована деятельностью других функ-
циональных областей, но в случае, если координаты 
допустимых значений внешней среды, в рамках ко-
торых будет принято решение, кардинально поменя-
ются, то под удар «не рациональности» могут попасть 
решения всех областей компании. Данный случай 
также будет осложнен свойством инерционности [9]. 
Когда управленческое решение доходит до реализа-
ции с запозданием. Решение может быть принято в 
момент «меньшей нерациональности», а когда оно 
уже будет реализовано, «нерациональность» может 
быть существенно критичной. Таким образом, мы ви-
дим, что условия неопределенности могут осложнять 
даже операционную деятельность, а на стратегиче-
скую деятельность они влияют особенно критично. 

Отказ от стратегического горизонта планиро-
вания или сокращение временных рамок самого по-
нятия «страгичесский» также не является целесоо-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

121

бразным действием, так как вероятность рациональ-
ного попадания хоть и близка к нулю, но тем не менее 
больше, чем 0. Единственным правильным решением 
будет увеличение вероятности рационально приня-
того решения. Делая систему более гибкой и подвиж-
ной относительно внешней среды, конечно, снижают-
ся риски, но решения всегда направлены в какую-то 
точку, а не область, а значит даже при необходимой 
и достаточной гибкости такое решение скорее будет 
нацелено на выживание организации, а не на макси-
мизацию её прибыли. Максимизацию выгод способно 
обеспечить только хорошо спрогнозированное дви-
жение внешней среды, прогнозирование в свою оче-
редь строится на анализе данных движения среды в 
определенном разрезе времени. Прогнозирование 
осложняется множеством постоянно появляющихся 
и исчезающих детерминант, каких-либо накопленных 
данных у них быть не может.

Неопределенность в теории принятия решений

Фактически каждое принимаемое решение 
принимается в условиях неопределенности. В теории 
принятия решений неопределенность дифференци-
руют по степени ее проявления и различают полную 
неопределённость, нечеткую неопределенность, ве-
роятностную неопределенность и интервальную не-
определенность. В условиях полной неопределенно-
сти принимать решения, где вероятность наиболее 
положительного исхода будет известна хотя бы ве-
роятностно, невозможно. Наиболее рациональным 
будет приведение полной неопределенности в ин-
тервальную [10]. Для этого необходимо определить, 
во-первых, какие детерминанты могут влиять на объ-
ект, и только после этого найти область возможных 
интервалов. В случае, когда при анализе детерминан-
ты нам важен ее бинарный эффект, то есть влияет она 
или нет на принятие решений (не важно с какой сте-
пенью), то наличие данной детерминанты не несет та-
кого возможного риска, как наличие той детерминан-
ты, влияние которой может колебаться, например, де-
терминанта может влиять от «не влияет совсем» – до 
«влияет критически», в таком случае в дальнейшем 
можно будет определить ее влияние вероятностно, 
исходя из ее возможных значений. 

Также необходимо учесть то, что современ-
ные условия неопределенности характеризуются, во-
первых, быстрой динамикой изменений, а также тем, 

что способны изменить характер влияния, например, 
с положительного на отрицательный. В таком случае 
добавляется третья сила, которую стоит учитывать 
при анализе детерминант. Возможно ли, что детерми-
нанты, которые влияют на объект, будут носить исклю-
чительно положительный или исключительно нега-
тивный эффект? Необходим дополнительный анализ 
характера влияния детерминанты. Стоит заметить, что 
состояние полной неопределенности невозможно, 
но, тем не менее, условия неопределенности могут 
быть крайне близки к полной неопределенности.

Заключение

Исходя из изложенного можем сделать вывод, 
что изначально любое явление является неопреде-
лённым. Когда ставится эксперимент, неопределен-
ность может быть близка к полной, но как только на-
чинается накопление знаний на основе повторения 
эксперимента, неопределенность снижается. Это 
наиболее аксиматичный принцип науки, который по-
стоянно сталкивается с неопределенностью. Стоит 
отметить, что неопределенность, возможно, един-
ственное, что необходимо преодолевать. Исходя из 
технологических возможностей, которые изменялись 
на протяжении многих десятилетий, можно отметить, 
что неопределенность всегда успешно преодолева-
лась человеком, но если учесть то, что за последние 
100 лет было гораздо больше как технологических 
открытий, так и в общем научных, а также учитывая 
то, что наука в целом систематизирована и после-
довательна, можно сказать, что, рассматривая не-
определенность, стоит учитывать ее расширение в 
геометрической прогрессии. Если до этого человек 
успешно справлялся со скоростью распространения 
«неопределенности», то в современном мире, когда 
для преодоления неопределенности используются 
вычислительные мощности, созданные человеком и 
существенно превышающие возможности человека, 
неопределенность приходится действительно пре-
одолевать. Ключевым положением здесь является 
то, что эти высокотехнологичные изобретения спо-
собствуют как преодолению неопределенности, так и 
ускорению для ее возникновения. «Изобретения», ко-
торые определяли и вычисляли детерминанты, своим 
существованием рождают новые детерминанты, ко-
торые также необходимо определить и преодолеть, 
этот процесс взаимосвязан.
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РАЗБЮРОКРАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ

Аннотация. В статье анализируется понятие бюрократии, приводятся различные подходы учёных, полито-
логов и других специалистов, к определению данного явления, анализируются причины эффективности или не-
эффективности бюрократии в тех или иных обществах, а также в отдельных ведомствах. Применительно к 
правоохранительным органам современной России (точнее, конкретно к полиции) отмечается огромный разрыв 
взаимной связи между обществом и полицией по причине отсутствия долгосрочных концепций реформирования 
как МВД в целом, так отдельных его институтов, в том числе борьбы с наличием в системе МВД России чрезмер-
ного количества бюрократических институтов, зачастую не имеющих прямого отношения к непосредственной 
правоохранительной деятельности. На основании имеющихся в работах многих исследователей предложений 
по совершенствованию уголовно-процессуального кодекса, серьёзному исправлению действующей практики 
возбуждения уголовных дел (в том числе по ликвидации практики отказа в их возбуждении) и т. д. формируется 
авторское видение ликвидации причин и условий, породивших создавшееся неудовлетворительное положение, 
предлагаются пути дальнейшего реформирования и оптимизации органов внутренних дел, раскрывается смысл 
подлинной, направленной на улучшение положения дел в целом и на дебюрократизацию в частности, а не на эко-
номию средств, а также пути оптимизации, с конечной целью построения правовой государственности в России. 
Ключевые слова: правовое государство, бюрократия, МВД России, реформа.
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THE DE-BUREAUCRATIZATION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES AS THE MOST 

IMPORTANT COMPONENT OF BUILDING A RULE-OF-LAW STATE IN RUSSIA

Abstract. The article analyzes the concept of bureaucracy, provides various approaches of scientists, political scientists and 
other specialists to the definition of this phenomenon, analyzes the reasons for the effectiveness or inefficiency of bureaucracy 
in certain societies, as well as in individual departments. In relation to the law enforcement agencies of modern Russia (more 
precisely, specifically to the police), there is a huge gap in mutual communication between society and the police due to the 
lack of long-term concepts for reforming both the Ministry of Internal Affairs as a whole and its individual institutions, including 
combating the presence in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia of an excessive number of bureaucratic institu-
tions, often not directly related to the immediate law enforcement activities. Based on the available proposals for improving 
the Criminal Procedure Code, serious correction of the current practice of initiating criminal cases (including the elimination 
of the practice of refusing to initiate them), etc., the author’s vision of eliminating the causes and conditions that gave rise to 
the unsatisfactory situation is formed, ways of further reform and optimization of internal affairs bodies are proposed, the 
meaning of a genuine, aimed at improving the situation is revealed cases in general and on de-bureaucratization in particular, 
and not on saving money, optimization, with the ultimate goal of building a legal statehood in Russia.
Keywords: rule of law, bureaucracy, the Ministry of Internal Affairs of Russia, reform.

Представляется, что важной задачей России на 
пути к формированию правового государства 

должна стать необходимость борьбы с бюрократиз-
мом. В частности, актуальной задачей является борь-

ба с бюрократизмом в правоохранительных органах, 
в первую очередь в полиции, поскольку имеющийся 
в нашем распоряжении фактический материал по-
зволяет говорить о том, что бюрократизация суще-
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ственно затрудняет выполнение правоохранителями 
своих прямых обязанностей, отвлекая немалые силы 
и ресурсы на ненужную или, как минимум, не перво-
очередную работу. В число задач настоящей работы 
входит проработка возможных способов борьбы с 
этим явлением, но для этого нужно сначала проана-
лизировать его суть.

Методология исследования предполагает 
применение таких методов, как наблюдение, сравне-
ние (эмпирические), анализ и синтез (теоретические).

Бюрократия как социальное явление. Что 
представляет собой бюрократия? Во многих научных 
исследованиях бюрократия определяется, прежде 
всего, как негативное для общества явление. Сторон-
ники марксистско-ленинской теории рассматривали 
бюрократию, как буржуазный пережиток, который 
необходимо искоренить в советском аппарате. Так, 
для В.И. Ленина, бюрократия – специфический соци-
альный (точнее, социально-политический) институт, 
наделённый огромной властью и привилегиями, в 
силу ряда причин (в том числе по причине этих при-
вилегий) представляющий из себя замкнутый и ото-
рванный от общества (у Ленина – «от трудящихся 
масс») социальный слой. Главными способами дебю-
рократизации В.И. Ленин считал всемерное развитие 
антиподов бюрократизма – демократии и гласности, 
широкого общественного участия (у Ленина – «уча-
стия масс») в управлении, причём, в силу специфики 
социалистического строя, как он ему представлялся, 
не только на государственном, но и на внутрипар-
тийном и хозяйственном уровнях [1]. Для современ-
ных исследователей, например, для Б. Райзберга, Л. 
Лозовского и Е. Стародубцевой суть бюрократизма и 
бюрократии – формализм, подмена работы, по сути, 
формальной деятельностью, часто – имитации рабо-
ты путём административной волокиты [2].

Вместе с тем, в научной литературе имеется и 
позиция, которая наделяет бюрократию позитивны-
ми качествами. Так, М. Вебер (1864–1920), определял 
бюрократию через призму набора положительных 
элементов, таких, как компетентные сотрудники-чи-
новники, с чётко зафиксированными для каждого из 
них обязанностями, с отлаженной системой контроля 
и подчинения, отношения между чиновниками и чи-
новников с обществом, основанные на законах и иных 
официальных актах, а не на личностном факторе и т. 
д. По М. Веберу, если бюрократия неэффективна, то в 
этом виновато общество, неспособное организовать 
и контролировать её работу в соответствии с обще-
ственными интересами [3]. Такая трактовка бюрокра-
тии представляется весьма интересной. Действитель-
но, её сущность определяется не конкретными носи-
телями власти, а политическим режимом и формой 
государственного правления. В демократическом, 
правовом и социально ориентированном государстве 

бюрократия близка к описанному Вебером идеалу. 
Если же в государстве имеются «сбои», провозглашен-
ные Конституцией, основополагающие принципы и 
нормы не работают, то и бюрократия такого государ-
ства имеет множество дефектов. Таким образом, га-
рантом против произвола бюрократии выступает под-
линно демократическое правовое государство.

Бюрократизм в правоохранительных орга-

нах. Одной из составных и немаловажных частей фе-
деральных государственных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации является полиция. 
На нее возлагаются широкие обязанности в области 
защиты прав и свобод граждан, поддержания суще-
ствующего конституционного порядка. Однако стоит 
признать факт того, что современной России не хва-
тает взаимосвязи между обществом и правоохрани-
тельными структурами. Одной из причин этого, на 
наш взгляд, является отсутствие как долгосрочной 
концепции по развитию системы МВД Российской Фе-
дерации в целом, так и программ по совершенство-
ванию отдельных направлений ее правоохранитель-
ной деятельности. Реформа МВД, проведенная в 2011 
году, безусловно, требует доработок, и, прежде всего, 
в деле совершенствования и борьбы с имеющими ме-
сто бюрократическими институтами, подрывающими 
авторитет полиции в глазах населения.

 Все проводимые ранее реформы МВД в совре-
менной России не затрагивали, подчас, самого важ-
ного и главного – коренного пересмотра правоох-
ранительной деятельности в разрезе значительного 
сокращения документооборота, совершенствования 
уголовно-процессуального закона путем упрощения 
и адаптации стадий уголовного процесса под совре-
менные реалии, пересмотра ведомственных прика-
зов, инструкций и распоряжений.

Весьма резка, но справедлива критика дей-
ствующего уголовно-процессуального закона и со-
временной правоохранительной системы, доктором 
юридических наук В.С. Джатиевым: «По моему глубо-
кому убеждению, действующий Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ – это явление не только позорное, 
но и вредительское. Если хотите – это акт социально-
правовой диверсии… С момента принятия в него уже 
внесли множество изменений и дополнений, но ни в 
одном из них не просматривается желание сделать 
закон действенным средством противодействия пре-
ступности, которая давно стала реальной угрозой на-
циональной безопасности. Теми же бюрократически-
ми признаками характеризуется организация и дея-
тельность правоохранительных органов» [4].

Возможные способы борьбы с бюрократи-

зацией органов МВД. В юридической литературе 
давно проводятся исследования, доказывающие не-
обходимость ликвидации таких явлений, как отказ 
в возбуждении уголовного дела и доследственной 
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проверки. Такие авторы, как, например, И.Е. Петрова, 
предлагают принципиально новую модель, обязы-
вающую уполномоченные органы дознания начать 
производство по уголовному делу немедленно по-
сле поступления заявления или иного сообщения о 
преступлении, без каких-либо предварительных дей-
ствий, таких, как проверки, получение объяснений 
и т. д. Рабочая группа по реформированию МВД Рос-
сийской Федерации предлагает следующий алгоритм 
действий в данной ситуации. Сначала принимается и 
в обязательном порядке регистрируется сообщение 
о преступлении. Затем сообщение проверяется, и на-
чинается сбор доказательств. Третьим шагом должно 
быть, в случае необходимости, применение мер про-
цессуального принуждения, таких, например, как за-
держание на срок до 48 часов без судебного реше-
ния. После этого начинаются следственные действия, 
включающие допрос подозреваемого (подозревае-
мых), потерпевшего (потерпевших), свидетеля (сви-
детелей), обыск, прослушивание телефонных пере-
говоров и прочее. При этом соответствующие упол-
номоченные на то органы внутренних дел должны 
исходить из того, что возбуждение уголовного дела 
– вопрос уже решённый [5].

Очевидно, что подобного рода новаторство 
упростит существующую систему уголовного процес-
са. Так, сбор доказательств начнется незамедлитель-
но. Обязательность, к примеру, повторных, как было 
ранее, вызова либо поиска лиц для опросов и допро-
сов отпадет. И это должен быть только первый шаг к 
разбюрократизации уголовного процесса. 

Одновременно с этим, необходим и пересмотр 
всех существующих положений уголовно-процессу-
ального закона, регламентирующих порядок проведе-
ния следственных и процессуальных действий, зача-
стую сопровождающийся вынесением уполномочен-
ными должностными лицами различного рода поста-
новлений и уведомлений, не несущих какую-либо важ-
ную значимость в доказывании виновности лица или 
соблюдении прав участников уголовного процесса.

Помимо этого, актуализируется вопрос о со-
кращении документооборота внутри системы МВД 
России. Сейчас только ленивый не говорит о том (от-
нюдь не только применительно к органам МВД), что 
значительную долю «бумаг» плодят всевозможные 
подразделения как центрального аппарата МВД, так 
и его региональных и местных органов, фактически 
не имеющих прямого отношения к непосредственной 
правоохранительной деятельности: штабы, инспек-
ции, кадры, тылы, информационные центры, отделы 
по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации и пр. Помимо этого, всевозможные аналитиче-
ские материалы, схемы, таблицы, запросы, справки, 
доклады и пр., также зачастую без практической зна-
чимости, готовят на этих же уровнях множество со-

трудников, не задействованных в правоохранитель-
ной службе и в работе так называемых «лидирующих» 
аппаратных подразделений: по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и противодействию корруп-
ции, наркоконтроля, уголовного розыска, следствия, 
дознания и пр. Более того, как центральным аппара-
том МВД России, так и его территориальными орга-
нами на региональном уровне на постоянной основе 
осуществляются выездные проверки нижестоящих 
подчиненных аппаратных подразделений на район-
ном уровне. При этом нередко справки о проведен-
ных проверках пишутся заранее, перед выездом, что 
называется «не выходя из кабинета», а выявляемые в 
ходе таких проверок нарушения носят формальный 
характер. И даже если в целом служба в подразде-
лении проходит без особых нареканий, какие-либо 
недостатки проверяющие обязательно находят и от-
ражают в своих отчетах с тем, чтобы показать свою 
работу. Закономерно возникает вопрос о значимости 
и роли такой псевдоработы и осуществления ведом-
ственного псевдоконтроля. Возможно, давно пора 
принять меры к сокращению сотрудников территори-
альных органов МВД на региональном уровне, оста-
вив исключительно на уровне федеральных округов 
и центрального аппарата Российской Федерации и то, 
в весьма «сжатом виде».

Проблемы оптимизации работы МВД. Инте-
ресен тот факт, что не так давно инициатором реформ 
МВД Российской Федерации выступило Министер-
ство финансов Российской Федерации, которое пред-
ложило сократить численность сотрудников внутрен-
них дел, не задействованных в правоохранительной 
деятельности, на десять процентов путем их перево-
да в гражданские служащие, а также путем создания 
на базе МВД большого правоохранительного блока, 
включающего Федеральную службу исполнения на-
казаний, Федеральную службу судебных приставов 
и Государственную фельдъегерскую службу. Кроме 
того, было предложено поднять минимальный срок 
выслуги до 25 лет (сейчас он составляет 20 лет), прод-
лить сроки использования вещевого имущества, а 
также отменить ежегодную обязательную индексацию 
«военной» пенсии не менее чем на 2 % сверх уровня 
инфляции [6]. Идеи, предложенные Министерством 
финансов, вызвали широкий резонанс в российском 
обществе, подверглись критике, и Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, находясь в дискуссионном 
клубе «Валдай», был вынужден сделать заявление о 
том, что это только идея, в которой нет «ничего нового 
и оригинального», никаких решений ещё не принято, 
всё только на стадии обсуждения [7].

Таким образом, мысль о реформировании МВД 
и оптимизации расходов бюджета Российской Фе-
дерации по-прежнему обсуждается в среде сотруд-
ников различных (не только относящихся к МВД) го-
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сударственных институтов Российской Федерации, 
даже несмотря на недавнее принятие в состав Рос-
сии четырех известных новых регионов и поэтапного 
в связи с этим увеличения Президентом Российской 
Федерации предельной численности сотрудников 
органов внутренних дел [8]. Однако стоит отметить, 
что данная идея требует взвешенности при принятии 
конкретных решений, научных дискуссий, тщатель-
ного анализа, привлечения к решению поставленных 
задач специалистов из различных силовых структур. 
Огульное сокращение органов МВД без проработки 
вопросов, связанных с упрощением законодатель-
ства, избавлением от ненужного документооборота, 
«контролеров» всех мастей, социальной защиты со-
трудников внутренних дел, ни к чему, кроме, как к 
коллапсу, не приведет, поскольку корень проблемы 
не решает, а лишь создает притворную видимость 
производимых улучшений и изменений. Так, предсе-
датель «Межрегионального профсоюза полиции» М. 
Пашкин ещё в 2020 году сделал важное заявление: 
«Во внутренних органах сложилась система самопо-
едания: руководство требует выполнения планов и 
показателей, но о социальной защите сотрудников 
никто не думает. Людей из-за массовых увольнений 
почти нет, а тем, кто ещё остался, приходится рабо-
тать за троих. Все ждали перемен, но их не предви-
дится» [9]. Данное высказывание хорошо отражает, 
сложившуюся в МВД РФ после реформы 2011 года си-
туацию. Поэтому в настоящее время необходимо по-
следовательное и неуклонное решение накопивших-
ся проблем, как старых, так и не решённых реформой 
2011 года, так и новых, порожденных уже самой этой 
реформой. Требуется анализ имеющихся ресурсов и 
возможностей (технологических, материально-тех-
нических, кадровых, финансовых, организационных) 
на предмет их соответствия как решению указанных 
проблем, так и в целом задач, решение которых ак-
туально для органов МВД. Желание Министерства 
финансов России сократить расходы всегда можно 
понять, тем более в современных сложных финансо-

во-экономических условиях, однако любое решение 
о сокращении финансирования, особенно подраз-
умевающее сокращение штата, должно быть обуслов-
лено избытком кадров в той или иной сфере деятель-
ности соответствующих государственных органов, а 
не просто желанием «сэкономить». Такое сокращение 
должно сопровождаться оптимизацией деятельно-
сти, но необходимо разъяснить суть такой оптими-

что не содействует решению задач, поставленных 
перед данным государственным институтом, а также 
ускорить саму деятельность, направленную на реше-
ние указанных задач, всеми возможными способами, 
включая максимальную автоматизацию, организаци-
онное и социальное обеспечение и т. д., в том числе 
с использованием мирового опыта с учётом россий-
ской действительности и специфики деятельности 
органов внутренних дел. 

Вывод. Таким образом, можно наметить сле-
дующие возможные пути борьбы с бюрократизацией 
органов МВД: 

-
дения уголовного дела в сторону его обязательного 
возбуждения при поступлении заявления или иного 
сообщения о преступлении; 

-
линной оптимизации органов МВД – ликвидации 
чрезмерных бюрократических структур и/или пере-
распределения кадров в пользу реальной правоох-
ранительной работы; 

-
на и проблема социальной защиты правоохранителей. 

Разумеется, перечисленными мерами задача 
не исчерпывается, но работать надо в этом направле-
нии. Только в таком случае, возможно проведение ка-
чественной реформы МВД Российской Федерации и 
построение правовой государственности, в которой 
полиция и общество будут действовать сообща, а не 
находиться по разные стороны друг от друга.
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