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На сегодняшний день психологическому обе-
спечению деятельности сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы (далее – сотрудни-
ки УИС) уделяется пристальное внимание. Данная 
система рассматривается в постоянной динамике, 
поскольку позволяет решить огромное количество 
задач, стоящих перед сотрудниками УИС, направлен-
ных на психологическое сопровождение их профес-
сионально-служебной деятельности.

Ежедневно сотрудники оперативных подразде-
лений в своей работе сталкиваются с осужденными, к 
которым необходим индивидуальный подход. Установ-
ление психологического контакта с личностью являет-
ся одной из основных задач оперативного работника. 
Огромное количество проявлений человеческих ха-
рактеров, темпераментов создают трудности в дости-
жении поставленных целей на получение важной, зна-
чимой и достоверной информации. Как расположить к 
себе собеседника, разговорить молчуна или наоборот, 
остановить того, кто много говорит? На помощь при-
ходит наука психология. Для изучения особенностей 
жизни, поведения, субъективных переживаний, наме-
рений и каких-либо проявлений внутреннего опыта 
личности необходим определенный набор приемов, 
инструментов, средств и способов воздействия на нее.

В связи с этим, в настоящей статье нами будут 
рассмотрены различные методы психологического 
воздействия на осужденных, применяемые сотрудни-
ками оперативных подразделений в местах лишения 
свободы при выполнении задач оперативно-разыск-
ной деятельности (далее – ОРД).

Изучение методов психологического воздей-
ствия будет актуально всегда, поскольку такое явле-
ние, как преступность существовало и существует по 
сей день, постоянно видоизменяясь и отражаясь на 
оперативной обстановке, а неотъемлемой составля-
ющей данного явления выступает человек. 

В связи с чем возникает потребность в необыч-
ной, зачастую нестандартной, творческой реализа-
ции достижений психологической науки, динамич-
ного, практичного использования психологических 
знаний, умений и навыков. В целом методы психоло-
гического воздействия способствуют формированию 
теоретических предложений и практических реко-
мендаций для совершенствования ОРД, в ходе осу-
ществелния которой примерняются как отдельные 
методы, так и их совокупность.

Ежедневная постоянная работа по примене-
нию методов психологического воздействия дает 
возможность последующего анализа, чтобы осозна-
вать правильность использования того или иного 
метода в каждой конкретной ситуации. Однако, для 
получения более качественного результата сотруд-
никам оперативных подразделений необходимо со-
вершенствовать свой профессиональный уровень 

в данной сфере и осуществлять деятельность путем 
применения различных методов психологического 
воздействия на осужденных, что затрудняется нехват-
кой времени.

Исследованию методов психологического воз-
действия посвящены работы ряда авторов отече-
ственной правовой науки, таких как: Kaбаченко T.С., 
Koвалев Г.A., Kроз M.В., Ратинова Н.A., Oнищенко O.Р.; 
Чернышёва E.В., Злоказов K.В. Считается, что к наибо-
лее часто выделяемым в психологии методам психо-
логического воздействия относятся: информирова-
ние, убеждение, внушение и принуждение [2].

Метод информирования заключается в пре-
доставлении объекту психологического воздей-
ствия необходимой информации или в сокрытии ча-
сти информации.

Стоит отметить, что информирование для объ-
екта психологического воздействия в местах лише-
ния свободы начинается с момента его прибытия в 
исправительное учреждение с последующим изуче-
нием оперативной обстановки. Немаловажным в про-
цессе получения информации от осужденного высту-
пает кабинет оперуполномоченного оперативного 
отдела, в котором с целью получения вербальной и 
невербальной информации может использоваться 
планировка мебели, картины с изображением, стату-
этки и набор личных вещей самого сотрудника. Внеш-
ний вид оперуполномоченного, его звание, марка 
пачки сигарет и другие элементы также привлекают 
внимание и вызывают интерес у осужденного.

Информирование – это непосредственная по-
степенная передача информации объекту психоло-
гического воздействия, в процессе которого в самом 
начале необходимо показать свою компетентность, 
выраженную в профессиональной подаче информа-
ции. При этом необходимо учитывать интеллектуаль-
ные особенности объекта, его образование, эмоцио-
нальное состояние, степень криминальной заражён-
ности и статус в криминальной среде. Учитывая это, 
меняется интонация оперуполномоченного в про-
цессе подачи информации осужденному. 

Метод убеждения заключается в побуждении 
объекта на основании имеющейся информации и 
умозаключений прийти к схожим выводам.

Убеждение ступенчатый и в то же время много-
гранный метод, в состав которого входит следующий 
арсенал инструментов: искрения вера в то, что ты де-
лаешь, доказательственная база, истинные факты, ре-
альные и объективные предположения, вытекающие 
из логических выводов и предшествующих примеров. 
Это позволяет оперативному сотруднику использо-
вать их в нарастающем или в хаотичном порядке, а 
также, отталкиваясь от хода диалога, направлять их 
на достижение цели. Стоит отметить, что данный ме-
тод позволяет сделать паузу в процессе применения 
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вышеперечисленных инструментов с целью поддер-
жания активности объекта в виде уточняющих вопро-
сов, направленных на выявление мнения объекта на 
тот или иной приведенный довод. При этом получает-
ся избежать запирания объекта воздействия в своём 
мыслительном процессе, так как он будет пытаться 
разобраться в истинности ваших слов с сопоставле-
нием их с собственной картиной правды либо будет 
заниматься построением логических предположений. 

Не стоит допускать следующих ошибок: неуме-
ние выслушать до конца то, что говорит объект пси-
хологического воздействия; не следует цепляться за 
факты, не обращая внимание на мелочи, которые мо-
гут сыграть ключевую роль в достижении цели или 
наоборот стать толчком к «тупику»; не уходить самому 
в отвлеченные мысли; не следует допускать потерю 
эмоционального контроля или непонимания скрыто-
го состояния фигуранта. Если осужденному во время 
беседы не хватает информации для умозаключений, 
то оперативному работнику необходимо вернуться к 
предыдущему методу – методу информирования. 

Если осужденный проявляет интерес к пред-
ставленной информации, перечисленным доводам, 
соглашается с ними, при этом испытывая чувство 
страха от дальнейшей неизвестности, возникает не-
обходимость использования иных методов психоло-
гического воздействия на объект, таких как внушение 
или принуждение.

Метод внушения заключается в психологиче-
ском воздействии на объект, на его эмоциональную 
сферу, и зачастую этот метод проявляется в установле-
нии такого контакта с осужденным, при котором он ме-
нее агрессивно относится к сотруднику, проявляет ин-
терес к его суждениям, начинает с ними соглашаться.

Внушение – один из тонких, скрытых и сложных 
методов психологического воздействия, где нить пси-
хологического воздействия в основном выстраивает-
ся на эмоциональном уровне, проникая незаметно в 
психику личности, делая её временно подконтроль-
ной, заражая закладываемым блоком информации. 

Результат данного процесса можно увидеть в 
последующем в намерениях объекта, в его интересе 
к рассматриваемой теме, в количестве уточняющих 
вопросов к сотруднику с целью успокоения и установ-
ления обратной доверительной связи, в действиях 
осужденного. Следует отметить, что перед примене-
нием данного метода должна быть проведена предва-
рительная оценка внушаемости объекта, определены 
её сильные стороны и её психологические изъяны. 

Следует обращать внимание на правильное 
распознавание, считывание и чувствительность объ-
екта при использовании данного метода в процессе 
диалога, так как если отсутствуют данные составляю-
щие, то работа сотрудника может зайти во временный 
«тупик» или вообще свестись к нулю. 

Достаточно эффективным приемом является 
изменение местоположения оперуполномоченно-
го, когда объект психологического воздействия при-
нял, пусть и не сразу, вашу информацию, согласился с 
приведенными доводами. Входя в его зону комфорта, 
можно еще раз убедиться в том, что объект находится 
под вашим временным контролем [1]. 

При этом объект поддерживает активность вхо-
де эмоционального контраста пытаясь угодить, с выдви-
жением иных предложений, которые ставят его не в вы-
игрышную, дискомфортную ситуацию (например смена 
криминального статуса или вхождение в состав подсоб-
ного аппарата). Тем самым неосознанно показывая, что 
объект поддался вышеперечисленным методам, но до 
конца в своих действиях не отражает их конечный ре-
зультат. Здесь на помощь приходят иные методы психо-
логического воздействия, такие, как принуждение.

Метод принуждения в большинстве случаев 
реализуется в рамках императивной модели поведе-
ния оперуполномоченного. Данный метод устанавли-
вает взаимосвязь между субъектом и объектом на ос-
новании характерной черты данного метода (власти 
и подчинения). Принуждение один из «скованных», 
творчески-ограниченных методов психологического 
воздействия, который заключает в себе следующее: 
приказ, указание, распоряжение, запрещение, шан-
таж, принимающий вид угроз.

Перед применением данного метода, оперу-
полномоченный должен быть уверен, что он заблаго-
временно или в ходе ведения диалога зарекомендо-
вал себя авторитетом. Если авторитета у сотрудника 
перед объектом нет, то данный метод будет бесполе-
зен либо малоэффективен. Одним из способов пере-
хода от внушения к методу принуждения является 
обозначение объекту его личных достойных, положи-
тельных качеств, преподнося их как препятствие для 
осуждённого в принятии решений. В то же время по-
ложительные качества объекта выступают для оперу-
полномоченного временным барьером и могут быть 
преодолимы только путем сопровождения беседы на-
стойчивыми фразами, такими как «это верное и пра-
вильное принятое решение» [3]. Что, в свою очередь, 
првелет к выполнению необходимых требований, ко-
торые и преследуемы оперативным работником.

Также следует отметить, что некоторые авторы 
[3] делают акцент на иных методах оперативно-ро-
зыскной психологии, таких, как: «направленность и 
динамичность», которые выступают дополнительным 
ресурсом к основным методам психологического 
воздействия.

Направленность – это целенаправленный сбор 
информации об объекте психологического воздей-
ствия с подверженным детальным разбором, систе-
матизацией полученного объёма информации, без 
потери или отклонении от цели.
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Динамичность заключается в постоянном из-
учении личности, подверженной психологическому 
воздействию, учитывая постоянно изменяющиеся ее 
индивидуально-психологические особенности под 
воздействием различных факторов и обстоятельств.

Подводя итог рассмотрению методов психо-
логического воздействия, можно отметить, что это 
базовые и незаменимые (неотъемленные) приемы и 
способы оперативно-разыскной деятельности, при-
меняемые сотрудниками УИС для достижения цели. 
Мы увидели, что каждый из методов уникален, эффек-

тивен по-своему, их можно применять как в отдельно-
сти, последовательно и/или в комбинации. 

Применение оперативными сотрудниками 
методов психологического воздействия в УИС – 
одна из актуальных тем, а передаваемый опыт по-
зволяет не только проводить временной анализ 
среза знаний, навыков в практическом применении 
оперативными службами в местах лишения свобо-
ды, но и эффективно повлиять на дальнейшее раз-
витие и совершенствовании методов психологиче-
ского воздействия.
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Путь сближения, который последовательно 
был определен человечеством, происходит 

сквозь призму различных сфер социальной действи-
тельности, что подразумевает дифференцирован-
ность форм процедурных аспектов. Интенсивная 
интеграция общественных отношений и междуна-
родных связей, в том числе и нарастающая взаимо-
зависимость государств, подчеркивает единство и 
целостность мира, что закономерно находит свое от-

ражение как в международном праве, так и в нацио-
нальных правовых системах. 

 Конвергенционные процессы следует охаракте-
ризовать как многомерные и структурно-сложные ме-
роприятия, которые в силу своей природы тяжело под-
даются анализу, а также окончательной типологизации. 

Следует выдвинуть закономерное предполо-
жение, что в окружающей нас действительности фор-
мируется уникальное поле вопросов, подлежащих 
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разрешению в оперативном порядке, в определенной 
степени близких науке международного права. В раз-
резе науки международного права отчетливо просле-
живается необходимость оперативного реагирования 
на перемены по всему миру, а также необходимость 
выделять преимущества, приобретаемые за счет коо-
перации, для разрешения глобальных проблем в об-
ласти экономики и мирового правопорядка, а также 
ряда иных вопросов международного значения.

Исходя из вышеизложенной сущности конвер-
генционных процессов, наличие схожих и в то же вре-
мя отличающихся точек зрения относительно указан-
ного явления представляется закономерным аспек-
том исследования в направлении международного 
взаимодействия.

Происхождение термина «конвергенция» свя-
зано с областью знаний биологии, где за данным 
термином подразумевался процесс приобретения 
различными, по своему биологическому происхож-
дению, относительно схожих анатомических и мор-
фологических форм на пути одних и тех же эволюци-
онных процессов за единый промежуток времени и, 
соответственно, находящихся в идентичной природ-
ной среде. Концептуальная структура термина «кон-
вергенция» представляется в достаточной степени 
дискуссионной и в то же время довольно перспектив-
ной и оправданной для имплементации в политико-
правовых исследованиях, поскольку на это указывает 
совокупная схожесть используемых детерминант.

Проводя анализ политико-правовой парадиг-
мы в период развития человечества в XX веке., про-
тивостояние, как и вооруженное столкновение двух 
абсолютно противоположных социально-политиче-
ских систем предзнаменовало значительную угрозу 
термоядерного уничтожения всего живого на плане-
те. Основываясь на данном суждении, некоторые за-
падные научные исследователи приходили к одному 
и тому же выводу о том, что бесконтрольному сорев-
нованию и гонке вооружений между государствами 
в краткосрочной перспективе необходимо противо-
поставить обстоятельство, которое будет способно 
примирить две враждующие политико-правовые си-
стемы. Важно заметить, что некоторые аспекты изна-

чальной концепции конвергенции предлагались ещё 
в 1937 году Бердяевым Н.А. в его научном труде «Ис-
токи и смысл русского коммунизма».

Вместе с тем, наблюдается некоторая схожесть 
между определениями происхождения и сущно-
сти термина «конвергенция», выделяемых Бердяе-
вым Н.А. и Сахаровым А.Д. Полагаем, что исследова-
ние рассматриваемой дефиниции необходимо про-
водить в соотношении точек зрения вышеуказанных 
авторов (см. Таблицу 1).

Справедливо предположить, что именно со-
трудничество государств должно быть направлено 
на преодоление различий также и в правовом регу-
лировании, поскольку отличия и коллизии в рамках 
правовой регламентации явно противоречат сфор-
мировавшимся тенденциям интернационализации.

Резюмируя вышеизложенное, Сахаров А.Д. от-
мечает, что «идея процессов конвергенции подступа-
ет к фундаментальному тезису нового политического 
мышления перестройки, в связи с чем конвергенция 
непосредственно связана с экономическим, культур-
ным, политическим и идеологическим плюрализмом» 
[9]. Следует согласиться, что к идеям конвергенции 
довольно близки фундаментальные концепции от-
крытости общества, а также основы гражданских 
прав человека, которые были закреплены во Всеоб-
щей декларации прав человека ООН и в более широ-
кой перспективе – в рамках концепции общемирово-
го правительства. По мнению Бердяева Н.А., указан-
ная концепция не доказывается, а лишь деклариру-
ется, что обуславливается отсутствием «сквозного» 
исследования отдельных исторических процессов, 
которые должны способствовать раскрытию объек-
тивных предпосылок тех или иных идей и наличием, 
в достаточной мере, произвольных аналогий в сово-
купности с наличием сближающих явлений, имеющих 
место при различных исторических ситуациях.

Вместе с тем, предлагается рассмотреть фило-
софское значение термина «конвергенция» в разре-
зе научных версий Миронова Б.Н., Спиркина А.Г., а 
также определить значение конвергенции в техноло-
гическом развитии по мнению Лекторского В.А. (см. 
Таблицу 2).

Таблица 1

Сущность, определяющая естественнонаучное происхождение термина «Конвергенция»

№ Автор Сущность термина «Конвергенция»

1 Бердяев Н.А. «Заимствуя друг у друга все лучшие черты, и, тем самым, сближаясь друг с другом, капитализм и соци-
ализм уживаются на одной планете и способны гарантировать ее мирное будущее. Основной задачей 
такого пути является гуманизация советского общества» [3].

2 Сахаров А.Д. «Конвергенция – реально происходящий исторический процесс сближения капиталистической и 
социалистической мировых систем, осуществляющийся в результате встречных плюралистических 
изменений в экономической, политической, социальной и идеологической сферах. Конвергенция 
является необходимым условием решения глобальных проблем мира, экологии, социальной и геопо-
литической справедливости» [10].
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Таким образом, процесс сближения различных 
систем в разрезе сфер жизни общества представля-
ется весьма закономерным и обуславливается, в пер-
вую очередь, объективными потребностями в сози-
дании человечества, которые основываются на вза-
имном сотрудничестве государств при решении про-
блем в сфере экономики, экологии и права. 

В настоящий момент, в период глобализации, 
наблюдается серьёзная необходимость в осмысле-
нии возникших противоречий, образованных вслед-
ствие зарождения новых и смешения старых соци-
альных форм. 

Наличие конвергентных процессов в различ-
ных сферах жизни общества представляется есте-
ственным и закономерным и, тем не менее, требует 
взвешенного и своевременного правового регулиро-
вания с последующим правовым анализом складыва-
ющейся конъюнктуры. Исходя из указанного сужде-
ния, в результате правовой конвергенции в рамках 
правовых систем государств будут сильнее выраже-
ны черты общности, свидетельствующее об укрепле-
нии единства правоотношений.

В настоящий момент внешние юридические 
рынки постепенно переходят к юридической цивилиза-
ции Востока в лице исламской правовой традиции. По-
лагаем, что в достаточной мере очевидным примером 
будет являться конвергенция исламского финансового 
права в тандеме с европейскими традиционными эко-
номическими институтами [10]. Так, по мнению специ-
алистов в сфере экономического развития, исламский 
банкинг обладает колоссально высоким потенциалом 
к росту, что подтверждается в том числе исторической 
конъюнктурой: в 1990 году активы исламских банков 
составляли ~ 150 млрд долларов США, а к 2015 году ~ 
1,48 трлн долларов США, исходя из чего были выведе-
ны ежегодные темпы роста в размере 10-15 % [12].

В качестве примера, предлагается рассмо-
треть анализ Захаровой М.В. в разрезе Постановле-
ния Высшего арбитражного суда РФ (далее – ВАС РФ) 
№ 16404/11 от 24.04.2012 по делу АО «Парекс банк», 
где судом была сделана прямая отсылка к прецедент-
ному делу Salomon v. A. Salomon & Co (Палата лор-
дов, Великобритания, 1897 год). Важно заметить, что 
именно в данном деле была презентована доктрина 
отмены корпоративного занавеса, согласно которой 
дезинтегрируется правовая граница, которая была 
создана законным статусом автономного юридиче-
ского лица и, исходя из этого, усматривается единая 
бизнес-структура, специфика которой предполагает 
обстоятельство, при котором одно звено может от-
вечать по долгам другого [5]. Применяя указанную 
доктрину, ВАС РФ отметил, что предпринимательскую 
деятельность на территории России осуществляют 
именно ответчики, путем использования аффилиро-
ванных лиц.

Благодаря данному обстоятельству, отдельные 
политико-правовые конструкции, сконструирован-
ные человеком, способны осуществлять взаимодей-
ствие и сближение, поскольку наполняются характе-
ристиками самого человека. Вместе с тем, взаимодей-
ствие указанных конструкций, к которым относятся 
правовые механизмы, по справедливому мнению 
Безбородова Ю.С., следует представлять, как «заим-
ствование государствами состоявшихся правовых 
институтов в совокупности с их идеалами и образами, 
результатом которого должно являться нивелирова-
ние различий в разрезе различных национальных 
правовых систем» [2]. Полагаем, что схожие социаль-
но-правовые проблемы одинаково или в значитель-
ной степени сходно разрешаются во многих развитых 
правовых системах мира, что свидетельствует о нали-
чии presumptio similitudinis в праве.

Таблица 2

Философское значение термина «конвергенция»

№ Автор Философское значение термина «конвергенция»

1 Миронов Б.Н. «Процесс, в ходе которого индустриальные общества становятся все более похожими друг на дру-
га благодаря стандартизации форм социальной организации, политической жизни, культурных 
образцов, норм и правил повседневной жизни, подчиняясь присущей технологии имманентной 
логике развития» [8].

2 Спиркин А.Г. «Благодаря новейшим средствам связи, массовой информации, общение народов небывало воз-
росло, стало все более ощутимо для всех, что человечество являет собой единое целое. Достиже-
ния науки и техники помогают почувствовать не только многоликость, но и целостность мира, что 
открывает новые возможности для обмена материальными и духовными ценностями» [11].

Значение конвергенции в разрезе технологического развития по научной версии Лекторского В.А.

3 Лекторский В.А. «Конвергентные технологии по распространенному мнению – это не просто новый этап техноло-
гического развития, но и разрушение жизненного мира человека, а точнее, тех инвариантов этого 
мира, которые делают человека человеком. Именно в связи с их развитием формулируются новые 
биотехнологические утопии (трансформация человеческой телесности и психики, создание «пост-
человека», достижение бессмертия и т. д.)» [6].
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Гюльвердиев Р.Б. отмечает, что выделяется не-
сколько путей взаимодействия национального и 
международного права, при которых последнее ока-
зывает влияние на правовой механизм конкретного 
государства и его законодательную базу (например, 
при использовании таких инструментов, как: рецеп-
ция, имплементация, адаптация, легитимация) [4].

Следует согласиться с профессором Азнагуло-
вой Г.М., которая отмечает, что в авангарде конвер-
генционных правовых процессов располагается меж-
дународное право в совокупности с закрепленными 
за ним средствами и методами [1]. В связи с этим Аз-
нагуловой Г.М. и Пашенцевым Д.А дано весьма меткое 
определение международному праву как «разверты-
вающемуся в пространстве и во времени диалектиче-
скому процессу единой каузальной цепи социальных 
явлений [13]. 

Исходя из этого, считаем, конвергенция, как 
правовая категория, тесным образом взаимосвязана 
с процессом углубления предмета международного 
права (в том числе круга правоотношений, который 
им регламентируется). 

Таким образом, сформированные правовые регу-
ляторы при взаимодействии сближаются, в связи с чем 
подлежат применению ряд понятий и обозначающих их 
терминов, таких как: правовая глобализация и правовая 
рецепция. Однако, указанные понятия в определенной 
степени характеризуют некоторое взаимодействие пра-
вовых систем, но не способны учесть все нюансы отлича-
ющихся правовых взаимосвязей. В данной связи, в науч-
ный оборот внедряется понятие, обогащающее теорию 
взаимодействия правовых систем – правовая (юридиче-
ская) конвергенция, происхождение которого является 
закономерным и предопределенным моментом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование элементов отечественного законодательства о 
коммерческом подкупе (в контексте взяточничества) в период становления русского централизованного госу-
дарства и в эпоху Российской империи. Автор последовательно анализирует нормы, касаемые исследуемой темы, 
содержащиеся в Русской правде, Псковской и Новгородской судных грамотах, судебниках 15-16 веков, Стоглаве и 
Соборном уложении. Заканчивается статья рассмотрением Свода законов Российской Империи и Уложения об 
уголовных и исправительных наказаний, подводятся итоги.
Ключевые слова: коммерческий подкуп, взяточничество, коррупция, история коммерческого подкупа, коммерческий под-
куп в отечественном законодательстве.
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IMPROVING THE ELEMENTS OF CRIMINAL LIABILITY FOR COMMERCIAL 

BRIBERY DURING THE FORMATION OF THE RUSSIAN CENTRALIZED STATE 

AND IN THE ERA OF THE RUSSIAN EMPIRE

Abstract. The article considers the improvement of elements of domestic legislation on commercial bribery (in the context 
of bribery) during the formation of the Russian centralized state and in the era of the Russian Empire. The author consistently 
analyzes the norms concerning the topic under study contained in the Russian Pravda, Pskov and Novgorod judicial charters, 
the court books of the 15th-16th centuries, the Stoglav and the Cathedral Code. The article ends with a review of the Code 
of Laws of the Russian Empire and the Regulations on Criminal and Correctional Punishments, the results are summed up. 
Keywords: commercial bribery, bribery, corruption, history of commercial bribery, commercial bribery in domestic legislation.

Коммерческий подкуп – одно из самых опасных 
преступлений. Согласно официальным стати-

стическим сведениям ГИАЦ МВД России, за  период 
с января по август 2023 года на территории Россий-
ской Федерации по статье 204 (коммерческий под-
куп) Уголовного кодекса Российской Федерации ор-
ганами внутренних дел было зарегистрировано 1075 
преступлений. На первый взгляд, цифра не настолько 
большая, но коррупционные преступления имеют 
очень высокую степень латентности. Соответственно, 
можно сделать вывод о том, что процент не выявлен-
ных и незарегистрированных фактов коммерческого 
подкупа очень высок. В результате совершения ком-

мерческого подкупа нарушаются права и свободы че-
ловека, а также значительно снижается государствен-
ный престиж в обществе.

Коммерческий подкуп является одним самых из 
распространенных видов преступлений в сфере эко-
номики и имеет причинно-следственную связь со взя-
точничеством. Кроме того, история развития правовой 
системы с момента образования Российского государ-
ства до Октябрьской революции 1917 года показывает, 
что в этот период наказанию подлежало только неза-
конное обогащение лиц, являвшихся государствен-
ными служащими и совершавших определенные дей-
ствия (бездействие) в интересах лиц, их вознаградив-
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ших. Поэтому рассмотрение заявленной темы статьи 
будет проводиться в контексте взяточничества.

Следует отметить, что взяточничество извест-
но с момента возникновения государства. Одновре-
менно с возникновением государственных организа-
ций появились те, кто принимал решения, и те, кто от 
этих решений зависел. Взяточничество является од-
ним из первых преступлений в отношении государ-
ственной власти и местного самоуправления. Стоит 
подчеркнуть, что государство всегда старалось бо-
роться с данным негативным фактором обществен-
ной жизни [1].

Свод законов «Русская правда» является не 
только первым нормативным правовым актом рос-
сийского государства, но и содержит перечень кор-
рупционных деяний. Это проявлялось в системе 
«кормления» администрации за счет населения. Речь 
идет о системе взяточничества, при которой глава го-
сударства посылал в регионы своих представителей, 
наделял их огромными полномочиями и не выплачи-
вал при этом жалованье из государственной казны.

В «Русской правде» была предусмотрена систе-
ма оплаты труда (содержания) чиновников. Судьи и ис-
полнительные органы при судах могли получать сред-
ства от населения. Существовавшая система кормле-
ний создала стереотип у населения, который предпо-
лагал факт того, что обращение к должностному лицу 
должно быть подкреплено чем-то материальным. 

Анализ исторических записей свидетельствует 
о том, что подношения сановникам осуществились в 
виде денег, продовольствия, бумаги, свечей и т. д. Тра-
диции и обычаи, а также действующий закон устанав-
ливали размер таких подношений. Поэтому можно 
сказать, что данные деяния не совсем противоречи-
ли нормам морали и не являлись преступлениями. В 
период 11-13 веков на Руси отсутствовали нормы, ко-
торые содержали бы ответственность за взяточниче-
ство, так как государственная власть в то время была 
развита слабо, законодательство проходило путь ста-
новления, и многие проступки и деяния не относи-
лись к преступлениям. 

В Псковской республике существовала Псков-
ская судная грамота 1397 года. Именно в ней встре-
чается первый запрет коррупционных преступлений. 
Так, в статье 4 говорится о запрете князю и посаднику 
совершать тайные поборы с тяжущихся [2]. Также кор-
рупционные преступления описываются и в статье 26 
Новгородской судной грамоты. Определялся поря-
док проведения суда высшей инстанции, в частности, 
«запрещалось брать посулы и решать дела по дружбе. 
Для обеспечения этого перед началом слушаний про-
износилась присяга. Присяга была значимым элемен-
том в развитии наказания за данное преступление, 
так как она накладывала определенную юридиче-
скую ответственность» [3].

После феодальной раздробленности возник-
ла потребность в объединении русских княжеств в 
единое государство. Соответственно, был необходим 
свод законов, распространяющихся на территорию 
всей страны. Москва выступила как центр объединен-
ного Русского государства в средневековье, а приня-
тый в 1497 году Судебник стал общим кодифициро-
ванным сводом законов Московского государства.

Судебник 1497 года устанавливал ответствен-
ность за получение взятки и посредничество во взя-
точничестве. Так, в статье 29 Судебника 1497 года го-
ворилось о том, что за производство расследования 
недельщикам запрещено брать поминки – возна-
граждение за передачу ответчиков на поруки. В ста-
тье 33 Судебника содержится запрет недельщикам 
брать посулы, то есть взятки, как в свою пользу, так и 
в пользу судей [4]. Исходя из этого, речь идет о двух 
преступлениях: получение взятки и посредничество 
во взяточничестве.

Необходимо подчеркнуть, что запрет взяточ-
ничества, установленный Судебником 1497  года, не 
предполагал ответственности за совершение данных 
правонарушений.

В 1550 году был издан новый Судебник, кото-
рый значительно увеличил перечень субъектов взя-
точничества. Субъектами взяточничества стали боя-
ре, дворецкий, казначей, дьяк, окольничий, подьячий 
и недельщик. 

Кроме того, в Судебнике 1550 года вводятся 
новые составы преступлений. В частности, в статье 3 
говорится о вынесении судьей неправильного реше-
ния в результате получения посула, то есть обещания 
каких-либо благ за содействие. В статье 4 – об ответ-
ственности дьяка, составившего за посул подложный 
протокол судебного заседания, либо неправильно за-
писавшего показания сторон или свидетелей. В ста-
тье 32 – о посредничестве во взяточничестве. Поми-
мо этого, была установлена ответственность за вымо-
гательство взятки недельщиком [5]. 

Особенностью Судебника 1550 года является 
то, что теперь преступление является наказуемым 
деянием, и за его совершение появилась ответствен-
ность. Например, недельщик подвергался торговой 
казни, то есть публичным битьем кнутом на торговых 
площадях и в других общественных местах. Кроме 
того, его обязывали выплатить трехкратную сумму 
взятки и отстраняли от работы. Судьи несли матери-
альную и уголовную ответственность в случае выне-
сения неправильного решения. Судьи были обязаны 
возместить полную сумму иска истца и судебные из-
держки, в три раза превышающие эту сумму. 

Если к уголовной ответственности привлека-
лось привилегированное, знатное лицо, то наказание 
устанавливал правитель Московского государства. 
Одновременно с этим, судьи, которые получили взят-
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ку путем посредничества недельщика, к ответствен-
ности не привлекались. Полсуммы иска выплачивал 
дьяк за совершение преступления. Вторую половину 
уплачивал его феодал, то есть боярин, должным об-
разом не контролирующий своего подчиненного. По-
мимо этого, дьяка могли посадить в тюрьму.

Анализ статей Судебника говорит о том, что его 
нормы в основном касались деятельности существо-
вавшей тогда судебной системы.

Следующий нормативный правовой акт, при-
нятый в 1551 году в средневековом Русском государ-
стве, стал Стоглав. Внимание стоит обратить на такие 
новые появившиеся определения, как «мзда» и «ли-
хоимство». Кроме того, использовался термин «по-
сул», так раньше на Руси называлась взятка.

В соответствии со Стоглавом лихоимство – это 
получение вознаграждения за действия (бездей-
ствия) чиновника с нарушением обязанностей служ-
бы. Вместе с тем, мздоимство – это получение возна-
граждения за действия (бездействия) чиновника без 
нарушений обязанностей службы. 

Ближе к концу средневековья массово проис-
ходит переход от оплаты «натурой» к денежному со-
держанию. В 1555 – 1556 годах состоялась земская ре-
форма, которая отменила систему кормлений, служа-
щие начинают получать жалование из государствен-
ной казны.

В середине 17 века, в результате социально-
экономического кризиса, на территории всей страны 
возникают народные недовольства. Представители 
разных сословий были недовольны существующей 
правовой системой, которая к тому моменту себя из-
жила и не отвечала потребностям российского обще-
ства. В 1648 бояре обратились к царю Алексею Ми-
хайловичу Романову с просьбой о созыве Земского 
собора, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, в 
том числе и в правовой сфере.

1649 год в истории российского государства 
ознаменовался тем, что Земский собор принял Со-
борное уложение. Это структурированный и систе-
матизированный свод законов, просуществовавший 
около 200 лет.

Согласно статье 10 главы 7 Соборного уло-
жения установлен новый термин – служба «ратных 
людей в Московском государстве». Теперь бояре 
и воеводы, получившие взятку и освободившие от 
службы военнообязанных людей, привлекались к 
уголовной ответственности. Кроме того, глава 10 Со-
борного уложения – «О суде» содержала значитель-
ное количество статей, регулирующих вопросы взя-
точничества [6]. 

По мере увеличения государства и появления 
большего количества чиновников росла и корруп-
ция. Реакцией на это было ужесточение наказаний за 
коррупционные преступления.

При рассмотрении статей Соборного уложения 
можно сделать вывод о том, что в основном в них со-
держатся составы преступлений в судебной сфере. 
Медленное развитие законодательства о должност-
ных преступлениях в иных сферах было связано с 
действующей системой кормлений [7].

Во время правления Петра I в России произош-
ли эпохальные изменения практически во всех на-
правлениях. Наряду с этим, количество случаев дачи 
и получения взятки увеличилось в несколько раз. По-
казателен пример того, что существовавшие в то вре-
мя специальные должностные лица, которые должны 
были бороться со взяточничеством, сами массово их 
брали. 

Выход был найден с введением нового чинов-
ника – фискала, который действовал тайно и скрытно. 
Фискалы осуществляли контроль за деятельностью 
администраций, выявляли факты нарушения указов, 
в том числе, казнокрадства, взяточничества, после 
чего докладывали непосредственно царю [8]. 

Совсем по-другому осуществлял свои функции 
государственный орган, созданный также при Пе-
тре  I  – прокуратура. Основной задачей прокуратуры 
являлся надзор за соблюдением действующего зако-
нодательства, в том числе борьба со взяточничеством.

Создавался новый государственный аппарат, 
а также новый порядок прохождения государствен-
ной службы. Например, воевода не мог осуществлять 
свои полномочия больше двух лет. 

Указ Петра I от 25 августа 1713 года «О пресече-
нии грабительств в народных сборах, о платеже всех 
податей вместе на четыре срока и о способах взыска-
ния недоимок» содержал общие положения об ответ-
ственности за взяточничество. Вводится ответствен-
ность за получение и дачу взятки. За повторное со-
вершение данного преступления предусматривалась 
смертная казнь.

В следующем указе от 24 декабря 1714 года 
Петр I пособников, посредников и недоносителей 
приравнивает к субъектам взяточничества. Помимо 
этого, в указе Петра I от 30 января 1701 года содер-
жался запрет на вымогательство взяток, а в Артикуле 
Воинском 1715 года говорится о  взяточничестве пу-
тем принятия подарка, прибыли, пользы [9]. 

Логично было собрать все указы Петра I в еди-
ный свод, что и было сделано с принятием Генераль-
ного регламента 28 февраля 1720 года. В соответствии 
с этими указами сфера охвата предмета взяточниче-
ства была значительно расширена. Каждый сотруд-
ник государственной службы мог быть привлечен к 
ответственности. Впервые интересы государства ста-
ли объектом взяточничества.

При Петре I законодательство было новым. По-
лучение взятки было отнесено к профессиональным 
преступлениям, а состав преступления «взяточниче-
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ство» был расширен. Чтобы избежать взяточничества 
и подлога, были установлены правила передачи и по-
лучения денег. При этом отмечалось, что размер взят-
ки не имеет значения. Особенностью кампании Петра 
I по борьбе со взяточничеством было то, что взятки со 
стороны лиц, занимающих высокое социальное поло-
жение, жестоко карались. Яркими примерами этого 
являются казнь сибирского генерал-губернатора Га-
гарина и порка вице-губернатора Корсакова.

Во времена правления Елизаветы Петровны 
планировалось создание уголовного кодекса. Был 
разработан проект Уголовного кодекса, в котором 
особое внимание уделялось взяточничеству. Напри-
мер, глава 51 проекта называлась: «О преступниках 
указов и лихоимстве». Кроме того, в данном проекте 
предусматривалась ответственность за получение, 
дачу, вымогательство взятки, за посредничество во 
взяточничестве и за недонесение о взяточничестве. 
Состав получения взятки делился на: 1)  лихоимство, 
связанное со служебным положением; 2) лихоимство 
судебное; 3) взяточничество присяжных заседателей 
за разглашение тайны совещательной комнаты.

Во втором варианте проекта Уголовного уло-
жения наказания дифференцировались в зависимо-
сти от статуса и баронства. Например, дворяне, брав-
шие взятки, приговаривались к пожизненной сибир-
ской ссылке, взяточники без статуса подвергались 
порке, а годные к службе отправлялись в армию. Не-
годных к военной службе ссылали в Сибирь, но не по-
жизненно, как дворян, а на государственную службу. 

В период царствования Екатерины II 8 апреля 
1782 года был подписан Устав Благочиния (название 
на момент подписания — «Устав благочиния, или по-
лицейский»). Устав Благочиния устанавливал общие 
и специальные положение о воздержании от взяток. 
Объект преступления не менялся. Субъектом пре-
ступления были чиновники, а также должностные 
лица, исполняющие обязанности на общественных 
началах. Объективная сторона преступления заклю-
чалась в требовании и принятии платы, подарка, по-
сула, подкупа, взятки. Вместе с тем, вводилась ответ-
ственность не только за дачу взятки, но и за обещание 
дать взятку. 

Придя к власти, Екатерина II серьезно отнес-
лась к проблеме взяточничества. Однако за время ее 
правления бюрократический аппарат сильно разрос-
ся, коррупция и казнокрадство приобрели массовый 
характер. 

Следующий проект Уголовного уложения 1813 
года, разработанный уже при правлении Александра 
I, к сожалению, был спроектирован без учета опыта 
правоприменения предыдущих лет. Он предусматри-
вал два вида взятки: 1) взяточничество во время су-
дебных тяжб; 2) взяточничество в сфере, связанной со 
сбором податей, доходов и пошлин.

28 мая 1826 года при высшем органе государ-
ственной власти и законодательства – Сенате был соз-
дан Комитет для обсуждения законов о лихоимстве и 
предварительных предложений о мерах против этого 
преступления. В состав Комитета входило три сенато-
ра и один обер-прокурор. В марте 1827 года Комитет 
направил Министру юстиции первую главу проекта 
приготовительных законов по искоренению лихоим-
ства. Субъектом получения взятки выступали «лихо-
датели» – лица, которые обещаниями, посулами, по-
дарками или наградами склоняют на принятие лихо-
имственного решения. Субъектом дачи взятки явля-
лись «лихоимцы». 

В 1832 году основоположник юридической на-
уки и классического юридического образования в 
России М.М. Сперанский руководит деятельностью 
комиссии по составлению Свода законов Российской 
империи. В пятом разделе 15 тома указанного свода 
«О преступлениях чиновников по службе» были пере-
числены преступления должностных лиц. В главе 6 «О 
лихоимстве» указывались следующие виды лихоим-
ства: 1) незаконные поборы под видом государствен-
ных податей; 2) вымогательство; 3) взятки с просите-
лей по исполнительным и судебным делам. Соучаст-
никами во взяточничестве признавались лиходатели, 
начальники, которые потворствовали чиновникам 
данному противозаконному деянию, пособники, не-
доносители, судьи, которые покрывали в суде лихо-
имцев или смягчали им наказание. Конкретизировал-
ся предмет взятки – подарок в виде денег, вещей или 
чего-то иного. Для квалификации не имел значения 
размер принятой суммы. Квалифицированным видом 
лихоимства признавалось вымогательство. 

Последний законодательный акт Российской 
империи, действовавший в полном объеме – Уло-
жение об уголовных и исправительных наказаниях 
1845 года. В седьмой главе «О мздоимстве и лихо-
имстве», в отличие от других глав уложения, престу-
пления располагались по общественной опасности 
– от менее опасных к более тяжким. Получение взят-
ки делилось на два вида: лихоимство и мздоимство. 
Различались данные преступления по объективной 
стороне. Если должностное лицо приняло взятку не 
через себя, а через третье лицо или, например, за-
ставило принять взятку свою жену или детей, то сути 
взяточничества это не меняло. Кроме того, наказа-
нию подлежали и те лица, которые знали о престу-
плении, но не доложили о нем своему начальству. 
Предусмотрено наказание и за мнимое посредниче-
ство, когда человек получает деньги для передачи 
другому лицу, но в итоге присваивает их себе. Таким 
образом, Уложение о наказаниях уголовных и ад-
министративных 1845 года в значительной степени 
дублировало положения Свода законов Российской 
империи, том 15, раздел 5.
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Несмотря на развитие законодательств о взя-
точничестве, имелись несовершенства, которые мог-
ло устранить Уголовное уложение от 22 марта 1903 
года. Здесь выделяются родовой и непосредствен-
ный объекты взяточничества. Законодатель здесь от-
казывается от прежних терминов, таких как мздоим-
ство, лихоимство, должностное вымогательство. Для 
определения субъекта преступления используется 
термин «служащий» – лицо, которое несет обязан-
ности или исполняет временное поручение по госу-
дарственной, общественной службе в качестве долж-
ностного лица или полицейского, или иного стража, 
или служителя или сельского, или мещанского управ-
ления [10]. Таким образом, служащие делились на два 
вида: 1) представители власти высших должностей; 2) 
представители власти нижних разрядов. 

Сотрудник, оказывающий пособничество взят-
кодателю путем умышленной дачи взятки, наказы-
вался за пособничество во взяточничестве. В проек-
те Уголовного кодекса взятка определяется как дача 

имущества или прав на имущество либо обещание та-
кой дачи. Нововведением стало создание отдельных 
составов пособничества в получении взятки, подкупа 
и вымогательства в отношении присяжных заседате-
лей по делу. Однако положения о взяточничестве так 
и не были введены в действие: чиновники до 1917 
года продолжали нести ответственность по Уложе-
нию о наказаниях уголовных и исправительных. 

Таким образом, ответственность за взяточни-
чество в период существования Российской империи 
была отражена в основном в отдельных уставах. Одна-
ко уже в XIX веке все положения стали сводиться в еди-
ный закон. Криминализация или декриминализация 
деяний, а также строгость наказания за совершенные 
преступления во многом зависели от субъективных 
факторов, таких как личность правителя и его взгляды 
на развитие внешней и внутренней политики государ-
ства. Несмотря на это, закон о взяточничестве в период 
существования Российской империи привлекал боль-
шое внимание и претерпевал необходимые изменения.
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-

филактики правонарушений в Российской Федерации» 
органы прокуратуры Российской Федерации являются 
одним из субъектов профилактики правонарушений, 
которая осуществляется путем правового просвеще-
ния и правового информирования. Закон определяет 
составное понятие «правовое просвещение и инфор-
мирование» как доведение до сведения граждан и 
организаций информации, направленной «на обеспе-
чение защиты прав и свобод человека и гражданина, 
общества и государства от противоправных посяга-
тельств путем применения различных мер образова-
тельного, воспитательного, информационного, органи-
зационного или методического характера» [9].

Отграничение этого вида деятельности орга-
нов прокуратуры от иных видов ее взаимодействия 
с гражданами (прием граждан, представление инте-
ресов граждан и пр.) позволяет рассматривать право-
вое просвещение и информирование как специфи-
ческий способ коммуникации. Для целей настоящего 
исследования упростим закрепленный в норматив-
ных правовых актах юридический термин «правовое 
просвещение и информирование», сведя его к поня-
тию «правопросветительская коммуникация». 

Важно отметить, что не только представители 
органов прокуратуры являются участниками право-
просветительской коммуникации; органы исполни-
тельной власти, следственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, представляющие 
гражданское общество, также вступают с отдельными 
гражданами или неопределенным кругом лиц (когда 
целевая аудитория сообщений не заявляется адре-
сантом) в коммуникативные отношения, предметом 
и смыслом которых является передача гражданам со-
общений, нацеленных на расширение объема знаний 
участников о своих правах и свободах, способах их 
защиты, а также о преступных посягательствах на них 
с учетом их диахронических и синхронических осо-
бенностей.

Участие прокуратуры в пропаганде законов 
было одним из основных направлений ее деятельно-
сти и ранее [5]. Прокуроры выступали с докладами о 
состоянии законности и борьбе с преступностью на 
сессиях местных советов народных депутатов, перед 
коллективами рабочих и служащих. Повышение юри-
дической осведомленности граждан рассматривает-
ся как одна из стоящих перед прокуратурой задач и 
в новейший период ее истории. Развитие в обществе 
правовой грамотности может быть соотнесено с воз-
растанием роли правового просвещения и правового 
информирования [6].

Сегодня прокуратура, формулируя подходы к 
выстраиванию правопросветительской коммуника-
ции, должна ориентироваться на учет особенности 

коммуникативного поведения граждан. Взрывной 
рост технологических решений, открывающих но-
вые возможности получения информации по запро-
су, стал причиной гораздо более избирательного 
отношения граждан к контенту: в генеральной сово-
купности потребителей контента постоянно сокра-
щается доля тех, кто не предъявляет специфических 
требований к его содержанию и готов осваивать его 
вне зависимости от тематики, подачи и других факто-
ров, оказывающих влияние на оценку потребителями 
привлекательности предлагаемой им информации. 
Иначе говоря, ширина информационного канала та-
кова, что потребитель крайне редко не способен об-
наружить в нем искомую информацию по причине 
ее отсутствия. Напротив, проблемой для заинтере-
сованного потребителя становится избыточность со-
держательно сходных или тематически однородных 
информационных материалов, для сортировки кото-
рых приходится прилагать дополнительные усилия, 
чтобы избавить себя от просмотра ненужной инфор-
мации. Отдельную проблему, анализ которой далеко 
выходит за рамки интересов авторов, создает неудов-
летворенность потребителей контента доступными 
им инструментами верификации достоверности и 
ценности осваиваемого контента. 

Не критическое и неизбирательное отношение 
к технологиям правопросветительской работы, от-
точенным за годы деятельности прокуратуры в СССР, 
вносит свой вклад в появление потока сообщений, 
которые остаются невостребованными потенциаль-
ными адресатами. 

Как справедливо замечает Андрианов  М.С., 
«для повышения правовой грамотности населения 
недостаточно исключительно распространения пра-
вовых знаний, нужно учитывать групповую психоло-
гию и закономерности поведения индивидов, вступа-
ющих в социальные отношения» [2, с. 5].

Не требует дополнительной проверки и ут-
верждение, что правовое просвещение и правовое 
информирование в современной цифровой эпохе 
должно рассматриватьсякак сетевая коммуникация, 
осуществляемая на технологической платформе спе-
циализированных информационных систем [4].

Те формы коммуникации, которые в системе 
прокуратуры рассматриваются как традиционные, 
постепенно дополняются новыми коммуникативны-
ми практиками. Соловьева Ю.О. указывает, что «с раз-
витием информационных технологий… популярно-
юридический дискурс, адаптируясь к изменившимся 
условиям коммуникации, также подвергается моди-
фикации, а точнее, гибридизации, выходя на новый 
уровень поликодовости и междискурсивного взаи-
модействия» [8, с. 210].

На наш взгляд, состояние коммуникативных 
практик правового просвещения и информирова-
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ния может быть исследовано и описано с примене-
нием модельных подходов. Применение модельных 
подходов позволяет, по мнению авторов статьи, под-
вергнуть специфическому анализу такой аспект ком-
муникации, как адресация. Изучение контента про-
светительских каналов органов прокуратуры поста-
вило авторов перед необходимостью признать, что 
значительная доля исследуемых коммуникативных 
практик характеризуется наличием «мнимой адре-
сации». В контексте настоящего исследования под 
мнимой адресацией понимается нацеленность адре-
сантов не на удовлетворение информационных по-
требностей целевой аудитории, а на предъявление 
результатов деятельности (регулярно создаваемого 
контента) ее «заказчику» в лице руководителей, оце-
нивающих не качество контента, а саму деятельность 
с точки зрения наличия в ней признаков выполнения 
задач, сформулированных в ведомственных распоря-
дительных документах. 

Из сказанного вытекает цель исследования, 
сводящаяся к систематизации данных о правопро-
светительской коммуникации, ведущейся органами 
прокуратуры, и выявлению признаков определенной 
коммуникативной модели, описывающей случаи си-
стемного производства контента, характеризующего-
ся мнимой адресацией.

Известные нам модели коммуникативных ак-
тов могут быть отнесены к одной из двух категорий: 
линейные и нелинейные.

В линейных моделях (классическая линейная 
модель Г. Лассуэла, шумовая модель К. Шеннона и У. 
Уивера, лингвистическая модель Р. Якобсона и др.) 
коммуникация рассматривается как процесс трансля-
ции информации от донора (отправителя, адресанта) 
к акцептору (получателю, адресату). 

В нелинейных (символический интеракцио-
низм Дж. Г. Мида, координированное управление зна-
чениями Б. Пирса и В. Кронена, циркулярная модель 
У. Шрамма и Ч. Осгуда и др. [3]) коммуникация пред-
ставляется как взаимодействие функционально непо-
стоянных акторов.

Отдельные модели обнаруживают в себе чер-
ты и линейности, и цикличности (например, модель Б. 
Уэстли и М. Маклина).

Линейные модели воспроизводят простей-
шие последовательности коммуникативных связок 
и определяют базовые структурные элементы, нели-
нейные помогают проследить влияние перифериче-
ских связей между участниками коммуникации, объ-
яснить сложные многоуровневые случаи социально-
го взаимодействия. 

Раз нелинейные модели более развиты и хо-
рошо проработаны, может казаться, что их исполь-
зование для объяснения того, как именно организо-
вана коммуникация между органами прокуратуры и 

гражданами, более продуктивно. Ограничимся для 
примера только циклическими моделями. В них ком-
муникация как совокупность коммуникативных актов 
бесконечна, а сами акты завершаются реакцией на 
сообщения, которые, в свою очередь, являются новы-
ми сообщениями.

Реакция здесь становится обязательным усло-
вием поддержания коммуникации. Но кажется, что 
далеко не во всех случаях коммуникации между про-
куратурой и гражданами реакция на сообщение (или 
ее отсутствие) влияет на содержание следующего со-
общения. А это означает, что некоторые коммуника-
тивные действия не могут рассматриваться ни как по-
рождение сообщений, ни как реакции на них.

Представляется, что циклическая модель ком-
муникации эффективно реализуется одноименным 
Телеграм-каналом Прокуратуры Москвы, деятель-
ность которого была проанализирована за два с по-
ловиной года его существования с момента открытия. 

Так, количество подписчиков канала в целом 
равномерно прирастало, демонстрируя среднее зна-
чение прироста, равное 5 подписчикам в день (от 30 
до 55 новых подписчиков в неделю, в среднем 49, и в 
среднем 1010 новых подписчиков в месяц). В завер-
шающих месяцах прирост аудитории составлял при-
близительно 5 %. 

Среднее значение охвата публикаций соста-
вило 16 808 при количестве подписчиков, равном 19 
699. Всего на момент проведения анализа (20.09.2023) 
было размещено 2 729 публикаций.

Основные показатели вовлеченности аудито-
рии позволяют сделать вывод о том, что подписчики 
достаточно активно посещают этот информационный 
ресурс, выступающий для них в роли информацион-
но-новостного и публикующего сообщения о проис-
шествиях, снабженные фото- и видеоматериалами. 
Это новости оказались самыми просматриваемыми. 
Авторы отмечают последовательное расширение те-
матической палитры новостей и усматривают в этом 
реакцию редакции канала на интенсивность откликов.

Таким образом, представленный пример вы-
являет наличие циклической модели коммуникации 
в правопросветительской деятельности информаци-
онного канала конкретного органа прокуратуры.

В ситуациях, когда сообщения, якобы адресо-
ванные представителям тех или иных социальных 
групп, производятся не как реакции на запросы этих 
групп, а как действия во исполнение поручения вы-
шестоящего субъекта, можно говорить о мнимой 
адресации. Заявленный в качестве адресата может 
просто не заметить сообщение; подлинным реципи-
ентом здесь будет тот, кто дал «задание» и удостове-
рился в его выполнении.

В ситуациях, когда ни работники прокуратуры, 
ни граждане не порождают сообщения как реакции 
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на непосредственное взаимодействие друг с другом, 
говорить о циклической коммуникации не представ-
ляется возможным. 

В приказе Генерального прокурора от 
02.08.2018 № 471 «Об организации в органах проку-
ратуры Российской Федерации работы по правовому 
просвещению и правовому информированию» ука-
заны основные направления правового просвеще-
ния (обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства от противоправ-
ных посягательств; предупреждение правонаруше-
ний; противодействие незаконной миграции, раннее 
предупреждение межнациональных и межконфесси-
ональных конфликтов и др.) [7]. Но уверены ли мы в 
том, что именно в этих сферах фиксируется наиболь-
ший дефицит полезной правовой информации, что у 
общества существует запрос на расширение знаний 
по этим темам? Нет, потому что эти направления опре-
деляются не по результатам анализа реакций граждан 
(например, запросов или откликов), а устанавливают-
ся ведомством на основании собственного анализа 
статистических данных о правонарушениях или явля-
ются политически мотивированными. Сама работа по 
правовому просвещению в этом случае остается со-
ставной частью профилактики правонарушений.

Предположительно, в такой коммуникативной 
системе, в качестве реакции на свою коммуникатив-
ную активность адресант (эмитент) будет рассматри-
вать сообщение о динамике правонарушений, дан-
ную руководством оценку эффективности просвеще-
ния и т. п. Реакции в виде, например, повышенной за-
интересованности, игнорирования или отторжения 
со стороны граждан не выполняют корректирующей 
функции. А для циклических моделей именно содер-
жание, способы трансляции, частота ответных сооб-
щений и т. п. должны определять коммуникативное 
поведение адресантов. 

Так, анализ динамики (на 21.09.2023) количе-
ственных показателей Телеграм-канала прокурату-
ры Республики Башкортостан по правовому просве-
щению @prosecutorrb «Прокурор разъясняет» (дата 
регистрации 05.05.2022) дает основания утверждать, 
что данный Телеграм-канал интереса для целевой 
аудитории – жителей Республики Башкортостан – не 
представляет. В пользу такого вывода говорят приво-
димые ниже сведения.

Максимальное число подписчиков составляло 
1 117 человек (по состоянию на 23 июля 2023 года), 
с того же периода началось постепенное снижение 
числа подписчиков. Примечательно, что количество 
лиц, трудоустроенных в органах прокуратуры респу-
блики, сопоставимо с числом подписчиков канала.

К моменту уменьшения числа подписчиков ка-
нала среднее число просмотров публикации состав-
ляло 350-400 (31-36 %). Постепенно оно снижалось до 

200-300 (65-69 %). Кроме того, уменьшилось число пу-
бликаций на канале, так в июне/июле 2022 года число 
постов составляло 40/65. В последующем число пу-
бликаций не превышало 21 поста в месяц (февраль, 
март, май 2023). Самое низкое число публикаций за-
фиксировано в январе – 2. В текущем году среднее 
количество публикаций на канале составляет – 13 
постов. За всё время существования канала опубли-
ковано 497 постов, при этом у канала имеется только 
1 репост. Записью, репост которой был произведен, 
являлось разъяснение о сезонных работах (запись от 
18.05.2022). Репост осуществлен телеграм-каналом 
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов г. Москвы». Вовлеченность ау-
дитории составляет 0,56 % (под каждой публикацией 
в среднем поставлена 1 реакция). На постах, опубли-
кованных в сентябре 2023 года, реакции отсутствуют.

Анализ 10 самых просматриваемых публика-
ций в данном телеграм-канале показал, что наиболее 
интересными для аудитории являются темы, связан-
ные с реализацией прав на уход за детьми и получе-
нием соответствующих выплат (4 из 10 публикаций). 

Численность населения Республики Башкорто-
стан по данным Росстата на январь 2023 года состав-
ляет 4 077 600 чел. 

Таким образом, появляются основания для со-
мнения в том, что граждане (те подписчики телеграм-
каналов, которые не являются действующими работ-
никами прокуратуры) рассматриваются адресантом 
в качестве истинных адресатов. В этом случае граж-
дане оказываются мнимыми адресатами, а истинны-
ми адресатами выступают «заказчики» сообщений, то 
есть должностные лица в системе органов прокура-
туры, выполняющие функции руководителей и ставя-
щие задачи составителям сообщений (адресантам).

Наша гипотеза состояла в том, что те линейные 
модели, которые исключают необходимость учета 
адресантом реакции мнимых адресатов, не только 
более пригодны для описания и объяснения комму-
никации между органами прокуратуры и граждана-
ми, но, выступая в качестве ориентира, лежат в осно-
ве подобных коммуникативных практик. 

Из всего многообразия линейных моделей оста-
новимся на «шумовой» модели Клода Шеннона и Уорре-
на Уивера [10], схематично представленной на Рисунке.

Шум есть все то, что искажает содержание со-
общение. Он может быть вызван несовершенством 
канала связи – задержки, искажения при передаче 
сигнала, а может – издержками социального взаимо-
действия (сложность языка, снижение концентрации 
внимания, непривычность формы сообщения и т. д.). 

В циклической коммуникации адресант, пони-
мая, что его сообщение из-за шумового эффекта ис-
кажено и с этими искажениями получено адресатом, 
корректирует сообщение или пытается повлиять на 
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шум. Другими словами, автор сообщения (в широком 
смысле этого слова) должен учитывать коммуника-
тивные возможности читателя, те интерпретацион-
ные шаблоны, которые читателю доступны1. 

В линейной же модели шум – лишь свойство 
канала передачи сообщения. Ни источник, ни пере-
датчик сами по себе не обладают возможностями для 
учета негативных последствий наличия шума, поэто-
му просто порождают однотипные сообщения. 

На наш взгляд, при анализе правопросвети-
тельской коммуникации следует рассматривать «эф-
фект шума» более обстоятельно.

Одной из разновидностей эффекта шума явля-
ется так называемая избыточность информации: по-
вторение элементов сообщения для предотвращения 
сбоев в общении, добавление «поясняющей» инфор-
мации, которая только запутывает и т. д.

Так, при выборе строго одного варианта из 
контекстных синонимов правило экономии речевых 
средств обязывает коммуникантов выбирать наибо-
лее простой и понятный вариант. Но в случае право-
вого просвещения прокуратура предпочитает не бо-
лее простую, а юридически точную формулировку. 
Подобное усложнение сообщения выглядит обосно-
ванным (нельзя искажать содержание правового ис-
точника), но в терминах модели Шеннона-Уивера та-
кой способ подачи информации воспринимается как 
«шум» и затрудняет осмысление сообщения гражда-
нином. В свою очередь, автор зачастую не предпри-
нимает ничего, чтобы нивелировать эффект такого 
шума посредством адаптации текста сообщения. Это 
выступает в качестве очередного подтверждения 
«мнимости» адресации. 

1  Это одно из самых сложных условий эффективной комму-
никации, но осознание недостижимости абсолютного по-
нимания (замысел не равен сообщению, сигнал испытывает 
влияние шумового эффекта и т. д.) не должно вести к игно-
рированию попыток построения диалога с учетом общих 
интересов.

То, что истинный адресат рассматривает как 
показатель качества информации, мнимый адресат, 
то есть гражданин, воспринимает как шум. Один и тот 
же элемент чаще всего не может порождать «эффект 
шума» и для мнимого, и для истинного адресата. По-
следний, обладая административными полномочи-
ями, побуждает автора сообщений воспроизводить 
одобряемые ведомством приемы составления со-
общений в ущерб ясности и легкости их понимания 
гражданином. 

На наш взгляд, коммуникация между прокура-
турой и гражданами зачастую строится без учета ре-
альной возможности заявленных адресатов понять 
транслируемые им сообщения, потому что эти сооб-
щения адресованы, на самом деле, другим. Именно 
нормативная обусловленность правопросветитель-
ской коммуникации, осуществляемой прокуратурой 
России, определяет второстепенность роли граждан 
в этой коммуникативной модели.

Выводы

Применение модельного подхода к анализу на-
правленности деятельности правопросветительсво-
го онлайн-ресурса органов прокуратуры России, в ос-
нове которого лежит исследование количественных 
показателей вовлеченности аудитории и ее реакций 
на сообщения, позволяет установить, действительно 
ли правопросветительская деятельность конкретно-
го органа прокуратуры адресуется гражданам, заин-
тересованным в получении контента определенной 
направленности, или такая адресация является мни-
мой, поскольку реакция целевой аудитории не стано-
вится сигналом к необходимости изменения комму-
никативного поведения.

Рисунок. «Шумовая» модель

Список литературы

1. Амирбеков К.И. Правовое регулирование прокурорской деятельности и полномочий прокурора по профи-
лактике правонарушений: противоречия и пути их устранения // Российский следователь. 2019. № 2. С. 58-61.
2. Андрианов М.С. Проблема определения общественной потребности в правовых знаниях, информации и го-
товности населения к их усвоению // Актуальные проблемы правового просвещения: сб. материалов круглого 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

27

стола (Москва, 30 ноября 2022 года) / под общ. науч. ред. С.Н. Будая; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 
2023. – 103 с. – С. 5-10.
3. Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики. Пер. с англ. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», Науменко А.А., 
2015. – 688 с.
4. Долидзе Н.И., Ионкина Р.С. Современные технологии правового просвещения и правового информирования 
как инструмент профилактической деятельности прокуратуры // Российский следователь. 2021. № 9. С. 54-57.
5. Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-Х «О прокуратуре СССР».
6. Мочалов С.А. Организация в органах прокуратуры правового просвещения и правового информирования: 
практика, проблемы и пути совершенствования // Актуальные проблемы правового просвещения: сб. мате-
риалов круглого стола (Москва, 30 ноября 2022 года) / под общ. науч. ред. С.Н. Будая; Ун-т прокуратуры Рос. 
Федерации. – М., 2023. – 103 с. – С. 71-78.
7. Приказ Генерального прокурора от 02.08.2018 № 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской 
Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию» // «Законность», № 9, 2018.
8. Соловьева Ю.О. Новые формы популяризации правовых знаний в популярно-юридическом дискурсе и его 
жанрах // Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 205–211.
9. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации».
10. Shannon  C.E., Weaver  W. The mathematical theory of communication.  –  The University of Illinois press, 
Urbana – 1963. – Р. 117. 

References

1. Amirbekov K.I. Pravovoe regulirovanie prokurorskoj deyatel`nosti i polnomochij prokurora po profilaktike 
pravonarushenij: protivorechiya i puti ix ustraneniya // Rossijskij sledovatel`. 2019. № 2. S. 58-61.
2. Andrianov M.S. Problema opredeleniya obshhestvennoj potrebnosti v pravovy`x znaniyax, informacii i gotovnosti 
naseleniya k ix usvoeniyu // Aktual`ny`e problemy` pravovogo prosveshheniya: sb. materialov kruglogo stola (Moskva, 
30 noyabrya 2022 goda) / pod obshh. nauch. red. S.N. Budaya; Un-t prokuratury` Ros. Federacii. – M., 2023. – 103 s. – 
S. 5-10.
3. Griffin E`. Kommunikaciya: teorii i praktiki. Per. s angl. – X.: Izd-vo «Gumanitarny`j centr», Naumenko A.A., 2015. – 688 s.
4. Dolidze N.I., Ionkina R.S. Sovremenny`e texnologii pravovogo prosveshheniya i pravovogo informirovaniya kak 
instrument profilakticheskoj deyatel`nosti prokuratury` // Rossijskij sledovatel`. 2021. № 9. S. 54-57.
5. Zakon SSSR ot 30.11.1979 № 1162-X «O prokurature SSSR».
6. Mochalov S.A. Organizaciya v organax prokuratury` pravovogo prosveshheniya i pravovogo informirovaniya: 
praktika, problemy` i puti sovershenstvovaniya // Aktual`ny`e problemy` pravovogo prosveshheniya: sb. materialov 
kruglogo stola (Moskva, 30 noyabrya 2022 goda) / pod obshh. nauch. red. S.N. Budaya; Un-t prokuratury` Ros. 
Federacii. – M., 2023. – 103 s. – S. 71-78.
7. Prikaz General`nogo prokurora ot 02.08.2018 № 471 «Ob organizacii v organax prokuratury` Rossijskoj Federacii 
raboty` po pravovomu prosveshheniyu i pravovomu informirovaniyu» // «Zakonnost`», № 9, 2018.
8. Solov`eva Yu.O. Novy`e formy` populyarizacii pravovy`x znanij v populyarno-yuridicheskom diskurse i ego zhanrax // 
Zhanry` rechi. 2022. T. 17, № 3 (35). S. 205–211.
9. Federal`ny`j zakon ot 23.06.2016 № 182-FZ «Ob osnovax sistemy` profilaktiki pravonarushenij v Rossijskoj Federacii».
10. Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. – The University of Illinois press, Urbana – 
1963. – P. 117.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

28

УДК 347.736

Милов Павел Олегович,

кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, доцент кафедры Гражданского права и процесса, 
Институт деловой карьеры, доцент кафедры Частного права, директор редакционно-издательского дома, 

Российский новый университет, Москва, 
nauka@ideka.ru

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА
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С учетом текущего уровня экономического бла-
госостояния граждан Российской Федерации 

и степени их закредитованности институт банкрот-
ства (финансовой несостоятельности) для нашей 
страны является важным инструментом, обеспечива-
ющим возможность разрешения сложных ситуаций, 
связанных с невозможностью исполнения кредитных 
обязательств физическими лицами в полном объеме, 
с учетом интересов как представителей банковской 
сферы, так и самих заемщиков. 

Несмотря на официальный рост экономики на 
3,5 процентных пункта и размер среднемесячной зар-
платы на сентябрь 2023 года в 70 992 рубля (по дан-
ным Росстата РФ), реальное положение большинства 
граждан России можно охарактеризовать как тяже-
лое, с доходами, намного меньшими, чем официаль-
но ежегодно отчитывается Федеральная служба госу-
дарственной статистики РФ. При этом надо отметить 
высокие темпы инфляции на товары и услуги при не-
достаточной индексации уровня заработных плат и 
иных выплат в бюджетной сфере. В совокупности это 
приводит к тому, что граждане вынуждены обращать-
ся за займами и кредитами в банки и микрофинансо-
вые организации. Данный тезис подтверждается све-
дениями из Национального бюро кредитных историй 
о том, что за последние три года, во-первых, посто-
янно увеличиваются количество и суммы различных 
видов займов, во-вторых, растет долговая нагрузка 
заемщиков. В связи с этим зачастую у физических лиц 
возникает ситуация, в которой они не могут в пол-
ной мере выполнять свои финансовые обязательства 
перед кредитной организацией, долг начинает расти 
и единственной процедурой, способной разрубить 
этот гордиев узел, является банкротство (признание 
должника финансово несостоятельным) [1-3]. 

Основной целью института банкротства (несо-
стоятельности) является финансовая реабилитация 
физических лиц-заемщиков. Актуальность предлагае-
мой в научной статье темы обусловлена тем, что в на-
стоящее время как в правоприменительной практике, 
так и в теоретических исследованиях существующие 
проблемы реализации процедуры банкротства (фи-
нансовой несостоятельности) простыми алгоритма-
ми и с максимальной выгодой как для должника, так 
и для займодателя не утратили значимости в обще-
стве, при этом на законодательном уровне постоянно 
идет трансформация института банкротства, вносятся 
новые законодательные инициативы, знание которых 
несомненно поможет заемщикам решить свои финан-
совые проблемы более эффективно [4; 5]. 

Целью настоящей статьи является обзор исто-
рической ретроспективы создания института бан-
кротства на законодательном уровне, оценка дина-
мики количества возбужденных внесудебных произ-
водств (доли возбуждения производств) в период с 

2020 по 2020 годы и анализ новых законодательных 
инициатив, вступивших в силу с 03 ноября 2023 года 
в отношении реализации процедуры упрощенного 
банкротства граждан. 

Говоря в ретроспективе о зарождении инсти-
тута банкротства (финансовой несостоятельности), 
его возникновение на законодательном уровне дати-
руется началом 2000-х годов. В частности, 26 октября 
2002 года был принят № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», который уже включал в себя гла-
ву, посвященную банкротству граждан [6]. Положе-
ния главы имели свои недоработки и нуждались в 
усовершенствовании, в связи с чем уже в 2009 году 
законодатели предложили ее новую редакцию в виде 
закона «О реабилитационных процедурах, приме-
няемых в отношении гражданина-должника» [7], од-
нако по определенным обстоятельствам закон так и 
не был внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ. Следующая транс-
формация Федерального закона в отношении про-
цедуры банкротства (финансовой несостоятельно-
сти) физических лиц состоялась в октябре 2015 года, 
были утверждены поправки в Федеральный закон от 
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» [8], 
что позволило инициировать процедуру банкротства 
касательно физических лиц, не относящихся к инди-
видуальным предпринимателям. 

Принятие поправок было обусловлено, в пер-
вую очередь, необходимостью разработки процеду-
ры законной ликвидации долгов физических лиц, ко-
торые они не в состоянии были погашать перед кре-
диторами, с одновременным введением определен-
ных ограничений с целью финансовой реабилитации 
должников. 

Необходимо отметить, что регулирование про-
цедуры банкротства физических лиц с правовой точ-
ки зрения отличается от общих процедур признания 
заемщиков банкротами, так как подразумевает сохра-
нение за физическим лицом-заемщиком определен-
ной дееспособности, а именно, гражданин обладает 
правом на реализацию определенных сделок, на рас-
поряжение частью дохода и т. д. При этом законом 
гарантируется процессуальный иммунитет на един-
ственное жилье, принадлежащее банкроту и членам 
его семьи [5]. 

Следующая трансформация процедуры бан-
кротства (финансовой несостоятельности) в отноше-
нии физических лиц состоялась уже в 2020 году, в свя-
зи с принятием 31 июля 2020 года № 289-ФЗ [9], направ-
ленного на упрощение процедуры банкротства граж-
дан. Ключевые нововведения, предложенные в новом 
Федеральном законе от 2020 года по сравнению с по-
правками от 2015 года, заключались в следующем:

1. Лицо, осуществляет процедуру упрощенного 
банкротства через единого оператора – Многофунк-
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циональный центр (далее – МФЦ) (не требуется фи-
нансовый управляющий, госпошлина и суд).

2. Требуется решение Федеральной службы 
судебных приставов (далее – ФССП) об окончании 
исполнительного производства по долговым обяза-
тельствам физического лица-банкрота.

3. Процедура упрощенного банкротства (несо-
стоятельности) реализуется в течение шести месяцев.

4. Интервал долговых обязательств, при кото-
рых возможна инициация процедуры упрощенного 
банкротства (несостоятельности) – 50  000 – 500 000 
руб. (если сумма долга выше 500 000 руб., то банкрот-
ство можно реализовать только через суд, со слож-
ной процедурой и значительными расходами).

5. Субъект, проходящий процедуру упрощен-
ного банкротства (несостоятельности), не несет ника-
ких дополнительных финансовых расходов [10].

6. Повторно процедуру банкротства субъект 
может пройти только через 10 лет.

На основе данных, приведенных в системе Фе-
дресурс [11], оценим динамику изменения количе-
ства возбужденных внесудебных производств по бан-
кротству, а также доли возбуждений подобных произ-
водств за 2020-2022 гг. (см. Рисунки 1 и 2). 

Как видно из представленных диаграмм за ана-
лизируемый период времени:

-
кротству возросло в 2,6 раз в 2021 году по сравнению 
с показателями 2020 года, и в 1,5 раза в 2022 году по 
сравнению с 2021 годом;

увеличилась на 21,9 % в 2021 году по сравнению с 
2020 годом, и на 11,2 % в 2022 году по сравнению с 
показателями 2021 года. 

Крайней точкой внесения изменений в про-
цедуру упрощенного банкротства (финансовой несо-
стоятельности) физических лиц-должников следует 
считать 03 ноября 2023 года. Согласно информации 

Рисунок 2. Доля возбуждений внесудебных производств за 2020-2022 гг.

Рисунок 1. Количество возбужденных внесудебных производств за 2020-2022 гг.
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источника [12] поправки вносят следующие измене-
ния в процедуру банкротства:

1. При банкротстве через Многофункцио-
нальный центр для физического лица отсутствует 
необходимость в судебной процедуре, уплате госу-
дарственной пошлины и привлечении финансово-
го управляющего. В новом формате должник может 
просто подать заявление в МФЦ и обнулить свои 
долги по прекращенным в ФССП исполнительным 
производствам.

2. Изменяется диапазон долговых обязательств 
субъекта, подающего на банкротство, теперь это мож-
но сделать через МФЦ если задолженность составля-
ет от 25 000 до 1 000 000 рублей.

3. Повторно процедуру банкротства субъект 
может пройти через 5 лет.

Все остальные требования аналогичны услови-
ям, приведенным в № 289-ФЗ: 

-
сяцев;

-
водство на дату подачи заявления;

-
ставом ФССП взыскателю из-за отсутствия у гражда-
нина имущества.

По завершении производства принудительное 
взыскание будет невозможным, однако для гражда-
нина наступят некоторые негативные последствия:

обращении за кредитами в банковские организации.
Таким образом, на основании представленной 

в научной статье информации можно сделать следу-
ющие выводы:

России актуальность изучения вопроса состояния и 
трансформации института банкротства (финансовой 
несостоятельности) физически лиц несомненна;

-
шенствуется и весьма востребована гражданами;

-
рабатывая более эффективные механизмы их финан-
совой реабилитации, при этом не забывая вводить и 
определенные ограничения.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ НАДЗОР БАНКА РОССИИ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В рамках научной статьи изучаются теоретические основы, и определяется практическая значимость 
правового регулирования финансовой деятельности, освещаются некоторые процедурные вопросы реализации 
поведенческого надзора Банком России. Актуальность темы исследования в значительной мере характеризуется 
необходимостью созидания института государственного надзора с учетом процедурных аспектов в рамках 
правового регулирования финансовой деятельности. В настоящее время, справедливо утверждать, что данный 
институт обладает существенным влиянием на законность надлежащего обеспечения прав хозяйствующих 
субъектов финансовой деятельности. В данной связи, важно установить четкое толкование нормативных актов, 
содержащих положения об условиях регулирования финансовой деятельности. В рамках настоящего исследования 
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Финансовый рынок является неотъемлемой 
частью экономики, от эффективной работы 

которого зависит экономический рост и повышение 
качества жизни граждан. Подорвать доверие клиен-
тов и инвесторов к финансовой системе способны не 
только экономическая нестабильность и кризисные 
явления, но и недобросовестное поведение участни-
ков системы.

В пресечении недобросовестного поведения 
заинтересованы потребители, надзорные органы, а 
также сами участники финансового рынка, поскольку 
укрепление доверия к финансовому рынку способ-
ствует справедливой конкуренции, его стабильному 
функционированию и развитию.

 Регулирование финансового рынка должно ис-
ходить из баланса публичных и частноправовых инте-
ресов и невозможно без усиления роли юридических 
механизмов и повышения эффективности правового 
воздействия на участников отношений. Банк России 
как государственный публично-правовой институт 
наделен обязанностью по обособлению на единых 
правовых началах и регулированию посредством спе-
циальных правовых средств соответствующих обще-
ственных отношений. Цели такого регулирования на-
ходят свое отражение в статье 3 Федерального закона 
№ 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (далее – Закон) (за-
щита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и 
укрепление банковской системы Российской Феде-
рации, обеспечение стабильности и развитие нацио-
нальной платежной системы, развитие финансового 
рынка Российской Федерации и обеспечение стабиль-
ности финансового рынка Российской Федерации) и 
обуславливают необходимость надзора Банка России 
за участниками финансового рынка. Выраженная тен-
денция в развитии законодательства – расширение 
контрольных и надзорных функций Банка России, ко-
торая явно проявилась после создания в 2013 году на 
базе Банка России единого регулирующего органа на 
финансовом рынке (мегарегулятора) [2].

Надзор Банка России направлен на обеспече-
ние устойчивости, стабильности финансовой систе-
мы и представляет собой установление форм воздей-
ствия, гарантирующих реализацию финансово-пра-
вовых норм. 

Статья 4 Закона о Центральном банке РФ (да-
лее – ЦБР) перечисляя функции, выполняемые Банком 
России, определяет виды осуществляемого надзора. 
Так, Банк России осуществляет надзор в националь-
ной платежной системе, надзор за деятельностью 
кредитных организаций и банковских групп, надзор 

за деятельностью некредитных финансовых органи-
заций, надзор в сфере оказания профессиональных 
услуг на финансовом рынке, надзор за соблюдением 
эмитентами требований законодательства Россий-
ской Федерации об акционерных обществах и цен-
ных бумагах, надзор в сфере корпоративных отноше-
ний в акционерных обществах. Указанные виды над-
зора раскрываются в главах X, X.1 и X.1-1 Закона о ЦБР.

Таким образом, Закон о ЦБР классифицирует 
надзор Банка России по институциональному прин-
ципу, то есть в зависимости от вида финансовой орга-
низации, на которые он направлен.

В то же время на практике отдельно выделяют-
ся иные виды надзора по функциональному призна-
ку: пруденциальный и поведенческий надзор.

Пруденциальный надзор направлен на оцен-
ку соблюдения регуляторных требований в части 
соблюдения установленных нормативов, резервных 
требований, порядка составления и предоставления 
отчетности и т. п.

Поведенческий надзор относительно новый 
вид надзора, который анонсирован Банком России в 
«Основных направлениях развития финансового рын-
ка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» 
и начал внедрятся начиная с 2016 года. Данный вид 
надзора основан на опыте других стран, где он широ-
ко применяется и может осуществляется центральны-
ми банками либо специально созданными государ-
ственными органами [3]. К примеру, в Португальской 
Республике поведенческий надзор внедрен с середи-
ны 2007 года и осуществляется Центральным Банком 
Португалии [4]. К странам, где указанный надзор выве-
ден за периметр ответственности регуляторов, отно-
сятся Великобритания, надзор осуществляется Управ-
лением финансового поведения (Financial Conduct 
Authority – FCA), США – данные полномочия отнесены 
к Бюро финансовой защиты потребителей (Consumer 
Financial Protection Bureau – CFPB), во Франции данный 
функционал выполняется финансовым регулятором – 
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR.

В самом широком смысле, поведенческий над-
зор можно определить как осуществление правовых 
процедур по мониторингу за практикой взаимодей-
ствия финансовых организаций с потребителями, на-
правленных на создание условий, в которых потреби-
телям предлагаются нужные им продукты с приемле-
мыми рисками, с предоставлением исчерпывающей 
информации, а также по применению мер воздей-
ствия за допущенные нарушения.

Важность поведенческого надзора объясня-
ется развитием информационных технологий и, как 

«Поведенческий надзор призван не только повысить удовлетворенность потребителя финансового секто-
ра, но и помочь потребителю сделать правильный конкурентный выбор в пользу наилучшего предложения» 

Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на ХV Международном банковском форуме [1].
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следствие, возрастающей доступностью финансовых 
услуг, в том числе для лиц, не обладающих необхо-
димыми финансовыми знаниями [5]. Недостаточно 
полная информация, предоставленная финансовой 
организацией, либо ее неправильная интерпретация 
может приводить к ложным ожиданиям потребителя, 
основанным на субъективном впечатлении [6].

Целями поведенческого надзора являются: 
обеспечение соблюдения прав и законных интере-
сов потребителей; повышение качества, доступности 
финансовых продуктов и услуг; повышение доверия 
потребителей и минимизация рисков нарушения их 
прав.

Исходя из целей, можно сформулировать сле-
дующие задачи поведенческого надзора – на основа-
нии анализа обращений потребителей, бизнес про-
цессов поиск проблемных зон и наилучших решений 
для всех участников отношений, публичное освеще-
ние лучших практик. Поведенческий надзор не сво-
дится только к реакции на жалобы потребителей, он 
призван комплексно влиять на финансовый рынок 
через формирование понятных стандартов ведения 
бизнеса и запрет недобросовестных практик [7].

Среди специальных принципов, на которых 
строится поведенческий надзор в Российской Феде-
рации следует выделить: 

-
личных видов финансовых организаций;

-
ность финансовых организаций (статьи 56, 76.1, 76.9-
5 Закона о ЦБР);

надзора.
Субъектом поведенческого надзора выступает 

Банк России, в составе которого создана Служба по 
защите прав потребителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг, имеющая свои территори-
альные подразделения в городах Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Объектом надзора являются финансовые орга-
низации, в отношении которых осуществляются над-
зорные мероприятия, в настоящее время это субъек-
ты рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
страховых услуг и профессиональные кредиторы.

Действующее законодательство предостав-
ляет Банку России достаточно широкий инструмен-
тарий для воздействия на участников финансового 
рынка с целью предотвращения негативных послед-
ствий и защиты интересов потребителей. Указанный 
инструментарий относится к мерам юридической от-
ветственности и в зависимости от правовой природы 
традиционно подразделяется на меры предупрежде-
ния, меры пресечения и меры наказания.

Под формами надзора понимаются приемы и 
способы выражения надзорных действий, направ-
ленные на достижение поставленных целей. По-
веденческий надзор осуществляется в следующих 
формах: мониторинг, реактивный и превентивный 
надзор. Мониторинг включает в себя наблюдение и 
анализ практики взаимоотношений финансовых ор-
ганизаций с клиентами. Реактивный надзор осущест-
вляется путем реагирования на жалобы потребите-
лей, причем анализируются не только обращения в 
Банк России, но и обращения в государственные ор-
ганы, публикации в средствах массовой информации, 
сообщения на различных тематических сайтах и т. п. 

Осуществление реактивного надзора состо-
ит из нескольких стадий: рассмотрение жалоб и об-
ращений, сбор необходимой информации, анализ и 
правовая квалификация, принятие решений о приме-
нении мер реагирования, проверка исполнения при-
нятых решений, информирование участников рынка. 

Превентивный надзор направлен на преду-
преждение негативных тенденций, путем выявления 
оценки и предотвращение потенциальных рисков. 
Превентивный надзор предполагает проведение ком-
муникаций с финансовыми компаниями для выработ-
ки совместных мер по улучшению ситуации в сфере 
взаимодействия с потребителями. В рамках превен-
тивного надзора Банк России вправе проводить кон-
трольные закупки финансовых продуктов и услуг, по-
рядок осуществления которых регулируется Инструк-
цией Банка России от 18.12.2018 № 195-И [8; 9].

Регулятор анализирует поведение участников 
финансового рынка в целом по организации, в ре-
гиональном аспекте, в разрезе продуктов и бизнес 
процессов. По результатам проведенного анализа и 
сопоставления поступающих обращений с объемом 
бизнеса компании определяется поведенческий 
риск-профиль, и осуществляется индикативный ана-
лиз, позволяющий определить отклонения от сред-
него показателя по рынку в целом. Таким образом, 
реализуется принцип риск-ориентированности, на-
правленный на стимулирование добросовестного 
поведения и означающий, что выбор интенсивности 
проведения надзорных мероприятий ставится в за-
висимость от категории риска, количества и тяжести 
ранее выявленных нарушений.

Позитивным сигналом для рынка является 
стремление Банка России внедрять в поведенческий 
надзор элементы консультативного подхода, подраз-
умевающие под собой информирование о лучших 
практиках и важности оценки потребительских ри-
сков для внедрения новых продуктов [10].

Особое значение имеет понятность и прозрач-
ность надзорной деятельности, которая достигается 
через информирование участников рынка о резуль-
татах надзора. Такое информирование производится 
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при помощи различных каналов: в ответах на обраще-
ние, через издание информационных писем, выпуск 
обучающих материалов, выступления в средствах 
массовой информации и на публичных мероприятиях 
и т. п. На сайте регулятора содержатся практические 
кейсы и рекомендации по нарушениям, выявленным 
в ходе осуществления поведенческого надзора [11].

Среди недостатков правового регулирования 
поведенческого надзора Банка России можно выде-
лить отсутствие нормативного закрепления базовых, 
основополагающих понятий. Отчасти это объясняет-
ся тем, что поведенческий надзор относится к мягкой 
силе, основанной на стандартах и рекомендациях, а 
также тем, что надзор находится в стадии развития, 
регулятор нащупывает контуры и пути его совершен-
ствования [12].

Полагаем, что для стабильности правового 
регулирования, необходимо законодательно опре-
делить понятие поведенческого надзора, его прин-
ципы, направления, механизмы и порядок осущест-
вления. Отсутствие такого регулирования порождает 
правовую неопределенность в понимании полномо-
чий Банка России. К примеру, отдельные документы 
позволяют сделать вывод, что Банк России при осу-
ществлении надзора относит к потребителям финан-
совых услуг не только граждан, но и бизнес [13]. Это 
входит в противоречие с классическим понятием по-

требителя, закрепленного в преамбуле Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
и понятием потребителя финансовых услуг, опреде-
ленного в пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 
04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» .

С одной стороны, отсутствие четкого разделе-
ния полномочий в сфере защиты прав потребителей 
между Банком России и Роспотребнадзором создают 
излишнее регуляторное давление на финансовые ор-
ганизации, с другой стороны, не формируют у потре-
бителя четкого представления о том, куда следует об-
ращаться по таким вопросам.

Концептуальной проблемой поведенческого 
надзора является то, что в ходе поведенческого над-
зора Банк России выявляет факты не только незакон-
ного, но и недобросовестного поведения. При этом в 
действующем российском правопорядке, только суд 
может квалифицировать деяния как недобросовест-
ные и применять соответствующие последствия [14].

Существует необходимость нормативного за-
крепления на законодательном уровне порядка рас-
смотрения финансовыми организациями жалоб и об-
ращений клиентов, поскольку Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» не распро-
страняется на коммерческие организации [15].
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Аннотация. Проблемы перемены лиц в обязательстве интересовали цивилистов давно. Перевод долга изучался 
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ношении уступки требования сложилась уже законодательная определенность. Настоящая статья посвящена 
анализу правоотношений, лежащих в основе перевода долга. Авторами делается вывод о его договорной природе. 
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TO VOROS ABOUT THE LEGAL NATURE OF RELATIONS 

IN THE TRANSFER OF DEBT

Abstract. The problems of changing persons in the obligation have been of interest to civilists for a long time. The transfer of 
debt was studied from the point of view of the construction of the legal relationship and the mechanism of transferring respon-
sibilities to another person. Changes in legislation, the introduction of privative and cumulative debt transfer have brought 
to life new publications on this topic. But in research, little space is devoted to the study of the legal nature of the transfer of 
debt, although legislative certainty has already developed with respect to the assignment of a claim. This article is devoted 
to the analysis of the legal relations underlying the transfer of debt, and the conclusion is made about its contractual nature.
Keywords: change of persons in the obligation, assignment of the right of claim, transfer of debt, original debtor, new debtor, credi-
tor, unnamed contract.

Гражданское законодательство предусматрива-
ет две формы перемены лиц в обязательстве: 

переход прав кредитора другому лицу и перевод дол-
га. Согласно пункту 1 статьи 391 ГК РФ перевод долга 
с должника на другое лицо может быть произведен 
по соглашению между первоначальным должником и 
новым должником.

В обязательствах, связанных с осуществлени-
ем их сторонами предпринимательской деятельно-
сти, перевод долга может быть произведен по согла-
шению между кредитором и новым должником, со-

гласно которому новый должник принимает на себя 
обязательство первоначального должника. В юриди-
ческой литературе довольно активно обсуждается 
вопрос о правилах передачи долга другому лицу, но 
очень мало уделено внимания юридической природе 
перевода долга. 

Значение выявления юридической природы 
сделки неоднократно подчеркивалось и отдельными 
авторами, и судебной практикой. 

В пункте 9 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года 
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№ 25 “О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации” разъяснено, что в соответствии со 
статьей 148 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству суд выносит на обсужде-
ние вопрос о юридической квалификации правоот-
ношения для определения того, какие нормы права 
подлежат применению при разрешении спора.

В судебной практике очень часто обращается 
внимание на то, что правильная квалификация пра-
воотношений является залогом выбора надлежаще-
го способа защиты прав и вынесения обоснованно-
го решения. Но, кроме этого, важны и налоговые по-
следствия отнесения правоотношений к той или иной 
группе. 

Так, в Письме Минфина России от 08.10.2021 № 
03-03-06/2/81646 отмечалось важность этого обсто-
ятельства: «Квалификация для целей налогообложе-
ния прибыли сумм возврата клиенту банка при рас-
торжении договора возмездного оказания услуг и 
отражение соответствующего результата такой опе-
рации в налоговом учете будут зависеть от квалифи-
кации гражданско-правовых отношений, возника-
ющих на основании соответствующего договора об 
оказании услуг» [1].

Исходя из этого, следует констатировать важ-
ность определения правовой природы соглашения о 
переводе долга. В Гражданском кодексе РФ нет ука-
зания на квалификацию соглашения между первона-
чальным должником и новым должником. Не найдем 
разъяснений по этому поводу и в судебной практике. 
В то же время вопросы квалификации уступки права 
требования были предметом рассмотрения на Пле-
нуме Верховного Суда РФ от 21.12.2017, где был сде-
лан вывод, что по смыслу пункта 1 статьи 382, пункта 
1 статьи 389.1, статьи 390 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации уступка требования производит-
ся на основании договора, заключенного первона-
чальным кредитором (цедентом) и новым кредито-
ром (цессионарием). Таким договором в силу статьи 
421 ГК РФ может являться договор, предусмотренный 
законом или иными правовыми актами, смешанный 
договор или договор, который не предусмотрен за-
коном или иными правовыми актами.

Далее отмечалось, что, например, уступка тре-
бования может производиться на основании предус-
мотренных ГК РФ договора продажи имущественного 
права (пункт 4 статьи 454 ГК РФ) или договора даре-
ния (пункт 1 статьи 572 ГК РФ). В таком случае следует 
учитывать правила гражданского законодательства 
об отдельных видах договоров, в частности пункта 1 
статьи 460 ГК РФ, по смыслу которого в случае неис-
полнения продавцом (цедентом) обязанности пере-
дать требование свободным от прав третьих лиц по-

купатель (цессионарий) вправе требовать уменьше-
ния цены либо расторжения договора, если не будет 
доказано, что он знал или должен был знать об этих 
правах (пункт 1 статьи 307.1 ГК РФ) [2].

В отношении соглашения о переводе долга вы-
водов о его квалификации на вышеуказанном Плену-
ме Верховного Суда РФ сделано не было. Верховный 
суд и в других своих актах не разрешал данной про-
блемы. 

Но этот вопрос ставился раньше в юридиче-
ской литературе. Договорная природа перевода дол-
га признавалась М.М. Агарковым, который, отрицая 
перевод долга как результат одностороннего акта 
должника, прямо называет его договором между но-
вым и старым должником [7, с. 118]. Односторонней 
сделкой, по его утверждению, является согласие кре-
дитора на перевод долга. 

И сегодня мы можем поддержать эту позицию. 
Так как перевод долга и уступка требования являются 
формами одного института права – перемены лиц в 
обязательстве, то вывод, который был сделан Плену-
мом Верховного Суда РФ в отношении квалификации 
уступки права требования (что в основе правоотно-
шения должен лежать определенный договор), ло-
гично распространить и на перевод долга. То есть, пе-
редача имущественных прав или обязанностей долж-
на осуществляться в одних правовых формах, то есть 
на основании договора, предусмотренного законом 
или иными правовыми актами, смешанного договора 
или договора, который не предусмотрен законом или 
иными правовыми актами. Но дальнейшее уточнение 
вида договора, которым опосредуется передача обя-
занностей по уплате долга, затруднено. 

Этот вывод подтверждается и позицией дру-
гого Пленума Верховного Суда РФ, на котором было 
разъяснено следующее: при квалификации договора 
для решения вопроса о применении к нему правил об 
отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 
ГК РФ) необходимо прежде всего учитывать существо 
законодательного регулирования соответствующего 
вида обязательств и признаки договоров, предусмо-
тренных законом или иным правовым актом, неза-
висимо от указанного сторонами наименования ква-
лифицируемого договора, названия его сторон, наи-
менования способа исполнения и т. п. В случае если 
заключенный сторонами договор содержит элемен-
ты различных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами (смешанный договор), 
к отношениям сторон по договору применяются в со-
ответствующих частях правила о договорах, элемен-
ты которых содержатся в смешанном договоре, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора (пункт 3 статьи 421 ГК РФ). Если 
из содержания договора невозможно установить, к 
какому из предусмотренных законом или иными пра-
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вовыми актами типу (виду) относится договор или его 
отдельные элементы (непоименованный договор), 
права и обязанности сторон по такому договору уста-
навливаются исходя из толкования его условий. При 
этом к отношениям сторон по такому договору с уче-
том его существа по аналогии закона (пункт 1 статьи 
6 ГК РФ) могут применяться правила об отдельных ви-
дах обязательств и договоров, предусмотренных за-
коном или иными правовыми актами (пункт 2 статьи 
421 ГК РФ) [3, п. 47-49].

Используя данный механизм, мы пришли к 
осознанию путей поиска квалификационных характе-
ристик соглашения о переводе долга в целях отнесе-
ния его к группе определенных видов договоров. Но 
именно соглашение о переводе долга с трудом под-
дается квалификации. 

Первое, на что надо обратить внимание, это 
видовое разнообразие договоров, посредством ко-
торых осуществляется перемена лиц в обязательстве. 
При уступке права требования в определенных ус-
ловиях используется конструкция договора купли-
продажи, что соответствует статье 454 Гражданского 
кодекса РФ, допускающей продажу имущественных 
прав. Но не обязанностей. Поэтому мы не можем ква-
лифицировать перевод долга как договор купли-про-
дажи, так как сущностью купли-продажи является 
приобретение материальных активов, а не пассивов. 

Квалификация рассматриваемых правоотно-
шений как договора дарения тоже представляется 
проблематичной. Согласно п. 1 статьи 572 Граждан-
ского кодекса РФ объектом дарения может быть иму-
щественная обязанность перед собой или перед тре-
тьим лицом. Но сущность дарения и перевода долга 
различная, так как воля субъектов, участвующих в 
данных сделках, имеет разную направленность. Если 
при дарении волю в совершении сделки проявляет 
кредитор по предыдущему обязательству, освобож-
дая другую сторону от задолженности перед собой, и 
обязанность по уплате долга на этом прекращается, 
то в переводе долга участвуют три субъекта (креди-
тор, первоначальный должник, новый должник). Воля 
субъектов при этом направлена на другую цель, а 
именно на перемену лиц в обязательстве, но не на его 
прекращение. В этом случае воля кредитора по пре-
дыдущему обязательству выражается лишь в даче со-
гласия на перевод долга другому лицу, сам он в этой 
передаче обязательства не участвует. Обязательство 
остается прежним, изменяется только субъектный со-
став правоотношения.

 При анализе другой конструкции догово-
ра дарения – освобождение одаряемого от иму-
щественной обязанности перед третьим лицом- 
можно отметить, что здесь обязательство не пре-
кращается, как в предыдущем случае, что сбли-
жает это правоотношение с переводом долга.  

 Но если при привативном переводе долга отсутству-
ет денежное предоставление со стороны первона-
чального должника и не доказано намерение нового 
должника одарить первоначального, предполагает-
ся, что возмездность данной сделки имеет иные, не 
связанные с денежными основания, в частности выте-
кает из внутригрупповых отношений первоначально-
го и нового должников [4, п. 19]. Таким образом, даже 
в такой ситуации правоотношения не приобретают 
характер договора дарения. 

В большей степени сходство с договором даре-
ния имеет тот вариант перевода долга, при котором в 
обязательствах, связанных с осуществлением их сто-
ронами предпринимательской деятельности, перевод 
долга может быть произведен по соглашению между 
кредитором и новым должником, согласно которо-
му новый должник принимает на себя обязательство 
первоначального должника. В этом правоотношении 
допускается участие двух, а не трех субъектов, как име-
ет место в других конструкциях соглашения о перево-
де долга. Но дальше наблюдается отход от сущностных 
характеристик договора дарения, и, прежде всего, в 
определении правового положения сторон соглаше-
ния. В договоре дарения даритель – это лицо, передаю-
щее дар, благо другому лицу. При переводе долга таким 
субъектом является новый должник, который берет на 
себя обязанность освободить от обязанности другое 
лицо. Можно сказать о совпадении роли (цели) дарите-
ля и нового должника. Напротив, если одаряемый – это 
лицо, получающее дар, благо, то нельзя сказать, что та-
ковым является кредитор, с которым новый должник 
заключает соглашение о переводе долга в силу абзаца 
второго пункта 1 статьи 391 ГК РФ. Кредитор не является 
одаряемым, так как не он получает материальную выго-
ду как предыдущий должник. Кредитору безразлично, 
за чей счет будет удовлетворен его интерес: за счет но-
вого должника или за счет предыдущего. Так что в этом 
случае квалифицировать данные правоотношения как 
дарение невозможно. Возмездность или безвозмезд-
ность перевода долга при этом не имеет значения. 

Взгляд на перевод долга через призму налого-
вого законодательства тоже может помочь в решении 
вопроса о квалификационных признаках соглашения 
о переводе долга. По мнению Департамента налого-
вой политики Министерства финансов РФ при заклю-
чении соглашения о переводе долга с должника на 
другое лицо новый должник при получении от пер-
воначального должника денежных средств в разме-
ре, эквивалентном номиналу переведенного на него 
долга, не получает экономической выгоды [5]. Этот 
вывод является еще одним аргументом в пользу от-
рицания возможности квалификации перевода долга 
как дарения. 

Отрицая возможность применения для перево-
да долга в качестве основы договора купли-продажи 
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или дарения по аналогии с соглашением об уступке 
права требования, следует признать особую юриди-
ческую природу складывающихся правоотношений, 
а соглашение о переводе долга отнести к разряду не-
поименованных договоров, так как из его содержания 
невозможно установить, к какому из предусмотренных 
законом или иными правовыми актами типу (виду) от-
носится договор или его отдельные элементы [3, п. 49].

М.И. Брагинский обращал внимание на то, что 
признание спорного правоотношения договором 
непоименованным означает, помимо прочего, отсут-
ствие урегулирования не только вида, но и соответ-
ствующего ему типа [6, с. 328]. 

Это замечание в полной мере относится и к до-
говору о переводе долга, который существует как ин-
струмент замены лица в обязательстве, но в законо-
дательстве договором не называется. 

Что касается правового регулирования отно-
шений при заключении договора по переводу долга, 
то мы должны отметить следующее: в части содержа-

ния данных договорных обязательств необходимо 
руководствоваться параграфом 2 главы 24 ГК РФ. 

В связи с договорной природой перевода дол-
га он должен быть совершен в форме, установленной 
для договоров вообще, что справедливо подчерки-
вал М.М. Агарков [7, с. 221]. 

В статьях 389, 391 ГК РФ закреплено аналогич-
ное положение о форме перевода долга: если он ос-
нован на сделке, совершенной в простой письменной 
или нотариальной форме, то должен быть совершен в 
соответствующей письменной форме. В случае пере-
вода долга по сделке, требующей государственной 
регистрации, это соглашение должно быть зареги-
стрировано в порядке, установленном для регистра-
ции этой сделки, если иное не установлено законом.

 Кроме требований к форме договора перевод 
долга как договорное правоотношение вне зависи-
мости от его вида (привативный или кумулятивный) 
должен подчиняться и другим общим правилам обя-
зательственного права.

Список литературы

1. Письмо Минфина России от 08.10.2021 № 03-03-06/2/81646 // СПС Консультант Плюс.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения поло-
жений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании 
сделки»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2018.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»// Бюллетень 
Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2019. 
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 28.03.2018// https://vsrf.ru/documents/practice/26591/.
5. Письмо Минфина России от 31.08.2022 № 03-03-06/1/84633// СПС Консультант Плюс.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., Издательство «Статут», 1997. 
С. 328
7. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т. II. -М.,: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002, 452 с.

References

1. Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 08.10.2021 № 03-03-06/2/81646 // SPS Consultant 
Plus.
2. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 21.12.2017 № 54 “On some issues 
of application of the Provisions of Chapter 24 of the Civil Code of the Russian Federation on the change of persons 
in an Obligation on the basis of a transaction”// Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, № 3, March, 
2018.
3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 25.12.2018 № 49 “On some issues of 
application of the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation on the conclusion and interpretation 
of the contract”// Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, № 2, February, 2019. 
4. Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation № 1 (2018), approved by the Presidium 
of the Supreme Court of the Russian Federation on 28.03.2018// https://vsrf.ru/documents/practice/26591/.
5. Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated 31.08.2022 № 03-03-06/1/84633// SPS Consultant 
Plus.
6. Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law: General provisions. – M., Publishing House “Statute”, 1997. P. 328
7. Agarkov M.M. Selected works on civil law. In 2 vols. Vol. II. -M.,: JSC “Center Yurinfor”, 2002, 452 p.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

42

УДК 343.9

Тришкина Виктория Станиславовна,

аспирант кафедры Прокурорского надзора и криминологии,  
Саратовская государственная юридическая академия, город Саратов, 

Viktoriyatr@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО МОТИВАМ УТВЕРЖДЕНИЯ 

ИЛИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ

Аннотация. Актуальность заявленной темы обусловлена частотой совершения осужденными насильственных 
преступлений по мотивам утверждения или самоутверждения. Совершение преступлений детерминируется 
различными причинами и условиями. Поэтому в целях эффективного предупреждения данной группы престу-
плений следует проанализировать детерминанты, способствующие их совершению. Автором выявлены и рас-
смотрены причины и условия насильственных преступлений по мотивам утверждения или самоутверждения, 
установлены их особенности. Результаты исследования могут применяться законодателем при совершенство-
вании уголовного законодательства в указанной части и иного законодательства; правоприменителями – при 
выработке эффективных мер предупреждения насильственных преступлений по мотивам утверждения или 
самоутверждения, совершаемых осужденными; учеными – при дальнейшем изучении детерминации исследуемых 
деяний и выработке мер их предупреждения. В качестве выводов автором отмечается, что насильственные 
преступления по мотивам утверждения или самоутверждения, совершаемые осужденными, вызываются общими 
причинами – экономическими, социальными, культурно-нравственными и правовыми, а также специальными 
причинами – поведенческой зависимостью человека (осужденного) от себя; мотивационно-смысловыми об-
разованиями. Условиями совершения рассматриваемых уголовных деяний служат: криминальная субкультура 
осужденных; состояние их фрустрации; недостатки уголовно-исполнительной системы России и др. При этом 
подчеркивается необходимость дальнейшего исследования причин и условий насильственных преступлений 
по мотивам утверждения или самоутверждения, совершаемых осужденными, в целях выработки эффективных 
мер предупреждения данных деяний.
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OF AFFIRMATION OR SELF-AFFIRMATION, COMMITTED BY CONVICTS

Abstract. The relevance of the stated topic is due to the frequency of violent crimes committed by convicts on the grounds of 
affirmation or self-affirmation. The commission of crimes is determined by various causes and conditions. Therefore, in order 
to effectively prevent this group of crimes, it is necessary to analyze the determinants that contribute to their commission. The 
causes and conditions of violent crimes motivated by affirmation or self-affirmation are identified and examined, their fea-
tures are established. The results of the study can be applied by the legislator when improving criminal legislation in this part 
and other legislation; by law enforcement officers – when developing effective measures to prevent violent crimes motivated 
by the assertion or self–assertion committed by convicts; by scientists - when further studying the determination of the acts 
under study and developing measures to prevent them. As a conclusion, it is noted that violent crimes motivated by affirma-
tion or self–affirmation committed by convicts are caused by common causes - economic, social, cultural, moral and legal, as 
well as special reasons – behavioral dependence of a person (convict) from yourself; motivational and semantic formations. 
The conditions for the commission of the criminal acts in question are: the criminal subculture of convicts; the state of their 
frustration; shortcomings of the Russian penal system, etc. At the same time, the need for further investigation of the causes 

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4.1_42_47



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

43

Насильственные преступления по мотивам ут-
верждения или самоутверждения, совершае-

мые осужденными, являются одними из распростра-
ненных общественно опасных посягательств. Каждое 
второе преступление совершается осужденными по 
мотивам утверждения. Поэтому государство, обще-
ство и конкретная личность нуждаются в выработке 
эффективных мер предупреждения указанных пре-
ступлений, для чего следует определить причины и 
условия, способствующие совершению обозначен-
ных деяний.

Причины и условия насильственных престу-
плений по мотивам утверждения или самоутвержде-
ния, совершаемых осужденными, подразделяются на 
общие (противоречия в экономической, социальной, 
правовой, культурно-нравственной сферах, порож-
дающие совершение различных уголовно наказуе-
мых деяний) и специальные (противоречия и ситуа-
ции, порождающие совершение преступлений иссле-
дуемой группы деяний). 

Современное общество невозможно предста-
вить без денег, сопровождающих человека на про-
тяжении тысячелетий. Одними лицами деньги вос-
принимаются как благополучие, свобода, комфорт и 
счастье; другими – как сила, власть, утверждение, са-
моутверждение [11, с. 20; 20, с. 89]. Приближенность к 
деньгам – возможность утвердиться или самоутвер-
диться [17, с 172]. В связи с чем лица (в том числе осуж-
денные) по мотивам утверждения или самоутвержде-
ния совершают незаконное завладение денежными 
средствами и иные корыстно-насильственные обще-
ственно опасные посягательства. Этому способствует 
и бедность [4, с. 401]. 

Бедность в России является затяжной. В 2022 
году 15,3 млн россиян имели доходы ниже границы 
бедности [14]. Поэтому нередко лица, преодолевая 
бедность, в целях утверждения или самоутвержде-
ния совершают насильственные деяния [6, с. 42]. Не 
являются исключением и осужденные. Средний зара-
боток осужденных в исправительной колонии состав-
ляет 9  000 рублей [18]. О низкой заработной плате 
осужденных свидетельствуют их жалобы [10, с. 105]. 
Не имея иной возможности утвердиться или самоут-
вердиться, кроме как посредством приближенности 
к деньгам, осужденные совершают насильственные 
преступления.

Не отличаются высокими доходами лица, отбы-
вающие уголовные наказания, не связанные с лише-

нием свободы, поскольку, во-первых, в современных 
экономических условиях большинство работодателей 
не желают принимать на работу лиц с криминальным 
прошлым или предоставляют им неквалифицирован-
ные места работы (грузчиками и т. п.), являющиеся 
низкооплачиваемыми. Во-вторых, существуют законо-
дательные ограничения, связанные с судимостью.

Причиной совершения насильственных пре-
ступлений по мотивам утверждения или самоут-
верждения, совершаемых осужденными, является и 
инфляция. Инфляция обостряет классовые противо-
речия, усиливает экономическую и политическую 
борьбу трудящихся, порождая намерение (желание) 
среди социальных группы [13]. За предыдущий год в 
России выросли потребительские расходы. Так, в тре-
тьем квартале 2022 года каждый член домохозяйства 
тратил на товары и услуги в среднем по 24 000 рублей 
в месяц [15].

Бедность и инфляция усиливают расслоение 
общества, социальное неравенство и соответственно 
потребность в утверждении или самоутверждении, 
поэтому лица для того, чтобы повысить свою значи-
мость, ценность в обществе, совершают насильствен-
ные преступления. Насилие – результат попадания 
свободного при рождении человека на конкретную 
ступень социальной иерархии [8, с. 8]. Социальная 
иерархия порождает конфликты. Конфликтность, об-
разующаяся между осужденными, осужденными и 
работниками уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), осужденными и иными лицами, – причина 
насильственной преступности, совершаемой по обо-
значенным мотивам [12, с. 114].

Детерминанты насильственных преступлений 
по мотивам самоутверждения и утверждения, зало-
жены в культурно-нравственной составляющей лич-
ности, в том числе личности осужденного.

Индикатором и важным механизмом культурно-
нравственной девальвации служат средства массовой 
информации, телевидение и информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет». Они и являются 
причиной совершения данной группы уголовно на-
казуемых деяний. Просмотр информации про крими-
нальных авторитетов, криминальные связи порождает 
потребность человека в повышении своей значимости.

Оказывает влияние на совершение исследуе-
мых преступлений также низкий культурный и духов-
ный уровень личности. Лицам с низким культурным 
и духовным уровнем свойствены отсутствие веры, 

and conditions of violent crimes motivated by the assertion or self-assertion committed by convicts is emphasized in order to 
develop effective measures to prevent these acts.
Keywords: causes and conditions of crimes; violent crimes; crimes committed by convicts; motive of the crime; affirmation; self-
affirmation.
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падение нравов, потребительский образ жизни, наси-
лие и т. д. [9, с. 132]. Духовно-нравственное воспита-
ние позволяет трансформировать сознательные уста-
новки в позитивном аспекте [7, с. 24]. В ином случае 
они трансформируются в негативном аспекте, в силу 
чего лицо утверждается или самоутверждается по-
средством насилия.

Определенное воздействие на поведение ви-
новных оказывают дефекты нравственного созна-
ния, выражающиеся в системе антиобщественных 
установок, убеждений, основанных на определенных 
ценностных ориентациях личности. При этом дефор-
мация нравственного сознания обусловлена негатив-
ными изменениями ценностных ориентаций, кото-
рые выступают центральным компонентом личности, 
формируя ее направленность и порождая кримино-
генную мотивацию, являющуюся причиной соверше-
ния исследуемых преступлений.

Причиной совершения осужденными насиль-
ственных преступлений по мотивам утверждения или 
самоутверждения является семейное насилие, по-
скольку семья представляет собой один из базовых 
социальных институтов, благополучие и социальное 
самочувствие ее членов напрямую взаимосвязаны 
с общественным благополучием [16, с. 80]. Поэтому 
обеспечение здорового климата в семье, предотвра-
щение любых проявлений агрессии, жестокости со 
стороны ее членов важно для того, чтобы лицо кон-
структивно утверждалось или самоутверждалось. В 
ином случае происходит деструктивное утверждение 
или самоутверждение. 

По мнению Ю.М. Антоняна, в основе любой 
преступности, в том числе и рассматриваемой, за-
ложено ее биологическое происхождение. При этом 
ученый не отрицает и социальное происхождение [1, 
с. 59], что является верным и справедливым. К биоло-
гическим причинам Ю.М. Антонян относит агрессив-
ность. Агрессия – одна из форм утверждения или са-
моутверждения [21, с. 52; 22, с. 17]. 

Причинами совершения насильственных пре-
ступлений осужденными по мотивам утверждения 
или самоутверждения выступает и несовершенство 
действующего (законодательство, например, отсут-
ствие разработанной системы мер предупреждения 
уголовно наказуемых деяний, совершаемых по иссле-
дуемым мотивам).

Детерминантой совершения осужденными ис-
следуемых преступлений является также поведенче-
ская зависимость человека от самого себя. При совер-
шении уголовно наказуемого деяния человек испы-
тывает психологическое удовлетворение и обретает 
значимость своего «Я», то есть утверждается или само-
утверждается. Отсюда следует приверженность чело-
века к строго определенным поступкам и «застревае-
мости» на них [2, с. 13]. Поведенческая застреваемость 

(ригидность), как правило, наблюдается у серийных 
преступников (например, сексуальных преступников, 
убийц, а также у лиц, совершающих карманные кра-
жи). Ригидность обусловлена особенностями функци-
онирования центральной нервной системы личности 
– неспособностью быстро перерабатывать информа-
цию, избавляться от негативных эмоций и т. д. 

Условием совершения насильственных пре-
ступлений по мотивам утверждения или самоутверж-
дения, совершаемых осужденными является крими-
нальная субкультура, существующая в пенитенциар-
ных учреждениях. Криминальная субкультура осуж-
денных – система групповых ценностей, интересов, 
обычаев, традиций, норм и правил поведения, обу-
словливающих регулирование неформальных отно-
шений в среде осужденных [3, с. 12]. Она впитала в 
себя жестокие, аморальные, беспринципные нравы. 
В пенитенциарных учреждениях насилие довольно 
часто становится способом утверждения или самоут-
верждения [19, с. 93].

«Власть – всегда порождение и источник наси-
лия» [5, с. 74]. Нелегальная власть в местах лишения 
свободы не является исключением. Утверждение или 
самоутверждение своей власти осужденными в ис-
правительном учреждении не может осуществляться 
без применения насилия. 

Преступления, совершаемые осужденными с 
применением насилия под воздействием криминаль-
ной субкультуры и имеющие приоритетом утвержде-
ние своей (нелегальной) власти в местах изоляции от 
общества, содействуют усилению влияния преступ-
ных «авторитетов» и их приближенных, порождают 
чувство незащищенности у других осужденных. Поэ-
тому насильственные пенитенциарные преступления 
в основной своей массе совершаются осужденными 
под воздействием той среды, где они содержатся, ког-
да одни осужденные стремятся утвердить свою (неле-
гальную) власть, а другие – защищают себя.

На создание благоприятного фона для совер-
шения осужденными насильственных преступлений 
по мотивам утверждения или самоутверждения вли-
яют недостатки УИС: нехватка численности сотрудни-
ков УИС; низкая осведомленность сотрудников УИС о 
причинах и условиях совершения рассматриваемых 
преступлений, об индивидуально-психологических 
особенностях обозначенных осужденных, а также об 
индивидуально-психологических особенностях лиц, 
отбывающих уголовное наказание, и мотивов совер-
шения ими уголовно наказуемых деяний; неудовлет-
ворительная работа кадровых аппаратов (отделов, 
отделений, служб) по подбору сотрудников для УИС 
и при их перемещении на вышестоящие должности; 
несовершенная организация трудовой деятельности; 
досуга осужденных; отсутствие достаточных мер без-
опасности для осужденных и иных лиц. 
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Таким образом, причинами насильственных 
преступлений по мотивам утверждения или само-
утверждения, совершаемых осужденными, являются 
экономические (бедность, инфляция, невозможность 
устроиться на работу осужденным), социальные 
(расслоение общества), культурно-нравственные 
(негативное влияние средств массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», телевидения; низкий уровень культур-
ного и духовного развития личности осужденного; 
дефекты нравственного сознания, асоциальные цен-
ностные ориентации; применение насилия в семье); 
правовые (отсутствие разработанной и закреплен-
ной системы мер предупреждения рассматриваемых 
уголовно наказуемых деяний). Специальными при-
чинами насильственных преступлений по мотивам 
утверждения или самоутверждения, совершаемых 
осужденными, выступают: поведенческая зависи-
мость человека от себя; мотивационно-смысловые 
образования.

Условиями, способствующими совершению 
данной группы уголовно наказуемых деяний, явля-
ются: криминальная субкультура осужденных; состо-
яние их фрустрации; недостатки УИС (например, низ-
кая осведомленность сотрудников УИС о причинах 
и условиях совершения рассматриваемых уголовно 
наказуемых деяний, об индивидуально-психологиче-
ских особенностях осужденных, направленных для 
отбывания наказания; неудовлетворительная рабо-
та кадровых аппаратов (отделов, отделений, служб) 
по подбору сотрудников в УИС и при перемещении 
сотрудников на вышестоящие должности; несовер-
шенная организация трудовой деятельности и досуга 
осужденных; отсутствие достаточных мер безопасно-
сти для осужденных и иных лиц) и др. Дальнейшее ис-
следования выявленных и рассмотренных причин и 
условий насильственных преступлений по мотивам 
утверждения или самоутверждения, совершаемых 
осужденными, необходимо в целях выработки эффек-
тивных мер их предупреждения.
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ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация. В статье обосновывается с учетом специфики отрасли сельского хозяйства и происходящих в нем 
в современных условиях явлениях и процессах необходимость введения и изучения понятия «цифровой потенциал 
сельских территорий», и в связи с этим авторами предлагается дополнение, уточнение содержания понятия 
«потенциал сельских территорий» в условиях развития аграрнопромышленного комплекса. Также предлагается 
изучение содержание понятия «цифровой потенциал сельских территорий» и его составляющих.
Ключевые слова: аграрнопромышленный комплекс, цифровизация, цифровой потенциал, сельское хозяйство, сельские 
территории, социальная инфраструктура.
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В связи со сложившейся в нашем государстве по-
литической и экономической ситуацией, а так-

же по причине активно проводимой программы по 
импортозамещению возросла потребность в развитии 
сельского хозяйства, агропромышленного комплекса 
(далее – АПК). Необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день удалось добиться определенных результа-
тов в этой отрасли и наработать некоторый опыт. Это 
связано с цифровизацией и внедрением информа-
ционных технологий в этой отрасли, с разработкой и 
реализацией государством ряда программ и проектов 
(например, Государственная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», утвержденная 
постановлением Правительства от 31 мая 2019 года 
№ 696, национальные проекты «Здравоохранение», 
«Образование»), а также с разработкой системы за-
конодательства РФ, принятой и действующей в этой 
сфере (например, Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» и статью 
7 Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» от 02.07.2021 № 318-ФЗ), с предприимчивостью и 
активным участием бизнеса. И работа в этом направ-
лении продолжается. Общеизвестно, что развитие 
АПК, сельского хозяйства, сельских территорий проис-
ходит в России неравномерно и, безусловно, большое 
влияние на такое развитие оказывает потенциал АПК 
и сельских территорий. И здесь принципиально важно 
рассмотреть такое собирательное понятие, как «потен-
циал», его виды, составляющие и содержание. 

В большой советской энциклопедии дается 
определение термина «потенциал» как «…средства, 
запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие 
быть мобилизованы, приведены в действие, исполь-
зованы для достижения определенных целей, осу-
ществления плана; решения какой-либо задачи; воз-
можности отдельного лица, общества, государства в 
определенной области» [1]. В словаре Ефремовой Т.Ф. 
потенциал определяется как совокупность всех име-
ющихся возможностей, средств в какой-либо области 
или сфере [2]. 

Представляется интересным то, что входит в 
содержание понятия «потенциал», какие приводятся 
его виды и составляющие. В научной экономической 
литературе авторами дается определение экономи-
ческого потенциала сельских территорий как ком-
плекса различных видов ресурсов, расположенных 
на определенной территории и используемых для до-
стижения стратегических целей ее развития, с учетом 
количественной оценки и наличия набора качествен-
ных характеристик, определяющих эффективность их 
использования и потенциальные возможности раз-
вития этих ресурсов. 

К основным характеристикам данного потенци-
ала относятся: территориальный аспект; отраслевой 

аспект; система различных видов ресурсов; потенци-
ал реализации определенной цели; количественные и 
качественные характеристики потенциала. 

Также в классификацию элементов потенциала 
включены: природно-ресурсный потенциал, трудо-
вой потенциал, материально-технический потенциал, 
информационно-инновационный потенциал, финан-
сово-экономический потенциал [3]. 

В свою очередь А. Андреев, Л. Борисова и 
Э.  Плучевская считают, что экономический потенци-
ал территории включает в себя: геополитический по-
тенциал; природный потенциал; производственный 
потенциал; демографический потенциал; потенциал 
социальной сферы; духовный потенциал; управлен-
ческий и финансовый потенциал [4].

О.С. Русинова дает определение ресурсно-
го потенциала социально-экономического развития 
муниципального образования, под которым она по-
нимает совокупность факторов, составляющих базис 
функционирования и развития территориальной со-
циально-экономической системы [5].

В современной экономической литературе 
также используется термин «аграрный потенциал», в 
основном он отражает производственные возможно-
сти хозяйствующих субъектов аграрной сферы. Обо-
значим несколько определений этой категории. По 
мнению А. Бурды «аграрный потенциал» отражает ре-
гламентируемые совокупностью производственных 
ресурсов собственно сельскохозяйственной сферы 
исходные возможности сельскохозяйственных пред-
приятий по генерации вновь созданной стоимости [6]. 

Л.Н. Титова является сторонником использова-
ния категории «совокупный агропотенциал», который 
она определяет как совокупность природных и со-
циально-экономических ресурсов, обеспечивающих 
производство определенного количества продук-
ции заданного качества, представленной в виде двух 
подсистем: ресурсного и производственного агропо-
тенциала. По ее мнению, совокупный агропотенциал 
формируется исходя из природных, материальных, 
трудовых и денежных ресурсов, в его состав она так-
же включает организационно-управленческий потен-
циал и потенциал научно-технического прогресса [7].

Таким образом, под аграрным потенциалом 
территории понимаются совокупные возможности 
территориально локализованных хозяйствующих 
субъектов по производству сельскохозяйственной 
продукции и получению валового дохода, как основ-
ного источника расширенного воспроизводства ре-
сурсов, задействованных в процессе аграрного про-
изводства.

В экономической литературе категория «аграр-
ный потенциал» часто отождествляется с категорией 
«потенциал аграрного сектора», содержание которо-
го раскрывается как «способность произвести реаль-
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ный объем продукции за определенный период… 
при полном использовании имеющихся у него мате-
риально-технических, трудовых, земельных, биологи-
ческих и финансовых ресурсов, то есть при сбаланси-
рованном использовании всех факторов производ-
ства». Ряд исследователей отдает приоритет исполь-
зованию такой категории как «ресурсный потенциал 
аграрного сектора». Элементами данной категории, 
по мнению С.А. Шанина, «являются природный, де-
мографический, социально-экономический, матери-
ально-технический финансовый, инфраструктурный 
и информационный субпотенциалы [8].

А. Сагайдак предлагает использовать понятие 
«ресурсный потенциал сельского хозяйства» и опре-
деляет его как «…совокупность объективных при-
родно-экономических условий, оказывающих влия-
ние на ход процесса воспроизводства в сельском хо-
зяйстве» [6].

Некоторые исследователи, считая, что аграр-
ный потенциал есть следствие хозяйственной дея-
тельности по производству сельскохозяйственной 
продукции, предлагают использовать категорию 
«производственный потенциал сельскохозяйствен-
ных предприятий» [9].

Также приводятся такие виды потенциала как: 
природно-климатический потенциал, экономико-гео-
графический потенциал, демографический потенциал, 
производственно-инфраструктурный потенциал, ин-
ституциональный потенциал, инвестиционный и инно-
вационный потенциал. При всем при этом отмечается, 
что развитие научно-технического прогресса требует 
постоянного совершенствования материально- тех-
нической базы хозяйствующих субъектов, технологий 
производства и модернизации организационно-эконо-
мического механизма управления развитием террито-
рий. Способность элементов территориальной систе-
мы к использованию технических, технологических и 
организационно-экономических инноваций и реали-
зации стратегии инновационного развития определя-
ет уровень ее инновационного потенциала. Отмечает-
ся, что данная трактовка инновационного потенциала 
применима только на микроэкономическом уровне, 
тогда как на мезо- и макроуровне инновационный по-
тенциал отражает способность системы к генерации 
инноваций, их трансляции и внедрению. 

На наш взгляд, целесообразно в современ-
ных условиях развития АПК, сельских территорий и 
сельского хозяйства, а также с учетом их специфики 
введение понятия «цифровой потенциал сельских 
территорий». Также необходимо отметить, что на дан-
ный момент существующие и рассматриваемые в на-
учной экономической литературе виды и элементы 
потенциала не содержат объекты (или недостаточно 
их отражают), входящие в цифровой потенциал. Речь 
ведется о близких к цифровому виду потенциалах – 

инновационном и информационном. Также в боль-
шинстве случаев понятие цифровой потенциал рас-
сматривается либо как обобщающее понятие, не по 
отраслям, либо применимо к предприятиям и орга-
низациям. При этом сам процесс цифровизации, акту-
альный и происходящий сегодня в том числе на селе, 
изучается с учетом специфики сельских территорий. 
Кроме этого, на наш взгляд, необходимо изучить не 
только само понятие цифрового потенциала, его со-
держание, составляющие, но и показатели, оценку и 
его влияние на развитие АПК, сельское хозяйство и 
сельские территории.

Приведем определения понятия «цифровой 
потенциал», существующие сегодня в научной лите-
ратуре. Цифровой потенциал представляет собой со-
вокупность информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые способствуют улучшению качества 
инвестиционных решений и повышению инвестици-
онных возможностей [10].

Также цифровой потенциал рассматривается 
как показатель, отражающий новые задачи и возмож-
ности, появившиеся у предприятия в условиях интен-
сивной цифровизации процессов хозяйственной дея-
тельности [11].

Цифровой потенциал субъекта хозяйство-
вания  – это его способность к осуществлению дея-
тельности по созданию, внедрению, применению, 
сопровождению, развитию и реализации информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также обе-
спечению информационной безопасности с целью 
удовлетворения его потребностей и субъектов, с ко-
торыми он взаимодействует [12].

Е.О. Дмитриева определяет цифровой потен-
циал как «совокупность информационных ресурсов, 
систем информационного взаимодействия различно-
го уровня и их максимальных возможностей обеспе-
чивать процесс принятия управленческих решений 
своевременной, достоверной и комплексной (пол-
ной) информацией» [13].

На основе вышеизложенного можно утверж-
дать, что все потенциалы, которые приводятся и рас-
сматриваются в отношении АПК, сельского хозяйства 
и сельских территорий специфичны, а также они яв-
ляются составляющими понятия «потенциал сельских 
территорий», то есть более узкими по отношению к 
нему понятиями. При этом авторы называют разное 
их содержание, разные составляющие, их соотноше-
ние, влияние друг на друга и характеристики. В свою 
очередь, потенциал сельских территорий и его влия-
ние на АПК необходимо рассматривать с нескольких 
позиций. Во-первых, потенциал сельских территорий, 
на наш взгляд, должен включать в себя цифровой по-
тенциал, рассматриваться и изучаться с учетом его. 
Во-вторых, понятие «цифровой потенциал сельских 
территорий» требует более детального изучения. 
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При всем при этом важно также то, в какой за-
висимости и в каком соотношении находятся потен-
циал сельских территорий и АПК. Можно рассматри-
вать и изучать оказание влияния потенциала сель-
ских территорий на АПК, а можно – влияние послед-
него на потенциал сельских территорий, а также как 
составляющую одного в другом. В любом случае они 

в целом определяют состояние и развитие отдельно 
взятой сельской территории. Изучение всесторон-
него содержания потенциала сельских территорий и 
его составляющих, его взаимозависимости и влияния 
на АПК является важным компонентом в развитии по-
следнего, а также сельских территорий и сельского 
хозяйства.
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Аннотация. При анализе состояния туристской индустрии Владимирской области были использованы как 
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тийных мероприятий, их широкая тематика, заинтересованность в их продвижении исполнительной власти 
региона, туристического и некоторых других видов бизнеса свидетельствует о сложившейся тенденции. В то 
же время регион, несмотря на имеющиеся возможности, не входит в число самых посещаемых туристических 
дестинаций России. В ходе исследования авторами выявлены упущенные возможности, имеющие место проблемы, 
требующие решения, препятствующие более ускоренному развитию сферы туризма во Владимирской области, 
которая, в свою очередь, могла бы стать одним из локомотивов развития его экономики. В статье предложены 
рекомендации, позволяющие оптимизировать отдельные аспекты организации и продвижение событийного 
туризма в регионе.
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Актуальность выбранной авторами темы об-
условлена растущим спросом на внутренний 

туризм в России и привлекательностью региона в 
качестве туристской дестинации, обладающей огром-
ным потенциалом для развития многих видов туриз-
ма, включая событийный. Владимирская область на-
ходится в центральной части страны и обладает бога-
тым культурным и историческим наследием, которое 
является мотивацией для посещения региона тури-
стами из разных регионов страны и мира. Суздаль, 
Муром и Владимир являются ключевыми местами 
для проведения событийных мероприятий благодаря 
своей истории, местным обычаям и памятным датам.

Развитие событийного туризма во Владимир-
ской области как фактора, оказывающего позитивное 
воздействие на экономику региона, способствует уве-
личению занятости населения, решению социальных 
проблем. Массовые событийные мероприятия при-
влекают в регион новых посетителей, повышают его 
туристическую значимость. Событийный туризм по-
зволяет туристам испытать максимальное погруже-
ние в традиции посещаемого региона, глубже узнать 
и понять его культуру и традиции, что в корне отли-
чается от обычной туристической поездки на курорт.

Цель исследования

Проанализировать уровень развития сферы ту-
ризма во Владимирской области и выявить роль собы-
тийного туризма в развитии региона, а также разрабо-
тать предложения и рекомендации по его активизации. 

Методы исследования

В рамках данной работы были использованы 
кабинетные методы исследования: официальная ста-
тистическая информация, экспертные оценки, мате-

риалы научных исследований сферы туризма региона, 
интернет-источники. При разработке рекомендаций 
по оптимизации деятельности, направленной на соз-
дание благоприятных условий для развития событий-
ного туризма в регионе, широко применялись общена-
учные методы: индукция и дедукция, анализ и синтез. 
При обобщении экономических показателей исполь-
зовались статистические и математические методы.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследователи отечественной туристической 
сферы выделяют Владимирскую область как одну из 
привлекательных туристических дестинаций как для 
российских, так и зарубежных туристов. Близость к 
московской агломерации, позитивные сдвиги в разви-
тии транспортной инфраструктуры, наличие двух го-
родов туристической дестинации в брендовом марш-
руте «Золотое кольцо России», развитая сеть средств 
размещения и доступные цены в индустрии питания 
создают позитивные условия для развития внутрен-
него туризма и экскурсионной деятельности [5; 6; 8]. 
Растет количество формируемых туристских продук-
тов. Только в 2021 году на территории области был 
запущен 21 туристический маршрут. Владимирская 
область является достаточно привлекательным реги-
оном для инвестиций. За последние годы в развитие 
туризма было вложено около 100 млн рублей [12]. 

Важным фактором развития туризма в XXI веке 
является создание доступной туристической среды 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее – ОВЗ) на территории Владимирской об-
ласти. В области появляется все больше туристиче-
ских объектов и заведений, доступных для посеще-
ния малоподвижных граждан. Например, санаторий 
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EVENT TOURISM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 

OF THE TOURISM SECTOR OF THE VLADIMIR REGION

Abstract. When analyzing the state of the tourism industry in the Vladimir region, expert assessments of tourism profession-
als, as well as official statistical information, as well as materials from the mass media of the region, were used. The article 
argues that one of the factors in the development of tourism in the region is event tourism. The number of events held, their 
wide range of topics, the interest in their promotion of the executive power of the region, the hotel and tourism business indi-
cates the current trend. At the same time, the region, despite the existing opportunities, is not among the most visited tourist 
destinations in Russia. The study revealed missed opportunities, existing problems that need to be addressed, which impede 
the more accelerated development of the tourism sector in the Vladimir region, which could become one of the locomotives 
for the development of its economy. The article offers recommendations to optimize certain aspects of the organization and 
promotion of event tourism in the region.
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«Заклязьменский» во Владимире и «Николаевский 
посад» в Суздале оснащены специализированными 
номерами с расширенными дверными проемами без 
порогов и санузлами, оборудованными дополнитель-
ными поручнями и специальной мебелью. 

Основные музеи Владимирской области также 
являются доступными для лиц с ОВЗ. Например, во 
Владимиро-Суздальском музее-заповеднике можно 
обнаружить тексты со шрифтом Брайля, а также ау-
дио-программы для слепых и слабовидящих граждан. 
В музее-заповеднике «Александровская слобода» 
предусмотрен специальный мастер-класс для посе-
тителей с ОВЗ по изготовлению глиняного изразца и 
имеется оборудование для «виртуальной» экскурсии 
по царским подвалам кремля.

 В 2022 году волонтерами Владимирской об-
ласти был создан проект «Путешествие без границ», 
в ходе которого были разработаны «карты доступ-
ности» городов Владимир и Суздаль. Эти карты пред-
ставляют собой своеобразные путеводители для лю-
дей с ОВЗ, где можно найти информацию о наличии 
на туристических объектах специального оборудо-
вания для слабослышащих, слабовидящих, маломо-
бильных граждан, а также для лиц, передвигающихся 
на инвалидной коляске (см. Таблицу 1).

В настоящее время главными точками притяже-
ния туристов по-прежнему являются уникальные па-
мятники истории и культуры. Сама территория богата 
на исторические и культурные объекты, такие как Цер-
ковь Бориса и Глеба (1152 год), Успенский собор (1158 
год), Золотые Ворота (1164 год), Церковь Покрова-на-
Нерли (1165 год), Суздальский Кремль, Спасо-Евфи-
миев монастырь, Дворец Андрея Боголюбского, Дми-
триевский собор (1194 год) и др., которые привлекают 

туристов со всего мира, а многие достопримечатель-
ности входят во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. 

В то же время, организаторы «Национального 
туристического рейтинга» не определяют Владимир-
скую область в качестве основной привлекательной 
туристской дестинации по сравнению с популярными 
регионами страны (см. Таблицу 2).

Это обусловлено и рядом экономических по-
казателей. Анализ состояния сферы туризма по по-
казателям объема платных услуг в сфере туризма, 
исходя из официальной статистической информа-
ции, показывает, что Владимирская область занима-
ет место в третьем-четвертом десятке по показателю 
«туристские услуги» («услуги туристических агентств, 
туроператоров и прочие услуги по бронированию и 
сопутствующие им услуги»), 38-39 место по «услугам 
гостиниц» и по «услугам санаторно-курортных ор-
ганизаций» места в шестом десятке среди регионов 
России (см. Таблицу 3).

Также следует отметить, что только по объему 
платных «туристских услуг» регионом превзойден до-
пандемийный период. Гостиничный сектор и санатор-
но-курортные организации даже по номинальным 
ценам (без учета инфляции) не восстановили свои 
доходы. Если соотнести приведенные ранее данные 
(«туристские услуги – 0,75 % в общем объеме; «услуги 
гостиниц» – 0,43 % в общем объеме; 0,16 % в общем 
объеме) в сравнении с долей населения Владимир-
ской области (1 325 510 чел. по состоянию на 01 янва-
ря 2023 года – 0,905 %), то можно сделать выводы, что 
по среднестатистическим российским показателям 
объема платных услуг, оказанных населению в сфере 
туризма, регион объективно не пользуется повышен-
ным вниманием со стороны туристов. 

Таблица 1 

Объекты природного и культурного показа, оборудованные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Название объекта Город Адаптация для лиц с ОВЗ

1.Успенский собор Владимир Тактильная копия собора, парковочные места для лиц с ОВЗ

2. Музейный комплекс Кремль Суздаль Тактильная копия Кремля, парковочные места для лиц с ОВЗ

3. Музей деревянного зодчества Суздаль Широкий вход с пандусом для лиц на инвалидных колясках, парковоч-
ные места для лиц с ОВЗ

4. Музейный центр Палаты Владимир Системы вызова помощника, парковочные места для лиц с ОВЗ

5. Дмитриевский собор Владимир Широкие дорожки с ровной поверхностью для лиц на инвалидных ко-
лясках к собору

6. Старая аптека (музей) Владимир Шрифт Брайля, системы вызова помощника

7. Кузница-музей Бородиных Владимир Широкие дорожки с ровной поверхностью для лиц на инвалидных ко-
лясках, широких вход с пандусом

8. Музей ложки Владимир Системы вызова помощника, шрифт Брайля

9. Музей непридуманных историй Владимир Системы вызова помощника, шрифт Брайля

10. Владимирская областная 
филармония

Владимир Системы вызова помощника, парковочные места для лиц с ОВЗ
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Если же анализировать туристические потоки, то 
они выросли в 2022 году (1,9 млн визитеров) по сравне-
нию с 2021 годом (1,6 млн визитеров) на 18,75 %. Ожида-
ется, что в текущем году 2023 году прирост внутреннего 
туристического потока продолжится и  составит более 
10 %. Регион планирует принять 2,1 млн человек. 1

1  В таблице указан процент от общего объема предостав-
ленных услуг в Российской Федерации

Эта тенденция подтверждается и официальной 
статистической информацией по количеству разме-
щенных лиц в коллективных средствах размещения. 
За семь месяцев 2023 года рост составил 13,24 % 
(2022 год – 426 393 чел.; 2023 год – 482 859 чел. – раз-
мещены в коллективных средствах размещения) [14]. 
Также как и во многих регионах наблюдается значи-
тельный разрыв по информации, приводимой пред-
ставителями органов власти региона, и количеством 

Таблица 2 

Позиции ряда регионов России в «Национальном Туристическом рейтинге» [11]

Регионы России/ место в рейтинге 2019 2020 2021 2022

Краснодарский край 4 4 1 1

Московская область 3 1 2 2

Москва 1 2 3 3

Санкт-Петербург 2 3 5 4

Республика Крым 5 5 4 5

Владимирская область 26 25 27 24

Таблица 3

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма, в России и отдельных её регионах 

по отдельным показателям (млн руб.)1

Регион России/год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год

(6 мес.)

Объем платных услуг по показателю: «услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги 

по бронированию и сопутствующие им услуги»

Российская Федерация 179 826,421 91 884,154 149 751,1 217 609,6 149 519,2

Москва 21 716,868 / 
12,08 %

16 809,074 / 
18,29 %

28 515,3 / 
19,04 %

52 557,7 / 
24,15 %

34 584,7 / 
23,13 %

Владимирская область 1 421,4467 / 
0,79 %

969,2607 
/ 1,05 %

1 473,8899 / 
0,98 % 

1 620,6494 / 
0,74 %

1 129,8
/ 0,75 %

Место Владимирской области по показателю среди 
регионов страны/ и на 100 тыс. жителей 36/35 26/19 29/24 33/32 -/-

Объем платных услуг по показателю:  «услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного 

жилья»

Российская Федерация 247 278,831 181 577,048 284 461,0 350 189,0 -

Краснодарский край 59 394,268 / 
24,02 %

65 282,927 / 
35,95 %

81 423,876 / 
28,62 %

83 967,03 / 
23,97

-

Владимирская область 1 308,4145 / 
0,53 %

1 009,015 / 
0,56 %

1 355,431 / 
0,47 %

1 506,225 / 
0,43 %

-

Место Владимирской области по показателю среди 
регионов страны/ и на 100 тыс. жителей 33/31 31/29 34/35 38/39 -/-

Объем платных по показателю: «услуги санаторно-курортных организаций» 

Российская Федерация 127 185,843 85 527,328 150 677,9 188 941,0 109 907,9
Краснодарский край 23 455,7  / 

18,44 %
27 042,0 / 

31,62
44 218,7 / 
29,34 %

59 509,0 / 
31,49 %

29 370,2 / 
26,72 %

Владимирская область 347,081
/ 0,27 %

185,6
/ 0,22 %

212,535 
/ 0,14 %

301,839 
/ 0,16 %

179,858 
/ 0,16 %

Место Владимирской области по показателю среди 
регионов страны/ и на 100 тыс. жителей 54/59 49/56 60/62 56/58 -/-

Источник: данные Росстата.
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размещенных лиц. Проблема остается прежней: го-
стевые дома и частный сектор, которые гостеприим-
но принимают значительную часть туристов. Отелье-
ры и бюджет региона теряют доходы и налоги.

Нельзя не отметить те обстоятельства, что в 
связи с санкциями и геополитической обстановкой 
доля иностранных туристов в регионе значительно 
снизилась. Если в 2019 году доля иностранных тури-
стов составила около 16 % от общей численности, то 
в 2022 году – только 1,7 %. 

Мониторинг состояния развития сферы туриз-
ма показывает, что в области есть ряд вопросов, тре-
бующих решения:

1. Отсутствие информации на иностранных 
языках. Большинство информации о популярных до-
стопримечательностях и услугах представлено ис-
ключительно на русском языке, что тормозит ори-
ентирование на иностранных туристов. Например, в 
таких известных туристских объектах, как Белокамен-
ная пустыня (город Суздаль) или Успенский собор во 
Владимире, информационные материалы и экскур-
сии доступны только на русском языке.

2. Недостаточная развитость транспортной ин-
фраструктуры. Некоторые достопримечательности 
в регионе расположены на большом расстоянии от 
точки остановки транспортного средства, что затруд-
няет дорогу до них. Например, до церкви Покрова 
на Нерли добраться трудно, т. к. на транспорте к ней 
подъехать нельзя, поэтому маломобильные граждане 
с трудом смогут добраться до места назначения.

3. Экологические проблемы. Во Владимирской 
области повышенный уровень загрязнения воздуха, а 
сам город Владимир входит в рейтинг 100 самых за-
грязненных городов России и является самым эколо-
гически неблагополучным городом области.

4. Ограниченный доступ к ряду достоприме-
чательностей. Некоторые достопримечательности в 
регионе доступны для посещения только в опреде-
ленные часы или дни недели, что может затруднять 
планирование маршрута для туристов. Например, 
в музее-заповеднике «Суздаль» некоторые музеи и 
объекты могут иметь свои дни и часы работы, что не 
позволит туристу, приехавшему на один день, осмо-
треть достопримечательность полностью.

5. Следует обратить внимание на качество сер-
виса на всех стадиях обслуживания. Во Владимирской 
области наблюдается резкое несоответствие цен на 
услуги с их качеством, поэтому некоторый процент 
туристов, приезжающих посмотреть на города Золо-
того кольца России, не возвращаются в эту область 
повторно. 

Событийный туризм как фактор развития 

индустрии гостеприимства региона

Одним из факторов дополнительного импуль-
са развития туризма в регионе может стать событий-

ный туризм [1; 2; 3; 7]. Данную тенденцию следует на-
ращивать, привлекая новых инвесторов. Средства 
пойдут на создание условий для развития туринду-
стрии, продвижение региона на мировом и внутрен-
нем рынках туризма, а также на выявление новых 
территорий, которые заинтересуют гостей области. 
В настоящее время регион занимает 16 место в «На-
циональном рейтинге развития событийного туризма 
России».

В регионе проводятся событийные меропри-
ятия, которые формируют мотивацию посещений ту-
ристической дестинации славной не только своими 
историческими и культурными достопримечательно-
стями. В регионе проводятся такие событийные меро-
приятия как: «Вишневый спас на Патриаршем пруду», 
«Праздник огурца», «Масленица с гусиными боями», 
«Медовуха-Fest», «Праздник лаптя», «Праздник топо-
ра», «Фестиваль лоскутного шитья» и «Фестиваль жи-
вой истории «Суздаль-град», «Фестиваль исторической 
реконструкции» и другие событийные мероприятия. 

Регион создал удобный и качественный сайт – 
«Туристический портал Владимирской области», на 
котором представлена вся информация по меро-
приятиям, проводимым на территории региона. Для 
удобства информация была классифицирована на ме-
сяцы и места проведения

Одним из значимых и невероятно красивых ме-
роприятий является «Вишневый спас на Патриаршем 
пруду», который традиционно проходит во Владими-
ре. Фестиваль проводится с 2012 года в июле. Ежегод-
но по статистическим данным мероприятие посещает 
в течение дня свыше 10 тысяч человек. Следует отме-
тить, что благодаря развитию событийного туризма, а 
именно ренессанс-проекту «Владимирская вишня» и 
празднику «Вишневый спас», был восстановлен и воз-
вращен в Патриарший сад уникальный сорт желтой 
Васильевской вишни, некогда росший во владимир-
ских садах и считавшийся утерянным. На фестивале 
гостей всегда ждет увлекательная программа, ярмар-
ка, где можно приобрести «вишневые» сувениры руч-
ной работы, присутствует гастрономическая зона, где 
продается различная выпечка и напитки из свежей 
вишни, интерактивная зона, в которой проходят ма-
стер-классы и анимационные программы. Праздник 
отлично подходит для привлечения новых туристов, в 
особенности для семейных пар с детьми, так как имен-
но продуманная детская программа фестиваля явля-
ется одной из «вишенок» формирующегося бренда.

«Праздник огурца» является исконно русским 
праздником, посвященным всеми любимому овощу. 
Его популярность растет из года в год. Праздник был 
придуман в 2001 году сотрудниками Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника не случайно: овоще-
водство издавна стало ведущим занятием жителей 
Суздаля. Фестиваль огурцов проводится во второй 
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половине июля. Это лучшее время для сбора урожая. 
Разнообразная программа Огуречного фестиваля 
всегда удивляет посетителей изобретательностью. 
Обязательная часть праздника – парад огурцов не 
только из Суздаля и Владимира, но и из других горо-
дов России и даже из-за рубежа. Делегации приез-
жают сюда, чтобы обменяться опытом в выращива-
нии огурцов. Этот праздник с его колоритом русских 
традиций и обрядов очень интересен иностранным 
творческим делегациям и туристам из Китая, Герма-
нии, Италии, Франции, и Болгарии. Этот фестиваль 
ежегодно собирает до 18 тыс. человек, что превыша-
ет население самого города, которое составляет все-
го 10 тыс. человек. В 2018 году, благодаря Чемпионату 
мира по футболу, этот праздник посетили туристы из 
Италии, Германии и Китая. 

Следующее по популярности событие – гастро-
номический фестиваль «Медовуха-Fest», олицетворя-
ющее единственное работающее в Суздале предпри-
ятие. Проводится оно в середине сентября, привлекая 
туристов, желающих попробовать местную кухню. В 
рамках фестиваля повара готовят пикантное мясо по-
суздальски, то есть говядину, тушеную с морковью, 
луком и хреном в горшочке с крышкой из теста. Медо-
вуху вполне можно назвать гастрономическим симво-
лом этого города, так как впервые этот напиток приго-
товили еще в XX веке, и он пользуется большой попу-
лярностью среди посетителей Суздаля. Этот фестиваль 
привлекает не только любителей расширить свой вку-
совой диапазон, но и полноценных бизнес-партнеров, 
так как туда съезжаются производители со всей Рос-
сии. Не менее важно отметить то, что тема алкоголя не 
является главной на этом фестивале, так как это в боль-
шей степени гастрономический праздник, сопрово-
ждающийся мастер-классами от шеф-поваров региона 
и различными дегустациями исконно русской кухни. 
Первый фестиваль прошёл в 2016 году, а уже в 2017 он 
занял третье место в рейтинге лучших гастрономиче-
ских туров России (по данным «ТурСтата»). В 2018 дан-
ное мероприятие посетили порядка 10,5 тыс. человек.

Гастрономический фестиваль «Медовуха-Fest», 
также имеет аспекты, положительно влияющие на 
развитие туризма во Владимирской области. В отли-
чие от «Праздника огурца», он проводится 3-4 дня, 
что продлевает пребывание в Суздале туристов, и 
подразумевает большие траты приезжими на пита-
ние и проживание. К тому же, время его проведения 
добавляет Суздалю привлекательности для туристов 
не только в очевидный летний сезон, но и осенью. 
Также, это фестиваль способствует появлению новых 
деловых связей. 

Зимне-весенний сезон не остаётся в регионе 
без внимания. Масленичные гуляния привлекают но-
вый поток туристов в это скудное на посетителей вре-
мя. Наиболее популярными развлечениями в этом со-

бытии являются состязание на скорое поедание бли-
нов и бои гусей специально выведенной породы.

Весьма самобытное событийное мероприятия 
– Праздник топора. В первый раз это мероприятие 
было проведено в 2015 году при инициативе админи-
страции города Суздаль. С тех пор это мероприятие 
проводится каждый год в конце июня. Этот праздник 
рассчитан на туристов разного возраста и социально-
го статуса, а главной его целью является возрожде-
ние традиций плотницкого и столярного мастерства. 
На праздник топора съезжаются не только мастера-
плотники из разных регионов России, но и туристы, 
не имеющие отношения к данному ремеслу. В про-
грамму входят различные мастер-классы, в ходе ко-
торых можно научиться вырезать скульптуры из де-
рева. Также организуются и другие развлекательные 
мероприятия, такие как дегустация «каши из топора», 
традиционные развлечения и ярмарка.

Каждый год в начале июля в городе Муроме 
проводится «Фестиваль исторической реконструк-
ции». Это событие привлекает тысячи посетителей и 
участников со всей России. На этом фестивале гости 
смогут погрузиться в атмосферу прошлых эпох, на-
чиная от древнерусского периода и заканчивая вре-
менами средневековья и раннего нового времени. 
В программу развлечений входят мастер-классы по 
историческим ремеслам, во время которых участни-
ки могут научиться изготавливать различные изде-
лия, используя традиционные техники и материалы. 
Реконструкторы, одетые в костюмы былых эпох, вос-
создают жизнь и обычаи того времени, представляют 
ремесла, торговлю и другие аспекты исторической 
действительности. В числе посетителей не только 
люди, увлекающиеся этим видом деятельности, но 
также и группы школьников, которых привозят во 
Владимирскую область на обзорную экскурсию и 
вместе с этим стараются синхронизировать поездку 
со временем проведения данного фестиваля для об-
разовательных целей. Длительность этого фестиваля 
составляет 7 дней, что дает возможность увеличить 
время пребывания туристов в городе.

В 2022 году туристический портал Владимир-
ской области в разделе «Праздники и события» пред-
ложил 122 событийных мероприятия для туристов. 
Однако не все заявленные мероприятия были прове-
дены. На период 2023-2024 гг. в регионе разработан 
событийный календарь [10]. Объединение сведений 
о планируемых фестивалях, спортивных соревнова-
ниях, праздниках поможет области повысить привле-
кательность иногородних туристов, а также послужит 
ориентиром для будущего планирования отдыха. В 
данную сводку вошло 17 мероприятий 2023 года и 
уже 20 мероприятий, предварительно запланирован-
ных, для проведения в 2024 году, массовость которых 
достигает более 500 человек.
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Кроме заявленных 17-ти крупных событийных 
мероприятий (см. Таблицу 4) во Владимирской обла-
сти проводится ещё более ста туристических фести-
валей, спортивных соревнований, ярмарок, истори-
ческих реконструкций, которые также нуждаются в 
информационной поддержке и продвижении в ме-
дийном поле. 

Таким образом, если провести экспертную 
оценку количества участников событийных меропри-
ятий, проводимых в туристической дестинации, то 
она составит порядка 8 % что позволяет говорить о 
событийном туризме как об устоявшейся тенденции 
в регионе. 

В рейтинге событийного потенциала регионов 
России Владимирская область уверенно продвигает-
ся наверх [13]: с 30-го места в 2017 году до 15-го по 
итогам 2022 года. Ряд регионов/туристических дести-
наций «ещё вчера» продвигают свой имидж в созна-
ние российских и зарубежных туристов называя себя 
«культурной столицей – Санкт-Петербург», «Третьей 
столицей – город Казань», «Всероссийской здравни-
цей – Кавказские Минеральные Воды», «столица Си-

бири – город Новосибирск» и Владимирская область 
организуя и проводя обилие (более ста событийных 
мероприятий) фестивалей, спортивных соревнова-
ний, ярмарок, исторических реконструкций можно 
заявлять о претензиях на столицу событийного ту-
ризма России. 

Выводы и рекомендации

Исследование показало, что регион является 
привлекательным для многих туристов и экскурсан-
тов за счет двух основных факторов:

1. Огромного культурного наследия, являюще-
гося одним из основных мотивов посещений туристи-
ческой дестинации туристами и экскурсантами. 

2. Событийного туризма, организации которо-
го исполнительные органы власти, туристический и 
отельный бизнес, общественные туристические орга-
низации региона уделяют постоянное внимание.

Имеет место необходимость проведения ре-
ставрации популярных туристических объектов. На-
пример, в 2021 году было выделено 22,4 млн рублей 
на создание новых туристических объектов. Но в то 
же время старые исторические и культурные объек-

Таблица 4

Крупные событийные мероприятия Владимирской области в 2023 году [16]

№ №

п/п
Наименование событийного мероприятия Место проведения

Число участников

(фактическое/

предполагаемое)

1 Областная ремесленно-творческая ярмарка «Щедра талантами родная 
сторона» с участием творческих коллективов Владимирской области

г. Владимир >500

2 Международный фестиваль интеллектуальных
видов спорта «Сильные фигуры»

г. Доброград -

3 Аlma-Mater: «Новые имена» в Суздале/Фестиваль Д. Мацуева г. Суздаль 600

4 Семейный праздник «День семьи, любви и верности» г. Муром >1000

5 Выставка племенного животноводства и птицеводства 
«Владимирские Зори»

Суздальский район, 
с. Новоалександрово

>500

6 Праздник Огурца г. Суздаль 12500

7 Обрядовый праздник г. Владимир >3000

8 Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни г. Вязники ~2500

9 Книжный фестиваль «Китоврас» г. Владимир ~1500

10 Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне»

г. Владимир ~1700

11 Всероссийский день ходьбы г. Владимир ~2000

12 Театрализованное представление, посвященное Дню знаний г. Владимир >500

13 Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» г. Владимир ~5000

14 Фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро- 
Суздальская Русь»

г. Владимир ~1500

15 Финал V Областного песенного конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Поющая губерния» имени поэта Л. Дербенёва

г. Владимир >500

16 Областное торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества

Уточняется ~1500

17 5-дневные учебные сборы по основам военной службы 
АНО «Учебно-методический центр «Авангард» Владимирской области»

Уточняется -
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ты, ради которых и приезжают туристы, имеют весьма 
плачевный вид. Нуждается в улучшении интернет-ин-
формирование по объектам туристического показа, 
местам размещения и питания, а также транспортной 
доступности. В сети наблюдается крайне мало каче-
ственных удобных сайтов с актуальной информацией 
о работе туристических объектов, а также слабо раз-
вита система онлайн-бронирования в регионе. 

Развитие инфраструктуры во Владимирской 
области для лиц с ограниченными возможностями 
все еще далеко от идеала. Большинство культурных 
и исторических объектов, а также гостиниц и заведе-
ний питания, все еще не способны принимать мало-
мобильных граждан. 

Значительное количество событийных меро-
приятий в регионе проводится в летний период, когда 
основная масса потенциальных туристов убывает на 
отдых на Черноморское побережье Краснодарского 
края, Республику Крым или за рубеж. Трудно перене-
сти проведение событийных мероприятий «Праздник 
огурца», «Вишневый спас» и другие фестивали, соответ-
ствующие сезону года, на осенне-зимний период. Но 
диверсификация проведения событийных меропри-

ятий должна все же иметь место, тогда и возможность 
привлечения новых путешественников значительно 
повысится, принося новые доходы и поступления в 
бюджеты региона и муниципальных образований.

Целесообразно активное позиционирование ре-
гиона путем участия в ведущих туристических выставках: 
«Отдых Leisure», «MITT», «Интурмаркет». Соседствующее 
наличие московского региона, в котором проживают 
более 20 миллионов человек, имеющих более высокие 
средние доходы по сравнению с другими субъектами 
страны, должно использоваться при проведении актив-
ной маркетинговой деятельности туристическим бизне-
сом, отельерами, музеями и иными заинтересованными 
сторонами Владимирской области. Грамотное маркетин-
говое продвижение привлечет значительно больше экс-
курсантов и туристов нежели имеется сегодня. 

Владимирская область остается привлекатель-
ной и интересной туристической дестинацией для 
посетителей благодаря своей богатой истории, куль-
туре и природным достопримечательностям, а даль-
нейшая системная работа по организации событий-
ного туризма должна придать новый импульс разви-
тию сферы туризма региона.
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СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Аннотация. Актуальность статьи ощущается острее с каждым днем, ведь экономические санкции оказыва-
ют существенное воздействие на российские промышленные предприятия, вынуждая их пересматривать свои 
стратегии и адаптироваться к новым реалиям. В условиях ограничений и санкционного давления необходимость 
в разработке эффективных подходов к обеспечению финансовой стабильности становится жизненно важной. 
Для достижения поставленных целей автором были использованы разнообразные методы исследования. Был 
проведен анализ актуальной литературы, чтобы выявить основные тенденции и подходы в области обеспе-
чения финансовой устойчивости в условиях санкций. Была осуществлена оценка влияния санкций на российские 
промышленные предприятия, а также их реакции на ограничения. Исследование также поддержано анализом 
конкретных примеров средств, примененных российскими предприятиями для обеспечения устойчивости. Такой 
подход предоставляет не только теоретические сведения, но и практические навыки и инсайты, которые могут 
быть весьма ценными в реальной бизнес-среде. Особое внимание уделяется автором альтернативным страте-
гиям, таким как диверсификация рынков сбыта, развитие внутреннего производства и поиск новых финансовых 
инструментов. Приводятся конкретные образцы мер, которые предприятия могут предпринять для обеспечения 
устойчивости, включая поиск альтернативных поставщиков и рынков, использование параллельного импорта 
и оптимизацию логистических цепей. Исследование представляет не только аналитический обзор текущей 
ситуации, но и содержит практические рекомендации для руководителей промышленных предприятий. Оно по-
могает им более осознанно принимать решения в условиях вызовов санкций, стремясь обеспечить финансовую 
стабильность и развитие своих организаций. В целом, статья предоставляет ценную информацию для тех, кто 
ищет пути преодоления санкционных трудностей и эффективного управления в сложных экономических условиях.
Ключевые слова: санкции, финансовая стабильность, промышленность, промышленность, импорт, экспорт, экономика, 
Украина, Запад.
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STRATEGIES FOR ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF DOMESTIC 

INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER SANCTIONS

Abstract. The relevance of this article is felt more acutely every day, because economic sanctions have a significant impact on 
Russian industrial enterprises, forcing them to revise their strategies and adapt to new realities. In the context of restrictions 
and sanctions pressure, the need to develop effective approaches to ensure financial stability becomes vital. To achieve the set 
objectives, a variety of research methods were used. First, the current literature was analyzed to identify the main trends and 
approaches in the field of financial stability under sanctions. Then, the impact of sanctions on Russian industrial enterprises 
was assessed, as well as their reaction to the restrictions. The study is also supported by analyzing case studies of measures 
applied by Russian enterprises to ensure sustainability. This approach provides readers not only with theoretical information, 
but also with practical skills and insights that can be very valuable in a real business environment. Special attention is paid to 
alternative strategies such as diversifying markets, developing domestic production and finding new financial instruments. 
Specific examples are given of measures that businesses can take to ensure sustainability, including finding alternative sup-
pliers and markets, using parallel imports and optimizing supply chains. The study provides not only an analytical overview 
of the current situation, but also practical recommendations for managers of industrial enterprises. It helps them to make 
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В свете активизации военных действий в Укра-
ине Россия столкнулась с огромным коли-

чеством санкций, основной механизм реализации 
которых проходит через глобальную торговлю. Зна-
чительное сокращение экспорта и импорта в Россию 
вызывает особую тревогу ввиду того, что товары, по-
павшие под санкции, сложно заменить аналогичны-
ми, не оказавшимися под действием ограничений, 
что влечет за собой экономические потери для всех 
участников. Наиболее ощутимыми последствиями 
санкций является их воздействие на промышленные 
предприятия России. Данные меры ограничивают до-
ступ российских компаний к иностранным техноло-
гиям, а также к международным кредитам и финансо-
вым рынкам, что затрудняет их развитие и рост. Санк-
ции не только блокируют доступ к зарубежным тех-
нологиям и финансовым ресурсам, но и препятствуют 
бесперебойной работе глобальных цепочек поста-
вок, на которые опирается российская экономика. 
Возникновение дефицита материалов и технического 
оборудования стало особенно ощутимым в промыш-
ленном секторе, где качество и доступность обору-
дования и материалов являются критическими для 
производственного процесса. Более того, нарушения 
в логистических цепочках приводят к существенным 
задержкам в доставке товаров и услуг, что влияет на 
всю экономику. В некоторых случаях это приводит к 
тому, что предприятия не могут выполнять свои обя-
зательства перед клиентами и партнерами в срок, что 
ведет к потере доверия и снижению бизнес-актив-
ности. В текущих условиях, многие российские пред-
приятия замедлили темп своего развития и активно 
ищут пути для минимизации финансовых затрат, 
осторожно относясь к новым обязательствам. Сейчас 
для них важнее сохранить существующие деловые 
связи и прокладывать новые пути взаимодействия 
в случае блокировки устоявшихся каналов, нежели 
добиваться улучшения финансовых показателей или 
увеличения продаж. Однако, кризисные периоды не 
редко являются временем возможностей. Уход транс-
национальных корпораций из различных секторов 
экономики России приводит к освобождению рыноч-
ных ниш и рабочих мест, что открывает перспективы 
для повышения конкурентоспособности и инноваци-
онного развития отечественных предприятий. Вместе 
с тем, следует помнить, что инновации неотделимы от 
риска, который является неотъемлемым элементом 
рыночной экономики и связан с созданием новых то-

варов и услуг. Оценка этого риска в условиях кризиса 
и неопределенности представляет собой сложную за-
дачу. Поэтому крайне важно понять, как санкции вли-
яют на новые и уже функционирующие предприятия, 
и какие ограничения они накладывают на их деятель-
ность [1, c. 48].

Особое влияние на параметры международ-
ного экономического сотрудничества России в 2022 
году оказали общие антироссийские санкции и осо-
бенности движения товарных цен. Главным результа-
том прошлого года стало сокращение экономических 
связей с Западом, который практически перестал 
быть основным торгово-экономическим партнером 
России, в том числе в качестве рынка сбыта энерго-
носителей. В то же время, укрепилась и расширилась 
восточная ориентация внешнеэкономической поли-
тики России, с усилением роли отдельных стран, та-
ких как Китай, Турция и Индия, в ее внешнеэкономи-
ческих связях.

Экономика санкций представляет собой важ-
ную область научных исследований, входящую в 
рамки институциональной теории. Основной акцент 
в этой области делается на работах ученых-экономи-
стов из западных стран, так как санкции играют важ-
ную роль во внешней экономической политике этих 
государств. Европейские и американские исследо-
ватели, проявляя особый интерес к экономическим 
санкциям, изучают и обосновывают их.

Изучение сущности экономических санкций, их 
различных видов и последствий активно проводится 
исследователями, как в России, так и за рубежом. Сре-
ди таких исследователей можно выделить Д.Е. Реннака,  
Р. Нельсона, Э. Маклина, В. Климанова, В. Варданя-
на, В.П. Шпалтакову,  Г.К. Хафбауэра, Дж.Дж. Скотта, 
К.А. Элиота, Б. Оэгга, Т. Мэйдиса,  Х. Лаурилу, М. Голи-
арда, С. Оксенстиерна и П. Олссона. Их исследования 
охватывают разнообразные аспекты и результаты 
применения экономических санкций. Проблемати-
ка эффективности экономических санкций, особен-
но тех, которые принимаются Советом Безопасно-
сти ООН, стала предметом особого внимания со-
временных ученых, занимающихся темой междуна-
родных санкций. Среди таких ученых можно назвать  
Д. Валентека, Ж. Броера, М. Чинелли, Н.И. Ганьшину, 
И.А. Сергееву и Д.Д. Пеньковского. Вопрос соотно-
шения экономических санкций с международной от-
ветственностью детально исследуется Г.Ю. Пешковой, 
А.Ю. Самариной, С.А. Кристиневичем, M. Секишита, 

more informed decisions in the face of sanctions challenges, seeking to ensure financial stability and development of their 
organizations. Overall, the article provides valuable information for those who are looking for ways to overcome sanctions 
difficulties and manage effectively in a challenging economic environment.
Keywords: sanctions, financial stability, industry, industry, imports, exports, economy, Ukraine, West.
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Х. Кцхлером,  Т.М. Кибтиа, А. Рахмасари и Д. Новикрис-
ной [2, c. 88].

В России наблюдается значительный рост ин-
тереса к исследованию экономических санкций в 
последние годы, а особенно после введения внеш-
них ограничений в 2014 году [3, c. 358]. В июне 2023 
года был согласован 11-й пакет санкций со стороны 
Евросоюза в отношении России. Основное внимание 
новых ограничений было уделено противодействию 
обходу ранее введенных санкций, включая меры, на-
правленные не только против российских компаний, 
но и против компаний из других стран.

Этот 11-й пакет санкций применяет свои меры 
против российского бизнеса с целью ограничить 
его деятельность и доступ к зарубежным ресурсам 
и рынкам. Воздействие на промышленные предпри-
ятия России обусловлено жесткими ограничениями 
на внешнеторговые операции, замораживанием ак-
тивов, запретом на сотрудничество с определенными 
зарубежными компаниями и ограничением на тех-
нологические обмены. Данные меры создают слож-
ности для бизнеса, затрудняя доступ к современным 
технологиям, инновациям и капиталу.

Нынешние экономические условия в Россий-
ской Федерации стали объектом активного научно-
го изучения, связанного с проблемами экономиче-
ского прогресса в условиях наложенных санкций. 
Среди исследователей, которые занимаются этой 
проблематикой, можно выделить А.М. Филинко-
ва, С.Н. Шахаонова, Д.В. Спиридонова, С.Н. Рыбина,  
Л.М. Подопригору, Е.В. Одинцову, Е.Н. Смирнова, А.А. 
Костаняна,  Е.Д. Ершову, А.С. Ахраменя, М.Н. Поддуб-
ную, Ч. Вач, С.М. Асманкина, Ю.С. Сафонеева, М.Х. Бар-
чо, К.М. Денисенко, А.Д. Сало, А.И. Уткина и других.

Основное внимание ученых уделяется разра-
ботке и внедрению контрсанкционных экономиче-
ских стратегий, которые направлены на обеспечение 
устойчивости экономики и предотвращение ее паде-
ния в глубокую рецессию в рамках экономического 
цикла. Данные стратегии стремятся минимизировать 
отрицательные последствия экономических санкций, 
а также укрепить экономические возможности и по-
тенциал промышленных предприятий России.

Процессу управления финансовой устойчиво-
стью компании уделяли внимание многие ученые и 
исследователи, как на территории России, так и за ее 
пределами. Прорывные идеи и методики в области 
поддержания финансовой стабильности предлага-
лись такими выдающимися экономистами, как Л. Берн-
стайн, Ю. Бригхем, А. Макмин и К. Хеддервик. В этот 
список также входят имена известных зарубежных 
ученых: М. Портера, П. Друкера, Р. Каплана, Дж.М. Кейн-
са, М. Фридмана и Т. Пикетти. Российскую науку в этом 
направлении представляют М.С. Абрютина, И.Т. Бала-
банова, В.В. Бочаров, Л.Т. Гиляровский, А.В. Грачева,  

В.В. Ковалева, М.Н. Крейнина, В.И. Макарьева, Р.С. Сай-
фулина, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие авторы.

В области оценки финансовой деятельно-
сти предприятий и их устойчивости внимание в 
своих исследованиях уделяют ученые различных 
стран. Среди них можно выделить В.О. Вермичева,  
Т.А. Окинча, В.С. Доброродного, О.С. Евдохину, С.М. Ко-
уттс, Р. Девитт, Дж.Д. Камминс и Р.А. Дерриг. Также 
значительные исследования в этой области провели 
Н.А. Ким, Е.А. Конникова, Ю.Е. Стукова, В.Д. Лукашова, 
а также А. Мураяма, А. Одзаки, Х. Сайто и Т. Саван.

В современных условиях особого внимания 
требует формирование новой модели управления 
финансовой устойчивостью предприятий, которая бы 
отражала специфические вызовы и изменения внеш-
ней среды. Так, западные санкции и специальная во-
енная операция на территории Украины значительно 
повлияли на экономическую ситуацию, в связи с чем 
потребовалось переосмысление большинства тео-
ретико-методологических подходов и практических 
стратегий, что, в свою очередь, потребовало научной 
инновации, креативного подхода к проблеме и поис-
ка альтернативных путей ее решения.

В своём исследовании Е.А. Панова проводит 
комплексный анализ разнообразных механизмов эко-
номического давления, в частности, акцентируя вни-
мание на санкциях. Автор оценивает эффекты санк-
ций не только с точки зрения страны, на которую они 
нацелены, но и с позиции страны, инициирующей эти 
ограничительные меры. Е.А. Панова уделяет особое 
внимание анализу воздействия санкций на операцион-
ную деятельность российских производственных пред-
приятий, что позволяет более полно оценить комплекс 
проблем и вызовов, с которыми сталкиваются эти орга-
низации в условиях экономических ограничений [15].

В своем совместном исследовании Н.П. Пятко-
ва и Л.А. Степанюга акцентируют внимание на ключе-
вых вопросах, касающихся развития российской эко-
номики в контексте экономических санкций. Исследо-
ватели оценивают различные трассировки будущего, 
учитывая сложившуюся геополитическую обстановку 
и стратегии, принимаемые Правительством Россий-
ской Федерации для уменьшения отрицательного 
влияния. Интересно, что в работе отмечается неожи-
данный «бумеранговый» эффект западных санкций: 
именно они стали причиной инфляционных процес-
сов и сбоев в поставках товаров в странах Евросоюза, 
что породило серьезные экономические трудности в 
Европе. Авторы считают, что Евросоюз приблизился к 
границе своих возможностей в вопросе ужесточения 
санкций, прогнозируя лишь более детальную прора-
ботку уже действующих ограничений в будущем [4].

А.Н. Спартак в своей научной работе акценти-
рует внимание на радикальных трансформациях в 
сфере международного экономического взаимодей-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

65

ствия России, которые произошли за последние де-
сять лет. Исследователь выделяет кризисные явления 
в глобальной экономике, новые вызовы и нарастание 
антироссийских ограничительных мер со стороны 
западных стран как основные детерминанты этих из-
менений. Автор подчеркивает, что комбинация мас-
штабных антироссийских санкций, введенных в ответ 
на определенные действия России, с глобальным эко-
номическим спадом из-за пандемии стала причиной 
диспропорций на мировых рынках и инфляционных 
процессов. Особое внимание уделяется тому, что дан-
ные события демонстрируют ключевую роль России 
в сегменте рынка стратегически важных товаров [5].

В работе С.Г. Симонова и М.А. Хаматхановой 
представлено уникальное исследование стратегий, 
которые российские промышленные предприятия 
могут применять для преодоления экономических 
санкций со стороны Запада.

Авторы выделяют два ключевых направления 
стратегической адаптации. Первое направление фо-
кусируется на активной государственной поддержке 
крупных монопольных компаний, таких как ПАО «Газ-
пром» и ПАО НК «Роснефть», включая финансовую, 
организационную и правовую помощь.

Второе направление акцентируется на опо-
ре на собственные ресурсы и возможности малого и 
среднего бизнеса. Так, малые и средние предприни-
мательские структуры, в отличие от крупных корпо-
раций, могут активно использовать свои компетен-
ции, преимущества и бизнес-модели для успешной 
адаптации к изменяющимся условиям рынка.

Исследование предлагает комплексное реше-
ние проблемы, способствуя устойчивости и конку-
рентоспособности российского бизнеса на междуна-
родной арене [6].

В недавнем исследовании, выполненном Т.С. Со-
боль и А.И. Шарай, уделено внимание последствиям 
антироссийских санкций для экономической ситуа-
ции России [7]. Основываясь на собранной статисти-
ке и аналитических данных, авторы пришли к выводу 
о негативных реализованных последствиях санкций: 
уменьшение валового внутреннего продукта (далее – 
ВВП), ускорение инфляционных процессов, снижение 
торговых оборотов и угнетение импортных операций.

Однако исследование не остановилось на вы-
явлении проблем. Авторы постарались взглянуть в бу-
дущее, предложив сценарии адаптации экономики к 
сложившейся ситуации. Основное внимание было уде-
лено потенциалу отечественной промышленности, не-
обходимости диверсификации, поиску новых направ-
лений экономической активности и акцентированию 
внимания на стимуляции внутреннего рынка.

Прежде чем приступить к анализу текущих 
санкций в отношении Российской Федерации и оце-
нивать их воздействие на функционирование рос-
сийских промышленных предприятий, следует вни-
мательно рассмотреть понятие (см. Таблицу 1) и раз-
личные категории санкций, применяемых на между-
народной арене (см. Таблицу 2).

Таким образом, в контексте глобализации и 
политической нестабильности санкции в отношении 
государства можно определить, как умышленные 
межгосударственные меры (часто экономического 
характера), предпринимаемые одной или нескольки-
ми странами против другой страны. Указанные меры 
призваны изменить неприемлемое с точки зрения 
санкционирующей стороны поведение, практику 
или политику этой страны. Санкции включают в себя 
ограничения, охватывающие широкий спектр актив-
ностей от торговли до финансовых операций, и могут 

Таблица 1

 Подходы к понятию санкций с точки зрения различных авторов

Автор Определение санкций

Г. Хуфбауэр и другие Ограничения в экономической сфере, целью которых является изменение определенной поли-
тики или поведения страны, группы или отдельных лиц [8].

С.Х. Аллен Инструмент экономического давления, используемый в попытке добиться изменения политиче-
ского поведения другого государства [9].

Д.А. Болдуин Это угрозы или акты введения негативных стимулов с целью изменения политического поведе-
ния [10].

Е.Д. Ткаченко Международные действия, которые отражают нежелание общественности терпеть определен-
ное поведение государства, призваны заставить его изменить курс [11].

ст. 41 Устава Органи-
зации Объединенных 
Наций (ООН)

Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, которые могут включать «полный или ча-
стичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, те-
леграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [12].

Федеральный закон 
от 30 декабря 2006 г. 
№ 281-ФЗ

Специальные экономические меры, которые «применяются в случаях возникновения совокупности 
обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние 
либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, 
представляющие угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие 
права и свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН» [13].
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Таблица 2

Виды санкций, применяемые в отношении государства [14; 15; 16]

Вид санкций Описание

По характеру

Экономические санкции Ограничения, введенные на определенные виды экономической деятельности, такие как 
торговля, инвестиции, и доступ к финансовым рынкам.

Военные санкции Санкции этого типа могут включать в себя ограничения на продажу вооружения и военной 
техники, а также запрет на военное сотрудничество.

Политические санкции Включают в себя меры, такие меры как отказ в дипломатическом признании, запрет на по-
ездки и другие ограничения, связанные с международными отношениями.

Финансовые санкции Ограничения на финансовые операции, такие как запрет на проведение транзакций и замо-
раживание активов.

Секторальные санкции Ограничения, которые направлены на конкретные сектора экономики, такие как энергети-
ка, финансы, оборона.

Торговые санкции Эти санкции представляют собой ограничения на импорт или экспорт определенных това-
ров или услуг. Они могут включать в себя тарифы, квоты и полные запреты.

Процессуальные Прекращение или лишение права голоса в международной организации, а также исключе-
ние из членства.

Ограничение в передвижении Запрет или ограничение на перемещение через границу отдельных лиц или групп лиц.

По происхождению

Односторонние санкции Включают ограничение торговли и поездок между двумя странами. Когда такое происходит, 
это создает напряженность между двумя странами, а также препятствует глобальной торговле.

Двусторонние санкции Предполагают, что две страны вводят ограничения на экспорт, импорт или то и другое вме-
сте в зависимости от ситуации, в которой они оказываются в данный момент. Эти действия 
могут иметь место при возникновении спора о территориальных границах или военном 
вмешательстве. Эти типы санкций веками использовались для наказания, принуждения и 
форсирования переговоров между сторонами в конфликте.

Многосторонние санкции Это санкции, которые вводятся несколькими странами или международными организация-
ми, такими как ООН.

По степени ограничений

Целевые санкции Ограничены определенными секторами, организациями или лицами и направлены на ми-
нимизацию воздействия на гражданское население.

Общие (комплексные) 
санкции

Охватывают большие секторы экономики и могут привести к значительным последствиям 
для общества и экономики целевой страны.

По механизму воздействия

Прямые Меры, направленные непосредственно на определенную страну или организацию, включа-
ющие ограничения на торговлю, финансовые операции, военные поставки и так далее.

Косвенные Меры, направленные на сферы влияния целевой страны, например, запреты на инвестиции 
в определенные страны или сектора, которые в основном зависят от целевой страны.

По ожидаемому результату

Репрессивные санкции Санкции, направленные на наказание целевого государства за определенные действия или 
поведение.

Сдерживающие санкции Санкции, предназначенные для предотвращения определенных действий или поведения 
со стороны целевого государства в будущем.

Побуждающие санкции Санкции, применяемые для стимулирования изменения политики или поведения целевого 
государств.

По причине введения

Санкции за нарушение 
международного права

Вводятся в ответ на серьезные нарушения международного права, такие как агрессия, гено-
цид, терроризм, нарушение прав человека и так далее.

Санкции за нарушение вну-
треннего законодательства

Вводятся в ответ на действия, которые нарушают внутренние законы санкционирующей 
страны.

Санкции за нон-
конформное поведение

Вводятся в ответ на действия или политику, которые санкционирующая сторона считает не-
уместными или провокационными, но которые не обязательно являются прямым наруше-
нием международного или внутреннего права.
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быть введены в ответ на нарушения международного 
права, человеческих прав или другие действия, ко-
торые считаются неприемлемыми на международ-
ной арене. Они могут быть как односторонними, так 
и многосторонними и служат инструментом воздей-
ствия в условиях мировой взаимозависимости.

Виды санкций, применяемые в отношении го-
сударств, представлены в Таблице 2.

При уменьшении бюджета и сложностях с до-
ступом к финансам, деньги российских компаний ча-
сто уходят в оффшоры, что угрожает экономике стра-
ны. Вместо вложений в Россию эти средства способ-
ствуют экономическому росту других стран [17, c. 218].

3 июня 2022 года Евросоюз одобрил новые 
санкции против России. В них есть три ключевых мо-
мента: запрет на морскую перевозку нефти из России; 
отключение некоторых российских банков от между-
народной платёжной системы SWIFT; остановка транс-
ляции российских телеканалов на территории Евро-
пейского Союза (далее – ЕС). Указанные санкции на-
правлены на усиление экономического давления на 
Россию для достижения определенных политических 
целей. Решение о введении этих санкций отражает 
продолжающуюся эскалацию давления со стороны 
Европейского Союза и его государств-членов на Рос-
сийскую Федерацию. Они являются частью широкого 
спектра мер, реализуемых в рамках политики сдержи-
вания в ответ на определенные действия России.

Санкции часто имеют «двусторонний эффект» и 
могут влиять не только на страну-цель, но и на страну, 
вводящую санкции. В случае с отключением россий-
ских банков от SWIFT, европейские компании, име-
ющие деловые связи с Россией, также сталкиваются 
с проблемами в проведении международных плате-
жей, что может ухудшить деловой климат и увеличить 
экономические риски. Остановка трансляции рос-
сийских телеканалов может вызвать вопросы о сво-
боде информации и прессы. С одной стороны, мера 
может быть представлена как необходимая для борь-
бы с пропагандой, но с другой стороны, она может 
рассматриваться как ограничение свободы слова и 
доступа к разнообразным источникам информации.

Санкции затронули множество товаров: от 
транспортных средств и бытовой техники до стро-
ительных материалов и химикатов. Данные ограни-
чения блокируют импорт важного оборудования и 
сырья, затрудняя инвестирование и технологиче-
ское обновление российской промышленности. Цель 
санкций – замедлить рост и прогресс промышлен-
ного сектора России, создав экономические препят-
ствия и сдерживая модернизацию.

Ограничения на импорт создают трудности для 
компаний, которые нуждаются в этих товарах, застав-
ляя их искать других поставщиков или менять произ-
водственные процессы.

С другой стороны, экспортные ограничения 
прямо затронули обычных граждан, сделав их жизнь 
сложнее. Многие предприятия зависят от импорта 
из ЕС, особенно те, что используют зарубежные тех-
нологии и сырье. Санкции могут повысить их произ-
водственные затраты, что, в свою очередь, отразится 
на ценах для потребителей. Санкции, введенные ЕС и 
США, уменьшили интерес иностранных инвесторов 
к России. Однако это открыло двери для российских 
предприятий. После начала введения санкций в 2014 
году спрос на российские товары возрос, а доля от-
ечественных товаров первой необходимости в рынке 
увеличилась [18]. 

Ужесточение санкций стимулирует Россию 
заменить импорт на отечественные товары, в тоже 
время, такое изменение часто происходит не по же-
ланию, и есть риск, что из-за ограниченных ресурсов 
качество продукции может упасть. Поэтому россий-
ским производителям важно не уступать в качестве 
импортным товарам. Из-за ограничений на импорт 
российским компаниям нужно уделять особое внима-
ние качеству своих товаров, что включает в себя стро-
гий контроль качества на всех этапах производства. 
Такой подход поможет сохранить спрос на их продук-
цию и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Инвестиционная активность в России в 2022 
году показала рост на 4,6 %. Несмотря на то, что эта 
цифра вдвое меньше роста, зафиксированного в 2021 
году, она все же в два раза превышает показатель до-
пандемийного 2019 года. Ситуация в регионах России 
различается: пока 49 из 85 субъектов Федерации отме-
тились приростом инвестиций, оставшиеся столкну-
лись со спадом. В целом, по стране за 2022 год было 
инвестировано 27,865 трлн рублей (см. Рисунок 1).

В 2022 году наблюдалось уменьшение доли ин-
вестиций из собственных средств предприятий – с 56 
% до 54,2 % от общего объема вложений. В 2020 году, на 
фоне пандемии COVID-19, доля собственных средств 
инвесторов была выше – 55,2 %, что свидетельствует 
о замедлении инвестиционной активности предпри-
ятий из-за преобладающей неопределенности.

Анализ инвестиций в России в 2022 году показы-
вает интересные тенденции по отраслям (см. Таблицу 3).

В 2022 году ВВП России в текущих ценах соста-
вил 151 455,6 млрд рублей. По сравнению с предыду-
щим годом объем ВВП в натуральном выражении сни-
зился: его показатель составил 97,4 %, что указывает 
на легкое снижение экономической динамики страны. 
Индекс-дефлятор ВВП характеризует динамику цен на 
товары и услуги внутри страны, которые включены в 
расчет ВВП (см. Рисунок 2). За отчетный период этот 
индекс достиг отметки в 114,3 % относительно цен 
2021 года, свидетельствуя о том, что цены на соответ-
ствующие товары и услуги выросли в среднем на 14,3 
%, что может сигнализировать о росте инфляционных 
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тенденций. В течение года наблюдалось уменьшение 
добавленной стоимости на 2,4 %. Указанный тренд 
может быть вызван снижением внутреннего спроса, 
проблемами с доступом к импорту из-за экономиче-
ских ограничений и генеральной неустойчивостью 
экономики. Торговый сектор сталкивается с серьез-
ными проблемами, поскольку активность в этой обла-
сти упала на 12,7 %. Основной причиной этому может 
быть ухудшение экономического климата, что сказы-
вается на потребительской активности, влияя как на 
оптовые, так и на розничные продажи. Компании, ра-
ботающие в сфере водоснабжения и утилизации отхо-
дов, столкнулись с сокращением на 6,8 %, что может 
быть связано с регрессом промышленной активности 
и широкими экономическими трудностями.

В то же время, несмотря на все проблемы, в 
2022 году наблюдается увеличение чистого экспор-
та (на 12,8 % от ВВП в сравнении с 9,3 % в 2021 году), 
что может свидетельствовать о том, что, несмотря на 
санкции и внутренние трудности, российские компа-
нии находят способы продолжить внешнюю торгов-
лю, возможно, за счет увеличения экспорта в страны, 
не участвующие в санкциях.

Отметим, что в сегодняшнем экономическом 
контексте валовой внутренний продукт не может 
быть рассмотрен как единственно определяющий по-
казатель. В современной российской экономике, по-

мимо основных экономических факторов, значитель-
ное внимание уделяется производству оборонитель-
ной техники и военных снарядов, которые включены 
в расчет ВВП. Это также включает инвестиции в эти 
области. Тем не менее, в такой экономической моде-
ли ВВП теряет свою первостепенную значимость как 
индикатор. Это происходит из-за того, что производ-
ство военной техники не способствует повышению 
общего уровня благосостояния и процветания других 
промышленных секторов. Важно учитывать, что рост 
ВВП в данном случае не всегда коррелирует с улуч-
шением жизни граждан и развитием разнообразных 
экономических сфер.

В контексте торговли сельскохозяйственной 
продукцией Россия в большей степени выступает как 
импортер, а не экспортер, особенно в отношении ев-
ропейских стран, что делает российское эмбарго на 
европейские товары важным фактором для их сель-
скохозяйственной торговли. Главным образом, Рос-
сия экспортирует зерновые продукты, однако она в 
значительной степени зависит и от импорта товаров, 
таких как мясо, молочные продукты, фрукты, овощи и 
полуфабрикаты. Ранее Европейский Союз был ключе-
вым поставщиком этих продуктов для России. Важно 
подчеркнуть, что рынок России для агропродоволь-
ственного экспорта из ЕС занимает второе место по 
значимости после рынка США [19].

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в России за 2019-2022 гг., в сопоставимых ценах 

к предыдущему году, %

Таблица 3

 Анализ инвестиций в России в 2022 году по ключевым отраслям

Отрасль Тенденции Выводы

Транспортировка и хра-
нение

Удерживает лидирующие позиции, привлекла 21,1 % 
инвестиций. Прирост на 19,2 %, 4,504 трлн рублей.

Стабильный рост и важность от-
расли.

Строительство Наибольший прирост – 24,6 %, 662,5 млрд рублей, 3,1 % 
инвестиций.

Значительный вклад в экономику.

Добыча полезных иско-
паемых

Рост инвестиций на 9 %, подтверждение стабильного 
интереса.

Устойчивость и потенциал отрасли.

Обрабатывающие произ-
водства

Спад инвестиций на 6,2 %, сокращение инвестиций в 
производство автотранспорта.

Необходимость мер для стимулиро-
вания роста.
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Запрещенные в России продукты из ЕС, как 
правило, проходят через территорию стран, не под-
верженных контрсанкциям, таких как Беларусь или 
Сербия. Указанный способ обхода является наруше-
нием российского законодательства, но как европей-
ские производители запрещенной продукции, так и 
страны-транзитеры, проявляют интерес к игнориро-
ванию российских законодательных требований.

В контексте применения экономических санк-
ций в отношении России, можно наблюдать разноо-
бразие стратегий среди стран Европейского союза. 
Некоторые из них применяют жесткие меры, вводя 
санкции против российских компаний и влиятельных 
лиц. Другие стремятся к более умеренному подходу, 
стремясь сохранить экономические связи с Россией. 
Такой разнообразный подход обусловлен сложной 
смесью интересов, включая энергетические зависи-
мости, торговые взаимоотношения и инвестицион-
ные потоки.

Стоит также отметить наличие списков «славы 
и позора». Данные списки представляют собой пе-
речни компаний и организаций, принявших решение 
продолжать свою деятельность в России в условиях 
санкций. Параллельно с этим, некоторые компании 
подчеркивают важность соблюдения принципов соци-
альной ответственности и этических стандартов. Они 
стремятся найти баланс между ведением бизнеса и со-
блюдением моральных норм, чтобы избежать негатив-
ных последствий для своей репутации и соответство-
вать мировым стандартам. Для обеспечения строгого 
соблюдения санкций требуется значительное количе-
ство ресурсов для мониторинга и контроля, а также 
для наказаний за нарушение санкций. Однако с эконо-
мической точки зрения правительствам стран гораздо 
удобнее закрывать глаза на очевидные нарушения, по-
скольку соблюдение санкций может иметь негативное 
влияние на экономические интересы этой страны.

Параллельный импорт представляет собой 
один из методов обхода санкций. Он заключается в 

ввозе в страну товаров, которые производятся самим 
владельцем торговой марки или под его контролем, 
но импортируются кем-то, отличным от уполномо-
ченной организации или дистрибьютора. Таким об-
разом, параллельный импорт позволяет ввозить ори-
гинальные иностранные товары, не взаимодействуя с 
их правообладателями. В международном праве от-
сутствует единая система регулирования параллель-
ного импорта. 

В 2006 году Россия ввела запрет на параллель-
ный импорт с целью стимулирования инвестиций 
транснациональных корпораций. Данная мера тре-
бовала, чтобы компании, занимающиеся торговлей 
лицензионными товарами, обязательно являлись 
официальными авторизованными агентами, следуя 
политике правообладателей. Эта инициатива оказала 
успешное воздействие на автомобильную и электрон-
ную промышленности, однако многие товары народ-
ного потребления продолжали импортироваться.

В марте 2022 года было принято постановле-
ние, которое изменило данную практику. Теперь не-
авторизованные агенты и дистрибьюторы имеют 
возможность предлагать товары различных брендов 
на неофициальной основе, и ответственность за па-
раллельный импорт была снята. Такое решение было 
принято в ответ на уход многих международных ком-
паний, которые долгое время активно работали на 
российском рынке или временно приостановили 
свою деятельность.

Перечень товаров, которые могут быть ввезе-
ны в Россию путем параллельного импорта, форми-
руется Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации с учетом предложений от фе-
деральных ведомств. В этот перечень включены раз-
личные категории товаров, включая химическую и 
фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, изде-
лия из стекла, керамики и металлов, оборудование и 
механические устройства, средства транспорта, воз-
душные и морские суда, лодки и другое.

Рисунок 2. ВВП на душу населения в РФ с 2000 по 2021 гг. в сопоставимых ценах к предыдущему году, %
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Принятое решение имеет потенциал обеспе-
чить национальный рынок востребованными товара-
ми в условиях санкционных ограничений и предот-
вратить необоснованное повышение их стоимости. В 
то же время, появляется риск, что возможность про-
ведения таможенной очистки и последующей прода-
жи импортных товаров потребителям без контроля 
со стороны правообладателя торговой марки может 
привести к заключению тайных соглашений с третьи-
ми сторонами для транспортировки грузов и исполь-
зованию посредников для проведения платежей.

Тем не менее, во многих случаях использова-
ние таких тайных соглашений не является необходи-
мостью, и зарубежные производители осведомлены 
о перенаправлении своей продукции через третьи 
страны. Для решения проблем с налогообложением 
или упрощения оформления документов, экспорт 
может осуществляться через страны-члены Евразий-
ского экономического союза, такие как Казахстан или 
Армения. Данные страны предоставляют более бла-
гоприятные условия для торговли и транзита това-
ров, что может снизить негативные аспекты исполь-
зования тайных маршрутов и сделок.

Дополнительно, стоит отметить, что часть транс-
портировки товаров осуществляется через такие стра-
ны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Гру-
зия. Тем не менее, увеличение длины цепочек поставок 
приводит не только к росту времени доставки, но и к уве-
личению затрат из-за дополнительных логистических 
расходов и проведения дополнительных таможенных 
процедур в третьих странах. В стремлении сократить 
издержки некоторые перевозчики прибегают к исполь-
зованию таких схем, которые позволяют избежать про-
межуточной таможенной очистки санкционных товаров.

Например, европейский поставщик может за-
ключить контракт на поставку товаров с компанией 
из страны, которая не применяет антироссийские 
санкции, что позволяет избежать дополнительных та-
моженных ограничений и упрощает процесс достав-
ки. Такие меры направлены на снижение сложностей 
и издержек, связанных с транзитом санкционных то-
варов через сторонние государства, и обеспечива-
ют более эффективные способы доставки в условиях 
санкционных ограничений.

Вследствие продолжающихся санкций с весны 
2022 года российская экономика, столкнувшаяся с се-
рьезными вызовами, была подвергнута значительным 
испытаниям. В ответ на это, государство разработало 
ключевые стратегии для укрепления устойчивости 
российской экономики в этих непростых условиях.

Среди основных мер можно выделить следующие:
1) внесение модификаций в федеральный за-

кон № 226-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-
жений в Российской Федерации», принятый 28 июня 
2022 года;

2) внедрение современного регионального ин-
вестиционного стандарта во всех субъектах РФ;

3) развитие дополнительных стимулов для 
привлечения инвестиций, включая создание инве-
стиционных кластеров и увеличение инвестиционно-
го потенциала;

4) усиление финансовой поддержки Фонда 
развития промышленности для поддержки процес-
сов импортозамещения;

5) запуск новых транспортно-логистических 
коридоров, таких как направления «север-юг», «вос-
ток» и черноморское побережье;

6) проведение полной инвентаризации финан-
совых затрат, связанных с антикризисными мерами;

7) принятие концепции по направлениям тех-
нологического развития [20, c. 325].

В свете новой волны санкций, которая обру-
шилась на Российскую Федерацию в 2022 году, про-
екты по импортозамещению приобрели особую зна-
чимость. В этом контексте, государство поставило 
перед собой важную задачу – стимулировать инве-
стиции в секторах, связанных с замещением импорта, 
что включает в себя регулирование инвестиционных 
процессов на законодательном уровне и создание 
благоприятной среды для активизации инвестици-
онной деятельности субъектов экономики на основе 
принципов рыночной экономики.

Методы регулирования инвестиционной дея-
тельности в государстве делятся на две основные ка-
тегории: административные и экономические.

Административные методы регулирования ин-
вестиций базируются на активном участии государ-
ства в инвестиционном процессе через установление 
нормативных актов и правил в качестве основных ре-
гуляторов. Они напрямую воздействуют на ход инве-
стирования и ориентированы на достижение опреде-
ленных целей и результатов. С другой стороны, эко-
номические методы регулирования обеспечивают 
косвенное воздействие государства на участников 
инвестиционной деятельности. Такой подход осно-
ван на стимулировании инвесторов принимать реше-
ния, которые были бы выгодны и для них самих, и для 
общества в целом. Среди таких методов можно выде-
лить налоговые льготы, дифференциацию налоговых 
ставок и тарифов, а также подобные им. Иллюстра-
цией использования таких экономических инстру-
ментов может послужить инициатива Министерства 
промышленности и торговли, которое разработало 
набор мер для поддержки промышленных кластеров, 
нацеленных на импортозамещение сложной техноло-
гической продукции. Примеры таких мер представле-
ны в Таблице 4.

На текущий момент власти определили 162 
ключевых проекта в области импортозамещения, 
общая стоимость которых оценивается в 5,2 трлн ру-
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блей. Этот финансовый объем будет распределен до 
2030 года. По планам 2,3 трлн рублей будут выделены 
в виде льготных кредитов, тогда как оставшиеся 2,9 
трлн рублей будут собраны от частных инвесторов. 
Множество из этих стратегических проектов уже на-
ходятся в процессе перехода от теоретической кон-
цепции к фактическому воплощению.

В 2023 году правительство России предоставило 
значительную финансовую поддержку различным отрас-
лям, включая транспорт, лесопромышленный комплекс, 
строительство, информационные технологии и агропро-
мышленный комплекс. Основной целью было стимули-
рование быстрого роста этих отраслей и содействие их 
выходу из сложившегося экономического кризиса путем 
дополнительных вливаний капитала, что открывает пе-
ред российскими инвесторами потенциальные возмож-
ности для использования этих инициатив, поддерживае-
мых правительством, и получения прибылей.

В заключении отметим, что санкции, введенные 
против России, привели к нарушению торговых связей 
и импортозамещению в некоторых отраслях эконо-

мики. В ответ на санкции, некоторые компании и по-
средники разработали сложные схемы, включающие 
параллельный импорт и использование третьих стран 
для перенаправления товаров. Однако такие схемы со-
пряжены с рисками и дополнительными издержками, 
включая увеличение сроков доставки и дополнитель-
ные логистические и таможенные процедуры.

Основным выводом проведенного исследова-
ния является то, что экономические санкции оказы-
вают значительное влияние на экономику и торгов-
лю России, но в то же время способствуют развитию 
новых стратегий и схем обхода санкций. Введение за-
претов и ограничений вызывает необходимость для 
предприятий тщательно оценить возможные альтер-
нативы и анализировать риски и издержки, связан-
ные с такими схемами. Кроме того, важно отметить, 
что страны-посредники и международное сообще-
ство могут принимать меры для борьбы с обходом 
санкций и требовать дополнительных таможенных 
процедур для обеспечения контроля и соблюдения 
санкционных режимов.

Таблица 4

Инновационные методы регулирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий 

России в условиях санкционной политики

Мера поддержки Описание

Налоговые льготы Нулевая ставка налога на прибыль от реализации проектов по импортозамещению и снижение 
страховых взносов для работников до 7,6 % на протяжении семи лет.

Специальный инве-
стиционный контракт 
(СПИК)

Гарантирование долгосрочных закупок продукции, произведенной в рамках проектов импор-
тозамещения.

Возврат затрат Возврат до 50 % затрат на приобретение первых партий продукции, произведенной в промыш-
ленных кластерах, за счет субсидий из федерального бюджета.

Мораторий на налого-
вые проверки

Введение моратория на проведение налоговых проверок на протяжении одного года.

Льготное кредитование Разработка и внедрение нового механизма предоставления льготного кредитования предпри-
ятиям обрабатывающей промышленности.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что обеспечение экономической без-
опасности эффективного инновационного развития – задача, поставленная перед каждым регионом Российской 
Федерации, которая в современных условиях приобретает особое значение. С одной стороны, это связано с 
требованиями мирового рынка, на котором инновация является признанным инструментом повышения конку-
рентоспособности и решения социально-экономических проблем общества. С другой стороны, это необходимо 
в связи с возрастающими перекосами ключевых показателей регионального инновационного развития страны, 
что требует принятия мер по сохранению устойчивого развития высокоинновационных территорий и интен-
сификации отстающих с учетом отраслевой и иной специфики их функционирования. Данное исследование вклю-
чает анализ возможностей восточных регионов России в обеспечении эффективного инновационного развития. 
Авторами представлены ключевые направления совершенствования механизма экономической безопасности при 
управлении инновационным пространством регионов России с учетом дифференциации регионального экономи-
ческого пространства в направлении установления качественной и устойчивой системы взаимодействия между 
объектами и субъектами инновационного пространства на основе выделенных приоритетов. Практическая 
значимость заключается в определении особенностей организационной схемы управления экономической безопас-
ностью инновационного развития регионов и драйверов инновационного развития в условиях новой реальности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационное развитие, потенциал инновационного развития, ресурсы, 
регионы, устойчивое развитие, условия новой реальности.
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Abstract. The relevance of this study is due to the fact that ensuring the economic security of effective innovative development, 
a task set for each region of the Russian Federation, is of particular importance in modern conditions. On the one hand, this 
is due to the requirements of the global market, in which innovation is a recognized tool for increasing competitiveness and 
solving socio-economic problems of society. On the other hand, this is necessary in connection with the increasing imbal-
ances in the key indicators of the country’s regional innovative development, which requires taking measures to maintain the 
sustainable development of highly innovative territories and intensify those lagging behind, taking into account the sectoral 
and other specifics of their functioning. This study includes an analysis of the capabilities of the eastern regions of Russia in 
ensuring effective innovative development. The author presents the key directions for improving the mechanism of economic 
security when managing the innovation space of Russian regions, taking into account the differentiation of the regional 
economic space in the direction of establishing a high-quality and sustainable system of interaction between objects and 
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Экономическая безопасность – важный инте-
гральный качественный параметр экономи-

ческой системы страны, детерминирующий наличие 
нормальных условий жизни ее населения, ресурсов 
для расширенного воспроизводства в масштабах на-
ции, потенциала для реализации государственных 
интересов [2; 8]. 

Понятие «инновационные ресурсы», как пра-
вило, ассоциируется с ресурсами, которые обеспе-
чивают возможность осуществления инновацион-
ной деятельности организации, региона. Однако их 
состав, количественное и качественное наполнение, 
существенно изменяется в зависимости от отрасли 
возникновения и использования инноваций. В насто-
ящее время большое внимание уделяется формиро-
ванию и использованию инновационных ресурсов 
в образовательной среде. По мнению Б.Г. Шелегеда, 
О.Н. Шарнопольской, Л.Н. Василишиной «инноваци-
онные ресурсы совершенствования профессиональ-
ного обучения предусматривают изучение и анализ 
действующих положений по регулированию научно-
методического и образовательно-практического обе-
спечения непрерывного повышения квалификации 
с использованием эффективных IT-технологий, ме-
тодов дистанционного обучения, информационным 
наполнением теоретического материала новейшими 
достижениями науки, техники и практики» [1; 12].

Обеспечение экономической безопасности 
инновационного развития регионов – это сложный, 

многогранный, непрерывно осуществляющийся про-
цесс, требующий существенного ресурсного обеспе-
чения, базирующийся на учете многообразных эконо-
мических интересов, потребностей и ценностей раз-
личных субъектов развития. 

Основная часть

Формирование экономической безопасности 
развития инновационной деятельности в регионе 
невозможно без создания и использования соответ-
ствующей ей ресурсной базы, ключевые элементы ко-
торой представлены на Рисунке 1.

При этом в качестве ресурсов могут выступать 
не только материально-технические предметы, фи-
нансы, кадры, технологии и прочее, но и взаимосвя-
зи между субъектами – владельцами ресурсов. Это 
особенно актуально, когда речь идет об укрупненных 
территориях, в которых одним из объектов управле-
ния является межрегиональное взаимодействие. 

Таким образом, следует говорить о наличии 
развитой ресурсной базы экономической безопас-
ности инновационной деятельности регионов вос-
точной части страны. Однако в разрезе регионов на-
блюдается резкая дифференциация в распределении 
инновационных ресурсов, что требует соответству-
ющей корректировки для реализации эффективной 
инновационной политики. 

Финансовые ресурсы – важнейшая составля-
ющая экономической безопасности инновационно-
го развития регионов, достаточность которого на-

subjects of the innovation space based on the identified priorities. The practical significance lies in determining the features of 
the organizational scheme for managing the economic security of innovative development of regions; the drivers of innovative 
development in the conditions of the new reality are identified.
Keywords: economic security, innovative development, potential for innovative development, resources, regions, sustainable de-
velopment, conditions of the new reality.

Рисунок 1. Элементы ресурсной базы для осуществления экономической безопасности 

инновационной деятельности в регионе [4; 11]
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прямую влияет на его эффективность и достижение 
запланированных целей [10]. Также, как и неравно-
мерное распределение инновационных ресурсов в 
целом, высокую степень дифференциации имеет фи-
нансирование инновационной деятельности. Расчет 
объема финансирования инновационной деятельно-
сти по отношению к одному человеку, проживающе-
му в регионе, позволил установить, что минимальное 
и максимальное значение показателя отличается в 
1253 раза (см. Таблицу).

Наиболее значимыми проблемами являются:
-

дукции;
-

грузка по сравнению с высокомаржинальным добы-
вающим сектором экономики;

-
ны, высокая загрузка основных транспортных марш-
рутов автономного округа;

предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность в сфере промышлен-

ности; недостаточно активное продвижение пред-
приятиями продукции на рынки сбыта; 

-
ки деятельности промышленных предприятий.

Значимыми проблемами также являются: тех-
нологическое отставание в ряде секторов промыш-
ленного комплекса, степень износа основных фондов 
автономного округа, серьезное отставание по произ-
водительности труда обрабатывающей промышлен-
ности от средних по стране показателей, дефицит 
земель промышленного назначения, недостаток обе-
спеченных инфраструктурой земельных участков для 
размещения промышленных объектов, отсутствие у 
предпринимателей стимулов к внедрению иннова-
ций, ограничение доступа региональных произво-
дителей к закупкам инфраструктурных монополий и 
компаний с государственным участием, низкое каче-
ство предпринимательской инициативы. 

Инновационная деятельность, эффективность 
которой в долгосрочной перспективе зависит от ка-
чества НИОКР, является объектом исследования зна-
чительного количества научных работ [2]. По количе-

Таблица

Объем финансирования инновационной деятельности в расчете на одного человека, руб./чел. [6-8]

Наименование региона
Объем финансирования 

в 2020 году, млн руб.

Численность населения 

в 2020 году, млн чел.

В расчете на одного 

человека в 2020 году

Алтайский край 7891,9 2,296 3437,2

Амурская область 26887,8 0,782 34383,4

Еврейская АО - 0,16 -

Забайкальский край 6569,7 1,053 6239,0

Иркутская область 23971,2 2,375 10093,1

Камчатский край 44510,5 0,312 142661,9

Кемеровская область - Кузбасс 2616,8 2,634 993,5

Красноярский край 5098,7 2,856 1785,3

Магаданская область 1920,7 0,139 13818,0

Новосибирская область 2378,3 2,786 853,7

Омская область 1159250 1,904 608849,8

Приморский край 41463,0 1,878 22078,3

Республика Алтай 7706,2 0,221 34869,7

Республика Бурятия 234443,0 0,986 237771,8

Республика Саха (Якутия) 3219,1 0,982 3278,1

Республика Тыва 815,7 0,330 2471,8

Республика Хакасия 297,1 0,532 558,5

Сахалинская область 18782,7 0,485 38727,2

Томская область 6214,1 1,070 5807,6

Тюменская область 1836,1 3,778 486,0

Хабаровский край 1167,8 1,301 897,6

Ханты-Мансийский АО - Югра 105694,8 1,688 62615,4

Чукотский АО - 0,48 -

Ямало-Ненецкий АО 7888,0 0,547 14420,5
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ству докторов наук часто судят об уровне инноваци-
онного развития регионов. Ввиду того, что иннова-
ции являются объектом исследования в отечествен-
ных диссертационных работах более 25 лет, возник 
вопрос: какие проблемы выделялись, и какие реко-
мендации по их решению предлагались авторами на 
протяжении этого периода? Насколько изменился (и 
изменился ли) набор анализируемых проблем? Ка-
ким образом изменилось содержание предлагаемых 
для активизации инновационного развития подхо-
дов и методов? Для ответа на поставленные вопро-
сы авторами проанализировано более 60 докторских 
диссертационных работ, защищенные за последние 
25 лет, посвященные управлению инновационными 
процессами в регионах. 

Обобщение взглядов на наличие текущих и на-
бор будущих проблем экономической безопасности 
инновационного развития общества [5; 13], позволяет 
представить следующие направления экономической 
безопасности инновационного развития регионов:

-
имодействия между выделенными группами терри-
торий;

оценки качества управления инновационным проектом;
-

риторий в виртуальной среде;
-

онных проектов различной специфики деятельности;

потенциала сотрудников;
-

ского эффекта от взаимного использования несколь-
ких видов инноваций;

-
тоспособности инновационной продукции;

-
сти деятельности объектов инновационной структуры.

 Говорить о наличии некоего эволюционного 
процесса в изменении взглядов на проблемы эко-
номической безопасности инновационного разви-
тия государства, регионов, отдельных предприятий, 
бесспорно, можно. Так, если в начале 1990-х годов 
исследователи склонялись к тому, что не только ме-
тодологическое, но и теоретическое описание эф-
фективного инновационного развития, понимания 
пути развития общества по инновационному сцена-
рию, отсутствует, то сегодня исследователи склонны 
акцентировать внимание на глубокой проработке 
отдельных элементов инновационной деятельности, 
идентификации и прогнозировании поведения, фак-
торов, рисков и угроз в инновационной среде. 

Принимая во внимание внушительный ком-
плекс проблем, сохраняющихся до настоящего вре-
мени, пул рекомендаций по развитию и повышению 

эффективности тех или иных аспектов экономиче-
ской безопасности инновационной деятельности в 
небольшой своей части ориентирован на усиление 
совместной деятельности участников инновацион-
ной деятельности. Таким образом, для преодоления 
указанного негативного положения предлагается ак-
центировать внимание на следующих структурных 
компонентах повышения инновационной активности 
региона.

Наибольшее внимание исследователей за-
острено на общесистемных проблемах и вопросах 
первых этапов жизненного цикла инноваций [8; 9; 10]. 
Многие указывают на отсутствие методологии ста-
новления и развития региональных инновационных 
систем в целом, их точечном, локальном формирова-
нии, сложности интеграции инновационных систем в 
существующие хозяйственные системы [11; 12]. Что 
касается начала жизни инноваций, то здесь иссле-
дователи солидарны в наличии большого комплекса 
проблем ресурсного обеспечения экономической 
безопасности инновационной деятельности и эффек-
тивности управления ей, недоучета инновационного 
потенциала нового проекта, что часто сказывается на 
инвестировании в сомнительное начинание. 

Что же предлагается ведущими исследователя-
ми в области инновационного развития хозяйствен-
ных систем различного уровня? Существенная вариа-
тивность предложений затрагивает:

1) механизм регулирования экономической без-
опасности инновационной деятельности в регионе;

2) методологию критериальной оценки резуль-
тативности экономической безопасности инноваци-
онной деятельности в регионе и на уровне отдельно-
го предприятия;

3)  организационно-экономическую структуру 
экономической безопасности инновационного пред-
приятия;

4)  направления повышения экономической 
безопасности инновационного потенциала террито-
рий, предприятий, персонала. 

Проведенный анализ позволяет выделить сле-
дующие предложения по разработке структурных 
компонентов, которые представляются наиболее ак-
туальными в настоящее время с учетом выявленных 
проблем экономической безопасности инновацион-
ного развития:

1) на национальном уровне: концепция колла-
борационного технологического контура, представ-
ляющего собой часть региональной инновационной 
системы, в рамках которой происходит формирова-
ние коллаборационной среды, способствующей ин-
теграционному взаимодействию ее актантов; 

2) на региональном уровне: методологический 
подход управления переходами между стадиями ин-
новационного процесса, обеспечивающий непре-
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рывность их протекания; механизм интеграции биз-
неса и высшего образования; 

3) на уровне отраслей (предприятий):

для обеспечения экономической безопасности ин-
новационной деятельности промышленного сектора 
на основе сетевого взаимодействия; методика оцен-
ки инновационного потенциала инфраструктуры для 
обеспечения инновационной деятельности промыш-
ленных предприятий на основе учета потенциала тер-
риториальных систем и инновационных предприятий; 
архитектура построения системы управления эффек-
тивностью развития инновационной инфраструктуры;

-
ринга реализации проектов экономической безопас-
ности инновационного развития жилищно-комму-
нального хозяйства;

целевых ориентиров развития экономической без-

опасности промышленных предприятий; процесс 
идентификации управленческих и финансово-инве-
стиционных рисков.

Ключевым направлением совершенствования 
механизма управления экономической безопасностью 
инновационного пространства регионов восточной 
части России с учетом дифференциации регионально-
го экономического пространства является установле-
ние качественной и устойчивой системы взаимодей-
ствия между объектами и субъектами экономической 
безопасности инновационного пространства на осно-
ве выделенных приоритетов (см. Рисунок 2). 

В рамках разработки нормативно-правовых 
основ взаимодействия между выделенными группа-
ми территорий (1) установление связи происходит 
между субъектами, относящимися к группам общего 
назначения и специальных организаций с подключе-
нием представителей от вузов, организаций и учреж-
дений (в том, числе, сферы науки), инновационных 

Рисунок 2. Направления взаимодействия объектов и субъектов экономической безопасности 

инновационного пространства по приоритетам совершенствования его структурных компонент. 

Составлено авторами.

На рисунок введены следующие обозначения: 
ППвм – полномочный представитель Президента России в Восточном макрорегионе; 
Сон – субъекты общего назначения;
Ссо – субъекты, относящиеся к группе специальных организаций;
Стр – субъекты, относящиеся к группе трансляторов инновационной деятельности;
Ф – федеральный уровень;
Р – региональный уровень;
ЧЛ – частные лица (самостоятельные инноваторы);
О (У) – организации, учреждения;
ИнП, МИП – инновационные предприятия, малые инновационные предприятия;
ОИИ – объекты инновационной инфраструктуры.
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предприятий и ОИИ через полномочного представи-
теля Президента РФ в Восточном макрорегионе. При-
чем приоритет отдается региональному уровню взаи-
модействия с доведением законотворческой инициа-
тивы до федерального уровня. По данному направле-
нию выделим следующие линии взаимодействия:

территорий макрорегиона для обобщения имеющих-
ся трудностей экономической безопасности и при-
оритетов развития;

-
ветствующем департаменте полномочного президента;

взаимодействию между территориями макрорегиона;
-

ческих параметров взаимодействия территорий, в 
том числе, установление обратной связи.

В представленной схеме ОИИ занимает проме-
жуточное положение, поскольку выступает как субъ-
ектом, так и объектом управления. 

Законодательное закрепление и проведение 
оценки качества экономической безопасности управ-
ления инновационным пространством осуществляет-
ся представителями группы «общего назначения», с 
доведением соответствующего методического аппа-
рата до региональных органов власти, в компетенции 
которых входит развитие инновационной деятельно-
сти. Кроме того, мониторинг качества управления ин-
новационным пространством должен являться функ-
цией соответствующего департамента при ППвм. 

Для разработки механизмов взаимодействия 
групп территорий в виртуальной среде требуется соз-
дание единой платформы, нацеленной на аккумуляцию 
информации о характеристиках всех структурных со-
ставляющих инновационного пространства, параметрах 
установленных связей между ними, а также взаимодей-
ствии их с субъектами ОИИ. Создание и поддержание 
работоспособности этой платформы может являться 
прерогативой соответствующего департамента ППвм.

Поиск возможностей конвергенции инноваци-
онных проектов различной специфики деятельности, 
установление возможностей взаимодействия различ-
ных компаний в совместной реализации инновацион-
ных проектов соотносится с принципами реализации 
критических технологий в рамках национальных прио-
ритетов научно-технологического развития. Основное 
взаимодействие осуществляется между объектами, по 
отношению к которым реализуется управленческое 
воздействие. В данном контексте требуется разработка 
методологии учета синергетического эффекта от вза-
имного использования нескольких видов инноваций. 

Работа с молодыми инноваторами в области 
сбора и патентования инновационных идей должна 
осуществляться по линиям сбора запросов от инно-
ваторов на тиражирование своей инновационной 

идеи и закрепление ее собственности; упрощения по-
лучения молодыми инноваторами соответствующей 
информации и осуществления дальнейших действий. 

Разработка системы оценки инновационного 
потенциала сотрудников вузов, научно-исследова-
тельских институтов, предприятий необходима для ак-
тивизации инновационной деятельности территорий 
макрорегиона и выявления совокупности тех челове-
ческих ресурсов, которые могут быть задействованы 
для интенсификации инновационных процессов. 

Определение политики повышения конкурен-
тоспособности инновационной продукции является 
функцией Сон и Ссо по разработке рамочных условий 
в макрорегионе. 

Организация и разработка системы монито-
ринга эффективности деятельности объектов ин-
новационной инфраструктуры является предметом 
сотрудничества всех элементов экономической без-
опасности инновационного пространства. 

Заключение

Авторами представлены ключевые направле-
ния совершенствования механизма экономической 
безопасности при управлении инновационным про-
странством регионов России с учетом дифференци-
ации регионального экономического пространства 
в направлении установления качественной и устой-
чивой системы взаимодействия между объектами и 
субъектами инновационного пространства на основе 
выделенных приоритетов. 

Представляется, что дальнейшее совершен-
ствование механизма управления экономической 
безопасностью инновационного пространства ма-
крорегиона с учетом дифференциации региональ-
ного экономического пространства может осущест-
вляться, во-первых, с точки зрения организации но-
вых элементов инновационного пространства, во-
вторых, с точки зрения обобщения приоритетных 
механизмов управления экономической безопасно-
стью инновационной деятельности, выделенных в 
качестве приоритетных в документах стратегическо-
го развития территорий Восточного макрорегиона, и 
обобщения их по выделенным группам.

Проведенное исследование существующих 
подходов к раскрытию сущности понятия «режим ин-
новаций» позволило сформировать следующее опре-
деление: режим инноваций – это некий набор правил, 
которым должен следовать хозяйствующий субъект 
для достижения максимально эффективной эконо-
мической безопасности своего инновационного про-
странства при влиянии уже сформировавшейся сово-
купности условий и факторов. 
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УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции стала мощным драйвером развития мирового рынка образова-
тельных услуг, особенно в онлайн-формате – заключаются миллиардные сделки, акции компаний, реализующих 
образовательные технологии (EdTech-компаний), стремительно растут, потребители стали уделять большое 
внимание перспективам постоянного обучения. В статье обсуждаются основные инновационные тренды на рынке 
образовательных услуг, ожидаемые в ближайшие годы. В современном обществе образование все более начинает 
осознаваться как непрерывный процесс личностного развития индивидуума. «Общество знания» постепенно 
трансформируется в «обучающееся общество», наблюдается тренд на изменение функций «хранителей знания» 
на роль «соискателей знания», а традиционные образовательные центры уступают место нетрадиционным 
и даже виртуальным образовательным учреждениям. Термином EdTech часто называют онлайн образование, 
однако данное понятие намного шире и включает в себя все цифровые технологии, которые помогают повы-
сить эффективность обучения. Помимо онлайн школ EdTech включает в себя использование больших данных, 
VR и AR технологий, применение роботов и искусственного интеллекта в образовательном процессе и т. д. Не-
смотря на большое количество и разнообразие научных направлений в изучении различных аспектов внедрения 
технологий онлайн-образования (EdTech-технологий), данный сегмент рынка продолжает оставаться малоиз-
ученным. Основные современные тренды в мировом онлайн образовании связаны, в первую очередь, с повышением 
качества предлагаемых услуг, развитием направления внедрения мобильных курсов, элементов кейс-обучения и 
геймификации, комбинированного обучения, расширением линейки инновационных образовательных продуктов 
и форматов, в том числе предлагаемых для различных возрастных категорий. Наблюдается тенденция роста 
объема технологических инноваций в образовании.
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Abstract. The coronavirus pandemic has become a powerful driver of the development of the global educational services 
market, especially in the online format - billions of dollars of deals are being concluded, shares of companies implementing 
educational technologies (EdTech companies) are growing rapidly, consumers have begun to pay great attention to the pros-
pects of continuous learning. The article discusses the main innovative trends in the educational services market expected in 
the coming years. In modern society, education is increasingly becoming recognized as a continuous process of personal devel-
opment of an individual. The “knowledge society” is gradually transforming into a “learning society”, there is a trend towards 
changing the functions of “knowledge keepers” to the role of “knowledge seekers”, and traditional educational centers are 
giving way to non-traditional and even virtual educational institutions. The term EdTech is often referred to as online educa-
tion, but this concept is much broader and includes all digital technologies that help improve learning efficiency. In addition 
to online schools, EdTech includes the use of big data, VR and AR technologies, the use of robots and artificial intelligence in 
the educational process, etc. Despite the large number and variety of scientific directions in the study of various aspects of the 
introduction of online education technologies (EdTech technologies), this market segment continues to be poorly studied. The 
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Пандемия коронавирусной инфекции серьезно 
повлияла на многие традиционные процессы 

в мировой экономике, переведя их в онлайн формат. 
Ее последствия вскрыли многие ключевые проблемы 
сферы образования, речь о которых пойдет в настоя-
щем исследовании. Так, в период локдаунов образо-
вательные учреждения были закрыты практически 
в двухстах странах мира, а следовательно, около 90 
% обучающихся (приблизительно 1,6 млрд человек) 
были вынуждены осваивать технологии онлайн об-
учения [16]. Если до 2020 года объем рынка онлайн 
образования ожидался в размере 200 млрд долл., то в 
связи с пандемией он составил более 230 млрд долл. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и с прогнозами 
экспертов. В первом случае (до пандемии COVID-19) к 
2025 году объем онлайн рынка образования прогно-
зировался в размере 341 млрд долл. со среднегодо-
выми темпами роста (CAGR) 13,1 %. Во втором случае 
аналитики пересмотрели свои оценки и ожидают ска-
чок до 400 млрд долл. уже в 2021 году, при этом CAGR 
составит 16,3 % [16]. 

Вместе с ростом объемов образовательных 
онлайн ресурсов увеличиваются продажи образова-
тельной техники, например, объем рынка интерак-
тивных досок и панелей по итогам 2020 года составил 
примерно 1,6 млрд долл. А к 2027 эксперты ожидают, 
что он вырастет до 2,8 млрд долл. [16] Так, только в 
России, где затраты работодателей на обучение пер-
сонала в несколько раз меньше, чем в Европе, около 
40 % компаний не исключают возможности внедре-
ния на постоянной основе онлайн обучения своих 
сотрудников. Это решение закономерно повлияет на 
необходимость закупки дополнительной техники и 
оборудования.

  В исследовании рассматривается тренд на 
непрерывное образование, что обусловлено нарас-
танием понимания того, что полученные универси-
тетские знания быстро устаревают. Именно поэтому 
многие образовательные учреждения строят свой 
бизнес таким образом, чтобы клиенты оставались с 
ними на протяжении всей жизни: сначала прошли 
дошкольные курсы, затем тренинги для сдачи всту-
пительных экзаменов в университеты, потом пользо-
вались библиотеками помощи студентам, далее поку-
пали курсы для подготовки к получению профессио-
нального сертификата и т. д. Таким образом, в совре-
менном обществе образование все более начинает 

осознаваться как непрерывный процесс личностного 
развития индивидуума. Следовательно, в условиях 
глобальной цифровизации и внедрения соответству-
ющих ей технологий, таких как «Интернет вещей» и 
прочие, идеи П. Дракера об обучающемся обществе 
(learning society) [3], сформулированные им в 70-гг. XX 
века, становятся еще более актуальными. «Общество 
знания» постепенно трансформируется в «обучаю-
щееся общество», наблюдается тренд на изменение 
функций «хранителей знания» на роль «соискателей 
знания», а традиционные образовательные центры 
уступают место нетрадиционным и даже виртуаль-
ным образовательным учреждениям. На доминиру-
ющую роль интернета в построении современного 
общества знаний обращает внимание Б. Этторе [5]. 
Внимание ученых также обращено к изучению опы-
та использования корпоративных социальных сетей 
как инструмента управления знаниями [7; 11; 16]. У. 
Боуэн, рассуждая о перспективах онлайн-образова-
ния, концентрирует внимание на исследовании еще 
одной важной проблемы, которая раскрывается в на-
стоящем исследовании. По его мнению, внедрение 
технологий будущего в сферу онлайн-образования 
позволит добиться существенного снижения инсти-
туциональных издержек, а также темпов роста стои-
мости обучения по сравнению с организациями, ра-
ботающими в привычном оффлайн-формате. Законо-
мерным следствием этого станет повышение доступ-
ности всех форм образования для обеспечения боль-
шей социальной мобильности талантов [1]. 

В работе основное внимание уделено совре-
менным трендам в мировом онлайн образовании, 
которые связаны, в первую очередь, с повышением 
качества предлагаемых услуг, развитием направле-
ния внедрения мобильных курсов, элементов кейс-
обучения и геймификации, комбинированного об-
учения, расширением линейки инновационных об-
разовательных продуктов и форматов, в том числе 
предлагаемых для различных возрастных категорий. 
Все эти тренды на практике объединены термином 
EdTech-образование, под которым чаще всего пони-
мают только онлайн образование, однако данное по-
нятие намного шире и включает в себя все цифровые 
технологии, которые помогают повысить эффектив-
ность современного процесса обучения [4]. Помимо 
онлайн школ EdTech включает в себя использование 
больших данных, VR и AR технологий, применение ро-

main modern trends in global online education are primarily related to improving the quality of services offered, developing 
the direction of introducing mobile courses, elements of case learning and gamification, combined learning, expanding the 
range of innovative educational products and formats, including those offered for various age categories. There is a growing 
trend in the volume of technological innovations in education.
Keywords: educational services market, innovations, online learning, EdTech companies, digitalization, efficiency.
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ботов и искусственного интеллекта в образователь-
ном процессе и т. д. 

Несмотря на большое количество и разноо-
бразие научных направлений в изучении различных 
аспектов внедрения технологий онлайн-образования 
(EdTech-технологий), данный сегмент рынка продол-
жает оставаться малоизученным. В дальнейшем ис-
следовании нуждаются, например, такие вопросы, 
как определение роли корпоративных образователь-
ных платформ в распространении и управлении зна-
ниями; вопросы о месте традиционного образования 
в новых условиях; о качестве онлайн-курсов и о даль-
нейшем направлении развития мирового рынка он-
лайн-обучения.

Материалы и методы

Целью исследования является развитие на-
учно-методических подходов к определению роли и 
возможностей использования цифровых технологий 
и интернета в современном образовании. Поставлен-
ная цель обусловила необходимость достижения сле-
дующих задач исследования:

-
формации мирового рынка услуг онлайн-образования; 

-
ровой экономики на уровень спроса на услуги он-
лайн-образования; 

мирового рынка услуг онлайн-образования на сред-
несрочную перспективу с определением эффектив-
ных стратегий развития образовательных организа-
ций высшего образования. 

В основе исследования лежит междисципли-
нарный подход, с помощью которого обоснован 
концептуальный синтез основных положений, рас-
крывающих сущность и возрастающую значимость 
онлайн-обучения в различных областях социально-
гуманитарного познания: экономики, социологии, 
менеджмента и маркетинга. 

В рамках выполнения исследовательской ра-
боты были использованы различные научные мето-
ды, всесторонне обоснованные и сведенные в еди-
ную систему, такие как:

-
го охвата и полноты учёта определяющих факторов в 
исследовании; 

-
ных проблем развития онлайн-образования в раз-
личных аналитических обзорах; 

сущности ключевых терминов и уточнения их смыс-
ловых границ.

Эмпирическую базу исследования составили 
данные различного уровня:

-
тического разнообразия онлайн-курсов, представлен-

ных на российском рынке, как иностранными EdTech-
компаниями, например, Coursera, Udemy, так и отече-
ственными; результаты оценки иностранного опыта 
внедрения онлайн-технологий на отечественном рын-
ке, а также собственных достижений российских част-
ных компаний в сфере онлайн-обучения [13; 15; 16];

-
плексного исследования рынка онлайн-образования в 
РФ, а также образовательных технологий 2020 года [15].

Результаты

В настоящее время объемы мирового рынка 
образования превысили 6 трлн долл. При этом доля 
онлайн сегмента составляет всего 3,5 %. Оффлайн на-
правление представляется малоперспективным на 
долгосрочном временном отрезке, а компании его 
представляющие демонстрируют невысокие темпы 
роста и имеют низкую маржинальность. Интересный 
факт – в 1970 году стоимость годового обучения в Гар-
вардском университете составляла всего 150 долл., 
что в пересчете на современные деньги около 6 тыс. 
долл.). Сегодня обучение в качественном университе-
те стоит 50 тыс. долл. в год. Стоимость 4-х летнего об-
учения в США на протяжении последних 20 лет растет 
в 8 раз быстрее, чем средняя заработная плата [13]. 
Именно поэтому неудивительно, что студенты все 
чаще отказываются от возможности получения выс-
шего образования [2]. 

Однако такой рост стоимости обучения никак 
не влияет на рост доходов самих университетов. Ре-
зультаты анализа Moody’s показывают, что более 30 
% государственных и еще почти 30 % частных уни-
верситетов по итогам 2020 года испытывали серьез-
ные финансовые затруднения [6]. Не исключено, что 
следствием такого положения станет закрытие ряда 
образовательных учреждений в течение следующих 
2-3-х лет. Значительные расходы, которые понесли 
вузы в последние годы, отчасти связаны с пандемией, 
например, Университет штата Северная Каролина по-
тратил около 5,2 млн долл. только на меры по защите 
студентов и сотрудников от новой коронавирусной 
инфекции [6].

Основной способ наращивания выручки у 
представителей отрасли образования – привлечение 
новых обучающихся, однако для разработки новой 
оффлайн программы требуется значительное коли-
чество времени, в то время как EdTech компании мо-
гут быстро запускать новые и разнообразные онлайн 
продукты, которые будут иметь намного больший по-
казатель маржинальности. 

Если рассматривать рынок образования гло-
бально, то аналитики полагают, что к 2030 году он до-
стигнет объема примерно в 10 трлн долл. со средне-
годовым темпом роста около 5,8 %. При этом в 2000 
году данный рынок оценивался всего в 2,8 трлн долл., 
а его совокупный среднегодовой темп роста до 2020 
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составлял около 4,3 %. Ожидается, что через 9 лет 
структура мирового рынка образования будет следу-
ющей [13]:

learning) – 7 %;

При этом доля онлайн образования (EdTech) 
по-прежнему будет небольшой и составит около 5 %. 
Также стоит отметить, что на данный момент на рынке 
представлено недостаточно решений для школьного 
образования. Именно поэтому появляется все боль-
ше новых образовательных компаний, нацеленных 
именно на работу со школьниками, а общее распре-
деление EdTech стартапов в мире в настоящее время 
выглядит следующим образом [13]:

-
вание – 26 %;

Рассмотрим основные преимущества онлайн 
образования.

1. Гибкий график, что подразумевает возмож-
ность выбора времени, которое удобно обучающему-
ся. Онлайн обучение легко совмещать с работой или 
домашними делами. Кроме того, почти на всех плат-
формах записи занятий сохраняются и можно в любое 
время еще раз просмотреть изученный материал.

2. Территориальная гибкость, то есть возмож-
ность получения специализированных знаний в лю-
бой сфере в любом образовательном учреждении 
мира, например, с помощью платформы Сoursera, 
не покидая пределов родного города с любого до-
ступного устройства. К примеру, в России в погоне 
за лучшим высшим образованием студенты из реги-
онов стремятся поступить в ТОПовые вузы Москвы 
и Санкт-Петербурга. У электронного обучения такая 
необходимость отсутствует, поскольку большинство 
ведущих университетов уже сегодня предлагают ос-
воить востребованные специальности с применени-
ем онлайн технологий с учетом территориальной не-
зависимости обучающегося, следовательно, студент 
из Владивостока имеет возможность освоить любую 
образовательную программу, не покидая дома.

3. Индивидуальный подход. Большинство об-
разовательных учреждений России ориентировано 
на реализацию определенных программ, изучение 
которых обязательно для каждого обучающегося, по-
скольку они включены в учебный материал в соответ-
ствии с утвержденными образовательными стандар-
тами. Для сравнения, онлайн обучение нацелено на 

освоение материала, который подбирается в зависи-
мости от конкретных задач обучения на курсе.

4. Экономия не только стоимости обучения, 
но и отсутствие сопутствующих статей расходов, та-
ких как канцелярия, учебники, проживание, питание, 
оплата проезда в транспорте и т. д.

5. Интересные программы. Многие онлайн 
школы предлагают получить абсолютно уникальные 
навыки. Например, онлайн курсы сторителлинга или 
программирования игр для детей.

6. Концентрация и скорость. В течение четырех 
лет обучения по программам бакалавриата студент 
изучает всю теорию, начиная от истории науки и тех-
ники и заканчивая профильным блоком дисциплин. 
Однако для получения специализированных знаний 
в конкретной сфере модульные курсы помогут это 
сделать всего за несколько месяцев, исключив огром-
ный объем лишней информации.

7. Помощь в трудоустройстве. Многие органи-
зации, реализующие онлайн программы, активно со-
трудничают с работодателями и совместно разраба-
тывают образовательные программы, включающие 
изучение кейсов ведущих компаний. В таких случаях 
обучающийся изначально становится более ценным 
кандидатом, так как уже имеет необходимые знания 
для работы в конкретной сфере деятельности [8; 9; 10].

8. Доступные коммуникации. Организации, реа-
лизующие направления онлайн обучение, практикуют 
создание закрытых сообществ, чатов, групп, где об-
учающиеся имеют возможность взаимодействовать 
в комьюнити единомышленников. Доказанный факт, 
что в социуме учиться легче и эффективнее. Основное 
преимущество такой коммуникации состоит в том, что 
в таких сообщества обучающиеся действительно ори-
ентированы на получение новых знаний, ведь они це-
ленаправленно покупали конкретный курс.

9. Ориентация на проектную деятельность. 
Обычно по итогам онлайн обучения студенты готовят 
практический кейс (выпускную работу), которая де-
монстрирует полученные знания, а также позволяет 
закрепить их на практике.

10. Прочие преимущества. Онлайн образова-
ние более удобно для людей с ограниченными воз-
можностями, а также в условиях развития новых 
штаммов коронавируса.

Тем не менее, эксперты по-прежнему признают 
некоторые серьёзные проблемы, стоящие перед от-
раслью и тормозящие её развитие [6]. Ниже подроб-
нее рассмотрим, с какими трудностями может стол-
кнуться любой обучающийся, получающий знания с 
помощью электронного образования.

1. Самодисциплина, которая является глав-
ным барьером к эффективному освоению образова-
тельной программы у большинства обучающихся. На 
практике демонстрируется ежедневное откладыва-
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ние обучения на последующие периоды; энтузиазм и 
рвение студентов к знаниям очень часто сменяются 
безразличием. Некоторые платформы пытаются дис-
циплинировать своих клиентов с помощью установ-
ки дедлайнов и балльной системы, которая влияет на 
получение финального сертификата.

2. Тяжесть восприятия. Эта проблема особенно 
актуальна для слушателей старшего поколения, так 
как они зачастую испытывают проблемы при усвое-
нии информации через экран монитора.

3. Отсутствие «живого» взаимодействия. Для 
многих людей важным моментом является непосред-
ственный контакт и взаимодействие с преподавате-
лем в аудитории. Следовательно, для таких слушате-
лей, онлайн образование никогда не станет нормой.

4. Низкое качество. Данная проблема зачастую 
усугубляется отсутствием у онлайн организаций ли-
цензий на право осуществления образовательной де-
ятельности. Вместе с этим в последние годы наблюда-
ется устойчивая тенденция выхода на рынок образо-
вательных платформ с очень серьезной репутацией.

5. Отсутствие или недоработки системы оцени-
вания знаний. Например, достаточно просто просмо-
треть видео и пройти тест на минимальное количе-
ство баллов, чтобы получить положительный резуль-
тат по итогам освоения дисциплины.

6. Эффективность, в первую очередь, корпора-
тивного обучения сотрудников. Работодатели зача-
стую инициируют заключение договоров с различны-
ми образовательными платформами. Однако многие 
курсы не являются факторами профессионального 
роста и развития кадрового потенциала компании, тем 
самым создается излишняя нагрузка на работников.

Основные современные тренды в мировом он-
лайн образовании связаны, в первую очередь, с по-
вышением качества предлагаемых услуг, развитием 
направления внедрения мобильных курсов, комби-
нированного обучения, расширением линейки обра-
зовательных продуктов и форматов, в том числе для 
различных возрастных категорий. 

Темп жизни людей ускоряется, поэтому найти 
свободное время в плотном графике все сложнее. По 
этой причине вместо двухчасовой лекции пользова-
тели предпочитают 15-минутные вебинары, которые 
дополняются чек-листами для лучшего усвоения ин-
формации. Также все больше образовательных кур-
сов переходит в мобильный формат, так как пользо-
ватели отдают предпочтение обучению со смартфона, 
например, находясь в метро или поездке. Разработан-
ные ранее различные онлайн программы предназна-
чены для прохождения только со стационарного ком-
пьютера, что не соответствует темпам жизни совре-
менного человека. По прогнозам аналитиков, данный 
рынок сможет достигнуть 70 млрд долл. к 2024 году c 
совокупными годовыми темпами роста 20 % [13].

Кроме того, повсеместно внедряются элемен-
ты кейс обучения. Обучающимся нравится решать за-
дачи из реальной жизни, поэтому онлайн-школы все 
чаще включают в процесс обучения практические 
примеры и ситуации, над которыми нужно «поломать 
голову». 

Новый тренд в образовании – геймификация, в 
основе которой заложены принципы соперничества 
с другими участниками образовательного процесса, 
что делает обучение более интересным и динамич-
ным. Обучающиеся находятся в условиях постоян-
ной игры, поэтому они менее подвержены усталости. 
Учебный материал в игровой форме лучше запомина-
ется. Однако эксперты скептически относятся к дол-
госрочной эффективности этого метода, так как пола-
гают, что со временем игра становится единственной 
мотивацией учебного процесса.

Наблюдается тенденция роста объема техно-
логических инноваций в образовании. К примеру, с 
0,8 млрд долл. в 2015 году до 6 млрд долл. в 2020 году 
выросли вложения в применение искусственного ин-
теллекта в обучении. Это вызвано необходимостью 
соответствовать запросам потребителей, предъявля-
емым к качеству образования. Современным слуша-
телям характерна большая требовательность: они об-
ходят стороной бессмысленные онлайн программы, 
имеющие низкий функционал [12].

Сейчас рынок онлайн обучения по большей ча-
сти предназначен для студентов и работающих людей 
среднего возраста. Однако появляется все больше 
EdTech-стартапов для школьников. Аналогичная ситу-
ация и с категорией пользователей пожилого возрас-
та, так как около 72 % занятого населения планирует 
работать после выхода на пенсию, а 58 % из них рас-
сматривают возможность получения новой профес-
сии [13]. Поэтому спрос на онлайн курсы для пожилых 
людей будет только расти с учетом мирового тренда 
старения населения.

В последние годы сложился определенный 
тренд на мультиформатность – приглашенные спике-
ры, работа в команде, игровые тренажеры, чек-листы, 
образовательные эксперименты и пр. Все это усили-
вает вовлеченность слушателя в процесс обучения и 
повышает его лояльность. Комбинированное обуче-
ние, то есть сочетание онлайн и офлайн форматов, 
также приветствуется обучающимися в последнее 
время, особенно на фоне продолжающихся ограни-
чений, вызванных пандемией коронавирусной ин-
фекции. Причем комбинированное обучение являет-
ся подобием премиального продукта, где за дополни-
тельную плату предоставляется возможность «живо-
го» обучения и общения с преподавателями.

 Будущие онлайн студенты большое внимание 
уделяют перспективам, которые дают EdTech компа-
нии после окончания обучения. Сегодня лидируют 
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образовательные программы, предоставляющие сво-
им студентам возможность организации защиты ито-
говых проектов перед потенциальными работодате-
лями с последующей стажировкой [14].

 Все большее количество онлайн школ концен-
трируют внимание слушателей на работе с компью-
терными программами, что является логичным про-
должением программы глобальной цифровизации, 
ведь в течение 2-3-х лет 16 % вакансий в новых про-
фессиях будет связано с данными и искусственным 
интеллектом, 12 % с облачными вычислениями и ин-
женерией, а еще 17 % с продажами и маркетингом. В 
этих сферах в последние годы наблюдаются высокие 
темпы роста количества специализированных ком-
пьютерных программ.

В период между крахом доткомов и ипотеч-
ным кризисом в секторе коммерческого образова-
ния США начался резкий рост количества учащихся. 
Многие организации убеждали студентов взять на 
себя большие ссуды, которые должны были в буду-
щем окупиться прибыльной работой. Однако этого не 
произошло – студенческая задолженность выросла 
на 170 % с 2006 по 2016 год [13].

 Ещё администрация президента США Барака 
Обамы внедрила правило «gainful employment», со-
гласно которому университеты должны были предо-
ставлять сведения о трудоустройстве выпускников 
и использовать эти данные в рекламных кампаниях. 
В итоге это привело к сокращению числа учащихся 
в коммерческих университетах. Например, в период 
с 2015 по 2019 год количество студентов в среднем 
снижалось на 10,5 % в год. Однако администрация 
президента Трампа уже в 2019 году отменила это пра-
вило, что также повлияло на рост числа студентов в 
2020 году [13]. 

Стоит отметить, еще один драйвер притока 
студентов в коммерческих вузах – высокий уровень 
материально-технической базы (в плане инфраструк-
туры), что вызвало рост количества зачислений обу-
чающихся на 3 %. В государственных университетах, 
напротив, прием сократился примерно на 1,4 %. Если 
анализировать число студентов до начала пандемии 
короновирусной инфекции, зачисленных онлайн, то у 
коммерческих вузов этот показатель приближался к 
50 % в то время, как у государственных он был в рай-
оне 11-12 % [13]. Еще одной причиной роста зачисле-
ний обучающихся на онлайн программы является ак-
тивная реклама коммерческих университетов.

В начале августа прошлого года администрация 
Байдена продлила паузу по выплатам студенческих 
ссуд до 31 января 2022 года, что негативно сказалось 
на денежном потоке коммерческих образовательных 
организаций. Кроме того, государственные универси-
теты на фоне пандемии стали активнее внедрять он-
лайн технологии в обучение, а EdTech-компании на-

ходятся вне конкуренции из-за своей цены, качества 
и удобства [13].

Сектор коммерческого образования является 
достаточно «проблемным» с точки зрения инвестиро-
вания. Количество студентов постоянно снижается, 
финансовые регуляторы во многих странах продол-
жают оказывать давление. Тем временем онлайн-об-
разование набирает обороты и выглядит достаточно 
привлекательной сферой. Показатель среднегодово-
го темпа роста в 16,3 % делает отрасль одной из са-
мых привлекательных среди «инновационных». Поч-
ти 80 % представителей поколения миллениалов в 
США, составляющих 70 % всей рабочей силы в стра-
не, готовы ради успешной карьеры менять работу в 
среднем 6-7 раз в течение всей жизни. Однако они не 
рассматривают обучение в университетах в течение 
нескольких лет на постоянной основе с целью пере-
подготовки, а, скорее, нацедены на приобретение он-
лайн курсов с возможностью последующего быстро-
го трудоустройства. 

Выводы

Таким образом, современные тренды разви-
тия мирового рынка онлайн-образования отража-
ют динамику роста данной сферы в последние годы. 
Тематическое разнообразие онлайн-курсов в насто-
ящее время сконцентрировано на наиболее востре-
бованных обществом направлениях, в большей сте-
пени связанных с информационной грамотностью и 
информационной культурой личности (IT-технологии, 
анализ данных, программирование, машинное обуче-
ние, искусственный интеллект и т. д.), что вполне со-
ответствует современной траектории развития обще-
ства знания в направлении динамичного роста взаи-
мосвязей между техническим обучением и образова-
нием в целом. Если в будущем тенденция роста дан-
ного рынка сохранится, то тематический ассортимент 
образовательных направлений будет развиваться по 
следующим ключевым векторам: 

1) расширение новых областей знаний; 
2) углубление существующих образовательных 

направлений и курсов.
Обучение будет все более ориентировано на 

освоение новых технологий и качественное выполне-
ние профессиональных задач. Наиболее специализи-
рованные курсы будут преобразованы в программы, 
заканчивающиеся выдачей дипломов и сертификатов. 

Дальнейшее исследование данной тематики 
требует рассмотрения не только вопросов органи-
зационного порядка, но и более глобальных вопро-
сов: изучение причин вытеснения из процессов он-
лайн-обучения социально-уязвимых групп населе-
ния (престарелых и пожилых людей, инвалидов, лиц 
с низкими доходами); организация контроля каче-
ства Интернет-образования и др. В условиях сокра-
щения объемов бюджетного финансирования сфера 
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онлайн-обучения может стать дополнительным ис-
точником средств для развития государственных об-
разовательных учреждений. Однако конкурентная 
борьба за потребителя будет достаточно жесткой, так 

как на российском рынке уже успешно представле-
ны частные отечественные и иностранные компании, 
предлагающие востребованные практико-ориенти-
рованные курсы.
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В свете последних изменений в мировой эконо-
мике в результате пандемии COVID-19, а также 

с учетом внешней политической обстановки и введе-
ния значительного числа санкций против российской 
экономики активно происходят реформы в управ-
лении российскими компаниями. Темпы и число су-
щественных изменений в компаниях стремительно 
растут, а скорость изменений в системе менеджмен-
та только увеличилась. Изменения теперь являются 
одной из важнейших проблем управления, и если 
организации хотят сохранить место на рынке, им не-
обходимо адаптироваться под меняющиеся условия 
и развиваться.

Наиболее заметны трансформационные про-
цессы в кадровой работе. Организационные измене-
ния связаны с тремя основными компонентами: пер-
сонал, организационная структура и технологии, где 
люди играют ведущую роль. Изменения человеческо-
го фактора включают в себя изменение роли и места 

людей в организации, их статуса, уровня квалифика-
ции, лидерских, деловых качеств и других характери-
стик. Особую актуальность данная тема приобретает 
в условиях трансформационных процессов среды и 
формирования новой нормы удаленной работы.

Мировая практика показывает, что традицион-
ные формы трудовых отношений не вполне соответ-
ствуют текущим экономическим процессам. Развитие 
информационного общества оказало существенное 
влияние не только на общественные процессы, но 
и на место человека в производстве: меняются кон-
цепция и содержание труда, соотношение времени 
работы и отдыха, методы работы с персоналом. Ю.Г. 
Одегов отмечает следующие тенденции развития тру-
довых отношений [1, с. 107-108]: 

1. Смена жесткой регламентации во взаимоот-
ношениях работника и работодателя на концепцию 
сотрудничества и взаимодействия в команде на до-
бровольной основе.
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2.  Вовлечение персонала в процесс достиже-
ния бизнес-целей компании.

3.  Постепенный отход от централизации в 
управлении компанией к децентрализации, повыше-
ние ответственности подразделений и рабочих групп.

4. Сокращение числа рабочих мест (следствие тех-
нического прогресса) и повсеместный переход на техно-
логические процессы, где персонал выполняет функции 
обслуживания и контроля машин и оборудования.

Начиная с 70-х годов ХХ века стратегическое 
назначение человеческих ресурсов в мировой эко-
номике изменилось, приобрело новые цели и задачи. 
Это отражается на нововведениях в кадровой работе 
и выражается во внедрении инновационных кадро-
вых технологий. Активным изменениям подверглись 
процессы поиска, подбора, найма и обучения пер-
сонала. Развитие возможностей удаленной работы, 
снижение затрат на содержание штата, смещение в 
сторону «гибридной модели» работы между офисной 
и удаленной занятостью являются новыми трендами, 
которые влияют на актуализацию кадровых стратегий 
компаний по всему миру, в том числе и в России [2].

Однако производственный сектор экономи-
ки и его рабочий персонал не способны на быструю 
адаптацию к новым условиям в силу специфики труда 
и должностных обязанностей. 

Дальневосточные территории России характе-
ризуются экстремальными условиями окружающей 
среды, малочисленным населением и специфически-
ми условиями развития региональной экономики. В 
регионе наблюдается стабильно отрицательный при-
рост населения, который по данным 2020 года в 10 
раз превышал средние показатели по России [3].

Кроме того, особенности организации труда 
на территории России в условиях Крайнего Севера и 

Дальнего Востока, низкая привлекательность данных 
регионов для потенциальных сотрудников ввиду уда-
ленности и повышенной сложности при исполнении 
трудовых обязанностей создают ситуацию, при кото-
рой дальневосточные предприятия сталкиваются с 
проблемой кадрового голода. 

В годовом отчете Агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем Востоке и в Аркти-
ке по итогам 2019 года отмечается, что опрос рабо-
тодателей Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) о кадровой потребности на период до 
2025 года показал недостаточную обеспеченность 
персоналом. Наибольшая потребность в кадрах на-
блюдается в четырех регионах Дальнего Востока: 
Приморском и Хабаровском краях, Амурской области 
и Республике Саха (Якутия), на долю которых прихо-
дится более 70 % кадровых запросов [4].

Высокая потребность в кадрах отмечается в раз-
ных отраслях экономики ДФО, однако наиболее акту-
альным является вопрос поиска и подбора персонала 
для компаний ресурсодобывающего сектора, особенно 
организаций и их структурных подразделений, распо-
ложенных в регионах, характеризующихся трудовыми 
условиями повышенной сложности. (см. Рисунок) [3].

Все предприятия отличаются особенностями 
построения организационных структур и разнообра-
зием должностей, для каждой из которых формирует-
ся набор требований, предъявляемых к потенциаль-
ным кандидатам. 

Анализ сайта по поиску работы HeadHunter 
показывает, что многие организации устанавливают 
свои требования к кандидату по таким критериям 
как: уровень образования, опыт работы по специаль-
ности, наличие отраслевых знаний, навыки и умения 
применения информационных технологий; деловые 

Рисунок. Оценка кадровой потребности в отраслях экономики 

Дальневосточного федерального округа в перспективе до 2025 года, тыс. чел.
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и личные качества, возраст и состояние здоровья. 
При этом нельзя сказать, что проблема поиска и под-
бора персонала заключается в высоких требованиях 
потенциальных работодателей или сложных долж-
ностных обязанностях. Как показывает анализ откры-
тых вакансий, наиболее востребованными на рынке 
считаются специалисты, имеющие среднее специаль-
ное образование – их доля составляет 72 %, а возмож-
ность занять должность без стажа работы составляет 
32 % случаев [4].

Рассмотрим специфику поиска, подбора и от-
бора персонала на дальневосточном рынке труда на 
примере предприятий нефтегазового сектора. Ком-
пании нефтегазового сектора России имеют широ-
кий географический охват. Учитывая специфику дея-
тельности и постепенное истощение энергетических 
ресурсов в освоенных месторождениях, компании 
стремятся перейти на менее освоенную территорию 
с целью сохранения объемов добычи и переработки. 
Многие предприятия нефтегазового сектора концен-
трируют свои производственные мощности в россий-
ских регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. 

Функция поиска и набора персонала является 
основной функцией отдела кадров, и процесс набо-
ра персонала является первым шагом на пути к обе-
спечению конкурентоспособной компании и форми-
рования ее стратегического преимущества в обла-
сти кадрового обеспечения. Географический фактор 
формирует специфику работы с персоналом в орга-
низациях, функционирующих в районах с низкой ми-
грационной привлекательностью региона. Постоян-
ная работа в удаленных регионах Дальнего Востока с 
суровыми климатическими условиями для потенци-
альных кадров воспринимается как сложная и труд-
ная, что значительно влияет на мотивацию персонала 
и на востребованность имеющихся вакансий работ-
никами из других регионов России. 

Традиционный процесс поиска и найма персо-
нала включает изучение потребностей в персонале, 
выявление вакантных должностей, отбор и подбор 
кандидатов, согласование кандидатур новых сотруд-
ников с руководством компании (или структурного 
подразделения), заключение трудовых договоров. 
Процесс поиска и найма персонала включает в себя 
комплекс мероприятий и процедур (от изучения ры-
ночных предложений, подбора кандидатов до ор-
ганизации и проведения собеседований) и требует 
большого количества ресурсов и времени.

Специфика деятельности кадровой службы по 
поиску и найму персонала в нефтегазовом секторе 
исходит из факта, что потребности компаний в управ-
ленческом и рабочем персонале сильно различают-
ся. Предприятия нефтегазового сектора отличаются 
значительной долей рабочего персонала в структу-
ре персонала, который составляет до 70-80 % от об-

щей численности. Процесс подбора кадров рабочих 
специальностей должен быть организован с учетом 
специфики данной категории персонала. 

В ходе подбора персонала целесообразно ана-
лизировать источники и каналы, используемые орга-
низацией для поиска кандидатов на предмет целесо-
образности их использования. Отделу кадров важно 
знать специфику целевой аудитории, какие каналы 
используют потенциальные кандидаты для поиска 
работы: центры занятости, объявления на официаль-
ных сайтах компаний, рекламные объявления в СМИ, 
сотрудничество с техническими вузами или другие. 
Важное значение для поиска кандидатов имеет их 
региональное размещение, поскольку экономиче-
ски целесообразно формировать рабочий штат из 
сотрудников, проживающих рядом с местом работы. 
С этой целью кадровая служба проводит рекламную 
кампанию через местные каналы информации, ис-
пользует для поиска кандидатов интернет-ресурсы. 

Формирование критериев отбора на рабочие 
специальности имеет особое значение, поскольку 
именно они позволяют подобрать наиболее подхо-
дящих кандидатов из возможных претендентов. Тре-
бования к должностям рабочих включают квалифика-
ционные характеристики, такие как наличие особых 
знаний и навыков (знание специфики технологиче-
ского процесса и соблюдение технологического ре-
жима, наличие допусков для работы на сложных объ-
ектах, знание ГОСТов, ТУ, СТП, наличие квалификаци-
онных удостоверений и др.), а также дополнительные 
требования к здоровью потенциальных кандидатов, 
что связано со сложностью задач и спецификой тех-
нологического процесса отрасли. 

Если на предварительном этапе процесс поис-
ка персонала требует значительных затрат времени и 
ресурсов, то сама процедура отбора персонала на ра-
бочие должности максимально упрощена по сравне-
нию с отбором кадров на управленческие должности. 

На крупных предприятиях нефтегазового сек-
тора при открытии нового направления деятельно-
сти или расширении производственных мощностей 
кадровая служба может использовать массовый на-
бор персонала. В большинстве случаев используются 
такие методы отбора рабочего персонала как анализ 
заявительных документов на соответствие предъ-
являемым требованиям и собеседование. При этом 
существенно снижается возможность качественного 
предварительного отбора за счет сокращения време-
ни на собеседование с соискателем. Для быстрой об-
работки данных и оперативного подбора персонала 
многие крупные компании проводят массовые собе-
седования, в ходе которых кадровики производят от-
бор большого числа соискателей. 

В процессе поиска и отбора потенциальных 
кандидатов на должности рабочего персонала це-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

93

лесообразно использовать не только традиционные 
критерии отбора (профессионально-квалификацион-
ные и социально-демографические характеристики, 
исполнительская дисциплина, сменяемость рабочих 
мест и др.), но и новые оценочные критерии, такие 
как данные о КРI, способность к обучению, вовлечен-
ность персонала, лояльность работника.

Традиционный процесс поиска и найма вклю-
чает в себя различные процедуры подбора кандида-
тов, проведение собеседований, что требует больших 
затрат времени. С целью сокращения времени поиска 
кандидатов в крупных компаниях назначение на ра-
бочие должности происходит с учетом ротации или 
кадрового резерва. Если работник проявляет себя 
как способный и инициативный, дополнительные 
собеседования могут не проводиться, что позволя-
ет быстрее обеспечить закрытие вакантных должно-
стей. Таким образом, специфика поиска и найма ра-
бочего персонала для предприятий нефтегазового 
сектора отличается максимальным упрощением про-
цесса поиска и отбора кандидатов, а основная цель 
данной технологии заключается в поиске наиболее 
квалифицированного персонала для замещения ва-
кантных рабочих мест. 

В качестве примера рассмотрим деятельность 
кадровой службы одной из крупнейших компаний 
нефтегазового сектора ООО «Транснефть – Дальний 
Восток». Эта компания активно развивается на терри-
тории Дальнего Востока с 2009 года по настоящее вре-
мя, имеет численность персонала более 3 000 чел. [5]. 
В целях кадрового обеспечения кадровая служба ком-
пании реализует комплекс мероприятий по поиску, 
подбору и найму персонала: планирование числен-
ности, формирование кадрового резерва, ротация ка-
дров внутри компании, подбор персонала из внешних 
источников и др. Численность персонала компании 
выросла с 2018 года по 2022 год более чем на 20 %. 

Однако действующая система подбора персо-
нала характеризуется слабым использованием внеш-
них каналов поиска кандидатов на вакантные долж-

ности. Так, основным способом поиска работы для 
потенциального кандидата, не работающего в струк-
туре компании, в первую очередь, выступает анализ 
сайтов с предложениями о работе. 

ООО «Транснефть – Дальний Восток» размеща-
ет свои вакансии на следующих интернет-ресурсах, 
таких как:

transneft.ru/about/work-in-company/vacancy/; 

habarovsk.superjob.ru/); 

www.trud.com/companies/ transneft/);

ru.indeed.com/).
Сравнительный анализ результатов использо-

вания сервисов по поиску персонала представлен в 
Таблице.

Данные Таблицы показывают, что наиболее ак-
туальными для кадровой службы являются сервисы 
Trud.com и Indeed.com, которые входят в ТОП-10 сер-
висов по подбору работы, при этом официальные сай-
ты компании пользуются наименьшей популярностью 
как по количеству запросов, так и по показам поль-
зователям. Отметим, что наибольшую эффективность 
имеет сайт Indeed.com, который при меньшем количе-
стве запросов имеет бóльшую статистику показов.

Вместе с тем кадровая служба ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» совсем не использует наи-
более популярные сервисы:

и 3 092 020 эффективных показов;

15 046 099 эффективных показов. 
Использование технологий удаленного поиска 

значительно экономит время на составление пред-
варительного списка кандидатов, а также расширяет 
зону поиска кандидатов. Если предположить, что за-
просы по вакансиям составляют 10 % от всех запро-
сов на сайте Авито, то общее количество запросов со-

Таблица

Сравнительный анализ эффективности использования сервисов по поиску кадров 

в ООО «Транснефть – Дальний Восток»

Сервис
Количество запросов 

пользователями в месяц

Количество эффективных 

показов пользователям в месяц

Официальный сайт ООО «Транснефть – Дальний Восток» 39 105

Официальный сайт ПАО «Транснефть» 225 5 924

SuperJob Хабаровск 145 6 076

Trud.com 21 938 274 887

Indeed.com 13 845 331 074

Итого 36 192 618 066

Источник: составлено автором
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ставит 121 882, а количество эффективных показов – 
1 504 610.

Таким образом, используемые интернет-сайты 
имеют более низкую популярность, чем сервисы по 
поиску работы Авито или HeadHunter, которые отра-
жают более высокое соотношение запросов и эффек-
тивных показов. Тем самым кадровая служба компа-
нии ООО «Транснефть – Дальний Восток» существен-
но снижает количество потенциальных кандидатов 
и недостаточно эффективна, поскольку при наличии 
альтернатив не используются иные каналы привлече-

ния потенциальных кандидатов, хотя потребность в 
кадрах в компании остается высокой.

Выявленные недостатки системы поиска и от-
бора персонала на примере компании ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» позволили сделать вывод о 
необходимости повышения эффективности процесса 
поиска и подбора рабочих кадров для нефтегазово-
го сектора на основе применения новых оценочных 
критериев отбора персонала, а также внедрения со-
временных информационных технологий удаленного 
поиска и оценки эффективности их применения.
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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ РОССИИ НА ПРОЦЕССЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УЧЕТА

Аннотация. Статья посвящена анализу централизации и стандартизации вспомогательных процессов компаний 
путем передачи в специально созданные организации или структурные подразделения компаний – общие центры 
обслуживания. Автор отмечает, что наиболее активно осуществляется перевод в общие центры обслуживания 
функций бухгалтерского, налогового и кадрового учета, делопроизводство, логистика и информационные техно-
логии. Делается вывод, что в общие центры обслуживания, по-прежнему, выводятся уже традиционные для этого 
функции, но экспертный функционал, как правило, остается в головной компании. Проведена аналитическая 
работа по исследованию проектов создания общих центров обслуживания в Российской Федерации.
Ключевые слова: общие центры обслуживания, централизованная бухгалтерия, общественные финансы, централизация 
учета, бухгалтерский учет, бюджетный учет. 
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THE IMPACT OF THE REFORM OF THE PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 

SYSTEM IN RUSSIA ON THE PROCESSES OF CENTRALIZATION 

OF ACCOUNTING

Abstract. The article analyzes of centralization and standardization of auxiliary processes of companies by transferring them 
to specially created organizations or structural divisions of companies - common service centers. The author notes that the 
transfer of accounting, tax and CAD accounting functions, office work, logistics and information technologies to common 
service centers is most actively carried out. It is concluded that the traditional functions are still being brought to the general 
service centers, but the expert functionality, as a rule, remains in the parent company. Analytical work was carried out on the 
study of projects for the creation of common service centers in the Russian Federation.
Keywords: general service centers, centralized accounting, public finance, centralization of accounting, accounting, budget accounting.

Крупные компании за счет централизации и 
стандартизации вспомогательных процес-

сов стремятся к снижению расходов и повыше-
нию операционной эффективности. Эти процессы 
передаются в специально созданное предприятие 
или структурное подразделение – общий центр об-

служивания (далее – ОЦО). Переданные процессы 
в таких подразделениях становятся основными. 
В отличии от аутсорсинга, ОЦО находится внутри 
компании, даже если это отдельное юридическое 
лицо. Такую форму часто называют «внутренний 
аутсорсинг».
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Наиболее активно осуществляется перевод в 
ОЦО функций бухгалтерского, налогового и кадрово-
го учета [1], делопроизводство, логистика и информа-
ционные технологии. Анализ проектов создания ОЦО 
в Российской Федерации представлен в Таблице. 

В настоящее время около 70 % ОЦО в РФ зани-
маются бухгалтерской отчетностью. Кроме бухгалте-
рии российские ОЦО готовят отчетность по междуна-
родному стандарту финансовой отчетности (МСФО), 
проводят казначейские операции, рассчитываются с 

контрагентами, взаимодействуют с налоговыми ор-
ганами и занимаются сопровождением договоров. 
Благодаря такой модели минимизируются ошибки в 
работе, повышается скорость расчетов и дисциплина 
участников финансового документооборота, а также 
сокращаются затраты на содержание бухгалтерии [2].

Практика показала ряд предпосылок в необхо-
димости создания ОЦО для конкретной компании:

страны и за границей; 

Таблица

Анализ проектов создания ОЦО в Российской Федерации

Наименова-

ние проекта

Сроки реализации проекта Функции Показатели Характеристики

Начало Окончание
Длитель-

ность, лет

ОЦО компа-
нии «Лента»

01.2020 06.2021 1.5 Бухгалтерский учет, 
HR, казначейство, от-
четность МСФО, РСБУ 

и налогового учета

NPV, IRR, влия-
ние на EBITDA

100 сотрудников

X5 Group,
HR ОЦО

02.2020 08.2022 2.5 HR Не указаны 265000 клиентов, 
50 000 транзак-

ционных HR-
операций в день

ОЦО «Верто-
леты России»

2019 2021 2 Казначейская и бух-
галтерская функции 
(учет оборотных и 

внеоборотных акти-
вов, процессы, свя-

занные с движением 
дебиторской и кре-

диторской задолжен-
ности)

FTE (целевое 
состояние 20 

%-ное сокраще-
ние FTE на функ-

цию)

Не указано

ОЦО «Интер 
РАО»

2018 2019 1,5 Архивное д/п и ДО
Дебит. задолженность

Казначейство
Обслуживание и под-

держка клиентов
Управление активами

Управление персо-
налом

Финансы и бухгалте-
рия

IRR, NPV, раз-
ница в расходах 

на персонал и 
расходы на соз-
дание ОЦО на 

10 лет

785 сотрудников 
и клиенты (ЮЛ - 
23; ФЛ – 26662)

Центр Сер-
висных Реше-
ний ЕВРАЗа

— 2016 — Архивное д/п и ДО
Дебит. задолженность
Закупки, снабжение и 

логистика
Казначейство

Нестандартные функ-
ции

Обслуживание и под-
держка клиентов

Продажи и маркетинг
Управление персо-

налом
Финансы и бухгалте-

рия
Юридическое сопро-

вождение бизнеса

Не указаны 710 сотрудников 
и клиенты (ЮЛ – 
73; ФЛ – 67000)
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например, кадровый или бухгалтерский, который 
подчиняется головному офису; 

-
кальных подразделениях не хватает ресурсов; 

-
цированных специалистов.

Основными преимуществами создания ОЦО 
принято считать:

-
сорсинг» процессах;

-
него контроля.

Проект централизации, как ранее было уста-
новлено, по своей сути и по форме является проек-
том цифровой трансформации. Это масштабное ме-
роприятие, связанное с глубокой перестройкой уже 
сложившихся бизнес-процессов.

Результаты анализа источников показали сле-
дующие риски перехода на ОЦО [3]:

и подразделений, переводимых в ОЦО;
-

вышении собственной производительности труда;

ответственности в новых и существующих процессах, 
которая может значительно задержать переход на ОЦО 
ввиду большого числа согласований и обсуждений;

обеспечении, обеспеченным современными аппарат-
ными и коммуникационными решениями, отсутствие 
которого может не только негативно повлиять на сро-
ки реализации проекта, но и существенно снизить по-
казатели деятельности;

-
ные роли сотрудников, а иногда требует их физиче-

ского перемещения на другое рабочее место: в иное 
помещение или даже регион. На это, как правило, со-
гласны лишь часть сотрудников.

Результаты анализа и исследования [4] показы-
вают, что средний возраст российского ОЦО – 7 лет, 
среднее количество сотрудников центров – около 
800 человек, при этом более 80 % персонала – жен-
щины. Большинство рассмотренных в исследовании 
ОЦО (82 %) функционируют как отдельные юридиче-
ские лица, только 14 % – бизнес-подразделения в со-
ставе группы, а 4 % – часть глобальной корпоратив-
ной структуры.

Анализ предоставляемого функционала пока-
зал, что большинство ОЦО, рассмотренных в исследо-
вании, оказывают финансово-бухгалтерский функцио-
нал (88 %), сервисы по управлению персоналом (60 %). 
Далее по популярности идут казначейская функция 
(45 %), архивное делопроизводство/документообо-
рот и обслуживание дебиторской задолженности (по 
38 %), ИБ и ИТ-обслуживание и сопровождение (35 %). 
Наименее популярная функция, переводимая в рос-
сийские ОЦО, – продажи и маркетинг (13 %). При этом 
за последние три года в ОЦО наряду с бухгалтерским и 
кадровым функционалом активно передавались заку-
почная функция, снабжение и логистика (43 %). Функ-
ции российских ОЦО представлены на Рисунке. 

Можно сделать вывод, что для отечественных 
компаний вопрос об эффективности централизации 
уже не стоит [5]. Вместе с тем, в ОЦО, по-прежнему, вы-
водятся уже традиционные для этого функции, но экс-
пертный функционал, о важности перевода которого 
так часто говорят представители ОЦО, по-прежнему, 
как правило, остается в головной компании. Экспер-
ты предполагают, что ближайшие годы могут стать 
переломными в отношении формирования Центров 
экспертиз ведущими ОЦО и расширения функциона-
ла сервисных центров.

ОЦО «Газ-
пром-Медиа 
Холдинг» Пар-
тнер

— 10.20 Архивное д/п и ДО
Закупки, снабжение и 

логистика
ИБ и IT-обслуживание 

и сопровождение
Казначейство

Командировки
Нестандартные функ-

ции
Прочие поддержива-

ющие функции
Управление персо-

налом
Финансы и бухгалте-

рия
Юридическое сопро-

вождение бизнеса

Опрос удов-
летворенности 

клиентов

900 сотрудников 
и клиенты (ЮЛ – 

80; ФЛ – 8000)

Окончание таблицы
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Аннотация. Целью статьи является дальнейшее осмысление вопросов методико-методологического характера, 
возникающих в области проектного финансирования. Методической основой данной статьи является системный 
подход к исследованию методико-методологических оснований проектного финансирования, а также методика 
систематизации и декомпозиции элементов, образующих предметную сторону проектного финансирования. 
В статье определено, что методология и методика проектного финансирования является взаимосвязанной 
совокупностью элементов, образующих финансовый механизм. Основными элементами, определяющими суть 
системы финансирования строительного комплекса, являются: объекты финансирования, субъекты системы 
– участники процесса, источники финансирования, инструменты финансирования, организационные формы, 
принципы и механизмы финансирования. С этих позиций, обращаясь к перечисленным выше элементам, в данной 
статье автором рассмотрены методологические основы и методические особенности проектного финансиро-
вания. Автором определено, что целью проектного финансирования выступает наиболее эффективная схема 
реализации финансовых отношений, возникающих в процессе реализации проекта. В методологическом плане 
проектное финансирование является специфической формой финансовой и инвестиционной активности, которая 
направлена исключительно на финансовое обеспечение такой специфической деятельности, каковой является 
проект. В данном аспекте выделяются такие важные элементы методологии проектного финансирования как его 
цель, объект и предмет. Объектом проектного финансирования является совокупность элементов, образующих 
содержательную сторону проектной деятельности, нуждающихся в соответствующем ресурсном обеспечении. 
В свою очередь предметом проектного финансирования следует считать организационные и методические ос-
новы, позволяющие достигать целей проектного финансирования, а также повышающие общую эффективность 
процесса реализации и эксплуатации различных проектов.
Ключевые слова: финансирование, проект, методология, методика, цель, объект, предмет, принципы. 
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METHODOLOGICAL BASIS AND METHODOLOGICAL FEATURES 

OF PROJECT FINANCING

Abstract. The purpose of the article is to further comprehend the issues of a methodological nature arising in the field of project 
financing. The methodological basis of this article is a systematic approach to the study of the methodological and methodo-
logical foundations of project financing, as well as a methodology for systematization and decomposition of the elements that 
form the subject side of project financing. The article defines that the methodology and methodology of project financing is 
an interconnected set of elements that form a financial mechanism. The main elements defining the essence of the financing 
system of the construction complex are: objects of financing, subjects of the system – participants in the process, sources of 
financing, financing instruments, organizational forms, principles and mechanisms of financing. From these positions, refer-
ring to the elements listed above, in this article the author examines the methodological foundations and methodological 
features of project financing. The author has determined that the purpose of project financing is the most effective scheme for 
the implementation of financial relations arising in the process of project implementation. In methodological terms, project 
financing is a specific form of financial and investment activity, which is aimed solely at providing financial support for such 
specific activities as a project. In this aspect, such important elements of the methodology of project financing as its purpose, 
object and subject are highlighted. The object of project financing is a set of elements that form the content side of project 
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В условиях санкционного давления и дефицита 
финансовых ресурсов большинство отечествен-

ных строительных фирм столкнулись с проблемой ре-
сурсного обеспечения деятельности, когда возникает 
потребность в создании гибкой системы, способной 
обеспечить организации должным объемом финансов, 
привлеченных из традиционных и нетрадиционных ис-
точников. Особую актуальность создание такой систе-
мы обретает в свете осуществлении инвестиционной 
деятельности, при финансировании крупномасштаб-
ных инвестиционных проектов, когда речь идет об эф-
фективности и финансовой результативности проекта. 

Анализ научной литературы [2; 3; 8; 16; 7] по-
зволяет говорить о том, что финансирование строи-
тельных работ представляет собой систему экономи-
ческих отношений, складывающихся между участни-
ками инвестиционного процесса по поводу мобили-
зации, аккумулирования и движения финансовых ре-
сурсов, с учетом норм действующего законодатель-
ства, технологий и этапов строительства.

Особую роль в реализации проектов в области 
строительной деятельности отводится проектному 
финансированию, представляющему совместную фи-
нансово-экономическую и организационно-управ-
ленческую деятельность лиц, участвующих в реализа-
ции проекта (проектных организаций, предприятий, 
банков, частных инвесторов, страховых компаний, 
поставщиков сырья, материалов и оборудования, 
действующих в рамках инвестиционного договора), 
в основе которой лежит экономическая заинтересо-
ванность в успешной реализации проекта, в получе-
нии прибыли, распределяемой в соответствии с усло-
виями инвестиционного договора [2]. 

К вопросам, касающимся проектного финан-
сирования с точки зрения его методико-методологи-
ческих основ, обращались Л.Н.  Боронина, З.В. Сенук 
[4], Мазунина М.В., Сорокожердьев В.В. [12], Данейкин 
Ю.В., Тумин В.М., Иванова О.П., Костромин П.А., Тумин 
В.В. [14] и др. 

В то же время, не смотря на наличие большого 
числа научных работ, относительная новизна данной 
формы финансового обеспечения строительной от-
расли в России требует проведения дальнейших ис-
следований в данном направлении.

Таким образом, целью данной работы являет-
ся дальнейшее осмысление вопросов методико-ме-
тодологического характера, возникающих в области 
проектного финансирования. 

Изложение основного материала

Современное проектное финансирование как 
особая форма финансовой деятельности, имеет сво-
ими истоками известный продукт банковского бизне-
са – погашение кредита производимой продукцией. 
В начале 30-х годов первые механизмы были задей-
ствованы при разработке нефтяных месторождений 
в США. В 1970-е годы в связи с геологоразведкой и 
широкомасштабным использованием нефтегазовых 
запасов в Северном море схемы проектного финан-
сирования стали применяться в Европе, где средства, 
необходимые для разработки месторождений нефти, 
предоставлял банк на особых условиях кредитования 
– под нефтяные запасы. С началом добычи нефти ссу-
ду погашали из полученных от продажи нефти дохо-
дов, а финансовый риск банка при этом заключался 
в вероятной недостаточности нефтяных запасов для 
погашения основного долга и процентов по нему [5]. 

Впоследствии, финансирование, в соответ-
ствии с данной моделью, дало толчок для развития 
современного подхода к финансированию – проект-
ному финансированию.

Говоря о проектном финансировании, следу-
ет сказать, что оно, по своей сути, является сложной 
формой финансовой активности в связи с тем, что 
сама проектная деятельность представляет собой 
многоуровневый синтез управленческих решений и 
подходов к их реализации. При этом реализация про-
ектов, определяемых как временное объединение 
интеллектуальных, материальных и финансовых, тру-
довых ресурсов для строительства зданий и соору-
жений, создания уникального продукта или услуги, 
сопровождается значительными трудностями, воз-
никающими из самой сущности проектов, таких как 
ограниченное время реализации, неопределенность, 
относительная уникальность и т. д. [5]. 

Поиск решения проблем управления в сфере 
нововведения, создания и реализации проектов и 
привел к появлению нового направления в менед-
жменте – управление проектами (проектный менед-
жмент), который играет немаловажную роль в фор-
мировании национальной экономики, обеспечивая 
эффективные решения в области управления проек-
тами различной направленности и масштаба. 

Как указывают А.В. Аверин, В.В. Жидиков и И.В. 
Корнева проектный подход к управлению является 
тем современным базовым подходом, который обе-
спечивает возможность осуществления радикальных 

activities that need appropriate resources. In turn, the subject of project financing should be considered organizational and 
methodological foundations that allow achieving the goals of project financing, as well as increasing the overall efficiency of 
the implementation and operation of various projects.
Keywords: financing, project, methodology, technique, goal, object, subject, principles.
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изменений в относительно короткий период времени, 
а проектное управление является методологией, ко-
торая обеспечивает возможность для развития и ре-
ализации механизмов внедрения на предприятии ин-
вестиционно-инновационных проектов и достижения 
уровня их эффективной реализации, обеспечивая тем 
самым не только развитие предприятий, но и получе-
ние общего социально-экономического эффекта [15]. 

В настоящее время в России также проектное 
финансирование входит в практику капитального 
строительства. Именно данный подход к финансиро-
ванию использовался в процесс реализации проектов 
«Морской старт», «Голубой поток», «Северный поток», 
«Сахалин-2», а также реализуется, например, при стро-
ительстве новой магистрали в Москве «Северный ду-
блер Кутузовского проспекта», «Западного скоростно-
го диаметра» в Санкт-Петербурге. Данный подход при-
знан весьма перспективным, реализуется под контро-
лем государственных финансовых структур (инвести-
ционная площадка «Фабрика проектного финансиро-
вания под контролем ВЭБ.РФ) с участием крупнейших 
российских банков «ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и т. д.). 

Как указывает Л.Г. Судас и А.А. Оносов, основ-
ными элементами, определяющими суть системы фи-
нансирования строительного комплекса, являются: 
объекты финансирования, субъекты системы – участ-
ники процесса, источники финансирования, инстру-
менты финансирования, организационные формы, 
принципы и механизмы финансирования. С этих по-
зиций, обращаясь к перечисленным выше элементам, 
мы рассмотрим заявленную проблему [17].

Рассматривая первый элемент данной систе-
мы, а именно объект финансирования, следует ска-
зать, что перечень объектов строительства не огра-
ничивается отдельным зданием или сооружением, 
данный перечень значительно шире. 

Как указано в работе Н.Г. Акопян, объект стро-
ительства – это отдельное здание или сооружение с 
прилегающими к нему галереями, эстакадами, под-
собными и вспомогательными зданиями, внутрен-
ними инженерными сетями), строительство которых 
осуществляется по отдельному проекту и смете; также 
объектом строительства может выступать совокуп-
ность зданий (и) сооружений, строительство которых 
осуществляется на одной строительной площадке по 
единой проектно-сметной документации со сводным 
сметным расчетом стоимости строительства. Также 
объектом строительства выступают здания и соору-
жения, которые являются объектами реконструкции, 
капитального ремонта, реставрации, на которых осу-
ществляется техническое переоснащение [1]. 

Приведенное определение демонстрирует 
сложный характер объектов строительства, которые 
также представляют собой определенную систему, 
способную функционировать только в совокупности 

взаимодействия всех построенных объектов. С точки 
зрения финансирования сложный и системный ха-
рактер объектов строительства требует распределе-
ния финансовых ресурсов таким образом, чтобы они 
поступали с учетом принципа «точно в срок», обе-
спечивая бесперебойный процесс строительно-мон-
тажных работ, который обеспечивает возведение не 
только основных зданий и сооружений, но и вспомо-
гательных строительных объектов.

В то же время, если мы говорим о методологи-
ческих основаниях проектного финансирования, то 
само смысловое наполнение данного термина при-
водит нас к пониманию того, что объектом финансо-
вых вложений в данном случае, выступает проект, как 
обобщающая дефиниция (макрообъект), включающая 
с себя всю совокупность зданий и сооружений, кото-
рые являются, в конечном итоге, результатами стро-
ительной деятельности (микрообъектами). Говоря 
о содержательной стороне проекта следует сказать, 
что в его основе лежит конкретный замысел или биз-
нес-идея, в связи с чем сама проектная деятельность 
основана на креативных решениях, даже если речь 
идет о выполнении стандартных строительных работ, 
что связано с вариативной географией, топологией, 
морфологией строительных микрообъектов. Именно 
поэтому в практике проектного финансирования не 
существует одинаковых проектов, все они разные по 
составу участков, целям, содержанию, структуре, ко-
нечным результатам, что позволяет говорить об уни-
кальности проектов и отсутствии шаблонных реше-
ний, связанных с проектным финансированием.

Проект, в отличие от иных финансово-эконо-
мических мероприятий (например, программ), обяза-
тельно имеет начало и конец, при том, что сроки про-
екта по своей длительности, не сопоставимы с раз-
личными программами, временные рамки которых 
могут растягиваться на десятилетия.

В таких «сжатых» временных рамках осущест-
вляется планирование мероприятий, с учетом воз-
можностей использования разного рода материаль-
ных ресурсов, в том числе финансовых ресурсов, 
а также ресурсов нематериального характера (ин-
теллектуального капитала) для достижения заранее 
определенных целей и задач, которые должны при-
вести к положительному результату и создать новый 
уровень функциональности некой запроектирован-
ной системы. Отсюда можно говорить о проекте в 
узком его контексте, имея ввиду, что проекты пред-
ставляют собой запланированный контролируемый 
процесс, который так или иначе должен привести к 
результату, позволяющему провести некое усовер-
шенствование, создать новое изделие, товар, объект 
недвижимости и т. д. Соответственно, мы можем гово-
рить о том, что проект всегда ведет к изменениям, а 
достигнутые благодаря проекту изменения должны в 
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определенной степени реализовывать долгосрочную 
цель, определенную стратегией организации.

По мнению А.А. Ковальчук, задачами проекта вы-
ступают конкретные (специфические) достижения, на-
правленные на решение определенной проблемы [9].

Чаще всего проекты реализуются в форме ин-
вестиционного проекта, представляющего собой 
системно ограниченный и завершенный комплекс 
мероприятий, документов и работ, финансовым ре-
зультатом которого является прибыль (доход); ма-
териально-вещественным результатом – новые или 
реконструированные основные фонды (комплексы 
объектов), или приобретение и использование нема-
териальных активов с последующим получением до-
хода для достижения определенных целей.

При этом, финансирование проекта должно 
обеспечить решение двух основных задач: 

1. Обеспечить такую динамику инвестиций, ко-
торая позволила бы выполнение проекта в соответ-
ствии с временными и финансовыми (денежными) 
ограничениями. 

2.  Снизить расходы финансовых ресурсов и 
проектные риски за счёт оптимизации структуры ин-
вестиций и максимизации налоговых льгот [9].

Объектом вложения средств в инвестицион-
ных проектах являются капитальные инвестиции (ка-
питальные вложения) (см. Рисунок 1), то есть инвести-
ции в основной капитал (основные средства), в част-
ности расходы на новое строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и т. д. 

Обратим внимание на то, что в международной 
практике проекты, объектом вложения средств в ко-
торые являются капитальные инвестиции, принято на-
зывать «твердыми проектами». В свою очередь, «мяг-
кими проектами» являются проекты, предусматри-
вающие вложение средств в человека, государство, 
общество, социальные сообщества и институты, поли-
тические партии, общественные организации, ассоци-
ации прав граждан, трудовые коллективы и т. д. [13]. 

Организационными формами финансирова-
ния строительства могут быть: банковский кредит, 
ипотечные займы, государственный кредит, размеще-
ние долговых обязательств; займы международных 
кредитно-инвестиционных институтов и иностран-
ных банков.

Относительно широкий выбор источников фи-
нансирования строительной деятельности порож-
дает, в свою очередь, проблемы выбора финансиро-
вания, которая обусловлена различной стоимостью 
привлечения средств, а также необходимостью реа-
лизовать проект с минимальной степенью финансо-
вого риска.

В данной работе уже неоднократно указыва-
лось на то, что из возможных организационных ме-
ханизмов финансирования строительства является 
проектное финансирование (позволяющее снизить 
финансовые риски), однако методологические осно-
вания данного механизма требуют дополнительных 
пояснений. Как указывает Л.А. Гареева, проектное фи-
нансирование является обеспечительной формой ре-
ализации проекта, позволяющей организовать про-
цесс его ресурсного обеспечения на основе осущест-
вления целенаправленных действий, имеющих своей 
целью своевременное и эффективное вложение ин-
вестиционных ресурсов в поэтапный механизм реа-
лизации проекта [7].

Таким образом, данное определение позволя-
ет выделить главную функцию проектного финанси-
рования – обеспечительную.

Подводя итог, можем сделать вывод, что фи-
нансовое обеспечение, с одной стороны, предусма-
тривает формирование и использование финансовых 
ресурсов для удовлетворения потребностей инвести-
ционной деятельности согласно договорным отно-
шениям между участниками проекта, которые опре-
деляют способы их мобилизации, распределения и 
использования на всех этапах реализации проекта. 
С другой стороны, обеспечительная функция про-
ектного финансирования в методологическом плане 
связана с его объектом, предметом и методикой.

Что касается субъективного состава системы 
финансирования, то к субъектам строительной де-
ятельности могут быть отнесены все лица, которые 
взаимодействуют между собой, решая вопросы, свя-
занные с финансированием строительства. Важным 
с методической точки зрения является то, что для 
определения состава участников проектного финан-
сирования не этапе привлечению инвесторов необ-
ходимо определить:

основные результаты, то есть что нужно сделать, что-
бы реализовать проект, а также его масштабы, слож-
ность, допустимые сроки; отношения собственности, 
вовлеченной в процесс осуществления проекта (что 
сколько стоит и кому принадлежит);

образом финансовые ресурсы будут распределены 
по стадиям реализации проекта);

-
рые должны «освоить» финансовые потоки (кто будет 
делать).

В данном контексте следует иметь виду, что 
субъекты (участники) проектного финансирования 
реализуют различные интересы в процессе осущест-
вления проекта, формируют собственные требования 
в зависимости от своих целей и мотивации и влияют на 
проект, исходя из своих интересов, компетенции и сте-
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пени участия в проекте, при том что сам состав участ-
ников проекта, их роли, распределение функций и от-
ветственности зависят от типа, вида, масштаба и слож-
ности проекта, а также от фаз его жизненного цикла.

Как правило, сам механизм проектного финан-
сирования реализуется посредством ряда взаимос-
вязанных этапов (см. Рисунок 2).

На каждом из этих этапов ведущую роль в ре-
ализации проекта имеют различные его участники, 
если на первом и втором этапах ведущая роль в про-
ектном финансировании принадлежит непосред-
ственно инвестору, организующего входящий денеж-
ный поток, то в дальнейшем инвестор утрачивает воз-
можность решительным образом воздействовать на 

процесс реализации проекта. На последующих этапах 
(этап 3) важнейшую роль начинают играть лица, кото-
рые непосредственно управляют финансовыми пото-
ками. В дальнейшем (этап 4) инициатива переходит к 
лицам, которые должны эксплуатировать проект, от-
вечая за организацию обратного денежного потока 
(от эксплуатантов к инвесторам). Такое распределе-
ние ответственности является наиболее характерной 
чертой проектного финансирования, несет в себе 
риски несовпадения интересов и возможностей, что 
требует высокого уровня проектного и договорного 
обеспечения финансовой деятельности, четкого рас-
пределения ответственности и обязанностей между 
всем участниками проекта.

Рисунок 1. Структурирование видов капитальных инвестиций (составлено автором)

Рисунок 2. Этапы и участники процесса организации проектного финансирования (составлено автором)
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Наиболее часто проектное финансирование 
классифицируют по источникам и инструментам фи-
нансирования: акционерное (корпоративное) финанси-
рование; долговое (банковское) проектное финансиро-
вание; проектное финансирование с участием государ-
ства; грантовое (спонсорское) финансирование; проект-
ное финансирование смешанного типа (см. Рисунок 3).

Важным с точки зрения методологических ос-
нов проектного финансирования является исследо-
вание принципов осуществления данной деятельно-
сти – фундаментальных идей, определяющих процесс 
финансирования проектов. Анализ научной литера-
туры [2; 6; 8; 10] и др. позволяет говорить о том, что к 
важнейшим принципам организации проектного фи-
нансирования исследователи относят:

-
нансирования, объектом которой выступает проект, а 
источником возврата средств является денежный по-
ток конкретного проекта;

-
рования среди основных участников;

защищенность методов и инструментов проектного 
финансирования;

постоянную настройку, как всей системы финансиро-
вания, так и отдельных ее элементов на условия вли-
яния внешней среды, в том числе на изменчивость 
конъюнктуры строительного рынка.

Таким образом, методология и методика про-
ектного финансирования является взаимосвязанной 
совокупностью элементов, образующих финансовый 
механизм, позволяющий решать вопросы финансо-
вого обеспечения проектной деятельности. 

Заключение

Проведенное исследование позволяет гово-
рить, что в методологическом плане проектное фи-
нансирование является специфической формой фи-
нансовой и инвестиционной деятельности, которая 
направлена исключительно нам финансовое обеспе-
чение такой специфической деятельности, каковой 
является проект. 

Целью проектного финансирования выступает 
наиболее эффективная схема реализации финансо-
вых отношений, возникающих в процессе реализа-
ции проекта.

Также мы выделяем такие важные элементы 
методологии проектного финансирования как его 
объект и предмет.

Объектом проектного финансирования явля-
ется совокупность элементов, образующих содержа-
тельную сторону проектной деятельности, нуждаю-
щихся в соответствующем ресурсном обеспечении. 
В свою очередь предметом проектного финансиро-
вания следует считать организационные и методиче-
ские основы, позволяющие достигать целей проект-
ного финансирования, а также повышающие общую 
эффективность процесса реализации и эксплуатации 
различных проектов.

Рисунок 3. Виды и инструменты проектного финансирования (составлено автором)
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Abstract. The article discusses the features of digital transformation of banks. The main trends of digitalization of credit and 
financial organizations are highlighted, such as mobile applications, online banking, artificial intelligence, automation and 
robotics, blockchain, digital ruble. The connection between the use of advanced technologies and the profitability of financial 
and credit organizations is noted. The difficulties caused by the digitalization of banks are also noted. The article mentions 
the minimum digitalization indicators planned by the Central Bank and their values.
Keywords: bank, digitalization, advanced technologies, digital ruble, blockchain, online banking, mobile banking.

Цифровизация оказывает влияние на все эконо-
мические секторы, в том числе на банковский 

сектор. В целях обеспечения достаточной нормы рен-
табельности и сохранения спроса на свои продукты 
банки должны своевременно реагировать и перестра-
иваться под внешние изменения, внедряя последние 
цифровые технологии, диверсифицируя банковские 
продукты и переводя их в цифровой формат. 

Как показывают исследования ряда авторов, 
банки, которые проводят цифровую трансформацию, 
повышают рентабельность капитала приблизительно 
на 1 % [2; 4; 6]. Рентабельность капитала банков, не 
автоматизирующих свои бизнес-процессы, наоборот 
сокращается. В результате наблюдается перераспре-
деление доходов в пользу банков-цифровых лиде-
ров. В результате цифровизации банки уменьшают 
число офисов и рабочих мест, в связи с чем сокраща-
ются операционные расходы.

В 2020 году Deloitte провела масштабное ис-
следование уровня цифровизации банков. Около 10 
% всех исследованных банков попали в группу «чем-
пионы», среди которых были три российских банка. 
Deloitte отметила, что банки-цифровые лидеры ха-

рактеризуются относительно высокими показателя-
ми рентабельности: их ROE выше остальных групп в 
среднем на 1,9 % [1]. 

Основными трендами цифровизации банков в 
России являются следующие.

1. Мобильные приложения и онлайн-банкинг. Мо-
бильные приложения начали активно популяризиро-
ваться позже, чем онлайн-банкинг, и можно сделать вы-
вод, что в будущем они станут основным инструментом 
использования банковских продуктов [13]. Интересно 
сравнение предпочтения россиян в использовании мо-
бильных приложений и онлайн банкинга (см. Рисунок). 

Клиенты российских банков отдают предпочте-
ние мобильному приложению интернет-банк. Так, 95 
% респондентов из России предпочитают проверять 
баланс и историю банковских операций по карте че-
рез телефон. Мобильное приложение предпочитают 
использовать 91 %, совершая платежи и переводы [9]. 

2. Внедрение искусственного интеллекта. Ис-
кусственный интеллект применяется банками в раз-
личных областях. Так, АО «Альфа-Банк» применяет ав-
томатизированную систему напоминания клиентам о 
просроченных платежах [8]. 

DOI 10.47629/2074-9201_2023_4.1_107_110
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Кроме того, искусственный интеллект даёт воз-
можность сформировать персонализированные ре-
комендации для каждого клиента с учётом их предпо-
чтений и поведения. 

Также банки используют искусственный интел-
лект для точной идентификации клиента. Искусствен-
ный интеллект, который использует ПАО «РОСБАНК» 
позволяет за несколько секунд распознавать до 70 
реквизитов и отсканированных фотографий. А ис-
пользование ПАО «РОСБАНК» «location intelligence» 
даёт возможность определять наилучшее место для 
расположения нового филиала, используя около 250 
переменных [3]. 

3. Роботизация процессов и автоматизация. Ро-
ботизация и автоматизация позволяют переложить 
с персонала рутинные и малозначимые задачи, что 
снижает затраты на оплату труда и связанные соци-
альные выплаты. ПАО «Сбербанк России» использует 
разработанную систему Sberloga, которая позволяет 
автоматизировать и оптимизировать ряд задач, на-
пример – обработку заявлений на получение креди-
та, верификация документов, осуществление опера-
ций перевода денежных средств [10].

4. Блокчейн-технологии и цифровой рубль. 
Цифровой рубль по ряду признаков можно назвать 
централизованной официальной формой криптова-

люты. Его называют альтернативой наличным и без-
наличным рублям. Законодательно цифровой рубль 
начал циркулировать в российской денежной систе-
ме с 01 августа 2023 года. Единоличный оператор 
электронной системы является Центральный банк 
РФ (далее – ЦБ). Физическое или юридическое лицо 
сможет открыть один электронный кошелёк. До 2024 
года платформа тестируется закрыто [15]. 

При помощи технологии блокчейна обеспечи-
вается высокая скорость банковских операций и без-
опасность. 

Учитывая преимущества цифровизации ЦБ РФ 
активно способствует внедрению в банковский сек-
тор информационных технологий. Так, к 2025 году 
планируется достичь следующих минимальных зна-
чений индикаторов (см. Таблицу).

За 2022 год доля клиентов, регулярно исполь-
зующих банковские продукты для оплаты услуг, вы-
росла на 5 % и достигла 61 % от общей клиентской 
базы. Объём мобильного банкинга от общего коли-
чества клиентской базы по итогам 2022 года составил 
свыше 62 % [14]. 

Продолжается активное замещение банков-
ских операций с наличными деньгами операциями 
с безналичными переводами. Средняя ежедневная 
доля аудитории цифровых каналов от общего числа 

Рисунок. Предпочтения россиян между интернет-банкингом и мобильным приложением согласно 

исследованию Deloitte [1]
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пользователей в 2023 году достигла 30 %. Сокраща-
ется востребованность банкоматов и терминалов. По 
итогам 2022 года они были востребованы только 35 % 
клиентами [11].

Новым этапом российских финансовых тех-
нологий являются открытые интерфейсы (Open API), 
представляющие собой инструмент быстрого защи-
щённого информационного обмена. Благодаря Open 
API финансовый продукт может быть встроен в он-
лайн-сервис, что позволит брать кредит и рассрочку 
непосредственно в интернет-магазине. Открытые API 
имеют следующие уровни:

1) открытый банкинг (интеграция банков);
2) открытые финансы (интеграция банков, 

МФО, страховых, брокерских компаний);
3) открытые данные (взаимодействие всех за-

интересованных лиц) [5].
Также современные цифровые технологии по-

зволяют банкам минимизировать риски сомнитель-
ных операций по картам клиентов. Так, искусствен-
ный интеллект проводит анализ поведенческих осо-
бенностей клиента: в каком городе и каких магазинах 
совершаются покупки, в каких суммах. И в случае по-
дозрительной активности (снятие большой суммы 
или расходы в другом городе) действие карты при-
останавливается. 

В настоящее время перед банками стоит зада-
ча удержания текущих клиентов и увеличение коли-
чества банковских продуктов на одного клиента, осо-
бенно это касается зарплатных клиентов. По итогам 
2022 года на одного клиента в среднем приходится 
до 1,5 базовых продуктов. Повысить приверженность 
клиентов можно, в том числе, посредством использо-
вания цифровых технологий [7]. 

Насущной остается проблема доработки ме-
ханизма международных переводов. В 2022  году су-
ществовавшая многие годы система трансграничных 

переводов была разрушена отключением от SWIFT 
крупнейших российских банков, а международное 
сотрудничество затруднено из-за страхов перед но-
выми санкциями. Ряд банков Казахстана, Таджики-
стана, Киргизии, Армении, Турции, Узбекистана от-
казались принимать карты «Мир». В настоящее вре-
мя активно развиваются альтернативные механизмы 
международных расчетов. Имеющиеся российские 
сервисы не в достаточной мере закрыли дефицит об-
щественных инструментов, предназначенных для об-
служивания международных платежей [16].

Переход кредитно-финансовых организаций 
на «цифру» приводит к усложнению доступа к бан-
ковским продуктам недостаточно продвинутых поль-
зователей. Это подтверждает сложившаяся практика. 
Например, первые банкоматы стали устанавливать в 
1967 году, однако люди начали массово их использо-
вать только с 1980-х годов. А онлайн-банкинг появил-
ся в 1981 году, однако был востребован только с нача-
ла 21-го века. В связи с этим перед банками стоит за-
дача не только внедрения цифровых технологий, но 
и разработки простого и понятного интерфейса для 
пользователей [12].

Кроме того, использование современных пере-
довых технологий требует значительных капиталов-
ложений. Это ограничивает доступ к ним небольших 
региональных финансово-кредитных организаций. 
То есть использовать выгоды цифровизации смогут 
только крупные банки.

Несмотря на выделенные автором недостатки, 
цифровая трансформация банков даёт преимущества 
как самим банкам в виде роста прибыли и рентабель-
ности вложенного капитала, повышения конкуренто-
способности, так и клиентам посредством повыше-
ния скорости обслуживания, расширения функцио-
нала банковских операций, повышения комфорта об-
служивания и, возможно, снижения рисков.

Таблица

Минимальные планируемые ЦБ РФ критерии [4]

Индикатор План на 2025 год

Удовлетворённость клиентов безопасности использования кредитно-финансовых услуг не менее 70 %

Доля необходимых мероприятий для внедрения цифровых технологий не менее 90 %

Доля системно значимых кредитных и финансовых организаций, в течение календарного года у кото-
рых не возникало проблем с информационной безопасностью

не менее 95 %
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Современные условия хозяйствования требуют 
от предпринимательских структур правильно 

подобранного вектора развития и четко выстроен-
ной стратегии этого развития для достижения по-
ставленных целей, занятия лидирующих позиций на 
рынке, поддержания своего устойчивого финансо-
вого положения и конкурентоспособности [6]. Одна-
ко всё это невозможно без использования дополни-
тельных финансовых инструментов. Хозяйствующие 
субъекты, которые имеют существенный потенциал и 
намеченный вектор развития с соответствующей ему 
стратегией, могут выступать объектами для инвести-
ций, им отдается предпочтение инвесторов [13]. Сле-
довательно, посредством инвестиционной стратегии 
хозяйствующий субъект выстраивает программу сво-
ей деятельности и ее развития, а также программу 
взаимодействия с инвесторами [12].

Разработка эффективной инвестиционной стра-
тегии зависит от инвестиционного менеджмента, от 
процесса управления всеми аспектами инвестицион-
ной деятельности. Известно, что в качестве источников 
инвестиций могут выступать различные виды финансо-
вых ресурсов, использование которых имеет как свои 
положительные, так и отрицательные стороны [11].

Материалы и методы

В качестве источников финансирования де-
ятельности предприятия может выступать как соб-
ственный капитал, так и заемный.

У собственного капитала имеются такие поло-
жительные черты, как:

-
том, что собственники и менеджеры хозяйствующего 
субъекта самостоятельно принимают управленче-
ские решения в отношении роста размера собствен-
ного капитала, без согласования этого аспекта с дру-
гими хозяйствующими субъектами; 

прибыли в тех сферах, где предприятие ведет свою 
деятельность. Связано это с тем, что нет необходимо-
сти выплачивать ссудный процент за использование 
собственным капиталом;

-
жения, а также платежеспособности на долгосрочной 
основе, тем самым снижается вероятность наступле-
ния банкротства.

Однако, несмотря на такие весомые преиму-
щества у собственного капитала имеется и отрица-
тельная черта, заключающаяся в ограниченности 
объемов привлечения и неиспользовании при благо-
приятной конъюнктуре рынка или на отдельном эта-
пе жизненного цикла хозяйствующим субъектом воз-
можности значительного увеличения своей инвести-
ционной и операционной деятельности [1].

Таким образом, предприятие, которое исполь-
зует только свой собственный капитал, характеризу-

ется как абсолютно финансово устойчивое (то есть 
наивысшая финансовая устойчивость при значении 
коэффициента автономии равном единице), но оно 
не пользуется финансовыми возможностями для по-
лучения прироста прибыли на вложенный капитал, 
тем самым ограничивая темп своего же развития 
вследствие неспособности обеспечения увеличения 
объемов имеющихся активов в условиях благоволя-
щего положения на рынке.

Заемный капитал также обладает своими как 
положительными, так и отрицательными чертами (см. 
Рисунок 1). 

Риск ухудшения финансового положения 
вследствие снижения финансовой устойчивости 
предприятия и риск потери способности платить по 
своим обязательствам увеличиваются в пропорцио-
нальной зависимости от роста доли заемного капита-
ла в общем объеме используемых источников финан-
сирования [5].

Снижение размера прибыли происходит за 
счет уплаты процентов по банковскому кредиту, ку-
понных процентов по облигациям, вексельных про-
центов за товарные кредиты, лизинговой ставке и др., 
посредством которых были приобретены те или иные 
активы.

Предприятию становится невыгодным сни-
жение средней ставки ссудного процента на рынке 
за использование ранее полученных кредитов (осо-
бенно на долгосрочной основе), потому что имеются 
более дешевые альтернативные источники заемных 
средств [3].

Сложно привлекать заемный капитал в боль-
ших объемах в связи с тем, что необходимо предо-
ставить сторонние гарантии или залог, которые полу-
чаются в основном не на безвозмездной основе, для 
того чтобы кредиторы одобрили ссуду.

Из этого следует, что хозяйствующий субъект, 
пользующийся заемным капиталом, обладает более 
высоким финансовым потенциалом в своем разви-
тии, поскольку имеет возможность сформировать до-
полнительный объем активов, но у него появляются 
риски и угрозы банкротства в связи с возрастанием 
доли используемого заемного капитала в общем объ-
еме используемых источников финансирования.

Одной из наиболее сложных и важных задач, ко-
торые решаются в процессе финансового менеджмен-
та хозяйствующим субъектом, выступает оптимизация 
структуры капитала. Структура капитала предприятия 
является оптимальной, если достигается такое соот-
ношение между собственным и заемным капиталом, 
которое обеспечивает наиболее эффективную про-
порциональность между коэффициентами финансо-
вой устойчивости и финансовой рентабельности [7].

Проведем оптимизацию структуры капитала 
ООО ПК «Ангстрем» (производство мебели, деревоо-
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бработка) согласно критерию максимизации уровня 
финансовой рентабельности.

Существует несколько вариантов структуриро-
вания капитала:

1 вариант – полностью собственные средства;
2 вариант – 70 % собственные средства, 30 % 

заемные средства;
3 вариант – 50 % собственные средства, 50 % 

заемные средства;
4 вариант – 30 % собственные средства, 70 % 

заемные средства [10].
Проведение оптимизационных расчетов под-

разумевают применение механизма финансового 
левериджа по Формуле 1, результаты расчетов пред-
ставлены на Рисунке 2:

(1 ) ( )íï à

ÇÊ
ÝÔË Ñ ÊÂÐ ÏÊ

ÑÊ
,       (1)

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, который 
заключается в приросте коэффициента рентабельно-
сти собственного капитала, %;

Снп – ставка налога на прибыль, выраженная де-
сятичной дробью; 

КВРа – коэффициент валовой рентабельности 
активов, рассчитываемый как отношение валовой 
прибыли к средней стоимости активов, %; 

ПК – средний размер уплачиваемых предпри-
ятием процентов за кредит за использование заемно-
го капитала, %;

ЗК – средняя сумма заемного капитала, исполь-
зуемого предприятием; 

СК – средняя сумма собственного капитала, 
имеющегося у предприятия.

Финансовый леверидж является объективным 
фактором, который появляется в момент возникнове-
ния заемного капитала в общем объеме капитала, ко-
торый использует предприятие и который позволяет 
получить ему дополнительную прибыль на собствен-
ный капитал.

Эффект финансового левериджа – это показа-
тель, который отражает уровень дополнительно ге-
нерируемой прибыли собственным капиталом при 
различной доле использования заемных средств [5].

Согласно данным, отображенным на Рисунке 2, 
можем видеть, что коэффициент финансовой рента-
бельности достигает своей максимальной отметки 
при значении коэффициента финансового леверид-
жа, равного 0,5, которое соответствует соотношению 
50 % собственного капитала и 50 % заемного капита-
ла. Рисунок также свидетельствует, что в первом ва-
рианте отсутствует эффект финансового левериджа, в 
третьем варианте достигает своего максимума.

На основе приведенных результатов следует 
подчеркнуть, что оптимальная структура капитала, 
выраженная таким соотношением собственного и 
заемного капиталов, которые позволяют обеспечить 
максимальный уровень финансовой рентабельности, 
рассчитывается посредством многовариантных рас-
четов с применением финансового левериджа. 

Предприятие располагает собственным капи-
талом в 77,8 млн руб., предлагается существенно уве-
личить финансовые результаты за счет перехода на 
выпуск нового вида продукции. При этом возможным 
вариантом финансирования выступает кредит в бан-
ке. Выполним оценку возможности привлечения фи-

Рисунок 1. Положительные и отрицательные черты заемного капитала
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нансовых ресурсов, определим их объем и уровень 
рентабельности финансовой операции.

По результатам расчетов установлено, что при-
влечение инвестиций в размере 17 млн руб. и более 
позволит существенно повысить уровень рентабель-
ности капитала, и обеспечит возможность реализа-
ции инвестиционного проекта в кратчайшие сроки, 
что позволит существенно повысить инвестицион-
ную привлекательность предприятия.

Следующим этапом, с которым сталкивается 
предприятие в ходе реализации инвестиционной 
стратегии, является выбор и обоснования источника 
привлечения финансовых ресурсов.

Проведем расчет инвестиционных затрат и до-
ходов для ООО ПК «Ангстрем» при обновлении ос-
новных средств.

В основе инвестиционного проекта лежит ре-
шение о вариантах его инвестирования [2]. Однако ин-
вестиционным решениям любого характера предше-
ствует оценка кредитоспособности предприятии [4]. 

На основе проведенного анализа кредито-
способности был оценен класс кредитоспособности 
предприятия, соответствующий первому, что под-
тверждают данные, представленные на Рисунке 3.

Известно, что предприятиям с первым классом 
по шкале кредитоспособности коммерческими бан-
ками открываются кредитные линии, выдаются ссуды 
без обеспечения в разовом порядке с более низкими 
процентными ставками по сравнению с другими за-
емщиками [4]. 

Как правило, инвестиционные вложения могут 
осуществляться с привлечением различных источни-
ков, поэтому для предприятия, осуществляющего ин-
вестиционную деятельность важно установить эко-
номически-обоснованный финансовый институт, по-
зволяющий с минимальными затратами реализовать 
привлечение инвестиций [7]. В качестве финансовых 

институтов рассмотрим институт банковского креди-
тования и институт лизинга. 

Для принятия решения о финансирования ин-
вестиций сравним два возможных варианта:

1)  финансирование за счет кредитных ресур-
сов (кредит);

2) финансирование за счет лизинговых средств 
(приобретение оборудования по лизингу).

Прежде чем приступить к сравнительному ана-
лизу рассмотрим достоинства и недостатки обоих ва-
риантов инвестирования [9].

Если преимущества привлечения заемных 
средств перед использование собственного капитала 
были рассмотрены выше, то достоинства лизинга не 
были представлены. 

Под лизингом подразумевают имущественные 
и экономические отношения, которые возникают в 
процессе приобретения имущества в собственность 
при его передаче за определенную плату во времен-
ное пользование. 

Преимущества лизинга состоят в следующем:
-

дателю лизингополучателем согласно оговоренного, 
удобного для последнего графика, например, ежеме-
сячно или ежеквартально;

-
ной политике ускоренную амортизацию (до трех раз) 
по отношению к имуществу, взятому в лизинг, тем са-
мым экономя на сумме налога на имущество;

-
бильность в финансовых планах и самостоятельно ко-
ординирует размер капитальных вложений и выруч-
ку от реализации продукции, поскольку лизинговые 
платежи выплачиваются по установленному графику; 

-
ются в себестоимости лизингополучателя, таким обра-
зом, денежные средства на их выплату формируются 

Рисунок 3. Динамика кредитоспособности предприятия
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до образования прибыли, облагаемой налогом, тем са-
мым существенно снижая налоговую нагрузку на пред-
приятие в период действия лизингового договора;

-
чать свое личное дело даже, если у него есть только 
часть денежных средств, которые нужны для приоб-
ретения оборудования или же помещений.

Сравнение вариантов привлечения финансо-
вых ресурсов для инвестирования их в приобретение 
технологического оборудования для перехода на но-
вое производство свидетельствует о возможности ис-
пользования инструмента банковского кредитования 
долгосрочных проектов.

Результаты сравнительного анализа денежных 
потоков при различных вариантах инвестиционных 
затрат на 6-летний инвестиционный горизонт отобра-
жен на Рисунках 4 и 5.

Исходя из данных, представленных в Таблице, 
использование заемных средств для реализации 
инвестиционной программы для ООО «Ангстрем» 
более оправдано, нежели применение механизма 
лизинга.

Сравнение вариантов привело к следующе-
му выводу: лучшим по критерию минимума сово-
купных затрат на реализацию инвестиционного 
проекта оказывается первый вариант – финанси-
рование путем привлечения кредита. Дополни-
тельный приток денежных средств при таком ва-
рианте финансирования инвестиционных затрат 
составит 30 407 тыс. руб.

Обоснование экономической эффективности 
обновления основных производственных фондов 
проводится по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов (в соответствии с Методическими реко-
мендациями [8]) следующим образом.

На первом этапе рассчитываются показате-
ли эффективности проекта в целом. Цель этого эта-
па – агрегированная экономическая оценка проект-
ных решений. Для локальных проектов оценивается 
только их коммерческая эффективность, при этом от-
правной точкой оценок выступает прогноз прибыли 
от инвестиций (см. Рисунок 2). Если она оказывается 
приемлемой, рекомендуется непосредственно пере-
ходить ко второму этапу оценки.

Рисунок 5. Динамика денежных средств инвестиционного проекта с использованием лизинга, тыс. руб.

Рисунок 4. Динамика денежных средств инвестиционного проекта с использованием банковского 

кредита, тыс. руб.
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Согласно методическим рекомендациям динами-
ку показателей финансовой деятельности по конкретно-
му инвестиционному проекту с использованием долго-
срочных кредитов, заимствованных у финансовых инсти-
тутов, можно представить с привлечением относитель-
ных показателей эффективности инвестиционных затрат. 
Так, рентабельность инвестиций, определяемая по чи-
стой прибыли на весь инвестиционный горизонт, увели-
чивается от 6 до 187 %, что подтверждает эффективность 
привлечения заемного капитала. Использование акти-
вов предприятия остается на стабильно высоком уровне, 
хотя наблюдается небольшое уменьшение показателя 
рентабельности собственного капитала, которое объяс-
няется снижением размера заемного капитала.

Необходимым условием таких оценок являет-
ся расчет финансовых коэффициентов. Следующим 

этапом комплексной оценки эффективности инве-
стиционных затрат является определение эффекта 
от полных инвестиционных затрат, которые предпо-
лагают оплату процентов банку по договору инвести-
рования, учет эксплуатационных расходов по содер-
жанию оборудования и расходов на производство 
продукции, а также налоговые платежи, связанные с 
реализацией проекта. На Рисунках 6, 7 и 8 представ-
лены показатели, позволяющие положительно оха-
рактеризовать инвестиционные потоки. 

Инвестиционный поток нарастающим итогом к 
моменту окончания проекта составит 66 738 тыс. руб., 
и явится существенной доходной составляющей бюд-
жета предприятия. Как свидетельствуют данные Ри-
сунка 7, финансовые коэффициенты на протяжении 
горизонта проектирования принимают положитель-

Таблица

Приток денежных средств при различных вариантах финансирования проекта

Период

За счет лизинга За счет заемных средств

Инвестиции, тыс. руб.
Приток денежных 

средств, тыс. руб.
Инвестиции, тыс. руб.

Приток денежных 

средств, тыс. руб.

2023 17000,0 -16 992 17000,0 8,0

2024 - -860 710

2025 - 2 267 4 031

2026 - 5 755 5 862

2027 - 8 064 9 766

2028 0 12 448 14 532

2029 14 091 20 269

Всего 24 772 55 179

Рисунок 6. Прогнозный отчет о прибыли по инвестиционному проекту, тыс. руб.
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ное значение (существенно превышают нижнюю нор-
мативную границу).

Для того чтобы принять инвестиционное ре-
шение, необходимо оценить эффективность инвести-
ций. Она включает в себя расчет экономической эф-
фективности инвестирования капитала и срока оку-
паемости затрат на осуществление инвестиционного 
проекта [7]. 

Определение экономической целесообраз-
ности, эффективности любого мероприятия являет-
ся необходимой предпосылкой его внедрения. Кри-
терием, выступающим как решающий при принятии 
экономических решений, является экономический 
эффект, рассчитываемый посредством нахождения 
разности между результатами реализации инвести-
ционного проекта и затратами на его реализацию в 
срок, соответствующий нормативному значению. 

Также имеет ключевое значение определение 
экономической эффективности, которая рассчитыва-
ется посредством соотнесения экономического эф-
фекта, выраженного дополнительной прибылью, ко-
торую хозяйствующий субъект может получить после 
внедренных мероприятий, с затратами, которые были 
произведены на осуществление этого мероприятия.

Под эффективностью мероприятий понимают 
степень улучшения количественных и качественных 
показателей производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия: увеличение объема произ-
водства, повышение рентабельности, денежная эко-
номия и др.

Результаты и обсуждение

Как свидетельствуют приведенные авторами 
в статье данные, все показатели отвечают норматив-
ным требованиям, а именно дисконтированный срок 
окупаемости значительно ниже максимально воз-
можного, чистая текущая стоимость проекта – вели-
чина положительная и на крайней отметке горизонта 
проектирования составляет 41 712 тыс. руб. Внутрен-
няя норма доходности проекта на уровне 0,43 при-
знается высокой (норматив 0,15).

Вся совокупность факторов позволяет гово-
рить о возможности включения в инвестиционный 
портфель предприятия предлагаемого проекта 
приобретения технологического оборудования для 
организации перехода на выпуск новой продукции. 
Рассчитанные показатели эффективности инвести-
ционного проекта свидетельствуют о его прибыль-
ности, поскольку значение чистого дисконтирован-
ного дохода выше нулевого значения в третьем году 
его реализации. Значение внутренне нормы доход-
ности составляет 0,43, которое выше средней сто-
имости источников финансирования, равной 0,39. 
Показатель индекса рентабельности инвестиций, 
рассчитанный по чистой прибыли, равен 1,6 на мо-
мент достижения срока окупаемости, и выше нор-
мативного значения, соответствующего единице. И, 
наконец, момент окупаемости проекта, согласно, 
расчетам, наступит через 2 года и 3 месяца. На ос-
нове этого можно рекомендовать данный проект к 
принятию и реализации. 

Рисунок 7. Показатели эффекта от полных инвестиционных затрат, тыс. руб.
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Выводы

В итоге значения всех показателей, рассчитан-
ные на основе многовариантного подхода, говорят об 
экономической целесообразности принятия проекта 
производства мебельного модуля в шпоне на базе ис-
пользования облицовочной линии и оборудования 
обработки натурального шпона.

Предлагаемое нами мероприятие по привле-
чению дополнительных средств и вложению их в ор-
ганизацию производства мебели, облицованной на-
туральным шпоном, экономически эффективно.

Разработанный инвестиционный проект пред-
полагает приобретение оборудования производ-
ственной линии по обработке и прессованию нату-
рального шпона, реализацию более качественной и 
дорогостоящей продукции, соответственно приток 

дополнительных доходов, что способствует росту ин-
вестиционной привлекательности предприятия.

Авторами статьи был представлен методический 
подход многовариантного расчета к обоснованию ис-
точника инвестирования капитала промышленного 
предприятия при четырех вариантах величины заем-
ного капитала, а также динамика денежных средств ин-
вестиционного проекта с использованием банковского 
кредита и лизинга; сделан прогноз показателей прибы-
ли и финансовой состоятельности по инвестиционно-
му проекту при различных вариантах. Подобный мето-
дический подход многовариантного расчета возможно 
использовать менеджером предприятия при решении 
задач по обоснованию источника инвестирования капи-
тала, на основании которого принять оптимальный ва-
риант для более эффективного развития производства.
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Аннотация. Рассмотрение влияния культуры на экономику и роль культурных факторов в обеспечении устой-
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направление экономической науки, которое исследует проблемы, связанные со сферой культуры, где происходит 
распространение культурных ценностей среди широких слоев населения и улучшение культурной составляющей 
человеческого потенциала в целом. Включение культуры в современные экономические исследования обосновы-
вается тем, что она влияет на экономическое поведение и выбор хозяйствующих субъектов через систему цен-
ностей, а также формирует векторы развития современной системы общественного устройства, определяя 
качество институтов.
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Abstract. Considering the influence of culture on the economy and the role of cultural factors in ensuring sustainable economic 
growth is one of the goals of this article. It also summarizes the different approaches associated with this relationship. At the 
same time, special attention is paid to the cultural factor in the context of economic science and its reflection in certain areas 
of economic thought. The study of economic problems related to the introduction to cultural values     and the improvement 
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independent direction of economic science that explores problems related to the field of culture. In this area, they are responsible 
for the spread of cultural property among the general population and improving the cultural component of human potential 
in general. The inclusion of culture in modern economic research is justified by the fact that it affects economic behavior and 
the choice of economic entities through a system of values, and also forms vectors for the development of the modern system 
of social structure, determining the quality of institutions.
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Под культурой понимается художественная де-
ятельность, ее плоды и историческое насле-

дие общества. Культура представляет собой передачу 
знаний, ценностей и других факторов, влияющих на 
поведение, от одного поколения к другому. Культу-

ра выражается в совокупности традиций, ценностей, 
норм и убеждений общества. Различия между обще-
ствами определяются культурой, которая, в свою 
очередь, связана с коллективным самосознанием со-
обществ.
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Неформальные институты, которые оказывают 
влияние на экономическое поведение людей, такие 
как общие ценности и предпочтения, могут быть де-
терминированы некоторыми экономистами как куль-
тура. Другими словами, культура представляет собой 
систему неформальных институтов, функционирую-
щих в конкретном обществе. Государство является га-
рантом исполнения жестко фиксированных правил, 
которые называются формальными институтами. Но 
в обществе также существуют правила, которые не за-
фиксированы в каком-либо документе и называются 
неформальными институтами, гарантом исполнения 
которых является член данного общества. Изменение 
ценностей в культуре требует значительного време-
ни, в отличие от быстрого принятия закона. Одна из 
причин плохой работы формальных институтов или 
их полного отсутствия может быть связана с дегармо-
низацией формальных и неформальных институтов 
[1]. Если закон противоречит культурным особенно-
стям, люди будут склонны нарушать его. По этой же 
причине проявляется проблема неудачного перено-
са институтов из одного общества в другое.

Во всех рассмотренных выше подходах к по-
ниманию культуры просматривается один аспект, в 
котором культура опосредованно выступает экзо-
генным фактором, который оказывает влияние на по-
ведение и выбор людей как экономических агентов, 
что представляет культуру методологически компли-
ментарной с классической теоретической экономи-
кой. В экономической науке культура часто рассма-
тривается как противоположность экономическому 
контексту, однако это не мешает включить культуру 
в ее научные исследования. Проникновение культу-
ры в экономическую сферу может быть обусловлено 
несколькими экзогенными факторами, присутствую-
щими в модели. Включение культуры в систему при-
чинно-следственных связей в экономической теории 
возможно благодаря концептуализации культуры как 
внешнего фактора [2]. В связи с этим, сегодня многие 
ученые, как отечественные, так и зарубежные, интер-
претируют экономику культуры не только как эконо-
мику определенных отраслей, связанных с культурой, 
но и как более широкую экономическую науку, кото-
рая учитывает культурные факторы [3]. В настоящее 
время общепризнанно, что в процессе культурной 
деятельности возникают и протекают полноценные 
экономические отношения, которые связаны с сохра-
нением, созданием, распространением и освоением 
культурных ценностей, предоставлением культурных 
благ и оказанием социально-культурных услуг.

Институты, которые демонстрировали свою 
эффективность на своей родине, могут не сработать 
в другой среде и превратиться в симуляцию, потре-
бляющую ресурсы без достижения желаемого эффек-
та. Поэтому экономисты изучают влияние культуры 

на экономику с целью более эффективного переноса 
и создания институтов. Они предполагают, что куль-
турный код нации поможет им создавать новые, каче-
ственные институты, которые будут успешно функци-
онировать на новой почве. 

В нашей стране распространение получил 
перевод «Экономика культуры», в то время как мно-
гие зарубежные ученые используют термин «Cultural 
economics», который буквально переводится как «Куль-
турная экономика». Однако данный перевод для рос-
сиян некорректен, поскольку прилагательное «куль-
турный» в русском языке имеет положительную оце-
ночную коннотацию. «Экономика в сфере культуры» 
имеет более узкое значение, чем понятие «Экономика 
культуры». Однако, последнее не полностью передает 
суть международного термина «Cultural economics». 
Более точно можно сформулировать его как «Эконо-
мическую науку, включающую культуру», или как «Эко-
номическую науку, учитывающую влияние культурных 
факторов на экономическую деятельность» [4].

В классической политической экономии и 
исторической школе были освещены вопросы, свя-
занные с экономическими проблемами и культурой. 
Ранние экономисты не считали, что нравственность, 
убеждения и традиции находятся за пределами инте-
ресов экономической науки. Вместе с этим, до начала 
XX века, культура и экономическая наука изучались 
вместе, то есть предметы, которые мы сегодня назы-
ваем культурой и экономической наукой.

Культура и экономика всегда были неразрыв-
но связаны. Даже великие экономисты Адам Смит 
и Джон Стюарт Милль признавали, что культурные 
аспекты в определенных случаях оказывают гораздо 
большее влияние на человеческое поведение, чем 
простое стремление к личной выгоде.

В обществе доминирующую культурную систему 
определяет в первую очередь сложившаяся техноло-
гия, как считал Карл Маркс, немецкий философ и эконо-
мист. Его взгляд на причинно-следственную связь меж-
ду экономическими отношениями и культурой полно-
стью перевернул устоявшиеся представления.

Религия, по Марксу, является побочным про-
дуктом производственных отношений. Но Макс Ве-
бер, немецкий философ, считал религию одним из 
главных факторов развития капиталистического об-
щества. Новый экономический порядок всегда встре-
чает сопротивление со стороны масс, и поэтому толь-
ко экономические стимулы недостаточны для убеж-
дения предпринимателей в необходимости принятия 
новой системы производственных отношений. Имен-
но здесь религия играет важную роль в формирова-
нии капиталистических отношений.

Труд имеет разное значение в разных рели-
гиозных доктринах и оказывает разное влияние на 
развитие капитализма. Например, протестантские ве-
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рующие более склонны к трудолюбию, в отличие от 
католиков, и протестантские страны обладают более 
высоким уровнем социально-экономического раз-
вития по сравнению с католическими странами. В 
своем труде «Протестантская этика и дух капитализ-
ма» Макс Вебер отмечал, что в странах, где одновре-
менно распространены протестантизм и католицизм, 
протестанты становятся владельцами значительно-
го капитала и высококвалифицированными специ-
алистами. Они проповедуют накопление богатства 
и благосостояния как необходимость и обязанность 
каждого христианина [5]. Эту зависимость объяснил 
Макс Вебер следующим образом: в католицизме труд 
рассматривался как необходимое зло, не связанное 
с перспективами спасения, тогда как в протестантиз-
ме труд и предпринимательство считались морально 
оправданными и полезными для общества.

Экономист венгерского происхождения Карл 
Полани, работавший в Америке и Канаде, также при-
держивался мнения о религии и культуре как «фак-
торе сдерживания», иногда препятствующем прояв-
лению законов рынка [6]. Однако после Второй ми-
ровой войны это учение не получило широкого рас-
пространения среди экономистов. В то время, когда 
экономическая наука все больше развивала матема-
тические методы моделирования, казалось, что нет 
необходимости включать в анализ дополнительные 
неизвестные факторы, такие как культура, которые 
трудно поддаются количественной оценке.

После победы маржиналистской революции в 
1870-х годах, экономическая наука стала значитель-
но более абстрактной, что привело к игнорированию 
культурных факторов при проведении экономиче-
ских исследований. Этот период характеризовался 
переходом от классической политической экономии 
к неоклассической экономической теории – маржи-
нализму, представителями которого были К. Менгер, 
У.С. Джевонс и Л. Вальрас с их теорией предельной 
полезности.

В 1958 году известный американский ученый, 
специалист в области государственного управления, 
Эдвард Бэнфилд провел исследование, которое стало 
одной из первых экономических работ, рассматрива-
ющих культуру как независимый фактор. В своем ис-
следовании Э. Бэнфилд доказал, что культурные си-
стемы, сложившиеся в различных странах, могут объ-
яснять низкие темпы развития экономики. Он привел 
пример южной Италии, где экономика была слабой 
по сравнению с индустриально развитым севером 
страны, и объяснил это местными культурными тра-
дициями [7].

В 1993 году политолог Роберт Патнэм предста-
вил свою гипотезу, заявляющую, что качество полити-
ческих и государственных структур в обществе воз-
растает пропорционально его «альтруистичности».

Существует непосредственная связь между 
процветанием экономики страны и определенными 
характеристиками ее граждан, такими как экономное 
и бережливое отношение к ресурсам, трудолюбие, 
настойчивость, честность и толерантность. Одно-
временно, ксенофобия, религиозная нетерпимость и 
коррупция являются гарантом бедности большинства 
населения и замедленного экономического развития 
[8]. Это было доказано историком и экономистом Дэ-
видом Ландесом.

Вывод итальянского экономиста Гвидо Табел-
лини основан на анализе уровня образования и каче-
ства политических институтов в 69 европейских реги-
онах. В результате исследования было установлено, 
что в тех регионах, где преобладает взаимное дове-
рие, вера в индивидуальную инициативу и уважение 
к закону, наблюдается повышенный объем валового 
внутреннего продукта и ускоренные темпы экономи-
ческого роста.

В современной мировой экономической лите-
ратуре наблюдается возрождение интереса к культу-
ре в контексте экономической науки. Один из самых 
ярких проявлений этого интереса можно увидеть в 
книге «Культура имеет значение», которая была из-
дана Хантингтоном и Харрисоном. Авторы этой книги 
представляют голландскую традицию исследований 
в области измерения культуры и ее влияния на эконо-
мическую деятельность [9]. В данной работе был сде-
лан вывод, что новая институциональная экономика, 
которая сегодня является частью основного течения 
современной экономической теории, объясняет ин-
ституты, не выходя за пределы рационального пове-
дения и методологического индивидуализма.

Феномен менталитета или культуры является 
коллективным и унаследованным, а не выбранным. 
В экономической науке понятие культуры относится 
к макроуровню и коллективным свойствам, тогда как 
основная часть экономической теории базируется на 
индивидуальном уровне и микроэкономическом по-
ведении отдельных акторов [10]. Поэтому исследова-
ния культуры в экономической науке сталкиваются с 
проблемой объединения коллективного и индивиду-
ального, что в практическом плане означает необхо-
димость разрешить проблемы, связанные с агреги-
рованием данных и передвижением между макро- и 
микроуровнями.

Предпринимательские наклонности и готов-
ность делегировать полномочия подчиненным под-
вержены влиянию культурных норм, которые влияют 
на индивидуальное экономическое поведение. По-
дозрительные люди менее склонны к предпринима-
тельству, в то время как доверчивые люди больше 
подходят для этой роли. Высокий уровень межлич-
ностного доверия повышает вероятность обмана, в 
то время как низкий уровень может привести к упу-
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щению возможности получить прибыль. Руководите-
ли бизнеса, которые доверяют, предоставляют своим 
подчиненным творческую свободу и делегируют пол-
номочия, тогда как руководители с низким уровнем 
доверия стремятся удержать власть в своих руках.

Важность рынка труда зависит от уровня до-
верия между людьми. Если уровень доверия в стране 
между людьми высокий, то профсоюзы играют важ-
ную роль в защите прав работников. В противном слу-
чае, они обращаются за поддержкой к государству. Из 
этого следует две различные системы защиты прав 
работников: «северная» модель, которая характерна 
для стран Северной Европы с высоким уровнем до-
верия, и «южная» модель, которая распространена в 
странах Южной Европы. Первая модель более гибкая 
и эффективная: государство помогает потерявшим 
работу найти новую, но не защищает от увольнения. 
Во второй модели установлены правила, усложняю-
щие увольнение сотрудника. Однако, если он не ква-
лифицированный, такая «защита» может привести к 
снижению производительности труда в компании.

Более высокий уровень товарооборота и пря-
мых иностранных инвестиций часто характеризует 
государства, которые проявляют большое доверие 
другим странам в экономических сделках. Фактор до-
верия становится особенно важным при совершении 
экономических сделок в условиях полной или частич-
ной неизвестности. Таким образом, уровень доверия 
людей друг к другу оказывает значительное влияние 
на экономическое развитие.

Исследования, основанные на эмпирических 
данных, выявили, что идеология религиозных тради-
ций значительно влияет на экономику страны, фор-
мируя у верующих специфическое отношение к функ-
циям государства и представления о социально-эко-
номическом поведении. Сравнительный анализ по-
казал, что верующие люди, в отличие от атеистов, не 
проявляют склонности к поддержке государственной 
политики перераспределения. Это объясняется тем, 
что религиозные общины, являющиеся альтернати-
вой государственной системы социального страхова-
ния, готовы оказать помощь и поддержку своим чле-
нам в случае необходимости. В результате, в странах 
с более высокой религиозностью налоговое бремя 
оказывается ниже, так как религиозные люди берут 
на себя функции государства в области социального 
страхования внутри своих общин.

Индивидуальная тенденция к накоплениям у 
людей определяется языком, на котором они говорят. 
Если язык имеет отдельную грамматическую форму 
для выражения будущего времени, как это бывает 
в русском языке, то будущее кажется далеким, и че-
ловек начинает относиться к своей жизни менее от-
ветственно. Интересно, что в странах, где язык имеет 
четкое разделение настоящего и будущего времени, 

доля сбережений в валовом внутреннем продукте 
почти на 5 % меньше. У носителей языка, в котором 
будущее выражается через настоящее время, нако-
пления к моменту выхода на пенсию почти на 40 % 
больше, а вероятность курения меньше на 1/4 и веро-
ятность ожирения меньше на 1/7.

Так называемая статистическая дискримина-
ция, подтвержденная экспериментальными исследо-
ваниями в разных странах, имеет огромное влияние 
на человеческую жизнь. Имя человека играет ключе-
вую роль в его судьбе, определяя его происхождение 
и нормы поведения. Оно может стать причиной огра-
ничений и преград на рынке труда. Носители «чужих» 
имен сталкиваются с предрассудками и негативными 
ожиданиями со стороны работодателей, что отража-
ется на их возможностях и заработной плате. Этот 
непростой феномен требует серьезного изучения и 
понимания для создания справедливого общества. 
Во многих странах, включая Швецию, Нидерланды, 
Францию и США, «экономические санкции» применя-
ются в отношении тех, у кого «неправильное» имя. Из-
менение имени на такое, которое звучит более при-
вычно для местной культуры, влияет на отношение к 
человеку. Для мигрантов это может означать значи-
тельное повышение заработка и вероятности трудоу-
стройства. В 1930-е годы в США иммигранты, приняв-
шие популярные местные имена, стали зарабатывать 
в среднем на 1/7 больше. В Швеции доходы выходцев 
из Африки, арабских и славянских стран увеличились 
на ¼ после того, как они сменили свои фамилии на 
шведские.

Разнообразие институтов и культур оказыва-
ет влияние на экономическое поведение. Например, 
можно было заметить огромные различия в экономи-
ческом поведении между ФРГ и ГДР, а также Северной 
и Южной Кореей, которые объясняются различиями 
в институциональных системах. В то же время, даже с 
похожими формальными институтами, бывшие соци-
алистические страны восточного и западного христи-
анства также имеют значительные различия. Пробле-
ма соотношения институтов и культур в обществен-
ном мнении была вновь актуализирована в связи с 
притоком беженцев с Ближнего Востока в Западную 
Европу и их поведением в условиях, не привычных им 
институтов западного общества. Новые грани челове-
ческого поведения могут быть раскрыты через инсти-
туциональные и культурно-менталитетные подходы, 
которые представляют собой различные абстракции 
или срезы этого поведения.

Примером положительного влияния культуры 
на экономическое поведение является успех людей, 
которые покинули свою родину и достигли успеха в 
новом месте. В мультикультурных обществах с одина-
ковыми экономическими стимулами для всех, опре-
деленные этнические или религиозные группы пре-
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успевают больше, чем остальное население. Напри-
мер, евреи во многих капиталистических странах или 
китайцы в соседних регионах, таких как Индонезия, 
Мьянма, Филиппины и Малайзия [11]. У многих ки-
тайцев, пребывающих на своей родине, не наблюда-
лись проявления «предпринимательской харизмы», 
однако, когда они покинули свою страну и освоились 
в другой, они стали успешными и предприимчивыми 
членами общества. Вероятно, причина заключалась 
в том, что на их родине положительные культурные 
аспекты не проявлялись из-за неработающих или не-
правильно функционирующих институтов. Когда эти 
люди переехали в другую местность с подходящими 
институтами, они извлекли «дивиденды» от положи-
тельных элементов культуры.

Связь между экономическим успехом и куль-
турными ценностями не постоянна и однонаправле-
на в разные эпохи. Ценности, которые приняты в за-
падных странах, такие как личное достижение и про-
цветание, могут быть обнаружены в других культурах, 
но в сочетании с отличными от западных ценностями 
[12]. Например, конфуцианство, помимо того, что на-
стаивает на подчинении молодых поколений стар-
шим, всегда подчеркивало важность самосовершен-
ствования и старалось внушить у детей стремление к 
новым достижениям. Таким образом, цель социали-
зации в традиционном Китае состоит в достижении 
баланса между стремлением к успеху и уважением к 
старшим, что гарантирует стабильность социальных 
связей. В экономическом успехе не только западные 
ценности, такие как рационализм и индивидуализм, 
играют благоприятную роль, но и азиатские ценно-
сти, включая конфуцианский динамизм и долгосроч-
ную перспективу. Эти ценности проявили свою связь 
с экономическим прогрессом в странах Юго-Восточ-
ной Азии, таких как Гонконг, Южная Корея, Сингапур 
и Тайвань.

В развивающихся странах или в странах «тре-
тьего мира», система экономического стимулирова-
ния и трудовая этика страдают из-за нестабильной и 
непредсказуемой политики властей. Это происходит 
потому, что многие местные компании, ограниченные 
возможностями долгосрочного планирования, стре-
мятся лишь к получению максимальной краткосроч-
ной прибыли. Гарвардский профессор экономики М. 
Портер утверждает, что культуры стран с низким эко-
номическим развитием не являются следствием осо-
бенностей народа, а скорее результатом неосведом-
ленности или подчинения ложным теориям. Он также 
отмечает, что иногда ложные теории могут быть на-
саждены с идеологической целью или использовать-
ся в качестве удобного метода политического контро-
ля. Экономическое и политическое происхождение 
часто определяют культурные особенности, прису-
щие различным нациям.

В период радикальных экономических реформ 
90-х годах в нашей стране сформировалась убежден-
ность в том, что переход от плановой к рыночной эко-
номической системе может осуществиться в «автома-
тическом режиме». Введение свободных рыночных 
цен и приватизация социалистической собственно-
сти, с одной стороны, создали благоприятные усло-
вия для развития рыночной экономики, а, с другой 
стороны, они привели к серьезным и продолжитель-
ным кризисам в постсоветских странах. В связи с этим, 
внимание теоретиков и практиков рыночных реформ 
переключилось на изучение институциональной сре-
ды, которая является неотъемлемой частью нормаль-
ного функционирования рыночной экономики. Пря-
мое внедрение формальных институтов не привело 
к положительным результатам: они, успешно функци-
онирующие в развитых странах, в российской среде 
принесли в основном неожиданные и неудовлетвори-
тельные результаты. В этой связи, внимание исследо-
вателей было переключено на саму среду – необходи-
мость учета культуры и менталитета при проведении 
экономических реформ. Таким образом, в процессе 
экономических преобразований стали учитываться 
такие понятия, как культура и менталитет, которые 
определяют эти неформальные институты [13].

В 2006 году Авнер Грейф опубликовал прорыв-
ную работу о важности анализа культуры в контексте 
институтов и экономического развития. Грейф счита-
ет, что сейчас недостаточно обращают внимание на 
то, что ненаблюдаемые институциональные элемен-
ты, такие как культура, могут различаться в разных 
обществах и влиять на эффективность институтов. 
Даже при одинаковых формальных правилах о пра-
вах собственности, два разных общества могут стол-
кнуться с различными объемами инвестиций из-за 
разных убеждений в реализации этих прав [14]. Это 
утверждение Грейфа соответствует общему выводу 
многих экономистов о том, что культура имеет значе-
ние и ее влияние следует учитывать в экономических 
теориях.

Социокультурная модернизация общества 
требует выявления как культурных преимуществ, 
так и культурных препятствий, которые замедляют 
его развитие. Для этого экономисты вместе с культу-
рологами, социологами, философами, социальными 
психологами изучают культуру общества и отдельных 
социальных групп. Исследователи интересуются цен-
ностями людей, их моделями поведения в социально-
политическом пространстве, актуальными потреб-
ностями, установками и ожиданиями – все это может 
составлять их уникальную «ментальную карту». Они 
проводят как масштабные кросс-культурные иссле-
дования, сравнивающие различные страны, так и не-
большие локальные исследования отдельных регио-
нов страны или отдельных социальных групп.
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Определение дефиниций культуры и ее факто-
ров является необходимым для экономической нау-
ки, которая учитывает влияние культурных факторов 
на экономическую деятельность. Недостаток ясного 
и однозначного определения часто приводит к недо-
пониманию в ходе дискуссий. Например, при обсуж-
дении роли культуры в экономическом развитии ан-
трополог и экономист могут ошибочно полагать, что 
они понимают друг друга, но на самом деле их интер-
претации могут значительно отличаться. Один из них 
может считать, что речь идет о противоречивых иде-
ях и ценностях, возникающих в результате текущих 
политико-экономических процессов, в то время как 
другой может толковать культуру как древние тради-
ции, присущие статичному самосознанию общества. 
Обсуждение роли культуры в экономической науке 
обречено на провал, если мы не объясним заранее, 
что мы имеем в виду под словом «культура».

Экономическая теория сегодня отошла от 
классической модели рационального субъекта, ко-
торый руководствуется исключительно «холодным» 
рассудком. Некоторые исследователи были удивле-
ны тем, что человек не является автоматом, который 
вычисляет наиболее эффективный способ использо-
вания ограниченных ресурсов. Он подвержен эмоци-
ям, внезапным порывам и влиянию моды. В общем, 
оказалось, что человек более сложный, чем бездуш-
ная «экономическая машина» для принятия рацио-
нальных решений. Его поведение, включая экономи-
ческое, подвержено влиянию множества факторов, 
которые корректируют рациональное поведение. 
Начался «экономический империализм», когда эко-
номисты осознали, что чтобы создать более точную 
модель человека, им необходимо заняться изучени-
ем других дисциплин. Таким образом, возникло пред-
ставление об ограниченной рациональности челове-
ка, и экономисты приняли решение проникнуть на 
территорию междисциплинарных исследований во-
просов влияния внеэкономических факторов на эко-
номическое поведение человека.

Под названием «Экономический империализм» 
скрывается феномен, когда экономисты стремятся 
проникнуть в другие области знания, применяя свои 
привычные методы. Они активно исследуют психо-
логию, демографию, антропологию, социологию, по-
литологию и другие дисциплины, в поисках ответов 

на свои вопросы. Однако не все ученые с радостью 
принимают экономистов в своих рядах, так как их вы-
воды иногда являются слишком обобщенными, гру-
быми, тривиальными или даже ошибочными. Таковы 
стандартные трудности для новичков, пытающихся 
погрузиться в мир междисциплинарных исследова-
ний. Возможность остановить эту экспансию кажется 
нереальной, так как она приводит к появлению очень 
успешных междисциплинарных гибридов, таких как 
поведенческая экономика или нейромаркетинг, что 
подтверждается, например, присуждением Нобелев-
ской премии ученым, занимающимся исследования-
ми в этих областях.

Экономический империализм продолжает 
свою экспансию в область социокультурной модер-
низации общества, ранее принадлежавшую культуро-
логам и социальным антропологам. Культурные коды 
граждан могут либо стать конкурентным преимуще-
ством, либо увлечь экономистов в безнадежное по-
ложение на долгие годы. Ценности граждан страны и 
их представления о мире могут либо стимулировать 
развитие общества, либо замедлить его прогресс. 
Изучение актуальных предпочтений в ценностях по-
могает исследователям понять тенденции развития и 
определить ключевые факторы, влияющие на обще-
ственное развитие. В современном контексте, культу-
ра приобретает значение ресурса, необходимого для 
новой экономики, а также активного субъекта раз-
вития и источника нового мышления. Эксперты про-
водят исследования и составляют карты культурных 
ресурсов и потенциала различных территорий. Они 
также разрабатывают управленческие технологии и 
конкретные предложения о том, как культурное на-
следие и современная культура могут сформировать 
уникальность места, изменить его имидж и заинте-
ресовать как местное сообщество, так и туристов. 
Памятники культуры и события культурной жизни 
теперь становятся ключевыми элементами в марке-
тинговой стратегии туризма и влияют на инвестици-
онную политику.

Таким образом, в данном исследовании была 
предпринята попытка задать контекст для дальней-
ших исследований значения культуры в экономиче-
ской науке, а также дана аргументация дополнитель-
ной ценности включения культуры в экономическую 
теорию.
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В современных условиях в отношении Россий-
ской Федерации рядом недружественных 

стран применяется значительное число санкций, 
перечень которых приближается уже к 7000, что яв-
ляется рекордным в отношении отдельного государ-
ства за всю мировую историю развития человечества. 
Российская экономика проходит сложный период 
адаптации, а негативное влияние санкций может при-
вести к ее сокращению в долгосрочной перспективе. 
В складывающейся сегодня ситуации в России четко 
просматривается новый тренд развития в цифровой 
сфере, который связан с усилением роли государства 
в регулировании процесса цифровой трансформации 

Одной из приоритетных технологий в совре-
менных условиях, выступает Искусственный интел-
лект (англ., Ar ti fi cial In tel li gence, далее – ИИ), представ-
ляющий собой такую научную область, которая вклю-
чает разнообразные методики, технологии, приемы 
и инструменты, позволяющие со здавать ин тел лек ту-
аль ные си стемы, функционирующие и дей ству ю щие 
как человек. На сегодняшний день инструменты ИИ 
приблизились к замене человеческого интеллекта 
в ряде прикладных областей и позволяют создавать 
даже творческие работы [1]. 

К основным технологиям ИИ необходимо отне-
сти следующие: 

-
ственных языков; 

(наречий) и синтез искусственной речи; 

управленческих решений; 

по изображениям в Интернете и по локальным базам 
данных, формирование новых изображений и т. п.; 

основе имеющихся источников информации, так и 
«придумывание» событий;

-
ния систем ИИ; 

промышленном производстве и др. [2]
Указанные направления применения ИИ тесным 

образом связаны с робототехникой и управлением бес-
пилотным транспортом. Среди прикладных возможно-
стей ИИ уже сегодня можно выделить следующие:

производственного оборудования и его превентив-
ное обслуживание;

-
ции запасов и планированию поставок;

-
нансами и инвестициями;

производственных процессах, связанных с повышен-
ным риском для жизни и здоровья человека;

-
ных графиков;

-
го, подбор обоснованных дозировок лекарственных 
средств и др. [3]

В качестве практических примеров можно при-
вести ряд функций ИИ, часто используемых людьми в 
своей повседневной жизни: индивидуальные реко-
мендации при выборе товара на маркетплейсе, циф-
ровые помощники (Маруся, Алиса, Афина и др.), тех-
нологии «умного дома» и «умного города», расшиф-
ровка рентгеновских снимков и других материалов 
исследований в медицине и др. Инструменты ИИ по-
зволяют обрабатывать информацию на ходу, помогая 
автомобилям передвигаться самостоятельно. В пра-
воохранительных органах сегодня создаются систе-
мы на базе ИИ, которые анализируют обстоятельства 
преступлений и генерируют статистические отчеты. 

Основные сферы коммерческого применения 
технологий ИИ представлены на Рисунке.

Исходя из своих широких возможностей, ИИ 
находит свое применение и в экономике. Напри-
мер, с практической точки зрения А.А. Масютиным 
[5] обосновано использование ИИ в кредитном риск-
менеджменте коммерческих банков. 

А.А. Соколовым [6] предлагается совершен-
ствование методов поддержки принятия решений в 
системах обеспечения энергетическими ресурсами 
на машиностроительных предприятиях с использо-
ванием ИИ.

ИИ используется для прогнозирования собы-
тий и моделирования процессов. Так, А.Д. Стерлико-
ва [7] приводит пример прогнозирования динамики 
ключевой процентной ставки Банка России и вероят-
ности отзыва лицензии у кредитной организации.

А.Д. Власов [8] предлагает использование ИИ 
для расчета кадастровой стоимости объектов недви-
жимости населенных пунктов.

И.Е. Аккуратов [9] приводит опыт моделирова-
ние процессов на предприятиях нефтегазовой отрас-
ли с использованием нейросетей и ИИ. 

С.В. Баканов и О.О. Варламов [10] обосновыва-
ют возможность применения ИИ в машиностроении 
для создания системы BPMS, позволяющей управлять 
процессами жизненного цикла сложных технических 
изделий. 

Необходимо отметить, что в России при вне-
дрении технологий ИИ важно исходить из анализа 
успешного иностранного опыта, например, Китая, яв-
ляющегося одним из мировых лидеров по использо-
ванию ИИ. Сегодня по объему цифровой экономики 
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КНР занимает 2-ое место в мире. Отметим ряд факто-
ров, послуживших активному развитию ИИ в КНР: 

-
ных и производственных кадров, направленной на 
увеличение числа национальных специалистов в об-
ласти ИИ (в том числе с широким привлечением ино-
странных экспертов по ИИ); 

базы по применению ИИ и собственного (национально-
го) современного программного обеспечение, позво-
ляющего значительно ускорить процесс развития ИИ; 

-
тернета, что позволяет повысить число заинтересо-
ванных пользователей ИИ – как граждан, так и орга-
низаций; 

-
скими специалистами (как фундаментального, так и при-
кладного характера) по применению ИИ – более трети 
научных работ по ИИ в мире принадлежат китайцам; 

являющейся самой большой в мировом масштабе (с 
начала 2022 года) [11].

Несомненно, что указанные аспекты требуют 
своей детальной оценки с позиции применимости в 
Российской Федерации. По нашему мнению, с пози-
ции дальнейшего развития технологий ИИ в России 
важным выглядит реализовать и ряд следующих важ-
нейших направлений: 

в области цифровых технологий, владеющих базами 
данных отечественных пользователей, что позволит 
избежать утечки сведений коммерческого характера 
в отношении новейших разработок ИИ; 

-
руемой цифровой среды за счет применения норма-

тивных и правовых инструментов, что позволит рас-
ширить возможности применения ИИ в различных 
сферах деятельности; 

отношении решения проблемы импортозамещения 
западного софта и создания конкурентного отече-
ственного, позволяющего активизировать примене-
ние инструментов ИИ; 

цифровой инфраструктуры от кибератак и взлома с 
целью хищения данных и технологий ИИ; 

отечественных «облачных» технологий для хранения 
данных, что не позволит иностранным ТНК навязы-
вать использование собственных разработок в обла-
сти ИИ для россиян; 

-
номического и правового характера обеспечить вы-
сокий уровень конкуренции в сфере разработки ИИ 
национальными компаниями.

Необходимо признать, что, несмотря на пози-
тивную практику применения ИИ, существует и ряд 
проблем в этой области.

Хотя использование ИИ в прогнозировании 
дает преимущества, оно также может создать ряд 
проблем. Прежде всего, речь идет о сохранении дан-
ных. ИИ меняют подходы, вводя все новых участников 
рынка, улучшенные клиентские интерфейсы (напри-
мер, чат-боты), улучшенные методы аналитики и при-
нятия решений. Но в условиях цифровой экономики 
это создает новые проблемы и потенциальные риски 
в отношении кибербезопасности, приобретающей 
приоритетное значение. Кроме этого, при внедрении 
систем ИИ возникают и этические проблемы, что в 
итоге требует изменения существующих механизмов 

Рисунок. Основные сферы коммерческого применения технологий ИИ [4]
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надзора и мониторинга для выявления возможных 
рисков и принятия корректирующих мер норматив-
ного характера.

Лидерами по внедрению систем ИИ в России 
сегодня являются банковские структуры, промыш-
ленные предприятия, а также телекоммуникацион-
ные компании. К примеру, в промышленности ИИ 
активно применяется для автоматизации производ-
ственных процессов, а также для прогнозирования 
событий. Банки широко используют различные систе-
мы оценки кредитоспособности и надежности физи-
ческих/юридических лиц, основанные на статистиче-
ских методах, что позволяет оптимизировать процес-
сы принятия управленческих решений. Кроме этого, в 
банковском секторе активно внедряется и биометрия 
для идентификации клиентов/сотрудников и обеспе-
чения информационной безопасности. В телекомму-
никационных компаниях технологии ИИ используют-
ся в маркетинговой деятельности, изучении клиент-
ского опыта и мнений потребителей, оценке эффек-
тивности рекламной деятельности, формировании 
цифровых помощников, расширения спектра услуг 
развлекательного и познавательного характера. Вме-
сте с тем, полагаем, что перспективными областями 
применения ИИ в России являются логистика и капи-
тальное строительство, где благодаря ИИ можно зна-

чительно сократить текущие затраты, оптимизиро-
вать запасы, регулировать поставки и т. п. 

Таким образом, ИИ представляет собой такую 
научную область, которая включает разнообразные 
методики, технологии, приемы и инструменты, позво-
ляющие со здавать ин тел лек ту аль ные си стемы, функ-
ционирующие и дей ству ю щие как человек. На сегод-
няшний день инструменты ИИ активно применяются 
в различных сферах человеческой деятельности. Ли-
дерами по внедрению систем ИИ в России сегодня яв-
ляются банковские структуры, промышленные пред-
приятия, а также телекоммуникационные компании. 
Перспективными областями применения ИИ в России 
являются логистика и капитальное строительство, где 
благодаря ИИ можно значительно сократить текущие 
затраты, оптимизировать запасы, регулировать по-
ставки и т. п. В России при внедрении технологий ИИ 
важно исходить из анализа успешного иностранного 
опыта, прежде всего, Китая, являющегося одним из 
мировых лидеров по использованию ИИ и показыва-
ющего значительную динамику в развитии различных 
систем ИИ.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ С УЧЁТОМ ИННОВАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ОБОРОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РОССИИ

Аннотация. Целью данной статьи является исследование стратегических аспектов управления региональным 
промышленным комплексом с учётом инновационного характера оборонных потребностей России. Для дости-
жения поставленной цели авторами в работе использовались методы, позволяющие реализовать системный 
подход (анализ, обобщение, классификация), а также методы ретроспективного анализа экономических явлений, 
методы структурирования статистической и управленческой информации, стратегического планирования 
в процессе определения приоритетных стратегий инновационного развития оборонного комплекса России. 
Говорится о том, что потенциал развития оборонных промышленных комплексов, расположенных на террито-
рии России, различен, в связи с чем невозможно определить единую универсальную стратегию инновационного 
развития для всех оборонных предприятий и для всех регионов России, занятых в решении задач, связанных с 
повышением уровня обороноспособности страны. При этом высокие рейтинги инновационности региональных 
оборонных комплексов прямо коррелируют с общей рейтинговой позицией инновационности регионов России, 
что позволяет сделать выводы о том, что высокие показатели инновационности регионального развития 
определяют и высокие показатели инновационности оборонной промышленности. Авторами делается вывод, 
что в настоящее время в России назрела острая необходимость в модернизации предприятий оборонного ком-
плекса с целью выпуска инновационной продукции военного назначения, способной удовлетворить потребности 
вооруженных сил с учётом современных тенденций технологизации боевых действий. И что в решении данной 
задачи основное место отводится региональным структурам управления промышленной деятельностью, ко-
торые должны способствовать развитию оборонного комплекса через создание инновационного пространства 
экономического развития регионов. 
Ключевые слова: оборонная промышленность, регионы, рейтинг, инновации, технологический уклад, стратегия, модель, 
потенциал. 
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В настоящее время актуальной задачей эконо-
мического развития России является активиза-

ция процессов, связанных с модернизацией оборон-
ной промышленности, что является залогом дости-
жения стратегических целей и задач национальной 
геополитической стратегии. 

В достижении обозначенной цели важное зна-
чение приобретает инновационный компонент ре-
гионального развития, который определяет вектор 
движения оборонного комплекса в направлении соз-
дания образцов вооружения, отвечающих потребно-
стям ведения «войны нового поколения».

В настоящее время именно регионы должны 
стать генератором процессов модернизации обо-
ронной промышленности, создав институциональ-
ные, экономические и кадровые заделы для перехода 
предприятий «оборонки» к инновационно-инвести-
ционной модели развития. 

Как указано в работе А.В. Цыпкиной и А.В. Ша-
буровой, категориально региональное управление 
оборонной промышленности может быть охаракте-
ризовано как любое общеуправленческое понятие, то 
есть с позиции универсальности его свойств, отноше-
ния к объективной действительности и закономерно-
стям развития. Речь идёт об определении состояния 
развития и функционирования объекта управления 
– оборонно-промышленного комплекса, представля-
ющего собой совокупность военных, промышленных, 
научных и политико-идеологических структур, так 
или иначе взаимодействующих друг с другом в рам-

ках производства оружия и военного снаряжения, 
проведения безопасной и оборонной политики [16].

Соглашаемся и с Г.Э. Арутюнян [1], что отличи-
ем данной научно- производственной деятельности 
является то, что в пределах одного производственно-
го цикла его технико-технологические, управленче-
ские и финансово-экономические особенности про-
являются комплексно и определяют возможности вы-
пуска продукции, которая востребована в войсках и 
готова быть использована в войнах нового типа, где 
технологии и цифровое превосходство становятся ус-
ловием победы. 

Верно замечание, что оборонная промышлен-
ность выполняет роль своеобразной буферной зоны, 
в пределах которой происходит межотраслевое пере-
мещение капитала, ресурсов и знаний, формирующих 
условия для развития как региональной промышлен-
ности, так и предприятий оборонного комплекса, ко-
торые находятся на территории регионов [5]. 

Следует констатировать, пишут Гусева А.А., Не-
волин И.В., что одной из определяющих особенностей 
оборонной промышленности является то обстоятель-
ство, что бóльшая часть добавленной стоимости, про-
изводимая в данной сфере, формируется не только 
с помощью производственных факторов, но также с 
помощью интеллектуального и научного потенциала 
региональной экономики [4]. 

Следовательно, инновационная деятельность 
оборонной промышленности и смежных с ней сфер 
являются главными движущими факторами, то есть ис-

STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL INDUSTRIAL 

COMPLEX, CONSIDERING THE INNOVATIVE NATURE OF RUSSIA’S DEFENSE 

NEEDS

Abstract. The purpose of this article is to study the strategic aspects of managing the regional industrial complex, taking into 
account the innovative nature of Russia’s defense needs. To achieve this goal, the authors used methods that make it possible 
to implement a systematic approach (analysis, generalization, classification), as well as methods of retrospective analysis 
of economic phenomena, methods of structuring statistical and managerial information, methods of strategic planning in 
the process of determining priority strategies for innovative development of the Russian defense complex. It is said that the 
potential for the development of defense industrial complexes located on the territory of Russia is different, and therefore it is 
impossible to determine a single universal strategy for innovative development for all defense enterprises and for all regions 
of Russia engaged in solving tasks related to increasing the level of defense capability of the country. At the same time, high 
ratings of the innovativeness of regional defense complexes directly correlate with the overall rating position of the innovative-
ness of the regions of Russia, which allows us to conclude that high indicators of the innovativeness of regional development 
determine high indicators of the innovativeness of the defense industry. The authors conclude that currently in Russia there is 
an urgent need to modernize the enterprises of the defense complex in order to produce innovative military products capable 
of meeting the needs of the armed forces, taking into account modern trends in the technologization of combat operations. 
And that in solving this task, the main place is given to regional industrial management structures, which should contribute to 
the development of the defense complex through the creation of an innovative space for the economic development of regions.
Keywords: defense industry, regions, rating, innovation, technological structure, strategy, model, potential.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

136

точником положительного динамического развития 
предприятий и органов, производящих вооружение, 
и квинтэссенцией системы безопасности государства. 

Таким образом, весьма актуальным представ-
ляется исследование возможностей развития обо-
ронного комплекса через развитие инновационной 
экономики регионов, определение стратегических 
приоритетов данного процесса. 

Исходя из сказанного, целью данной статьи яв-
ляется исследование стратегических аспектов управ-
ления региональным промышленным комплексом 
с учётом инновационного характера оборонных по-
требностей России.

Изложение основного материала

После распада СССР, оборонно-промышлен-
ный комплекс России потерял своё структурное 
единство в результате политического курса на все-
мерное сотрудничество со странами запада, реструк-
туризацией оборонных предприятий, снижения объ-
ёмов финансирования НИОКР и производства воен-
ной техники. В этой связи сегодня российский обо-
ронно-промышленный комплекс представляет собой 
совокупность предприятий и организаций, которые 
не имеют надлежащего уровня централизованного 
управления, кооперации и взаимодействия, факти-
чески, являются отдельным сегментом региональной 
экономики, находящимся в подчинении региональ-
ных структур областного, краевого и республикан-
ского уровня. 

В этой связи с настоящее время от эффективно-
сти управления оборонно-промышленным комплек-
сом на региональном уровне зависит общая эффек-
тивность и результативность деятельности оборон-
ных предприятий. 

Вместе с тем сам факт размещения предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса на терри-
тории регионов определяет его экономическое со-
стояние, объемы валового регионального продукта, а 
также возможности инновационного развития регио-
нальной промышленности, что является важнейшим 
условием удовлетворения оборонных потребностей 
России. 

Не является секретом, что в настоящее время 
оборонные потребности страны требуют развития 
таких отраслей как электроника, машиностроение, 
химическая промышленность, авиационная промыш-
ленность, информационно-цифровой сектор и т. д. В 
то же время приходится признать, что еще не так дав-
но проблемы оборонно-промышленного комплекса 
России только нарастали, а сама ситуация в отрасли 
не способствовала ее инновационному развитию [14]. 

Обратим внимание, что последняя официаль-
ная и аналитическая статистика, касающаяся раз-
вития отечественной оборонной промышленности, 
относится к 2017 году [2], в связи с чем при написа-

нии данной статьи мы можем оперировать фактами 
шестилетней давности. Однако изучение научной 
литературы показывает, что изменения в подходах 
к управлению данной отраслью национальной и ре-
гиональной экономики наметились в последние два 
года, что делает статистику прошлых лет актуальной. 

Статистикой определено, что в сводном рее-
стре организаций оборонно-промышленного ком-
плекса (далее – ОПК) насчитывается 1355 органи-
заций. Общая численность работников, занятых в 
организациях ОПК, составляет около 2 миллионов 
человек. Создан мощный корпоративный базис ре-
гиональной оборонной промышленности, который 
включает 65 интегрированных структур, концентри-
рующих более 80 % производства продукции [8]. 

В то же время деятельность данных интегриро-
ванных структур имела целый ряд проблем организа-
ционного, финансового, технологического планов. Осо-
бенно острой является проблема утраты ряда техноло-
гий производства оборонной продукции [15], основу 
современного производства составляют разработки, 
которые были созданы еще во времена СССР [11; 12]. 

Анализ фактического технологического уров-
ня развития региональной оборонной промышлен-
ности России показывает, что до сих пор имеет место 
технологическая многоукладность производства, ко-
торая становится сегодня одной из главных структур-
ных проблем российского военно-промышленного 
комплекса (далее – ВПК). Разнотипные технологиче-
ские уклады существуют и воспроизводятся в систе-
ме региональной экономики параллельно и незави-
симо друг от друга.

При этом наблюдается процесс снижения 
уровня инновационного потенциала предприятий 
выбранного комплекса, то есть количества предпри-
ятий, занимающихся инновационной деятельностью. 
В частности, если в 1994 году удельный вес инноваци-
онно активных в инновационном плане предприятий 
оборонного комплекса составлял 26.0 %, то в 2012 
году их количество составило – 18,7 %, в 2013 году – 
16,5 %, в 2014 году – 18 %, в 2015 году – 15,1 %, в 2016 – 
13,7 %, а в 2017 – 11,2 % [2]. 

Мировой опыт показывает, что в настоящее 
время говорить о том, что ВПК является по своей сути 
инновационным возможно, если количество пред-
приятий и организаций, ориентированных на инно-
вации, составляет не менее 30-40 % при доминирова-
нии пятого технологического уклада [13]. 

В настоящее время в российской оборонной 
промышленности доминируют технологии, сформи-
рованные в рамках 3-го технологического уклада, для 
которого характерно производство и совершенство-
вание систем вооружения, которые были разрабо-
таны в 60 – 70-е годы ХХ столетия и были на тот мо-
мент весьма перспективными. В настоящее время в 
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отдельных субъектах региональной экономики (пре-
имущественно в Центральном и Приволжском феде-
ральных округах) предприятия оборонной промыш-
ленности ориентируются на 4-й технологический 
уклад, который предполагает использование научно-
технических разработок, получивших распростране-
ние в 1980-2000-х годах, однако в настоящее время 
исчерпавший себя, поскольку слабо коррелирует с 
оборонными технологиями ХХІ столетия, в основе 
которых лежит робототехника, искусственный интел-
лект, цифровизация, что характеризует развитие 6-го 
технологического уклада 

Что касается 5-го технологического уклада, то 
на его долю приходится только около 3-5 % в общей 
структуре выпуска продукции российского ВПК. Дан-
ный технологический уклад в оборонной сфере опре-
деляет возможности использования достижений по-
стиндустриальной экономики в области разработки 
и производства вооружения (имея ввиду создание 
производственных комплексов, ориентированных на 
развитие сложной вычислительной техники, исполь-
зуемой в системах вооружений, программного обе-
спечения, в космической отрасли, в сфере телеком-
муникаций и создания новых материалов). При этом, 
почти 50 % объема продукции оборонной промыш-
ленности приходится на 3-й технологический уклад, 
38 % – на 4-й уклад (см. Таблицу 1) [2].

В Таблице приведена характеристика техноло-
гической многоукладности оборонной промышлен-
ности России по данным, имеющимся в распоряже-
нии авторов данной статьи. 

Как видно, современное состояние оборонной 
промышленности России характеризуется низким 
уровнем инновационности, в структуре производ-

ства превалируют устаревшие технологические укла-
ды, не позволяющие создавать образцы военной тех-
ники, которые соответствуют потребностям «войны 
нового поколения».

При этом, как указывают А.А. Гусева и И.В. Не-
волин, формирование инновационных направлений 
развития оборонной промышленности не может 
осуществляться путем строительства и развития от-
дельных производств. Речь должна идти о развитии 
целостных отраслевых региональных военно-про-
мышленных комплексов, которые, формируя иннова-
ционную структуру региональной промышленности, 
способны предложить «оборонке» инновационную 
продукцию, новые технологии и новые подходы к 
укреплению обороноспособности [4]. 

Смысл данного подхода состоит в том, что соз-
дание инновационной региональной промышленно-
сти формирует инвестиционно-инновационную си-
стему управления оборонный комплексом и через его 
развитие (развитие инновационного оборонного ком-
плекса) происходит дальнейшее развитие региона. В 
результате формируется, «закольцованная система 
инновационного развития оборонной промышлен-
ности», в которой оборонный комплекс, решая соб-
ственные задачи, формирует условия для перехода 
региональной промышленности модели устойчивого 
инновационного развития, а инновационный сектор 
региональной экономики создает условия для инно-
вационного развития «оборонки» (см. Рисунок).

Данная модель позволяет говорить о том, что 
оборонный потенциал государства в настоящее время 
формируется под воздействием совокупности оборон-
ных потенциалов регионов, представляющих собой 
совокупность всего комплекса возможностей регио-

Таблица 1

Характеристика технологической многоукладности оборонной промышленности России 

(по данным на 2017 год) [2]

Направления оборонной промышленности
% выпуска от общего объема 

оборонного заказа

Ведущий технологический 

уклад

Производство боеприпасов 18, 7 Третий

Производство стрелкового вооружения 12,2 Третий-четвертый

Производство артиллерийских систем и ракетного во-
оружения 

22, 7 Третий-четвертый

Самолетостроение и производство беспилотных лета-
тельных аппаратов 

15, 7 Четвертый-пятый

Кораблестроение 4, 2 Третий-четвертый

Средства связи 1, 1 Третий-четвертый

Тяжелое вооружение 18,9 Третий-четвертый

Военная экипировка 4,6 Третий

Средства военной медицины 1, 8 Третий

Средства наблюдения и электронной разведки 0, 7 Третий-четвертый

Всего 100.0 -
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нов формировать условия для защиты национальных 
интересов и национальной безопасности с использо-
ванием региональных мобилизационных, экономиче-
ских, финансовых, производственных и иных ресур-
сов. При этом имеет место взаимосвязь между иннова-
ционным потенциалом региональной экономики и ин-
новационным потенциалом оборонных предприятий, 
расположенных на территории региона. 

В настоящее время вопросы, связанные с про-
мышленно-экономическим потенциалом террито-
рий, рассматриваются в контексте их инновацион-
ного развития, в связи с чем, все насущные вопросы 
текущей национальной политики, экономического 
роста, импортозамещения, финансовой независимо-
сти, невозможно решать вне достижения высокого 
уровня инновационности региональных экономик.

В плане управления региональным промыш-
ленным комплексом, с учетом современных оборон-
ных потребностей, России необходимо обратить вни-
мание на то, что данный процесс должен быть осно-
ван на использовании инструментов планирования 
и прогнозирования, в основе которых лежит способ-
ность региональных властей объективно оценить со-
стояние регионального оборонного комплекса и да-
лее, на этом основании, сформулировать стратегиче-
ское видение его развития. 

В настоящее время в сегменте экономической 
науки, которая рассматривает проблемы региональ-
ной экономики, имеется ряд подходов, позволяющих 
отнести регион к тому или иному экономическому 
сегменту по признаку инновационности, что дает воз-
можность косвенно судить об уровне развития реги-
онального оборонного комплекса. 

В большинстве работ имеет место следующая 
градация регионов по уровню их инновационности:

а) регионы, составляющие основание иннова-
ционного потенциала страны; 

б) регионы, активно развивающие инновации;
в) регионы, имеющие низкий уровень иннова-

ционной активности, однако косвенно участвующие 
в инновационном процессе;

г) регионы, потребляющие инновации, но, фак-
тически, не принимающие участия в инновационном 
процессе [10; 17].

В работе [7] проведено исследование регионов 
России (федеральных округов) по уровню развития 
инновационности с использованием методики эко-
номико-математического моделирования, с учетом 
наличия на территории регионов предприятий обо-
ронного комплекса.

Аналогичная модель использовалась для мо-
делирования состояния оборонного комплекса Рос-
сии [2]. Для реализации данной модели использова-
лись сведения, полученные из открытых источников, 
относительно общего количества предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса; наличия инно-
вационных разработок, кластерных объединений с 
участием предприятия оборонно-промышленного 
комплекса; наличия научно-исследовательских ор-
ганизаций, занятых решением проблем повышения 
обороноспособности; позиции федеральных округов 
в экспорте продукции (см. Таблицу 2).

Приведённые данные позволяют говорить о 
том, что потенциал развития оборонных промыш-
ленных комплексов, расположенных на территории 
России различен, в связи с чем невозможно опреде-

Рисунок. «Закольцованная» модель инновационного развития региональной промышленности  

с учетом вклада оборонной промышленности в данный процесс (предложено автором)
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лить единую универсальную стратегию инновацион-
ного развития для всех оборонных предприятий, для 
всех регионов России, занятых в решении задач, свя-
занных с повышением уровня обороноспособности 
страны. 

При этом, следует обратить внимание на тот 
факт, что высокие рейтинги инновационности реги-
ональных оборонных комплексов, прямо коррелиру-
ют с общей рейтинговой позицией инновационности 
регионов России, что позволяет сделать выводы: вы-
сокие показатели инновационности регионального 
развития определяют и высокие показатели иннова-
ционности оборонной промышленности. 

Обращаясь к научной литературе [3; 6; 18], мы 
имеем возможность выделить несколько стратегий 
регионального инновационного развития, которые 
возможно приспособить под нужды региональной 
оборонной промышленности (см. Таблицу 3).

Приведённые авторами стратегии позволяют 
осуществлять дифференцированный подход к орга-
низации инновационного развития региональных 
комплексов оборонной промышленности, формиро-
вать условия для повышения инновационного потен-
циала, активизации выпуска инновационной продук-
ции военного назначения, необходимой для укрепле-
ния обороноспособности страны с учетом положе-
ний концепции «войны нового поколения».

Заключение

Проведённое исследование позволяет гово-
рить о том, что в настоящее время в России назрела 
острая необходимость в модернизации предприятий 
оборонного комплекса с целью выпуска инноваци-
онной продукции военного назначения, способной 
удовлетворить потребности вооруженных сил с уче-
том современных тенденций технологизации боевых 
действий. 

Таблица 2

Распределение федеральных округов по уровню инновационного развития  

оборонно-промышленного комплекса (по данным [2])

Округ
Количество оборонных предприятий 

от общего их числа, %:

Рейтинговая 

позиция

Рейтинг инновационного развития 

регионов, входящих в ФО

Приволжский ФО 22,3 А сильные инноваторы

Центральный ФО 24,6 А слабые инноваторы

Северо-Западный ФО В средние инноваторы

Уральский ФО 27,4 Б средне-сильные инноваторы

Сибирский ФО 22,7 Б средне-сильные инноваторы

Южный ФО 14,0 Г слабые новаторы 

Дальневосточный ФО 17,0 В средние инноваторы

Всего 100,0

Таблица 3

Вариативность стратегий инновационного развития региональных оборонно-промышленных 

комплексов

Стратегии
Ресурсы реализации региональной 

стратегии

Адаптация стратегии для нужд 

инновационного развития ОПК

Кластерная Территориально-отраслевая близость; научно-
исследовательские центры; доступ к знаниям, 
информации, технологиям и нововведениям; 
инвестиционная привлекательность; уровень 
государственно-частного партнерства; замкну-
тость производственного цикла

Данная стратегия рекомендована для регионов с 
уровнем инновационного развития оборонного 
комплекса, имеющего рейтинговую позицию «А», 
включает в себя формирование кластерной реги-
ональной политики, создания высокоэффектив-
ных структур оборонной промышленности на ос-
нове интеграции научных организаций, системы 
образования и производственных предприятий

 Инновационно-
инвестиционная 

Научно-технический потенциал, инвестицион-
ный климат, уровень и источники финансиро-
вания инновационных проектов, эффективные 
хозяйственные структуры, ориентированные на
интенсификацию научно-технического и техно-
логического потенциала

Данная стратегия рекомендована для регионов с 
уровнем инновационного развития оборонного 
комплекса, имеющего рейтинговую позицию «Б», 
предполагает формирование институтов государ-
ственно-частного партнерства, активизации соз-
дания региональных программ развития ОПК
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 Инновационная Промышленный, катализаторы и мультиплика-
торы инновационного развития производства 
вооружения, кооперация научно-технических 
отношений хозяйствующих субъектов и органов 
регионального и местного управления

Данная стратегия рекомендована для регионов с 
уровнем инновационного развития оборонного 
комплекса, имеющего рейтинговую позицию «В», 
предполагает модернизацию предприятий обо-
ронного комплекса, их поэтапный переход на вы-
пуск инновационной продукции

Мобилизационная Совокупный региональный потенциал, инно-
вационный потенциал, уровень внедрения на-
учно-технических разработок, территориальная 
инфраструктура, инвестиционная привлекатель-
ность, образовательно-интеллектуальный и че-
ловеческий капитал

Данная стратегия рекомендована для регионов 
с начальным уровнем инновационного развития 
оборонного комплекса, имеющего рейтинговую 
позицию «Г», включает в себя организацию взаимо-
действия органов местного самоуправления, науч-
ных организаций и производственных структур

В решении данной задачи основное место от-
водится региональным структурам управления про-
мышленной деятельностью, которые должны способ-
ствовать развитию оборонного комплекса через соз-
дание инновационного пространства экономическо-
го развития регионов. 

В силу того, что регионы России имеют раз-
личный уровень развития оборонно-промышленно-
го комплекса по уровню его инновационности, не-
обходимым является дифференцированный подход 

к формированию соответствующих региональных 
стратегий.

Учитывая вышесказанное, рекомендации, при-
ведённые в данной статье, могут стать основанием 
для концептуализации региональных стратегий раз-
вития оборонной промышленности с учётом реаль-
ных возможностей регионов России к переходу на 
инновационный путь развития предприятий и ор-
ганизаций, выпускающих продукцию оборонного и 
двойного назначения.

Окончание таблицы 3
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INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF BUDGET INVESTMENTS 

ON THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY

Abstract. The instruments for ensuring economic security in relation to investments have been studied. An optimization of the 
proportions of capital works and acquisitions in the overall structure of budget investments is proposed. In the current difficult 
situation, it is advisable to continue the existing trend of increasing the share of capital acquisitions in industry in the structure 
of budget investments in order to minimize risks and threats to economic security, as well as to ensure sustainable growth.
Keywords: economic security, budget investments, technological structure of investments, capital works, capital acquisitions.

Проблема обеспечения эффективности инве-
стиций, особенно актуальная в текущей слож-

ной экономической и политической ситуации, остает-
ся в фокусе научного внимания. Её решение ослож-
няется множественностью связанных и воздействую-
щих факторов, одним и которых, в контексте обеспе-
чения экономической безопасности, следует считать 
потенциал использования в их составе производных 
инвестиционных проектов, определение которым 
мы предлагали ранее [1]. Мы исходим из того, что это 
умышленные действия, нацеленные на присвоение 
денежных средств, официально (законно) выделен-
ных на реальный инвестиционный проект. При этом, 
декларируемая цель рассматриваемого нами крими-
нального по своей сути проекта, сформулирована 
так, что позволяет маскировать реальные цели его 
реализаторов, а также минимизировать риски разо-
блачения, а, следовательно, и преследования [1].

Сегодня, в условиях беспрецедентного внеш-
него давления и повышенных требований к любым 

бюджетным вложениям, важно исследовать соответ-
ствующие инвестиции, прежде всего в плане обеспе-
чения экономической безопасности. 

В целях и в контексте предмета настоящего ис-
следования мы будем использовать устоявшееся в 
литературе и экономико-правовом дискурсе общее 
понятие бюджетные инвестиции. Их признаваемы-
ми преимуществами, в отличие от частных, являются 
универсальность, масштаб, и стабильность.

Для отечественного типа экономического раз-
вития бюджетные инвестиции традиционны. На их 
базе строятся объекты оборонно-промышленного 
комплекса, развиваются железнодорожный, мор-
ской и воздушный транспорт, формируется научный 
и образовательный потенциал нации, работают здра-
воохранение и медицина, обеспечивается репрезен-
тация культуры и искусства, сохранение наследия, 
частично строится жильё. Все это в совокупности 
обеспечивает устойчивое развитие и экономиче-
скую безопасность.
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Глубокий и многогранный исторический и со-
временный опыт разработки и осуществления раз-
личных бюджетных инвестиционных проектов, лишь 
в 2008 году, то есть с большим опозданием, позволил 
сформулировать легальное определение дефиниции 
«бюджетные инвестиции». Российский законодатель 
поместил его в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ). Определение лаконично, 
однако, не лишено недостатков юридической техники. 
В этом смысле обратим внимание на тавтологию «бюд-
жетные средства, направляемые на создание или уве-
личение за счет средств бюджета стоимости государ-
ственного (муниципального) имущества». Очевидно, 
что если на определенную цель направлены бюджет-
ные средства, то она будет достигаться за счёт средств 
бюджета. Кроме того, вызывает сомнения единствен-
ная, указанная в законе цель – наращивание стоимости 
госимущества. Такой узкий, чисто технический, мы бы 
даже сказали «бухгалтерский», подход не соответству-
ет положениям главы 1 Конституции России, где опре-
делены цели российского государства. В контексте на-
стоящего исследования следует отметить, что бюджеты 
формируются народом Российской Федерации, соот-
ветственно их расходование должно быть направлено 
на цели, предусмотренные ст. 2, п.1 ст. 7, ст. 8 и ст. 18 Кон-
ституции России, а не только на рост стоимости имуще-
ства, который сам по себе еще ничего не обеспечивает.

В соответствии с действующей классификаци-
ей бюджетные инвестиции дифференцированы на 
два направления, первое – это капитальные вложе-
ния, вторая – все иные вложения, которые, однако, 
несмотря на активные усилия российского законода-
теля, пока не имеют должных интенсивности и мас-
штаба. Оценивая реальную ситуацию в экономике, 
мы выводим вторую группу за рамки нашего анализа, 
признавая её минимальный объем и значение в сово-
купной структуре бюджетных ассигнований.

Основное внимание обратим на классические 
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложе-
ний. Исходя из приведенного выше определения ст. 
6 БК РФ проследим распределение инвестиций в ос-
новной капитал для понимания их доли, направлен-
ной на формирование, а также рост стоимости госу-
дарственного (муниципального) имущества.

В 2022 году по данным официальной статисти-
ки [2] их доля в совокупной структуре инвестиций в 
основной капитал за истекшие два десятилетия су-
щественно сократилась. На фоне снижения объемов 
инвестиций, имеющих отношение к государственной 
и муниципальной собственности, выделим рост в ос-
новной частный капитал.

Данные о развитии национальной экономики 
до 2022 года не давали возможности констатировать 
на макроуровне достижение эффективности общего 
инвестирования в частную собственность, исходя из 

приоритета обеспечения устойчивого экономическо-
го роста и поддержания экономической безопасно-
сти на должном уровне.

Некоторое торможение роста ВВП в 2014-2021 
гг., хотя и вполне объективно объяснимое, все же по-
родило опасения о том, что какие-то из многочислен-
ных новых угроз и рисков не распознаны, а их влия-
ние не устранено или не минимизировано. 

Сохраняющаяся зависимость российской эко-
номики от глобальной конъюнктуры энергетических 
цен, поддерживает высокий уровень текущих и по-
тенциальных угроз экономической безопасности. 
При этом масштабные инвестиции в основной капи-
тал не оказывали должного (ожидаемого) влияния на 
экономику, способного пусть постепенно, но после-
довательно минимизировать сырьевую зависимость.

Подчеркнём, что наблюдавшаяся до 2021 года 
отрицательная динамика инвестиций в основной ка-
питал, во многом объяснялась ничем иным как миро-
вой конъюнктурой цен, то есть внешними факторами.

При значительных объемах частных инвести-
ций число субъектов инвестиционной деятельности 
столь значительно, что им приходится адаптировать-
ся к быстро меняющимся экономическим условиям, 
так как они не в силах как-то изменить ситуацию в 
свою пользу или вообще в лучшую сторону.

Государство остается единственным субъек-
том управления бюджетными инвестициями. Имея 
потенциал макроэкономического регулирования, 
оно вправе менять условия, однако результат этой 
деятельности производен от эффективности бюджет-
ных инвестиций, а также от того, насколько они отра-
батывают свои задачи.

Оценить это по совокупной структуре инвести-
ций в основной капитал, зная формы собственности 
инвесторов, сложно. Простой статистический рост 
созданной и увеличенной с применением бюджетных 
инвестиций доли государственной и муниципальной 
собственности не вполне информативен.

Критикуемое нами выше легальное определе-
ние бюджетных инвестиций, как и соответствующие 
многочисленные определения, данные в рамках док-
тринального анализа, не выявляют их сущность, как 
и не позволяют полностью понять их экономическое 
содержание, в том числе и по причине статичности 
характеристик бюджетных инвестиций. Именно ста-
тика мешает выявить их эффект, так как их разработка 
и реализация идут, пусть нередко и в противоречи-
вой, но всегда в динамике.

Только применение динамических характери-
стик дает возможность выявить сущность бюджетных 
инвестиций, показав, как они влияют на экономику в 
целом, а также и на экономическую безопасность.

Присущие бюджетным инвестициям масштаб 
и универсальность позволяют: во-первых, быстро 
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их аккумулировать, а во-вторых, направлять, что на-
зывается по (обоснованному) требованию. Так может 
быть придан импульс развитию предприятиям, реги-
онам, отраслям. 

В российской практике принято включать бюд-
жетные инвестиции как капитальные вложения в фе-
деральные и региональные программы. При этом их 
структура применительно к капитальным вложениям 
состоит из капитальных работ, соответствующих приоб-
ретений и иных затрат, которые осуществляются не сра-
зу, а в процессе, что свидетельствует о динамике бюд-
жетных инвестиций. Их особенность (отличная от иных 
расходов бюджета) состоит в противоречии, заключаю-
щемся в том, что в правовом аспекте расходы направля-
ются на конкретный планируемый результат, тогда как 
в фактическом аспекте, они направляются на процесс, 
который, в свою очередь, должен привести к результату.

Исходя из технологической структуры в Табли-
це отразим очередность затрат.

В Таблице показан процесс реализации бюд-
жетных инвестиционных проектов. В связи с тем, что 
бóльшая часть расходов осуществляется до опреде-
ленного результата, всегда есть риск его не достичь, 
что, в том числе, означает и утрату выделенных бюд-
жетных средств, что не может не угрожать экономи-
ческой безопасности.

На следующем (каждом) этапе эффективность 
расходов во многом определяется тем, насколько 
эффективными были предыдущие расходы. Так, каче-
ство и сроки строительно-монтажных работ (далее – 
СМР) производны от проектной и прочей сопрово-
ждающей документации, расчётов.

Традиционно наибольшее финансирование на-
правляется на капитальные работы и соответствующие 
приобретения, так как именно они определяют эффек-
тивность расходов, хотя и существенно различны.

Капитальные приобретения предполагают 
оплату готовой продукции, качество которой (для 

проектов с бюджетным участием), как правило, про-
верено и его гарантирует производитель.

Таких гарантий существенно меньше либо нет 
совсем на этапе капитальных работ, когда оператив-
ное определение качества промежуточных конеч-
ных результатов требует существенных, а нередко и 
неприемлемых финансовых и временных затрат. При 
этом относительные затраты могут достигать 10 %. 

В российской практике при сооружении граж-
данских объектов капитальные работы поглощают 
55-60 % совокупного объема затрат, тогда как капи-
тальные приобретения – примерно 30-35 %. Иная 
ситуация на промышленных объектах. Здесь объем 
капитальных приобретений, как правило, более 60 %.

Соотношение между ними в контексте опреде-
ления и обеспечения эффективности бюджетных рас-
ходов позволяет изучить потенциал оптимизации тех-
нологической структуры, определить угрозы неопти-
мальных соотношений, которые способны порождать 
риски подрыва экономической безопасности.

Любой анализ технологической структуры 
бюджетных инвестиций в разрезе капитальных вло-
жений всегда стартует с исследования того, как рабо-
тают субъекты инвестиционной деятельности, с кем 
и как они контактируют. Так могут быть определены 
зависимости, узкие и уязвимые места, что уточнит об-
щую динамику бюджетных инвестиций.

Действующие в России субъекты инвестицион-
ной деятельности, допущенные в сферу бюджетных 
инвестиций, получают определенный статус, предпо-
лагающий кроме прав и обязанностей также и ограни-
чения. Сложное законодательство, динамика развития 
которого достигла уровня так называемой законода-
тельной инфляции, составляет угрозу экономической 
безопасности, так как имеет в своём составе коллизии, 
пробелы, которые вынуждают либо дают возможность 
субъектам инвестиционной деятельности принимать 
неадекватные ситуации финансовые решения.

Таблица 

Очередность несения затрат, определяемых в соответствии с технологической структурой бюджетных 

инвестиций (разработано автором)

Этапы
Технологическая структура бюджетных инвестиций

Иные затраты Капитальные работы Капитальные приобретения

Начальный Получение разрешительной до-
кументации, землеотвод

Проектирование. Изыскания.

Экспертиза проектно-сметной 
документации

Основной Технический и авторский надзор Строительные работы

Монтажные работы Приобретение и поставка 
оборудованияПусконаладочные работы «вхолостую»

Заключительный Сдача объекта в эксплуатацию
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Взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности в процессе предоставления и освоения 
бюджетных инвестиций сегментируются по двум ос-
новным группам (см. Рисунок 1). Исходя из того, что 
заказчик – это всегда основной субъект, статус и дей-
ствия прочих следует анализировать от него.

Как следует из предложенной схемы, в состав 
первой группы входят субъекты инвестиционной де-
ятельности, которые финансово обеспечивают заказ-
чика. Во вторую группу входят те, кто получает финан-
сирование.

Предпринимаемый нами анализ в контексте 
проблем безопасности, акцентирован на основных 
субъектах бюджетной инвестиционной деятельно-
сти с иными субъектами этой сферы. При этом этапы 
структурирования инвестиционных расходов, ин-
формационные, а затем платежные операции и про-
цессы мы систематизировали на Рисунке 3.

Первые два этапа тесно переплетены, так как 
реализуются в пределах бюджетного процесса, пред-
ставляя вариативные конфигурации отношений с за-
казчиками. При этом первая группа субъектов рас-
сматриваемой деятельности в своей совокупности 
являются инвесторами, соответственно их отноше-
ния с заказчиками развиваются в рамках БК РФ.

В силу своего статуса и экономического (фи-
нансового) потенциала заказчик имеет наиболее ши-
рокие функции, относительно всех прочих рассма-
триваемых субъектов. Именно заказчик запрашивает 
и готовит все необходимые правоустанавливающие и 
разрешительные документы, проектное задание. Так-
же заказчик заказывает проектно-изыскательские и 

затем строительно-монтажные работы, он привлека-
ет технический надзор, а затем контролирует прием-
ку объекта и ввод его в эксплуатацию. 

Заказчик также не свободен в своих действиях, 
которые не могут быть произвольными, как в силу за-
кона, так и указаний органов государственной власти, 
а также контрольных и надзорных органов. Идеаль-
ная модель их отношений предполагала бы четкость 
и оперативность взаимодействия, что на практике, к 
сожалению, наблюдается не всегда. Ведомственность 
и конфликты интересов в этих случаях нарушают гра-
фики инвестиционных проектов, оставаясь уязвимым 
для экономической безопасности местом.

Взаимодействие с заказчиками и состав субъ-
ектов (см. Рисунок 1), соответствует положениям БК 
РФ, ГК РФ, Земельного кодекса РФ и иным требова-
ниям действующего нормативного регулирования. В 
числе этих субъектов назовём Правительство РФ, фе-
деральные министерства и ведомства. Чаще других в 
этих отношениях задействованы Минэкономразви-
тия РФ, Минфин РФ, а также Федеральное казначей-
ство, федеральные и региональные органы исполни-
тельной власти.

Бюджетные инвестиции, рассматриваемые в 
процессе взаимодействия заказчиков и вышестоя-
щих организаций, предполагают совокупность идей. 
В части случаев, идею инвестиционного проекта 
предлагает заказчик, в других случаях – вышестоя-
щие органы государственной власти. С инициативой 
реализации какого-либо проекта могут выступить и 
иные субъекты, институты гражданского общества и 
т. п., которые, однако, заказчиками не являются.

Рисунок 2. Этапы инвестиционных расходов (разработано автором)

Рисунок 1. Субъекты инвестиционной деятельности в бюджетном процессе (разработано автором)
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Первая ситуация является классической и 
встречается наиболее часто. Процесс формирования 
бюджетных инвестиций в данном случае идет (или 
должен идти) гладко, четко по нормативно закре-
пленному и урегулированному алгоритму. Во втором 
случае с инициативой и директивой направления 
бюджетных инвестиций выступают органы государ-
ственной власти, которые доводят свои решения за-
казчикам. Этот вид не является произвольной реа-
лизацией властных полномочий, он в полной мере 
регламентирован, но в отличие от первого, короче и 
оперативнее, так как отпадает этап согласования ин-
вестиционного проекта.

Действующий нормативный алгоритм разра-
ботки и реализации бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений, базируется на адресных 
инвестиционных программах, которые становятся 
составной частью федерального или регионального 
бюджета.

Инвестиционные расходы всегда и везде (не 
только в России) подвержены рискам. В нашем слу-
чае экономическая безопасность может быть постав-
лена под угрозу размытыми критериями включения 
определенного инвестиционного проекта в пере-
чень бюджетных инвестиций, основанного на цели 
устойчивого экономического роста, как общего ожи-
даемого результата. Наиболее угрожаемой по части 
экономической безопасности следует считать систе-
му принятия решений, где имеется возможность ма-
нипуляций установленными плановыми цифрами, 
что размывает четкость поставленных целей, лишая 
их необходимой точности.

К числу уязвимостей следует отнести отсут-
ствие правовых запретов на отклонение проекта, ко-
торый четко соответствует всем установленным тре-
бованиям и критериям.

Повсеместно отмечаемая в регионах тенден-
ция роста незавершенного строительства, финанси-
руемого из бюджетов, показывает, что реализуются 
проекты, имеющие дефекты или вообще нецелесоо-
бразные. Наряду с этим, другие, потенциально эффек-
тивные проекты, в том числе в реальной инновацион-
ной экономике, секторах машиностроения, ежегодно 

отклоняются по невнятным причинам, среди которых 
типовой стало отсутствие (недостаточность) финан-
сирования. По сути, здесь речь идёт о конкуренции 
проектов, когда выбор одних предполагает неизбеж-
ный отказ от других.

Законность и обоснованность всей совокупно-
сти действий, обеспечивающих и сопровождающих 
такого рода выбор – предмет особого исследова-
ния. Исходя из классической римской формулы «Cui 
bono»? («кому это выгодно?»), следует дифференци-
ровать лобби и стоящих за ним субъектов, чьи ком-
мерческие интересы могут быть либо удовлетворе-
ны, либо, наоборот, ущемлены, при принятии/откло-
нении определенного проекта. Индикаторами здесь 
являются показатели активности заинтересованных 
сторон и их действия в рамках лоббирования своих 
интересов, на предмет выявления в такой деятельно-
сти угроз экономической безопасности.

Что касается собственно финансирования, то 
этот этап в большей степени «технический», так как 
здесь главный распорядитель бюджетных средств, в 
соответствии с ранее принятыми решениями, дово-
дит финансы до заказчиков, что в целом регулируется 
в рамках БК РФ (см. Рисунок 3).

Все три указанные на Рисунке 3 способа про-
изводны от концепции бюджетной реформы, в части 
текущих расходов, что предопределяет действие по 
аналогии с ними. Субъекты, оказывающие государ-
ственные услуги в рамках бюджетного финансирова-
ния, теперь перешли на бюджетирование, которое, 
как предполагается бюджетной реформой, полностью 
ориентировано на результат, критерии которого раз-
работаны применительно к особенностям отраслей.

«Новое» направление, ориентация бюджетиро-
вания для инвестиционных расходов ничем реально 
новым не было. В данном случае был несколько скор-
ректирован порядок доведения бюджетных средств 
до получателей, то есть заказчиков и инвесторов в 
одном лице, бюджетных средств или организаций, 
которые уже не имеют статуса получателей.

Современное направление развития организа-
ционно-правовых форм бюджетополучателей, равно 
как и порядка доведения бюджетных средств на ре-

Рисунок 3. Способы финансового обеспечения капитальных вложений (разработано автором)
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ализацию бюджетных инвестиций в значительной 
степени соответствует ранее существовавшей прак-
тике финансового обеспечения, когда выделенные 
средства направлялись инвестору, который не мог 
по своему усмотрению ими распоряжаться. Эта прак-
тика может прослеживаться в период исполнения и 
оплаты, что существенно повышает его значимость в 
сопоставлении с предыдущим этапом.

Исполнители реализуют бюджетные инвести-
ции в рамках и в процессах своей коммерческой дея-
тельности, ставя перед собой традиционную цель из-
влечения прибыли. Отсюда их естественное стремле-
ние к максимизации объемов финансирования, в том 
числе за счёт наращивания объемов работ, удоро-
жания материалов и т. п. Всё это формирует прямые 
угрозы экономической безопасности.

Государство заинтересовано в том, чтобы ис-
ключить личный (корыстный) интерес субъекта, при-
нимающего финансовое решение по инвестиционно-
му проекту, особенно в части обоснования выделе-
ния бюджетных средств. Мы исходим из того, что ука-
занные субъекты не собственники, которые могли бы 
правомерно иметь такую заинтересованность. Кроме 
того, вышестоящие субъекты, равным образом, не бу-
дучи такими собственниками бюджетных средств, не 
имеют мотивации для надлежащего контроля. Исто-
рически социалистическая идея о том, что в рамках 
общенародной собственности каждый, как сособ-
ственник, будет контролировать использование на-
родного достояния, не сработала. 

Рыночная модель экономики продуцирует ри-
ски оппортунистического поведения субъектов, ко-
торые наделены правом принятия финансовых реше-
ний по бюджетным инвестициям. Такого рода риски 
зависят от уровня аффилированности должностных 
лиц органов государственной (муниципальной) вла-
сти от коммерческих организаций, то есть исполните-
лей по инвестиционным проектам, имеющих интерес 
в наращивании финансирования, и для этого способ-
ных и склонных предлагать так называемый «откат» 
как средство склонения лиц, принимающих финансо-
вые решения, к коррупционному поведению.

Такого рода риски характерны в целом как для 
рыночной системы хозяйства в целом, так и для отно-
шений в сфере бюджетных инвестиций. Те же корруп-
ционные риски проявляются во всех денежноемких 
(применительно к возможностям получать бюджет-
ное финансирование) секторам, благоустройства, ка-
питального и текущего ремонта, реставрации и др. 

Уровень коррупционных проявлений и соот-
ветствующих угроз производны от особенности ис-

полнителя, определенной коммерческой организа-
ции, что требует детального анализа. 

Таким образом, уязвимости государственных 
бюджетных инвестиций имеют особенности, связан-
ные с их спецификой. Так, бюджетные инвестиции, 
отличаясь от «обычных» бюджетных расходов, демон-
стрируют противоречие. В формально-правовом пла-
не расходы ориентированы на конкретный результат, 
тогда как реально направляются на процесс. При этом 
исполнители-коммерческие организации, которые 
добиваются решения поставленной и профинансиро-
ванной задачи, обеспечивают результат, ориентиру-
ются не на его социальное, а исключительно на ком-
мерческое содержание, стремясь извлечь наиболь-
шую прибыль. Исходя из того, что она может быть по-
лучена в процессе инвестирования, это ориентирует 
заинтересованных лиц на социально немотивирован-
ную максимизацию инвестиционных расходов.

Анализ последних лет демонстрирует [5], что 
рост процента капитальных приобретений в техноло-
гической структуре бюджетных инвестиций ослабля-
ет зависимость бюджета от такого рода исполнителей.

Бюджетное инвестирование подвергается со-
вокупности рисков, несущих в себе прямую угрозу 
экономической безопасности. Это такие риски как:

1. Не получение социально значимого резуль-
тата, а значит утрата бюджетного финансирования, 
принимая во внимание, что бóльшая часть расходов 
проходит до получения конечного результата.

2. Коррупционное (оппортунистическое) пове-
дение субъектов, уполномоченных на принятие фи-
нансовых решений, связанных с бюджетным финан-
сированием инвестиционных проектов, отсутствие 
у этих субъектов стимулов, мотивации к экономии и 
рациональному расходованию бюджетных средств;

3. Коррупционное (оппортунистическое) поведение 
лиц, уполномоченных принимать решения об отборе вы-
делении инвестиционных проектов для финансирования, а 
также распределение их коммерческим исполнителям.

В целом, регулирование технологической 
структуры бюджетных инвестиций в направлении оп-
тимизации пропорций капитальных работ и соответ-
ствующих приобретений имеет потенциал минимиза-
ции рисков, угрожающих основным детерминантам 
экономической безопасности общества и государ-
ства. Основным вопросом и критерием здесь остается 
эффективность расходования бюджетных средств. Се-
годня мы наблюдаем позитивную тенденцию роста ка-
питальных приобретений в реальном секторе эконо-
мики, что стабилизирует указанную пропорцию, буду-
чи одним из базовых факторов экономического роста.
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Аннотация. В условиях ускоряющихся темпов цифровых трансформаций во всех сферах деятельности обще-
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Конкурентоспособность современных корпо-
раций в условиях быстрого развития и вне-

дрения в производственный процесс цифровых тех-
нологий определяется уровнем образовательного 
потенциала и компетенций, способностью к разви-
тию, самосовершенствованию и генерированию идей 
работниками, выполняющими свои обязанности. 
Компетенции работников организаций определяют 
успешность деятельности всех уровней функциони-
рования и всех структурных подразделений, особен-
но тех, которые ориентированы на сотрудничество с 
зарубежными партнерами. Руководство инновацион-
но ориентированных компаний уделяет значитель-
ное внимание уровню подготовки специалистов не 
только при приеме на работу, но и заботится о повы-
шении уровня подготовки сотрудников на протяже-
нии всей их трудовой деятельности.

Исследования взаимосвязи между конкурен-
тоспособностью компании и уровнем компетентно-
сти работников представлены в работах Александро-
вой Т.В., Власова М.В., Галенко В.П., Зимовой Н.С., Клей-
нера Г.Б., Деминой В.В., Усачевой И.Ю., Тиньковой Е.В., 
Молодчик М.А., Рууса Й., Пайка С., Фернстрема Л., 
Тиса  Д.Дж., Хьюзлида М.А., Беккера Б.И., Битти  Р.В., 
Сенджа П. и др. Согласно точке зрения исследовате-
лей на уровне компании, «человеческий ресурс яв-
ляется основным фактором конкурентоспособности 
и эффективности производства», обеспечивающим 
реализацию внутренних процессов: заключение до-
говоров с поставщиками, определение сегмента по-
купателей и маркетинговой политики, планирование 
и организацию логистических и производственных 
процессов, целеориентированное управление ими, 
а также обеспечивающим устойчивость и ускорение 
функционирования бизнес-системы и повышение 
конкурентоспособности компаний [2].

Зарубежные ученые конца ХХ века проана-
лизировали и раскрыли дефиницию «обучающаяся 
организация» (learning oganization), делая акцент на 
роли человеческих ресурсов и необходимости регу-
лярного развития их компетентностного потенциала 
в соответствии с вызовами современного общества, 
что обусловлено зависимостью конкурентоспособ-

ности от знаний, навыков и умений, применяемых на 
практике специалистами [5].

В частности, Сунь Исюнь отмечает, что конку-
рентоспособность предприятий является относи-
тельной концепцией и включает в себя три аспекта:

1) рыночную конкурентоспособность предпри-
ятия, которая относится к способности предприятия 
производить, продавать продукцию и соответствует 
современному технологическому уровню развития;

2) способность предприятия реализовать свои 
потенциальные возможности развития, включающие 
следующие факторы: стратегическое планирование 
предприятия, внутренняя среда, внешняя экономи-
ческая среда, корпоративная культура и т. д.;

3)  потенциальные возможности развития пред-
приятия, включающие возможности исследований и 
разработок, а также резервы человеческих ресурсов [8].

В условиях быстрого темпа внедрения цифро-
вых технологий в производственные процессы, транс-
формации подходов к социальной ответственности 
бизнеса изменяются и требования к компаниям отно-
сительно организации процесса развития профессио-
нальных качеств, навыков и компетенций персонала, 
соответствующих потребностям организации-рабо-
тодателя. Обеспечение выполнения всех функций по 
реализации хозяйственной деятельности предпола-
гает не только наем и адаптацию квалифицированных 
кадров, но дальнейшее их развитие в соответствии с 
развитием компании и требований к конкурентным 
преимуществам [1]. При найме выпускников вуза или 
специалистов с опытом работы в другой компании 
возникает необходимость в получении и развитии не-
обходимых компетенций. Это повышает актуальность 
вопроса подготовки и наращивания компетентности 
персонала непосредственно на производственных 
площадках, создания образовательной инфраструк-
туры, включающей комплекс обучающих технологий 
и квалифицированные кадры [2]. 

Профессиональное развитие персонала ком-
паний, как основа успешной деятельности и повыше-
ния конкурентоспособности в условиях трансформа-
ций, основывающихся на инновационном развитии 
и сопровождающихся фактическим изменением, об-

creation of educational infrastructure. The organization of educational processes by joint efforts of business, educational in-
stitutions of secondary vocational education and higher educational institutions, research institutes, training centers and the 
state creates a platform for obtaining high results by all subjects of economic activity. The effectiveness of interaction between 
business and education should be based on the company’s educational strategy, a developed system of interaction between 
educational institutions and business structures based on mutually beneficial cooperation. In the long term, the company’s 
ability to obtain highly qualified specialists, and especially to maintain their knowledge in accordance with its own needs, 
determines its competitiveness in the market.
Keywords: competitiveness, education, economy, production process, company, competence, human resource, potential, develop-
ment, digital technologies, innovations.
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новлением основных фондов, обосновывает измене-
ние подходов к формированию и развитию кадров. 
Эти преобразования должны иметь положительный 
эффект, способствующий повышению эффективно-
сти всех составляющих производственной системы 
компании. Для корпоративного образования пребы-
вание в условиях инновационного развития означает 
тесное взаимодействие и расширение опыта приме-
нения новых технологий и техники, а также педагоги-
ческих методов обучения, что в целом ведет к повы-
шению эффективности образовательных процессов, 
позволяет формировать высококвалифицированных 
специалистов в разных областях с особым отношени-
ем к своим компетенциям.

Инновации, особенно прорывные, то есть кар-
динально меняющие применяемые ранее образова-
тельные модели, открывают новые альтернативы для 
обучения. В условиях инновационного развития про-
исходит трансформация моделей, установок и прин-
ципов обучения как на уровне образовательных уч-
реждений, так и на уровне корпоративных обучающих 
центров, повышающих конкурентоспособность ком-
паний и ускоряющих темпы экономического роста.

Получение и развитие компетенций работни-
ками компании по месту работы способствует расши-
рению форм взаимодействия между бизнесом, вуза-
ми, образовательными центрами и государством, де-
лая процессы организационно-экономических меха-
низмов развития сферы высшего образования более 
интенсивными и ведя к созданию взаимообусловлен-
ного образовательного пространства.

Усиление эффекта агломерации ресурсов 
предприятий бизнес-сектора с высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими институ-
тами также способствует построению региональной 
симбиотической инновационной экосистемы и по-
степенно становится для различных стран или регио-
нов важным способом реализации стратегий иннова-
ций и развития. Под образовательной агломерацией 
понимается концентрация одного или нескольких из-
вестных колледжей и университетов на определен-
ной территории (географическом пространстве) [7]. 
Участие в образовательных агломерациях предприя-
тий определяет ключевые направления промышлен-
ного развития и направления преобразования, мо-
дернизации и технологических инноваций; вузы и на-
учно-исследовательские институты оказывают науч-
ную поддержку в фундаментальных исследованиях и 
создании оригинальных инновационных технологий, 
обеспечивают поддержку талантов и интеллекта для 
инновационной экосистемы компаний. Например, 
Хуан Шучэн с коллегами рассматривает инновацион-
ный путь развития интеграции производства и обра-
зования в сельскохозяйственных и лесохозяйствен-
ных образовательных организациях на фоне построе-

ния качественной системы высшего образования [6]. 
Промышленно-образовательная интеграция – это об-
разовательная модель, в которой колледжи и универ-
ситеты осуществляют углубленное образовательное 
сотрудничество с соответствующими предприятия-
ми, отраслями и другими организациями с основной 
целью поддержания высококвалифицированных и 
инновационных талантов. Данная модель получает 
все более широкое распространение в Китае, России 
и в других странах мира [3].

Подобный опыт подробно рассмотрен в статье 
Е.Н. Живицкой и М.М. Лукашевич, которые на приме-
ре Белорусского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники изучили инноваци-
онный подход в высшем образовании, основанный 
на взаимодействии вуза на платформе Парка высоких 
технологий (виртуального) с бизнес и государствен-
ным секторами [4]. 

В условиях инновационного развития вузы ста-
новятся все более склонными к активному взаимодей-
ствию, достаточно часто устанавливают социальное 
партнерство как с другими организациями высшего 
образования, так и с культурными просветительски-
ми учреждениями и представителями бизнеса, тем са-
мым формируя образовательные кластеры. Подобнее 
взаимодействие также ведёт к развитию открытых ин-
новаций. С точки зрения университетов, открытые ин-
новации тесно связаны с их ролью в качестве агентов 
предпринимательства, особенно с их возможностями 
передачи и коммерциализации знаний.

Подводя вывод изложенному, можно отметить, 
что повышение конкурентоспособности современ-
ных компаний основывается на усилении спроса на 
инновационное развитие, а также опирается на об-
разовательный потенциал, развитие компетенций 
работников в образовательных центрах, организо-
ванных работодателями, что приобретает значимую 
роль, и повышает степень сотрудничества вузов и 
бизнеса.

Партнерские отношения между промышлен-
ностью и академическими кругами имеют решающее 
значение для обмена знаниями и ресурсами. Такое 
сотрудничество может привести к совместной раз-
работке курсов, исследовательских проектов и даже 
учебных планов для бакалавриата или магистратуры, 
гарантируя соответствие образования реальным по-
требностям и возможностям.

Отраслевые партнерства могут привести к обо-
гащению учебных программ и исследовательских 
проектов, но также они предоставляют студентам бес-
ценные возможности для прохождения стажировок и 
получения практического опыта. Такой опыт позволя-
ет лучше понять, что может повлечь за собой их буду-
щая работа, и лучше подготовить студентов к перехо-
ду от академической жизни к профессиональной.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли институтов гражданского общества в сфере охраны окружающей 
среды в России и Республике Ирак. Автор отмечает, что охрана окружающей природной среды является важной 
задачей не только для государства, но и для институтов гражданского общества. В статье сделан вывод, что 
в настоящее время Россия и Республика Ирак относятся к числу государств, в которых важную роль в вопросах 
охраны окружающей среды играют институты гражданского общества. При этом отмечается, что в России 
уже существуют и успешно развиваются различные общественные объединения и организации, занимающиеся 
природоохранной деятельностью. Проведен эмпирический анализ, который позволил определить значимую роль 
институтов гражданского общества в решении экологических проблем и в охране окружающей среды в целом, 
а также выявить существующие в данной части проблемы. Автором сделаны выводы, о том, что требуется 
дальнейшее совершенствование данного института в Российской Федерации путем внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство, а также о целесообразности внедрения в Ираке института обще-
ственных инспекторов при заимствовании в данной части положительного российского опыта.
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of civil society institutions in the field of environmental protection in 
Russia and the Republic of Iraq. The author notes that environmental protection is an important task not only for the state, but 
also for civil society institutions. The article concludes that at present Russia and the Republic of Iraq are among the states in 
which civil society institutions play an important role in environmental issues. At the same time, it is noted that various public 
associations and organizations engaged in environmental protection activities already exist and are successfully developing 
in Russia. An empirical analysis was carried out, which made it possible to determine the significant role of civil society institu-
tions in solving environmental problems and in protecting the environment in general, as well as to identify existing problems 
in this part. The author concludes that further improvement of this institution in the Russian Federation is required by making 
appropriate changes to the current legislation, as well as the expediency of introducing the institute of public inspectors in 
Iraq while borrowing positive Russian experience in this part.
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В последние десятилетия в связи с расширени-
ем и усложнением взаимоотношений между 

человеком и природой проблемы экологии стали 
предметом самого пристального внимания, особенно 
в свете обострения данных вопросов в связи с пери-
одически возникающими в разных странах природ-

ными катаклизмами, иностранным вмешательством, 
терроризмом, а также отсутствием безопасности и 
войнами [1]. В этой связи нельзя не признать обосно-
ванность позиции главы иранского правительства, 
который на прошедшем в 2023 году саммите мини-
стров окружающей среды Западной Азии призвал 
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страны региона, включая Республику Ирак, защищать 
экосистему и окружающую среду в приоритетном по-
рядке [2]. И действительно, своевременное и адекват-
ное реагирование на природные и техногенные ката-
клизмы, угрожающие окружающей природной среде, 
является важной государственной и общественной 
задачей [3, с. 184]. Поскольку решение существующих 
экологических проблем зависит не только от усилий 
каждого государства и межгосударственного сотруд-
ничества, но и от активной позиции самих граждан, 
создающих экологические общественные организа-
ции и формирующих, тем самым, гражданское обще-
ство. Россия и Ирак не являются исключением. 

Вместе с тем, роль создаваемых для защиты 
окружающей среды и решения экологических про-
блем общественных организаций в России и Респу-
блике Ирак не является одинаковой. Определение и 
анализ этой роли в двух странах актуализируют тему 
настоящей статьи.

Проблемы охраны окружающей среды в совре-
менном мире стоят достаточно остро. Не остались в 
стороне от данных проблем как Россия, так и Респу-
блика Ирак, состояние окружающей среды в которой 
характеризуется как экологическая катастрофа. Со-
кращение источников воды, засухи, пыльные бури и 
высокая температура воздуха ухудшают условия жиз-
ни в стране. Загрязнение воздуха и воды, опустыни-
вание, деградация земель, изменение климата и сни-
жение количества биологических видов – наиболее 
актуальные экологические проблемы Ирака. Данный 
факт признают и власти республики [4, с. 74], которые 
разрабатывают план борьбы с изменением климата в 
стране, включающий модернизацию методики оро-
шения, сокращения вредных выбросов в атмосферу 
и строительства экологически безопасных электро-
станций [5].

Однако с сожалением следует констатировать, 
что предпринимаемых на государственном уровне 
мер для решения жизненно важных вопросов охраны 
окружающей среды явно недостаточно. Поэтому в со-
временном Ираке в соответствии с законом шариата 
все слои общества и каждый человек, который про-
возглашен главным владельцем окружающей среды, 
должны с чувством ответственности подходить к это-
му вопросу [6, с. 208].

Изучая экологическую политику Республики 
Ирак, можно убедиться, что в ней постоянно подни-
маются и обсуждаются две главные темы:  личной и 
социальной ответственности, а также обязанности 
правительства по защите окружающей среды [7, с. 20]. 
Но и организации гражданского общества призваны 
выполнять не менее значимую консультативную роль 
для специализированных органов при принятии ре-
шений, связанных с охраной окружающей среды. Как 
правило, эта роль проявляется в тот момент, когда к 

ним обращаются граждане или представители госу-
дарственных органов, спрашивая об основных про-
ектах, которые могут повлиять на окружающую среду. 
Вместе с тем, институты гражданского общества могут 
и сами делать замечания по реализуемым в сфере ох-
раны окружающей среды проектам, высказывая свое 
мнение и давая предложения. Организации граждан-
ского общества Республики Ирак также играют важ-
ную роль в передаче информации, касающейся окру-
жающей среды, от компетентных органов власти до 
граждан как активных членов иракского общества. 

Приверженность Республики Ирак к улучше-
нию экологической ситуации в мире показывает, что 
иракские власти совместно с институтами граждан-
ского общества серьезно заботятся о состоянии окру-
жающей среды как о факторе мира и согласия [8; 9, 
с. 153]. Эксперты считают, что экологическое будущее 
Ирака может быть защищено и сохранено благодаря 
сотрудничеству государственного и частного секто-
ров, а также благодаря более активной позиции ирак-
ского гражданского общества. 

Надо сказать, что в настоящее время уровень 
правового регулирования вопросов, связанных с ох-
раной окружающей среды, позволяет гражданскому 
обществу активно развиваться и влиять на обеспече-
ние экологической безопасности государства. Между 
тем низкий уровень экологического правосознания 
общества и заинтересованности граждан, доминиро-
вание среди многих членов общества потребитель-
ского отношения к природным ресурсам препятству-
ет эффективному развитию институтов гражданского 
общества в рассматриваемой сфере. Препятствуют 
этому также и другие трудности, с которыми сталки-
ваются институты гражданского общества.

Проблема загрязнения окружающей среды в 
современном обществе имеет двойственный харак-
тер. С одной стороны, от окружающей среды зависит 
само существование человечества, а с другой, имен-
но человек разрушает ее естественное и нормальное 
состояние [10, с. 83].

Конституция России [11] и современная Кон-
ституция Республики Ирак [12] прямо закрепляют 
экологические права граждан, а также обязанность 
государства по обеспечению правовой защиты окру-
жающей среды и контролю за тем, чтобы конститу-
ционное законодательство в данной части неукос-
нительно соблюдалось всеми субъектами. Развивая 
вышеуказанные конституционные положения, власти 
России и Ирака закрепляют в национальном законо-
дательстве разнообразные нормы для того, чтобы 
защитить окружающую среду от загрязнений, и игра-
ют главную роль в выработке и реализации государ-
ственной политики в этом направлении.

Проанализируем как охраняется окружающая 
среда в современной России. В первую очередь сле-
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дует сказать, что в России государственная власть 
уделяет данным вопросам самое пристальное вни-
мание, в том числе создает необходимые условия для 
того, чтобы осуществлять необходимые для защиты 
окружающей среды мероприятия организационно-
го, контрольного, просветительского и экспертно-
го характера мог также негосударственный сектор, 
включая общественные организации экологической 
направленности, количество которых в современной 
России составляет около пятисот, и международные 
организации или их территориальные отделения (на-
пример, ООН), а также глобальные правительствен-
ные организации (например, WWF, GPI). В основе де-
ятельности таких общественных организаций лежат 
положения статей 30 и 42 Конституции РФ, статьи 12 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» [13], а также одноименный 
федеральный закон [14]. Анализ вышеуказанных рос-
сийских нормативных правовых актов позволяет го-
ворить о том, что общественные природоохранные 
объединения в России имеют достаточно широкий 
перечень правомочий, которые в целом дают им воз-
можность осуществлять эффективную деятельность в 
природоохранной сфере. Несмотря на то, что многие 
из них являются узко специализированными, благо-
даря их природоохранной деятельности удается пре-
секать противозаконную вырубку лесов, браконьер-
ство и многое другое. 

Таким образом, реализуя уставные направления 
своей деятельности, общественные объединения эко-
логической направленности играют важнейшую роль 
в вопросах охраны окружающей среды и могут дости-
гать в своей работе значительных результатов. Между 
тем с сожалением следует признать, что государство 
далеко не полностью использует потенциал данных 
институтов гражданского общества, не предоставляя 
им необходимую государственную помощь и не под-
держивая с ними партнерские взаимоотношения.

В качестве важнейшего элемента механизма 
охраны окружающей среды в России на современном 
этапе, свидетельствующего о большой роли граж-
данского общества в решении экологических про-
блем, который может быть заимствован зарубежны-
ми государствами, включая Ирак, является введение 
института общественного экологического контроля, 
в рамках которого неравнодушные граждане и го-
сударство объединяются, чтобы защитить окружаю-
щую природную среду [15, с. 176]. Его осуществляют 
общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, а также граждане-общественные ин-
спекторы, действующие на основании выданного им 
после прохождения соответствующего экзамена удо-
стоверения. Так, например, благодаря общественным 
экологическим инспекторам удалось привлечь вни-
мание Росприроднадзора и природоохранной про-

куратуры для решения проблемы систематического 
разлива нефтепродуктов в порту города Находки в 
Приморском крае, на которую местные власти не об-
ращали внимания [16]. 

С каждым годом общественный экологический 
контроль все больше укрепляет свою значимость 
в России [17, с. 4]. Более того, по справедливому ут-
верждению Н.В. Кичигина, наличие в обществе дан-
ного вида контроля свидетельствует о том, что граж-
данское общество в государстве достигло высокого 
уровня зрелости [18, c. 205].

Между тем общественный экологический кон-
троль в современной России нуждается в усовершен-
ствовании, поскольку его осуществление сталкивает-
ся со следующими трудностями и проблемами: 

РФ критериев, руководствуясь которыми обществен-
ные инспекторы и хозяйствующие субъекты могли бы 
взаимодействовать между собой; 

-
ственных инспекторов и необязательность исполне-
ния их требований проверяемыми лицами; 

-
та экологического контроля и юридических послед-
ствий его проведения [19, с. 37]; 

которым деятельность общественных экологических 
инспекторов надлежащим образом поддерживалась 
бы и сопровождалась [20].

Данные и другие проблемы института обще-
ственного экологического контроля обуславливают 
формальный характер деятельности общественных 
инспекторов в современной России [21, с. 383]. По-
этому для их решения необходимо усовершенство-
вать законодательство РФ, в том числе путем закре-
пления в нем критериев, руководствуясь которыми 
общественные инспекторы и хозяйствующие субъек-
ты могли бы взаимодействовать между собой, и путем 
установления административной ответственности 
для лиц, которые препятствуют законной деятельно-
сти общественных инспекторов. Кроме того, считаем 
целесообразным предусмотреть в нормах права сти-
мулирующие и поощряющие меры для граждан, осу-
ществляющих на бесплатной основе общественный 
экологический контроль.

В Республике Ирак, в отличие от России, инсти-
туты гражданского общества в сфере охраны окружа-
ющей среды развиты недостаточно. В этой связи счи-
таем целесообразным внедрение в Ираке института 
общественных инспекторов, заимствуя в данной ча-
сти положительный российский опыт.

Между тем это не означает полное отсутствие 
институтов гражданского общества в Ираке в сфере 
охраны окружающей среды. Они существуют, но при 
этом сталкиваются с серьезными трудностями, пре-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

156

пятствующими решению стоящих перед ними задач и 
ограничивающими достижение их целей. Внутренние 
ограничения представлены в слабом желании граж-
дан участвовать в добровольческой и экологической 
работе. Кроме того, нехватка опыта, в котором нужда-
ются организации гражданского общества в сфере за-
щиты окружающей среды, способствует замедлению 
их развития и, в конечном счете, приводит к неспособ-
ности достигать поставленных целей. В этом контек-
сте Министерство окружающей среды и устойчивого 
развития Ирака подтвердило, что роль организаций 
гражданского общества в защите окружающей среды 
в Ираке по-прежнему не отвечает поставленным це-
лям, особенно после 2003 года, после оккупации Ира-
ка со стороны США. Многие из этих организаций не 
обладают достаточной степенью организованности 
и оперативности, а роль некоторых из них ограничи-
вается формальным участием только в официальных 
мероприятиях. С другой стороны, сложности доступа 
организаций гражданского общества, действующие 
в сфере охраны окружающей среды к экологической 
информации, а также их столкновение с барьером 
профессиональной тайны, не позволяют им полно-
ценно работать с различными государственными ор-
ганами и получать необходимые документы и инфор-
мацию, что, безусловно, препятствует их активному 
вовлечению в принятие решений, влияющих на окру-
жающую среду. Как следствие, воздействие институ-
тов гражданского общества на охрану окружающей 
среды в Республике Ирак стало неэффективным.

Более того, учитывая принятие государством 
политики руководства организациями гражданского 
общества и попытки контролировать источники их 
финансирования, а также деятельность и их отноше-
ния с другими организациями и органами, нежелание 
вовлекать эти организации в процесс принятия реше-
ний, отношения между организациями гражданского 
общества и властью Республики Ирак стали основы-
ваться на осторожности, подозрительности и недове-
рии. Нельзя не отметить и то, что государство занима-
ет двоякую позицию по отношению к организациям 
гражданского общества: с одной стороны, оно жела-
ет активизировать и вовлекать их в общественную 
жизнь, что проявляется в содействии в их создании 
и предоставлении аккредитации, с другой стороны, 
льготы предоставляются выборочно. Учитывая, что 
окружающая среда касается всех, мы считаем, что не-
обходимо объединять усилия организаций граждан-
ского общества, работающих в этой сфере, обмени-
ваться своими программами и сотрудничать для со-
хранения окружающей среды. 

В свете рассматриваемого вопроса нельзя не от-
метить то, что организациям гражданского общества, 
работающим в области защиты окружающей среды в 
Ираке, трудно общаться с экономическими института-

ми (кредитными организациями и банками), посколь-
ку деятельность многих из них оказывает негативное 
влияние на окружающую среду. Поэтому необходи-
мо, чтобы эти институты поддерживали организации 
гражданского общества, финансируя их в виде гран-
тов для покрытия расходов, связанных с пресечением 
вредной для окружающей среды деятельностью.

Расширение роли организаций гражданского 
общества в охране окружающей среды предполага-
ет также одновременное развитие строгой системы 
контроля, обеспечивающей экологическую безопас-
ность государства. 

Также в рамках рассматриваемого вопроса 
нельзя не отметить и то, что превентивная роль ор-
ганизаций гражданского общества в Республике Ирак 
составляет основную роль их деятельности, посколь-
ку они работают над предотвращением возникнове-
ния негативного воздействия на окружающую среду с 
помощью различных средств. А в случае негативного 
воздействия на природную среду и необходимости 
ликвидации последствий ее загрязнения от органи-
заций гражданского общества требуется переход от 
средств предотвращения к другим альтернативным 
средствам противодействия. В таких случаях органи-
зации гражданского общества во всех своих формах 
спешат использовать средства давления, чтобы пред-
упредить общественность и компетентные органы о 
произошедшем, чтобы последние могли принять со-
ответствующие меры для пресечения возникновения 
экологических нарушений. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
в последние годы иракский законодатель стремится 
обеспечить защиту и охрану окружающей среды, в 
том числе привлекая к данной деятельности инсти-
туты гражданского общества. Очевидно, что осозна-
ние важности работы общественных экологических 
организаций в гражданском обществе в Ираке еще не 
произошло, хотя есть понимание развития таких ини-
циатив при государственной поддержке работы об-
щественных организаций в целях достижения эффек-
та лучшей защиты окружающей природной среды. 

Таким образом, в настоящее время Россия и 
Республика Ирак относятся к числу государств, в ко-
торых важную роль в вопросах охраны окружающей 
среды играют институты гражданского общества. При 
этом в России она является наиболее значимой, по-
скольку на ее территории существуют различные об-
щественные объединения и организации, занимаю-
щиеся природоохранной деятельностью. Кроме того, 
важное значение в современных условиях имеет соз-
данный в России институт общественных экологиче-
ских инспекторов, который в Республике Ирак пока 
отсутствует. Считаем целесообразным внедрение в 
Ираке института общественных инспекторов, заим-
ствуя в данной части положительный российский 
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опыт. Кроме того, требуется усовершенствование 
данного института в Российской Федерации путем 

внесения соответствующих изменений в действую-
щее законодательство.
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