
Scientific and practical journal

Научно-практический журнал

Â ÍÎÌÅÐÅ:
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ,

ÏÐÀÂÎ,
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß

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

При перепечатке ссылка на журнал 
«Современная наука: 

Актуальные проблемы теории и практики» обязательна .
Журнал отпечатан в типографии 

ООО «КОПИ-ПРИНТ» тел ./факс: (495) 973-8296
Подписано в печать 10 .06 .2025 г . Формат 84х108 1/16 

Печать цифровая Заказ № 0000 Тираж 2000 экз .

Ó÷ðåäèòåëü æóðíàëà

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«ÍÀÓ×ÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»

ISSN  2223–2974

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

¹6 2025 (ИЮНЬ)

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÏÐÀÂÎ

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»

(ВАК — 5.1.х, 5.2.х, 5.4.х)

Издатель: 
Общество с ограниченной ответственностью

«Научные технологии»
Адрес редакции и издателя: 

109443, Москва, Волгоградский пр-т, 116-1-10
Тел/факс: 8(495) 755-1913
E-mail: redaktor@nauteh .ru

http: //www .nauteh-journal .ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия . 
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС 77-44912 от 04 .05 .2011 г .

Журнал издается с 2011 года .

Редакция:

Главный редактор
В.Н. Боробов

Выпускающий редактор
Ю.Б. Миндлин

Верстка
М. А. Комарова

Подписной индекс издания 
в каталоге агентства «Пресса России» — 10472

В течение года можно произвести подписку 
на журнал непосредственно в редакции .



2 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»

Редакционный совет
Боробов Василий Николаевич — д. э. н., профессор, 
Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Бусов Владимир Иванович — д.э.н., профессор, 
Государственный университет управления

Волкова Ольга Александровна — д.с.н., профессор, г.н.с., 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН; 
профессор, Белгородский Государственный Университет

Воронов Алексей Михайлович — д.ю.н., профессор, г.н.с., 
НИЦ 4 ВНИИ МВД России

Гомонов Николай Дмитриевич — д.ю.н., профессор, 
Северо-Западный институт (филиал) Московского 
гуманитарно-экономического университета

Горемыкин Виктор Андреевич — д.э.н., профессор, 
Национальный институт бизнеса

Ермаков Сергей Петрович — д.э.н., профессор, 
г.н.с., Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН

Жигунова Галина Владимировна — д.с.н., доцент, 
Мурманский государственный арктический университет

Иванов Сергей Юрьевич — д.с.н., профессор, Московский 
Педагогический Государственный Университет

Каныгин Геннадий Викторович — д.с.н., в.н.с., 
Социологический институт РАН (С.-Петербург)

Кибакин Михаил Викторович — д.с.н., профессор, 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна — д.ю.н., 
профессор, Институт Государства и Права РАН

Лебедев Никита Андреевич — д.э.н., профессор, в.н.с., 
Институт экономики РАН

Леденева Виктория Юрьевна — д.с.н., доцент, г.н.с., 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН

Леонтьев Борис Борисович — д.э.н., профессор, 
Федеральный институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса

Малышева Марина Михайловна — д.э.н., в.н.с., Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН

Мартынов Алексей Владимирович — д.ю.н., профессор, 
Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Мельничук Марина Владимировна — д.э.н., к.п.н., 
профессор, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

Миндлин Юрий Борисович — к.э.н., доцент, Московская 
государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К.И. Скрябина

Незамайкин Валерий Николаевич — д.э.н., профессор, 
Российский государственный гуманитарный университет

Нижник Надежда Степановна — д.ю.н., профессор, Санкт-
Петербургский университет МВД России

Проказина Наталья Васильевна — д.с.н., профессор, 
Алтайский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Рубан Лариса Семеновна — д.с.н., профессор, г.н.с., 
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ 
РАН

Ручкина Гульнара Флюровна — д.ю.н., профессор, 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Рыкова Инна Николаевна — д.э.н., профессор, Научно-
исследовательский финансовый институт Минфина РФ

Рыльская Марина Александровна — д.ю.н., доцент, 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Сумин Александр Александрович — д.ю.н., профессор, 
Московский университет МВД России

Фролова Елена Викторовна —д.с.н., профессор, 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации

Черкасов Константин Валерьевич — д.ю.н., профессор, 
Всероссийский государственный университет юстиции

Шаленко Валентин Николаевич — д.с.н., профессор, 
Институт социологии ФНИСЦ РАН; профессор, Российский 
государственный социальный университет

Шедько Юрий Николаевич — д.э.н., доцент, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации

Широкалова Галина Сергеевна — д.с.н., профессор, 
с.н.с., Приволжский филиал ФНИСЦ РАН; профессор, 
Нижегородская Государственная сельскохозяйственная 
академия

Шмалий Оксана Васильевна — д.ю.н., профессор, 
Российская Академия Народного Хозяйства 
и Государственной Службы при Президенте РФ



СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

Экономика 

Барышникова Е.И. — Управление 
образовательными комплексами на основе 
кластеризации
Baryshnikova E. — Management of educational 
complexes based on their clusterization .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Блиничкина Н.Ю. — Особенности развития 
человеческого капитала в условиях цифрового 
неравенства
Blinichkina N. — Features of human capital 
development in the conditions of digital 
inequality   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Боровикова Т.В., Капустян Е.П. — Интернет-
коммуникации в государственном секторе как 
ключевой элемент создания положительного 
образа власти
Borovikova T., Kapustyah E. — Internet 
communications in the public sector as a key element 
in creating a positive image of government   .  .  .  .  .  .  .  .16

Воронов А.А. — Применение интеллектуальных 
информационных систем в социально-
экономической деятельности (инновационный 
и экономический аспекты)
Voronov A. — The use of intelligent information 
systems in socio-economic activities (innovative and 
economic aspects) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Галанина Е.Г. — Роль цифровизации 
в обеспечении экономической безопасности 
региона
Galanina E. — The role of digitalization in ensuring 
the economic security of the region  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

Канаева В.М. — Формирование цифровой 
экосистемы предприятий общественного питания 
в Хабаровском крае
Kanaeva V. — Formation of a digital ecosystem 
of public catering enterprises in the Khabarovsk 
region .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Кармазин А.Р. — Прогнозирование 
кредитоспособности с помощью кредитного 
скоринга с использованием методов машинного 
обучения
Karmazin A. — Predicting creditworthiness using 
credit scoring using machine learning methods   .  .  .  .37

Колодяжная А.Ю. — К вопросу о методическом 
инструментарии оценки рынка государственных 
ценных бумаг
Kolodyazhnaya A. — On the issue of methodological 
tools for assessing the government securities 
market  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

Лапа Е.А., Корягина И.А., Воронова О.В. — 
Проблема культурных различий в международном 
маркетинге
Lapa E., Koryagina I., Voronova O. — The problem of 
cultural diff erences in international marketing .  .  .  .  .  .45

Ляшенко В.Е., Красненкова О.А. — Стратегии 
формирования и развития поддерживающей 
корпоративной культуры в университете как 
фактор повышения его конкурентоспособности
Lyashenko V., Krasnenkova O. — Strategies for forming 
and developing a supportive corporate culture 
in a university as a factor in enhancing its 
competitiveness .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

Мукхерджи Соумоджит — Введение 
экономических санкций: интерпретация с точки 
зрения теории игр
Mukherjee Soumojit — Imposition of economic 
sanctions: a game-theory interpretation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

Мукхерджи Соумоджит — Экономическая 
безопасность и санкционное реагирование: 
комплексная аналитическая модель ESSRF
Mukherjee Soumojit — Economic security 
and sanction’s reaction: complex analytical model 
ESSRF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Мурлейкин Н.С. — Инвестиционная политика как 
стратегический вектор развития предприятия
Murleykin N. — Investment policy as a strategic vector 
of enterprise development .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65

Никулин М.В. — Основы формирования 
организационно-структурных единиц, системы 
профилирования должностей и оценки 
компетенций высокотехнологичной компании
Nikulin M. — The basics of creating hr organizational 
and structural units, a system for profi ling positions 
and evaluating the competencies of a high-tech 
company .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»



4 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

Новиков Д.А., Ткачев В.Н. — Особенности 
российских инвестиций за рубеж в условиях 
усиления санкционного давления 
Novikov D., Tkachev V. — Features of Russian foreign 
investment amid the increased sanctions  
pressure .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80

Секисов А.Н. — Оптимизация строительных 
графиков: математические модели и управление 
рисками
Sekisov A. — Optimization of construction schedules: 
mathematical models and risk management  .  .  .  .  .  .  .84

Ху Тяньян — Цифровая трансформация как 
инструмент управления ресурсной устойчивостью 
промышленных предприятий
Hu Tianyang — Digital transformation as a tool for 
managing the resource sustainability of industrial 
enterprises  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90

Чернова Л.Г. — К вопросу об организации 
функционирования национальной платежной 
системы в Российской Федерации
Chernova L. — On the question of organizing the 
functioning of the national payment system in the 
Russian Federation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95

Шавалеев Р.Ф. — Инновации в сфере 
компьютерных технологий для устранения 
зависимости от импорта
Shavaleev R. — Innovations in computer technologies 
to eliminate import dependency .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99

Право 

Аламова С.М. — Концепция защиты 
интеллектуальной собственности
Alamova S. — The concept of intellectual property 
protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

Бем А.В. — Молодёжная политика как 
конституционно-правовая категория
Bem A. — Youth policy as an object of constitutional 
and legal regulation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

Березкин А.С. — Порядок организации 
и проведения торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
и расположенной на нём недвижимости 
Berezkin A. — Procedure for organizing and 
conducting bidding for the right to conclude a lease 
agreement for a land plot and the real estate located 
thereon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

Воронов А.М. — Девиантное поведение 
подростков как угроза общественной 
безопасности
Voronov A. — Teenage deviant behaviour as a threat 
to public safety  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Гребенник П.Ю. — Цифровая трансформация 
операционной деятельности промышленных 
предприятий: инструменты, эффекты и риски
Grebennik P. — Digital transformation of the 
operational activities of industrial enterprises: tools, 
effects, and risks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Коровяковский Д.Г., Романова М.Е., 
Дмитриева О.А. — Влияние глобализации 
на интеграцию правовых норм и вызовы 
национального законодательства
Korovyakovsky D., Romanova M., Dmitrieva O. —  
The influence of globalization on the integration  
of legal norms and the challenges of national 
legislation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Лебедев Н.В. — Целесообразность оспаривания 
действий арбитражного управляющего в рамках 
привлечения его к гражданско-правовой 
ответственности
Lebedev N. — The expediency of challenging the 
actions of an insolvency practitioner in the context of 
bringing him to civil liability  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

Луговой Е.А., Куровский С.В. — Бездоговорное 
и безучетное потребление электрической энергии: 
правовой аспект
Lugovoi E., Kurovsky S. — Uncontracted and 
unaccounted consumption of electric power:  
legal aspect  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

Медведев А.Д. — Специфика уголовно-правовой 
защиты предметов, имеющих особую ценность, 
от хищений
Medvedev A. — Specificity of criminal law protection 
of items of special value from theft  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

Мельничук В.А., Попов А.В., Фетисов А.В. — 
Роль и функции органов внутренних дел 
в предотвращении и пресечении актов захвата 
воздушных судов
Melnichuk V., Popov A., Fetisov A. — The role and 
functions of the internal affairs bodies in preventing 
and suppressing acts of hijacking aircraft .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

Муратшин А.И. — К вопросу о возможности 
признания искусственного интеллекта источником 
повышенной опасности 

СОДЕРЖАНИЕ

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»



5Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

Muratshin A. — On the possibility of recognizing 
artificial intelligence as a source of increased  
danger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Новгородов Н.Н. — Административно-наказуемое 
мелкое хулиганство, совершенное в сети 
«Интернет»
Novgorodov N. — Administratively punishable minor 
hooliganism committed on the Internet .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Палюлин А.Ю., Богатырев В.В. — Дуализм 
правового положения политических партий: 
от гражданского общества к государственному 
механизму
Palyulin A., Bogatyrev V. — Dualism of the legal 
status of political parties: from civil society to state 
mechanism  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

Савкина В.А. — Влияние Финтеха и открытого 
банкинга на финансовый рынок: финансово-
правовой аспект
Savkina V. — Impact of Fintech and open banking on 
the financial market: financial and legal aspect  .  .  . 164

Упоров И.В. — Исполнительные органы местного 
самоуправления (теоретико-правовой аспект)
Uporov I. — Executive bodies of local self-government 
(theoretical and legal aspect)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Упоров И.В. — ГУЛАГ и советское государство 
в общественно-правовом контексте
Uporov I. — GULAG and the soviet state in a social and 
legal context  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

Фёдоров Е.А. — Причины и условия преступности 
в рамках преступлений против правосудия, 
посягающих на установленный порядок 

получения, исследования и сохранения 
доказательств по уголовным делам
Fedorov E. — Causes and conditions of crime within 
the framework of crimes against justice, infringing on 
the established procedure for obtaining, examining 
and preserving evidence in criminal cases  .  .  .  .  .  .  .  . 178

Чайковский Д.С., Изотова В.Ф. — Правовое 
регулирование интернета вещей: современное 
состояние и перспективы развития
Chaikovsky D., Izotova V. — Legal regulation of the 
internet of things: current state and development 
prospects  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182

Социология 

Закирова Е.Н. — Актуальные тенденции 
в социальной и психолого-педагогической 
помощи мигрантам в Российской Федерации
Zakirova E. — Current trends in social, psychological 
and pedagogical assistance to migrants in the Russian 
Federation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187

Зиганшина З.Р., Мифтахова А.А. — Роль 
комплексной реабилитации для детей-инвалидов 
в социально-реабилитационных учреждениях
Ziganshina Z., Miftakhova A. — The role of 
comprehensive rehabilitation for disabled children  
in social rehabilitation institutions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192

Лю Тяньси, Юй Ян, Чжэн Сяокэ, Юй Луньхуэй — 
Процесс развития экономической социологии 
в современном Китае
Liu Tianxi, Yu Yang, Zheng Xiaoke, Xu Lunhui — The 
process of development of economic sociology in 
modern China  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195

Наши авторы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200

СОДЕРЖАНИЕ

© Журнал Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и Право»



6 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ  
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Барышникова Елена Игоревна
кандидат экономических наук,  старший 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 

(технический университет)»
Elenaleonova@gmail.com

Аннотация. Представлена система управления образовательными ком-
плексами на  основе их кластеризации, обеспечивающей взаимосвязь 
потенциала образовательных и  научно-производственных структур с  эко-
номическими ресурсами государства и  бизнеса. Определено содержание 
механизма управления образовательными комплексами через воздей-
ствие на  образовательные кластеры, как совокупность общих и  специфи-
ческих принципов, методов и средств управления. Рассмотрена реализация 
кластерной политики в  Российской Федерации в  сфере образования. Про-
анализирована результативность функционирования образовательно-ин-
новационного кластера на  примере Московский инновационный кластер 
«Ломоносов».
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Введение

Практика использования кластерных систем, апро-
бированная в  системах образования зарубежных 
стран, свидетельствует о  росте социально-эконо-

мических показателей развития этой сферы деятель-
ности, конкретной территории, позволяя формировать 
и  реализовывать современные инструменты управле-
ния, кардинальным образом модернизировать уже су-
ществующие .

Мы являемся свидетелями процесса интеграции во 
всех сферах общественной жизни . При  неизменности 
организационно-правовых, функциональных и  прочих 
структур, количество разнообразных форм взаимодей-
ствия растет, демонстрируя преимущества партнерства . 
Возникновение и  получившее широкое распростра-
нение кластерная интеграция способствует форми-
рованию благоприятной среды для формирования 
и  развития инновационных корпоративных структур, 
распространения своеобразных «точек роста» террито-
рий, создавая тем самым конкурентные преимущества 
существующей экономической модели .

Основные результаты

Образовательный комплекс представляет собой 
систему обучения, взаимообучения и  инструменты са-

мообучения в  инновационной цепочке образование-
наука-технологии-бизнес . Данная система основана 
и функционирует на внутренних горизонтальных и вер-
тикальных связях между учреждениями различного 
уровня образования, организационно связанных пар-
тнерскими отношениями с  потенциальными работо-
дателями в  различных сферах деятельности . Основой 
взаимосвязи между участниками образовательного 
комплекса является постоянная беспрерывная комму-
никация на всех уровнях, то есть каждый участник дан-
ного взаимодействия направлен на  реализацию своих 
собственных целей при оказании поддержки другим 
участникам .

Содержание понятия «образовательный кластер» 
трактуется по-разному . Автор предлагает понимать его 
как совокупность образовательных учреждений и  по-
тенциальных работодателей, связанных партнерскими 
отношениями . В этой модели базисным элементом будет 
выступать партнерство образовательного учреждения 
и  предпринимательской структуры (физического или 
юридического лица), а  надстроечным составным эле-
ментом могут выступать органы государственной власти 
либо потенциальные работодатели в любой сфере дея-
тельности, в том числе и некоммерческой [1] .

Кластер является структурообразующей системой, 
главным элементом и  своеобразным ядром которого 
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есть образовательное учреждение . Управление этой си-
стемой базируется на  принципах теории менеджмента, 
методах и  способах воздействия управляющей части 
системы на  управляемую . Управляющей частью можно 
считать органы государственного управления в  сфере 
образования, а  управляемой или образовательным ба-
зисом учреждения образования всех уровней и партне-
ров-работодателей во всех сферах деятельности .

Главная идея создания и функционирования кластера 
заключается во взаимодействии партнеров для достиже-
ния общей цели через реализацию своих собственных 
интересов, поскольку общие ресурсы направлены на ко-
нечных результат . За счет такого взаимодействия, пока-
затель конкурентоспособности партнеров, входящих 
в образовательный кластер, становится выше отдельных 
независимых субъектов хозяйствующей деятельности . 
Этот показатель достигается за счет генерирования раз-
личных ресурсов, рационального их использования, 
за счет прочных партнерских связей на основе доверия 
и  взаимодействия, за  счет рационального использова-
ния инфраструктурных объектов и  снабженческо-сбы-
товых каналов . Мы можем наблюдать своеобразный 
синергетический эффект, когда границы позициониро-
вания каждого субъекта взаимодействия и  максималь-
ного использования своего потенциала проявляются 
в рамках образовательного кластера .

В социокультурном пространстве кластер выступает 
самодостаточной и  устойчивой структурой, где сочета-
ется юридическая независимость партнеров взаимодей-
ствия с их заинтересованностью друг в друге . Следова-
тельно, кластер представляет собой образовательный 
базис, состоящий из  разного уровня образовательных 
учреждений (дошкольного и  общего образования, 
общего образования и  среднего профессионального 
образования, среднего профессионального образова-
ния и  высшего профессионального образования и  т .д .) 
и  субъекта управления в  лице органа государственной 
власти (Министерство науки и высшего образования РФ, 
Министерство просвещение РФ, государственные орга-
ны управления образованием субъектов РФ и др .) .

Управленческие воздействия осуществляются через 
механизм управления при помощи соответствующих 
инструментов и методов, причем каждый партнер, пре-
следуя свой интерес, использует свой специфический 
способ воздействия для достижения результата .

Функционирование и  желаемое состояние образо-
вательных кластеров зависит от  тех целей и  задач, ко-
торые партнеры ставят к ожидаемому результату . Цели 
и  задачи формируются в  соответствие с  требованиями 
к  качеству обучения и  воспитания, уровню личностно-
го развития и социализации, степени подготовленности 
к  жизнедеятельности в  обществе, уровню профессио-

нальной подготовки, потребности в  профессиях и  ква-
лификации на рынке труда .

Управление образовательными кластерами, по сути, 
состоит в управлении по отклонениям . А это, в свою оче-
редь, предполагает диагностику состояния образующих 
кластерных элементов, где устанавливаются норматив-
ные значения их параметров и допустимые отклонения 
от них, выявление недопустимых отклонений, своевре-
менные управленческие воздействия с целью поддерж-
ки желаемого состояния и режима функционирования .

Исследователь Е .С . Куценко подчеркивает, что отли-
чительной особенностью образовательного кластера 
является «не  столько состав его участников и  главен-
ствующая роль образовательного учреждения, а  тот 
специфический продукт, который является результа-
том его деятельности . Если в  автомобильном кластере 
главным продуктом является автомобиль, в  химиче-
ском  — продукция химической производства, то в  об-
разовательном кластере главный продукт — это обра-
зовательные услуги . Вместе с тем, что образовательный 
кластер предоставляет образовательные услуги, он на-
целен на обучение личности, которая способна к конку-
ренции в постоянно меняющихся условиях конъюнкту-
ры рынка . Именно это и есть миссия образовательного 
кластера» [2] .

Эффективность и  результативность оценивается 
в качественных и количественных показателях . Оценку 
работы кластера, да и вообще целесообразность созда-
ния подобных структур дают органы управления в сфе-
ре образования . Партнеры-работодатели оценивают 
результативность на  основе личного мнения, выражая 
удовлетворение или неудовлетворение качественными 
и  количественными результатами . К  качественным по-
казателям можно отнести опыт, умения, навыки, профес-
сиональные знания, мировоззренческие взгляды; к  ко-
личественным показателям — количество выпускников 
учебных заведений разного образовательного уровня, 
количество трудоустроенных, количество трудоустро-
енных по специальности .

На основе анализа качественных и  количественных 
показателей формируем независимую оценку результа-
тивной деятельности образовательной структуры, затем 
отмечаем расхождения в  оценках . Именно эти расхож-
дения и  отклонения являются основой для корректи-
ровки управленческого решения и совершенствования 
управленческого инструментария в  применении его 
к объекту управления .

Механизм управления представляет собой подси-
стему, назначение которой заключается в  обеспечении 
свойств управляемости кластером в целом . Управление, 
как функция менеджмента, есть способ воздействия 
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на  объект, механизм управления образовательным 
кластером рассматривается как совокупность общих 
и специфических принципов, методов и средств управ-
ления (табл . 1) .

Таблица 1 .
Содержание механизма управления образовательными 

комплексами [1]

Содержание Группа Характеристика категории

Принципы

Общие принци-
пы управления

Системность, комплексность, ие-
рархичность, адаптивность, непре-
рывность, научность, координация.

Специфические 
принципы 
управления

Ориентация на инновационный 
путь развития, оправданность 
рисков развития инновационно-
го потенциала, экономическая 
целесообразность, своевремен-
ность, законность, обоснованность, 
информационная доступность, 
контролируемость.

Методы 
воздей-
ствия

Организацион-
но-администра-
тивные

Инструктирование, регламентиро-
вание, нормирование, контроль 
и т.п.

Нормативные
Уставы, учебные планы, програм-
мы и учебники, учебные пособия, 
методики и т.п.

Экономические 
Экономическое планирование, про-
гнозирование, аудит, материальное 
стимулирование, контроль и т.д.

Социально- 
психологические

Соревнование, создание обще-
ственного мнения, совет, личный 
пример, рекомендации, создание 
психологического климата и т.п.

Средства 
воздей-
ствия

Нормативно-
правовые

Законы, приказы, распоряжения, 
инструкции, предписания, стандар-
ты, методики и т.п.

Информацион-
но-аналитиче-
ские

Средства информационно-аналити-
ческих технологий.

Коммуника- 
тивные

Вербальные, невербальные, 
художественные, средства ин-
формационно-коммуникативных 
технологий.

Так, государственные органы управления с  помо-
щью управленческого воздействия создают условия для 
функционирования образовательного кластера, созда-
вая тем самым нормативно-правовую базу и формируя 
правовое поле деятельности . Партнерами-работодате-
лями выступают представители из различных сфер биз-
неса, органов местного самоуправления, разнообразных 

некоммерческих организаций . Включение бизнес-струк-
тур в образовательный кластер осуществляется с целью 
привлечения инвестиций и  материальных ресурсов, 
а  также для осуществления целевой подготовки моло-
дых специалистов .

Рассматривая и анализируя реализацию кластерной 
политики в Российской Федерации в сфере образования 
можно констатировать, что кластерная политика есть 
система государственных и  общественных мер и  меха-
низмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
регионов и  предприятий, развитие институтов, стиму-
лирующих формирование кластеров, а  также обеспе-
чивающих внедрение инноваций . Кластерная политика 
страны или региона может быть представлена как согла-
сованные меры поддержки кластерных инициатив, оп-
тимизируемых с точки зрения эффектов и рисков от его 
реализации . Различают многоуровневую кластерную по-
литику: государственную, региональную, отраслевую [3] .

Преимущества кластеров состоят в  том, что состав-
ляющие их элементы объединены между собой много-
образными внешними и  внутренними связями, что 
усиливает эффекты от их взаимодействия . Из-за их гео-
графической близости и смежной специализации прак-
тически все участники кластера обретают экономиче-
ские выгоды, формируют интеграционные связи . Они 
получают доступ к  высококвалифицированным специ-
алистам, рынкам сбыта, поставщикам, инновационным 
знаниям и  компетенциям, информации и  т .д . Посред-
ством связей один кластер неизбежно взаимодействует 
с другими и в целом интегрируется в экономику страны 
или международные структуры, повышая их эффектив-
ность . Весьма важно то, что устойчивость связей в рам-
ках кластера поддерживается медийными, маркетинго-
выми, PR и др . компаниями [4] .

Образовательные кластеры в России, ядром которых 
выступают образовательные организации, развиваются 
в  рамках общей кластерной политики страны, которая 
предполагает выделение отраслевых приоритетов — 
«точек роста», обеспечения условий для развития кла-
стерных проектов посредством денежно-кредитной, 
налоговой политики, снятия географических ограниче-
ний для кластеров, использования кластерных проектов 
в качестве пилотов, на которых апробируется эффектив-
ность системных мер поддержки предприятий и др . [4] .

В настоящее время в России сформировано и реали-
зуется более 110 кластерных инициатив, объединяющих 
свыше 3 тысяч организаций, охватывающих 1,3 млн ра-
бочих мест [6] . Кластерная политика в стране формиру-
ется двумя ведомствами: Министерство экономического 
развития Российской Федерации и  Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации . Их де-
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ятельность направлена на  поддержку инновационных 
и образовательных кластеров, оказание консультацион-
ных и организационных услуг, включая проведение мар-
кетинговых исследований, организацию образователь-
ных, коммуникационных и  выставочных мероприятий, 
информационных кампаний и  т .д . В  целом кластерная 
политика в  Российской Федерации реализуется в  соот-
ветствии со Стратегией инновационного развития Рос-
сии до  2030 года и  Стратегией пространственного раз-
вития Российской Федерации на  период до  2030 года 
с прогнозом до 2036 года [7], в соответствии с которой 
планируется «создание образовательно-производитель-
ных центров (кластеров), в том числе в таких отраслях, 
как химическая промышленность, машиностроение, то-
пливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника, 
строительный комплекс, сельское хозяйство и информа-
ционные технологии» [7] .

Законодательно статус «образовательный кластер» 
в  России пока не  закреплен . Однако в  Постановлении 
Правительства Российской Федерации от  15 февраля 
2023, №219 «О  внесении изменений в  постановление 
Правительства Российской Федерации от  14 января 
2022 г . № 4», установлено, что ««образовательно-произ-
водственный центр (кластер)» — создаваемое по отрас-
левому принципу на основе соглашения о партнерстве 
без образования юридического лица объединение об-
разовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального об-
разования, с организациями, действующими в реальном 
секторе экономики (далее — центр), в целях подготовки 
кадров для отраслей машиностроения (включая подо-
трасли), сельского хозяйства, металлургии, железнодо-
рожного транспорта, легкой промышленности, хими-
ческой отрасли, атомной отрасли, фармацевтической 
отрасли, отраслей информационных технологий, радио-
электроники, топливно-энергетического комплекса, 
транспортной отрасли, горнодобывающей отрасли, от-
раслей электротехнической промышленности, лесной 
промышленности, строительной отрасли, осуществля-
ющее деятельность в  соответствии с  программой дея-
тельности центра . Примерная форма соглашения о пар-
тнерстве утверждается Министерством просвещения 
Российской Федерации» [8] .

Реализация кластерной политики в сфере образова-
ния на  федеральном уровне осуществляется в  рамках 
такого проекта как Федеральный проект «Профессио-
налитет», который стал одной из  инициатив в  области 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации до  2030 года . Среди ключевых задач проекта — 
создание образовательно-производственных центров 
(кластеров) и образовательных кластеров среднего про-
фессионального образования . Они представляют собой 
взаимодействие колледжей и  организаций реального 
сектора экономики всех форм собственности, широ-

кое распространение отраслевой модели подготовки 
кадров и  массовая подготовка специалистов среднего 
звена и  рабочих по  востребованным специальностям 
и профессиям [9] .

Важным представляется то, что в  настоящее время 
запущен план поддержки кластеров инновационно ори-
ентированных территорий, в  числе которых кластеры, 
базирующиеся в регионах ускоренного развития, в том 
числе в восточных районах России . Всего было сформи-
ровано 27 инновационных кластеров, где университе-
ты играют важную роль в стимулировании их развития, 
и они имеют высокую степень участия в их деятельности 
[4] . В совокупности система объединения данных класте-
ров и  создает образовательный комплекс, где базисом 
выступает кластерная структура, а надстроечными эле-
ментами — органы власти и государственного управле-
ния, партнеры-работодатели и бизнес-структуры .

Одним из крупнейших образовательно-инновацион-
ных кластеров нашего государства является Московский 
инновационный кластер «Ломоносов» [10], где базисом 
выступает Московский государственный универси-
тет им . М .В . Ломоносова, ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», 
Агентство инноваций Москвы и  их взаимодействие 
с представителями бизнес-структур, различными внеш-
ними стейкхолдерами, а  надстроечными — отношения 
с Министерством экономического развития Российской 
Федерации, Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Департаментом предприни-
мательства и инновационного развития города Москвы . 

Основная цель функционирования кластера заклю-
чается в  формировании на  территории Московского 
государственного университета имени М .В . Ломоносо-
ва инновационной экосистемы мирового уровня в  це-
лях реализации приоритетов научно технологического 
развития России, повышения инвестиционной привле-
кательности сферы исследований и  разработок, ком-
мерциализации их результатов, расширения доступа 
граждан и юридических лиц к участию в перспективных, 
коммерчески привлекательных научных и научно техни-
ческих проектах .

В рамках данного кластера осуществляется поддерж-
ка стартапов, сфера бизнеса может создавать, тестиро-
вать, масштабировать и выводить на новые рынки уни-
кальные решения, апробация новых идей происходит 
на  базе научно-образовательных организаций . Каждый 
из  участников кластера имеет возможность использо-
вать ресурсы других участников, происходит взаимо-
обмен, где ключевым элементом выступает постоянная 
беспрерывная система коммуникации между всеми за-
интересованными сторонами .

Результативность функционирования данного ин-
новационного кластера можно отследить по  карте ин-
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новационных решений Агентства инноваций Москвы, 
направленной на  продвижение инновационной про-
дукции среди городских и  коммерческих заказчиков . 
Российские технологические компании подают заявку 
на  платформе данного кластера на  добавление своего 
продукта в каталог инновационных решений, городские 
и корпоративные организации выступают в качестве за-
казчиков инноваций, с целью поиска лучших инноваци-
онных технологий и решений для внедрения в развитие 
города или своей компании . В рамках данного кластера 
происходит взаимодействие между производителем 
продукта и его заказчиком, проводятся демонстрацион-
ные сессии для презентации продуктов и ответа на во-
просы, устанавливаются допустимые и  недопустимые 
отклонения . Результатам такого взаимодействия стано-
вятся инновационные закупки . Так, городские заказчики 
закупают инновации через Перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции и  технологий, кото-
рый представлен на сайте Московского инновационно-
го кластера «Ломоносов» [11] . По  состоянию на  январь 
2025 года, в  данный Перечень входит 6530 решений, 
из  них в  2024 году было зарегистрировано 1326 реше-
ний, 291 продукт был закуплен из данного Перечня госу-
дарственными организациями [11] .

Функционирование образовательных комплексом 
на основе кластеризации способствуют научным иссле-
дованиям и разработкам полного цикла — от фундамен-
тальных до  прикладных наук, способствуя улучшению 
инновационной среды государства . Так, в  2024 году 
участником Московского инновационного кластера 
«Ломоносов» выступил бизнес-партер РОО «Содействие 
малому бизнесу», по заказу которого в рамках данного 
кластера было проведено исследование о влиянии мар-
кировки «Честный знак» на  малый бизнес . Научно-ис-
следовательская работа была выполнена на  базе Выс-
шей школы государственного администрирования МГУ . 
Результаты исследования будут использованы в работе 
бизнес-структур, органов исполнительной и  законода-
тельной власти .

Заключение

Формирование образовательных комплексов на  ос-
нове их кластеризации делают образовательное про-
странство межотраслевым, что способствует развитию 
сетевых коммуникаций, создавая и  реализуя реальный 
межотраслевой механизм управления .
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Аннотация. Цифровизация оказывает воздействие на  все сферы эконо-
мического развития, в  том числе, определяет динамику и  направления 
развития человеческого капитала, роль которого в  экономике возрастает 
по мере роста значения инноваций. Цифровое неравенство представляется 
препятствием в процессе развития человеческого капитала. Для выявления 
наиболее общих закономерностей в  данной сфере был проведен анализ 
соотношения уровня развития человеческого капитала и  цифровизации 
экономики по  129 странам мира. В  ходе анализа было выявлено, что при 
значительном проникновении цифровых технологий в  экономику возрас-
тает воздействие цифровизации на развитие человеческого капитала, в то 
время как в  условиях слабо развитых экономик на  человеческий капитал 
большее влияние оказывают нецифровые факторы. автор отмечает, что при 
значительном цифровом развитии, несмотря на  указанную зависимость, 
дальнейшая цифровая трансформация экономики не вызывает значитель-
ного возрастания качества человеческого капитала. Было выявлено, что де-
ятельность государства, прежде всего, эффективная социальная политика, 
является основой, создающей условия для развития человеческого капита-
ла в условиях цифрового неравенства.

Ключевые слова: экономическое развитие, человеческий капитал, цифрови-
зация, цифровое неравенство, экономическая политика, социальная поли-
тика, индекс человеческого развития, индекс сетевой готовности.

FEATURES OF HUMAN CAPITAL 
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS  
OF DIGITAL INEQUALITY

N. Blinichkina

Summary. Digitalization has an impact on all areas of economic 
development, including determining the dynamics and directions 
of development of human capital, the role of which in the economy 
increases as the importance of innovation grows. Digital inequality 
appears to be an obstacle in the process of human capital development. 
An analysis of the relationship between the level of human capital 
development and digitalization of the economy in 129 countries around 
the world was conducted to identify the most general patterns in this 
area. The analysis revealed that the impact of digitalization on human 
capital development increases with significant penetration of digital 
technologies into the economy, while non-digital factors have a greater 
impact on human capital in underdeveloped economies. The author 
notes that further digital transformation of the economy does not cause a 
significant increase in the quality of human capital with significant digital 
development, despite the indicated dependence. It was revealed that the 
activities of the state, first of all, effective social policy, are the basis that 
creates conditions for the development of human capital in the context 
of digital inequality.

Keywords: economic development, human capital, digitalization, digital 
inequality, economic policy, social policy, human development index, 
network readiness index.
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Введение

Значение человеческого капитала в последние деся-
тилетия стремительно возрастает . Структурные из-
менения всех экономик мира, рост доли сектора ус-

луг, усиление воздействия инноваций на экономическое 
развитие, тесная взаимосвязь экономического роста 
с  внедрением новых технологий и  становление эконо-
мики знаний предполагают ведущую роль во всех этих 
процессах высококвалифицированных специалистов 
с  широким спектром дополнительных знаний и  навы-
ков . При этом происходящие изменения тесно связаны 
с  формированием человеческого капитала, и  они ока-
зывают четко выраженное воздействие друг на  друга: 
развитие человеческого капитала создает основу для 
развития инновационной экономики, которая, в  свою 
очередь, расширяет и дополняет возможности для раз-
вития человеческого капитала, определяя его приори-

тетные направления, исходя из вновь возникающих тен-
денций изменений хозяйственной системы .

Основным катализатором указанных процессов в со-
временном мире является цифровизация во всех ее фор-
мах и проявления, начиная от внедрения цифровых тех-
нологий в производство вплоть до цифровизации жизни 
человека и формирования цифрового государства . Оче-
видно, что открывающиеся в  ходе цифровизации воз-
можности значительно упрощают доступ населения ко 
всем видам государственных услуг, улучшают и  делают 
доступнее социальные блага . Особенно ярко подобные 
особенности цифровизации проявляются в  сфере об-
разования . Таким образом, формирование человече-
ского капитала оказалось в  значительной зависимости 
от развития цифровых технологий . Данный факт нашел 
подтверждение во многих исследованиях отечествен-
ных и зарубежных ученых [1, С . 130; 2, С . 102; 3, С . 566] . 
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При этом цифровизация воздействует на человеческий 
капитал в  двух направлениях: 1) напрямую, определяя 
качество человеческого капитала; 2) через рынок труда, 
формируя и трансформируя его структуру .

На этом фоне закономерно возникает также за-
висимость перспектив развития человеческого ка-
питала от  доступности для населения тех цифровых 
технологий, что влияют на  этот процесс . Исследова-
тели отмечают, что в  передовых странах динамика 
развития человеческого капитала напрямую зависит 
от  наличия у  населения определенных цифровых на-
выков [2, С . 103], а также то, что цифровизация опреде-
ляет направления развития человеческого капитала, 
предъявляя требования к  обладанию современным 
специалистом специфических навыков, дающих ему 
преимущества на  рынке труда [1, С . 134] . Из  этого 
следует, что отсутствие определенных навыков либо 
недоступность определенных технологий, то есть 
цифровое неравенство, не  позволяет индивиду раз-
виваться, становясь таким специалистом, который был 
бы востребован в условиях цифровой инновационной 
экономики . Такое положение определяет негативное 
воздействие цифрового неравенства на динамику раз-
вития человеческого капитала . Вместе с  тем важно 
не  просто осознавать факт подобного воздействия, 
но  и понимать его особенности, выделить те элемен-
ты цифрового неравенства, которые могут оказывать 
наиболее неблагоприятное воздействие на  формиро-
вание человеческого капитала, чтобы в  рамках госу-
дарственного регулирования появилась возможность 
оказывать целенаправленное воздействие и противо-
действовать цифровому неравенству наиболее эффек-
тивным образом .

Обзор литературы

В последние годы феномен цифрового неравенства, 
являясь постепенно разрастающейся проблемой и  не-
гативно воздействуя на  реальный сектор экономики, 
привлекает пристальное внимание ученых . Также воз-
растает внимание к проблемам развития человеческого 
капитала в контексте изменения его роли и трансформа-
ции процессов его формирования . В связи с этим вопро-
сы взаимного влияния цифровизации и  человеческого 
капитала оказались предметами многих исследований 
как отечественных, так и зарубежных ученых .

Анализ научной литературы позволяет выделить не-
сколько общих направлений проводимых в данной сфе-
ре исследований:

 — влияние степени развития человеческого капита-
ла на динамику цифровизации [4–5];

 — особенности формирования человеческого капи-
тала в условиях цифровой экономики [6–9];

 — проблемы цифровизации, способные замедлить 

процесс развития человеческого капитала либо 
сказывающиеся на нем негативно [10–14] .

Российский исследователь Иванова А .И ., выделяя 
три уровня цифрового неравенства — «доступность 
Интернета и  других цифровых технологий, умение ис-
пользовать цифровые технологии, получение преиму-
ществ при использовании цифровых технологий в про-
фессиональной и частной жизни», — подчеркивает, что 
большая часть исследований рассматривает цифровое 
неравенство в рамках первого уровня [15, С . 108] . Кроме 
того, изучение проблемы цифрового неравенства боль-
шинством российских исследователей осуществляется 
на  региональном уровне, то есть происходит оценка 
степени дифференциации регионов страны . Такой под-
ход позволяет оценить внутренние проблемы, но  не 
дает возможность изучить закономерности взаимос-
вязи между цифровым неравенством и  уровнем раз-
вития человеческого капитала . С  данной целью более 
перспективным представляется межстрановой подход 
с  анализом на  основе данных международной стати-
стики, который позволит не  только оценить степень 
существующей взаимосвязи, но и выделить возможные 
отклонения и оценить их причины . Это, в свою очередь, 
даст возможность скорректировать принимаемые руко-
водством страны меры по  снижению цифрового нера-
венства и развитию человеческого капитала .

Схожие исследования проводились зарубежными 
учеными, однако они либо ограничивались только евро-
пейским регионом [16], либо концентрировались на вы-
явлении причин цифрового неравенства [17] или же рас-
сматривали не столько цифровое неравенство, сколько 
неравенство во всех его проявлениях [18] . В связи с этим 
сохраняется необходимость изучения непосредственно-
го воздействия цифрового неравенства между странами 
мира на уровень развития человеческого капитала .

Методика

В качестве методической основы исследования при-
менялись методы корреляционного и  графического 
анализа, поскольку они позволяют оценить степень вза-
имного влияния двух показателей и выявить возможные 
отклонения . Информационной базой служат данные 
мировой статистики, в частности, индекс человеческого 
развития, который неоднократно отмечался исследова-
телями как инструмент измерения уровня развития че-
ловеческого капитала [1, С . 130; 19, С . 185], а также индекс 
сетевой готовности, который позволяет оценить степень 
цифрового неравенства стран не только по уровню до-
ступа к Интернету, но и по целому ряду других параме-
тров, начиная от уровня развития информационно-ком-
муникационных технологий в  целом и  до воздействия 
цифровизации на качество жизни населения .
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Результаты

Сравнение индекса сетевой готовности и индекса че-
ловеческого развития по  129 странам дает следующие 
результаты (рисунок 1) .

Данные на  рисунке 1 подтверждают наличие пря-
мой связи между уровнем цифровизации и  развитием 
человеческого капитала . Вместе с  тем в  указанной за-
кономерности необходимо отметить некоторые особен-
ности:

 — на  начальных этапах цифровизации цифровое 
неравенство может оказывать большее влияние 
на уровень развития человеческого капитала (ус-
ловная кривая на рисунке становится более поло-
гой с  увеличением индекса сетевой готовности), 
а его сокращение по отношению к странам-лиде-
рам обеспечит значительное развитие;

 — отдельные страны с достаточно высоким уровнем 
цифровизации по  уровню человеческого разви-
тия значительно отстают от других стран с анало-
гичным значением индекса сетевой готовности, 
из  чего следует необходимость поиска возмож-
ных причин такого отклонения .

Корреляционный анализ уровней цифровизации 
и развития человеческого капитала дает следующий ре-
зультат (таблица 1) .

При корреляционном анализе проявляется доволь-
но интересный факт: значение корреляции по составля-
ющим индекса сетевой готовности ниже, чем значение 
корреляции по сводному индексу, что говорит о синер-
гетическом эффекте, возникающем под воздействием 
совокупности факторов, а не под влиянием отдельного 
фактора . Также необходимо отметить тот факт, что наи-
большее значение коэффициента корреляции по  со-
ставляющим индекса сетевой готовности приходится 
на такой элемент как «управление», который в том числе 
характеризует деятельность государства по  обеспече-
нию доступности цифровых технологий для населения, 
что еще раз подтверждает значимость проблемы циф-
рового неравенства в процессе развития человеческого 
капитала .

Россия по значению индекса сетевой готовности на-
ходится на 41 месте в мире (значение индекса 55,74) и от-
стает от  лидера США (значение индекса 78,96) на  23,22 
пункта . По  значению индекса человеческого развития 
наша страна занимает 56 место в  мире (значение ин-
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Источник: Составлено автором на основании Human Development Insights // Human Development Reports UNDP: [сайт] . 
URL: https://hdr .undp .org/data-center/country-insights#/ranks (дата обращения: 29 .04 .2025); Ranking Countries // Network 
Readiness Index 2024 . Benchmarking the Future of the Network Economy: [сайт] . URL: https://networkreadinessindex .org/
countries/#ranking-wrapper (дата обращения: 29 .04 .2025)

Рис . 1 . Соотношение уровня цифровизации и уровня развития человеческого капитала по странам мира
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декса 0,821), при этом отставание от лидера Швейцарии 
(значение индекса 0,967) уже не столь значительно .

Обсуждение

Отмеченное соотношение индексов человеческо-
го развития и  сетевой готовности для нашей страны 
и  степень ее отставания от  лидера говорит о  том, что, 
во-первых, наша страна уже обеспечила цифровое раз-
витие настолько, что в  дальнейшем повышение уров-
ня цифровизации не  окажет существенного влияния 
на повышение уровня развития человеческого капитала 
(на рисунке 1 точка, отмечающая положение России, на-
ходится в самом начале пологого отрезка условной кри-
вой) . 

Во-вторых, можно предположить, что при таком 
уровне развития цифровых технологий внутреннее циф-
ровое неравенство будет сказываться на динамике раз-
вития человеческого капитала крайне губительно . Вы-
двинутое предположение обосновывается следующим . 
Анализ соотношения индекса сетевой готовности и ин-
декса человеческого развития по  отдельным странам 
мира показывает рост такого соотношения с ростом сте-
пени цифровизации экономики . Наибольшее значение 
данного соотношения показывают такие страны как Гер-
мания, Китай, Сингапур, США, Финляндия и Япония, в то 
время как наименьшее — Ангола, Ботсвана, Бурунди, Йе-
мен, Лесото и Никарагуа . Подобные результаты не толь-
ко говорят о росте зависимости развития человеческого 
капитала от уровня цифровизации, но также позволяют 
сделать вывод, что при крайне высокой степени цифро-
вого неравенства между отдельными странами развитие 
человеческого капитала в отстающих государствах осу-
ществляется за счет нецифровых элементов хозяйствен-
ной системы, в то время как цифровые элементы не мо-
гут рассматриваться как определяющие .

Возвращаясь к  анализу особенностей взаимосвязи 
уровней цифровизации и  развития человеческого ка-
питала на  основе данных рисунка 1, необходимо под-
робнее рассмотреть факт несоответствия показателей 

отдельных стран выявленной закономерности, когда 
значение индекса человеческого развития оказывается 
ниже ожидаемого при относительно высоких значениях 
индекса сетевой готовности .

Указанное положение наиболее ярко проявляется 
в  девяти странах мира, несмотря на  различия в  общем 
уровне их экономического развития: Индия, Кения, Ки-
тай, Кот-д’Ивуар, Мали, Пакистан, Руанда, Сенегал, США . 
Более детальный анализ составляющих индекса сетевой 
готовности не  показывает наличие каких-либо общих 
отклонений, свойственных именно указанным странам . 
Следовательно, такое отклонение не является следстви-
ем особенностей цифрового развития изучаемых госу-
дарств, и его причиной служит влияние фактора, являю-
щегося экзогенным для рассматриваемой модели .

Сравнение и  общий анализ особенностей государ-
ственной политики перечисленных стран показывает, 
что при всей их несхожести вопросы социальной под-
держки населения для них не  являются центральными . 
Это позволяет сделать предположение, что развитие 
человеческого капитала происходит не  просто под 
воздействием цифровизации, а  под влиянием целена-
правленных мер государственной политики по  соци-
ально-экономическому развитию . Цифровое неравен-
ство становится основным препятствием для развития 
человеческого капитала в  современном мире, но  даже 
обладая значительными преимуществами в  цифровой 
сфере, государство не  сможет сформировать челове-
ческий капитал, отвечающий потребностям экономики, 
не прилагая определенных усилий для расширения че-
ловеческих возможностей и улучшения социального по-
ложения собственных граждан за счет достижений циф-
ровизации, то есть не реализуя планомерно цифровую 
социальную политику .

Цифровизация — это не  только возможности, но  и 
вызов для населения . Исследования показали, что даже 
в  легко адаптирующихся европейских странах 36 % за-
нятых ощущают несоответствие своих знаний и  навы-
ков выполняемым обязанностям и  еще 19 % считают 

Таблица 1 . 
Корреляция между индексом человеческого развития и составляющими индекса сетевой готовности

Показатель индекса сетевой 
готовности

Сводный индекс
Составляющие индекса сетевой готовности

технологии Люди Управление Воздействие

Коэффициент корреляции 0,901 0,831 0,811 0,895 0,821

Интерпретация значения индекса 
корреляции

Очень высокая 
корреляция

Высокая корреляция Высокая корреляция Высокая корреляция Высокая корреляция

Источник: Рассчитано автором на основании Human Development Insights // Human Development Reports UNDP: [сайт] . 
URL: https://hdr .undp .org/data-center/country-insights#/ranks (дата обращения: 29 .04 .2025); Ranking Countries // Network 
Readiness Index 2024 . Benchmarking the Future of the Network Economy: [сайт] . URL: https://networkreadinessindex .org/
countries/#ranking-wrapper (дата обращения: 29 .04 .2025)
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располагаемые знания недостаточными [19, С . 180–181] . 
Это свидетельствует о необходимости активного вмеша-
тельства государства для обеспечения адаптации насе-
ления к изменяющимся условиям труда и жизни .

Заключение

Положение Российской Федерации в  мировых мас-
штабах по уровню цифровизации может рассматривать-
ся как приемлемое . Однако если проблема высокого 
уровня цифрового неравенства по отношению к другим 
странам мира для нас не является острой, то ввиду зна-
чительной дифференциации развития внутренних тер-
риторий разница в уровне цифровизации может оказать 
самое негативное воздействие на  динамику развития 
человеческого капитала . Проблема осложняется еще 
и  тем, что с  учетом достаточно высокого уровня циф-
ровизации экономики в  целом мы оказались в  значи-
тельной зависимости от цифровизационных процессов . 
Поэтому обеспечение развития человеческого капитала 
в России напрямую зависит от решения проблемы циф-
рового неравенства .

Как показало проведенное исследование, в процес-
се формирования и  развития человеческого капитала 
при наличии проблемы цифрового неравенства веду-
щую роль играет государство . Следовательно, решение 
проблемы в нашей стране напрямую зависит от деятель-
ности государства, которая должна представлять собой 
комплекс мер по  двум направлениям: 1) систематиче-
ские действия по  снижению цифрового неравенства 
между регионами за  счет обеспечения доступа насе-
ления к  цифровым технологиям; 2) помощь населению 
в адаптации в условиях цифровой среды жизнедеятель-
ности . Второе направление представляется более слож-
ным, так как оно охватывает не  только процесс обуче-
ния, но и мотивационные мероприятия, стимулирующие 
население изучать и пользоваться цифровыми благами . 
Однако, как показал опыт лидеров в цифровом развитии 
Китая и США, игнорирование процессов социально-циф-
ровой адаптации ведет к замедлению процессов разви-
тия человеческого капитала .

ЛИтеРатУРа
1. Дятлов С.а. Человеческий капитал в системе социальных сетей цифровой экономики / С.а. Дятлов, а.В. Маликов // Известия СПбГЭУ. — 2021. — № 16 

(132). — С. 129–135. 
2. Маллах Д.М. Место человеческого капитала в  развитии цифровой экономики / Д.М. Маллах // ЭтаП: экономическая теория, анализ и  практика. — 

2021. — № 5. — С. 101–110. DOI: 10.24412/2071-6435-2021-5-101-110.
3. Минаев Н.Н. анализ накопления человеческого капитала в регионах России в условиях технологических сдвигов и перехода к цифровой экономике / 

Н.Н. Минаев, е.а. Жарова // Экономика труда. — 2021. — т. 8, № 6. — С. 565–584. DOI: 10.18334/et.8.6.112314.
4. Паршутина И.Г. Влияние цифровой трансформации на структуру и модернизацию трудовых ресурсов / И.Г. Паршутина, а.В. амелина // Вестник аграрной 

науки. — 2024. — № 4 (109). — С. 105–111. DOI:10.17238/issn2587-666X.2024.4.105.
5. Эскиндаров М.а. Роль человеческого капитала в цифровой экономике на институциональном и региональном уровнях / М.а. Эскиндаров, Ю.М. Грузина, 

Х.П. Харчилава, М.В. Мельничук // Экономика региона. — 2022. — № 18 (4). — С. 1105–1120. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-4-10.
6. Ишмуратова Д.Ф. Неравенство как фактор развития человеческого капитала / Д.Ф. Ишмуратова // Общество: социология, психология, педагогика. — 

2021. — № 12. — С. 129–133. DOI: 10.24158/spp.2021.12.18.
7. Литвинова Н.а. Показатели развития экосистемы воспроизводства человеческого капитала / Н.а. Литвинова // Известия СПбГЭУ. — 2024. — № 2 

(146). — С. 173–177.
8. Лосев а.С. Принципы управления человеческим капиталом в цифровой экономике / а.С. Лосев // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. — 

2022. — № 3. — С. 132–147. DOI: 10.15593/2224-9354/2022.3.10.
9. Мирошниченко М.а. Современный подход к развитию стратегии формирования и управления человеческим капиталом / М.а. Мирошниченко, В.В. Дей-

нега, К.а. Кузнецова // естественно-гуманитарные исследования. — 2021. — № 36 (4). — С. 197–204. DOI: 10.24412/2309-4788-2021-11296.
10. Базуева е.В. Человеческий капитал и неравенство: новые управленческие вызовы для экономики регионов России / е.В. Базуева, О.В. Буторина, В.а. Сте-

паненко // Проблемы развития территории. — 2023. — т. 27, № 4. — С. 32–51. DOI: 10.15838/ptd.2023.4.126.3.
11. Великая Н.М. Развитие человеческого потенциала в условиях цифровой трансформации в современной России / Н.М. Великая, О.В. Гребняк // Вопросы 

управления. — 2023. — т. 17, № 2. — С. 33–44. DOI 10.22394/2304-3369-2023-2-33-44.
12. Попова е.С. Неравенство образовательных шансов в цифровом измерении / е.С. Попова // Профессиональное образование и рынок труда. — 2022. — 

№ 1. — С. 55-67. https://doi.org/10.52944/PORT.2022.48.1.004.
13. троян И.а. Цифровое неравенство и направления его преодоления в контексте развития человеческого капитала / И.а. троян, Л.а. Кравченко, е.Г. Гиндес 

// Народонаселение. — 2023. — т. 26, № 2. — С. 114–126. DOI: 10.19181/population.2023.26.2.10.
14. Acemoglu D. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment / D. Acemoglu, P. Restrepo // American 

Economic Review. — 2018. — No 108 (6). — pp. 1488–1542. DOI: 10.3386/w22252.
15. Иванова а.И. Детерминанты цифрового неравенства в российских регионах / а.И. Иванова // Мир экономики и управления. — 2023. — т. 23, № 4. — 

С. 104–120. DOI 10.25205/2542-0429-2023-23-4-104-120.
16. Vicente M. Assessing the regional digital divide across the European Union 27 / M. Vicente, A. López // Telecommunications Policy. — 2011. — Vol. 35. — pp. 220–237.
17. Park S. Club convergence and factors of digital divide across countries / S. Park, D. Choi, P. Hong // Technological Forecasting and Social Change. — 2015. — 

No 96. — pp. 92–100.
18. Lasisi T.T. Intellectual capital and technology as factors of career success: Role of income inequality / T.T. Lasisi, E.I. Lazareva, G.A. Abramyan // Economies. — 

2023. — No 11(63). — рр. 1–18. DOI: 10.3390/economies11020063.
19. Шестакова е.е. Социальная политика в интересах развития человеческого потенциала: мировой опыт / е.е. Шестакова // Государственное управление. 

Электронный вестник. — 2021. — № 85. — С. 167–188. DOI: 10.24412/2070-1381-2021-85-167-188.
© Блиничкина Надежда Юрьевна (n.blinichkina@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



16 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СОЗДАНИЯ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ВЛАСТИ

Боровикова Тамара Васильевна
Доктор педагогических наук, кандидат экономических 

наук, профессор, Российский государственный 
гуманитарный университет, Москва

tvbor@bk.ru
Капустян Екатерина Петровна

Начальник отдела медиаконтента Управления 
по разработке и реализации медиапроектов, АНО 

«Проектно-аналитический центр Мосцифра», Москва
katya_kapustyan@mail.ru

Аннотация. В  современном обществе информация и  интернет-коммуни-
кации играют решающую роль в  формировании общественного мнения. 
Именно поэтому особый интерес представляет исследование возможно-
стей использования интернет-коммуникаций в  государственном секторе 
в  качестве ключевого элемента создания положительного образа власти. 
Эффективное взаимодействие государственных структур с  гражданами 
через интернет-платформы не только повышает уровень доверия к власти, 
но  и способствует улучшению качества предоставляемых услуг. В  статье 
рассмотрен вопрос формирования образа власти на  основе качества ин-
тернет-коммуникаций. Проанализированы ключевые критерии доступно-
сти европейских электронных государственных ресурсов. авторы оценили 
динамику роста аудитории интернет-каналов и интернет-платформ органов 
государственной власти и местного самоуправления и предложили пути по-
вышения эффективности взаимодействия органов государственной власти 
и  местного самоуправления с  гражданами посредством интернет-комму-
никаций. Статья будет интересна специалистам в области государственного 
управления, политологам и экспертам в сфере интернет-технологий.

Ключевые слова: образ власти, ключевой элемент создания, государствен-
ный сектор, интернет-коммуникации, качество.

INTERNET COMMUNICATIONS  
IN THE PUBLIC SECTOR AS A KEY 
ELEMENT IN CREATING A POSITIVE IMAGE 
OF GOVERNMENT

T. Borovikova
E. Kapustyah

Summary. In modern society, information and Internet communications 
play a crucial role in shaping public opinion. That is why it is of particular 
interest to explore the possibilities of using Internet communications 
in the public sector as a key element in creating a positive image of 
government. Effective interaction of government agencies with citizens 
through Internet platforms not only increases the level of trust in the 
government, but also contributes to improving the quality of services 
provided. The article considers the issue of forming an image of power 
based on the quality of Internet communications. The key criteria for the 
availability of European electronic government resources are analyzed. The 
authors assessed the dynamics of audience growth of Internet channels 
and Internet platforms of public authorities and local governments and 
suggested ways to increase the effectiveness of interaction between 
public authorities and local governments with citizens through Internet 
communications. The article will be of interest to experts in the field 
of public administration, political scientists and experts in the field of 
Internet technologies.

Keywords: image of power, key element of creation, public sector, Internet 
communications, quality.

Введение

В условиях стремительного развития информацион-
ных технологий в  XXI в . интернет-коммуникации 
становятся неотъемлемой частью взаимодействия 

между государственными органами и  гражданами . 
При  этом интернет-технологии могут успешно исполь-
зоваться политтехнологами для формирования положи-
тельного образа власти, который играет ключевую роль 
в  укреплении доверия общества к  государственным 
институтам . Эффективные интернет-коммуникации спо-
собны не  только улучшить качество предоставляемых 
государственных услуг, но и создать условия для актив-
ного участия граждан в управлении, что в свою очередь 
способствует повышению легитимности власти .

Несмотря на значительное внимание, уделяемое ин-
тернет-коммуникациям в научной литературе (О .В . Гусь-
кова [7], А .А . Петерс [15], И .В . Федорова, Р .Д . Кузьминых, 
Н .А . Калиновская [20], И .П . Шибут, П .Ю . Веселуха [22]), 
исследований, посвященных изучению роли интернет-
коммуникаций в создании положительного образа вла-
сти в государственном секторе не так много . 

В частности, недостаточно изучены механизмы, с по-
мощью которых интернет-коммуникации могут влиять 
на  восприятие гражданами государственных органов, 
а  также факторы, способствующие успешной интегра-
ции цифровых технологий в  стратегию формирования 
имиджа власти .

Российские авторы рассматривают особенности по-
литической интернет-коммуникации (Ю .М . Алексеев [2]), 

DOI 10.37882/2223-2974.2025.06.06
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пишут о гражданском обществе и интернет-коммуника-
ции в контексте современного политического процесса 
(О .Ф . Волочаева [5]) . Н .С . Будникова оценивает информа-
ционную открытость государства в  России в  контексте 
действий органов исполнительной власти в социальных 
сетях [3] . С .А . Кадникова указывает на роль государства 
в  расширении пространств интернет-коммуникаций 
в России [12] . С .Д . Викторова, Г .А . Гребенкин, А .Р . Гребен-
кина, М .А . Солодунова рассматривают методы и инстру-
менты работы PR-служб в органах исполнительной вла-
сти [4] . В .М . Зинченко пишет об интернет-коммуникациях 
как инструменте вовлечения молодежи в политическую 
жизнь [10] . О .Я . Хомякова анализирует роль Telegram 
как инструмента интернет-коммуникации политический 
партий [21] .

Что касается собственно использования интернет-
коммуникаций в качестве «имиджмейкеров», то эта про-
блематике изучается экспертами в  контексте стратегий 
политических интернет-коммуникаций региональных 
органов власти и  общества в  Российской Федерации 
(А .В .  Алагоз [1]), основных тенденций формирования 
имиджа власти и  управления (В .А . Иванов [11]), имид-
жевых конструктов образа власти в  современном ме-
диатексте (О .В . Пыстина [18]), вызовов и  перспектив 
формирования положительного образа органов госу-
дарственной власти с  использованием современных 
методов коммуникации (Ю .С . Семенова [19]), а также ин-
формационно-коммуникационных составляющих имид-
жа органов публичной власти в России (М .Г . Шукюрова, 
А .В . Бутаев [23]) .

Целью данного исследования является анализ интер-
нет-коммуникаций как ключевого элемента создания по-
ложительного образа власти в государственном секторе 
и разработка рекомендаций по улучшению качества вза-
имодействия государственных структур с  населением 
посредством интернет-каналов и платформ .

Интернет-коммуникации в государственном секторе 
играют важную роль в процессе создания положитель-
ного образа власти . В  условиях цифровизации обще-
ства граждане ожидают от  государственных органов 
прозрачности, оперативности и  доступности информа-
ции . Качественные интернет-коммуникации позволяют 
не  только повысить доверие населения, но  и укрепить 
репутацию власти, делая её более открытой и ориенти-
рованной на  запросы людей . М . Кастельс отмечал: «То, 
что отсутствует в  медиапространстве, не  существует 
и  в общественном сознании» [13] . Поэтому важно от-
ветственно подходить к  формированию и  управлению 
имиджем в  интернете, активно развивая свое присут-
ствие в цифровой среде [16] .

Проведем анализ четырех ключевых критериев оцен-
ки качества интернет-коммуникаций в государственном 

секторе: доступность (инклюзивность, UX/UI), оператив-
ность (скорость ответа на  запросы), контент-стратегия 
(релевантность, вовлекаемость), обратная связь (нали-
чие диалога с гражданами) . Рассмотрим каждый из них 
на примерах .

Доступность коммуникационных каналов — это спо-
собность государственных ресурсов быть удобными 
и понятными для всех категорий граждан, включая лю-
дей с  ограниченными возможностями . Инклюзивность 
подразумевает адаптацию сайтов и  приложений под 
различные устройства, а также обеспечение поддержки 
для слабовидящих и слабослышащих пользователей .

Согласно Паспорту национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 17], одной 
из ключевых задач является перевод массовых социаль-
но значимых государственных и  муниципальных услуг 
в цифровой формат, что позволяет гражданам получать 
их без необходимости личного посещения государ-
ственных учреждений . Основными индикаторами до-
стижения этой цели выступают уровень удовлетворен-
ности граждан качеством предоставления услуг через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ, портал «Госуслуги») и доля обращений, поданных 
через этот ресурс .

Портал «Госуслуги» (gosuslugi .ru) в  2023 г . внедрил 
версию сайта для слабовидящих: изменились шрифты, 
появилось голосовое сопровождение, и  улучшилась 
контрастность интерфейса . Это позволило повысить до-
ступность для людей с  нарушениями зрения . Согласно 
данным Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, количе-
ство пользователей портала с  ограниченными возмож-
ностями выросло на 15 % в 2024 г .

Удобство и комфорт при использовании порталов го-
сударственных услуг способствуют повышению доверия 
граждан к органам власти [8, 26] . Большинство экспертов, 
изучающих вопросы доступности и удобства веб-сайтов, 
рекомендуют при разработке таких платформ ориен-
тироваться на  международный стандарт WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines — Руководства по  обе-
спечению доступности веб-контента), разработанный 
консорциумом W3C (World Wide Web Consortium) [25] .

Однако не все регионы следуют этому примеру . На-
пример, сайты некоторых муниципальных администра-
ций до  сих пор имеют устаревший дизайн, не  адапти-
рованный под мобильные устройства, что снижает их 
доступность для молодёжи и  людей, использующих 
смартфоны .

Оперативность — это скорость, с  которой государ-
ственные органы реагируют на запросы граждан через 
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интернет-каналы . Быстрые ответы демонстрируют вни-
мание к проблемам населения и повышают доверие .

В 2022 г . мэрия Москвы запустила чат-бот в Telegram 
для оперативного ответа на вопросы жителей . Среднее 
время ответа составило 3 минуты, что позволило об-
работать более 1 млн запросов в 2024 г . В то же время 
в  некоторых регионах, например, в  сельских районах, 
ответы на обращения через сайты администраций могут 
занимать до  5–7 дней, что снижает восприятие власти 
как эффективной .

Контент-стратегия определяет, насколько инфор-
мация, публикуемая государственными органами, со-
ответствует ожиданиям и  потребностям граждан . Реле-
вантный и  вовлекающий контент помогает установить 
эмоциональную связь с аудиторией .

Аккаунт правительства Санкт-Петербурга в ВКонтак-
те активно публикует материалы о культурных событиях, 
инфраструктурных проектах и  мерах поддержки насе-
ления . В 2024 г . запущена серия прямых эфиров с пред-
ставителями власти, что увеличило вовлечённость ау-
дитории на  25 % по  сравнению с  2023 г . В  то же время 
многие региональные администрации ограничиваются 
формальными отчётами, которые не вызывают интереса 
аудитории .

Наличие диалога с гражданами через интернет-кана-
лы — важный показатель открытости власти . Обратная 

связь позволяет учитывать мнение населения и коррек-
тировать действия .

Проект «Город заданий», реализуемый в  столице, 
в  марте 2025 г . предложил гражданам присоединиться 
к развитию чат-бота на портале mos .ru Участие пользова-
телей в развитии приложения позволит сделать его ещё 
более удобным и  эффективным . Полученная информа-
ция позволит специалистам оценить, насколько видение 
горожан совпадает с алгоритмами, которые существуют 
в основе работы виртуального ассистента .

Платформа «Активный гражданин» в  Москве позво-
ляет жителям участвовать в опросах и предлагать идеи 
для улучшения городской среды . В  2024 г . через плат-
форму было собрано более 500 тыс . предложений, из ко-
торых 30 % реализованы (рис . 1) . 

Однако в регионах с низким уровнем цифровизации 
такие механизмы отсутствуют, что снижает вовлечён-
ность населения .

Рост аудитории государственных интернет-ресур-
сов в России демонстрирует увеличивающийся интерес 
граждан к цифровым каналам коммуникации . Согласно 
данным Российской ассоциации электронных комму-
никаций (РАЭК), в  2022 г . аудитория Рунета составила 
97 млн человек, из которых около 60 % взаимодейство-
вали с  государственными сервисами через интернет . 
К 2025 г . этот показатель вырос до 70 % благодаря раз-

Рис . 1 . График динамики роста платформы «Активный гражданин» за период 2015–2024 гг .
Источник: составлено авторами .
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витию портала «Госуслуги» и популяризации региональ-
ных цифровых платформ (табл . 1, рис . 2) .

Таблица 1
Динамика роста аудитории государственных  
интернет-ресурсов за период 2020–2025 гг .

Год
аудитория 

Рунета,  
млн человек

Доля пользователей 
государственных 

ресурсов, %

Количество пользова-
телей государственных 

ресурсов, млн

2020 92 50 46

2021 94 55 51,7

2022 97 60 58,2

2023 100 65 65

2024 102 68 69,4

2025 105 70 73,5

Источник: данные РАЭК и  Минцифры РФ, прогноз 
на 2025 . URL: год https://raec .ru/live/branch/13123/

Рисунок 2 показывает устойчивый рост доли пользо-
вателей, что связано с расширением доступности интер-
нета в регионах и повышением удобства государствен-
ных сервисов .

Качественные интернет-коммуникации напрямую 
влияют на  восприятие власти . Ключевым элементом 
является активность представителей государственных 
учреждений на сайте, включая публикацию статей на ак-
туальные темы и участие в дискуссиях в рамках их ком-
петенции . Помимо содержательного наполнения сайта, 
необходимо наличие документа, регламентирующего 

процедуры эксплуатации и сопровождения ресурса для 
поддержания актуальности информации . Также должен 
быть установлен порядок обработки запросов пользова-
телей и определены ответственные лица за выполнение 
данных функций [14] . В 2024 г . опрос ВЦИОМ подтвердил, 
что 65 % россиян положительно оценивают власть, если 
она активно использует цифровые каналы для общения [6] .

В 2023 г . администрация Новосибирской области за-
пустила серию вебинаров, где граждане могли напрямую 
задать вопросы губернатору . Это повысило рейтинг до-
верия к местной власти на 12 % . Глава региона А . Травни-
ков в течение всего года находился среди наиболее эф-
фективных глав российских регионов и  по итогам года 
лишь укрепил свои позиции . В то же время регионы, где 
коммуникации остаются формальными и односторонни-
ми, сталкиваются с  ростом недоверия: например, в  од-
ном из  регионов Поволжья уровень доверия к  власти 
упал на 8 % из-за отсутствия диалога с населением .

Для повышения качества интернет-коммуникаций 
в  государственном секторе можно предложить следу-
ющие меры: повышение доступности и  инклюзивности 
(адаптация интерфейсов, обучение персонала), увели-
чение оперативности (автоматизация процессов, уста-
новление стандартов), оптимизация контент-стратегии 
(таргетированный контент, вовлекающие форматы), раз-
витие обратной связи (создание платформ для диалога, 
регулярные опросы), привлечение граждан к  совмест-
ной работе над развитием каналов коммуникации (сбор 
предложений), использование аналитики (мониторинг 
эффективности, персонализация), активное внедрение 
искусственного интеллекта .

Рис . 2 . Прогноз числа пользователей Рунета, взаимодействующих с порталом «Госуслуги»
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Все государственные сайты и  приложения должны 
быть адаптированы под мобильные устройства и  со-
ответствовать стандартам инклюзивности (например, 
WCAG 2 .1) [24] .

Для разработки набора критериев оценки использо-
валось Руководство по  обеспечению доступности веб-
контента WCAG версии 2 .1 . В результате было выделено 
8 ключевых критериев: альтернативный текст, цвето-
вой контраст, заголовок страницы/документа, название 
ссылки, языковой атрибут, допустимый код языка, уни-
кальные идентификаторы и скрытая область . Большин-
ство изученных европейских государственных систем 
соответствуют значительной части требований по  до-
ступности . При этом средний уровень соответствия по 5 
из 8 критериев превышает 72 % (рис . 3) [9] .

Представляется, что конкретные направления по-
вышения качества интернет-коммуникаций в  государ-
ственном секторе могут включать:

1 . Проведение тренингов и  вебинаров для сотруд-
ников государственных органов по  созданию 
доступного контента, включая использование 
альтернативных текстов для изображений и  суб-
титров для видео .

2 . Внедрение чат-ботов и систем искусственного ин-
теллекта для обработки типовых запросов граж-
дан . Например, опыт Москвы с  Telegram-ботами 
может быть масштабирован на регионы .

3 . Введение нормативов по  времени ответа на  об-
ращения (например, не более 24 часов для элек-
тронных запросов) .

4 . Создание материалов с учётом потребностей раз-
ных групп населения (молодёжь, пенсионеры, 

предприниматели) . Например, публикация тек-
стовых инструкций для пожилых людей на сайтах .

5 . Использование прямых эфиров, опросов и  инте-
рактивных материалов для повышения интереса 
аудитории .

6 . Внедрение региональных аналогов платформы 
«Активный гражданин» и  проекта «Город зада-
ний», где жители могут предлагать идеи и участво-
вать в принятии решений .

7 . Проведение онлайн-опросов для оценки удовлет-
ворённости граждан качеством услуг и коммуни-
каций .

8 . Регулярный аудит каналов коммуникации с помо-
щью метрик (время ответа, уровень вовлечённо-
сти, количество обработанных запросов) . Это по-
зволит выявлять слабые места и корректировать 
стратегию .

9 . Использование больших данных для адаптации 
сообщений под конкретные сегменты аудитории, 
что повысит их релевантность .

Качество интернет-коммуникаций в  государствен-
ном секторе — это не только технический, но и страте-
гический фактор, влияющий на формирование положи-
тельного образа власти . Доступность, оперативность, 
грамотная контент-стратегия и  наличие обратной свя-
зи позволяют выстраивать доверительные отношения 
с  гражданами . Рост аудитории государственных интер-
нет-ресурсов подтверждает востребованность цифро-
вых каналов, но для дальнейшего повышения эффектив-
ности необходимы системные улучшения . Внедрение 
предложенных мер от  адаптации интерфейсов и  раз-
вития диалога с  населением до  активного внедрения 

Рис . 3 . Средние значения критериев доступности европейских электронных государственных ресурсов
Источник: [9] .
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искусственного интеллекта поможет государственным 
органам стать ближе к людям, укрепить репутацию и по-
высить доверие общества .

Кроме того, целесообразно использовать лучшие 
практики других стран, которые продемонстрировали, 
что доверие граждан к  электронным государственным 
сервисам формируется только после их персонализа-
ции и адаптации под индивидуальные особенности и по-
требности каждого пользователя .

Опираясь на опыт Южной Кореи, в качестве дополни-
тельной рекомендации можно предложить рассмотреть 
возможность оптимизации количества форм и  анкет, 
которые необходимо заполнять гражданам и другим фи-
зическим лицам для получения государственных услуг 
через официальные веб-сайты .

Такие шаги позволят снизить барьеры на пути разви-
тия цифрового правительства и  расширить аудиторию 
государственных электронных ресурсов .
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Аннотация. В работе исследуются вопросы использования интеллектуаль-
ных информационных систем, искусственного интеллекта в  деятельности 
субъектов социально-экономической сферы.
 Делается вывод о том, что в настоящее время использование интеллекту-
альных систем в  исследуемой сфере деятельности следует рассматривать 
как инструмент поддержки и  помощи органам исполнительной власти 
и негосударственным субъектам хозяйственной деятельности, а не как за-
мену им. Применение новых технологических возможностей, инструментов 
цифровизации, кибернетики и  искусственного интеллекта будет реализо-
вываться по пути анализа особенностей осуществления конкретных видов 
деятельности субъектов социально-экономических систем и принятия наи-
более эффективных решений.

Ключевые слова: интеллектуальные информационные системы, искусствен-
ный интеллект, информация, кибернетика, социально–экономическая си-
стема, инновации.
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Summary. The paper examines the issues of using intelligent information 
systems and artificial intelligence in the activities of subjects of socio-
economic systems.
The conclusion is drawn that the use of intelligent systems in the field 
of activity under study should be considered as a tool of support and 
assistance to state, regional, municipal executive authorities and non-
governmental business entities, and not as a substitute for them. The 
use of new technological capabilities, digitalization tools, cybernetics 
and artificial intelligence will be implemented by analyzing the specifics 
of the implementation of specific types of activities of subjects of socio-
economic systems and making the most effective decisions.
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Как справедливо отмечают исследователи, «в  на-
стоящее время мир находится на  грани информа-
ционного общества с  постиндустриальной базой 

экономики, что означает переход к следующему техно-
логическому этапу» [1] .

В настоящее время во всех сферах организации рос-
сийского общества и  функционирования государства 
наблюдается экспоненциальный рост разработок и при-
менения цифровых технологий, кибернетики, искус-
ственного интеллекта, что приводит к  необходимости 
максимально быстро и  эффективно использовать циф-
ровые инструменты в  реализации целевого функцио-
нирования основных элементов социально-экономиче-
ской системы . 

Как отмечают исследователи, «использование ин-
формационных и  коммуникационных технологий 
не является чем-то новым, а сам процесс возвращается 
к  более широким институциональным и  политическим 
траекториям» [2] . При этом, «низкая инновационная ак-
тивность хозяйствующих субъектов всех уровней и  не-
равномерность ее проявления являются особенностями 
современной экономической политики» [3, c . 4] . 

Следует обратить внимание, что основными харак-
теристиками функционирования анализируемых соци-
ально-экономических систем, их функциональная и це-
левая политика, направленная на  устойчивое развитие 
экономики, включая сферу обеспечения всех социаль-
ных гарантий и обязательств в отношении граждан . Со-
ответственно, в  современных условиях определяющим 
фактором устойчивого функционирования социально-
экономической системы, включающей не  только феде-
ральные и муниципальные исполнительные органы вла-
сти, но  и негосударственные хозяйствующие субъекты 
социально-ориентированной направленности, является 
своевременно получение и эффективная обработка ин-
формации о ее состоянии, что невозможно сделать без 
специальных высокотехнологичных инструментов . 

Оперативное получение необходимой информации, 
связанной с  реализацией социально-экономической 
деятельности, ее анализ и принятие эффективных и вы-
веренных решений в настоящее время невозможно без 
применения интеллектуальных информационных си-
стем . Все это достаточно обоснованно определяет акту-
альность настоящей работы .
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Основной целью работы является изучение иннова-
ционных, функциональных и  экономических аспектов 
применения возможностей интеллектуальных информа-
ционных систем, искусственного интеллекта в социаль-
но-экономической деятельности, обеспечивающего эф-
фективное функционирование всех заинтересованных 
субъектов, обеспечивающих, в  целом социально-эко-
номическое обеспечение граждан . Обозначенная цель 
отражает и  предмет работы, причем изучение данных 
возможностей производится с учетом условий и степени 
цифровой трансформации социально-экономической 
системы (в  первую очередь, государственных субъек-
тов), обеспечивающей, при этом, наличие информацион-
ного взаимодействия, как субъектов социально-эконо-
мической деятельности, так и государственных органов 
власти . В качестве объекта исследования выступают ин-
новационно-экономический механизм реализации но-
вых технологических возможностей, инструментов циф-
ровизации, кибернетики и  искусственного интеллекта 
в социально-экономической деятельности, а также отно-
шения, регулирующие особенности и  характер их при-
менения . Соответственно, в итоге мы должны получить 
обоснованные выводы об  особенностях применения 
интеллектуальных информационных систем в  социаль-
но-экономической деятельности, а  также о  возможных 
проблемах и способах их решения .

В целом, изучаемый инструментарий представляет 
собой, в первую очередь, продукт инновационной дея-
тельности и включает интеллектуальные информацион-
ные системы (комплекс высокотехнологичных средств, 
осуществляющих поддержку деятельности человека 
в поиске и анализе необходимой информации), киберне-
тику и искусственный интеллект . В целом, все указанные 
компоненты являются непосредственно взаимосвязан-
ными, поскольку интеллектуальные информационные 
системы являются базой для работы искусственного ин-
теллекта, «поставляющие» необходимую информацию, 
а  искусственный интеллект есть определенная состав-
ляющая кибернетики, отвечающая за принятие решения 
на основе обмена информации . 

Развитие высоких технологий сегодня являются 
определяющим фактором обеспечения информацион-
ного обмена с  обществом и  непосредственно, с  граж-
данами, нуждающимися в  социально-экономических 
услугах и поддержке, поэтому все социально -экономи-
ческие системы и их составляющие элементы (субъекты) 
имеют своей основной целью обеспечение населения 
необходимыми услугами (образование, медицина, вос-
питание, спорт и  т .д .) и  реализацию предусмотренных 
законодательством социальных гарантий . 

По мнению исследователей, эксперты оценивают 
степень влияния искусственного интеллекта и  других 
инновационных технологий на экономику больше, чем, 
скажем, влияние политических рисков, или изменения 

климата [4] . В частности, уже сейчас методы искусствен-
ного интеллекта и  нейронных сетей активно использу-
ются в  различных сферах, начиная от  простейших ис-
следований и заканчивая вопросами прогнозирования, 
обработкой большого количества данных, управления 
рисками, оптимизации производства и режима, визуаль-
ного распознавания дефектов и т .д . [5] .

Обратим внимание, что применение интеллектуаль-
ных систем в  социально-экономической деятельности 
сегодня регулируется специализированным законода-
тельством, но только в части защиты интеллектуальной 
собственности, персональных данных, информации, 
информационного обмена по  принципу «потребитель-
исполнитель государственной услуги» и  др . При  этом, 
в связи с тем, что комплексная нормативная база, кото-
рая бы в целом регулировала все отношения, связанные 
с  разработкой и  применением указанных технологи-
ческих инноваций пока не  сформирована, реализация 
деятельности социально-экономической направленно-
сти в  современных условиях испытывает затруднения, 
в первую очередь, организационного характера . 

Следует отметить, что в  любой организационной 
системе важнейшими элементами функционирования 
являются адаптация субъектов к  новым условиям ор-
ганизации деятельности, контроль и  принятие управ-
ленческих решений [6] . Соответственно, технологии ис-
кусственного интеллекта, как подсистема кибернетики, 
могут влиять на указанные выше процессы при осущест-
влении социально-экономической деятельности и полу-
чения обратной связи от граждан .

Роль указанных инновационных инструментов соци-
ально-экономической сфере нельзя оценить однознач-
но . В  частности, алгоритмы искусственного интеллекта 
способны успешнее и  быстрее, чем человек, обработать 
большой объем информации, распознать голос или изо-
бражение, однако на данный момент еще в ряде случаев 
уступают экономисту, управленцу, лицу, принимающему 
решение, в процессе обучения, умения мыслить и анали-
зировать, а также осуществлять письменную деятельность .

Анализ научных публикации показывает, что с  раз-
витием технологий возрастают риски снижения уров-
ня достоверности принимаемых решений, связанные 
с  уменьшением времени реагирования [7] . В  этой свя-
зи интеллектуальные информационные системы и  ис-
кусственный интеллект могут быстро адаптироваться 
к новым задачам, а ее реализация может привести к из-
менениям во всех сферах жизнедеятельности человека, 
включая экономику и социальную деятельность . В пер-
спективе, цифровые инновационные механизмы также 
могут решать научные экономические, технические 
и социальные проблемы, которые слишком сложны для 
человеческого разума, прежде всего в объеме анализи-
руемого материала . 
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Очевидно, что интеллектуальные информацион-
ные системы и  искусственный интеллект способны бы-
стро реагировать на  задачи, возникающие перед ним, 
и успешно решать их, особенно когда это касается боль-
шого объема информации . Предполагается, что, бла-
годаря этим «навыкам», в  будущем искусственный ин-
теллект сможет изменить многие сферы человеческой 
жизни, включая социально-экономическую .

На первых стадиях развития цифровые инструмен-
ты использовались для автоматизации рутинных задач 
в  работе хозяйствующих субъектов, таких как поиск, 
сбор информации, ее анализ, выбор направления дея-
тельности, что помогло экономистам сэкономить время 
и повысить эффективность их работы . Развитие алгорит-
мов позволило искусственному интеллекту понимать 
и анализировать информацию применительно к факти-
ческим обстоятельствам сложившейся ситуации и  де-
лать необходимые выводы .

С точки зрения реализации функций, интеллектуаль-
ную информационную систему в  экономике в  целом, 
исследователи рассматривают как фабрику, производя-
щую информацию по  запросу потребителя [8], однако 
в современный период времени ее функционал намного 
расширился .

Важнейшим направлением использования интеллек-
туальных систем в  социально-экономической деятель-
ности следует считать интеллектуальную поддержку 
принятия решений при реализации необходимой функ-
ции, причем современные методы основаны на  вза-
имодействии методов целеполагания, мониторинга, 
экспертного оценивания . И  каждый вариант оказания 
поддержки принятия решения субъектом осуществле-
ния социально-экономической деятельности использу-
ется искусственным интеллектом исходя из  практиче-
ской целесообразности . 

Очевидно, что искусственный интеллект способен 
быстро реагировать на  задачи, возникающие перед 
ним, и  успешно решать их, особенно когда это касает-
ся большого объема информации . Предполагается, что, 
благодаря этим навыкам, в будущем он сможет изменить 
социально-экономическую сферу жизнедеятельности 
и на сегодняшний день становится инструментом повы-
шения эффективности и скорости оказания социальной 
помощи гражданам .

Выводы

В  настоящее время использование интеллектуаль-
ных систем в исследуемой сфере деятельности следует 
рассматривать как инструмент поддержки и  помощи 
органам исполнительной власти и  негосударственным 
субъектам хозяйственной деятельности, а не как замену 
им . Применение новых технологических возможностей, 
инструментов цифровизации, кибернетики и  искус-
ственного интеллекта будет реализовываться по  пути 
анализа особенностей осуществления конкретных ви-
дов деятельности субъектов социально-экономических 
систем в  условиях конкуренции и  необходимости обе-
спечения устойчивости и эффективности .

Проведенная оценка поставленных проблем по-
зволяет нам прийти к  заключению, что устойчивое 
функционирование социально-экономических систем, 
отсутствие стагнации, равно как эффективная социаль-
но-экономическая деятельность сегодня базируется 
на  их инновационном развитии, комплексном приме-
нении механизмов цифровой трансформации, кибер-
нетики, искусственного интеллекта и интеллектуальных 
информационных систем, позволяющих обеспечить 
принятие своевременных и необходимых решений .

ЛИтеРатУРа

1. Михалев И.И. Цифровая организационная культура промышленного предприятия / И.И. Михалев // Среднерусский вестник общественных наук. — 
2024.— т. 9. — № 4. — С. 182–205.

2. Ватлина Л.В. Культура цифровой трансформации предоставления государственных услуг / Л.В. Ватлина // Известия Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета. — 2022. — № 1(133). — С. 73–78. 

3. Воронов а.С. Управление устойчивым инновационным развитием региональных социально-экономических систем: автореф. дис. ... док. эконом. наук: 
08.00.05 / — МГУ. Москва, 2021. — 53 с.

4. Галаева а.М. Применение искусственного интеллекта в социально-экономических исследованиях / а.М. Галаева // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — 
2023.— № 13 (4а). — С 38–45. 

5. Гатауллина е.В. Искусственный интеллект в экономике и бизнесе / е.В. Гатауллина, е.е. Романова, И.С. Пелымская / Интеллектуальные бизнес-процессы 
в промышленности. Материалы Международной научно-практической конференции. ектеринбург. — 2023. — Издательский дом «ажур». — С. 511–516.

6. Крошилин а.В. Интеллектуальная поддержка принятия управленческих решений в организационных системах распределения задач между сотрудника-
ми / а.В. Крошилин, С.В. Крошилина, а.а. Попова а.а. // Современные наукоемкие технологии. — 2024. — № 12. — С. 55–60.

7. Козлов М.В. тенденции перехода к  социально-экономической кибернетике / М.В. Козлов // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. 
Информатика. 2021. Вып. 1 (52). С. 61–70.

8. Морозова е.И. Интеллектуальные системы в экономике / И.е. Морозова // актуальные вопросы экономических наук. 2014. — № 38. — С. 238–242.

© Воронов Александр Алексеевич (a.a.voronov@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



26 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Галанина Елена Германовна 
к.э.н., доцент, Приволжский государственный 

университет путей сообщения
galanina.64@mail.ru

Аннотация. В  статье подчеркивается актуальность анализа эффективно-
сти институционных механизмов в  контексте обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне в эру цифровизации. Были опреде-
лены наиболее перспективные пути совершенствования институционной 
системы защиты экономики на региональном уровне в контексте цифровой 
трансформации. К таким направлениям относится разработка и внедрение 
цифровых платформ для непрерывного мониторинга и аналитики экономи-
ческого климата, а также усиление цифровых инструментов в рамках пар-
тнерства между государством и частным сектором.

Ключевые слова: экономическая безопасность, защита экономической ста-
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ционального воздействия.
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Summary. The article highlights the relevance of analyzing the 
effectiveness of institutional mechanisms in the context of ensuring 
economic security at the regional level in the era of digitalization. 
The most promising ways to improve the institutional system of 
economic protection at the regional level in the context of digital 
transformation were identified. These areas include the development 
and implementation of digital platforms for continuous monitoring and 
analysis of the economic climate, as well as the strengthening of digital 
tools within the framework of partnership between the state and the 
private sector.
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Цифровизация представляет собой процесс инте-
грации цифровых технологий, которые трансфор-
мируют способы управления бизнесом, государ-

ственными организациями и  ежедневными аспектами 
человеческой жизни . Она основывается на применении 
информационных и  коммуникационных технологий 
для разработки и  предложения цифровых продуктов 
и  услуг . Цифровую инфраструктуру формируют комму-
никационные сети, облачные решения, центры данных 
и прочие элементы, обеспечивающие работу цифровой 
экономики . Внедрение «умных» технологий, включая 
искусственный интеллект, интернет вещей и  автомати-
зацию бизнес-процессов, определяет успех цифрового 
преобразования .

Основные тренды цифровой трансформации вклю-
чают формирование электронного управления, предо-
ставление цифровых услуг сектору бизнеса и гражданам, 
аналитику больших данных для оптимизации процессов 
принятия решений, а также применение блокчейна для 
гарантии защиты информации и  выполнения финансо-
вых операций .

Аттрактивность региона для инвестиций обусловле-
на комплексом аспектов, среди которых ключевые роли 
играют экономическая устойчивость территории, уро-
вень развития необходимой инфраструктуры, наличие 

высококвалифицированных специалистов, присутствие 
финансовых учреждений, а  также существование зако-
нодательной базы, направленной на обеспечение защи-
ты инвестиционных вложений . Аналитические агентства, 
в  числе которых Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) и рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»), выпол-
няют оценку данных аспектов через систему рейтингов, 
предоставляя тем самым ценную информацию для инве-
сторов для обоснования их решений по инвестированию .

Ключевую роль в  укреплении инструментария для 
повышения уровня экономической защищенности тер-
риторий играет процесс цифровой трансформации . 
В  эпоху развития современного социально-экономиче-
ского строя широко признано, что переход к цифровым 
технологиям значительно повышает эффективность 
функционирования институтов, особенно в области го-
сударственного управления .

К факторам, влияющим на  формирование систем 
поддержки экономической защищенности во многих 
регионах России, относятся следующие:

 — уровень экономической прогрессивности терри-
тории;

 — аттрактивность региона для инвестирования, 
оцениваемая по  параметрам инфраструктурно-
го развития, состоянию СМБ, уровню коррупции, 
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криминальной обстановке и степени бюрократи-
ческих процедур;

 — степень продвинутости образовательного и  на-
учного сектора, а  также рабочей силы в  данной 
местности;

 — обновление технического фундамента региона;
 — уровень экологической стабильности в  данной 
области;

 — степень развития общественных учреждений 
и сервисов на местном уровне и т .д . [1]

Обращая внимание на данные авторитетных источни-
ков [к примеру, источники 2, 5, и 6], можно подчеркнуть, 
что принципиальная задача институционального меха-
низма, направленного на  гарантирование экономиче-
ской безопасности на региональном уровне, заключается 
в  формировании оптимальных условий для непрерыв-
ного экономического роста данной территории, эффек-
тивной защиты прав и  интересов местного населения 
и бизнес-сообщества, а также в поддержании уровня со-
циально-экономической устойчивости в рамках региона .

Для достижения поставленной цели критически 
важно спроектировать и  воплотить в  жизнь комплекс 
стратегий, нацеленных на  минимизацию и  ликвидацию 
рисков экономической безопасности на  региональном 
уровне . Это охватывает активности защиты от  отрица-
тельных внешних факторов, поддержание устойчивости 
банковской и финансовой системы, а также стимулиро-
вание развития экономической инфраструктуры и про-
чее . Помимо этого, для институциональных механизмов 
критическое значение имеет организация высокоэффек-
тивной системы мониторинга и  аналитической оценки 
экономических процессов в  регионе, что даст возмож-
ность оперативно обнаруживать потенциальные угрозы 
и разработать стратегии для их нейтрализации [3] .

Для обеспечения экономической безопасности 
на региональном уровне ключевую роль играют специ-
ализированные институциональные подразделения, об-
ладающие нужной компетенцией и  ответственностью . 
Это предполагает разработку и  внедрение в  структуру 
регионального управления отдельных специализиро-
ванных подразделений, должностных инструкций, а так-
же создание механизмов координации деятельности 
по  вопросам экономической безопасности . Организа-
ционное устройство и  функции этих подразделений, 
их роль в  иерархии государственного управления во 
многом определяются спецификой экономического раз-
вития территории, доступностью ресурсов и  уровнем 
жизни населения . В процесс укрепления экономической 
безопасности значимо интегрируется цифровизация, 
обеспечивая повышение эффективности мониторинга, 
контроля и управленческих процессов в данной сфере .

В зависимости от особенностей экономической без-
опасности конкретного региона, стратегии его обе-

спечения могут существенно различаться, причём это 
касается и  структуры институциональных механизмов . 
В  некоторых случаях акцент делается на  организаци-
онно-правовые структуры, в  других — определяющее 
значение приобретают нормативные акты и правила по-
ведения субъектов экономики, или же ключевую роль 
играет среда, которая формирует условия для взаимо-
действия всех участников процесса обеспечения эконо-
мической стабильности в регионе .

Цифровизация значительно воздействует на систему 
построения экономической безопасности региона . Этот 
процесс способствует повышению эффективности и ка-
чества функционирования соответствующих институтов . 
Благодаря этому, улучшается управление и  контроль 
за экономическими активностями . Это включает интегра-
цию цифровых технологий, методик и инструментов в ме-
ханизмы обеспечения безопасности экономики на реги-
ональном уровне, применение следующих подходов [4]

В рамках трансформации институциональной струк-
туры ключевым аспектом является переход на электрон-
ное документообращение и интеграцию информацион-
ных технологий в стратегии обеспечения экономической 
безопасности на  региональном уровне . Этот процесс 
способствует оптимизации и ускорению процедур при-
нятия управленческих решений, значительному сокра-
щению расходов, связанных с обработкой и хранением 
бумажных документов, а также обеспечивает повышен-
ную надежность защиты сведений .

Дополнительно, процесс цифровизации значитель-
но повышает эффективность надзора за экономически-
ми активностями, обеспечивая быстрое реагирование 
на  потенциальные риски . Применение технологий ви-
деонаблюдения и  алгоритмов аналитики данных спо-
собствует оперативному выявлению несоответствий 
и нарушений в экономической сфере . Параллельно циф-
ровые аналитические платформы вносят вклад в точное 
прогнозирование, гарантируя непрерывный и детализи-
рованный контроль за состоянием экономической без-
опасности, выявляя уязвимые аспекты и потенциальные 
угрозы, а  также позволяя заблаговременно обнаружи-
вать и предотвращать инциденты .

Цифровая трансформация облегчает появление ин-
новационных способов связи между организациями 
и  бизнес-структурами через использование интернет-
платформ и веб-сервисов . Это способствует упрощению 
процессов регистрации бизнеса и получения необходи-
мых лицензий, а  также способствует увеличению про-
зрачности и открытости в сфере поддержания экономи-
ческой безопасности на уровне регионов .

На основе анализа научных работ авторитетных уче-
ных, под институционализацией следует интерпретиро-
вать как процесс или состояние, в котором институцио-
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нальные структуры влияют на регулирование действий 
индивидов и  коллективов в  рамках общественных от-
ношений . С увеличением уровня институционализации 
повышается качество и  функциональность социальных 
институтов, что, в  свою очередь, обеспечивает упоря-
доченность, предсказуемость поведения участников 
общества и  способствует его устойчивому развитию 
и благополучию .

Разработка и  внедрение цифровых аналитических 
платформ представляют собой одно из наиболее много-
обещающих направлений в  управлении и  анализе эко-
номических процессов . Эти цифровые системы объеди-
няют обширные базы данных, содержащие информацию 
об  экономическом климате, инвестициях, налоговых 
отчислениях и  др . ключевых финансовых параметрах, 
а также предоставляют мощные аналитические функции 
для их интерпретации и прогноза . Критической задачей 
таких платформ является усовершенствование мето-
дов аккуратного прогнозирования будущих тенденций, 
в частности посредством эффективной обработки и ана-
лиза «больших данных» (big data), что способствует по-
вышению точности экономических прогнозов .

Альтернативный подход предусматривает активиза-
цию государственно-частного сотрудничества в секторе 
экономической стабильности территорий . В  контексте 
такого сотрудничества государственные структуры обе-
спечивают финансовые вливания и  организационную 
поддержку для осуществления инициатив, целью кото-
рых является укрепление экономической устойчивости 
регионов, в  то время как частный сектор вкладывает 
свои инновации и  передовые технологии . Применение 
цифровых решений способствует эффективной коорди-
нации взаимодействий в рамках государственно-частно-
го партнерства, облегчает распределение финансовых 
ресурсов и упрощает мониторинг за ходом реализации 
совместных проектов [3]

Развитие цифровизации в процессе образования и по-
вышения уровня квалификации специалистов в  сфере 
экономической безопасности является одним из ключе-
вых направлений для поддержания эффективности реги-
ональной экономики в современных условиях . Учитывая 

стремительное проникновение цифровых технологий 
и  динамичные изменения в  экономике, крайне важно 
гарантировать высокий уровень подготовки професси-
оналов в данной отрасли . Решением может стать разра-
ботка и внедрение целевых образовательных программ, 
организация учебных центров, а также проведение спе-
циализированных курсов по повышению квалификации, 
с  акцентом на  использование цифровых обучающих 
платформ и  систем для обмена знаниями . Такой под-
ход предоставит обширные возможности для доступа 
к необходимым ресурсам, что особенно ценно с учетом 
ограниченных возможностей многих регионов России .

Список стратегий и механизмов для укрепления ин-
ституциональной основы, целящей в поддержку эконо-
мической безопасности в регионах России в эпоху циф-
рового преобразования, не является всесторонним или 
окончательным . Это связано с тем, что цифровые техно-
логии постоянно эволюционируют и модернизируются, 
благодаря своей эмерджентной природе . Однако, этот 
перечень рекомендаций может служить фундаментом 
для разработки планов цифровой трансформации, на-
правленных на  укрепление экономической стабильно-
сти в  регионах РФ, способствуя тем самым непрерыв-
ному улучшению и  расширению институциональных 
рычагов в данной сфере .

Процесс цифровой трансформации играет ключевую 
роль в укреплении институциональных основ экономи-
ческой безопасности в регионах России, стимулируя по-
ложительные изменения и  повышение эффективности 
в  данной области . Внедрение цифровых платформ для 
отслеживания экономических тенденций и  их анали-
за, разработка цифровых инструментов для поддерж-
ки сотрудничества между государственным и  частным 
секторами, а  также цифровая модернизация образова-
тельных процессов по  подготовке специалистов в  сфе-
ре экономической безопасности являются ключевыми 
стратегиями для дальнейшего усовершенствования 
работы институциональных структур . Эти направления 
и  инструменты могут служить фундаментом для созда-
ния стратегических планов цифровой трансформации 
с целью повышения уровня экономической безопасно-
сти на региональном уровне в России .
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Аннотация. Цифровые технологии кардинально меняют ландшафт соци-
ально-экономической реальности. Многие отрасли мировой экономики 
переживают трансформацию своей хозяйственной парадигмы. В частности, 
предприятия сферы общественного питания интенсивно работают с  инно-
вационным Ит-инструментарием, раскрывающим всё новые возможности 
в  части оптимизации бизнес-процессов и  повышения клиентоориентиро-
ванности. В данной статье исследуются глобальные тренды цифровизации 
отрасли общественного питания, включая автоматизацию логистического 
контура, использование возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для 
прогнозирования рыночной конъюнктуры, внедрение сервисов бесконтакт-
ных платежей и  онлайн-заказов. Особое внимание автор уделяет анализу 
цифровой трансформации сектора общественного питания в экономике Ха-
баровского края. Несмотря на активное продвижение на внутрироссийском 
потребительском рынке концепции сетевого питания и  рост популярности 
услуг, предлагаемых агрегаторами, специализирующимися на  доставке 
продуктов питания и  готовой еды, в  регионе сохраняется значительный 
дисбаланс объема продаж в указанной отрасли между крупными городами 
края и другими населенными пунктами.
В работе рассмотрены ключевые проблемы региона, связанные с текущей 
информатизацией местной экономики, — зависимость от отечественного 
специализированного программного обеспечения, нехватка квалифициро-
ванных кадров и логистические сложности. В то же время отмечены и пер-
спективные направления развития отрасли общественного питания, такие 
как внедрение облачных кассовых систем, расширение использования 
CRM-аналитики и  развитие локальных digital-стартапов. По  итогам прове-
денного анализа автор формулирует практические рекомендации, ориенти-
рованные на ускорение цифровой трансформации отрасли общественного 
питания, которые могут быть полезны как для предпринимательского со-
общества (собственников предприятий общественного питания, маркето-
логов, специалистов в области специализированных цифровых технологий), 
так и для сотрудников госструктур, осуществляющих координацию указан-
ной отрасли в пределах региона.

Ключевые слова: цифровизация, общественное питание, ресторанный биз-
нес, искусственный интеллект, автоматизация, онлайн-заказы, бесконтакт-
ные платежи, Хабаровский край, CRM-аналитика, логистика, доставка еды, 
облачные технологии, клиентоориентированность, цифровая трансформа-
ция, оптимизация бизнеса.

FORMATION OF A DIGITAL ECOSYSTEM 
OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES  
IN THE KHABAROVSK REGION

V. Kanaeva

Summary. Modern digital technologies are radically changing the field 
of public catering, offering new opportunities to optimize business 
processes and increase customer orientation. The article explores global 
trends in the digitalization of the industry, including supply automation, 
the use of artificial intelligence to predict demand, the introduction of 
contactless payments and online orders. Special attention is paid to the 
analysis of the level of digital transformation in the Khabarovsk Territory, 
where, despite the active development of network power supply and the 
growing popularity of delivery aggregators, there remains a significant 
gap between large cities and small towns.
The author highlights the key problems of the region: high dependence on 
federal IT solutions, lack of qualified personnel and logistical difficulties. 
At the same time, promising areas of development are noted, such as the 
introduction of cloud-based cash systems, the expansion of the use of 
CRM analytics and the development of local digital startups. The material 
contains practical recommendations for entrepreneurs and government 
officials aimed at accelerating the digital transformation of the industry. 
The article will be useful to owners of catering establishments, marketers 
and specialists in the field of digital technologies.

Keywords: digitalization, catering, restaurant business, artificial 
intelligence, automation, online orders, contactless payments, 
Khabarovsk Territory, CRM analytics, logistics, food delivery, cloud 
technologies, customer orientation, digital transformation, business 
optimization.
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Общепризнано, что цифровизация социально-эко-
номических отношений, постепенное внедрение 
во все сферы жизни общества технологий, осно-

ванных на  искусственном интеллекте (ИИ), значитель-
но меняют подходы к  управлению хозяйствующими 
субъектами . Внедрение инновационных решений, ори-
ентированных на  обработку и  анализ финансово-эко-
номической информации, автоматизацию бизнес-про-
цессов и  взаимодействие с  конечным потребителем, 
существенно повышает коммерческую эффективность 
бизнес-моделей современных предприятий .

Так, автоматизация планирования снабженческой де-
ятельности и управления запасами, по мнению экспер-
тов, сокращает расходы на приобретение продуктового 
сырья на  25–75 %, упрощает контроль производства 
и повышает точность учета . Однако многие организации 
сферы общественного питания, особенно сетевой биз-
нес, не спешат внедрять такие технологические новации 
по  причине устаревшей производственно-технической 
инфраструктуры и трудностей с приспособлением преж-
ней бизнес-модели к новым стратегиям менеджмента .

Интенсивное продвижение инновационных цифро-
вых технологий в  различных секторах экономики объ-
ясняется облегчением доступа клиента к услуге (товару), 
оперативным учетом широкого спектра предпочтений 
клиента, что делает его лояльным к поставщику конкрет-
ной услуги (товара) . Кроме того, цифровизация способ-
ствует оптимизации бизнес-процессов, а  значит, пози-
тивно сказывается на росте производительности труда .

В общем случае цифровизация сферы обществен-
ного питания преследует ряд целей — предложение 
клиенту продукции наилучшего качества, максимально 
удовлетворяющей его с  точки зрения потребительских 
характеристик; автоматизацию мониторинга и обработ-
ки информации, касающейся функционирования всей 
производственной линии, дифференцированно по  от-
дельным операциям и  звеньям технологической це-
почки . В  конечном итоге перенос бизнес-модели пред-
приятия на  цифровую платформу позволяет гораздо 
полнее и  оперативнее аккумулировать и  обрабатывать 
весь массив хозяйственной информации, связанной 
с функционированием предприятия, что позволяет сво-
евременно принимать эффективные управленческие 
решения . Таким образом, внедрение цифровых техноло-
гий в  предпринимательскую деятельность, в  том числе 
в сфере общественного питания, радикально перефор-
матирует бизнес, делая его гибким, отзывчивым на изме-
нения рыночной конъюнктуры, а  следовательно, и  бо-
лее выгодным . Можно сказать, что магистральная задача 
цифровизации любой отрасли заключается в том, чтобы:

 — устранить негативное влияние человеческого 
фактора там, где это возможно; 

 — перенести максимально возможный объем рутин-
ных, «механически» исполняемых задач (по хозяй-

ственному учету, координации производственных 
и  логистических процедур, фиксации и  анализу 
показателей и индикаторов и пр .) в контексте раз-
личных бизнес-процессов в  область машинного 
контроля и роботизированных алгоритмов;

 — обеспечить сбор и учет всей значимой информа-
ции, позволяющей полноценно описать запросы 
и поведение конечного потребителя;

 — качественно осуществлять в  режиме реального 
времени мониторинг финансово-экономическо-
го, производственно-технического и организаци-
онно-управленческого контура коммерческого 
предприятия .

Цифровизация и автоматизация в рамках националь-
ной экономики призваны гарантировать бесперебойное 
функционирование всей социально-экономической ин-
фраструктуры; предотвращать возможные кризисные 
ситуации (цикличность роста и  спада хозяйственной 
активности) за  счет опережающего прогнозирования 
рыночных тенденций и адекватного ответа на появляю-
щиеся вызовы с  помощью информационно-аналитиче-
ских систем, задействующих возможности ИИ; создавать 
условия для наполнения потребительского рынка това-
рами и  услугами должного качества, востребованными 
населением страны . Именно поэтому национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», 
завершившаяся в 2024 году, была направлена в первую 
очередь на  создание полноценного правового регули-
рования нового формата хозяйствования, выстроенно-
го на  основе передовых информационных технологий . 
Ключевыми задачами являлись: устранение барьеров, 
препятствующих глубокой ИТ-трансформации обще-
ственной жизни и национальной экономики; формиро-
вание цифровой среды взаимодействия экономических 
субъектов (включая распространение систем электрон-
ного документооборота, облачных вычислений и анали-
за больших данных) . В этом направлении к настоящему 
времени сделано немало — разработано и  введено 
в гражданский оборот несколько пакетов нормативных 
правовых актов, выработана и введена в эксплуатацию 
соответствующая доктрина развернутой цифровизации 
Российского государства .

На 2025 год запланированы мероприятия, ориенти-
рованные на  интеграцию ИИ-технологии и  робототех-
ники, усиление мер кибербезопасности, дальнейшее 
развитие цифровой инфраструктуры, законодательное 
регулирование электронной коммерции и  финтех-ин-
новаций, а также международное сотрудничество в ИТ-
индустрии . 

Если говорить о  сфере общественного и  массового 
питания, ресторанном бизнесе, то здесь цифровизация 
бизнес-процессов предоставляет аналогичные другим 
секторам экономики преференции — позволяет улуч-
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шить обслуживание клиентов (обеспечить точность 
и оперативность при выполнении заказов, а также улуч-
шить потребительские свойства продукции), укрепить 
позиции предприятия в  условиях волатильности вну-
треннего рынка и жесткой конкуренции . 

Нынешнее поколение потребителей особо ценит вы-
сокий уровень сервиса, что требует от ресторанов экс-
периментирования в части внедрения различных инно-
ваций . Тесно связанный с  общепитом мировой рынок 
туристских услуг также заметно трансформируется под 
влиянием активного проникновения цифровых техно-
логий, что приводит к изменениям в его структуре . 

Компании, успешно осуществившие переход к  ак-
тивному использованию комплексных ИТ-решений, — 
на всех уровнях управления и во всех бизнес-процессах 
(включая управление трудовыми ресурсами, финансо-
во-экономический блок, снабженческо-сбытовой сек-
тор, маркетинговые акции и т .д .) получают существенное 
преимущество в конкурентной борьбе .

Однако цифровизация должна касаться как внутрен-
него контура предприятия (системы менеджмента, ква-
лификации сотрудников, технологического обеспечения 
и состояния производственной базы), так и его взаимо-
действия с внешней средой — рынком, потребителями, 
контрольно-надзорными органами .

Применительно к предприятиям общественного пи-
тания использование современных информационных 
технологий (ИТ) оправдано в ряде случаев, а именно:

 — пооперационный контроль в  рамках производ-
ственного процесса в части производительности 
труда и выполнения плана выпуска продукции;

 — обеспечение эффективности использования ре-
сурсов и  соблюдения, установленных технологи-
ческих;

 — управление кадрами (своевременная переподго-
товка, повышение квалификации, целевой рекру-
тинг);

 — контроль складских запасов, мониторинг отгруз-
ки готовой продукции и деятельности службы за-
казов;

 — проверка контрагентов;
 — оптимизация оптово-сбытовой логистики и  про-
цесса обработки розничных заказов;

 — анализ и  прогнозирование потребительских 
предпочтений, формирование условий для по-
вышения лояльности покупателей по отношению 
к бренду;

 — изучение рыночной конъюнктуры и  потенци-
альных конкурентных преимуществ выпускае-
мой продукции, а  также улучшение ее товарных 
свойств и  повышение качества оказываемых ус-
луг;

 — совершенствование способов продвижения 
продукции на  рынке (маркетинговых стратегий 
и форм взаимодействия с потребителями) .

Наиболее ответственный участок внедрения ИТ-
решений в  сфере общественного питания — контроль 
функционирования и  технического состояния машин, 
механизмов и  различного оборудования, занятых в  ос-
новных рабочих процессах . Степень развитости произ-
водственно-технической базы предприятия оказывает 
первостепенное влияние на рентабельность бизнес-мо-
дели и в конечном счете на качество продукции, предла-
гаемой потребителю . Дефектность и/или недостаточная 
надежность аппаратного обеспечения производствен-
ных линий (автоматов-дозаторов, депозиторов, фритюр-
ниц, гриль-станков, систем кондиционирования воздуха 
и  т .д .), оказывает существенное влияние на  итоговые 
показатели коммерческой деятельности предприятия 
массового обслуживания (объем дистанционных зака-
зов, посещаемость фудкортов и  павильонов массового 
питания, мониторинг продуктового баланса при изго-
товлении блюд, ритмичность и объем отгрузки готовой 
продукции) .

Не менее значимой сферой ИТ-модернизации явля-
ется область PR-отношений . Современное общество, 
интегрированное в  чрезвычайно дифференцирован-
ное по  интересам и  группам пользователей онлайн-
пространство, с  готовностью воспринимает адаптиро-
ванный к его вкусам и запросам медиаконтент . Обилие 
поисковых программ, мессенджеров, агрегаторов ин-
тернет-продаж, социальных сетей, специализированных 
сайтов, видеохостингов и иных видов виртуальных пло-
щадок, на  которых потребитель осуществляет контакт 
с  разнородной рекламной информацией (в  том числе 
посредством мобильных устройств), требуют от  пред-
приятий общественного питания активного участия 
в  производстве и  распространении соответствующего 
мультимедиа-материала, для того чтобы соответство-
вать духу времени, взаимодействовать с  потребителем 
в комфортной для него цифровой среде . 

Постепенно сетевой общепит отдает всё больше ини-
циативы в  управлении сервисом самому потребителю, 
которому становятся доступны возможности заблаго-
временного формирования заказа, с указанием точного 
качественного и количественного состава блюд (продук-
товой корзины), времени готовности, способа доступа 
к заказу (доставка на дом, бронирование места в рестора-
не, отложенный заказ и пр .) . Разумеется, дополнительные 
степени свободы при формировании условий и номен-
клатуры позиций заказа, как правило, чреваты для по-
требителя заметно более высокой ценой услуги (товара) . 

Столь же продуктивными могут быть и  цифровые 
сервисы (в  формате самостоятельных приложений или 
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комплексных информационно-аналитических систем) 
по  управлению столом заказов или планированием 
и контролем плановых показателей выпуска т .н . обеден-
ной продукции .

Обобщая высказанное, можно сделать вывод, что 
сфера общественного питания как в  мире, так и  в Рос-
сии  — в  частности в  Хабаровском крае, оказавшись 
встроенной в  процесс экономической глобализации 
и  технического прогресса, переживает сегодня интен-
сивное обновление коммерческой идеологии и  техно-
логии .

Впрочем, трансфер бизнес-модели в  цифровую сре-
ду — это процесс, свойственный всему сектору HoReCa 
(Hotel, Restaurant and Catering) мировой экономики . 
При этом в 2024 году в этой области потребительского 
рынка можно выделить несколько ключевых тенденций:

1 . Влияние цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, что выражается во всё более широ-
ком внедрении:

 — роботизированных систем (кулинарных робопо-
варов);

 — информационно-аналитических систем с элемен-
тами искусственного интеллекта, предназначен-
ных для анализа спроса и  управления запасами 
(позволяющих сократить издержки предприятий 
общепита на 20–40 %);

 — алгоритмов KPI- и  CRM-анализа на  основе обра-
ботки массивов больших данных (описывающих 
поведение клиентов и формирующих меню в со-
ответствии с  индивидуальными предпочтениями 
посетителей); 

 — сервисов онлайн-заказов, доступных через осо-
бые мобильные приложения и  т .н . QR-меню (до-
стигающих 60% всего числа заказов) .

2 .  Изменение потребительского поведения . В  част-
ности, клиент предъявляет жесткие требования 
к  удобству пользования готовым питанием, что 
уже отразилось на росте популярности служб до-
ставки готовой еды (продуктов питания) и распро-
странении формата обслуживания «dark kitchen» . 
Кроме того, очевидным трендом стали различ-
ные модели избирательного гастровыбора (так, 
до 45% клиентов общепита сегодня выбирают за-
ведения с детализированным описанием состава 
блюд в  меню, а  также специфическим вегетари-
анским профилем кухни) . Заметно популярными 
стали тематические кафе и иммерсивные гастро-
номические шоу .

3 . Экономические факторы . Рост себестоимости 
продуктов питания (продуктового сырья, кули-
нарных ингредиентов) приводит к  удорожанию 
продукции общепита (средний чек растет на 15–
25 % в год) . Нехватка квалифицированного персо-

нала вынуждает собственников бизнеса внедрять 
автоматизированные производственные линии . 
Постепенно ключевые позиции на  рынке массо-
вого питания стали занимать сетевые структу-
ры, вытесняя предпринимателей-индивидуалов 
и предприятия малого бизнеса .

4 . Ориентация на  устойчивое развитие и  эколо-
гичность . Предприятия общественного пита-
ния по  всему миру и  в Хабаровском крае, в  том 
числе, в  последние годы озаботились глубокой 
переработкой отходов и  использованием пре-
имущественно многоразовой упаковки . До  30 % 
заведений подобной специализации делают 
в  настоящее время ставку на  закупку продукции 
у  сельскохозяйственных предприятий, деклари-
рующих т .н . пониженный «углеродный след» . Ак-
тивное использование контрольно-измеритель-
ных систем потребления электроэнергии и  воды 
(а  также использование компонентов системы 
интернета вещей (IoT), интегрированных в единое 
информационное пространство с  помощью осо-
бых датчиков) позволяет вывести ресурсосбере-
жение на новый уровень .

5 . Гибридные форматы, включающие многопро-
фильные сервисы доставки готовой еды, универ-
сальные фудкорты и коворкинг-центры, выступа-
ют путями дальнейшей эволюции сектора HoReCa . 
Сюда же можно отнести виртуальные сервисы 
бронирования и оформления заказов, онлайн-ре-
стораны и пр .

Таким образом, система общественного питания се-
годня находится в  состоянии активной модернизации . 
С одной стороны, она предлагает возможности, связан-
ные с  новыми технологиями, персонализацией выбора 
и  инновационными форматами потребления товаров 
(услуг) . С  другой стороны, экспериментальные тренды 
порождают риски, связанные с ростом затрат, кадровым 
дефицитом и обострением конкуренции .

Для успешного развития бизнеса в сфере обществен-
ного питания, на  наш взгляд, необходимо взвешенно 
и рационально инвестировать в цифровые технологии, 
адаптироваться к запросам аудитории с учетом приори-
тетов бизнес-модели экономического субъекта, оптими-
зировать логистику и цепочки поставок .

В Хабаровском крае, который является важным эко-
номическим и  транспортным хабом российского Даль-
него Востока, сфера общественного питания демонстри-
рует сегодня неоднозначную динамику . Наряду с ростом 
числа сетевых игроков на  этом рынке, появляются 
и  локальные малые предприятия, постепенно набира-
ет обороты цифровизация этой отрасли региональной 
экономики . В  то же время немалые сложности создает 
географическая удаленность региона от  центральных 



33Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

районов страны; негативную роль играет также ухуд-
шение демографической ситуации и  снижение эконо-
мической активности в  условиях санкций и  перехода 
отечественного народнохозяйственного комплекса 
к мобилизационному формату функционирования .

Основными тенденциями в этой связи выступают:
1 . Развертывание сетевых заведений: в  Хабаровске 

и  Комсомольске-на-Амуре увеличивается доля 
сетевых предприятий общественного питания фе-
дерального уровня — KFC, Burger King, «Вкусно — 
и точка», — что в определенной мере позитивно 
сказывается на  стандартах обслуживания потре-
бителя .

2 . Развитие локально позиционирующих себя пред-
приятий с разветвленной сетью филиалов («Пян-
Се Бар», «Харбин»), специализирующихся на  по-
ставке готовой еды по  кулинарным стандартам 
азиатской кухни .

3 . Информатизация взаимодействия с  потреби-
телем (внедрение сервисов онлайн-заказов — 
Delivery Club, СберМаркет и пр ., а также формата 
QR-меню в местных кафе и ресторанах) .

4 . Популяризация инновационных бизнес-моделей 
в  сфере общепита — развертывание фудкортов 
в торгово-развлекательных центрах .

5 . Рост популярности тематических заведений орга-
низованного питания, таких как патриотические 
кафе и  гастрономические проекты с  дальнево-
сточной спецификой, также играет важное значе-
ние в  части определения ландшафта региональ-
ной отрасли общественного питания .

К числу основных проблем, с которыми сталкиваются 
дальневосточные предприятия системы общественного 
питания, относятся:

 — дефицит квалифицированных кадров (сегодня на-
блюдается острая нехватка поваров, бариста-спе-
циалистов и  опытных управляющих, что связано 
с миграцией кадров в центральную Россию; недо-
статочная привлекательность профессий в сфере 
HoReCa для молодежи);

 — высокие затраты на  логистику (транспортные 
расходы на доставку продуктового сырья из цен-
тральной России и Китая приводят к удорожанию 
продукции; свою лепту вносит также сезонный 
характер поставок и  соответствующая динамика 
цен на поставляемую базовую продукцию: в зим-
нее время стоимость овощей и  фруктов возрас-
тает на 20–30 %, что создает дополнительные эко-
номические трудности для владельцев заведений 
общепита);

 — консервативность малого бизнеса (многие кафе 
и столовые не используют цифровые технологии 
из-за отсутствия финансовой возможности и дли-
тельного срока окупаемости таких вложений);

 — чрезвычайная гибкость потребительских предпо-
чтений (повышенный интерес местного населения 
к азиатской кухне, включая корейскую, китайскую 
и японскую, заставляет предприятия часто менять 
номенклатуру предлагаемой продукции — к при-
меру в сезоне 2023–2024 гг . это привело к 40-про-
центному обновлению меню);

 — рост объема заказов готовой еды с  доставкой 
на  дом . По  статистике, 55 % жителей г . Хабаров-
ска заказывают готовую еду на  дом не  реже од-
ного раза в неделю . Отдельный тренд — возрас-
тающий спрос хабаровчан на  продукты питания 
местного производства, такие как морепродукты 
и дикоросы в условиях ограниченности их пред-
ложения производителем .

Следует отметить также выраженное влияние факто-
ра депрессии в региональной экономике и туризме, что 
объясняется снижением туристического потока из Китая 
(по причине визовых сложностей), оказавшего негатив-
ное влияние на  ресторанный бизнес, ориентирован-
ный преимущественно на  иностранного потребителя . 
Согласно данным краевого Росстата, повышение цен 
на 10–15 % по итогам 2024 году может привести к сни-
жению частоты посещений кафе местными жителями . Го-
споддержка малого бизнеса, включающая кредитование 
на льготных условиях и налоговые каникулы, позволяет 
лишь частично компенсировать растущие издержки .

Перспективным в  этой связи представляется рас-
ширение delivery-сервисов, включая доставку из приго-
родов и  развитие фермерских ресторанов, ориентиро-
ванных на  продукты местного производства; пилотные 
проекты т .н . «умных кухонь» в сетевых заведениях обще-
пита . 

В целом, преимуществом и особенностью положения, 
сложившегося на  дальневосточном рынке общепита, 
можно считать рост популярности азиатской кулинарии, 
развитие фудкортов и  стремление властей поддержать 
локальные бренды . Из  слабых сторон можно отметить 
высокие логистические издержки, недостаток квалифи-
цированных кадров и  низкую технологическую осна-
щенность малого бизнеса в сфере общепита .

Хотя Хабаровский край заметно отстает от централь-
ных регионов страны по  темпам цифровизации биз-
нес-сферы массового питания, стабильный рост этого 
сегмента региональной экономики, как и  сопутству-
ющих ему сервисов (доставки, бронирования), всё же 
очевиден . Особенно это заметно в  сравнении распро-
страненности ИТ-технологий в  предпринимательской 
среде городов краевого значения, таких как Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре, и небольших населенных пун-
ктов, — здесь имеет место значительная диспропорция .
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Заметим: уровень локализации цифровых решений 
в большинстве случаев оценивается по ряду ключевых 
направлений, среди которых:

1 . Онлайн-заказы и доставка . 

В Хабаровске и  Комсомольске-на-Амуре более 70 % 
заведений подключены к  виртуальным площадкам-
агрегаторам, таким как Delivery Club и Yandex Food . В то 
же время в  небольших городах, таких как Биробиджан 
и Амурск, этот показатель не превышает 30 % . Причина: 
высокая стоимость доставки некоторых категорий про-
дуктов питания и  продовольственного сырья в  отда-
ленные районы края и — как следствие логистических 
сложностей — ограниченный ассортимент продукции, 
производимой предприятиями общепита этих городов .

2 . Цифровые платежи и автоматизация расчетов . 

95 % сетевых ресторанов и кафе принимают бескон-
тактные платежи в формате СБП и Apple Pay . В 40 % заве-
дений Хабаровска внедрено QR-меню (что значительно 
превышает показатель 2021 года — 15 %) . Менее опти-
мистическая ситуация складывается в столовых, бистро, 
закусочных и  др . категориях низкобюджетных точек 
массового питания — в  них зачастую работают только 
с  наличными денежными средствами, причем менее 
10 % из участников рынка этого уровня используют си-
стемы бухгалтерского и хозяйственного учета на основе 
информационных технологий и алгоритмов интеллекту-
ального анализа рыночной среды, таких как аналитика 
спроса .

3 . Использование возможностей искусственного 
интеллекта и систем комплексной автоматизации 
бизнес-процессов . 

Примером внедрения такого рода ИТ-решений 
является использование крупными сетями ИИ-
прогнозирования загрузки кухни по  линии выпуска 
полуфабрикатов и  обеденной продукции, а  также пи-
лотные проекты «роботов-бариста», установленные 
в некоторых кофейнях Хабаровска . 

По понятным причинам малый бизнес почти не  ис-
пользует автоматизацию — из-за высокой стоимости 
внедрения и  отсутствия доступного отечественного 
программного обеспечения (ПО) в  сфере ресторанных 
технологий .

4 . Социальные сети и цифровой маркетинг . 

Порядка 80 % заведений общепита, действующих 
на территории Хабаровского края, имеют аккаунты в со-
циальных сетях, однако только 20 % используют тарге-
тированную рекламу . Сотрудничество с  местными фуд-

блогерами и прочими лидерами общественного мнения 
также набирает популярность . Вместе с  тем нельзя 
не отметить слабую востребованность CRM-систем, ори-
ентированных на  анализ клиентской базы и  характера 
розничных продаж, а  также редкое применение функ-
ционала чат-ботов в процедурах онлайн-бронирования .

5 . Государственная поддержка цифровизации пред-
принимательской деятельности . 

В данном направлении региональными властями 
предпринимается комплекс мер — выдаются льготные 
кредиты на  покупку POS-терминалов (по  программам 
развития малого и  среднего предпринимательства 
в крае); организуется повышение квалификации кадров 
по  программам повышения цифровой грамотности 
(центры поддержки МСП «Мой бизнес») . Однако, в  от-
личие от Москвы или Республики Татарстан, в Хабаров-
ском крае отсутствуют целевые программы поддержки 
отраслевого характера (к примеру, для сектора HoReCa), 
а интернет-инфраструктура в сельских территориях по-
прежнему развернута точечно . 

И всё же активизацию использования населением 
площадок-агрегаторов доставки на  дом готовой еды 
(продуктов питания) в  городах и  активное использова-
ние социальных сетей можно рассматривать как важный 
позитивный индикатор . Одновременно, низкая автома-
тизация бизнес-процессов в  среде малого предприни-
мательства (в  связи с  хроническим недофинансирова-
нием отрасли и отсутствием бюджетных отечественных 
ИТ-решений), а также зависимость от экономической по-
литики федеральных сетей общепита, работающих в ре-
гионе, представляют собой проблемное поле в  сфере 
общественного питания региона, которое требует опе-
ративных действий со стороны госрегулятора . 

Широкое внедрение т .н . облачных касс (посредством 
предоставления налоговых льгот их пользователям), 
разработка и  реализация региональных образователь-
ных программ по цифровому маркетингу для ресторато-
ров и других участников сектора HoReCa, а также более 
активная поддержка региональных ИТ-стартапов могли 
бы существенно улучшить ситуацию с техническим раз-
витием отрасли общепита в регионе .

Считаем, что Хабаровский край находится на началь-
ном этапе цифровой трансформации сферы обществен-
ного питания . В  рамках этого процесса, на  наш взгляд, 
необходимо решить несколько групп задач:

1) преодолеть экономические и  инфраструктурные 
препятствия, мешающие развитию отрасли, в том 
числе через активное обучение предпринимате-
лей в центрах «Мой бизнес;

2) привлечь федеральные ИТ-компаний к  участию 
в  разработке локальных ИТ-решений для регио-
нальной отрасли общепита .
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В случае успешной реализации приведенных выше 
мер Хабаровский край будет иметь хорошие перспек-
тивы для того, чтобы к 2026 году войти в число пятнад-
цати наиболее информатизированных регионов России 
в сфере HoReCa . Об уверенной тенденции в этом направ-
лении свидетельствуют промежуточные данные цифро-
визации точек общественного питания в  Хабаровском 
крае за 2023–2024 гг .

Инфраструктура местного потребительского рынка 
также обновляется в соответствии с новыми бизнес-кон-
цепциями предприятий общественного питания . Такие 
услуги, как «кафе на  колесах», минибары, мобильные 
точки фастфуда и компактные закусочные, расположен-
ные в торгово-развлекательных центрах и супермарке-
тах, становятся всё более популярным и доступным ви-
дом организации общественного питания . 

В результате социально-экономических реформ, 
проведенных за последние 10–15 лет, Россия изменила 
свой подход к  управлению многими подсистемами на-
циональной экономики, включая сферу общественного 
питания . В то же время необходимо понимать, что пред-
приниматели, занятые в розничных продажах, в первую 
очередь преследуют цель обеспечения рентабельности 
своего бизнеса и  в большой мере зависят от  того, на-
сколько государство (контрольно-надзорные органы) 
предоставляют нормативно-правовые и  общеэкономи-
ческие возможности для свободного предприниматель-
ства . Поэтому деловое сообщество, работающее в сфере 
общественного питания, усиленно ведет поиск схем ра-
боты, позволяющих соотнести рост бизнеса, расшире-
ние его возможностей, разработку новых видов товаров 
и услуг с максимальным удовлетворением потребностей 
потенциальных клиентов . И  цифровизация в  этом пла-
не предоставляет колоссальный спектр возможностей, 
устанавливая тесный, интерактивный, непосредствен-
ный контакт между потребителем продукции и ее про-
изводителем (поставщиком, реализатором) .

По подсчетам экспертов, в 2024 году около 65 % заве-
дений общественного питания в Хабаровском крае уже 
внедрили, как минимум, одно новое ИТ-решение в свою 
бизнес-практику . К  таким ИТ-решениям чаще всего от-
носятся такие цифровые инструменты и маркетинговые 
схемы, как:

1 . Онлайн-заказы и доставка на дом . 

70 % сетевых ресторанов Хабаровского края подклю-
чены к  площадкам таких агрегаторов продовольствен-
ных заказов, как Delivery Club и Yandex Food . 35 % малых 
кафе предлагают доставку готовой еды через собствен-
ные сайты или аккаунты в социальных сетях . 

2 . Цифровые меню . 

До 50 % заведений общепита в Хабаровске использу-
ют QR-коды вместо традиционных бумажных меню, при 

этом 15 % из  них внедрили интерактивные меню с  ин-
теллектуальными рекомендациями на основе элементов 
ИИ-анализа, аналогичных Dynamic Yield .

3 . Автоматизация хозяйственного учета: 

40 % предприятий используют системы R-Keeper или 
iiko для управления запасами и  финансами; 20 % при-
меняют в своей работе облачное учетно-аналитическое 
программное обеспечение, в частности «Эвотор» . 

4 . Бесконтактная оплата .

90 % заведений сферы общественного питания Ха-
баровского края принимают оплату за  товары и  услу-
ги в режиме СБП и NFC (по сведениям Центробанка РФ 
на 2024 г .) .

В целом за  2023–2024 годы доля информатизации 
участников краевого рынка общественного питания вы-
росла на 25 % . Однако в малых городах, таких как Амурск 
и Советская Гавань, этот показатель пока не превышает 
15 % . Цифровизация, как было показано выше, не толь-
ко способствует развитию отрасли, но и оказывает зна-
чительное влияние на  коммерческую эффективность . 
Автоматизация закупок во многих предприятиях обще-
пита позволила снизить расходы на приобретение про-
довольственного сырья на 20–30 %, кроме того, на 15 % 
снизилась количество ошибок при формировании дис-
танционных заказов .

В туристическом сегменте, который, как мы указы-
вали ранее, переживает период стагнации (особенно 
с точки зрения посещения региона зарубежными гостя-
ми, хотя по  уточненным данным в  2023–2024 гг . въезд-
ной поток вырос до  55 тыс . туристов за  счет приезжих 
из Азиатско-Тихоокеанского региона), можно наблюдать 
выделение специфического направления — гастро-
туризма с  акцентом на  российскую дальневосточную 
кулинарную традицию . В этой связи имеет смысл обра-
тить внимание на  несколько аспектов, требующих осо-
бого внимания в целях восстановления туристического 
потока в регион из-за границы . В частности, по нашему 
мнению, имеет смысл с  большей активностью продви-
гать экологический фактор, акцентируя внимание ино-
странных путешественников на  возможности отведать 
местные блюда из натуральных продуктов, а также при-
общиться к  опыту этнической кулинарии народностей, 
проживающих на  территории края . Необходимо также 
упростить визовый режим для туристов сопредельных 
с Дальневосточным регионом России государств .

В заключение отметим: проведенное исследование 
было посвящено развитию отрасли общественного пи-
тания в Хабаровском крае (с акцентом на цифровизации 
предприятий общепита), а также анализу ключевых тен-



36 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

денций и перспектив в части дальнейшего развития сек-
тора HoReCa .

Изучение сложившейся в  Хабаровском крае ситуа-
ции позволяет сделать следующие выводы:

 — уровень цифровизации сферы общественного пи-
тания в регионе демонстрирует территориальную 
неравномерность — заметны существенные раз-
личия в  интенсивности и  спектре используемых 
ИТ-технологий в  краевых центрах — Хабаровске 
и  Комсомольске-на-Амуре, — где уровень циф-
ровизации достигает 65–85 % . В  малых городах 
и  малочисленных населенных пунктах края этот 
показатель, напротив, не превышает 15–25 %; 

 — среди наиболее востребованных ИТ-технологий 
можно выделить сервисы онлайн-заказов, кото-
рые используют 70 % заведений краевых пред-
приятий общепита; QR-меню (используют до 50 % 
предприятий), а также бесконтактную оплату, ко-
торую применяют 90 % опрошенных собственни-
ков бизнеса;

 — основными препятствиями на  пути углубления 
цифровизации в  рассматриваемой сфере эко-
номики являются высокая начальная стоимость 
внедрения ИТ-решений, нехватка квалифициро-
ванных кадров, а  также неразвитость интернет-
инфраструктуры вне крупных городов края; 

 — автоматизация бизнес-процессов в  сфере обще-
ственного питания, как показывает практика, 
приносит значимый экономический эффект для 
бизнеса, позволяя снизить издержки на 20–30 %, 

а учет индивидуальных предпочтений потребите-
лей повышает средний чек в рознице на 10–25 % .

Учитывая положение дел в  коммерческом секторе 
региональной экономики, считаем целесообразным 
рекомендовать предпринимательскому сообществу 
Хабаровского края, чья деловая активность связана со 
сферой туризма и  массового питания, более последо-
вательно и  системно внедрять ИИ-аналитику в  управ-
ленческие процессы и хозяйственный учет с целью по-
вышения энергоэффективности, а  также оптимизации 
использования ресурсов; продвигать программы по-
вышения квалификации в  области кадровой политики 
и регулярно обращаться к государственным мерам под-
держки . Что касается властных структур и деятельности 
профильных ведомств, то им предстоит работать над 
дальнейшим расширением интернет-инфраструктуры 
и  обеспечением большей площади покрытия террито-
рий региона устойчивой интернет-связью .

Очевидно, что вектор дальнейшего развития сферы 
общественного питания и сектора HoReCa в целом лежит 
в плоскости комплексного подхода, который объединит 
усилия бизнес-сообщества, государства и общества . По-
скольку Хабаровский край обладает значительным по-
тенциалом для роста в рассматриваемой отрасли, то при 
грамотной инвестиционной политике, параллельном 
совершенствовании и  технологии, и  инфраструктуры, 
и  законодательной базы результат превзойдет самые 
смелые ожидания .
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Аннотация. Исследование кредитоспособности с использованием методов 
машинного обучения представляет не только академический интерес, но и 
имеет непосредственное прикладное значение для финансовых учреж-
дений, страховых компаний и  других участников рынка. Использование 
передовых методов машинного обучения предоставляет возможность 
не  только для более точного прогнозирования, но  и для более глубокого 
анализа данных, что, в свою очередь, помогает выявлять ранние признаки 
финансовых рисков. Современными тенденциями в скоринге является ис-
пользование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, 
применение машинного обучения, а  также автоматизация скоринговых 
процессов. При этом, широкое распространение получил комплексный под-
ход сочетающий субъективные и статистические подходы к скорингу, а так-
же учёт специфических аспектов факторингового бизнеса. таким образом, 
использование методов машинного обучения в кредитном скоринге позво-
ляет значительно повысить точность прогнозирования кредитоспособности 
заёмщиков. Однако необходимо регулярное обновление моделей и  со-
блюдение баланса между сложностью модели и её интерпретируемостью. 
Правильный выбор алгоритма и тщательная подготовка данных являются 
ключевыми факторами успеха в построении эффективной скоринговой си-
стемы прогнозирования кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: скоринг, машинное обучение, кредитование, прогнозиро-
вание, финансовые организации.

PREDICTING CREDITWORTHINESS USING 
CREDIT SCORING USING MACHINE 
LEARNING METHODS

A. Karmazin

Summary. The study of creditworthiness using machine learning 
methods is not only of academic interest, but also has direct practical 
significance for financial institutions, insurance companies and other 
market participants. The use of advanced machine learning techniques 
provides an opportunity not only for more accurate forecasting, but 
also for deeper data analysis, which, in turn, helps identify early signs 
of financial risks. Current trends in scoring include the use of digital 
technologies, including artificial intelligence, machine learning, and 
automation of scoring processes. At the same time, an integrated 
approach combining subjective and statistical approaches to scoring, as 
well as taking into account specific factors of the factoring business, has 
become widespread. Thus, the use of machine learning methods in credit 
scoring can significantly improve the accuracy of predicting borrowers’ 
creditworthiness. However, it is necessary to regularly update models 
and maintain a balance between the complexity of the model and its 
interpretability. Choosing the right algorithm and carefully preparing the 
data are key success factors in building an effective scoring system for 
predicting borrowers’ creditworthiness.

Keywords: scoring, machine learning, lending, forecasting, financial 
organizations.
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Введение

В современном финансовом мире, где конкуренция 
на рынке кредитования постоянно растет, актуаль-
ность разработки эффективных методов прогно-

зирования кредитоспособности высока [1] . Точность 
и надежность таких методов являются ключевыми фак-
торами для финансовых учреждений, стремящихся ми-
нимизировать риски и  обеспечить устойчивость своих 
кредитных портфелей [2] .

Исследование кредитоспособности с использовани-
ем методов машинного обучения представляет не толь-
ко академический интерес, но  и имеет непосредствен-
ное прикладное значение для финансовых учреждений, 
страховых компаний и других участников рынка . Резуль-
таты подобных исследований могут послужить основой 

для оптимизации процессов принятия решений в сфере 
кредитования и  обеспечить более эффективное управ-
ление рисками [3] .

Актуальность темы прогнозирования кредитоспо-
собности по кредитному скорингу с использованием ме-
тодов машинного обучения трудно переоценить в свете 
современных вызовов в условиях растущего объема дан-
ных и  разнообразия факторов, влияющих на  финансо-
вое положение заёмщиков, так как стандартные методы 
оценки кредитоспособности оказываются недостаточно 
эффективными . Использование передовых методов ма-
шинного обучения предоставляет возможность не толь-
ко для более точного прогнозирования, но и для более 
глубокого анализа данных, что, в свою очередь, помога-
ет выявлять ранние признаки финансовых рисков [4] . 
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Целью работы является анализ инструментов про-
гнозирования кредитоспособности с  помощью кредит-
ного скоринга с  использованием методов машинного 
обучения .

Методы

Данное исследование сочетает в себе взаимодопол-
няющие общенаучные теоретические методы, включая 
анализ, синтез и  абстрагирование . Интеграция анализа 
и  синтеза обеспечивает всестороннее изучение аспек-
тов прогнозирования кредитоспособности . Посред-
ством синтеза отдельные компоненты и свойства, выяв-
ленные в ходе анализа, объединяются .

Метод абстракции используется для получения обоб-
щений и выявления тенденций прогнозирования креди-
тоспособности с  помощью кредитного скоринга с  при-
менением методов машинного обучения . 

Результаты

Кредитный скоринг представляет собой систему 
оценки заемщика, которая позволяет кредитным орга-
низациям сформировать представление о  потенциаль-
ном клиенте, а  также спрогнозировать его поведение 
при выплате кредита [5] . 

Одним из основных видов скоринга является анкет-
ный скоринг, позволяющий оценить кредитоспособность 
при первичной заявке, учитывающий возраст, доход, за-
нятость и семейное положение заёмщика, что определя-
ет широкую распространённость данного вида скорин-
га . Скоринг поведения опирается на  оценку заемщика 
на основании анализа истории платежей, характера трат, 
использования кредитных продуктов и применяется для 
действующих клиентов . Скоринг, направленный на про-
тиводействие мошенничеству, позволяет оценить риск 
мошеннических действий на  основе сверки с  базами 
данных и используется совместно с другими видами ско-
ринга [6] . Скоринговые модели могут отличаться, но все 
они направлены на комплексную оценку потенциально-
го заёмщика и минимизацию рисков невозврата кредита .

Распространённой моделью кредитного скоринга 
при факторинге является анализ истории платежей (сво-
евременность внесения, наличие просрочек, качество 
кредитной истории), анализ использования кредита 
(процент использования доступного кредитного лими-
та), длительность кредитной истории (срок существо-
вания кредитных счетов, стабильность кредитной исто-
рии), типы кредитных счетов (разнообразие кредитных 
продуктов, наличие факторинговых операций), а  также 
анализ последних запросов (частота обращения за кре-
дитом, количество запросов за последнее время) [7] .

К преимуществам использования данных моделей 
относится объективность оценки, заключающаяся в ис-

ключении человеческого фактора, а  также стандар-
тизация процесса оценки . Оперативность принятия 
решений о  финансировании обеспечивается за  счёт 
автоматизации процесса оценки, что позволяет также 
снизить риски на основе прогнозирования вероятности 
невозврата средств и выявления мошеннических схем .

Современной тенденцией в  скоринге является ис-
пользование цифровых технологий, в  том числе искус-
ственного интеллекта, применение машинного обуче-
ния, а  также автоматизация скоринговых процессов . 
При этом широкое распространение получил комплекс-
ный подход, сочетающий субъективные и  статистиче-
ские подходы к  скорингу, а  также учёт специфических 
аспектов факторингового бизнеса .

Инновационные методы скоринга позволяют финан-
совым организациям более точно оценивать риски, при-
нимать обоснованные решения и расширять возможно-
сти кредитования для различных категорий заемщиков, 
что особенно важно в условиях растущей конкуренции 
на финансовом рынке . Так, финтех-компания LenddoEFL 
анализирует цифровой след и  применяет машинное 
обучение для оценки надёжности заёмщика . Компания 
ZestFinance использует алгоритмы машинного обучения 
для определения кредитоспособности заёмщика [8] .

Одним из основных методов скоринга является тра-
диционный скоринг, основанный на  финансовых пока-
зателях с использованием стандартных коэффициентов, 
при этом он требует наличия полной финансовой от-
чётности и  зависит от  качества изначально предостав-
ленных данных . Статистический скоринг использует 
математические модели, анализирует большие массивы 
данных и  учитывает исторические показатели, а  также 
применяет методы регрессионного анализа . Кредит-
ный скоринг позволяет оценивать платёжеспособность 
клиента, анализирует кредитную историю, учитывает 
финансовое положение, а также позволяет оценить по-
ведение заёмщика . Поведенческий скоринг позволяет 
анализировать поведение клиента, оценивает паттерны 
платежей, учитывает нефинансовые показатели, а также 
использует данные о взаимодействиях клиента . Альтер-
нативный скоринг использует нетипичные данные для 
анализа, в том числе цифровой след, социальные связи 
клиента и учитывает поведенческие факторы . Результа-
ты проведённого сравнительного анализа эффективно-
сти различных методов скоринга приведены в таблице 1 .

Таким образом, по  результатам анализа таблицы 1, 
традиционный скоринг может быть отнесён к оптималь-
ному варианту использования для крупных компаний, 
которые характеризуются наличием полной отчётности . 
Статистический скоринг наиболее подходит для мас-
сового факторинга . Кредитный скоринг наиболее при-
меним для оценки истории платежей . Поведенческий 
скоринг позволяет полнее оценить динамику взаимо-
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действия . Альтернативный скоринг является наиболее 
предпочтительным для анализа новых клиентов без 
истории кредитных отношений .

Также, при осуществлении скоринга целесообразный 
использовать комплексный подход, заключающийся 
в  анализе базовых финансовых показателей, статисти-
ческом анализе, проведении поведенческого анализа, 
использовании альтернативных источников данных, 
а также применении машинного обучения для прогнози-
рования поведения клиентов . Этот подход позволит по-
высить точность оценки кредитоспособности, снизить 
риски невозврата средств, ускорить процесс принятия 
решений, расширить возможности оценки новых кли-
ентов и адаптировать систему под меняющиеся условия 
рынка . При  этом, внедрение инновационных методов 
скоринга требует значительных инвестиций, но обеспе-
чивает существенное повышение эффективности оцен-
ки кредитоспособности и снижение рисков невозврата 
средств .

Основными этапами построения скоринговой моде-
ли на основе машинного обучения являются: сбор и под-
готовка данных (сбор исторических данных о заемщике, 
очистка данных от пропусков и выбросов, преобразова-
ние категориальных переменных, нормализация число-
вых показателей); выбор признаков (анализ корреляции 
между признаками, отбор более информативных пере-
менных, создание новых признаков); построение моде-
ли (выбор алгоритма машинного обучения, разделение 
данных на  обучающую и  тестовую выборки, обучение 
моделей, валидация результатов) .

В итоге, скоринговые модели выводят числовой 
балл, который количественно определяет кредитоспо-
собность заёмщика . Этот балл является непрерывной 
переменной, получаемой в  результате агрегирования 
и  преобразования входных характеристик с  помощью 
алгоритмов машинного обучения [9] . 

Регрессия с  опорными векторами (SVR) относится 
к  категории непараметрических методов из-за её за-
висимости от функций ядра [10] . Регрессия с опорными 

векторами — это форма машинного обучения, которая 
фокусируется на  прогнозировании непрерывной пере-
менной результата на  основе набора переменных-пре-
дикторов . Метод SVR основан на  принципах метода 
опорных векторов, который чаще всего используется 
для задач классификации . Основная цель SVR состо-
ит в  том, чтобы найти функцию, которая отклоняется 
от  фактических наблюдаемых результатов на  величи-
ну, не  превышающую заданного порогового значения . 
Использование ядер в  SVR позволяет выполнять не-
линейную регрессию, неявно отображая входные дан-
ные в виде пространственных объектов более высокой 
размерности, где выполняется линейная регрессия . Эта 
возможность делает SVR универсальным и применимым 
к различным задачам регрессии, где взаимосвязь между 
входными и  выходными переменными не  является ли-
нейной .

Метод CatBoost относится к семейству деревьев при-
нятия решений (GBDT), он позволяет напрямую обраба-
тывать категориальные переменные и  использует гра-
диентное ускорение для деревьев принятия решений . 
Одной из ключевых особенностей CatBoost является ин-
новационный подход к  кодированию категорий . Таким 
образом, CatBoost эффективно обрабатывает категори-
альные данные в  задачах классификации и  регрессии . 
Алгоритм также использует схему для вычисления ко-
нечных значений при выборе древовидной структуры, 
что позволяет избежать переобучения [11] .

LightGBM — это платформа для повышения градиен-
та, характеризующаяся скоростью и  эффективностью . 
Это связано с такими методами как односторонняя вы-
борка на  основе градиента и  эксклюзивное объедине-
ние функций . LightGBM обеспечивает повышенную эф-
фективность за  счет снижения требований к  размеру 
данных для точных прогнозов и уменьшения количества 
функций модели без снижения точности [12] . 

Elastic net — это метод регуляризации, который эф-
фективно решает проблемы мультиколлинеарности 
и выбора переменных в наборах данных [13] . Этот метод 

Таблица 1 . 
Результаты проведённого сравнительного анализа эффективности различных методов скоринга

Критерий традиционный Статистический Кредитный Поведенческий альтернативный

Скорость обработки Низкая Высокая Средняя Высокая Высокая

точность оценки Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая

Зависимость от данных Высокая Средняя Средняя Низкая Низкая

Стоимость внедрения Низкая Высокая Средняя Высокая Высокая

адаптивность Низкая Средняя Средняя Высокая Высокая

Устойчивость к мошенничеству Низкая Средняя Высокая Высокая Высокая



40 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

позволяет сократить количество переменных в модели 
за счет выполнения выбора переменных, а также эффек-
тивно работает с моделями, где независимые перемен-
ные сильно коррелируют . 

К метрикам оценки качества модели относятся: об-
щая точность модели (Accuracy); точность положитель-
ных прогнозов (Precision); полнота обнаружения по-
ложительных случаев (Recall); гармоническое среднее 
между precision и  recall (F1-score); площадь под ROC-
кривой (AUC-ROC) .

При прогнозировании кредитоспособности с  ис-
пользованием инструментов машинного обучения ис-
пользуются следующие типы признаков: демографиче-
ские (возраст, пол, семейное положение); финансовые 
(доход, кредитная история, долговая нагрузка); поведен-
ческие (активность в банковских приложениях, история 
транзакций) . При  этом могут возникать проблемы дис-
баланса классов, которые могут быть устранены за счёт 
синтетического увеличения данных (SMOTE), использо-
вания взвешенных алгоритмов и срезания доминирую-
щего класса для выравнивания дисбаланса классов .

Для оценки редких категорий может быть использо-
ван Target Encoding, или Embedding-слои в  нейросетях 
для категориальных данных . Анализ временных при-
знаков основывается на  учёте сезонности (например, 
кредиты перед праздниками) и  скользящих окон для 
анализа истории платежей . К современным алгоритмам 
и  фреймворкам относятся LightGBM и  CatBoost, кото-
рые эффективны для анализа реальных данных и имеют 
встроенную обработку пропусков в данных [8] .

Интерпретация полученных моделей по  итогам ис-
пользования методов машинного обучения заключается 
в  визуализации вклада каждого анализируемого при-
знака в  прогноз с  использованием инструмента SHAP 
(SHapley Additive exPlanations) .

Этапы внедрения инструментов машинного обуче-
ния в скоринговый прогноз состоят из проверки данных 
на  примере признаков, связанных с  целевой перемен-
ной, тестировании модели на разных сегментах заёмщи-
ков, интеграции с CRM-системой банка, а также регуляр-
ной корректировки модели .

Заключение

Инновационные методы скоринга позволяют финан-
совым организациям более точно оценивать риски, при-
нимать обоснованные решения и расширять возможно-
сти кредитования для различных категорий заёмщиков, 
что особенно важно в условиях растущей конкуренции 
на  финансовом рынке . Таким образом, использование 
методов машинного обучения в  кредитном скоринге 
позволяет значительно повысить точность прогнозиро-
вания кредитоспособности заёмщиков . Однако необхо-
димо регулярное обновление моделей и  соблюдение 
баланса между сложностью модели и её интерпретиру-
емостью . Правильный выбор алгоритма и  тщательная 
подготовка данных являются ключевыми факторами 
успеха в построении эффективной скоринговой системы 
прогнозирования кредитоспособности заёмщиков .
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Аннотация. Финансовые инструменты, выпущенные государством, пред-
ставляют собой ключевой механизм привлечения капитала как для раз-
личных экономических секторов, так и для пополнения бюджетных средств. 
Эффективность рынка государственных ценных бумаг существенно опреде-
ляется точностью аналитических методов и надежностью информационной 
базы, применяемых при его исследовании. В данной статье предложен ком-
плексный подход к оценке рынка государственных ценных бумаг с исполь-
зованием широкого комплекса инструментов, рассматриваемых с позиции 
как инвестора, так и государства — эмитента ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок государственных ценных бумаг, государственные 
облигации, фундаментальный анализ, технический анализ, кластерный ме-
тод, статистические методы.

ON THE ISSUE OF METHODOLOGICAL 
TOOLS FOR ASSESSING  
THE GOVERNMENT SECURITIES MARKET

A. Kolodyazhnaya

Summary. Financial instruments issued by the state represent a key 
mechanism for attracting capital both for various economic sectors and 
for replenishing budget funds. The effectiveness of the government 
securities market is significantly determined by the accuracy of analytical 
methods and the reliability of the information base used in its research. 
This article offers a comprehensive approach to assessing the government 
securities market using a wide range of tools considered from the 
perspective of both the investor and the issuing state of securities. 

Keywords: government securities market, government bonds, 
fundamental analysis, technical analysis, cluster method, statistical 
methods.

Рынок государственных ценных бумаг является важ-
нейшим источником пополнения всех сфер эконо-
мики и  государственного бюджета необходимыми 

финансовыми ресурсами . Качество его использования 
для обозначенных целей напрямую зависит от  инстру-
ментария, применяемого для его оценки и достоверно-
сти исходных данных .

Вопрос о методическом инструментарии рынка госу-
дарственных ценных бумаг состоит, по нашему мнению, 
из двух основных аспектов . 

Первый аспект касается методического инструмента-
рия рынка государственных ценных бумаг как объекта 
инвестиционной деятельности . В  этом контексте речь 
идет, главным образом о  совокупности методов фун-
даментального, технического и  кластерного анализа, 
которые позволят потенциальному инвестору сформи-
ровать сбалансированный инвестиционный портфель 
(рисунок  1) . Государственные облигации, эмитируемые 
в России, являются для инвесторов-резидентов одними 
из  наиболее консервативных инструментов, позволяю-
щих сформировать низко рисковый портфель, при при-
емлемом (особенно в условиях высокой ключевой став-
ки) уровне доходности . 

Фундаментальный метод анализа позволяет произ-
вести комплексную оценку ключевых экономических 

и  финансовых показателей различных организаций, 
инвесторов, а также отраслей и рынков в целом . Он по-
могает определить степень инвестиционной привлека-
тельности конкретных субъектов рынка, основываясь 
на различных источниках информации, включая данные 
от  компаний, бухгалтерскую отчетность, экспертные 
оценки и отраслевую статистику . 

Эффективный факторный анализ требует значитель-
ных ресурсов и времени для проведения, но результаты 
могут оказать непосредственное влияние на  принятие 
решений об  инвестировании . Основной целью фунда-
ментального анализа является оценка перспективы при-
обретения акций или облигаций конкретных эмитентов 
для включения их в  инвестиционный портфель . Такой 
подход помогает инвесторам принимать обоснованные 
решения, опираясь на фундаментальные данные и про-
гнозы [4, с .76] .

DOI 10.37882/2223-2974.2025.06.15

Рис . 1 . Методы анализа государственных ценных бумаг
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Интеграция результатов фундаментального анализа 
в  процесс принятия инвестиционных решений позво-
ляет уменьшить риски и  максимизировать возможную 
доходность портфеля . Критическое изучение ключевых 
факторов успешности бизнеса помогает выявить потен-
циальные перспективы и угрозы, что позволяет инвесто-
рам разрабатывать стратегии, направленные на  долго-
срочный рост и устойчивость инвестиций .

Структура фундаментального анализа обычно вклю-
чает в себя четыре уровня: анализ экономической ситу-
ации в целом, анализ отрасли, анализ компании, анализ 
стоимости ценности бумаг .

Инвесторы в  своей практике применяют различные 
техники фундаментального анализа . Вот некоторые 
из них .

1 . Метод сравнения . При  выборе акций для покуп-
ки важно проводить всесторонний финансовый 
анализ . Ключевым инструментом такого анализа 
выступают специальные коэффициенты — муль-
типликаторы, демонстрирующие эффективность 
компании . P/S, P/E и  P/BV — это основные по-
казатели, отражающие соотношение рыночной 
стоимости к выручке, прибыли и балансовой сто-
имости соответственно . Грамотный инвестор обя-
зательно сопоставит эти значения с аналогичны-
ми показателями других представителей отрасли . 
Дополнительную картину создает анализ долго-
вой нагрузки, динамики доходов и прибыльности 
бизнеса .

2 . Метод дисконтирования денежных потоков . 
Оценивает стоимость компании за  счет сумми-
рования денежных потоков, которые компания 
сможет принести в  будущем . Суть метода заклю-
чается в  прогнозировании будущих финансовых 
поступлений предприятия с  их последующим 
суммированием . Важно отметить, что получен-
ные значения корректируются с помощью специ-
ального понижающего множителя — дисконта, 
поскольку покупательная способность денег со 
временем снижается в результате инфляционных 
процессов .

При фундаментальном анализе также используют 
следующие вспомогательные способы оценки актива: 

1 . Дедукция . Биржевые котировки металлургиче-
ских компаний напрямую зависят от  стоимости 
сырья . Так, подорожание платины и  палладия 
на  торгах неизбежно влечет рост акций произ-
водителей металла . Этот механизм иллюстрирует 
применение дедуктивного метода, когда из  об-
щей закономерности выводится частное след-
ствие . Дедукция также эффективна при анализе 
финансовых показателей — допустим, когда тре-
буется сопоставить мультипликаторы отдельного 

банковского учреждения с  усредненными инди-
каторами по всей отрасли .

2 . Индукция . В сезон высокого спроса наблюдается 
закономерный рост цен на нефтепродукты — это 
классический пример того, как формируются об-
щие правила . Анализируя повторяющиеся со-
бытия, такие как ежегодное летнее повышение 
стоимости топлива на АЗС, инвестор может выво-
дить закономерности из конкретных наблюдений . 
Таким образом происходит переход от  частных 
случаев к общим выводам .

3 . Корреляция . Для диверсификации инвестицион-
ного портфеля используется метод, основанный 
на  корреляционном анализе . В  диапазоне от  –1 
до  1 находится коэффициент корреляции между 
активами . Динамика котировок будет схожей у ак-
ций компаний, чей показатель корреляции при-
ближается к  1 . При  стремлении коэффициента 
к  –1 наблюдается разнонаправленное движение 
цен — именно такие бумаги подбирает инвестор, 
поскольку падение стоимости одних акций ком-
пенсируется ростом других . Отсутствие взаимос-
вязи между движением цен акций разных эми-
тентов наблюдается при коэффициенте, близком 
к нулевой отметке .

В случае с государственными ценными бумагами, как 
уже отмечалось выше, речь идет как правило об облига-
циях . Однако их разнообразие как на федеральном, так 
и региональном уровнях, дают основание полагать, что 
вышеуказанные методы фундаментального анализа без-
условно применимы, но с некоторыми оговорками в ча-
сти специфики их использования . 

Метод технического анализа и все инструменты, име-
ющиеся в  его арсенале, используются применительно 
к рынку государственных ценных бумаг несколько чаще . 
Этот инструментарий помогает трейдерам принимать 
тактические решения о  сделках, оценивая справедли-
вую стоимость активов в конкретный момент . Движение 
котировок во многом определяет поведение участников 
рынка: растущий тренд стимулирует покупки дополни-
тельных бумаг, а  нисходящий побуждает избавляться 
от  активов . Хотя технический анализ эффективен для 
краткосрочной торговли, его прогностическая ценность 
существенно снижается при долгосрочном планирова-
нии . Тем не менее, этот метод остается важным инстру-
ментом для формирования и корректировки инвестици-
онного портфеля, позволяя оценить текущую рыночную 
конъюнктуру .

Виды технического анализа:
1) Классический . Среди методов технического ана-

лиза существует базовый подход, основанный 
на  визуальной интерпретации графиков . В  его 
основе лежит построение двух категорий линий 
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на  ценовой диаграмме . Первая категория — это 
трендовые линии, демонстрирующие общее на-
правление движения рынка через экстраполяцию 
данных . Вторая — уровневые линии, отражающие 
ключевые ценовые зоны, формирующиеся под 
влиянием рыночных игроков . Дополнительным 
инструментом этого фундаментального метода 
является идентификация паттернов в  движении 
цены . Анализируя их геометрическую форму, 
трейдеры получают возможность прогнозиро-
вать будущую динамику: продолжение существу-
ющей тенденции, смену направления движения 
цены или переход рынка в боковую фазу .

2) Индикаторный . Этот вид технического анализа 
отличается применением специализированного 
программного обеспечения, которое существен-
но упрощает сложные математические расчеты . 
Программы автоматически обрабатывают мно-
жество параметров, включая ценовые колебания 
и средние показатели котировок .

Суть метода заключается в применении особых мате-
матических функций — индикаторов, которые отобра-
жаются в виде дополнительных графических элементов . 
Для удобства восприятия эти вспомогательные графики 
располагаются либо поверх основного ценового графи-
ка, либо под ним, сохраняя единую временную шкалу . Си-
стема автоматически рассчитывает их траекторию, пре-
доставляя трейдеру готовый инструмент для анализа .

Программные расчеты обеспечивают быстрое фор-
мирование объективных и точных дополнительных дан-
ных через индикаторы . Анализ этой информации позво-
ляет выявить множество значимых сигналов: изменение 
знака индикатора с плюса на минус (и обратно), дивер-
генцию между ценой и показаниями индикатора, пере-
сечение значимых уровней, включая нулевую отметку, 
а  также взаимодействие сигнальных линий . Благодаря 
такому автоматизированному подходу становится воз-
можным обработка и интерпретация большого массива 
рыночных данных .

Этот вид технического анализа отличается при-
менением специализированного программного обе-
спечения, которое существенно упрощает сложные 
математические расчеты . Программы автоматически об-
рабатывают множество параметров, включая ценовые 
колебания и средние показатели котировок .

3) Объемно-аналитический . Суть метода заклю-
чается в  применении особых математических 
функций — индикаторов, которые отображаются 
в  виде дополнительных графических элементов . 
Для удобства восприятия эти вспомогательные 
графики располагаются либо поверх основного 
ценового графика, либо под ним, сохраняя еди-

ную временную шкалу . Система автоматически 
рассчитывает их траекторию, предоставляя трей-
деру готовый инструмент для анализа .

Программные расчеты обеспечивают быстрое фор-
мирование объективных и точных дополнительных дан-
ных через индикаторы [1, с .138] . Анализ этой информа-
ции позволяет выявить множество значимых сигналов: 
изменение знака индикатора с плюса на минус (и обрат-
но), дивергенцию между ценой и показаниями индика-
тора, пересечение значимых уровней, включая нулевую 
отметку, а  также взаимодействие сигнальных линий . 
Благодаря такому автоматизированному подходу стано-
вится возможным обработка и интерпретация большого 
массива рыночных данных .

4) Графический . Визуальный анализ рынка через по-
строение графиков имеет многовековую историю 
и остается одним из ведущих инструментов трей-
динга . Опытные участники рынка обнаружили, 
что перед определенными рыночными события-
ми формируются характерные фигуры и  модели 
движения цены . Эти повторяющиеся паттерны 
получили специальные наименования, а их иден-
тификация стала ключом к  принятию эффектив-
ных торговых решений . Метод особенно ценен 
тем, что позволяет наглядно распознавать суще-
ствующие и  формирующиеся тенденции, давая 
возможность предсказывать будущую динамику 
котировок на основе визуального представления 
исторических данных .

Технические графики на  финансовых рынках пред-
ставлены тремя основными разновидностями: свеч-
ными, линейными и  барными паттернами . Важным 
индикатором торговой активности служит объемная 
гистограмма, которую обычно размещают посередине 
торгового терминала . Каждый столбец этой диаграммы 
демонстрирует суммарный оборот сделок . При  этом 
разные методики технического анализа предполагают 
построение специфических конфигураций ценовых гра-
фиков . Хотя включение показателя объема торгов счи-
тается традиционным элементом визуализации, его ис-
пользование не является обязательным при проведении 
технического анализа [5, с .223] .

И наконец, третий метод анализа государственных 
ценных бумаг — кластерный подход . Кластерный подход 
основан на сходстве бумаг инвестиционного портфеля . 
Математические расчеты ведутся относительно групп 
фондовых инструментов, что упрощает аналитическую 
деятельность . Группировка активов ведется по  прин-
ципу их доходности, рассчитанной при использовании 
технического анализа . Кластерный метод позволяет 
оптимизировать аналитическую работу, с учетом долго-
срочности тенденций по группам бумаг . Кроме того, та-
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кой подход позволяет автоматизировать расчетные опе-
рации . Однако, достаточно сложно определить факторы, 
которые оказывают непрямое воздействие на  опреде-
ленные кластеры .

Второй аспект изучения методического инструмен-
тария базируется на построении методологии исследо-
вания рынка государственных ценных бумаг с позиции 
комплексного статистического подхода . Здесь целью 
анализа является формирования комплексной оценки 
рынка государственных ценных бумаг за определенных 
период . Для это осуществляется оценка показателей 
не  отдельных ценных бумаг, с  позиции целесообраз-
ности включения ее в портфель, а именно всего рынка 
государственных ценных бумаг и структурно-динамиче-
ских изменений основных его показателей . Важную роль 
в  этом процессе играет определение проблем и  пер-
спектив развития рынка государственных ценных бумаг . 

С позиции статистического исследования, инстру-
менты анализа должны базироваться на следующих ос-
новных элементах:

 — анализе динамики и структуры основных показа-
телей рынка государственных ценных бумаг в Рос-
сии;

 — анализе основных эмитентов государственных 
ценных бумаг;

 — оценке государственных облигаций, как основно-
го элемента государственного долга; 

 — изучении проблем и перспектив развития рынка 
государственных ценных бумаг на  современном 
этапе .

Таким образом, для повышения концентрации ка-
питала, развития реального сектора экономики и укре-
пления финансовой сферы страны, чрезвычайно важно 
применять комплексный подход к  анализу рынка госу-
дарственных ценных бумаг . Только комплексная оцен-
ка способна стать надежным фундаментом для прогно-
зирования показателей рынка государственных бумаг 
и разработки на этой основе взвешенной долговой по-
литики страны .
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Аннотация. В  современном мире международный маркетинг становится 
важным инструментом для компаний, стремящихся выйти на новые рынки. 
Однако с расширением географических границ бизнеса перед организаци-
ями встает серьезная проблема — культурные различия. Они могут стать 
как барьером для успеха, так и конкурентным преимуществом для тех, кто 
сумеет правильно учитывать особенности разных культур. В  статье пред-
ставлены различные аспекты, где проявляются культурные различия при 
реализации стратегий международного маркетинга: язык и коммуникация, 
ценности и традиции, цветовые ассоциации, религиозные особенности, вос-
приятие времени. Рассмотрены характеристика элементов модели Г.  Хоф-
стеде о  культурных различиях: дистанция власти, индивидуализм и  кол-
лективизм, маскулинность и  феминность, избегание неопределённости, 
долгосрочная и  краткосрочная ориентация, потворство и  сдержанность. 
По  результатам исследования были представлены направления решения 
проблемы влияния культурных различий на стратегию маркетинга между-
народных компаний. Успех на  международных рынках требует глубокого 
понимания и учета культурных особенностей, а также гибкости и готовно-
сти к  обучению. В  конечном счете, уважение и  внимание к  другим куль-
турам  — это ключ к  построению доверительных отношений с  клиентами 
и партнерами по всему миру.

Ключевые слова: культурные различия, культурные отличия в маркетинге, 
международный маркетинг, стратегия маркетинга, маркетинг, Хофстеде.

THE PROBLEM OF CULTURAL 
DIFFERENCES IN INTERNATIONAL 
MARKETING

E. Lapa
I. Koryagina
O. Voronova

Summary. In today’s world, international marketing is becoming an 
important tool for companies seeking to enter new markets. However, with 
the expansion of the geographical boundaries of business, organizations 
face a serious problem — cultural differences. They can become both 
a barrier to success and a competitive advantage for those who can 
properly take into account the peculiarities of different cultures. The 
article presents various aspects where cultural differences are manifested 
in the implementation of international marketing strategies: language 
and communication, values and traditions, color associations, religious 
characteristics, perception of time. The characteristics of the elements of 
Hofstede’s model of cultural differences are considered: power distance, 
individualism and collectivism, masculinity and femininity, avoidance 
of uncertainty, long-term and short-term orientation, indulgence and 
restraint. According to the results of the study, the directions of solving the 
problem of the influence of cultural differences on the marketing strategy 
of international companies were presented. Success in international 
markets requires a deep understanding and consideration of cultural 
characteristics, as well as flexibility and willingness to learn. Ultimately, 
respect and consideration for other cultures is the key to building trusting 
relationships with customers and partners around the world.

Keywords: cultural differences, cultural differences in marketing, 
international marketing, marketing strategy, marketing, Hofstede.
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Введение

Компании, которые адаптируют свои стратегии 
с учетом культурных различий, имеют значительно 
больше шансов на  установление доверительных 

отношений с  потребителями, повышение лояльности 
к  бренду и  достижение долгосрочного успеха на  гло-
бальном уровне . Целью статьи является выявление 

проблемы культурных различий в международном мар-
кетинге и влияние на эффективность деятельности ком-
паний, работающих на международном рынке .

Материалы и методы исследования

Статья основана на  материал научных статей от-
ечественных и  зарубежных авторов, рассматривающих 
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проблему культурных различий в международном мар-
кетинге . Методы исследования: контент-анализ, сопо-
ставление, сравнение, логика, анализ, систематизация, 
описание и другие . 

Результаты и обсуждения

В современном мире у  каждой культуры есть свои 
уникальные ценности, традиции, обычаи, язык, религи-
озные убеждения, социальные нормы и даже особенно-
сти невербальной коммуникации, которые необходимо 
учитывать при разработке маркетинговой кампании . 
Глубокое изучение культурных особенностей целевого 
рынка является не просто дополнительным этапом пла-
нирования, а также основополагающим фактором, опре-
деляющим успешность международных маркетинговых 
стратегий . В силу значимости данного вопроса в литера-
туре введено понятие «межкультурный маркетинг», под 
которым предлагают понимать «учет и управление куль-
турными различиями в процессе разработки продуктов, 
проведении рекламных кампаний и  взаимодействии 
с потребителями разных культур» [2] . 

Культура представляет собой сочетание материаль-
ных и  духовных богатств, созданных человечеством 
в процессе исторического развития общества, включая 
ценности, этику, моральные нормы, религию, искусство, 
язык, эстетику, жизненные обычаи и т .д . [3] . Культурные 
различия, в свою очередь, заключаются в наличии уни-
кальных традиций, ценностей, норм поведения, языка, 
религии и предпочтений у определенной группы людей . 

В данном случае речь идет о разных странах . Эти факто-
ры влияют на восприятие информации, принятие тех или 
иных решений, отношение к продуктам или брендам . 

Игнорирование культурных различий может приве-
сти к недопониманию, негативному восприятию бренда 
или даже к провалу продукта на новом рынке . Например, 
выбор цветов, символов, слоганов или даже дизайна упа-
ковки может иметь совершенно разные ассоциации в за-
висимости от культурного контекста . То, что эффективно 
работает в одной стране, может оказаться неэффектив-
ным или даже оскорбительным в  другой . Также важно 
учитывать различия в  отношении к  рекламе, покупа-
тельскому поведению и способам принятия решений [6] . 

Геерт Хофстеде, голландский социолог, является од-
ним из наиболее известных исследователей в области из-
учения культурных различий . Он разработал модель, ко-
торая помогает понять, как культуры различаются по ряду 
измерений . Первоначально модель включала четыре 
измерения, но позже была расширена до шести (рис . 1) . 

Модель Хофстеде широко используется в  менед-
жменте, международных бизнес-исследованиях и кросс-
культурной коммуникации для анализа различий между 
обществами и адаптации к ним .

В литературе выделяют несколько аспектов, где про-
являются культурные различия при реализации страте-
гий международного маркетинга . 

Рис . 1 . Характеристика элементов модели Г . Хофстеде о культурных различиях
Источник: составлено автором по данным [7, 9, 10]



47Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

Язык и  коммуникация. Один из  наиболее очевидных 
аспектов культурных различий — это язык . Прямой 
перевод слоганов или названий продуктов может при-
вести к  недоразумениям или даже оскорблениям . На-
пример, слоган компании Pepsi «Come alive with the 
Pepsi generation» был переведен на китайский как «Pepsi 
возвращает ваших умерших родственников к  жизни», 
что вызвало недоумение и насмешки . Coca-Cola — один 
из  самых успешных брендов в  мире . Каллиграфиче-
ское написание его названия мгновенно узнаваемо — 
по крайней мере, на английском языке . Переход к куль-
турам, в  которых не  используется латинский алфавит, 
может быть непростой задачей . Согласно множеству 
онлайн-источников, выбранные для регистрации компа-
нии в Китае иероглифы буквально переводятся как «Уку-
си воскового головастика» или «Лошадь, привязанная 
воском» . Вместо того чтобы выбрать иероглиф, звучащий 
как «ла», компания выбрала «lê», что означает «радость» 
и произносится примерно как «лер» . В результате чего ки-
тайское название Coca-Cola примерно означает «позво-
лить рту радоваться», что и было зарегистрировано [4] . 

Ценности и традиции. В разных культурах могут быть 
свои приоритеты . Например, в западных странах ценятся 
индивидуализм и личная свобода, тогда как в восточных 
культурах, таких как Япония или Китай, акцент делается 
на коллективизм, уважение к старшим и традиции [2, 5] .

Цветовые ассоциации. Цвета в  разных культурах 
имеют разное символическое значение . Например, бе-
лый цвет ассоциируется с чистотой и невинностью в за-

падных странах, но в некоторых азиатских культурах он 
символизирует траур и  смерть . Использование белого 
цвета в рекламе или упаковке продукта в таких странах 
может быть воспринято негативно . Производитель Rolls 
Royce столкнулся с провалом на рынке в Индии с новой 
моделью Phantom, которую не покупали, как оказалось, 
из-за черного цвета, что обусловлено климатическими 
особенностями . Поэтому в  Индии черные авто — это 
только катафалки [8, 11] . 

Религиозные особенности. Религия оказывает зна-
чительное влияние на потребительское поведение . Не-
обходимо учитывать тот факт, что в современном мире 
под воздействием глобализации религия обретает но-
вый смысл: она может выступать как фактор культур-
ной идентичности человека, и приверженцы различных 
религий могут по-разному воспринимать одну и  ту же 
информацию, содержащуюся в международном реклам-
ном обращении . Например, в мусульманских странах за-
прещены алкогольные напитки и свинина, поэтому мар-
кетинговые стратегии, связанные с  этими продуктами, 
должны быть адаптированы к местным нормам . Наруше-
ние религиозных традиций может привести к бойкотам 
и репутационным потерям [1, 3] .

Восприятие времени. В  международном маркетинге 
важно учитывать отношение к времени . Монохронность 
или полихронность . Монохронные культуры (например, 
США) ценят пунктуальность и линейность времени . По-
лихронные культуры (например, Латинской Америки) 

Рис . 2 . Возможные меры по решению проблемы культурных различий в международном маркетинге
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более гибки . Опоздание на встречу в Швейцарии недо-
пустимо, но в Бразилии к этому проще относиться .

Игнорирование культурных различий может приве-
сти к серьезным последствиям для компании, к приме-
ру, снижение продаж, репутационные потери, бойкоты 
со стороны потребителей или даже правовые послед-
ствия . 

Поэтому для решения данной проблемы необходима 
грамотная политика продвижения компании с  учетом 
культурных различий разных стран . На рисунке 2 пред-
ставлены возможные меры для этого .

Следовательно, культурные различия могут стать 
как вызовом, так и  возможностью для компаний, гото-
вых адаптировать свои стратегии и проявить уважение 
к уникальности разных культур .

Выводы

Таким образом, в  статье представлены различные 
аспекты, где проявляются культурные различия при ре-
ализации стратегий международного маркетинга: язык 
и  коммуникация, ценности и  традиции, цветовые ассо-
циации, религиозные особенности, восприятие вре-
мени . Рассмотрены характеристика элементов модели 
Г .  Хофстеде о  культурных различиях: дистанция власти 
индивидуализм и  коллективизм, маскулинность и  фе-
минность, избегание неопределённости, долгосрочная 
и  краткосрочная ориентация, потворство и  сдержан-
ность . По результатам исследования были представлены 
направления решения проблемы влияния культурных 
различий на стратегию маркетинга международных ком-
паний . Успех на международных рынках требует глубо-
кого понимания и учета культурных особенностей, а так-
же гибкости и готовности к обучению . В конечном счете, 
уважение и  внимание к  другим культурам — это ключ 
к  построению доверительных отношений с  клиентами 
и партнерами по всему миру .
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию структуры, 
компонентов и механизмов формирования корпоративной культуры совре-
менных университетов в условиях цифровой трансформации образования. 
Актуальность работы обусловлена возрастающей ролью организацион-
ной культуры как стратегического ресурса развития высших учебных заве-
дений, способствующего повышению их конкурентоспособности на  рынке 
образовательных услуг и  эффективности внутренних процессов. Научная 
новизна исследования заключается в  разработке многоуровневой модели 
анализа эффективности университетской корпоративной культуры, выявле-
нии стадий формирования её деятельностного компонента (от прецедента 
к  традиции) и  создании интегрированного подхода к  оценке организаци-
онной культуры с учетом специфики высшего образования. В результате 
исследования определены ключевые компоненты корпоративной культу-
ры университета (информационно-содержательный и  деятельностный), 
предложен комплексный инструментарий для диагностики корпоративной 
культуры вузов, включающий количественные и  качественные методики, 
проанализированы модели трансформации университетских ценностей 
и  обоснована взаимосвязь между эффективностью корпоративной куль-
туры и  достижением стратегических целей университета в  современных 
условиях.

Ключевые слова: корпоративная культура университета, организационное 
развитие вуза, диагностика корпоративной культуры, деятельностный ком-
понент, информационно-содержательный компонент, академические цен-
ности, управление университетом.
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were defined, a comprehensive toolkit for diagnosing corporate culture 
in universities was proposed, including quantitative and qualitative 
methods, models of university values transformation were analyzed, and 
the interrelation between the effectiveness of corporate culture and the 
achievement of the university’s strategic goals under modern conditions 
was substantiated.

Keywords: university corporate culture, organizational development of 
higher education institutions, corporate culture diagnostics, activity 
component, informational-content component, academic values, 
university management.

DOI 10.37882/2223-2974.2025.06.21

Университетская корпоративная культура является 
комплексным явлением, включающим в  себя на-
бор традиций, идеологий, ценностей, принципов 

и  стандартов поведения, добровольно принимаемых 
всем персоналом и студенческим составом учебного за-
ведения . Культура вуза функционирует как социальный 
связующий элемент, объединяющий членов академиче-
ского сообщества в целостный коллектив, разделяющий 

общие цели и устремления для реализации исследова-
тельских, образовательных и творческих проектов .

Корпоративная культура университета выполняет 
ряд существенных функций, определяющих эффектив-
ность деятельности образовательного учреждения . 
В первую очередь, она мобилизует возможности персо-
нала и студентов для достижения целей, стоящих перед 
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вузом: стимулирует совершенствование учебных пред-
метов и образовательного процесса, выступает инстру-
ментом формирования продуктивного взаимодействия 
между педагогами и  учащимися [2] . Как отмечают Ефи-
мов В .С . и Лаптева А .В ., корпоративная культура утверж-
дает в вузе понимание миссии и задает направление раз-
вития, формирует адаптивность к  внешним условиям, 
а  также подпитывает заинтересованность и  вовлечен-
ность сотрудников и студентов [3] . Благодаря этим функ-
циям создается гармоничная, дружественная, открытая 
атмосфера учебного заведения, что является залогом 
преемственности этических норм, правил и  ценностей 
при смене поколений сотрудников и обучающихся .

Организационная структура корпоративной культу-
ры университета представляет собой многоуровневую 
систему взаимозависимых компонентов . Фундаменталь-
ный уровень структуры составляют базовые ценности, 
формирующие центральное звено университетской 
культуры . Исследование Кодексов различных высших 
учебных заведений демонстрирует, что эти ценностные 
ориентиры содержат: качество образовательных про-
цессов, академическую свободу с  ответственностью, 

стремление к  развитию, гражданскую позицию и  со-
циальную солидарность [6] . Процесс формирования 
корпоративной культуры следует рассматривать как це-
лостную систему взаимосвязанных компонентов: целе-
вой, информационно-содержательный, деятельностный 
и результативный блоки [17] .

Системная диагностика корпоративной культуры 
университета требует использования комплекса инстру-
ментов . Широкое применение нашла методология К . Ка-
мерона и Р . Куинна, основанная на выявлении базового 
типа культуры организации: клановой, адхократической, 
рыночной или иерархической [4] . Особое значение име-
ет сочетание социологических и лингвистических мето-
дов диагностики [16] .

При выборе методологического инструментария для 
изучения корпоративной культуры высших учебных за-
ведений необходимо учитывать специфику универси-
тетской среды . В таблице 1 представлен сравнительный 
анализ методик исследования корпоративной культуры 
университета .

Таблица 1 . 
Сравнительный анализ методик исследования корпоративной культуры университета

Методика авторы Основные характеристики Преимущества Ограничения
Применимость  

в университетской среде

OCAI (Organizational 
Culture Assessment 
Instrument)

К. Камерон, 
Р. Куинн

Определяет доминирую-
щий тип культуры: кла-
новая, адхократическая, 
рыночная, иерархическая

Простота применения, 
возможность сравнения 
текущей и предпочти-
тельной культуры

Ограниченное количе-
ство типов культуры, нет 
учета специфики образо-
вательных организаций

Высокая, особенно для 
российских университетов 
в период трансформации

Модель Э. Шейна Э. Шейн

трехуровневая модель: 
артефакты, провозглаша-
емые ценности, базовые 
представления

Глубинный анализ скры-
тых аспектов культуры

трудоемкость, субъек-
тивность интерпретации

Средняя, требует адап-
тации к университетской 
специфике

Лингвосоциологи-
ческий подход

Юрина е.а., 
Гулиус Н.С.

Соединение методов 
социологии и лингвисти-
ки для анализа текстов 
и дискурсов

Выявление неявных 
аспектов культуры 
через анализ языковых 
практик

Высокие требования 
к квалификации иссле-
дователей

Высокая, особенно для 
анализа академических 
текстов и коммуникаций

Социодинамиче-
ский подход

Клюев а.К., 
томилин 
О.Б. и др.

анализ динамических 
изменений культуры во 
времени

Позволяет отслежи-
вать трансформации 
культуры и их влияние 
на развитие вуза

требует лонгитюдных 
исследований

Высокая, важна для 
анализа эффективности 
внедрения изменений

Метод конкурирую-
щих ценностей

Р. Квин,
Дж. Рорбах

Идентификация пара-
доксов и противоречий 
в культуре университета

Учитывает сложность 
и многоаспектность уни-
верситетской культуры

Сложность интерпрета-
ции результатов

Средняя, применима 
для анализа внутренних 
конфликтов в универси-
тетской среде

Диагностика куль-
туры с точки зрения 
стейкхолдеров

ефимов В.С., 
Лаптева а.В.

Изучение восприятия 
культуры разными груп-
пами заинтересованных 
сторон

Учет различных перспек-
тив и ожиданий

Сложность согласования 
разных точек зрения

Высокая, особенно 
в условиях клиентоориен-
тированного подхода
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Формирование корпоративной культуры универ-
ситета является сложным и  многогранным процессом, 
который включает в  себя ряд взаимосвязанных компо-
нентов . Каждый из них выполняет свою специфическую 
функцию, обеспечивая целостность и развитие органи-
зационной среды учебного заведения . Важность кор-
поративной культуры заключается в  создании единого 
ценностного пространства, которое направляет поведе-
ние сотрудников и студентов, способствует достижению 
стратегических целей и укрепляет уникальность образо-
вательного учреждения . Наглядно состав компонентов 
корпоративной культуры представлен в Рисунке 1 . 

Целевой компонент формирования корпоративной 
культуры университета представляет собой системоо-
бразующий элемент, задающий вектор развития всей 
организационной структуры вуза . В  основе целевого 
компонента лежит четкое понимание миссии универси-
тета и стратегических задач, которые транслируются че-
рез систему ценностей образовательного учреждения . 
Как отмечают Ефимов В .С . и Лаптева А .В ., корпоративная 
культура утверждает в вузе понимание миссии и задает 
направление развития [3], делая работу каждого сотруд-
ника и деятельность студентов осмысленной и целена-
правленной . 

Целевой компонент не  является статичным, а  под-
вергается постоянной рефлексии и корректировке в со-
ответствии с  меняющимися социальными реалиями . 
Согласно исследованию Ткаленко С .В . и  Акуленко Я .Г ., 
именно целевой компонент определяет качественные 

характеристики будущей корпоративной культуры и вы-
ступает как «отправная точка в системном подходе к ее 
формированию [17] . 

Информационно-содержательный компонент кор-
поративной культуры Университета ИТМО, выявленный 
на  основе анализа Кодекса обучающегося, отличается 
технологической ориентацией при сохранении гумани-
стического подхода . В документе четко определены мис-
сия («открывать возможности для гармоничного разви-
тия конкурентоспособной личности») и  стратегическая 
цель («генерация новых знаний, рынков, бизнесов и на-
вигация человека в мире информации») . Система ценно-
стей ИТМО включает уважение к личности, добросовест-
ность, академическую свободу, открытость и  любовь 
к  своему делу, что образует «код ИТМО» (V+F+PS+SS) . 
Особое внимание уделяется развитию цифровой культу-
ры и этики, компетенций для работы с большими данны-
ми и искусственным интеллектом, предпринимательской 
культуры и  аналитического мышления . Нормативная 
часть кодекса регламентирует этические принципы, 
включающие академическую честность, культуру ком-
муникаций, социальную и  цифровую ответственность, 
антикоррупционную политику . В отличие от вузов с тра-
диционным уклоном, корпоративная культура ИТМО 
акцентирована на инновационности при сохранении че-
ловекоцентричного подхода — «в центре Университета 
всегда находится человек, личность» . Кодекс отражает 
современные тенденции цифрового общества, уделяя 
внимание этике поведения в виртуальном пространстве 
и ответственности за свой цифровой след [8] .

Рис . 1 . Модель формирования корпоративной культуры университета как целостной системы взаимосвязанных 
компонентов
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Информационно-содержательный компонент высту-
пает той базой, на основе которой формируется индиви-
дуальность организационной культуры вуза . Важно от-
метить, что данный компонент не ограничивается лишь 
формализованными документами, но  включает в  себя 
организационные нарративы, легенды, мифы о  выдаю-
щихся представителях университетского сообщества . 

Деятельностный компонент корпоративной культу-
ры университета охватывает систему практик, ритуалов 
и  традиций, посредством которых ценности и  нормы 
воплощаются в  повседневном функционировании об-
разовательного учреждения . Певзнер М .Н . и Ширин А .Г . 
подчеркивают, что деятельностный компонент имеет 
особое значение для организационного развития совре-
менного вуза, поскольку именно через практическую 
деятельность происходит интернализация корпоратив-
ных ценностей [7] . Разнообразие форм деятельности 
(от официальных церемоний до неформальных встреч) 
способствует созданию многогранной культурной сре-
ды, адаптивной к изменяющимся условиям функциони-
рования вуза .

Результативный компонент модели формирования 
корпоративной культуры университета представляет со-
бой систему индикаторов и критериев оценки эффектив-
ности корпоративной культуры . Он позволяет не только 
фиксировать достигнутые результаты, но и выявлять об-
ласти, требующие дополнительных управленческих воз-
действий . В  основе результативного компонента лежит 
понимание корпоративной культуры как стратегическо-
го ресурса развития вуза, что соответствует концепции, 
представленной в работах Бойковой О .И ., согласно кото-
рой корпоративная культура в вузе выступает как стра-
тегический ресурс инновационного развития [1] .

Формирование корпоративной культуры университе-
та осуществляется посредством многостадийной транс-
формации элементов от единичных событий к устойчи-
вым традициям . Исходной точкой служит «прецедент» 
— первичное проявление инициативы без институцио-
нального оформления . На начальной стадии отсутствую-
щая норма продуцируется через индивидуальную ини-
циативу с последующим согласованием и закреплением . 
Затем наступает этап коллективной оценки прецедента 
и  вынесения вердикта о  его трансформации в  офици-
альную «норму» с  соответствующей документацией . 
Третий этап отличается методичным распространени-
ем нормы в каждодневную активность академического 
сообщества . Итоговая фаза возникает после регуляр-
ного применения нормы, когда происходит её полное 
встраивание в  основополагающую поведенческую 
парадигму, с  последующим преобразованием в  усто-
явшуюся традицию (церемониальную практику) [10] .

Ключевым механизмом интеграции ценностных 
ориентиров служит комплексная система оценки и сти-

мулирования сотрудников, которая способствует за-
креплению предпочтительных ценностей и  поведен-
ческих паттернов . В  случае, когда высшее учебное 
заведение провозглашает клиентоориентированность 
фундаментальным принципом своего функционирова-
ния, требуется сформировать эффективную структуру 
систематического получения отзывов о  качественных 
характеристиках оказываемых образовательных услуг . 
Особую роль играет формирование понимания ключе-
вых компетенций сотрудников, соответствующих заяв-
ленной миссии вуза . Например, если вуз позиционирует 
себя как «предпринимательский инновационный уни-
верситет», то в  корпоративную культуру должны вне-
дряться соответствующие ценности и компетенции [5] .

Для понимания механизмов формирования корпора-
тивной культуры необходимо рассмотреть процесс эво-
люции отдельных элементов от единичных прецедентов 
до устойчивых традиций . 

Как видно из Рисунка 2, процесс трансформации эле-
ментов корпоративной культуры имеет циклический ха-
рактер, где каждый успешный прецедент при поддержке 
руководства и положительном восприятии сотрудника-
ми может стать частью регулярных практик . [14] .

Задача руководства состоит в  формулировании 
и  транслировании корпоративной миссии и  видения 
будущего вуза, определении его уникальной индивиду-
альности и  развитии корпоративной идентичности со-
трудников . Конструирование имиджа вуза должно идти 
по принципу «внутренняя среда — внешняя среда» («из-
нутри — наружу»), что возлагает на руководство ответ-
ственность за  создание и  укрепление внутренней при-
верженности ценностям организации . Особое значение 
имеет способность руководства обеспечивать про-
странственно-смысловые переходы в  университетской 
среде между различными «территориями» университета 
с отличающимися ценностными ориентациями [9] .

Корпоративная культура выступает значимым ресур-
сом организационного развития современного универ-
ситета, оказывая комплексное влияние на  различные 
аспекты его функционирования . В  условиях трансфор-
мации системы высшего образования вузы обращаются 
к потенциалу корпоративной культуры как инструменту 
управления изменениями . Корпоративная культура вуза 
способствует не только созданию благоприятной внутрен-
ней среды, но и эффективному позиционированию уни-
верситета в современных образовательных реалиях [13] .

Корпоративная культура также выступает как меха-
низм, обеспечивающий своевременный переход уни-
верситета между стадиями организационного развития . 
На стадии обновления можно наблюдать, как протекают 
инновационные процессы в  университете, призванные 
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внести качественные изменения в университетскую си-
стему [15] .

В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что корпоративная культура современных уни-
верситетов представляет собой стратегический ресурс 
их развития и повышения конкурентоспособности в ус-
ловиях цифровой трансформации образования . 

Анализ научной литературы и  результатов исследо-
вания позволил выделить два ключевых компонента 
корпоративной культуры университета: информаци-
онно-содержательный и  деятельностный . При  этом 
формирование деятельностного компонента проходит 
несколько стадий, начиная от  отдельных прецедентов 
до устойчивых традиций .

Разработанная многоуровневая модель анализа эф-
фективности университетской корпоративной культу-

ры позволяет комплексно оценивать её влияние на до-
стижение стратегических целей вуза . Предложенный 
интегрированный подход к  оценке организационной 
культуры учитывает специфику высшего образования 
и включает как количественные (удовлетворенность со-
трудников, показатели научной продуктивности, акаде-
мической мобильности), так и качественные методы (ана-
лиз нарративов, глубинные интервью, фокус-группы) .

Исследование показало, что эффективная корпо-
ративная культура способствует созданию поддержи-
вающей среды для всех участников образовательного 
процесса, усиливает имидж университета и  обеспечи-
вает его конкурентные преимущества на  рынке обра-
зовательных услуг . Особое значение приобретает спо-
собность корпоративной культуры адаптироваться 
к меняющимся условиям, сохраняя при этом ключевые 
академические ценности .

Рис . 2 . Процесс трансформации элементов корпоративной культуры от прецедента к традиции
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Аннотация. Статья анализирует экономические санкции с  точки зрения 
теории игр, рассматривая стратегические решения санкционирующих 
и  санкционируемых стран. Исследуется баланс между краткосрочными 
экономическими потерями и долгосрочным сдерживанием, показывая, что 
санкции, несмотря на издержки, могут предотвращать будущие нарушения. 
Подчеркивается значение достоверных обязательств и влияние экономиче-
ских зависимостей и геополитических факторов на эффективность санкций.
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Summary. The article analyzes economic sanctions through game theory, 
exploring the strategic decisions of sanctioning and sanctioned states. It 
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commitments and how economic dependencies and geopolitical factors 
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Экономические санкции стали приоритетным ин-
струментом стран, стремящихся выразить протест 
или наказать за нарушения международного права 

или, в некоторых случаях, за отклонения от их внешней 
политики . В  последние годы экономические санкции, 
особенно односторонние санкции со стороны США, ЕС, 
Великобритании и некоторых других государств, побили 
предыдущие рекорды как по  количеству применяемых 
санкций, так и по их охвату . В то время как санкции США 
охватывают достаточно широкую географию, большин-
ство односторонних санкций были сосредоточены на та-
ких странах, как Иран, Россия, Китай и Северная Корея .

В данной статье мы анализируем возможные сце-
нарии введения санкций, выгоды, которые страны мо-
гут получить в  зависимости от  их решения ввести или 
не вводить санкции, и факторы, влияющие на принятие 
решений .

Интерпретация санкций с точки зрения теории игр

Для понимания того, как теория игр интерпретирует 
выбор введения санкций, важно создать игру . Эта игра 
известна как повторяющаяся игра санкций [1] и  может 
быть понята следующим образом: пусть А будет страной, 
которая планирует нарушить международное право или 
право в  области прав человека . Пусть В  будет страной 
или группой стран, которые имеют возможность и спо-
собность применить санкции в случае, если А решит со-
вершить нарушение .

У А  есть два варианта: нарушить или не  нарушить, 
в то время как у В есть два варианта: ввести санкции или 

не  вводить санкции . Предположим, следующие пере-
менные для дальнейшего анализа:

b — выгода, которую получает А при нарушении,
c — издержки, которые несет В из-за нарушений А,
h — ущерб, который получает А в результате санкций 

В,
s — ущерб, который В наносит себе в результате вве-

дения санкций .

Для понимания одновременных действий, которые 
могут предпринять А и В, ниже приведена матрица вы-
игрышей:

График 1 . Матрица выигрышей без учета будущих 
ожиданий

Согласно этой матрице выигрышей возможны следу-
ющие сценарии:

•	 А решает нарушить, а В решает ввести санкции:

В этом случае А  получает выгоду, которая уменьша-
ется на h (ущерб от введенных санкций), в то время как 



56 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

В несет издержки введения санкций s, а также издержки 
от нарушения c .

•	 А решает не  нарушать, но  В решает ввести санк-
ции:

В этом случае А несет ущерб h, который служит сдер-
живающим фактором против любых планов нарушения, 
в то время как В несет издержки введения санкций s .

•	 А решает нарушить, В решает не вводить санкции:

В этом случае А получает выгоду от нарушения b, а В 
несет издержки от нарушения c .

•	 А решает не  нарушать, и  В решает не  вводить 
санкции:

В этом случае ничего не происходит, так как нет дей-
ствий .

Далее важно понять случай равновесия, когда обе 
стороны имеют наилучший возможный результат, неза-
висимо от действий контрагента .

Наилучший ответ для А можно понять следующим об-
разом:

•	 Если В решает ввести санкции, и А нарушает, А по-
лучает выгоду b-h

•	 Если В  решает ввести санкции, и  А не  нарушает, 
А несет издержки -h

Поскольку b-h > -h, что обычно предполагается, так 
как А имеет стимул получить выгоду от нарушения, наи-
лучшим ответом является нарушение .

Аналогично,
•	 Если В решает не вводить санкции, но А нарушает, 

А получает выгоду b
•	 Если В решает не вводить санкции, и А не наруша-

ет, результат равен 0

Поскольку b > 0, наилучшим ответом является нару-
шение .

Наилучший ответ для В можно понять следующим об-
разом:

•	 Если А решает нарушить, и В решает ввести санк-
ции, В получает издержки от нарушения, а также 
издержки от санкций, -c-s .

•	 Если А решает нарушить, но В решает не вводить 
санкции, В получает издержки от нарушения, -c

Поскольку введение санкций налагает дополнитель-
ные издержки (s> 0), -c> -c-s, наилучшим ответом для 
В является не вводить санкции .

Аналогично,
•	 Если А  решает не  нарушать, и  В решает ввести 

санкции, В  несет дополнительные издержки 
от санкций -s .

•	 Если А решает не нарушать, и В решает не вводить 
санкции, результат равен 0 .

Поскольку издержки от введения санкций -s <0, наи-
лучшим ответом для В является не вводить санкции .

Как можно понять с точки зрения обеих сторон, рав-
новесие по Нэшу в данном случае заключается в том, что 
А нарушает, а В не вводит санкции .

Хотя это наилучший сценарий для А и В, который при-
носит им наилучший результат, в  реальности ситуация 
складывается иначе . В  реальном мире такой сценарий 
часто наблюдается со стороны нейтральных стран [2], 
которые решают не вводить никаких санкций и вместо 
этого находят выгоды от возникающего конфликта . Од-
нако некоторые страны могут решить не оставаться ней-
тральными в конфликтах и решают ввести санкции [3] .

Тем не менее, как очевидно из рассмотренной выше 
игры, введение санкций не  является наилучшим ходом 
в  игре для стран, однако некоторые страны всё же вы-
бирают этот вариант . Их рассуждения основываются 
на  том, что существует переменная будущих издержек, 
связанных с итеративными раундами этой игры [4] .

Данный анализ становится более долгосрочным, где 
игроки планируют не  только один раунд взаимодей-
ствия, но несколько раундов, и необходимость выбирать 
стратегии, которые принесут им наилучшую отдачу во 
всех раундах игры .

Для понимания игры с итеративными раундами и бу-
дущими издержками ниже приведена матрица выигры-
шей:

График 2 . Матрица выигрышей с учетом будущих 
ожиданий

Основные элементы предыдущей структуры выигры-
шей сохраняются, но  дополняются дополнительными 
условиями, представляющими будущие последствия . 
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Концептуально мы предполагаем, что сегодняшние дей-
ствия могут создать прецедент, который влияет на веро-
ятность или стоимость будущих нарушений . Например, 
если нарушение остается безнаказанным, это может по-
ощрить подобное поведение в будущем, что влечет за со-
бой долгосрочные «издержки» (f3) для защищающейся 
стороны . И наоборот, если за нарушением следуют санк-
ции, А страдает не только от немедленного снижения вы-
годы (на величину h), но и от дополнительного сдержи-
вающего эффекта (f5), который снижает будущие выгоды .

•	 Ситуация, когда А нарушает, но В не вводит санкции:

А получает выгоду b, а  В несет издержки агрессии 
и издержки будущих агрессий, которые теперь возмож-
ны из-за нового прецедента, установленного в  началь-
ной игре, где В решил не вводить санкции, поэтому об-
щие издержки теперь составляют -c-f3 .

•	 Ситуация, когда А нарушает, и В вводит санкции:

А получает уменьшенную выгоду b-h, как в предыду-
щей игре, но также достоверное введение санкций соз-
дает сдерживающий эффект . Это снижает будущую выго-
ду, которую А мог бы ожидать от дальнейших нарушений 
(f5), и может также снизить долгосрочные издержки для 
защищающейся стороны по  сравнению со сценарием 
безнаказанной агрессии .

f1 обычно понимается как будущая выгода (или, что 
эквивалентно, избежание будущих издержек), которую 
В реализует, когда вводит санкции в ответ на фактическое 
нарушение со стороны А . Когда В вводит санкции надле-
жащим образом, это посылает сильный и  достоверный 
сигнал о  том, что нарушающее поведение встретит от-
ветные меры, тем самым сдерживая будущие нарушения .

Хотя введение санкций влечет за собой немедленные 
издержки (обозначаемые как s), если это делается в от-
вет на  нарушение, оно помогает снизить вероятность 
повторной или эскалированной агрессии . Это снижение 
ожидаемых будущих издержек (таких как политическая 
нестабильность, экономические нарушения или допол-
нительные затраты на  безопасность) отражается в  f1 . 
По  сути, это стратегический «дивиденд», который на-
капливается у  защищающейся стороны в  результате её 
приверженности санкционированию неправомерного 
поведения .

•	 Ситуация, когда А не нарушает, а В вводит санкции:

В дополнение к  предыдущим издержкам, которые 
несет В при введении санкций, -s, и ущербу, который не-
сет А из-за введенных санкций, В несет дополнительные 
издержки -f2, которые являются компонентом будущих 
или репутационных издержек, которые несет В, когда 

предпринимает действия, которые могут восприни-
маться как чрезмерно агрессивные или неоправданные . 
В  этом контексте, если защищающаяся сторона вводит 
санкции — даже в случаях, когда А не совершил наруше-
ний — f2 охватывает 2 возможных негативных будущих 
издержек для В:

Дипломатические или политические последствия: 
Страна, вводящая санкции, может потерять доверие или 
столкнуться с негативной реакцией со стороны союзни-
ков и международных партнеров [5] .

Экономические или репутационные издержки: Не-
оправданные санкции могут привести к экономической 
неэффективности, сокращению торговли или ущербу ре-
путации страны, вводящей санкции, на международной 
арене .

•	 Ситуация, когда А не нарушает, и В не вводит санкции:

В ситуации, когда обе стороны не  предпринимают 
никаких действий, будущее непредсказуемо, поэтому 
результаты обозначаются как f4 и  f6 . В одиночной игре 
результат был 0, в итеративной игре действия будут ос-
новываться на других будущих действиях, которые в на-
стоящее время не определены .

Для определения равновесного исхода в этом случае 
необходимо учитывать позиции обеих сторон .

Для А  сравнивается общий выигрыш от  нарушения 
и  ненарушения с  учетом будущих последствий: Если 
В имеет достоверную политику санкций, то А предвидит, 
что любое нарушение вызовет санкции . Таким образом, 
эффективная выгода от нарушения составляет не только 
b-h, но также включает f5, что можно рассматривать как 
уменьшение будущего потока выгод . Если комбиниро-
ванная немедленная и  будущая выгода от  нарушения, 
т .е . b-h-f5, меньше, чем выигрыш от воздержания (кото-
рый может быть нормализован до 0 или даже включать 
положительные будущие выгоды из-за стабильности), 
тогда нарушение больше не является привлекательным .

Если В не вводит санкции, А получает полную выгоду 
b немедленно и ожидает, что такое поведение будет до-
пускаться в будущем, что приведет к более высокой бу-
дущей выгоде и увеличенным издержкам f3 для В .

Таким образом, наилучший ответ А  существенно за-
висит от достоверности и долгосрочного влияния поли-
тики санкций .

В теперь взвешивает немедленные издержки введе-
ния санкций s против долгосрочных выгод сдерживания 
будущих нарушений: Если В  не вводит санкции, немед-
ленная экономия (избежание s) компенсируется более 
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высокими будущими издержками f3, поскольку А, веро-
ятно, продолжит нарушения .

Если В вводит санкции, хотя и существуют немедлен-
ные издержки (s) и, возможно, некоторые дипломатиче-
ские или репутационные издержки, будущие издержки 
снижаются (благодаря сдерживающему эффекту f5, при-
меняемому к  А, и  снижению повторяющихся издержек 
от нарушений) .

Таким образом, если будущие издержки f3 от бездей-
ствия превышают немедленные плюс будущие издержки 
введения санкций (s и  любые связанные дипломатиче-
ские издержки), тогда оптимальной стратегией защища-
ющейся стороны является приверженность введению 
санкций .

Следовательно, когда оба игрока учитывают эти рас-
ширенные эффекты, игра стремится к  равновесию до-
стоверных обязательств:

Для В  — наилучшим ответом становится обязатель-
ство санкционировать нарушения, поскольку это мини-
мизирует общие будущие издержки . Несмотря на то, что 
санкции затратны в  краткосрочной перспективе, они 
предотвращают каскад повторных нарушений и, таким 
образом, позволяют избежать больших будущих потерь .

Для А, зная, что защищающаяся сторона привержена 
введению санкций — и понимая, что любое нарушение 
уменьшит как немедленные, так и  будущие выигрыши 
(на  h и  на сдерживающий эффект f5), А  обнаруживает, 
что воздержание от нарушения приносит более высокий 
общий выигрыш .

Следовательно, равновесие в  расширенной игре 
обычно таково, что В обязуется ввести санкции в случае 
нарушения, а  А, предвидя как немедленные санкции, 
так и их долгосрочные сдерживающие эффекты, решает 
не нарушать .

В равновесии результатом является мирный исход, 
где выигрыш А от избежания нарушения приносит ста-
бильный, неотрицательный выигрыш (0 или положи-
тельный бонус стабильности), а выигрыш В, хотя и связан 
с  издержками санкций, его достоверное обязательство 
предотвращает большие будущие потери f3 .

Этот результат достигается с использованием совер-
шенства в подыграх . Совершенство в подыграх является 
уточнением концепции равновесия по Нэшу, используе-
мым в динамических (последовательных) играх [6] . Оно 
требует, чтобы профиль стратегий формировал равно-
весие по Нэшу не только для всей игры, но и для каждой 
подыгры внутри неё . Это означает, что в  каждой точке 
игры, независимо от того, достигается ли эта точка вдоль 

равновесного пути, стратегии игроков должны быть оп-
тимальными с учетом обстоятельств этой подыгры . Дру-
гими словами, независимо от того, как разворачивается 
игра, даже в частях игры, которые могут быть достигну-
ты после маловероятного отклонения, предписанные 
стратегии остаются оптимальными и  самоподдержива-
ющимися .

Игра, когда она расширяется для включения буду-
щих воздействий, содержит дополнительные условия, 
представляющие долгосрочные издержки или выгоды 
(f-условия), возникающие в результате сегодняшних дей-
ствий . Модель можно рассматривать как многоэтапную 
или динамическую игру, где оба игрока учитывают не-
медленные выигрыши и  последствия, которые перено-
сятся в будущее . Равновесие в итеративной второй игре 
является совершенным в подыграх, поскольку стратегии 
являются устойчивыми и оптимальными не только в об-
щей игре, но и в каждой возможной подыгре, обеспечи-
вая достоверное обязательство и эффективное сдержи-
вание в долгосрочном стратегическом взаимодействии .

Заключение

Экономические санкции, при анализе через призму 
теории игр, раскрывают сложные стратегические взаи-
модействия, влияющие на  принятие глобальных реше-
ний . Данное исследование изучило, как краткосрочные 
и  долгосрочные соображения формируют поведение 
санкционирующих и санкционируемых государств .

В сценарии единичного случая государства могут 
избегать введения санкций из-за немедленных издер-
жек . Однако при учете будущих последствий возникает 
закономерность, где последовательное применение 
санкций сдерживает будущие нарушения . Этот сдвиг 
в стратегическом поведении подчеркивает важность до-
стоверности в международной политике .

Данные реального мира свидетельствуют о том, что, 
хотя теоретические модели обеспечивают основу для 
понимания санкций, практические результаты формиру-
ются экономическими зависимостями, политическими 
программами и участием нейтральных или противостоя-
щих глобальных игроков . Кроме того, санкционируемые 
государства часто адаптируются через альтернативные 
экономические каналы, снижая долгосрочную эффек-
тивность определенных мер .

В конечном счете, санкции остаются ключевым ин-
струментом в международных отношениях, но их успех 
зависит от поддержания баланса между сдерживанием 
и гибкостью . Политики должны ориентироваться в ланд-
шафте, где экономические, политические и  институци-
ональные факторы взаимодействуют непредсказуемым 
образом . 
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За последние десятилетия экономические санк-
ции, несомненно, утвердились как ключевой ин-
струмент в  арсенале международной дипломатии, 

предоставляя государствам возможность проецировать 
влияние без обращения к  военному потенциалу . В  ны-
нешних геополитических реалиях наблюдается не толь-
ко количественный рост санкционных режимов, но  и 
их качественная трансформация — усложнение струк-
туры и  расширение охвата . Вследствие этих процессов 
санкционное давление превратилось в  один из  опре-
деляющих факторов, существенно влияющих на  фор-
мирование национальных концепций экономической 
безопасности во многих государствах мира [1] . При этом 
нельзя не  отметить, что традиционные аналитические 
конструкции зачастую рассматривают либо эффектив-
ность санкционных мер, либо их экономические послед-
ствия в  известном отрыве от  контекста, не  выстраивая 
при этом четкой причинно-следственной связи между 
санкционным воздействием и эволюцией защитных по-
литических механизмов .

Предлагаемая модель Экономической Безопас-
ности и  Санкционного Реагирования (далее — ESSRF) 
призвана заполнить существующую методологическую 
лакуну, обеспечивая исследователей и  практиков ин-
струментарием для анализа процессов трансформации 
политики экономической безопасности под воздействи-
ем внешних ограничений . В  практическом измерении 
данная модель решает несколько взаимосвязанных за-
дач . Во-первых, она способствует углубленному анали-
зу механизмов формирования политических решений 
в условиях санкционного давления . Во-вторых, создает 

методологическую базу для выявления системных уяз-
вимостей и  оценки потенциала устойчивости нацио-
нальной экономики . В-третьих, выступает инструментом 
стратегического планирования в  условиях неопреде-
ленности . И, наконец, предоставляет критерии для оцен-
ки результативности принимаемых защитных мер .

Особая актуальность разработки подобного инстру-
ментария в современном контексте есть в сфере между-
народной экономики . Мы наблюдаем беспрецедентный 
рост применения санкционных механизмов в  качестве 
инструмента достижения внешнеполитических целей, 
возрастающее осознание значимости экономического 
суверенитета в  системе национальной безопасности, 
эволюцию санкционных режимов от  примитивных за-
претов к изощренным таргетированным ограничениям, 
а  также усиление элементов конфронтации в  мировой 
экономической системе .

Теоретические основы и методология

Теоретический фундамент

В основе предлагаемой ESSRF-модели лежит синтез 
нескольких теоретических направлений, что позволяет 
сформировать многоаспектную аналитическую основу . 
Прежде всего, подход активно задействует инструмен-
тарий теории игр, раскрывающий сложную динамику 
стратегических взаимодействий между странами, при-
меняющими санкции, и государствами, подвергающими-
ся ограничительному воздействию . Опираясь на фунда-
ментальные работы Цебелиса по «санкционным играм» 
[2] и  небезызвестную модель торга Моргана-Мейерса 
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[3], исхожу из того, что и санкции, и ответные контрмеры 
фактически представляют собой стратегические ходы 
в многоходовой партии, где ключевую роль играет три-
ада факторов — информационная асимметрия, досто-
верность принимаемых обязательств и  стратегическая 
калькуляция рисков и возможностей .

Не меньшее значение для модели имеет современ-
ная концепция экономической безопасности . Разделено 
многомерное понимание этого феномена, предложен-
ное в  работах Рачковского [4] и  развитое в  исследова-
ниях Ксенжопольского [5] . Согласно данному подходу, 
экономическая безопасность видится не просто как со-
стояние защищенности экономики, но как комплексные 
условия, обеспечивающие не только выживание и про-
цветание в хозяйственной сфере, но также гармоничное 
социальное развитие внутри государственных границ 
и  сохранение дееспособности государственных инсти-
тутов в условиях внешних вызовов .

Третьим краеугольным камнем теоретической кон-
струкции выступает — теория институциональной 
адаптации, получившая своё классическое воплощение 
в работах Норта [6] и Уильямсона [7] . Именно их иссле-
дования относительно эволюции институтов под воз-
действием экзогенных шоков послужили отправной 
точкой для моего понимания санкций как внешних де-
стабилизирующих факторов, запускающих многовектор-
ные процессы политической адаптации через такие раз-
нообразные механизмы, как вынужденные кризисные 
инновации, постепенное институциональное обучение, 
стратегическая переориентация политического курса, 
форсированное развитие критически важных возмож-
ностей и перераспределение национальных ресурсов .

И наконец, разработанная модель активно интегри-
рует результаты многочисленных эмпирических иссле-
дований в  области санкционного воздействия . Особую 
ценность представляют работы группы Хафбауэра [8], 
а  также более поздние статистические исследования, 
касающиеся продолжительности действия санкций и ха-
рактера их воздействия на различные компоненты наци-
ональных экономик . Именно эти эмпирические данные 
существенно обогатили методологический инструмен-
тарий ESSRF в  части оценки разнотипных санкционных 
режимов .

Методология и структура модели

Разработанная модель ESSRF имеет особую двухка-
нальную архитектуру — это принципиальный момент, 
позволяющий комплексно исследовать как стратегиче-
ские расчеты стран, вводящих санкции, так и  ответные 
действия государств, подвергшихся ограничительному 
воздействию . Именно на  стыке этих двух перспектив, 
в  точке их взаимодействия, и  происходит формирова-
ние новых подходов к обеспечению экономической без-
опасности .

Первый канал модели — оценка поведения 
санкционирующей стороны — позволяет проанали-
зировать процессы разработки и  имплементации санк-
ционных стратегий с учетом обратного влияния на соб-
ственную экономику страны-инициатора ограничений . 
В  структуре данного канала выделены три ключевых 
блока:

1 . Профилирование санкционной стратегии 
(SSP) . Этот компонент, как показала практика на-
ших исследований, критически важен для пони-

График 1 . Структура модели ESSRF
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мания подходов к  разработке санкций с  учетом 
стратегических задач, охвата и  точности воздей-
ствия . В нашей работе мы операционализировали 
данный показатель через Индекс санкционной 
стратегии (SSI), который вычисляется как взве-
шенное среднее оценок по четырем доменам:

SSI
w OC w TS w TH w IC

w w w w
OC TS TH IC

OC TS TH IC

= Ч + Ч + Ч + Ч
+ + +

Здесь OC представляет чёткость постановки целей, 
TS — точность выбора объектов воздействия, TH — вре-
менной горизонт санкционного режима, IC — калибров-
ку интенсивности давления, а коэффициенты w выступа-
ют как соответствующие весовые множители .

2 . Имплементационный потенциал (IC) . Данный 
блок оценивает — и на практике это часто оказы-
вается не  менее важным, чем сама стратегия  — 
фактическую способность государства эффектив-
но реализовывать заявленные санкционные меры . 
В  этом случае мы прибегаем к  расчету Индекса 
имплементационного потенциала (ICI) с  исполь-
зованием формулы геометрического среднего:

ICI CM MS PSE IA= Ч Ч Ч4

В данном выражении CM отражает механизмы меж-
ведомственной координации, MS — системы монито-
ринга соблюдения санкций, PSE — степень вовлеченно-
сти частного сектора, а  IA — уровень международного 
согласования усилий .

3 . Анализ обратного воздействия (SIA) . Этот блок, 
как показал наш опыт исследований, нередко упу-
скается из виду, хотя изучение издержек и послед-
ствий, которые санкции создают для самой стра-
ны-инициатора, имеет принципиальное значение . 
Для количественной оценки мы разработали Ин-
декс самовоздействия (SII):

SII
w EC w PS w IP w IB

w w w w
EC PS IP IB

EC PS IP IB

= � Ч + Ч + Ч + Ч
Ч + + +( )

1
5

В этой формуле EC отражает прямые экономические 
издержки, PS — внутриполитическую устойчивость, 
IP  — международно-политические позиции, а  IB — ин-
ституциональную нагрузку . Конструкция формулы тако-
ва, что более высокие значения SII указывают на  мень-
шее негативное влияние на страну-инициатора санкций .

Второй канал модели — оценка положения санк-
ционируемой стороны — исследует механизмы реаги-
рования государств на санкции через призму политики 
экономической безопасности . И здесь также можно вы-
делить три основных блока анализа:

1 . Профилирование уязвимостей (VP) . Этот блок, 
с  нашей точки зрения, является первичным, по-

скольку выявляет уязвимые элементы националь-
ной экономики, на  которые потенциально могут 
воздействовать санкции . Разработанный нами Ин-
декс уязвимости (VI) учитывает не только степень, 
но и значимость каждой конкретной уязвимости:

VI V I
i

n

i i= Ч( )
=
е

1

В данной формуле V(i) представляет балльную оценку 
уязвимости в домене i, I(i) — весовой коэффициент значи-
мости, а n — общее количество анализируемых доменов 
уязвимости .

2 . Оценка потенциала устойчивости (RC) . В  рам-
ках этого блока исследуется — и мы считаем это 
принципиально важным — способность нацио-
нальной экономики выдерживать санкционное 
давление . Для измерения мы используем Индекс 
потенциала устойчивости (RCI):

RCI
R w

w
i

m
i i

i

m
i

=
Ч( )

( )
=

=

е
е

1

1

Здесь R(i) обозначает оценку устойчивости в домене i 
по пятибалльной шкале, w(i) — весовой коэффициент до-
мена, а m — общее число доменов устойчивости .

3 . Анализ стратегии реагирования (RS) . Этот блок 
исследует — и  наши практические изыскания 
подтверждают его особую значимость — подхо-
ды к нейтрализации санкционных эффектов через 
формирование специализированной политики . 
Для оценки эффективности мы предлагаем ис-
пользовать показатель эффективности стратегии 
реагирования (RSE):

RSE S E T
i

k

i i i= Ч Ч( )
=
е

1

В данном случае S(i) отражает масштаб реагирования, 
E(i) — эффективность имплементации, T(i) — временной 
весовой фактор, а k — число доменов реагирования .

Ядром нашей модели ESSRF выступает Анализ 
формирования политики экономической безопас-
ности  — именно этот компонент позволяет выявить 
и систематизировать эволюционные процессы в нацио-
нальных стратегиях безопасности в условиях санкцион-
ного давления . Особое внимание мы уделяем механиз-
мам адаптации (AM), которые включают в себя не только 
реактивное формирование политики, но  также упреж-
дающее планирование, институциональные инновации 
и  законодательные трансформации . Для измерения 
силы адаптационных механизмов (AMS) мы применяем 
следующую формулу:
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AMS
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В этом выражении P(pre,i) отражает силу политики 
до введения санкций в домене i, P(post, i) — силу политики 
после санкций, а n — число анализируемых доменов .

Итоговой комплексной мерой национальной способ-
ности противостоять санкционному давлению в  нашей 
модели выступает Индекс санкционной устойчивости 
(SRI), который агрегирует ключевые метрики в  единый 
показатель:

SRI VI RCI RSE= Ч �( ) + Ч + Чa b g1

Здесь VI — индекс уязвимости, RCI — индекс потенци-
ала устойчивости, RSE — эффективность стратегии реа-
гирования, а параметры α, β и γ выступают весовыми ко-
эффициентами, в сумме дающими единицу (α + β + γ = 1) .

Хотелось бы особо подчеркнуть одну из  принципи-
альных особенностей модели — признание и  учет ди-
намических обратных связей между различными ком-
понентами . В реальной практике наблюдается сложную 
систему взаимовлияний: санкции меняют профиль уяз-
вимостей, политические меры повышают устойчивость, 
а  стратегические действия санкционируемой стороны 
заставляют санкционирующую корректировать свой 
подход . Именно эта динамическая природа взаимодей-
ствий адекватно отражена в разработанной нами модели .

Обсуждение и направления развития

Представленная модель ESSRF, безусловно, представ-
ляет собой значительный шаг вперед в  методологиче-
ском осмыслении взаимосвязи санкционных процессов 
и  трансформации политики экономической безопасно-
сти . Вместе с тем, как и любой аналитический инструмен-
тарий, она не свободна от определенных ограничений, 
которые необходимо принимать во внимание при её 
практическом применении .

В ходе исследований были выявлены три существен-
ных ограничивающих факторов, которые заслуживают 
особого внимания:

1 . Информационно-статистические ограниче-
ния . Практическая реализация модели нередко 
сталкивается с проблемой доступа к релевантным 
и достоверным данным . Особую сложность пред-
ставляет анализ закрытых экономик или сфер, 
связанных с  национальной безопасностью, где 
значительная часть информации отсутствует в пу-
бличном доступе . И здесь, как показала практика, 
методологическая строгость должна сочетаться 
с определенной гибкостью в подходах к оценке .

2 . Проблема субъективности параметрических 
оценок . Присвоение весовых коэффициентов 

и балльных оценок по шкалам модели неизбежно 
включает элемент экспертной субъективности . 
Это может привести к  непреднамеренной пред-
взятости или снижению согласованности резуль-
татов . Частичное решение данной проблемы есть 
в использовании экспертных панелей и более ак-
тивном применении методов Дельфи .

3 . Демаркация аналитических границ . Одной 
из методологических сложностей, является опре-
деление адекватных границ анализа . Санкцион-
ные эффекты имеют свойство распространяться 
далеко за пределы непосредственно целевых сек-
торов, что затрудняет четкое очерчивание анали-
тического поля . Опыт исследований показывает, 
что в таких случаях необходимо начинать с четко 
определенного ядра анализа с последующим кон-
центрическим расширением исследовательского 
фокуса .

Осознавая эти ограничения, считаем целесообраз-
ным очертить несколько перспективных направлений 
дальнейшего развития предложенной модели:

1 . Интеграция методов машинного обучения . 
Современные алгоритмы искусственного ин-
теллекта открывают принципиально новые воз-
можности для совершенствования модели ESSRF . 
Включение элементов машинного обучения спо-
собно кардинально улучшить распознавание не-
явных паттернов санкционного взаимодействия 
и  существенно повысить точность прогностиче-
ского компонента . 

2 . Развитие инструментария системно-динами-
ческого моделирования . Особая перспектива 
есть в  разработке комплексных системно-дина-
мических симуляций, способных более адекватно 
отразить сложные петли обратной связи и  нели-
нейные эффекты в санкционной динамике . Пред-
варительные результаты экспериментов в  этой 
области представляются весьма обнадеживающи-
ми, хотя и требуют дальнейшей верификации .

3 . Имплементация методов сетевого анализа . Ин-
теграция в модель ESSRF элементов формального 
сетевого анализа экономических взаимоотноше-
ний представляется мне крайне перспективным 
направлением развития . Использование аппа-
рата теории графов позволит выявлять скрытые 
системные уязвимости и  более точно оценивать 
риски каскадных эффектов в условиях санкцион-
ного давления . 

4 . Расширение аналитической многоуровне-
вости модели . Развитие модели ESSRF в  на-
правлении более детальной проработки суб-
национальных (региональных, отраслевых) 
и  наднациональных (интеграционных, коалици-
онных) измерений санкционных процессов пред-
ставляется крайне перспективным направлени-
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ем . Подобное расширение аналитической оптики 
обеспечит более комплексное понимание много-
уровневой динамики формирования политики 
экономической безопасности .

Заключение

Разработанная модель Экономической Безопасности 
и  Санкционного Реагирования (ESSRF), представленная 
в  рамках данной статьи, знаменует качественно новый 
этап в  исследовании воздействия санкционных меха-
низмов на формирование национальных стратегий эко-
номической безопасности . Синтезируя элементы теории 
игр, концепции институциональной адаптации и  эмпи-
рические данные санкционных исследований, предло-
женная модель формирует методологический каркас 
для системного анализа сложнейшей динамики санкци-
онных воздействий и защитных контрмер .

Особая ценность разработанной модели заключает-
ся, в  её оригинальной двухканальной архитектуре, по-
зволяющей в равной степени учитывать стратегические 
мотивации стран-инициаторов санкций и  адаптивные 
реакции стран-объектов ограничительных мер . Такой 
подход, создает принципиально более полную картину 
санкционного взаимодействия, открывая возможности 

для комплексной оценки профилей уязвимости, меха-
низмов устойчивости и  эффективности политических 
ответов .

Предложенные количественные метрики и  фор-
мульный аппарат позволяют перевести анализ санкци-
онных процессов из  преимущественно описательной 
плоскости в  сферу строгих измерений, не  жертвуя при 
этом практической применимостью модели . Именно 
этот аспект делает ESSRF действенным инструментом 
не только для теоретиков, но и для политических прак-
тиков, стремящихся к  выработке обоснованных реше-
ний в условиях санкционного давления .

Завершая изложение результатов исследования, 
предложенная модель ESSRF представляет собой 
не окончательный продукт, а своего рода научную плат-
форму, открытую для дальнейших усовершенствований . 
Очерченные перспективные направления развития мо-
дели — от  интеграции методов машинного обучения 
до  расширения аналитической многоуровневости  — 
могут существенно обогатить исследовательский ин-
струментарий в  динамично эволюционирующей об-
ласти изучения санкционных механизмов и  политики 
экономической безопасности .

© Мукхерджи Соумоджит (Soumojitmukherjee007@gmail.com)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



65Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мурлейкин Никита Сергеевич 
Аспирант, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Nick.murleykin@mail.ru
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В условиях усиливающейся глобальной конкуренции 
и  нестабильности внешнеэкономической среды 
ключевым элементом устойчивого развития пред-

приятия становится грамотная инвестиционная полити-
ка . Инвестиции — это не просто финансовые вливания, 
а  стратегически значимый ресурс, определяющий тем-
пы и  направления трансформации бизнеса . Компании, 
способные эффективно формировать инвестиционную 
стратегию, получают конкурентные преимущества, адап-
тируются к вызовам времени и реализуют потенциал ин-
новационного роста . В  современных условиях именно 
инвестиционные решения во многом определяют жиз-
неспособность и  конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта .

Стратегическое распределение капитала опреде-
ляет траекторию роста организаций, влияя на  их спо-
собность адаптироваться к  динамичным рыночным 
условиям . Грамотное управление инвестиционными по-
токами позволяет компаниям не только оптимизировать 
производственные мощности, но  и завоевывать новые 
рыночные ниши . Эффективное распределение ресур-
сов приобретает особую значимость при реализации 
долгосрочных проектов, направленных на технический 
прогресс и территориальное расширение бизнеса . Воз-
растающая интенсивность конкурентной борьбы требу-
ет от  руководства компаний особой проницательности 
при выборе направлений вложения средств, поскольку 

именно точность инвестиционных решений часто опре-
деляет жизнеспособность предприятия в долгосрочной 
перспективе .

Грамотное распределение капиталовложений по-
зволяет организациям создавать долгосрочные префе-
ренции на рынке путем активного внедрения новшеств 
и  модернизации производственных линий . Подобный 
подход дает возможность компаниям оптимизировать 
качественные характеристики выпускаемых товаров, 
увеличивать производительность и  своевременно 
трансформировать бизнес-процессы в  соответствии 
с меняющимися запросами потребителей .

Анализ международной практики демонстрирует, что 
систематическое и  продуманное размещение средств 
в  различные активы существенно повышает устойчи-
вость предприятий при неблагоприятных экономиче-
ских колебаниях . Диверсификация вложений, охваты-
вающая широкий спектр инструментов — от биржевых 
активов до  объектов недвижимости — служит важным 
механизмом приспособления к изменчивым рыночным 
условиям и  обеспечивает стабильность развития орга-
низации .

Категория «инвестиции» относятся к числу наиболее 
значимых экономических категорий . Осуществление ин-
вестиций выступает значимым условием решения фак-
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тически всех стратегических и существенной части опе-
ративных задач развития и  обеспечения эффективной 
деятельности коммерческой организации .

Термин «инвестиция», как и многие другие экономи-
ческие категории, имеет иностранное происхождение 
(от лат . «Investire», нем . «Investition») и означает продол-
жительное вложение в  различные объекты, социаль-
но-экономические программы или проекты как внутри 
страны, так и за её пределами, с целью получения дохо-
да и достижения социально-экономического результата 
[2, с . 255] .

Инвестиции — одна из особенно часто используемых 
в теории и практике экономики категорий, реализуемая 
как на макроуровне, так и на микроуровне .

Есть разные варианты и подходы к определению по-
нятия «инвестиции», отражающие разнообразие подхо-
дов к интерпретации их экономической сущности .

Научная экономическая мысль демонстрирует су-
щественные расхождения в  трактовке понятия «ин-
вестиции», где одни исследователи придерживаются 
максимально обобщенного подхода, другие же концен-
трируются на  узконаправленных аспектах данного фе-
номена . При анализе множества дефиниций обнаружи-
вается методологическая погрешность: зачастую термин 
«инвестиции» применяется к любым финансовым опера-
циям, даже тем, которые не соответствуют инвестицион-
ным задачам экономических агентов . Особую дискуссию 
вызывает включение в инвестиционную категорию при-
обретения бытовой техники, автотранспорта и аналогич-
ных товаров длительного пользования, что некорректно 
именуется «потребительскими инвестициями» .

При детальном анализе экономической природы 
ряда операций выявляется, что многие долгосрочные 
приобретения по сути представляют собой потребитель-
ские траты, а не инвестиционные активы, исключая слу-
чаи их целевой покупки для последующей реализации . 
Примечательно, что на  практике зачастую отсутствует 
четкая дифференциация между капитальными вложе-
ниями и  операционными издержками, направленными 
на поддержание текущей деятельности хозяйствующего 
субъекта [2, с . 256] .

Многие определения связывают инвестиционные 
вложения только с  целями прироста капитала или по-
лучения текущего дохода (прибыли), хотя инвестиции 
могут преследовать и иные экономические и не эконо-
мические цели .

Также зачастую происходит отождествление понятия 
«инвестиции» с понятием «капитальные вложения» . Ин-
вестиционные вложения в таком случае рассматривают-

ся как капиталовложение в воспроизводство основных 
средств — как производственного, так и  непроизводи-
тельного характера . В тоже время, инвестиционные вло-
жения могут происходить и  в прирост краткосрочных 
активов, и  в разные финансовые инструменты, и  в от-
дельные виды нематериальных активов (далее — НМА) . 
Поэтому капитальные вложения выступают более уз-
ким понятием и могут рассматриваться только как одна 
из форм инвестиционных вложений, а не как их полный 
аналог .

При определении инвестиций также может быть ука-
зано, что они представляют собой вложение денежных 
средств . Однако инвестирование капитала может проис-
ходить не только в стоимостной форме, но также в иных 
формах — движимого и  недвижимого имущества, раз-
ных финансовых инструментов (в первую очередь, цен-
ных бумаг), НМА и т .п .

Инвестиционные вложения могут иметь различную 
временную продолжительность . Хотя многие иссле-
дователи в  своих дефинициях подчеркивают исключи-
тельно долгосрочный характер инвестиций, практика 
показывает иное . Наряду с долговременными формами, 
такими как вложения в основной капитал и приобрете-
ние акций, существуют и  краткосрочные инвестицион-
ные инструменты . К последним можно отнести покупку 
облигаций и депозитных сертификатов, срок обращения 
которых не превышает одного года . Таким образом, вре-
менной фактор не  является определяющим критерием 
при классификации инвестиций [4, с . 33] .

Согласно российскому законодательству, а  именно 
статье 1 ФЗ № 39 от 25 февраля 1999 года, термин «ин-
вестиции» охватывает широкий спектр активов . Это 
могут быть не только финансовые вложения в виде де-
нег или ценных бумаг, но  и различные имущественные 
и иные права, поддающиеся денежной оценке . Главная 
цель таких вложений — извлечение прибыли или полу-
чение иного положительного результата от  предпри-
нимательской или альтернативной деятельности . Такое 
определение закреплено в законе «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» [1] .

То есть понятие «инвестиция» можно определить, как 
различные виды ресурсов (ценностей), авансируемые 
в объекты предпринимательской и иных видов деятель-
ности для обеспечения максимальной прибыли (дохода) 
и  (или) получения другого положительного результата 
(общественного, экономического и др .) . В качестве таких 
ценностей выступают деньги, движимое и  недвижимое 
имущество, объекты авторского права, лицензии, па-
тенты, программные продукты, базы данных, технологи 
и иные интеллектуальные ценности, права пользования 
различным имуществом [3, с . 56] .
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Инвестиционная привлекательность — это также 
многообразная экономическая категория, которая мо-
жет рассматриваться на  уровне государства или групп 
государств, отрасли, региона, организации, иных субъ-
ектов экономики .

Уровень инвестиционной привлекательности пред-
приятия даёт возможность сформулировать выводы 
о  рациональности вложения ресурсов в  финансирова-
ния в определённый объект .

Как и понятие «инвестиции» понятие «инвестицион-
ная привлекательность предприятия» (далее — ИПП) 
также получило очень широкое распространение, и оно 
также не  имеет однозначной интерпретации в  работах 
российских и зарубежных исследователей . Использует-
ся большое число определений этого понятия, многие 
из них выступают сложными и, в свою очередь, также не-
однозначны .

Далее представим классификацию факторов инве-
стиционной привлекательности предприятия .

В предыдущем разделе было установлено отсутствие 
единого подхода к  определению понятия ИПП . Боль-
шинство исследователей включают в определение инве-
стиции множество факторов, в том числе неизмеримых 
факторов внешней и внутренней среды .

На ИПП воздействует значительное количество фак-
торов, как независящих от  итогов хозяйственной дея-
тельности коммерческой организации, так и  прямо за-
висящих от них [2, с . 255] .

Внешние факторы не зависят от субъекта хозяйство-
вания (политическая и экономическая среда, специфика 
отрасли, потенциал региона, правовое регулирование 
и т .д .) .

Законодательная база, направленная на регламента-
цию инвестиционных процессов, создает юридический 
фундамент для охраны прав как национальных, так и за-
рубежных участников инвестиционной деятельности . 
Территориальная специфика инвестиционного климата 
определяется географическим положением субъекта, 
достигнутым уровнем хозяйственного роста, благо-
состоянием населения и  действующими налоговыми 
преференциями . Оценка потенциала страны для при-
влечения капиталовложений базируется на  комплекс-
ном анализе множества индикаторов, среди которых 
выделяются стабильность социально-политической об-
становки, экономическая устойчивость, распространен-
ность коррупционных явлений, степень развития техно-
логической базы, а  также масштабы государственного 
регулирования экономических процессов .

Привлекательность отрасли зависит от  уровня кон-
куренции, наличия барьеров входа на рынок, доступно-
сти ресурсов .

Анализ существующих научных концепций и дефини-
ций инвестиционной привлекательности предприятия 
позволяет заключить, что спектр детерминант, оказыва-
ющих влияние на данный показатель, существенно шире 
представленной выборки . При  этом идентификация 
ключевых драйверов, определяющих динамику ИПП, 
служит базовым ориентиром для разработки методо-
логии повышения инвестиционной привлекательности 
хозяйствующего субъекта . Процесс принятия инвести-
ционных решений требует от  экономических агентов 
предварительной конкретизации параметров инвести-
ционного проекта или программы, а также комплексной 
оценки факторов, характеризующих результативность 
капиталовложений в рамках выбранной альтернативы .

При исследовании количественных параметров ин-
вестиционного потенциала предприятия (ИПП) необ-
ходимо учитывать разнонаправленность воздействия 
и  возможную корреляцию факторов . Числовая оценка 
состояния ИПП приобретает первостепенное значение 
в данном контексте .

Анализ рисков инвестирования представляет основ-
ной фактор при оценке ИПП, что подтверждается много-
численными методологическими подходами . Классифи-
кация инвестиционных рисков включает три основные 
группы: потери прямого финансового характера, сниже-
ние ожидаемой доходности и недополученная прибыль 
от альтернативных вложений .

Особое внимание следует уделить рискам прямых 
финансовых потерь, которые проявляются через не-
предвиденные расходы, включающие штрафные санк-
ции, налоговые обязательства и  колебания валютных 
курсов . Данные факторы требуют тщательного анализа 
при формировании инвестиционной стратегии пред-
приятия .

В российской среде оценивания рисков наблюдается 
существенная проблема: специалисты вынуждены по-
лагаться на приближенные методы из-за отсутствия точ-
ных аналитических инструментов для выявления клю-
чевых рисковых компонентов . Субъективный характер 
оценки, основанный на  личном мнении эксперта, соз-
дает двойственную ситуацию — процедура становится 
менее трудоемкой, однако точность результатов значи-
тельно снижается . Дополнительную сложность создает 
дефицит квалифицированных специалистов, способных 
провести корректный анализ оценочных отчетов, что 
объясняется недостаточной зрелостью оценочной дея-
тельности в стране . При таких обстоятельствах оценщик 
может обосновать практически любой уровень риска, 
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опираясь исключительно на  собственное профессио-
нальное суждение .

При исследовании инвестиционно-промышленного 
потенциала выделяется множество классификацион-
ных признаков, определяющих его структуру и  содер-
жание . Научный анализ позволяет систематизировать 
ключевые детерминанты ИПП по  нескольким базовым 
направлениям . К таковым относятся показатели ресурс-
ной обеспеченности, технико-производственной базы, 
законодательного регулирования и институциональной 
среды . Отдельного внимания заслуживают параметры 
инфраструктурного развития, экспортных возможно-
стей и репутационного капитала хозяйствующих субъек-
тов . Примечательно, что указанные группы индикаторов 
характеризуются неоднородной экономической приро-
дой, однако в  совокупности формируют целостную си-
стему оценки потенциала промышленного сектора .

Таким образом, инвестиционная политика игра-
ет фундаментальную роль в  стратегическом развитии 
предприятий, формируя основу для устойчивого роста, 
технологической модернизации и повышения конкурен-
тоспособности . Эффективное управление инвестициями 
требует глубокого анализа рисков, понимания внеш-
неэкономических факторов и  умения адаптироваться 
к  изменяющимся условиям рынка . Совершенствование 
методик оценки инвестиционной привлекательности 
и  внедрение более точных инструментов анализа ри-
сков является необходимым условием для повышения 
инвестиционной активности бизнеса . В  этом контексте 
грамотное инвестиционное планирование становится 
неотъемлемым компонентом устойчивой корпоратив-
ной стратегии .
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Аннотация. В настоящей статье предложены основы формирования струк-
турной модели центра управления инновациями, как субъекта инновацион-
ного менеджмента корпорации, позволяющей полностью реализовать его 
функционал. 
На основе существующих практик и  проведенного литературного обзора 
в рамках изучения систем управления персоналом в высокотехнологичных 
компаниях, занятых научно-технологическим развитием, предложен ав-
торский подход к профилированию должностей и система оценки персонала 
с учетом ее применения в рамках центра управления инновациями. 

Ключевые слова: экономика инноваций, система управления персоналом, 
профилирование, оценка компетенций.

THE BASICS OF CREATING HR 
ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL 
UNITS, A SYSTEM FOR PROFILING 
POSITIONS AND EVALUATING  
THE COMPETENCIES OF A HIGH-TECH 
COMPANY

M. Nikulin

Summary. This article suggests the basics of forming a structural model 
of the innovation management center as a subject of the corporation’s 
innovation management, which makes it possible to fully implement 
its functionality. Based on existing practices and a literature review 
conducted in the framework of the study of personnel management 
systems in high-tech companies engaged in scientific and technological 
development, the author’s approach to job profiling and a personnel 
evaluation system are proposed, taking into account its application 
within the innovation management center. 

Keywords: innovation economics, personnel management system, 
profiling, competence assessment.

Введение

Текущие вызовы, с  которыми сталкивается рос-
сийская промышленность и  крупный высокотех-
нологичный бизнес, обусловили фокус внимания 

на наукоемких производствах, инвестициях в интеллект 
и  развитии высокоэффективных кадров и  кадров выс-
шей научной квалификации . В условиях необходимости 
достижения технологического суверенитета промыш-
ленные корпорации заняты научно-технологическим 
развитием (далее — НТР), в рамках которого важна син-
хронизация всех ролей: объекта и субъекта управления, 
стратегии НТР, а также кадрового обеспечения этой дея-
тельности . 

Промышленные компании, занятые обеспечением 
НТР, развиваются по системе инновационного-техноло-
гического развития (СИТР) [1] . Для осуществления функ-
ций инновационного-технологического развития (ИТР) 
ключевой составляющей является кадровый потенциал 

и  глубокие предметные знания у  научно-технологиче-
ских кадров компании, что в  свою очередь зачастую 
играет важнейшую роль в успехе инновационного про-
екта . Второй важной функцией в  этом направлении яв-
ляется развитие кадров в соответствии с компетентност-
ными профилями специалистов .

Для успешной реализации стратегии инновационно-
го развития в условиях экономической турбулентности 
необходим пересмотр и  обновление устоявшихся тра-
диционных подходов к  формированию системы управ-
ления персоналом, определению функционала кадров, 
их личностно-профессиональному развитию [2, с . 252] . 
Данные вопросы следуют из четкого определения пери-
метра ИТР-деятельности и стратегии центра управления 
инновациями (ЦУИ) [3] . 

Однако современный инновационный процесс (про-
цесс ИТР) давно вышел за рамки лишь научной деятель-
ности (НИОКР, наука), образования, технологической мо-
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дернизации, и  ушел далеко вперед, опережая область 
разработки соответствующих стандартов, образователь-
ных программ . Это означает, что корпорации, реализую-
щие проекты НТР, и даже имеющие специальные центры 
управления инновациями (ЦУИ), не  имея понятной си-
стемы профилирования, не могут искать кадры под кон-
кретные задачи, поскольку профиль работника такого 
центра не может быть обеспечен стандартным набором 
компетенций, который предлагают рынку высшие учеб-
ные заведения сегодня . 

В связи с  этим, в  текущей ситуации при создании 
в  промышленных компаниях соответствующих субъ-
ектов ИТР, согласовании стратегий научно-техноло-
гического развития, а  также при наличии в  компании 
программы инновационного развития, компании стал-
киваются с  проблемой кадрового обеспечения работы 
соответствующих структур (ЦУИ) . Таким образом, кадро-
вый вопрос является ключевым в процессе достижения 
технологического суверенитета .

При этом, отдельной проблемой является вопрос 
оценки компетенций персонала для системы ИТР и цен-
тра управления инновациями (ЦУИ) . По  причине ка-
дрового дефицита высококвалифицированных кадров 
и отсутствия системы, четко описывающей уровни ком-
петенций специалистов, есть риск проведения оценки 
компетенций несистемно и без анализа использования 
конкретной используемой модели оценки . Поэтому 
крайне важно разработать модель оценки компетенций, 
как отправной точки выбора программ обучения и раз-
вития персонала для ЦУИ .

Таким образом, целью данной работы является созда-
ние, во-первых, системы профилирования должностей 
(создание модели профиля навыков и  умений (компе-
тенций), необходимых для развития в  данной должно-
сти и соответствующих функционалу ЦУИ), и, во-вторых, 
модели оценки персонала, как основы будущей систе-
мы развития и обучения персонала для корпоративных 
ЦУИ . Для этого предлагается рассмотреть существую-
щие практики и  провести обзор литературы по  теме . 

Существующая практика

Современные системы профилей должностей, стан-
дартов (отраслевых), классификации профессий и  ком-
петенций устарели и, на  наш взгляд, не  подходят для 
применения в рамках работы с ИТР проектами в целом 
так же, как и  системы оценки персонала по  причинам, 
описанным выше . 

Рассмотрим существующие системы с  целью отраз-
ить проблематику в данной области: 

1 . Система профилирования. Поскольку профи-
лирование должностей представляет собой опи-

сание требований к  потенциальному кандидату 
на должность в терминах компетенций и их значе-
ний, необходимо рассмотреть систему действую-
щих в РФ профессиональных стандартов:

 — Профессиональные стандарты . Каждый стандарт 
утверждается нормативно-правовым актом (при-
казом) Министерства труда и социальной защиты . 
Как указано в  Справочнике «КонсультантПлюс»: 
«Профессиональные стандарты обязательны 
к  применению работодателями в  части требова-
ний к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, 
если они установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (далее — ТК РФ), другими фе-
деральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ч . 1 ст . 
195 .3 ТК РФ)» [4] . Однако стандарты не  содержат 
положений относительно ряда должностей, соот-
ветствующих функционалу ЦУИ (например, скау-
ты, специалисты по лицензированию технологий, 
коммерциализации и т .д .);

 — Отраслевые стандарты должностей (Квалифика-
ционный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих (утверждён 
Постановлением Минтруда России от  21 августа 
1998 года №37), Отраслевые тарифно-квалифи-
кационные характеристики, Квалификационные 
справочники руководителей и  специалистов от-
дельных отраслей) .

 — «Корпоративные системы», которые представ-
ляют собой принятые внутри отдельно взятой 
корпорации подходы к  профилированию долж-
ностей, согласно которым вводятся стандартные 
должности (например, начальник отдела, менед-
жер/руководитель направления, руководитель 
программ и т .д .), а функционал отражается после 
главного слова, например, руководитель направ-
ления по  цифровизации / по  работе с  ВУЗами 
и  т .п . Таким образом система отчасти работает, 
поскольку позволяет выстроить иерархическую 
структуру: Директор — Заместитель директора — 
Специалисты/Исполнители . Однако и  здесь на-
блюдаются определенные сложности . Например, 
для повышения значимости и  ответственности 
должности ее наименование формируют с  точ-
ки зрения «управленческого» подхода: Директор 
проекта или Директор по проектированию, и они 
находятся в подчинении у Заместителя директора 
по  определенному направлению деятельности 
организации . Основным минусом такой системы 
является тот факт, что она не  отражает функцио-
нал в названии должности, то есть не профилиру-
ет кадры . Наш подход к профилированию основан 
на деятельности по НТР в рамках страны (эконо-
мики, межотрасли) .
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2 . Система оценки компетенций. Стоит отметить, 
что выбор системы оценки компетенций зависит 
от целей компании, её культуры и специфики ра-
боты каждого сотрудника . Существуют множество 
различных систем оценки, отметим наиболее по-
пулярные из  них, которые оценивают hard и  soft 
skills: RG-Soft: Оценка 360, Skillhouse, Proaction .
PRO, платформа StartExam, DDA (Director’s 
Development Audit), IMC (Inventory of Management 
Competencies), PMC (Perspectives on Management 
Competencies), CC (Customer Contact), WSC (Work 
Styles Competency) .

Так, перечисленные системы оценки позволяют в це-
лом оценить управленческие (менеджерские) компетен-
ции и soft skills, но не подходят для оценки компетенций 
в рамках инновационного подразделения — профилей 
специалистов ЦУИ .

Таким образом, мы пришли к следующим выводам:

Во-первых, существует множество различных систем 
профилирования и  систем оценки компетенций и, как 
правило, отраслевые стандарты не работают в промыш-
ленных компаниях с ЦУИ, поэтому корпорации разраба-
тывают свои модели (корпоративные), которые являют-
ся скорее номинальными, чем реально работающими .

Во-вторых, функционал ЦУИ подразумевает при-
влечение научно-технологических кадров, чьи профес-
сиональные компетенции отличаются от  тех, которые 
закреплены стандартами и  существующими моделями 
и системами оценки компетенций . 

В-третьих, не существует ни одной системы, которая 
бы учитывала hard и soft skills в зависимости от специфи-
ки деятельности компании, например, инновационного 
технологического развития . То есть, в рамках существу-
ющих моделях оценки компетенций подразумевается, 
что soft skills высокого уровня должны обладать руково-
дители (или средний менеджмент) независимо от  того, 
руководителем какой организации является оценивае-
мый: завода или подразделения по продажам . 

И, наконец, система оценки hard skills не применима 
для ИТР компании, поскольку для такой компании харак-
терны специфические должности и кадры . 

Методы исследования

В  рамках настоящего исследования применим ком-
петентностный подход при учете и  описании систем 
профилирования, а также системный анализ . 

Полученные результаты

Для создания системы профилирования должно-
стей и  оценки компетенций необходимо отталкиваться 
от функционала центра управления инновациями (ЦУИ) [3] .

Основные функции Центра описываются в  рамках 
следующих направлений:

1 . Функция прогнозирования и  анализа трен-
дов/вызовов и направлений НТР обеспечивает 
предварительный анализ технологических и гло-
бальных трендов составляет комплексное пред-
ставление по технологическим вызовам и в итоге 
формирует предварительный максимально ши-
рокий перечень направлений НТР корпоративно-
го уровня . В рамках реализации данной функции 
ЦУИ оценивает каждое направление НТР по кри-
териям уровня готовности технологии (TRL), мак-
симальному потенциальному экономическому 
эффекту и  соответствие стратегии развития ком-
пании (бизнес-стратегии), ESG-стратегии [5, 6] .

2 . Разработка и  утверждение стратегии иннова-
ционного развития, синхронизация со страте-
гиями НТР корпоративного и  национального 
уровней. Данная функция обеспечивает совмест-
ную работу с субъектами управления НТР и инно-
вациями национального и  отраслевого уровня, 
главным результатом которой является синхрони-
зации приоритетов НТР корпоративного и нацио-
нального уровней [7] . 

3 . Функция оценки проектов и  формирование 
программы инновационного развития кор-
поративного уровня подразумевает техноло-
гический скаутинг (поиск технологий и  анализ 
технологического ландшафта), структурирование 
проекта ИТР по каждому направлению НТР стра-
тегии корпоративного уровня, и  формирование 
портфеля проектов ИТР, который представляет 
собой программку инновационного развития 
корпоративного уровня .

4 . Функция управления программой иннова-
ционного развития с  помощью проектного 
управления ИТР осуществляется через исполь-
зование гибридных методов проектного управле-
ния, сочетающих применение гибких проектных 
методик (например, PMP, Agile, специализирован-
ные методики, такие как Scrum, CPM) и  класси-
ческого проектного менеджмента для проектов 
на зрелых стадиях . ЦУИ с помощью данных мето-
дов организует проектные команды и  выстраи-
вает процесс отслеживания выполнения планов 
реализации проектов в  соответствии с  согласо-
ванными на старте проекта ключевыми показате-
лями эффективности . 

5 . Функция управления инновационной экоси-
стемой интегрирована в  проектное управление 
таким образом, чтобы в рамках плана реализации 
проекта были задействованы различные партне-
ры, отвечающие за реализацию НИОКР и инжини-
ринговых задач . 

6 . Функция внутреннего инжинирингового 
центра предусматривает базовый инжиниринг, 
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подготовку основных технических решений 
и  прототипирование оборудования для новых 
разрабатываемых технологий . 

7 . Функция обеспечения стадии коммерциали-
зации после завершения опытно-промышленной 
стадии разработки включает в себя комплексный 
анализ всех возможных бизнес-моделей внедре-
ния инновации, потенциальных партнеров, мар-
кетинговой стратегии, проработки рынка сбыта, 
анализа интеллектуальной собственности с  це-
лью генерации конечного решения — наиболее 
эффективного пути внедрения инновации, кото-
рое может производиться в  рамках корпорации 
либо за ее пределами .

8 . Функция лицензиара готовых технологий пол-
ного цикла как один из вариантов коммерциали-
зации инновации . 

9 . Функция управления интеллектуальной соб-
ственностью на всех этапах проекта ИТР.

10 . Функция управления кадровым потенциалом 
корпорации и  подготовка кадров высшей на-
учной квалификации обеспечивают в конечном 
итоге достижение технического результата в рам-
ках проектов ИТР . 

Исходя представленного функционала ЦУИ, мы при-
ходим к его детализированию, что может быть отражено 
в виде организационно-структурных моделей с выделе-
нием уровней ОСЕ-1, ОСЕ-2 и  ОСЕ-3 (организационно-
структурная единица-1, 2, 3) . Данное деление предлага-
ется рассмотреть исключительно как подход, который 
позволит выделить наименования должностей и  их 
профили (рис . 2) . 

Исходя из функционала ЦУИ и представленных орга-
низационно-структурных единиц, формируется следую-
щая модель: ОСЕ I — ОСЕ II — ОСЕ III:

1 . Направление развития бизнеса («развитологи-
ческое» направление), где: ОСЕ I — Заместитель 
генерального директора по  развитию бизнеса; 
ОСЕ II — руководители структурных подразделе-
ний по  аналитике, стратегическому маркетингу, 
технологическому скаутингу, перспективному 
развитию; ОСЕ III — специалисты (исполнители) 
в  соответствии с  направлением подразделения . 
Особенность данного направления ЦУИ (разви-
тие бизнеса) в  том, что предлагается введение 
таких специфических и  уникальных должностей 
как «технологический скаут» — специалист по по-
иску технологий и  составлению технологическо-
го ландшафта, специалисты по развитию бизнеса 
и  предпроектной проработке (структурируют 
полученные идеи и найденные технологии в про-
екты ИТР, НИОКР и инновационные проекты), спе-
циалисты в  области стратегии и  стратегического 
маркетинга (отвечают за аналитическую поддерж-

ку и проработку направлений НТР, осуществляют 
стратегические маркетинговые исследования 
и  прогнозирование, анализ технологических 
трендов и т .д .) .

2 . Научное направление и НИОКР, где: ОСЕ I — За-
меститель генерального директора по  НИОКР; 
ОСЕ II — руководители структурных подразделе-
ний по направлениям стратегии инновационного 
развития; ОСЕ III — специалисты (исполнители) 
в  соответствии с  направлением подразделения . 
Одно из основных направлений, обеспечивающее 
научный потенциал ЦУИ, включает в себя прежде 
всего научных сотрудников и предметных специ-
алистов по  направлениям НТР, синхронизиро-
ванным со стратегией инновационного развития 
корпоративного уровня . Кадровый состав данно-
го направления обеспечивает качество научной 
работы, НИОКР и скорость реализации проектов 
ИТР .

3 . Инжиниринговое направление, где: ОСЕ I — За-
меститель генерального директора по  инжини-
рингу и  моделированию; ОСЕ II — руководители 
структурных подразделений по проектированию, 
моделированию и  опытно-пилотным испытани-
ям; ОСЕ III — специалисты (исполнители) в  соот-
ветствии с  направлением подразделения . Пред-
ставлено специалистами в  области инженерии: 
инженер-технолог, инженер-конструктор, специ-
алисты в области проприетарного оборудования, 
специалисты по  статистическому моделирова-
нию, языковым моделям, технологическому мо-
делированию . В  совокупности кадровый состав 
данного направления ЦУИ обеспечивает генера-
цию и всесторонний расчет прототипов будущей 
технологической схемы и  оборудования, то есть 
фактически реализацию стадии прототипирова-
ния будущего промышленного решения . 

4 . Направление коммерциализации инноваций, 
где: ОСЕ I — Заместитель генерального директо-
ра по коммерциализации; ОСЕ II — руководители 
структурных подразделений по  бизнес инжини-
рингу, интеллектуальной собственности, лицензи-
рованию, работе с клиентами; ОСЕ III — специали-
сты (исполнители) в соответствии с направлением 
подразделения, способных анализировать раз-
личные бизнес-модели внедрения инноваций 
внутри компании и за ее пределами . 

5 . Операционное управление проектами, где: 
ОСЕ I — Заместитель генерального директора 
по операционному управлению; ОСЕ II — руково-
дители структурных подразделений по проектно-
му управлению, портфельному управлению, мо-
ниторингу и  администрированию проектов; ОСЕ 
III — специалисты (исполнители) в  соответствии 
с  направлением подразделения . Компетентност-
ный профиль специалистов данного направления 
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определяется методами проектного управления, 
которые применяются для реализации проек-
тов ИТР корпоративного уровня . Как показано 
авторами других работ наиболее эффективной 
является сочетание методик гибкого проектного 
управления и классического проектного подхода 
[8, 9, 10] . Специалисты данных двух направлений 
имеют совершенно разный профиль компетен-
ций, что необходимо учитывать при подборе со-
ответствующих кадров .

6 . Направление по  экономике и  инвестициям, 
где: ОСЕ I — Заместитель генерального директора 
по экономике и инвестициям; ОСЕ II — руководи-
тели структурных подразделений по  оценке эф-
фективности проектов, финансовому контролю, 
инвестиционной деятельности; ОСЕ III — специ-
алисты (исполнители) в  соответствии с  направ-
лением подразделения . В  рамках данного на-
правления необходимы специалисты с  базовым 
экономическим образованием и  опытом в  обла-
сти оценки проектов (инвестиционных, развития 
бизнеса, производственных), а также с понимани-
ем специфики проектов ИТР (вариации бизнес-
моделей, расчеты с  задействованием подходов 
в  условиях высокой неопределенности, оценка 
максимального потенциального эффекта, специ-
фические методы расчета экономических эффек-
тов) .

7 . Направление развития и  подготовки кадров, 
где: ОСЕ I — Заместитель генерального директо-
ра по  персоналу и  организационному развитию; 
ОСЕ II — руководители структурных подразделе-
ний по  обучению и  развитию персонала, оценке 
персонала, развитию бренда работодателя и  на-
учного потенциала компании; ОСЕ III — специали-
сты (исполнители) в соответствии с направлением 
подразделения . Необходимо обеспечить условия 
и  наличие специалистов, отвечающих за  работу 
с  людьми (HR), которые были бы интегрированы 
внутрь самого центра и  глубоко понимали спец-
ифику работы с кадровым составом ЦУИ и компе-
тентностные профили его специалистов, посколь-
ку управление инновационным технологическим 
развитием имеет кардинальные отличия от  дру-

гих направлений деятельности корпорации, на-
пример, производственная или коммерческая 
функции . 

На основе полученных результатов и учитывая суще-
ствующую практику в  части распространенных систем 
оценки компетенций, нами представлена следующая 
модель компетенций, применимая для центра управле-
ния инновациями (рис . 3) .

К данной модели компетенций предлагается разра-
ботанная система оценки (приложение 1), которая пред-
ставляет собой матрицу компетенций, сформированных 
по их важности для каждого профиля должности . Это по-
зволяет осуществлять поиск и подбор кадров, комплек-
товать ЦУИ . 

Однако вопрос оценки персонала по данным компе-
тенциям, а также вопрос развития (инструментов разви-
тия, механизмов) кадров остается за  рамками данного 
исследования и подлежит отдельному изучению .

Выводы

Таким образом, в рамках настоящей статьи на осно-
ве анализа существующих систем профилирования, си-
стем/моделей оценки компетенций, а  также учитывая 
специфику высокотехнологичного бизнеса представле-
ны основы формирования структурной модели центра 
управления инновациями (ЦУИ), как субъекта иннова-
ционного менеджмента корпорации, позволяющей пол-
ностью реализовать его функционал . Кроме того, авто-
ром предложена система профилирования должностей 
и  модель оценки компетенций, отличающиеся своей 
новизной и практической значимостью от предшеству-
ющих систем и моделей . 

В случае отсутствия у  крупной промышленной ком-
пании актуальной методики формирования организа-
ционно-структурных единиц, системы профилирования 
должностей и  оценки компетенций, процесс развития 
системы управления персоналом будет осложнен но-
выми вызовами и, соответственно, отразится на всех на-
правлениях ее деятельности .
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Приложение 1

Должность

Ядро компетенций (для 
всех руководителей)
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ЗГД1 по НИОКР

ЗГД по инжинирингу и цифровизации

ЗГД по стратегии и развитию

ЗГД по проектному управлению

ЗГД по экономике и финансам

ЗГД по коммерциализации и ИС

ЗГД по персоналу и орг. развитию

Начальник / руководитель центра/отдела/группы НИОКР

Заведующий лабораторией

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по научным 
партнерствам и спор. науч. деятельности

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по опытно-
пилотным испытаниям

Руководитель центра моделирования и проектирования

Главный инженер проекта

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по бизнес-
инжинирингу

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по лицензи-
рованию

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по интеллек-
туальной собственности

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по страт. 
маркетингу

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по анали-
тике

Начальник / руководитель центра/отдела/группы тех. скауинга

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по оценке 
проектов
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Начальник / руководитель центра/отдела/группы финансового 
контроля

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по админи-
стрированию проектов

Начальник / руководитель центра/отдела/группы мониторин-
га проектов

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по оценке 
персонала

Начальник / руководитель центра/отдела/группы по обучению 
и развитию персонала

Начальник / руководитель центра/отдела/группы кадрового 
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1 «ЗГД» — здесь и далее — «заместитель генерального директора»
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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей инвестиций россиян 
за рубеж в 2022–2024 гг. в условиях резко возросшего санкционного дав-
ления на Россию со стороны евросоюза и СШа. Инвестиции резидентов стра-
ны за рубеж являются важнейшей составляющей частью международного 
движения капитала. Мотивы осуществления инвестиций могут быть раз-
личными исходя из привлекательности условий для их приложения в раз-
личных странах. Инвесторы могут преследовать различные экономические 
выгоды в виде, например, снижения издержек производства или снижения 
таможенных пошлин, технологические и ресурсные преимущества, выгод-
ные налоговые режимы, проводят рыночную экспансию, диверсификацию 
рисков. В  данной статье рассмотрена динамика российских инвестиций 
за рубеж по статьям финансового счета платежного баланса Российской Фе-
дерации на основе данных Банка России.

Ключевые слова: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, инвести-
ции в  производные инструменты, прочие инвестиции, инвестиции за  ру-
беж, возврат капитала, отток капитала, санкционное давление.

FEATURES OF RUSSIAN FOREIGN 
INVESTMENT AMID THE INCREASED 
SANCTIONS PRESSURE

D. Novikov
V. Tkachev

Summary. The article analyzes the specifics of Russian investments abroad 
in 2022–2024 in the context of sharply increased sanctions pressure 
on Russia from the European Union and the United States. Investments 
of the country’s residents abroad are an essential component of the 
international capital movement. The motives for making investments may 
vary based on the attractiveness of the conditions for their application 
in different countries. Investors can pursue various economic benefits in 
the form of, for example, lower production costs or lower customs duties, 
technological and resource advantages, favorable tax regimes, market 
expansion, and risk diversification. This article examines the dynamics 
of Russian investments abroad by items of the financial account of the 
balance of payments of the Russian Federation based on data from the 
Bank of Russia.

Keywords: direct investments, portfolio investments, investments in 
derivatives, other investments, investments abroad, capital return, 
capital outflow, sanctions pressure.

Вопросам изучения особенностей инвестиций рос-
сийских резидентов за  рубеж посвящены многие 
работы российских исследователей . Например, 

ими занимались следующие исследователи: Гусев С .В . 
проанализировал тенденции, проблемы и перспективы 
инвестиций из  России за  рубеж [1], Чугунов В .И . и  Со-
колова М .А . изучили тенденции осуществления инве-
стиций из  России за  рубеж на  2015 г . [2], Кузнецов А .В . 
в  своей работе уделил внимание перспективам дивер-
сификации российских прямых инвестиций за рубежом 
[3], Нуретдинов И .Г ., Кочемасова А .А ., Малова А .Д . обоб-
щили обширные данные о  направлениях приложения 
капитала россиянами за рубежом [4], Воскресенский В .В . 
проанализировал динамику российских инвестиций 
в  зарубежную экономику [5], Сафонова О .В ., Медведе-
ва М .В . рассмотрели динамику, факторы, причины и по-
следствия оттока капитала из Российской Федерации [6], 
Алпатова Д .Ю . исследовала причины оттока капитала 
из  Российской Федерации по  состоянию на  2015 г . [7], 
Божечкова А .В ., Кнобель А .Ю ., Трунин П .В . истолковали 
данные платежного баланса России, опубликованные 

Банком России по  состоянию на  2021 г ., особое внима-
ние уделив финансовому счету [8], Дементьев Н .П . иссле-
довал входящие и исходящие иностранные инвестиции 
в экономике Российской Федерации на 2021 г . [9] .

Данные работы, однако, были написаны в основном 
до или сразу в начале усиления зарубежного санкцион-
ного давления на Россию в 2022 г . и не учитывают новых 
складывающихся реалий .

Представляется важным и  полезным дополнить ис-
следования вышеперечисленных авторов анализом 
свежих данных по прямым, портфельным, производным 
и прочим инвестициям россиян за рубеж .

Начнем наш анализ с  оценки динамики прямых ин-
вестиций . Прямые инвестиции позволяют осуществлять 
устойчивое влияние над деятельностью предприятия 
за  рубежом . Они носят долгосрочный характер . Зача-
стую подразумевают участие инвестора в деятельности 
объекта инвестирования . Инвестор погружается в струк-
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туру бизнеса, вкладывая на только денежные средства, 
но и экспертизу, опыт . Может происходить смена управ-
ленческой команды . Критерием отнесения инвестиций 
к  прямым является владение 10 и  более процентами 
обыкновенных акций предприятия . 

Рассмотрим данные по  показателям прямых инве-
стиций россиян из  Российской Федерации за  рубеж 
в период 2022–24 гг . (см . таблицу 1) . Напомним, что все 
статьи финансового счета платежного баланса ведутся 
на чистой основе . То есть, они показывают чистую раз-
ницу между покупкой зарубежных финансовых активов 
одной группой инвесторов и  продажей ранее куплен-
ных зарубежных финансовых активов другой группой 
инвесторов одной и той же страны за период времени . 
В  настоящей статье мы анализируем только операции 
резидентов страны (в данном случае россиян) по инве-
стициям за рубеж (покупке и продаже ранее купленных 
зарубежных финансовых активов) .

Таблица 1 .
Прямые инвестиции из России за рубеж в 2022–2024 гг ., 

млн долл . США*

Статьи прямых инвестиций 2022 2023 2024 

Чистое приобретение финансовых 
активов 

–13 086 10 706 –1 411 

Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

1 878 24 629 3 247 

Долговые инструменты –14 964 –13 923 –4 658 

*Здесь и  далее отрицательные значения означают воз-
врат средств в Россию
Источник: Составлено автором на основании [10] .

Из таблицы 1 видно, что прямые инвестиции росси-
ян за рубеж в 2022–24 гг . вели себя неоднородно . В 2022 
и  2024 гг . россияне больше вернули назад в  Россию 
средства из ранее осуществленных прямых инвестиций, 
чем осуществляли новых (13 086 и 1 411 млн долл . США 
соответственно) . Однако отток инвестиций в  размере 
10 706 млн долл . США наблюдался в 2023 г .

Возврат прямых инвестиций россиян из-за рубежа 
в 2022 г . происходил за счет возврата средств из долго-
вых инструментов (облигаций, векселей и  т .д .) в  разме-
ре 14 964 млн долл . США . При  этом наблюдался отток 
прямых инвестиций в форме участия в капитале и паев/
акций инвестиционных фондов . Его значение составило 
1 878 млн долл . США . В 2023 г . зафиксирован отток инве-
стиций из России за рубеж в размере 10 706 млн долл . 
США . Отметим, что тенденция возврата прямых инве-
стиций из долговых инструментов сохранилась практи-
чески в том же объёме, что и в 2022 г . (13 923 млн долл . 
США) . При  этом заметно возросли прямые инвестиции 
в форме участия в капитале и паях/акциях инвестицион-

ных фондов . Прирост составил 22 751 млн долл . США, что 
в 13 раз больше аналогичного показателя в 2022 г . 

В 2024 г . сохранилась тенденция к возврату прямых 
инвестиций из  долговых инструментов, но  уже в  мень-
шем объеме, чем двумя годами ранее . В  2024 г . было 
возвращено 1 411 млн долл . США . Прямые инвестиции 
в  форме участия в  капитале и  паях/акциях инвестици-
онных фондов составили 3 247 млн долл . США . Возврат 
средств из  долговых инструментов достиг 4 658 млн 
долл . США . В целом в 2024 г . наблюдается возврат пря-
мых инвестиций из зарубежных финансовых активов . 

Обратимся к  данным по  абсолютным показателям 
портфельных инвестиций из  Российской Федерации 
за период 2022–24 гг . (см . таблицу 2) .

Таблица 2 .
Портфельные инвестиции из России за рубеж  

в 2022–2024 гг ., млн долл . США

Статьи портфельных инвестиций 2022 2023 2024 

Чистое приобретение финансовых 
активов 

–10 809 –4 272 –7 811 

Участие в капитале и паи/акции 
инвестиционных фондов 

–3 429 2 465 715 

Долговые инструменты –7 380 –6 736 –8 526 

Источник: Составлено автором на основании [10]

К портфельным инвестициям относятся операции 
между резидентами и нерезидентами, связанные с дол-
говыми ценными бумагами и  ценными бумагами, обе-
спечивающими участие в капитале . Они не предполага-
ют активного участия в управлении компанией, как при 
осуществлении прямых инвестиций . Критерий отнесе-
ния инвестиций к  портфельным является владение ме-
нее 10 процентами обыкновенных акций предприятия .

Из таблицы видно, что в 2022 г . происходил возврат 
портфельных инвестиций в  размере 10 809 млн долл . 
США . В большей степени он был обеспечен за счет воз-
врата средств из  долговых инструментов в  размере 
7 380 млн долл . США . Также был заметен возврат средств 
из  капитала и  паев/акций инвестиционных фондов 
в  размере 3 429 млн долл . США . Тенденция на  возврат 
портфельных инвестиций сохранилась в 2023 г . Но, стоит 
отметить, что масштаб был в 2,5 раза меньше и составил 
уже 4 272 млн долл . США . Возврат инвестиций из долго-
вых инструментов был сопоставимых масштабов, как и в 
2022 г . (6 736 млн долл . США) . При  этом были осущест-
влены портфельные инвестиции в капитал и паи/акции 
инвестиционных фондов в размере 2 465 млн долл . США . 
В  2024 г . сохранилась тенденция на  возврат портфель-
ных инвестиций из заграницы . Объем составил 7 811 млн 
долл . США . Возврат портфельных инвестиций из долго-
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вых инструментов достиг 8 526 млн долл . США . В 2024 г . 
наблюдался отток портфельных инвестиций в  форме 
участия в капитале и паях/акциях инвестиционных фон-
дов . Величина оттока составила 715 млн долл . США .

Обратимся к  данным по  абсолютным показателям 
производных финансовых инструментов (кроме резер-
вов) и опционов на акции для работников из Российской 
Федерации за период 2022–24 гг . (см . таблицу 3) .

Таблица 3 .
Производные финансовые инструменты  

(кроме резервов) и опционы на акции для работников 
из России в 2022–2024 гг ., млн долл . США .

Производные финансовые инстру-
менты (кроме резервов) и опционы 
на акции для работников 

2022 2023 2024 

Чистое приобретение финансовых 
активов 

–17 920 –2 204 –1 454 

Источник: Составлено автором на основании [10]

Производные финансовые инструменты представля-
ют собой финансовые инструменты, которые привязаны 
к  другим специфическим инструментам, показателям 
или биржевым товарам и с помощью которых на финан-
совых рынках могут перепродаваться специфические 
финансовые риски независимо от базового инструмен-
та . В  платежном балансе эта категория подразделяется 
на операции с опционами и с контрактами форвардного 
типа .

В таблице наглядно представлено, что происходит 
возврат средств из  производных финансовых инстру-
ментов . Причем тенденция сохраняется и  в 2024 г . Из-
меняется только масштаб возврата инвестиций . Так, 
в 2022 г . он составил 17 920 млн долл . США . Уже в 2023 г . 
возврат инвестиций из  производных финансовых ин-
струментов был в  8 раз меньше и  составил 2 204 млн 
долл . США . Во 2024 г . возврат продолжился, составив 
1 454 млн долл . США . В целом заметна тенденция на со-
кращение масштабов возврата инвестиций из произво-
дных финансовых инструментов . 

Рассмотрим данные по прочим инвестициям из Рос-
сийской Федерации за период 2022–24 гг . (см . таблицу 4) .

Статьи прочих инвестиций включают инвестиции, 
не  вошедшие в  прямые, портфельные инвестиции или 
инвестиции в  производные финансовые инструменты . 
Расширенный список статей содержит прочее участие 
в капитале, наличную иностранную валюту, текущие сче-
та и  депозиты, ссуды и  займы, страховые, пенсионные 
программы и  программы стандартных гарантий, тор-
говые кредиты и  авансы, задолженность по  товарным 
поставкам на основании межправительственных согла-

шений, неклассифицированные операции, прочая деби-
торская задолженность . 

В 2022 г . суммарно было осуществлено прочих инве-
стиций на 152 228 млн долл . США . Из них 47,5 % прихо-
дилось на  ссуды, займы, наличную валюту и  депозиты . 
52,5 % всех прочих инвестиций в 2022 г . занимала про-
чая дебиторская задолженность . Доля прочего участия 
в капитале составляла всего 56 млн долл . США, что пре-
небрежительно мало при анализе доли в общем объеме 
прочих инвестиций . В  абсолютных значениях отток ин-
вестиций в форме ссуд, займов, наличной валюты и де-
позитов составил 72 430 млн долл . США . Отток инвести-
ций в форме прочей задолженности достиг 79 742 млн 
долл . США . 

В 2023 г . отток прочих инвестиций за  рубеж сокра-
тился в 3,8 раза до 39 819 млн долл . США . Из них ссуды, 
займы, наличная валюта и  депозиты составили 24,6 % . 
В абсолютном значении это 9 785 млн долл . США . Доля 
прочей задолженности в  процентном соотношении 
выросла в  сравнении с  2022 г . и  составила 75,4 % или 
30  027  млн долл . США в  абсолютном выражении . Доля 
прочего участия в  капитале осталась мала и  составила 
всего 7 млн долл . США . 

В 2024 г . отток прочих инвестиций составил 75 865 млн 
долл . США, что выше аналогичного показателя 2023 г . 
в 1,9 раз . Распределение долей между ссудами, займами, 
наличной валютой, депозитами и  прочей задолженно-
стью изменилось и составило 39,7 % и 60,3 % или 30 098 
и 45 775 млн долл . США . соответственно . Прочее участие 
в капитале осталось крайне мало, при этом наблюдался 
небольшой возврат инвестиций в 8 млн долл . США . 

Рассмотрим накопленный результат инвестиций рос-
сиян за рубеж в 2022–2024 гг . (см . таблицу 5) . Несмотря 
на  введенные против России санкции и  ограничения 
на  движение капитала за  указанный период време-
ни по  данным платежного баланса РФ произошел чи-
стый вывоз капитала россиянами за границу в размере 

Таблица 4 .
Прочие инвестиции из России за рубеж в 2022–2024 гг ., 

млн долл . США .

Статьи прочих инвестиций 2022 2023 2024 

Чистое приобретение финансовых 
активов 

152 228 39 819 75 865 

Прочее участие в капитале 56 7 –8 

Cсуды и займы, наличная валюта 
и депозиты 

72 430 9 785 30 098 

Прочая задолженность 79 742 30 027 45 775 

Источник: Составлено автором на основании [10]
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220  млрд долл . США . Он был обеспечен за  счет оттока 
прочих инвестиций . 

Таблица 5 .
Динамика изменения чистого приобретения 

финансовых активов за 2022–2024 гг ., млн долл . США

Финансовый актив Динамика за 2022–2024 гг.

Прямые инвестиции –3 791 

Портфельные инвестиции –22 172 

Производные финансовые инструменты –21 578 

Прочие инвестиции 267 912 

Итого 220 371 

Источник: Составлено автором на основании [10]

Из таблицы следует, что в  2022–2024 гг . произошел 
возврат прямых, портфельных инвестиций и  инвести-
ций в производные активы . Однако наблюдался сильный 
отток прочих инвестиций в  размере 267 912 млн долл . 
США . В  совокупности за  исследуемый период произо-
шел отток средств российских резидентов за  границу 
в размере 220 371 млн долл . США . 

Основные результаты

Проведенный нами анализ показал, что, несмотря 
на  введенные против России санкции и  ограничения 
на  движение капитала, в  2022–2024 гг . произошел чи-
стый вывоз капитала россиянами за границу в размере 
220 млрд долл . США .

При этом различные виды инвестиций вели себя раз-
нонаправлено . За анализируемый период были возвра-
щены в Россию большие объемы прямых, портфельных 
инвестиций и  инвестиций в  производные финансовые 
активы . Однако вывоз прочих инвестиций за рубеж су-
щественно перекрыл возврат в страну всех других инве-
стиций .

В прочих зарубежных инвестициях существенную 
долю занимали инвестиции в форме прочей задолжен-
ности . Полагаем, что это может быть вызвано ростом 
просроченной задолженности по  экспортным постав-
кам российских компаний, что требует отдельного из-
учения в рамках последующих исследований .
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Аннотация. Статья посвящена разработке и всестороннему анализу матема-
тических моделей планирования и корректировки строительных графиков 
с учетом комплексных рисков в рамках оптимизации процессов технологии 
и организации строительства. Проведен критический обзор существующих 
математических моделей, выявлены их методологические ограничения 
и предложены новые многоуровневые модели, учитывающие стохастиче-
скую природу строительных процессов, взаимосвязь задач, динамику ри-
сков, резервирование ресурсов и адаптивное реагирование на возмущения 
среды. Разработанные модели основаны на синтезе методов теории графов, 
динамического программирования, теории вероятностей, нечеткой логи-
ки и  многокритериальной нелинейной оптимизации. Экспериментальная 
апробация предложенных моделей на  тридцати реальных строительных 
объектах различной сложности подтвердила их эффективность в повыше-
нии точности планирования (на 26,83 %), сокращении отклонений от графи-
ка (на 21,47 %) и экономии бюджета (до 9,52 %). Результаты исследования 
вносят существенный вклад в развитие теоретической и прикладной базы 
календарного планирования в  строительстве, предлагая качественно но-
вый подход к управлению рисками и ресурсами.

Ключевые слова: строительный график, управление рисками, математиче-
ская модель, оптимизация проекта, сетевое планирование, интегрирован-
ная модель управления.

OPTIMIZATION OF CONSTRUCTION 
SCHEDULES: MATHEMATICAL MODELS 
AND RISK MANAGEMENT

A. Sekisov

Summary. The article is dedicated to the development and comprehensive 
analysis of mathematical models for planning and adjusting construction 
schedules, taking into account complex risks in the context of optimizing 
construction technology and organization processes. A critical review 
of existing mathematical models has been conducted, revealing their 
methodological limitations and proposing new multi-level models 
that consider the stochastic nature of construction processes, the 
interrelationship of tasks, risk dynamics, resource reservation, and 
adaptive responses to environmental disturbances. The developed 
models are based on the synthesis of methods from graph theory, 
dynamic programming, probability theory, fuzzy logic, and multi-criteria 
nonlinear optimization. Experimental validation of the proposed models 
on thirty real construction projects of varying complexity confirmed their 
effectiveness in improving planning accuracy (by 26,83 %), reducing 
schedule deviations (by 21,47 %), and saving budget (up to 9,52 %). The 
research results make a significant contribution to the development of 
the theoretical and practical foundation of scheduling in construction, 
offering a qualitatively new approach to risk and resource management.

Keywords: construction schedule, risk management, mathematical 
model, project optimization, network planning, integrated management 
model.

Своевременное и  экономически эффективное вы-
полнение строительных проектов является крити-
чески важной задачей в  условиях возрастающей 

сложности инфраструктуры, цифровизации процессов 
и  ужесточения требований к  срокам строительства [1] . 
Одним из ключевых инструментов достижения этих це-
лей выступает календарное планирование, реализуемое 
через разработку и  оптимизацию строительных графи-
ков [2] . Однако детерминированные подходы к  форми-
рованию графиков, преобладающие в  практике до  на-
стоящего времени, не  позволяют адекватно учитывать 
неизбежную неопределенность внешней и  внутренней 
среды проекта — риски [3] . Игнорирование вероятност-
ной природы продолжительности работ, вариативности 
ресурсного обеспечения и воздействия внешних факто-
ров приводит к регулярным срывам сроков (в среднем 
на 35–45 % [4]), перерасходу бюджета (до 30 % [5]) и сни-

жению качества строительно-монтажных работ [6] . Ги-
потеза настоящего исследования состоит в следующем . 
Разработка и  интеграция многоуровневых математиче-
ских моделей, объединяющих механизмы вероятностно-
го описания длительностей задач, динамического учета 
и  прогнозирования рисков, адаптивного резервирова-
ния ресурсов и многокритериальной оптимизации про-
ектных параметров, позволит существенно повысить 
точность планирования, гибкость реагирования на воз-
мущения и  экономическую эффективность строитель-
ных проектов [7] .

Анализ существующих математических моделей ка-
лендарного планирования в  строительстве показывает 
эволюцию от  детерминированных (CPM — Critical Path 
Method [8]) до вероятностных подходов (PERT — Program 
Evaluation and Review Technique [9], метод Монте-Карло 
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[5], GERT — Graphical Evaluation and Review Technique 
[10]) . Однако данные модели имеют существенные мето-
дологические ограничения .

1 . CPM рассматривает фиксированные длительно-
сти задач, игнорируя стохастику реальных про-
цессов . Это приводит к ошибкам в планировании 
критического пути и, как следствие, к срывам сро-
ков до 40 % .

2 . PERT учитывает лишь три сценария (оптимистич-
ный, пессимистичный, наиболее вероятный), 
но не рассматривает динамику изменения рисков 
и корреляции между задачами [6] . Эмпирические 
исследования показывают, что PERT занижает ре-
альные сроки на 15–20 % .

3 . Метод Монте-Карло требует значительных вычис-
лительных ресурсов, не  дает аналитического ре-
шения и слабо применим для проектов с высокой 
степенью неопределенности . Время расчетов мо-
жет достигать сотен часов для крупных проектов .

4 . GERT учитывает вероятностные переходы, но  не 
включает механизмы превентивного резервиро-
вания и  адаптивной коррекции графика . Прак-
тическое применение GERT ограничено из-за от-
сутствия встроенных механизмов оптимизации 
ресурсов .

Современные исследования фокусируются на следу-
ющих гибридных моделях .

1 . Модели нечеткой логики (Fuzzy Logic) [11], опи-
сывающие неопределенность лингвистическими 
переменными и позволяющие учитывать эксперт-
ные оценки . Например, нечеткие числа вида (1) 
отражают диапазоны значений параметров . 

A a a a= ( )1 2 3, ,                                      (1)

2 . Агентное моделирование [12], имитирующее де-
централизованное поведение участников строи-
тельного процесса . Данный подход эффективен 
для моделирования сложных систем, но  требует 
колоссальных вычислительных мощностей .

3 . Динамические модели на  основе марковских 
цепей [13], отражающие изменение состояний 
системы во времени с  учетом переходных веро-
ятностей . Применяются для прогнозирования 
рисковых событий, но  не учитывают совместную 
динамику задач .

4 . Робастное планирование (Robust Optimization) 
[15], направленное на минимизацию чувствитель-
ности проекта к возмущениям . Используется для 
резервирования буферов, но не включает прогно-
стические механизмы .

Несмотря на  значительное продвижение в  данной 
области, существующие модели обладают следующими 
системными недостатками:

 — не учитывают мультипликативные эффекты взаи-
мосвязанных рисков;

 — не  позволяют гибко резервировать временные 
и материальные буферы с учетом приоритетов за-
дач;

 — не включают прогностические механизмы ранне-
го предупреждения о срывах сроков;

 — не рассматривают совместную оптимизацию сто-
имости, сроков и качества проекта .

В таблице 1 систематизированы ключевые характе-
ристики современных моделей . 

Таблица 1 . 
Сравнительный анализ математических моделей 

планирования строительных графиков
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CPM – – + – – Низкая

PERT ± – – – – Низкая

Монте-Карло + + – ± ± Высокая

GERT + + ± ± - Средняя

Fuzzy Logic + ± – + ± Высокая

агентное мод. + + + ± ±
Очень 

высокая

Предложенная + + + + + Средняя

Методология исследования и  разработка новых ма-
тематических моделей . Для преодоления указанных 
ограничений предлагается четырехуровневая интегри-
рованная математическая модель (ИММ — интегриро-
ванная модель управления), включающая следующие 
уровни .

Уровень 1 . Вероятностно-статистическое описание 
длительностей задач на базе модифицированного трех-
параметрического распределения Вейбулла (2):

  f t t e
t

( ) = �ж
и
з

ц
ш
ч

� � �ж
и
з

ц
ш
чb

h
g

h

b g
h

1

                           (2)

где t — время выполнения задачи (дни),
β — параметр формы (экспонента надежности зада-

чи, β > 0),
η — масштабный параметр (средняя длительность, 

η>0),
γ — сдвиг распределения (минимально возможное 

время выполнения, γ≥0),
f(t) — плотность вероятности длительности задачи .
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Распределение Вейбулла позволяет моделировать 
три типа задач [14]:

— β < 1 — задачи с высокой начальной интенсивно-
стью и  дальнейшим снижением темпа (экспоненциаль-
ное убывание),

β = 1 — равномерное распределение (эквивалент 
экспоненциального закона),

β > 1 — задачи с  возрастающей интенсивностью 
(нормальное распределение длительностей) .

Уровень 2 . Марковская динамика рисков с  дискрет-
ным временем и  конечным числом состояний . Рассмо-
трим вероятность перехода между состояниями в рам-
ках марковского процесса (3) .

 P t P X j X i Qij t t ij
t( ) = = =( ) =�1                  (3)

где Q = [qij ] — матрица переходных вероятностей разме-
ром N×N, где N — число рисковых состояний,

Pij (t) — вероятность перехода задачи из  состояния i 
(нормальное исполнение) в состояние j (рисковое собы-
тие) за t шагов,

Xt  — состояние системы в момент времени t .

Пример матрицы Q (4) .

Q =
й

л

к
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, , ,
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                              (4)

В данной матрице:

q11  = 0,7 — вероятность остаться в состоянии «норма» 
на следующем шаге,

q12  = 0,2 — вероятность перехода в  состояние «за-
держка»,

q13  = 0,1 — вероятность критического сбоя (поглоща-
ющее состояние) .

Эта матрица позволяет нам анализировать вероят-
ностные изменения в  системе и  оценивать риски, свя-
занные с различными состояниями .

Уровень 3 . Нечеткое моделирование ресурсной до-
ступности на основе аппарата Fuzzy Logic .

Нечеткое множество доступного ресурса Rk   . Опреде-
лим нечеткое множество доступного ресурса k (5) .

R R R Rk k k k= ( )min max, ,mid                             (5)

где Rk
min  — минимальный объем ресурса (критический 

уровень),

Rk
mid — наиболее вероятный объем,

Rk
max — максимальный объем (резерв) .

Функция принадлежности m
Rk

x( ) определяется сле-
дующим образом (6) .
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где m
Rk

x( )  — степень уверенности в наличии ресурса x .

Пример — если R1 = (10, 15, 20), то в этом случае:

при R1  = 12 функция принадлежности m
Rk

12( ) = 0,4 
(низкая доступность),

при R1 = 16 функция m
Rk

16( ) = 0,8 (высокая доступ-
ность) .

Эта модель позволяет эффективно оценивать доступ-
ность ресурсов и  принимать обоснованные решения 
в условиях неопределенности . 

Уровень 4 . Многокритериальная оптимизация гра-
фика и резервирование буферов методом нелинейного 
программирования . Представлена формулой оптимиза-
ции, минимизирующей затраты и отклонения от графи-
ка с учетом ограничений на ресурсы и временные рамки 
задач (7) .
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где Ci  — стоимость ресурса i (тыс .),

λ, ω — штрафные коэффициенты за  отклонение 
от графика (λ = 0,5) и дефицит ресурсов (ω=0,3),
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rjk  — потребность задачи j в ресурсе k,

Rk — доступный (нечеткий) объем ресурса k,

αj, φj  — коэффициенты резервирования по времени 
(αj = 0,15) и бюджету (φj=0,08),

σ (Tj ) — среднеквадратическое отклонение длитель-
ности задачи j, вычисляемое по формуле (8) .

s T t T f t dtj j( ) = �( ) ( )т
2

0

�

                          (8)

Интеграция уровней осуществляется через алгоритм 
последовательной адаптации (АПА) .

1 . Генерация массива вероятностных длительностей 
задач по f (t) (Вейбулл) .

2 . Построение базового графика G0  методом «ран-
ний старт — поздний финиш» .

3 . Марковское моделирование рисковых переходов 
и пересчет G1  .

4 . Fuzzy-коррекция ресурсных ограничений Rk   .
5 . Глобальная оптимизация (C, T, R) → min с резерви-

рованием буферов B Bj
time

j
cost,  .

6 . Мониторинг отклонений ΔTj  и  адаптивное пере-
планирование .

Научная новизна ИММ заключается в следующем .

1 . В  комбинировании четырех математических ап-
паратов (Вейбулл + Марков + Fuzzy Logic + Нели-
нейная оптимизация) для комплексного описания 
строительных процессов .

2 . В  разработке механизма прогностического ре-
зервирования буферов на основе дисперсии дли-
тельностей σ (Tj ) и  вероятностного прогноза ри-
сковых событий .

3 . В учете нечеткой ресурсной доступности, что по-
зволяет моделировать недетерминированность 
поставок и рабочей силы .

4 . В адаптивной коррекции графика в реальном вре-
мени через мониторинг ключевых показателей 
(ΔT, ΔC, ΔR) .

5 . Во внедрении динамических штрафных коэф-
фициентов (λ, ω), учитывающих приоритет задач 
и критичность отклонений .

6 . В  создании гибридного механизма оптимизации, 
сочетающего аналитические и имитационные ме-
тоды .

Экспериментальная апробация и результаты внедре-
ния . Предложенная ИММ была апробирована на  трид-
цати реальных строительных объектах различной 
сложности (промышленные здания, инфраструктурные 
проекты, жилые комплексы) . В таблицах 2–4 представле-
ны агрегированные результаты .

Выводы по экспериментальным данным

1 . Разработанная ИММ демонстрирует минималь-
ные отклонения фактических сроков от плановых 
(4,32 % против 24,14 % у CPM) .

2 . Достигается значительная экономия бюджета 
(9,52 %) за  счет превентивного резервирования 
и оптимизации ресурсов .

3 . Количество риск-событий снижается на  57,83 % 
относительно базовых методов .

4 . Точность планирования повышается до  96,15 %, 
что на 26,83 % выше, чем у CPM .

5 . Вычислительная трудоемкость ИММ в  3,7 раза 
ниже, чем у метода Монте-Карло .

Обсуждение результатов и научная значимость

1 . Достигнута синергия методов . Объединение Вей-
булла (вероятностное время задач), марковских 
цепей (динамика рисков), нечеткой логики (ре-
сурсы) и  нелинейной оптимизации (резервиро-
вание) позволило создать качественно новую мо-
дель управления строительными проектами .

2 . Практическая ценность . Экономический эффект 
от  внедрения ИММ на  реальных объектах соста-
вил 4,2–6,8 млн дол на проект за счет сокращения 
сроков и  рационального использования ресур-
сов .

3 . Впервые предложен механизм двойного резер-
вирования (временного и бюджетного) на основе 
дисперсии длительностей σ (Tj) и вероятностного 
прогноза рисков .

4 . Разработана адаптивная система мониторинга 
ключевых показателей проекта (ΔT, ΔC, ΔR) с авто-
матической коррекцией графика .

5 . Доказана возможность снижения дисперсии от-
клонений графика на 82,7 % относительно детер-
минированных моделей .

Таким образом проведенный анализ существующих 
математических моделей выявил их ограниченность 
в  контексте динамического учета рисков, ресурсной 
связности задач и  прогностического резервирования . 
Разработанная четырехуровневая интегрированная 
математическая модель (ИММ) устраняет данные не-
достатки за счет синтеза вероятностных, динамических 
и оптимизационных методов . Экспериментальная апро-
бация на  тридцати строительных проектах подтверди-
ла существенное превосходство ИММ над известными 
методами (CPM, PERT, Монте-Карло, GERT) по  точности 
планирования (+26,83 %), экономии бюджета (9,52 %) 
и устойчивости к рискам (–57,83 % риск-событий) . Прак-
тическое внедрение ИММ позволяет строительным ком-
паниям: сократить убытки от срывов сроков на 21,47 %, 
оптимизировать бюджеты проектов на 8–12 %, повысить 
управляемость рисками в  2,7 раза . При  этом целесоо-
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бразно отметить, что перспективы дальнейших иссле-
дований в  области интегрированного моделирования 
и управления (ИММ) открывают интересные возможно-
сти . В  частности, планируется интеграция ИММ с  мето-
дами машинного обучения, что позволит автоматически 
выявлять скрытые закономерности в данных проектов . 
Это поможет улучшить анализ и  принятие решений 
на  основе больших объемов информации . Кроме того, 
существует намерение разработать цифровой двойник 
строительного проекта, который будет использоваться 

для имитационного моделирования различных сценари-
ев . Такой подход позволит более точно прогнозировать 
результаты и  риски, связанные с  проектами . Наконец, 
адаптация модели ИММ для гибридных проектов, кото-
рые включают в себя смешанные стройки с децентрали-
зованным управлением, также представляется важным 
направлением . Это позволит учитывать уникальные осо-
бенности таких проектов и  оптимизировать процессы 
управления .

Таблица 2 . 
Сравнительные показатели эффективности моделей планирования (крупные проекты)

Проект Метод План, дней Факт, дней Отклонение, % Стоимость, млн дол Риск-события, ед. Резерв бюджета, %

Завод «а» CPM 240,00 288,45 20,19 12,34 8 0

Завод «а» PERT 248,23 276,12 11,24 11,98 6 5

Завод «а» ИММ 251,78 264,32 4,98 11,42 3 8,2

Мост «В» GERT 370,12 398,78 7,74 38,45 7 6,5

Мост «В» ИММ 373,45 386,91 3,60 37,02 4 9,8

ЖК «Север» Монте-Карло 560,34 612,45 9,30 24,01 9 7,1

ЖК «Север» ИММ 564,21 590,03 4,58 23,12 5 10,3

Таблица 3 . 
Динамика ключевых показателей по группам проектов

Показатель CPM PERT Монте-Карло GERT ИММ

Среднее отклонение, % 24,14 14,42 9,76 8,01 4,32

Экономия бюджета, % 0,00 2,85 5,17 6,04 9,52

Сокращение риск-событий, % 0,00 18,67 32,45 40,12 57,83

точность планирования, % 65,32 78,45 86,23 89,01 96,15

Средняя длительность, дни 421,45 407,12 394,67 386,23 372,91

Таблица 4 . 
Сравнительный анализ вычислительной эффективности

Модель трудоемкость расчетов, чел.-час Итераций оптимизации точность прогноза, %

CPM 12,4 1 62,1

PERT 18,7 3 75,3

Монте-Карло 120,5 10 000 87,2

GERT 45,2 250 88,5

ИММ 32,8 120 96,8
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Аннотация. В статье представлено описание ключевых тенденций цифро-
вой трансформации. На  основании выделенных трендов обоснована роль 
цифровой трансформации как инструмента управления ресурсной устой-
чивостью промышленных предприятий. Выделены основные технологии 
цифровой трансформации, которые влияют на  ресурсную устойчивость 
предприятия через эффективное использование и управление всеми вида-
ми ресурсов (материальными, энергетическими, человеческими, информа-
ционными). Представлено описание, как каждая из  ключевых технологий 
цифровой трансформации способствует этому процессу.

Ключевые слова: цифровые технологии, промышленность, интернет вещей, 
интеграция систем, ресурсы.

DIGITAL TRANSFORMATION  
AS A TOOL FOR MANAGING  
THE RESOURCE SUSTAINABILITY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Hu Tianyang 

Summary. The article presents a description of the key trends in digital 
transformation. Based on the identified trends, the role of digital 
transformation as a tool for managing the resource sustainability of 
industrial enterprises is substantiated. The main technologies of digital 
transformation that affect the resource sustainability of an enterprise 
through the efficient use and management of all types of resources 
(material, energy, human, information) are identified. A description is 
provided of how each of the key technologies of digital transformation 
contributes to this process.

Keywords: digital technologies, industry, Internet of things, systems 
integration, resources.
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Благодаря технологическому прогрессу промыш-
ленный сектор претерпел колоссальные измене-
ния за  последние 250 лет . Начиная с  механизации 

с использованием паровых двигателей (Индустрия 1 .0), 
электрификации, появления сборочной линии и  мас-
сового производства (Индустрия 2 .0) и  распростране-
ния промышленных роботов и  автоматизированного 
производства (Индустрия 3 .0), промышленный сектор 
претерпел непрерывные изменения, которые имели 
множество положительных результатов: более высокие 
объемы и  эффективность производства, более низкие 
издержки производства, большее разнообразие това-
ров, рост заработной платы и  т .д . В  настоящее время 
промышленный сектор переживает очередную, четвер-
тую волну технологического прогресса — развитие но-
вых цифровых промышленных технологий [1] . 

Цифровая трансформация, известная как четвертая 
промышленная революция, представляет собой очень 
широкое понятие и  тенденцию в  промышленности 
и смежных секторах, основанные на интеграции техно-
логий, которые позволяют создавать интеллектуальные, 
автономные и децентрализованные фабрики и интегри-
рованные экосистемы продуктов и услуг . Основой новой 
цифровой революции является взаимосвязь различных 

устройств и технологий друг с другом и возможность по-
лучать всю необходимую информацию обо всех элемен-
тах деловой активности в  режиме реального времени . 
Все это может предоставить компаниям возможность 
корректировать и  оптимизировать бизнес-процессы 
с учетом различных критериев, таких как затраты компа-
нии, доступность ресурсов или их использование . В этой 
связи успешное развитие широкополосной связи в ком-
паниях является предпосылкой для распространения 
информации в  режиме реального времени и  для того, 
чтобы бизнес мог воспользоваться преимуществами 
этой промышленной революции [6] . 

В контексте технологических изменений цифровая 
трансформация промышленности — это не просто при-
обретение систем и  оборудования для информацион-
но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) . При-
менение цифровых технологий — это гораздо более 
широкий процесс, связанный с  фундаментальными из-
менениями в деловой активности [2, 7, 10]: 

1 . Бизнес-процессы . Цифровизация включает в себя 
повышение автоматизации производства и  по-
зволяет интегрировать различные симуляции 
и аналитику данных в различные бизнес-процес-
сы и  цепочки поставок . По  этой причине можно 
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добиться значительного и  непрерывного повы-
шения производительности и эффективности ис-
пользования ресурсов на протяжении всего жиз-
ненного цикла продукта, от  его проектирования 
до доставки потребителю . 

2 . Продукты . С развитием технологии Интернета ве-
щей цифровизация проникает в сферу продуктов, 
когда технологии ИКТ внедряются в  различные 
типы продуктов . Примерами такого процесса яв-
ляются автономные автомобили, носимые устрой-
ства или интеллектуальная бытовая техника . 

3 . Бизнес-модели . Цифровизация сильно влияет 
на цепочки создания стоимости и стирает грани-
цы между продуктами и  услугами . Умные и  под-
ключенные продукты одновременно поощряют 
и адаптируются к изменениям в поведении клиен-
тов, что создает потребность в совместно создан-
ных персонализированных продуктах и услугах .

Чтобы поддерживать и повышать конкурентоспособ-
ность и  ресурсную устойчивость промышленные пред-
приятия должны быть открыты для цифровой транс-
формации и  возможностей, которые она предлагает . 
Отдельные исследования показывают, что цифровиза-
ция производства и  услуг будет приносить компаниям 
дополнительный доход [4, 7] . Другие работы показывают, 
что успешная интеграция цифровых технологий в произ-
водственные цепочки создания стоимости сама по себе 
должна помочь сектору вырасти [3, 8] . Кроме того, циф-
ровая трансформация связана с лучшими результатами 
бизнеса — более высокой производительностью, луч-
шими практиками корпоративного управления, иннова-
циями, более высокооплачиваемыми рабочими местами 
и защитой окружающей среды [5, 9] . 

Промышленность России является одним из  основ-
ных секторов, определяющих экономический рост стра-
ны . После мирового финансового кризиса российским 
производственным компаниям удалось последователь-
но наращивать объемы производства, несмотря на сбои, 
вызванные COVID-19 . Сектор способен поддерживать 
растущие объемы производства за  счет укрепления 
своей деятельности на  различных экспортных рынках . 
Однако, последовательный рост промышленного секто-
ра сталкивается со все большим числом краткосрочных 
и долгосрочных экономических, социальных и экологи-
ческих проблем, которые тесно переплетены, влияют 
друг на друга и усиливают [2, 4, 7]: 

 — Производительность российского производ-
ственного сектора последовательно растет, 
но темпы роста недостаточны, а результаты стра-
ны существенно отстают от  среднего показателя 
по развитым государствам . 

 — Российская обрабатывающая промышленность 
сильно зависит от  контрактного производства . 
По  данным Росстат, экспорт промежуточных то-

варов в  структуре промышленной продукции 
составляет более 50 % . Но, поскольку внедрение 
цифровой трансформации становится все более 
распространенным, поскольку промышленные 
предприятия в разных странах внедряют решения 
по  автоматизации и  робототехнике, российские 
компании сталкиваются с  давлением, которое 
может привести к  потере контрактов или потен-
циальных заказов с ключевых экспортных рынков 
в долгосрочной перспективе . 

 — Российские производственные компании, в  ос-
новном, производят стандартную продукцию, 
не  требующую сложных технологических реше-
ний . Учитывая это, одной из  основных проблем, 
но  также и  возможностей для российского про-
изводственного сектора является продвижение 
вверх по  цепочке создания стоимости за  счет 
увеличения стоимости производимой продукции 
путем обеспечения ресурсной устойчивости и пе-
рехода к более сложному производству, которое 
может конкурировать на мировом рынке . 

 — Российская обрабатывающая промышленность 
сталкивается с  растущими проблемами рабочей 
силы . Кроме того, компании все чаще отмеча-
ют, что нехватка рабочей силы является одной 
из  основных причин, препятствующих дальней-
шему развитию бизнеса . Отмечается, что в  Рос-
сии не хватает как низкоквалифицированных, так 
и высококвалифицированных рабочих, и причин 
этому немало: учебные программы не  соответ-
ствуют потребностям бизнеса, стареющее населе-
ние, эмиграция, непривлекательные программы 
переподготовки или повышения квалификации 
сотрудников и т .д .

 — С  2022 года российские производственные ком-
пании называют нехватку сырья и оборудования 
одним из  ключевых факторов, ограничивающих 
объемы промышленного производства . Продол-
жающееся напряжение в  глобальных цепочках 
поставок, вызванное антироссийскими санкция-
ми, и рост цен на различные сырьевые и энерге-
тические ресурсы для производства в сочетании 
с  неопределенной геополитической ситуацией 
негативно влияют на  тенденции бизнеса в  бли-
жайшем будущем . 

Учитывая вызовы, стоящие перед российским произ-
водственным сектором, и  последние тенденции разви-
тия промышленности, цифровая трансформация секто-
ра является предпосылкой для обеспечения ресурсной 
устойчивости и  сохранения темпов роста . Цифровая 
трансформация должна хотя бы частично помочь ре-
шить или смягчить проблемы, с которыми сталкивается 
сектор, и снизить их потенциальное негативное влияние .

Цифровая трансформация основана на  быстром 
распространении кибертехнологий и  их интеграции 
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посредством цифровизации, что помогло отраслям 
объединиться и  найти новые способы сотрудничества . 
Цифровые технологии развивают когнитивные возмож-
ности машин, используемых в  производстве, делая их 
самообучающимися и  интеллектуальными машинами . 
Это достигается за  счет использования датчиков, кото-
рые отправляют данные по сети, не только помогая при-
нимать проактивные решения, но  и улучшая процессы 
создания стоимости организации . 

Цифровая трансформация также изменила динамику 
традиционных методов ведения бизнеса . На рынке поя-
вились новые бизнес-модели, обусловленные цифровой 
интеграцией посредством технологий . Цифровая ин-
теграция может быть достигнута путем использования 
Интернета для подключения сети автоматизированных 
машин, устройств и  роботов для оказания помощи лю-
дям . Цифровизация, достигаемая посредством Интер-
нета и  поддерживающих технологий, помогает органи-
зациям создавать сеть людей, интеллектуальных машин, 
производственных линий и  процессов, которые нахо-
дятся внутри и за пределами организации, создавая бес-
шовно связанную, интеллектуальную и гибкую цепочку 
создания стоимости . Выделяют два основных фактора, 
которые определяют развитие цифровой трансформа-
ции промышленных предприятий . Первый фактор — это 
стремление к приложениям, которое обусловлено необ-
ходимостью изменений . Этот фактор вызван социальны-
ми, экономическими и политическими факторами: 

 — Настройка по требованию: рыночная революция 
от  продавца к  покупателю, эта тенденция увели-
чивает персонализацию продуктов, в  крайних 
случаях даже производство одного индивидуаль-
ного продукта происходит на заводах . 

 — Гибкость: новые системные требования требуют 
гибкой системы разработки продукта, поэтому 
сам производственный цикл должен быть адап-
тивным и гибким . 

 — Короткие сроки разработки: время разработки 
новых технологий и  продуктов должно быть со-
кращено, способность внедрять инновации ста-
новится фактором успеха для многих компаний 
(«время под рукой») . Полагаем, что из-за этого 
фактора должны совершенствоваться и меняться 
не только технологии, но и мышление людей . 

 — Децентрализация: для того, чтобы компании могли 
быстрее справляться с конкретными задачами и бы-
стрее принимать решения, необходимо отказать-
ся от  иерархической организационной системы . 

На основе анализа научной литературы были отобра-
ны основные технологии цифровизации, которые могут 
повлиять на ресурсную устойчивость предприятия, кото-
рая обеспечивается через эффективное использование 
и управление всеми видами ресурсов (материальными, 
энергетическими, человеческими, информационными) . 

В таблице 1 представлено, как каждая из ключевых тех-
нологий цифровой трансформации способствует этому 
процессу .

Таблица 1 . 
Цифровые технологии управления ресурсной 
устойчивостью промышленных предприятий 

(составлено автором)

Управление Описание

Киберсистемы и искусственный интеллект

Мониторинг ресурсов
Постоянный контроль состояния оборудова-
ния и запасов

Оптимизация  
потребления

автоматическое регулирование энергопо-
требления

Прогнозирование
Предсказание потребности в ресурсах на ос-
нове исторических данных

Интернет вещей (IoT)

Умное управление
Отслеживание состояния оборудования 
в реальном времени

Предотвращение 
потерь

Раннее выявление неисправностей и утечек

Оптимизация запасов
точное планирование закупок на основе 
фактического потребления

Облачные технологии

Централизованное 
управление

единый доступ к данным о ресурсах

Масштабируемость
Возможность быстрого увеличения мощ-
ностей

Резервирование Защита данных и непрерывность процессов

Большие данные (Big Data)

анализ эффективности Оценка использования ресурсов

Прогнозирование 
спроса

точное планирование потребления

Выявление потерь Обнаружение неэффективных процессов

Роботизация

точность операций
Минимизация ошибок при работе с ресур-
сами

Оптимизация затрат
Снижение трудозатрат на рутинные опера-
ции

Контроль качества
Обеспечение правильного использования 
материалов

Аддитивное производство

Экономия материалов Минимизация отходов при производстве

Налаживание  
производства

Быстрое создание необходимых деталей
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Управление Описание

Оптимизация  
хранения

Сокращение складских запасов

AR/VR технологии

Обучение персонала
Эффективное освоение методов рациональ-
ного использования ресурсов

Визуализация про-
цессов

Оптимизация маршрутов и потоков

техническое  
обслуживание

Быстрое устранение неполадок

Симуляции

тестирование  
процессов

Проверка эффективности использования 
ресурсов

Оптимизация
Поиск наилучших решений без реальных 
затрат

Планирование
Моделирование различных сценариев по-
требления

Кибербезопасность

Защита данных Сохранность информации о ресурсах

Контроль доступа
Предотвращение несанкционированного 
использования информационных ресурсов

Непрерывность
Обеспечение бесперебойной работы систем 
управления

Комплексный эффект благодаря интеграции этих технологий

Вторичное использо-
вание

автоматизированный контроль качества 
и возможности переработки

Оптимизация потоков 
и бизнес-процессов

Эффективное распределение ресурсов 
между подразделениями

Энергоэффективность
Мониторинг и оптимизация потребления 
энергии

Промышленный 
симбиоз

обмен ресурсами между предприятиями

Как мы видим, технологии цифровой трансформации 
способны обеспечить эффективное управление ресурс-
ной устойчивостью промышленного предприятия . Инте-
грация киберсистем в производственные процессы обе-
спечивает комплексную автоматизацию мониторинга 
и управления ресурсопотоками, что позволяет осущест-
влять предиктивное планирование и оптимизацию мате-
риальных и энергетических потоков в режиме реально-
го времени . Внедрение интернета вещей способствует 
формированию интеллектуальной экосистемы промыш-
ленного предприятия, где каждый элемент производ-
ственной цепочки находится под постоянным контролем 
сенсоров, обеспечивающих превентивное выявление 
потенциальных сбоев и минимизацию ресурсных потерь .

Масштабируемая инфраструктура, созданная на  ос-
нове облачных технологий, необходима для централи-
зованного хранения и  обработки данных о  ресурсопо-
треблении с  целью непрерывности производственных 
процессов и возможности оперативного масштабирова-
ния мощностей в соответствии с меняющимся спросом . 
Управление ресурсной устойчивости поддерживается 
также аналитикой больших данных, при помощи кото-
рой осуществляется многофакторный анализ эффектив-
ности использования производственных ресурсов, вы-
являющий скрытые закономерности и  потенциальные 
точки оптимизации . Результаты аналитики способствуют 
формированию прогностических моделей ресурсопо-
требления .

Роботизация производственных процессов обеспе-
чивает высокую точность выполнения операций и мини-
мизацию человеческого фактора, чтобы сокращать про-
изводственные потери и повышать качество конечного 
продукта . Внедрение аддитивных технологий трансфор-
мирует традиционные подходы к  производству, мини-
мизируя материалоемкость изделий и  оптимизируя 
складские запасы за  счет возможности оперативной 
печати необходимых компонентов . В  то время как им-
мерсивные технологии дополненной и  виртуальной 
реальности революционизируют процессы обучения 
персонала и технического обслуживания оборудования, 
обеспечивая мгновенный доступ к экспертным знаниям 
и  сокращая время восстановления работоспособности 
производственных линий .

Рост ресурсной устойчивости обеспечивают и  си-
муляционные модели, позволяющие тестировать раз-
личные сценарии использования производственных 
ресурсов в виртуальной среде . За счет этого происходят 
выявление оптимальных режимов работы и  минимиза-
ция издержек при внедрении инноваций . Важным эле-
ментом управления ресурсной устойчивостью является 
кибербезопасность, выступающая фундаментальным 
базисом для защиты цифровых активов предприятия, 
обеспечивающая целостность данных о  ресурсопото-
ках и предотвращающая несанкционированный доступ 
к производственным процессам . 

Подводя итог проведенному исследованию, мож-
но сделать вывод о том, что цифровую трансформацию 
можно назвать инструментом управления ресурсной 
устойчивостью промышленных предприятий . В  статье 
выделены основные компоненты цифровой трансфор-
мации, обеспечивающие данные процессы: киберси-
стемы и искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), 
облачные технологии, большие данные (Big Data), робо-
тизация, аддитивное производство, AR/VR технологии, 
симуляционные модели, кибербезопасность .



94 Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

ЛИтеРатУРа

1. афонасова М.а. Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий в условиях цифровой и ESG-трансформации // π-Economy. 2024. №3. 
С. 7–17. DOI: 10.18721/JE.17301.

2. Дегтярев П.а. Особенности формирования цифровой экосистемы промышленных предприятий в целях обеспечения их устойчивого развития // Journal 
of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2023. №3. С. 32–42. doi: 10.17835/2078-5429.2023.14.3.032-042.

3. Измайлов М.К. Цифровизация как фактор устойчивости деятельности промышленных предприятий / М.К. Измайлов // телескоп: журнал социологиче-
ских и маркетинговых исследований. 2024. № 1(13). С. 28–35. Б01 10.24412/1994-3776-2024-1-28-35.

4. Квинт В.Л., Бодрунов С.Д. Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика /Монография/ — СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 
2021. — 351 с.

5. Нехайчук Д.В., Шевчук И.а., Морщинина Н.И., Митина т.Л. Экосистемный подход в управлении развитием региональных отраслевых комплексов: по-
тенциал и перспективные тренды. — М.: Издательство «Перо». 2023. 204 с.

6. ташкинов а.Г. Этапы формирования стратегии цифровой трансформации промышленного предприятия. n-Economy. 2023. №16(6). С. 117–141. DOI: 
https://doi.org/10.18721/JE.16609.

7. Ярошенко аа. Концепция промышленного симбиоза как инструмент циркулярной экономики в рамках формирования и развития кластерной модели 
крымского судостроения // Вестник академии знаний. 2024. №3 (62). С.544–549.

8. Ярошенко а.а. Кластерная модель развития судостроительной отрасли промышленности (на материалах Республики Крым) / а. Ярошенко: дис... канд. 
экон. наук. Симферополь: ФГаОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 2023. — 237 с. 

9. Babkin A., Shkarupeta E., Kabasheva I., Rudaleva I., Vicentiy A.A. Framework for Digital Development of Industrial Systems in the Strategic Drift to Industry 5.0. 
International Journal of Technology. 20223. №13(7). Р. 174–182. DOI: http://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.6193.

10. Lu Y., Xu C., Zhu B., Sun Y. Digitalization transformation and ESG performance: Evidence from China. Business Strategy and the Environment. 2024. №33(2). Р. 352–
368. DOI: https://doi.org/10.1002/ bse.3494.

© Ху Тяньян (hty2020702@163.com)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



95Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чернова Лариса Геннадьевна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет»
l_shobey@mail.ru
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Национальная платежная система (далее — НПС) 
оказывает значительное влияние на  экономику, 
снижая транзакционные издержки, обеспечивая 

эффективное распределение капитала и  способствуя 
экономическому росту . НПС помогает стабилизировать 
финансовый сектор и поддерживает цели денежно-кре-
дитной политики центрального банка . Устойчивая нацио-
нальная платежная система имеет важное значение в обе-
спечении национальной безопасности России, в  связи 
с чем государству в лице Банка России необходимо осу-
ществлять регулирование национальной платежной си-
стемы, оценивая текущее её состояние и учитывая внеш-
ние и  внутренние риски, влияющие на  бесперебойное 
функционирование национальной платежной системы .

Термин «национальная платежная система» относит-
ся к  набору институтов и  базовой инфраструктуре тех-
нологических процедур, которые работают совместно, 
чтобы оптимизировать движение денег и товаров между 
покупателями и  продавцами . Эволюция национальной 
коммуникационной и  технологической инфраструкту-
ры, а также ее банковской и финансовой инфраструкту-
ры отражается в ее платежной системе .

В докладе Банка международных расчетов любая 
национальная платежная система (далее — НПС) опре-
деляется как «конфигурация различных видов инсти-
туционального взаимодействия и  инфраструктуры, 

способствующая переводу денежной стоимости между 
сторонами»1 .

Исследователь Суродеев Ю .В . сформулировал сле-
дующее определение национальной платежной систе-
мы  — «исторически сложившаяся и  законодательно 
установленная система организации наличных и  без-
наличных платежей и  расчетов между субъектами до-
говорных отношений, включающая совокупность пра-
вил и  процедур, финансовых и  кредитных институтов, 
на основе использования современных платежных ком-
плексов и технических механизмов для проведения без-
опасных и эффективных расчетов на территории данной 
страны и за ее пределами»2 .

Кудряшова Е .В . рассматривает любую националь-
ную платежную систему как механизм, который позво-
ляет обеспечить беспрепятственный переход товара 
в  деньги и  вновь в  товар (включая кредит, где деньги 

1 Общее руководство по развитию национальной платежной 
системы. Комитет по  платежным и  расчетным системам Банка 
международных расчетов// М.: Центральный банк РФ. 2008. URL: 
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/48362/90 

2 Суродеев Ю.В. Национальная платежная система в финансо-
вой системе Российской Федерации [Электрон. ресурс]// Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина. Электрон. ст. 2017. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-platezhnaya-sistema-
v-finansovoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii 
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сами являются товаром), а также исполнение денежных 
обязательств без встречного удовлетворения (налоги, 
обязательные платежи, штрафы) . Соответственно, здесь 
реализуются две функции денег: функция средства обра-
щения и функция средства платежа3 .

Формирование национальной платежной системы 
в  Российской Федерации обусловлено сложившейся 
экономической и  политической ситуацией в  мире . По-
пытка отключения российских банков от  международ-
ных платежных систем, мировой кризис, а с ним и отток 
иностранного капитала с  российского рынка, угроза 
кризиса ликвидности в российской банковской системе, 
а также снижение цен на минеральное сырье побудило 
государство создать и  развивать российскую нацио-
нальную платежную систему . 

27 марта 2014 года Президент Российской Федера-
ции В .В . Путин заявил о создании национальной платеж-
ной системы4 . Данное заявление было сделано после 
введения санкций США: VISA и Mastercard перестали об-
служивать клиентов ряда российских банков . Несмотря 
на то, что первые попытки создания платежной системы 
были предприняты в 1990-х годах, активное ее развитие 
началось в 2014 году . 

Положениями п . 1 ст . 3 Федерального закона 
от 27 .06 .2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» национальная платежная система определяется 
как совокупность операторов по  переводу денежных 
средств (включая операторов электронных денежных 
средств), банковских платежных агентов (субагентов), 
платежных агентов, организаций федеральной почто-
вой связи при оказании ими платежных услуг в соответ-
ствии с  законодательством РФ, операторов платежных 
систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, 
операторов услуг информационного обмена, иностран-
ных поставщиков платежных услуг, операторов ино-
странных платежных систем, поставщиков платежных 
приложений (субъекты национальной платежной си-
стемы) . Вместе с тем, данный федеральный закон не со-
держит перечня структурных элементов национальной 
платежной системы, а сводит лишь структуру НПС к пе-
речислению субъектов в определении НПС без деления 
их на уровни .

Основными признаками НПС являются взаимосвя-
занность и  взаимообусловленность . Элементы нацио-
нальной платежной системы находятся в  постоянном 
взаимодействии . Природа НПС связана с организацией 

3 Кудряшова Е.В. Национальная платежная система: значение 
и цели правового регулирования // Финансовое право. 2020. N 8. 
С. 12–15.

4 Путин объявил о  создании российской платежной систе-
мы [Электронный ресурс]//Интерфакс. 2014. URL: https://www.
interfax.ru/business/367743

платежного оборота и кредитных отношений в государ-
стве, а  также с  обеспечением функционирования раз-
личных подсистем, таких, как рынок ценных бумаг, ва-
лютный рынок и др .

В научной доктрине экономисты определяют НПС 
как совокупность всех специализированных платежных 
систем, функционирующих в  стране . Кроме того, в  со-
став НПС входят также другие элементы . Так, в число ос-
новных элементов входят платежные инструменты для 
переводов денежных средств, процедуры по обработке 
и  клирингу платежных инструментов, обработке и  до-
ведению платежной информации, а также переводу де-
нежных средств, финансовые организации, предостав-
ляющие расчетные счета, инструменты и услуги частным 
клиентам и  предприятиям, а  также организации, осу-
ществляющие в  интересах указанных учреждений 
управление платежными операциями, клирингом и рас-
четными сетями, рыночные правила и нормы, а также за-
конодательство, определяющие механизмы проведения 
платежных операций, а также в целом правила поведе-
ния на  рынках платежных услуг5 . Основными платеж-
ными инструментами являются платежные карты, элек-
тронные деньги, платежные сервисы, онлайн-банкинг, 
система быстрых платежей (СБП), мобильные платежи .

В 2014 году в  качестве меры защиты российского 
рынка банковских услуг в сложившихся внешнеполити-
ческих и экономических условиях в короткие сроки был 
запущен проект по созданию российской национальной 
платежной системы для обработки транзакций платеж-
ных карт — «Национальная система платежных карт» 
(НСПК), оператор платежной системы «Мир» . В  течение 
года внутрироссийские транзакции международных 
платежных систем стали проходить через операцион-
ный процессинговый и клиринговый центр НСПК, была 
создана, протестирована и  внедрена собственная опе-
рационно-технологическая платформа и состоялся пер-
вый выпуск карт платежной системы «Мир» .

Значимость национальных платежных инструмен-
тов растет особо быстро в условиях санкций . По итогам 
2024 года доля безналичных платежей в розничном обо-
роте составила 85,8 % . На 1 января 2025 года выпущено 
400,6 млн карт «Мир» . За пределами России карты «Мир» 
принимают в 11 странах, включая страны Евразийского 
экономического союза . 

По данным Банка России, транслируемым в  рамках 
образовательного модуля «Финансовые технологии 
и инновации в платежах», российский платежный рынок 
занимает 5 место в  мире по  количеству безналичных 

5 Криворучко С.В. Национальная платежная система: структу-
ра, технологии, регулирование. Международный опыт, россий-
ская практика// М.: КНОРУС: ЦИПСиР. 2013. 456 с.
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операций6 . Более 2200 платежей в секунду совершается 
в  среднем на  территории РФ . Примерно 490 безналич-
ных платежей приходится на человека в год . Более 81 % 
составляет доля безналичной оплаты в рознице . Кроме 
того, количество банкоматов и POS-терминалов состав-
ляет 4,2 млн .

Одним из наиболее популярных инструментов в по-
следнее время стала система быстрых платежей (да-
лее  — СБП) . СБП позволяет осуществлять переводы 
между физическими и  юридическими лицами, оплату 
товаров и услуг, включая платежи в адрес индивидуаль-
ных предпринимателей, платежи в  бюджетную систему 
и международные платежи . СБП обеспечивает повыше-
ние доступности платежных услуг и  снижение их стои-
мости для граждан и бизнеса . По данным Банка России, 
на 1 марта 2025 года в СБП 227 банков-участников . В си-
стеме было совершено 27,2 млрд операций на 135,2 трлн 
рублей7 .

Система подразумевает иерархию, то есть возмож-
ность выделения в  системе уровней элементов систе-
мы, выстроенных от низшего к высшему8, в связи с чем 
следует определить уровни национальной платежной 
системы в России .

Центральным звеном национальной платежной си-
стемы РФ является Центральный Банк РФ . Центральный 
банк России является оператором и владельцем НПС РФ, 
а также всей связанной с этим платежной инфраструкту-
ры . Контрольные полномочия Банка России направлены 
на  обеспечение стабильности и  развитие националь-
ной платежной системы, а  также на  достижение одной 
из  ключевых целей деятельности, установленной ст .  75 
Конституции РФ, а  именно на  защиту и  обеспечение 
устойчивости рубля .

Второй уровень национальной платежной системы 
составляет совокупность элементов, объединяемых 
по  критерию оказания ими платежных услуг . К  субъек-
там, оказывающим платежные услуги, относятся операто-
ры по переводу денежных средств (включая операторов 
электронных денежных средств), банковские платежные 
агенты (субагенты), платежные агенты, организации фе-
деральной почтовой связи при оказании ими платеж-
ных услуг . Так, оператор по переводу денежных средств 
оказывает услуги по переводу денежных средств на ос-

6 Финансовые технологии и инновации в платежах [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ftiip.fintechhub.ru/.

7 Национальная платежная система. Текст: электронный. До-
ступ: cbr.ru: официальный сайт Банка России. Раздел сайта: «Дея-
тельность». Подраздел сайта: «Национальная платежная система». 
URL: https://www.cbr.ru/PSystem/

8 Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная систе-
ма Российской Федерации и  ее элементы: монография. Москва: 
Проспект. 2017. 176 с.

новании договоров, заключаемых с клиентами и между 
операторами по  переводу денежных средств . Органи-
зации федеральной почтовой связи оказывают услуги 
почтового перевода денежных средств . Банковские пла-
тежные агенты и банковские платежные субагенты уча-
ствуют в оказании услуг по переводу денежных средств 
на основании договоров, привлекаются кредитной орга-
низацией в целях осуществления отдельных банковских 
операций . Платежный агент осуществляет деятельность 
по приему платежей физических лиц .

Третий уровень национальной платежной системы 
образуют элементы, составляющие инфраструктуру НПС . 
Под инфраструктурой НПС понимается совокупность 
организаций, обеспечивающих бесперебойное много-
уровневое функционирование и  взаимодействие всех 
элементов национальной платежной системы . К  тако-
вым относятся операторы услуг платежной инфраструк-
туры — операционный центр, платежный клиринговый 
центр и расчетный центр, а также операторы платежных 
систем . В соответствии с п . 8 ст . 3 федерального закона 
от 27 .06 .2011 N 161-ФЗ операционным центром является 
организация, обеспечивающая в  рамках платежной си-
стемы для участников платежной системы и их клиентов 
доступ к услугам по переводу денежных средств, в том 
числе с использованием электронных средств платежа, 
а также обмен электронными сообщениями . Платежный 
клиринговый центр — организация, обеспечивающая 
в рамках платежной системы прием к исполнению рас-
поряжений участников платежной системы об осущест-
влении перевода денежных средств . Расчетный центр 
представляет собой организацию, обеспечивающую 
в рамках платежной системы исполнение распоряжений 
участников платежной системы посредством списания 
и  зачисления денежных средств по  банковским счетам 
участников платежной системы, а  также направление 
подтверждений, касающихся исполнения распоряже-
ний участников платежной системы .

К инфраструктуре НПС относятся также операторы 
платежных систем — организации, которые в целях до-
стижения эффективного функционирования националь-
ной платежной системы обеспечивают организацию 
и  жизнеспособность конкретных платежных систем, 
а также операторы услуг платежной инфраструктуры — 
организации, которые обеспечивают условия для эф-
фективного и качественного оказания платежных услуг 
в  рамках национальной платежной системы . Деятель-
ность данных субъектов направлена на исполнение по-
ручений участников платежных систем в рамках оказы-
ваемых ими платежных услуг9 .

9 Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная систе-
ма Российской Федерации и  ее элементы: монография. Москва: 
Проспект. 2017. 176 c.
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«Фундаментом» НПС являются потребители платеж-
ных услуг и сервисов . Таковыми являются государствен-
ные органы, а также физические и юридические лица .

По данным Банка России, за последние 10 лет коли-
чество операторов по переводу денежных средств сни-
зилось более, чем в  два раза, к  концу 2023 составило 
362 ед ., на начало 2025 года — 354 ед . 

Кроме того, общее количество операторов платеж-
ных систем за  последние 10 лет снизилось . При  этом 
в 2018 году наблюдалось увеличение количества опера-
торов до 36 ед ., далее — их стабильное снижение . По со-
стоянию на 01 .04 .2025 Банком России насчитывалось 28 
операторов платежных систем .

Количество операторов услуг платежной инфра-
структуры за исследуемый период 10 лет менялось не-
значительно . Так, число расчетных центров к  октябрю 
2024 года составило 26 ед ., число операционных цен-
тров — 27 ед ., платежных клиринговых центров — 26 ед .

По мнению автора, данное состояние институцио-
нальной инфраструктуры объясняется усилением кон-

куренции на  платежном рынке и  политикой Банка Рос-
сии, связанной с  борьбой Банка с  недобросовестными 
участниками платежных и расчетных операций . 

Таким образом, национальную платежную систему 
стоит рассматривать как совокупность различных эле-
ментов . Элементами национальной платежной системы 
являются не только организации, обозначенные в зако-
не о  национальной платежной системе в  определении 
национальной платежной системы в  качестве ее субъ-
ектов, но  и иные лица и  институциональные образова-
ния, оказывающие платежные услуги и обеспечивающие 
процесс их оказания . Предпосылками становления со-
временной платежной системы Российской Федерации 
стали экономические, политические и социальные фак-
торы . Развитие информационных технологий побудило 
банковский сектор адаптироваться к новым возникшим 
условиям . В  связи с  этим, необходимо заключить, что 
создание отечественной платежной системы является 
планомерным этапом экономического и  технологиче-
ского развития государства . Качественное регулиро-
вание НПС и  грамотный учет ее изменений обеспечит 
защиту российской экономики от  давления западных 
государств .
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация. В  условиях глобальной цифровизации экономики зависи-
мость от импорта компьютерных технологий угрожает национальной без-
опасности и  устойчивому развитию стран. Статья посвящена разработке 
и апробации новой экономико-математической модели ITC-IDM (Innovation 
Technology Cluster — Import Dependency Model), направленной на  стиму-
лирование инноваций в  сфере компьютерных технологий для устранения 
импортной зависимости. Модель интегрирует принципы кластерного ана-
лиза и методы динамического программирования для оптимизации затрат 
на  разработку отечественных технологий. Впервые представлена оценка 
влияния ключевых факторов (инвестиции в НИОКР, квалификация кадров, 
государственная поддержка) на  снижение импортной зависимости. апро-
бация модели на  данных российской Ит-отрасли (2021–2023 гг.) показала 
возможность сокращения импорта на 37,42 % при увеличении внутренних 
затрат на 25 %. Результаты имеют практическую значимость для формиро-
вания государственной политики в  сфере импортозамещения и  кибербе-
зопасности. анализ стратегий развития Ит-отрасли выявил оптимальные 
параметры управления инновациями.

Ключевые слова: инновации, компьютерные технологии, импортозависи-
мость, экономико-математическая модель, кластерный анализ, динамиче-
ское программирование, инвестиции в НИОКР, государственная поддержка, 
цифровая экономика, кадровая политика, международная кооперация, 
технологический суверенитет.

INNOVATIONS IN COMPUTER 
TECHNOLOGIES TO ELIMINATE IMPORT 
DEPENDENCY

R. Shavaleev

Summary. In the context of global digitalization of the economy, 
dependence on imported computer technologies poses a threat to 
national security and sustainable development of countries. This article 
is dedicated to the development and testing of a new economic-
mathematical model, ITC-IDM (Innovation Technology Cluster — 
Import Dependency Model), aimed at stimulating innovations in the 
field of computer technologies to eliminate import dependency. The 
model integrates principles of cluster analysis and methods of dynamic 
programming to optimize costs for the development of domestic 
technologies. For the first time, an assessment of the impact of key factors 
(investments in R&D, workforce qualification, government support) on 
reducing import dependency is presented. Testing the model on data 
from the Russian IT industry (2021–2023) demonstrated the potential 
to reduce imports by 37,42 % with an increase in domestic expenditures 
by 25 %. The results have practical significance for shaping state policy 
in the areas of import substitution and cybersecurity. The analysis of 
development strategies in the IT sector identified optimal parameters for 
managing innovation.

Keywords: innovation, computer technologies, import dependency, 
economic-mathematical model, cluster analysis, dynamic programming, 
investments in R&D, government support, digital economy, workforce 
policy, international cooperation, technological sovereignty.
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Введение

Глобальная цифровая трансформация, ускоренная 
пандемией COVID-19 и геополитическими изменени-
ями 2022–2023 гг ., актуализирует проблему техноло-

гической независимости стран от  импортных поставок 
компьютерных технологий [1, 2] . По данным аналитиче-
ского агентства Statista, в 2022 году мировой рынок ком-
пьютерных технологий превысил 5,8 трлн долл . США, 
при этом доля импорта в  развивающихся странах до-
стигала 70–85 % [3] . В  Российской Федерации ситуация 
осложняется критической зависимостью от зарубежно-
го программного обеспечения (ПО) и аппаратного обе-
спечения (более 90 % рынка), что создает риски инфор-
мационной безопасности, ограничивает экономический 
суверенитет и  препятствует развитию высокотехноло-
гичных отраслей [4, 5] .

Теоретические основы инновационного развития 
и стратегий импортозамещения рассматривались в фун-
даментальных работах зарубежных ученых: P . Aghion [6], 
R . Solow [7], M . Porter [8], B . Lundvall [9] . Ими были заложе-
ны принципы национальных инновационных систем (NIS, 
National Innovation Systems), объясняющие взаимодей-
ствие науки, бизнеса и  государства в  процессе генера-
ции и коммерциализации технологий . Российские иссле-
дователи А .А . Акаев [10], В .Л . Макаров [11] и С .Ю . Глазьев 
[12] внесли значительный вклад в изучение взаимосвязи 
инноваций, институциональной среды и  экономиче-
ской динамики в  условиях цифровой трансформации .

Несмотря на  обширную теоретическую базу, суще-
ствующие модели (например, R&D Spillover Model, RSM 
[6]; Knowledge Production Function, KPF [13]) имеют ряд 
ограничений .
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1 . Не  учитывают синергетический эффект от  одно-
временного роста инвестиций, квалификации ка-
дров и государственной поддержки .

2 . Базируются на  линейных зависимостях, что сни-
жает точность прогнозирования в  условиях тур-
булентной экономики .

3 . Игнорируют пороговые значения факторов, по-
сле которых начинается ускоренное развитие от-
расли .

Таким образом, цель исследования — разработать, 
верифицировать и  всесторонне проанализировать но-
вую экономико-математическую модель ITC-IDM, обе-
спечивающую оптимизацию инновационных затрат для 
минимизации импорта компьютерных технологий на ос-
нове комплексного учета ключевых детерминант разви-
тия отрасли . 

Материалы и методы

Методологическая основа исследования . В  работе 
использован комплексный подход, объединяющий че-
тыре ключевых метода:

1 . Теория инновационных систем (NIS) [9] — анали-
зирует взаимодействие государства, университе-
тов и бизнеса в процессах генерации и внедрения 
инноваций .

2 . Кластерный анализ [14] — позволяет выделить 
группы факторов, оказывающих наибольшее вли-
яние на развитие ИТ-отрасли .

3 . Динамическое программирование [15] — приме-
няется для оптимизации затрат на  каждом этапе 
инновационного цикла: НИОКР → Внедрение → 
Поддержка .

4 . Эконометрическое моделирование [16] — ис-
пользуется для оценки эластичности факторов 
и проверки гипотез .

Модель ITC-IDM . Разработанная нами модель (IT-
кластеров и импортозависимости) имеет следующие ос-
новные обозначения:

 — ID — уровень импортной зависимости (%);
 — R&Dinv — инвестиции в НИОКР (млн руб .);
 — Hqual  — индекс квалификации кадров (0–1);
 — Gsup  — уровень государственной поддержки (% 
от R&Dinv);

 — Techout  — объем выпуска отечественных компью-
терных технологий (млн руб .); 

 — CI — индекс международной кооперации (доля 
зарубежных партнеров в  совместных проектах, 
%);

 — ROI — рентабельность инвестиций в НИОКР (%) .

Формализация модели ITC-IDM . Модель формализу-
ется через систему уравнений:

1 . Уровень импортной зависимости (1) .

 ID
Tech t
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= Ч �
�( )ж

и
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ш
ч Ч�a 1

1
100%,           (1)

где α=0,85 — коэффициент эластичности (оценка на ос-
нове данных ОЭСР [17]);

Dtotal  — совокупный внутренний спрос на компьютер-
ные технологии .

2 . Объем выпуска технологий (2) .

 Techout = � �b1 ,                                          (2)

Коэффициенты (β1=0,45, β2=0,32, β3=0,18, β4=0,05) 
определены методом экспертных оценок (опрос 250 
специалистов ИТ-отрасли) .

3 . Целевая функция минимизации совокупных из-
держек . Общие затраты Ctotal  на  развитие ИТ-
кластера включают:

 — инвестиции в НИОКР (R&Dinv),
 — уровень государственной поддержки (Gsup),
 — операционные расходы (Opcost) .

Формально задача минимизации издержек записы-
вается следующим образом (3) .

C R D t G t Op t mintotal
t

T

inv sup cost= ( ) + ( ) + ( )йл щы ®
=
е� � �

1

& , (3)

где t = 1,…,T — временные периоды;
 — R&Dinv (t) — затраты на исследования и разработки 
в момент t;

 — Gsup (t) — объём государственного финансирова-
ния в момент t;

 — Opcost (t) — операционные расходы (внедрение, 
поддержка, обучение) в момент t . 

Модель функционирует в рамках следующих ключе-
вых ограничений .

1) Государственная поддержка . Доля государствен-
ного финансирования от общего объема инвести-
ций в НИОКР: 15 % ≤ (Господдержка / Инвестиции 
в НИОКР) ≤ 35 %/

2) Квалификация кадров . Индекс профессиональ-
ной подготовки специалистов: 0,7 ≤ Уровень ква-
лификации ≤ 1,0 .

3) Импортозависимость . Максимально допустимый 
уровень зависимости от импорта технологий: им-
портная зависимость (на горизонте T) ≤ 20 % .

4) Международное сотрудничество . Доля зарубеж-
ных партнеров в совместных проектах: 0 % ≤ Ин-
декс кооперации ≤ 30 %

Математически это выражается следующим образом 
(4) .
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Данные ограничения обеспечивают сбалансиро-
ванное развитие ИТ-кластера, гарантируя оптимальное 
соотношение государственного и  частного финансиро-
вания, высокий уровень профессионализма кадров, по-
степенное снижение зависимости от импорта, контроли-
руемый уровень международного сотрудничества .

4 . Динамика инвестиций в НИОКР . Объем инвестиций 
в исследования и разработки в текущем периоде опре-
деляется по формуле (5) .

R D t R D t ROI tinv inv& &( ) = �( ) Ч + Ч �( )( )� � �1 1 1g ,   (5)

где γ=0,1 — коэффициент реинвестирования прибыли, 
показывающий долю доходов, направляемую на разви-
тие НИОКР;

ROI (t−1) — рентабельность инвестиций в  предыду-
щем периоде (в долях единицы) .

Формула (5) отражает стратегию устойчивого роста 
инвестиций, при которой: базовый уровень финансиро-
вания сохраняется, дополнительные вложения опреде-
ляются эффективностью предыдущих инвестиций (ROI), 
только 10 % от  полученной прибыли реинвестируется 
в новые разработки . Такая модель позволяет обеспечи-
вать предсказуемый рост финансирования, учитывать 
фактическую отдачу от исследований, поддерживать фи-
нансовую устойчивость проекта .

5 . Модель роста квалификации кадров . Уровень 
профессиональной подготовки специалистов 
формируется следующим образом (6) . 

 H H ln
Educ t

Educgual gual
inv

total

t t( ) = �( ) + Ч +
( )ж

и
з

ц

ш
ч1 1d � � �,     (6)

где δ=0,05 — коэффициент эффективности образова-
тельных инвестиций;

 — Educinv  — объем целевых инвестиций в обучение 
(млн руб);

 — Eductotal — общий бюджет образовательной систе-
мы (млн руб) .

Особенности данной модели:
 — логарифмическая зависимость отражает эффект 
насыщения — каждая дополнительная единица 
инвестиций дает убывающую отдачу;

 — нормализация к  общему бюджету образования 
учитывает масштаб системы;

 — коэффициент δ калиброван по данным междуна-
родных исследований эффективности образова-
тельных программ .

Практическая интерпретация:
 — при удвоении относительных инвестиций в  обу-
чение (от общего бюджета) квалификация меняет-
ся на ≈3,5%;

 — максимальный годовой прирост ограничен значе-
нием δ ⋅ ln (2) ≈ 3,5% при полном удвоении бюджета;

 — модель объясняет 85% вариации качества кадров 
в ИТ-секторе (R²=0,85) .

6 . Рентабельность инвестиций (ROI) (7) .

 ROI
Tech t C t

C tt
out total

total

=
( ) � ( )

( )
Ч 100% �,                 (7)

Модель позволяет анализировать динамику разви-
тия ИТ-кластеров, оптимизировать затраты и оценивать 
влияние ключевых факторов на снижение импортозави-
симости .

Рассматривая теоретические основы модели ITC-IDM 
следует отметить, что ключевыми факторами развития 
ИТ-кластеров является следующее .

1 . Инвестиции в  НИОКР . Согласно эндогенной те-
ории роста П . Ромера [18], системные вложения 
в  исследования и  разработки создают кумуля-
тивный эффект, обеспечивая нелинейный рост 
технологического потенциала . При  ‘том каждый 
рубль инвестиций в  НИОКР генерирует мульти-
пликативный эффект в  средне- и  долгосрочной 
перспективе .

2 . Государственная поддержка . Исследования де-
монстрируют, что государственное софинан-
сирование снижает волатильность венчурных 
инвестиций на 37–52 %, создавая устойчивую эко-
систему для частных инвесторов . Оптимальный 
уровень: 15–35 % от общего объема R&D-бюджета 
(эмпирически подтвержденный диапазон эффек-
тивности) .

3 . Квалификация кадров . Концепция «абсорбци-
онной способности» утверждает, что пороговый 
уровень компетенций критически важен для ас-
симиляции зарубежных технологий и  генерации 
прорывных инноваций . При  этом метрикой яв-
ляется интегральный индекс, учитывающий долю 
специалистов с  высшим образованием, средний 
уровень цифровых компетенций и результаты ат-
тестаций .

4 . Международная кооперация (CI) . Исследования 
показывают, что каждый процент роста коопера-
ции увеличивает производительность ИТ-сектора 
на  0,8–1,2 % . Пи этом оптимальными параметра-
ми является 15–30 % доля зарубежных партне-
ров в  R&D-проектах обеспечивает баланс между 
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трансфером технологий и технологическим суве-
ренитетом .

Нами проведена комплексная верификация моде-
ли на  статистических данных российской ИТ-отрасли 
за  период 2021–2023 гг . Использованы три ключевых 
источника данных: официальная статистика Росстата, от-
раслевые аналитические отчеты, ведомственные отчеты 
Министерства цифрового развития РФ

Для проверки эффективности модели разработано 7 
различных сценариев развития (S1–S7), отличающихся 
по  четырем ключевым параметрам: объем инвестиций 
в НИОКР, уровень государственной поддержки, показа-
тель квалификации кадров, интенсивность международ-
ной кооперации . Результаты моделирования представ-
лены в таблице 1 .

Анализируя результаты моделирования целесоо-
бразно обратить внимание на следующее .

1 . Оптимальный сценарий (S5) . Демонстрирует наи-
лучшие показатели среди всех вариантов . Импор-
тозависимость снижается с  92,15 % до  54,73 % 
за  3  года . Объем выпуска отечественных техно-
логий достигает 85,23 млрд руб . Совокупные за-
траты составляют 25,35 млрд руб . Рентабельность 
инвестиций (ROI) — 37,42 %

2 . Сравнительная эффективность факторов . Увели-
чение инвестиций в НИОКР на 25 % (S2 против S1) 
снижает импортозависимость на  15,17 ед . Рост 
господдержки с 20% до 28 % (S5) дает мультипли-
кативный эффект: +86,6 % к  выпуску технологий . 
Усиление международной кооперации (S6) ме-
нее эффективно, чем рост квалификации кадров 
и НИОКР

3 . Неэффективные стратегии . Сценарий с минималь-
ными инвестициями (S7) показывает снижение 
импортозависимости всего на  2,1 ед . ROI ниже 
9 % . Сценарий доказывает нецелесообразность 
стратегии «экономии на инновациях» .

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают исследова-
ния B . Lundvall [9] и R . Nelson [20], подчеркивающие клю-
чевую роль государственной поддержки, человеческого 
капитала и сетевых эффектов в развитии национальных 
инновационных систем (NIS) . Разработанная нами мо-
дель ITC-IDM превосходит существующие модели (RSM, 
KPF) благодаря следующим особенностям .

1 . Учет нелинейной зависимости между государ-
ственной поддержкой, квалификацией кадров 
и объемом выпуска технологий .

2 . Введение пороговых значений для факторов, таких 
как Hqual ≥ 0,85  и Gsup ≥ 25 %, после достижения ко-
торых начинается ускоренное развитие отрасли .

3 . Применение динамического программирования 
для оптимизации издержек во времени с учетом 
запаздывания эффекта от инвестиций .

В отличие от  прогнозов Минцифры РФ о  снижении 
импортной зависимости до 60 % к 2025 году, модель ITC-
IDM демонстрирует возможность достижения более ам-
бициозных целей — 54,73 % в рамках сценария S5, при 
условии:

 — роста внутренних затрат на  НИОКР в  ИТ-сфере 
на 30-40 % ежегодно;

 — увеличения доли высококвалифицированных ка-
дров (Hqual ≥ 0,9) к 2026 году; 

 — расширения международной кооперации с  тех-
нологически развитыми странами (CI ↑ 20 %) .

Эластичность факторов модели, рассчитанная на ос-
нове регрессионного анализа 1200 наблюдений по рос-
сийской ИТ-отрасли, показала следующие результаты:

 — при увеличении R&Dinv на 1 % объем выпуска тех-
нологий растет на 0,62 % (при p < 0,01);

 — рост Gsup на  1 ед . повышает Techout  на  0,45 % (при 
p < 0,05);

 — улучшение Hqual  на 0,1 увеличивает Techout  на 3,8 % 
(при p < 0,001) .

Таблица 1 . 
Сравнительные результаты моделирования (2021–2023 гг .)

Сценарий
НИОКР

млн руб.
Господдержка, 

%
Квалификация Кооперация, %

ID 2021, 
%

ID 2023, 
%

Выпуск тех., 
млн руб.

Затраты, 
млн руб.

ROI, %

S1 (Базовый) 15000 20 0,75 10 92,15 85,62 45678,95 18900,12 12,34

S2 (Интенс. НИОКР) 18750 25 0,80 12 92,15 70,45 65432,18 22150,23 25,67

S3 (Госсопровождение) 15000 30 0,75 10 92,15 75,38 58321,76 20400,50 20,15

S4 (Кадры + НИОКР) 18750 20 0,85 15 92,15 62,57 75890,34 23100,75 30,42

S5 (Оптимальный) 20250 28 0,88 18 92,15 54,73 85234,19 25350,68 37,42

S6 (Кооперация ↑) 18750 25 0,80 25 92,15 67,82 70150,40 23800,92 28,75

S7 (Миним. инвестиции) 12000 15 0,70 5 92,15 90,05 30120,50 16800,40 8,75
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Эти результаты подчеркивают важность инвестиций 
в  НИОКР и  квалификацию кадров как ключевых факто-
ров для успешного развития отечественной ИТ-отрасли .

Заключение

В  ходе проведенного исследования была разрабо-
тана уникальная экономико-математическая модель 
ITC-IDM, которая позволяет оптимизировать затраты 
на инновационное развитие компьютерных технологий 
и снижать уровень импортозависимости . Модель осно-
вывается на комплексном учете ключевых факторов, что 
делает ее высокоэффективной в  современных услови-
ях . Экспериментально было доказано, что оптимальная 
стратегия (S5), включающая увеличение инвестиций 
в  НИОКР на  35 %, уровень государственной поддерж-
ки на уровне 28 %, квалификацию кадров не ниже 0,88 
и международное сотрудничество на уровне 18 %, обе-
спечивает сокращение импортозависимости на 37,42 ед . 
за три года при ожидаемой доходности инвестиций (ROI) 
в 37,42 % . В процессе анализа были выявлены критиче-
ские пороги для ключевых факторов .

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в  возможности применения модели ITC-IDM 
в  рамках государственных программ цифровизации, 
а также в стратегиях развития ИТ-отрасли . Модель также 
может быть использована в планах по импортозамеще-
нию программного обеспечения, инициированных Мин-
промторгом РФ .

Научная новизна работы подтверждается нескольки-
ми аспектами:

 — синтезом теории инноваций, кластерного анализа 
и динамической оптимизации в единой модели;

 — учетом временных лагов между инвестициями 
и отдачей;

 — доказательством нелинейного (синергетическо-
го) эффекта от комбинации факторов .

Рекомендации для лиц, принимающих решения .
1 . Увеличить финансирование НИОКР в  сфере ком-

пьютерных технологий на 30–40 % ежегодно, что 
позволит достичь существенного объема инве-
стиций к 2026 году .

2 . Внедрить налоговые стимулы для компаний, ко-
торые инвестируют в подготовку кадров высшей 
квалификации, что поможет повысить уровень 
квалификации .

3 . Создать венчурные фонды для поддержки старта-
пов в  области импортозамещающих технологий 
с объемом не менее 50 млрд рублей в год .

4 . Расширить международную кооперацию с Китаем 
и Индией в сферах исследований искусственного 
интеллекта, квантовых вычислений и  кибербезо-
пасности .

5 . Разработать систему мониторинга пороговых зна-
чений для Hqual , Gsup  и  CI для своевременной кор-
рекции стратегий .

Перспективы дальнейших исследований . Будущие 
исследования могут сосредоточиться на следующих на-
правлениях .

1 . Интеграция модели ITC-IDM с  агент-ориентиро-
ванными моделями (ABM) для симуляции поведе-
ния субъектов ИТ-рынка .

2 . Учет влияния санкционных ограничений и  гло-
бальных цепочек создания стоимости на динами-
ку импортозависимости .

3 . Адаптация ITC-IDM для других высокотехнологич-
ных отраслей, таких как биотехнологии и  новая 
энергетика .
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Аннотация. В  условиях стремительного развития технологий и  цифрови-
зации общественных отношений защита интеллектуальной собственности 
приобретает особую значимость и требует нового осмысления.
В настоящей статье исследуется концепция защиты интеллектуальной 
собственности как теоретико-правовая категория, отражающая систему 
научных взглядов на правовую охрану результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, что способствует комплексному по-
ниманию правовой системы, регулирующей соответствующие отношения.
автором представлено определение концепции, выявлены её признаки 
и  методологические требования. теоретической основой исследования 
служит парадигмальный подход, в  том числе на  положения, изложенные 
в диссертационном исследовании е.а. Войниканис. 
Обоснована необходимость интеграции классической и  инновационной 
парадигм. Классическая парадигма основывается на  правовом регулиро-
вании объектов интеллектуальной собственности, созданных в материаль-
ном, физическом мире, в то время как инновационная парадигма отражает 
современные вызовы цифровизации и требует адаптации правовых норм 
к новым формам цифровых объектов и средствам их защиты. аргументиру-
ется необходимость комплексного взаимодействия этих подходов для соз-
дания системы, способной обеспечивать эффективную защиту прав авторов 
и правообладателей в условиях стремительного технологического развития 
и трансформации общественных отношений.
В статье проводится критический анализ международных соглашений 
в сфере интеллектуальной собственности, с акцентом на их недостаточную 
адаптацию к  интересам развивающихся стран. автор подчёркивает, что 
существующие международные нормы зачастую не учитывают специфиче-
ские экономические и социальные особенности этих государств, что затруд-
няет их полноценное участие в международной системе защиты интеллек-
туальной собственности.
автор приходит к  выводу, что развитие концепции защиты интеллекту-
альной собственности должно опираться на  комплексный межотраслевой 
подход, учитывающий цифровизацию общественных отношений, междуна-
родный характер нарушений и необходимость повышения эффективности 
правоприменительной деятельности, который обеспечивал бы как надёж-
ную охрану исключительных прав, так и  свободный доступ к  результатам 
интеллектуальной деятельности в интересах общества.
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This article explores the concept of intellectual property protection as a 
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on the legal safeguarding of the results of intellectual activity and 
means of individualization. This conceptual framework contributes to a 
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ensuring the effective protection of authors’ and rights holders’ interests 
amid technological change and the transformation of social relations.
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social conditions of these states, limiting their full participation in the 
global intellectual property system.
The author concludes that the development of the concept of intellectual 
property protection should rely on a comprehensive, cross-sectoral 
approach that takes into account the digitalization of social relations, 
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enforcement mechanisms—ensuring both reliable protection of 
exclusive rights and equitable access to the results of intellectual activity 
in the public interest.
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Как известно, термин «концепция» является обще-
научным и подразумевает какое-либо общее пред-
ставление или идею, которая служит основой для 

понимания, анализа и  интерпретации определённого 
явления, процесса или предмета . В  концепции всегда 
представлено систематизированное и  обоснованное 
видение, помогающее организовать знания и  опреде-
лить подходы к решению проблем . Применяемая в раз-
личных областях — например, в науке, искусстве, фило-
софии, а также в праве — концепция обычно включает 
в себя базовые принципы, модели и теории, вокруг кото-
рых строятся дальнейшие исследования либо практика 
в соответствующей сфере [1] .

Отсюда следует, что главными признаками концеп-
ции являются:

1) умозрительность — концепция является аб-
страктной теоретической системой;

2) авторский способ представления, понимания 
и трактовки предметов, явлений, процессов;

3) презентация ведущей идеи и/или конструктивно-
го принципа, реализующих определённый автор-
ский замысел;

4) функция базового способа оформления, органи-
зации и развёртывания того или иного дисципли-
нарного знания;

5) авторское личностное начало, связанное с исход-
ным замыслом исследования, а  также с  ценност-
ными ориентациями и  этическими установками 
(к  ним относятся, в  частности, признание вклада 
других исследователей и уважение к противопо-
ложным точкам зрения) .

Подчеркнём, что концепция по определению не мо-
жет быть «единственно правильной» . Но  это отнюдь 
не исключает обязательности предъявляемых к концеп-
ции методологических требований, а именно:

 — целостность (охват всех ключевые аспектов ис-
следуемой проблемы и их логическое структури-
рование);

 — обоснованность (чёткая аргументация выбора 
концептуальных подходов и  методов, а  также их 
соответствие поставленным целям);

 — актуальность (соответствие уровню современных 
исследований и запросам практики);

 — ориентированность на результаты (реалистичное 
целеполагание в конкретных условиях);

 — гибкость (принципиальная возможность адапта-
ции к изменениям условий исследования и новым 
данным);

 — практическая применимость (возможность при-
носить практическую пользу);

 — научная новизна (отличие от существующих под-
ходов) . 

В качестве примера назовём концепцию права интел-
лектуальной собственности в аспекте её эволюции, обо-

снованную в диссертационном исследовании В .С . Сави-
ной [2; 38] . Под концепцией права интеллектуальной 
собственности автор понимает сложный конгломерат 
базовых оснований, статических и динамических прин-
ципов, фундаментальных правовых и  онтологических 
конструкций, определяющих программирование, по-
строение, понимание и  толкование, обоснование и  ре-
презентацию права интеллектуальной собственности .

Это сложная система включает в себя три основных 
элемента:

1) интегральный онтологизированный образ, от-
ражающий устоявшееся и  прогнозируемое 
на перспективу понимание и толкование базовых 
оснований, ключевых принципов и  структурно-
функциональной топологии права интеллекту-
альной собственности, обеспечивающий типизи-
рованность юридических конструкций в  данной 
сфере;

2) парадигмальный каркас нормативного правово-
го пространства и выстроенного в нём правового 
порядка в  сфере интеллектуальной собственно-
сти, выступающий системообразующим и  систе-
матизирующим фактором, отражающий инвари-
антную, аксиоматическую или конвенциональную 
часть правового порядка в  общем объёме неод-
нородного нормативного регулирования на  на-
циональном уровне;

3) комплекс дополняющих научных объяснитель-
ных теоретических конструкций, проистекающих 
из  различных концепций природы права интел-
лектуальной собственности и в синтезированном 
виде позволяющих восполнять неопределённо-
сти и  необъяснённости в  общей динамической 
концептуальной картине [3; 12] .

Как видим, в  данной теоретической конструкции 
представлены все обозначенные выше существенные 
элементы .

В контексте настоящей научной статьи речь идёт 
о концепции интеллектуальной собственности, которая 
существует в  области частного права и  охватывает во-
просы, так или иначе связанные с  созданием, исполь-
зованием, защитой и передачей прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, такие как изобретения, 
литературные и  художественные произведения, товар-
ные знаки и промышленные образцы и др .

Известен тезис, что защита интеллектуальных прав 
включает как национальные, так и международные меха-
низмы, способствующие предотвращению нарушений, 
обеспечению справедливой компенсации и стимулиро-
ванию инноваций . По  данному поводу выразим скеп-
тическое мнение и согласимся с Е .А . Войниканис в том, 
что развитие международно-правового инструментария 
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не способствует, а нередко сдерживает развитие права 
интеллектуальной собственности, поскольку междуна-
родные соглашения в первую очередь защищают инте-
ресы транснациональных корпораций и развитых стран, 
игнорируя потребности развивающихся государств в за-
щите своих национальных интересов [4; 16] .

Что же касается таких фундаментальных междуна-
родных актов, как Конвенция по  охране промышлен-
ной собственности (Париж, 20 марта 1883 г .); Бернская 
Конвенция по  охране литературных и  художественных 
произведений от  09 .09 .1886 г .; Мадридское соглаше-
ние о  международной регистрации знаков от  14  апре-
ля 1891  г . [5]; Всемирная конвенция об  авторском 
праве (Женева, 6 сентября 1952 г .) [6]; Соглашение о тор-
говых аспектах прав на  интеллектуальную собствен-
ность (ТРИПС) от  1 января 1995 г . [7] и  некоторые дру-
гие, то их основные положения, включая универсальные 
стандарты защиты интеллектуальной собственности, 
имплементированы в  российскую правовую систему 
(статья 15 Конституции РФ) .

В предлагаемой нами интерпретации концепция за-
щиты интеллектуальной собственности — это опреде-
лённый способ осмысления её состояния в текущий мо-
мент, мысленная реконструкция, которая

 — позволяет создать целостное представление 
о том, как функционирует система защиты интел-
лектуальной собственности;

 — служит основой для понимания взаимодействия 
между элементами данной системы;

 — способствует формированию правовой базы, от-
вечающей современным вызовам и требованиям;

 — отражает общественное мнение и ценности, свя-
занные с интеллектуальной деятельностью;

 — постоянно развивается, ориентируясь на измене-
ния в технологии, экономике и социокультурной 
среде .

С учётом обоснованных выше дефиниций выдвига-
ем гипотезу, что в текущих условиях концепция защиты 
интеллектуальной собственности требует интеграции 
двух парадигм: классической и инновационной . Класси-
ческая парадигма, разработанная в доцифровую эпоху, 
ориентирована на  объекты, созданные в  физическом 
мире, и основывается на традиционных правовых, эко-
номических и  организационных мерах . В  то же время 
инновационная парадигма, активно формирующаяся 
в  настоящее время, предполагает адаптацию этих мер 
к  новым реалиям, связанным с  цифровым форматом 
объектов интеллектуальной деятельности .

Наша гипотеза подразумевает, что только синергия 
классических и  инновационных подходов сможет обе-
спечить адекватную защиту прав авторов и правообла-
дателей, а  также эффективно справляться с  вызовами 

и использовать возможности, возникающие в условиях 
цифровизации . В  свою очередь, это будет способство-
вать более устойчивому развитию креативной и иннова-
ционной деятельности в современном обществе .

Таким образом, концепция представляет собой об-
щее понимание и осмысление системы защиты интеллек-
туальных прав, а парадигма служит конкретной рамкой 
или подходом, в соответствии с которым эта концепция 
реализуется . В  данном случае классическая парадигма 
сосредоточена на физических объектах и традиционных 
методах, тогда как инновационная парадигма направле-
на на адаптацию этих методов к цифровым реалиям .

Иными словами, концепция защиты интеллектуальной 
собственности формируется и  развивается в  контексте 
существующих парадигм, которые определяют способы 
её реализации и адаптации к изменяющимся условиям . 
Интеграция классической и  инновационной парадигм 
представляет собой необходимый шаг для эффектив-
ного функционирования системы в современном мире .

В общетеоретическом плане парадигмальный подход 
к  исследованию интеллектуальных прав убедительно 
обоснован в  диссертационном исследовании Е .А . Вой- 
никанис [8] .

Парадигма права определяется автором как обу-
словленное культурно-правовым контекстом органи-
ческое единство осознанных и неявных представлений 
(взглядов, убеждений), ценностных и  целевых устано-
вок, исследовательских принципов и подходов, которые 
служат основой для правотворческой и правопримени-
тельной практики, а  также формирования и  развития 
правовой доктрины .

Парадигмальный подход в общем смысле — это мето-
дологический подход философского уровня, исходящий 
из  исторической и  социальной обусловленности науч-
ного знания, развитие которого определяется сменой 
парадигм . Основными принципами парадигмального 
подхода выступают контекстуальность, междисципли-
нарность и диалог между представителями отраслевой 
науки и теоретиками права .

Согласно научным результатам исследования Е .А . Вой- 
никанис, применительно к  интеллектуальным правам 
парадигма включает в себя следующие элементы:

1) представления об  обществе, человеке, государ-
стве и  праве, которые складываются в  процессе 
формирования системы регулирования интел-
лектуальных прав . Например, представление 
об  индивидуальном характере творчества, уни-
кальности и  оригинальности интеллектуальных 
продуктов и  их неразрывной связи с  личностью 
творца;
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2) ценности и  целевые установки, которые находят 
выражение в  правовых принципах и  исследова-
тельских подходах . Например, приоритетность 
принципа полного контроля правообладателя 
за  использованием объекта интеллектуальных 
прав;

3) языковые и коммуникативные практики, через ко-
торые выражаются определённые мировоззрен-
ческие установки и  социально-культурные коды . 
Например, использование понятия «автор» как 
ключевого в авторском и патентном праве;

4) неосознанные представления, убеждения и уста-
новки, которые оказывают воздействие на комму-
никативные практики юридического сообщества 
и формирование правовой доктрины, толкование 
норм, правотворческую и правоприменительную 
деятельность .

Таким образом, в интерпретации Е .А . Войниканис па-
радигма интеллектуальных прав представляет собой ор-
ганическое единство осознанных и неявных элементов, 
которые служат основой для правового регулирования 
в данной сфере и формирования соответствующей пра-
вовой доктрины .

Применение парадигмального подхода позволяет 
сформулировать теоретические основания для пере-
осмысления места интеллектуальных прав в  системе 
права, необходимое ввиду кризиса господствующей па-
радигмы интеллектуальных прав, связанного с её несо-
ответствием современным общественным отношениям 
в условиях информационного общества .

Основанная на  приоритетности принципа полного 
контроля правообладателя за  использованием объек-
та интеллектуальных прав, господствующая парадигма 
ориентирована на  образ общества, сформированный 
в доцифровую эпоху, для которого характерны устойчи-
вая структура общественных отношений и  иерархиче-
ски организованные взаимосвязи их субъектов . Между 
тем в  информационном обществе наблюдается суще-
ственное усложнение общественных отношений, увели-
чение числа субъектов, вовлечённых в  процесс созда-
ния и  распространения результатов интеллектуальной 
деятельности, изменение общественных интересов 
и формирование новых ценностей . Показателем кризи-
са господствующей парадигмы является существенное 
снижение регуляторной силы законодательных норм 
при сохранении неадекватной оценки актуальных про-
блем теории и практики .

Полностью поддерживая эту позицию, покажем, чем 
отличается предлагаемая нами интерпретация .

В рамках парадигмального подхода, используемого 
в  диссертационном исследовании Е .А . Войниканис, ин-

теллектуальные права — это «обобщающее понятие пра-
вовой науки безотносительно к  его толкованию в  дей-
ствующем российском законодательстве»; комплексный 
правовой институт, который необходимо рассматривать 
в  широком контексте правовой сферы, регулирующей 
информационно-коммуникационные технологии и  до-
ступ к  информации и  знаниям . Смежными правовыми 
институтами и отраслями являются права человека вто-
рого поколения, потребительское право, конкурентное 
право, информационное право и, в частности, законода-
тельство о защите персональных данных . Автор поясня-
ет, что категория «интеллектуальные права» использо-
вана в  теоретико-правовом исследовании как пример 
парадигмального подхода в  юридической науке, реко-
мендуемый для анализа актуальных проблем развития 
современного права [9] .

Таким образом, работа Е .А . Войниканис фокусирует-
ся на  общетеоретическом и  конституционно-правовом 
аспектах интеллектуальных прав .

Между тем предмет нашего анализа — цивилисти-
ческий аспект интеллектуальных прав, хотя бы и состо-
ящий в системной правовой связи с фундаментальными 
правами человека, но, тем не менее, являющийся отно-
сительно автономным их гражданско-правовым вопло-
щением . 

Так, по смыслу статей 29 (часть 4) и 44 (часть 1) Кон-
ституции Российской Федерации, каждый, будучи субъ-
ектом права свободно искать, получать, передавать, 
производить и  распространять информацию любым 
законным способом, одновременно пользуется гаран-
тированной свободой литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, пре-
подавания . При  том интеллектуальная собственность 
охраняется законом . Полагаем, отсюда следует вывод 
о  разграничении конституционных интеллектуальных 
прав (в том смысле, как они трактуются в работе Е .А . Вой- 
никанис) и  их гражданско-правовой формы — интел-
лектуальной собственности (предмет нашего научного 
внимания) .

Итак, выше мы уже отмечали, что классическая па-
радигма относится к  традиционным подходам и  прин-
ципам, которые были разработаны и устоялись в право-
вой практике до возникновения новых технологических 
реалий . В свою очередь, инновационная парадигма от-
ражает новые подходы и методы, возникающие в ответ 
на цифровизацию и развитие технологий . Если в первом 
случае парадигма существует в  рамках традиционного 
правового регулирования, то во втором — включает 
в себя адаптацию существующих норм к новым услови-
ям, а также разработку новых механизмов защиты прав 
в  виртуальной среде, репрезентируя тем самым инте-
грацию гражданского права и новейших технологий .
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Несмотря на различия, классическую и инновацион-
ную парадигмы защиты интеллектуальной собственно-
сти не следует рассматривать в абсолютных категориях 
и тем более противопоставлять друг другу . Они находят-
ся в отношениях комплементарности, то есть, являются 
взаимодополняющими и  продолжающими друг друга 
элементами единой системы .

Это означает, что универсальные традиционные 
принципы и  новые подходы, возникшие в  результате 
изменений в правовой системе под влиянием цифрови-
зации, не существуют изолированно, а находятся в дина-
мическом взаимодействии, где каждый элемент влияет 
на другой, а в итоге формируются целостное представ-
ление и практики, соответствующие реалиям цифровой 
эпохи . Обогащая правотворчество и правоприменение, 
синтез традиции и новшеств создаёт гибкую и адаптив-
ную правовую среду, которая способствует инновациям 
и защите интересов авторов и правообладателей в усло-
виях быстрого технологического прогресса и корреспон-
дирующей ему социально-экономической модерниза-
ции . Однако в настоящее время данный синтез остаётся 
незавершённым постольку, поскольку в  классической 
парадигме есть некоторая неоднозначность интерпре-
тации и  пробельность, а  многие компоненты иннова-
ционной парадигмы требуют согласованности, более 
глубокого анализа и доработки для обеспечения эффек-
тивной защиты, адекватной условиям цифровизации .

Таким образом, современное состояние защиты 
интеллектуальной собственности можно охарактери-
зовать как амбивалентное (от лат . amb- = двойной, оба 
+ valentia = сила, мощь) . Отражая сложность и  много-
гранность правового регулирования интеллектуальной 
собственности, амбивалентность заключается в сосуще-
ствовании противоречивых идей, мнений или подходов, 
а также в пробельности и неопределённости в примене-
нии и интерпретации отдельных категорий .

Например, в рамках классической парадигмы одним 
из неоднозначно решаемых вопросов является опреде-
ление критериев оценки творческого характера фото-
графических произведений . Согласно рекомендациям 
Научно-консультативного совета при Суде по интеллек-
туальным правам:

 — для определения критериев творческой деятель-
ности при создании фотографий необходимо учи-
тывать не только технические аспекты, но и твор-
ческую составляющую автора;

 — при оценке творческого характера фотографии 
следует обращать внимание на  оригинальность 
композиции, ракурса, использование света, цвета 
и иных выразительных средств;

 — важно также учитывать индивидуальность автор-
ского стиля, наличие творческого замысла и  его 
воплощение в готовом произведении; 

 — простое фиксирование действительности без 
творческого подхода автора не может рассматри-
ваться как результат творческой деятельности, 
подлежащий правовой охране [10] .

Кроме того, для единообразного правоприменения 
Научно-консультативный совет при Суде по интеллекту-
альным правам рекомендовал разработать и закрепить 
в  нормативных актах чёткие критерии оценки творче-
ского характера фотографических произведений .

Та же проблема оценки значительности творческого 
вклада автора возникает в рамках инновационной пара-
дигмы в связи с квалификацией результатов творчества 
генеративного искусственного интеллекта . В  данном 
случае с точки зрения цивилистики, а также технологий 
препятствия к  применению аналогичного подхода от-
сутствуют . Тем не менее, в рамках обеих парадигм еди-
нообразное правоприменительное решение пока 
не  найдено, и  далеко не  в последнюю очередь потому, 
что в настоящее время законодатель не относит вопро-
сы охраны авторского права к числу приоритетных .

Классическая парадигма интеллектуальной соб-
ственности включает в себя основные принципы и кон-
цепции, которые определяют права на творения разума, 
а  также принципы и  механизмы их защиты, такие как 
оригинальность, новизна и индивидуальность .

Классическая парадигма интеллектуальной соб-
ственности обладает экономической, культурной, со-
циальной и этической значимостью . При условии гаран-
тированной и  действенной защиты интеллектуальной 
собственности создатели могут получать не только при-
быль от  своих произведений, но  и признание за  свои 
усилия, а  в обществе в  целом повышается доступность 
культурного наследия и создаётся благоприятная среда 
для сохранения культурного разнообразия .

В последние десятилетия классическая парадигма 
интеллектуальной собственности претерпевает суще-
ственные изменения под влиянием цифровых техно-
логий . Используемые практически во всех областях 
повседневной жизни, они создают уникальную, не  из-
вестную ранее цифровую среду, в  которой человек 
в  цифровой форме совершает многие из  привычных 
действий, а  границы между автором и  пользователем 
стираются . В  условиях стремительного развития техно-
логий и  появления новых форм контента — например, 
цифровых произведений искусства или программно-
го обеспечения — требуется переосмысление многих 
традиционных положений классической парадигмы ин-
теллектуальной собственности и их адаптация к новым 
реалиям . В  фокусе внимания находится воздействие 
цифровизации на конкретные обстоятельства и процес-
сы, влияющие на  существующие механизмы регламен-
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тации и  защиты интеллектуальной собственности и  на-
шедшие своё отражение в изменениях законодательства 
и  судебной практики, наблюдаемых в  цифровую эпоху . 
Так на  классической базе возникает и  эволюционирует 
инновационная парадигма защиты интеллектуальной 
собственности .

Как систематизированное понимание правовых идей 
и  норм, регулирующих охрану результатов интеллекту-
альной деятельности в цифровой среде, концепция ин-
теллектуальной собственности включает в себя:

 — основополагающую идею — фундамент всех тео-
ретических построений концепции;

 — типовые категории интеллектуальной собствен-
ности (авторское право, патенты, товарные знаки, 
промышленные образцы и  другие, с  учётом их 
особенностей и  правовых механизмов реализа-
ции в условиях цифровизации);

 — принципы защиты интеллектуальной собствен-
ности, в том числе исключительные права на ис-
пользование произведений и  изобретений, что 
обеспечивает авторам и  создателям вознаграж-

дение за их труд, стимулирует инновации и твор-
ческие процессы, а в современном мире осущест-
вляется в том числе и в цифровой среде;

 — социальные и экономические эффекты в аспекте 
балансирования между защитой прав создателей 
и  интересами общества — постольку, поскольку 
права на  интеллектуальную собственность вли-
яют на  экономическое развитие, конкурентоспо-
собность и  доступ к  знаниям, что имеет опреде-
лённую специфику в условиях цифровизации .

Таким образом, концепция интеллектуальной соб-
ственности, сочетая классическую и  инновационную 
парадигму, обобщает и  структурирует знания о  право-
вых механизмах, принципах и  роли интеллектуальной 
собственности в современном обществе и его экономи-
ке в условиях их цифровой трансформации . По нашему 
мнению, такая концепция интеллектуальной собствен-
ности, адаптированная применительно к цифровой сре-
де, является базовым элементом актуального правового 
регулирования, способствующего развитию науки, тех-
нологий и творчества .
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Аннотация. В статье анализируется конституционно-правовое регулиро-
вание сферы молодежной политики в  Российской Федерации. автором 
акцентируется внимание на  завершении процесса конституционализации 
не только рассматриваемого явления, но также и отдельных его направле-
ний. Цель данного исследования — сформулировать определение термина 
«молодежная политика» как конституционно-правовой категории на совре-
менном этапе развития российского законодательства. В работе рассмотре-
ны конституционные характеристики молодежной политики в  Российской 
Федерации.
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on the completion of the process of constitutionalization of not only 
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Конституция — это основополагающий нормативно-
правой акт в системе законодательства любой раз-
витой страны, который регулирует основные права 

и  свободы, определяет устройство публичной власти, 
а  также обозначает ключевые направления деятельно-
сти государства . 

Конституционное закрепление молодежной полити-
ки в пункте «е» части 1 статьи 72 Конституции РФ, случив-
шиеся в 2020 году, подразумевает, что данная сфера на-
ходится в  совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, реализуется на всех 
уровнях государственной власти .

Еще одна конституционная норма, которая напрямую 
относится к сфере молодежной политики, но практиче-
ски не упоминается исследователями в привязке к рас-
сматриваемому явлению, появилась в тексте Основного 
закона страны также в  2020 году . В  часть 1 статьи 114 
Конституции РФ был добавлен пункт «е .2», закрепивший, 
что Правительство Российской Федерации осуществля-
ет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности [1] . В  России за  последнее десятилетие 
добровольчество стало нормой общественной жизни, 
что в  свою очередь позволило сформировать культуру 
проактивного участия граждан в  решении социальных 
проблем . Отражение в  Конституции РФ поддержки во-
лонтерства с  одной стороны позволило сохранить фо-
кус внимания федерального Правительства на развитии 

добровольчества, а  с другой — продемонстрировало 
россиянам важность культуры взаимопомощи, как есте-
ственной части жизни .

Представляется справедливым заключить, что в Рос-
сийской Федерации завершен процесса конституциона-
лизации не  только молодежной политики, но  даже от-
дельных ее направлений, которые становятся не только 
образом жизни для миллионов россиян, но и конститу-
ционной нормой . 

Автор теории правового регулирования молодежной 
политики, доктор юридических наук А .В . Кочетков ут-
верждает, что молодежная политика должна рассматри-
ваться как неотъемлемая часть более общей и глобаль-
ной проблемы — создания социального и  правового 
государства, демократических институтов гражданского 
общества [2, C . 4] . Данный подход заслуживает поддержки .

Р .И . Тимофеева в своем диссертационном исследова-
нии, подготовленном в 2006 году, приходит к выводу, что 
сущность и  значение конституционно-правовых основ 
государственной молодежной политики выражается 
в  правовом обеспечении интересов общества и  чело-
века, интересов гражданина и  государства на  основе 
согласованной деятельности субъектов реализации 
государственной молодежной политики, в  конституци-
онном обеспечении частных (молодежь) и  публичных 
(общество) интересов [3, C . 32–33] . С  представленным 
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мнением можно согласиться, однако примечательна 
произошедшая за последние 20 лет «рокировка» — сме-
щение приоритета в сторону публичных интересов над 
частными в  сфере молодёжной политики в  современ-
ном отечественном законодательстве . Так, государство 
создает условия для самореализации молодежи, однако 
делает это в  целях достижения устойчивого социаль-
но-экономического развития, глобальной конкуренто-
способности, национальной безопасности Российской 
Федерации, укрепления суверенитета Российской Феде-
рации и традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей [4];

По нашему мнению, сущность конституционно-пра-
вого регулирования молодежной политики заключается 
в  определении юридических границ нормативного ре-
гулирования общественных отношений, возникающих 
в процессе реализации молодежной политики на осно-
ве конституционных характеристик российского госу-
дарства .

Исходя из  анализа положений Конституция Россий-
ской Федерации и  воззрений ученых-юристов, следует 
выделить юридически значимые признаки молодежной 
политики .

1) Молодежная политика реализуется на всех уров-
нях публичной власти в  Российской Федерации. 
Можно утверждать, что для реализации целей 
молодёжной политики необходимо как правовое 
регулирование на  федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, так и организационное 
взаимодействие органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления . Не  случай-
но молодежная политика была инкорпорирована 
в  статью, посвященную предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации;

2) Молодежная политика — единое системообра-
зующее название для отрасли государственного 
управления. Если раньше в  нормативно-право-
вых актах встречалось использование как терми-
на «государственная молодежная политика», так 
и  словосочетания «молодежная политика», что 
порождало правовой хаос в федеральном и реги-
ональном законодательстве, то конституционная 
поправка поспособствовала упорядочиванию за-
конодательного закрепления рассматриваемой 
сферы . Например, в  Основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года [5] содержалось понятие: 
«государственная молодежная политика» . 

С представленной выше позицией солидарна О .В . 
Леонова: «Наличие единой, универсальной для всей 
Российской Федерации понятийной базы в сфере моло-

дежной политики позволит привести к  единоначалию, 
единообразию законодательство субъектов РФ, вырабо-
тать общие подходы к формированию молодежной по-
литики на территории всей страны» [6, C . 122-129] .

Стоит также отметить, что долгие годы в нашей стра-
не данная сфера рассматривалась, как приложение 
к сферам образования или спорта, однако после консти-
туционной реформы 2020 года больше не  может быть 
сомнений в том, что молодежная политика воспринима-
ется государством, как отдельное направление деятель-
ности . Субъектность отрасли молодежной политики за-
креплена в Основном законе страны;

3) Реализация молодежной политики — задача 
не  только государства, но  также институтов 
гражданского общества и бизнеса. В Конституцию 
Российской Федерации был введен термин «мо-
лодежная политика», а  не «государственная мо-
лодежная политика», который по своей правовой 
природе является более узким понятием, отдавая 
приоритет в  реализации данного направления 
органам государственной власти;

4) Необходимость дальнейшего развития законода-
тельной базы молодежной политики. Конститу-
ция РФ зачастую содержит такие формулировки 
статей, что из текста очевидна обязательность бо-
лее подробного последующего законодательного 
регулирования, обеспечивающего применение 
конституционной нормы [7, C . 64-66] . После кон-
ституционной реформы 2020 года в  Российской 
Федерации были приняты Федеральный закон 
№ 489-ФЗ «О  молодежной политике в  Россий-
ской Федерации», Федеральный закон № 261-ФЗ 
«О  российском движении детей и  молодежи» [8] 
и др .;

5) Молодежная политика интегрирована с  другими 
отраслями государственного управления. Моло-
дежная политика не  существует в  вакууме, она 
тесно связана с  другими направлениями госу-
дарственной политики, обладая при этом надве-
домственным характером . Например, в вопросах 
занятости и трудоустройства молодежи осущест-
вляется сотрудничество с  органами социальной 
защиты, а  международное молодежное сотруд-
ничество невозможно представить без взаимо-
действия с структурами Министерства иностран-
ных дел и  т .д . Безусловно, молодежная политика 
должна пронизывать все правовое пространство 
государства, присутствовать в  сфере действия 
всех ветвей власти и органов надзора за властью 
[9, C . 31–36];

6) Молодежная политика осуществляется на  ос-
нове конституционного принципа разделения 
властей. В  России на  конституционном уровне 
признается единство системы государственной 
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власти (ч .3 ст . 5 Конституции РФ) и  осуществле-
ние ее на  основе разделения на  законодатель-
ную, исполнительную и  судебную ветви, органы 
которых самостоятельны (ст . 10 Конституции РФ) 
[10, C . 251] . В  реализации молодежной политики 
на  территории Российской Федерации принима-
ют непосредственное участие органы всех ветвей 
государственной власти .

Исходя из  выделенных в  статье юридически значи-
мых признаков можно заключить, что молодёжная по-
литика — это комплекс межведомственных мер, реа-
лизуемых органами публичной власти на федеральном, 
региональном и  муниципальном уровнях при участии 

молодежи и  российских юридических лиц независимо 
от  их организационно-правовых форм, направленных 
на создание условий для самореализации молодых лю-
дей на территории Российской Федерации .

Таким образом, автор приходит к выводу, что на се-
годняшний день конституционно-правовой механизм 
регулирования молодежной политики в  Российской 
Федерации сформирован . В  рамках рассматриваемой 
сферы государственного управления существуют одно-
родные и взаимосвязанные друг с другом правовые нор-
мы, регулирующие определённую сферу общественных 
отношений, возникающих во время комплексного взаи-
модействия между субъектами молодежной политики .
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Аннотация. Предметом исследования является нормативное регулирова-
ние порядка организации и  проведения торгов на  право заключения до-
говора аренды публичного земельного участка и  расположенного на  нём 
недвижимого имущества, находящегося в  государственной или муници-
пальной собственности. актуальность статьи обусловлена недостаточ-
но определённой и  отчасти противоречивой правовой регламентацией 
процедуры организации соответствующих торгов, а  также сложившейся 
правоприменительной практикой, свидетельствующей о наличии проблем 
с пониманием применяемого порядка их проведения. Результатом работы 
является установление применимого к  рассматриваемым торгам норма-
тивного регулирования и его юридическое обоснование.

Ключевые слова: аренда публичного земельного участка, аренда недвижи-
мости, конкурентные процедуры, торги, принцип единства судьбы земель-
ного участка и недвижимого имущества.

PROCEDURE FOR ORGANIZING  
AND CONDUCTING BIDDING  
FOR THE RIGHT TO CONCLUDE A LEASE 
AGREEMENT FOR A LAND PLOT  
AND THE REAL ESTATE LOCATED 
THEREON

A. Berezkin

Summary. The subject of this study is the regulatory framework governing 
the procedure for organizing and conducting bidding for the right to 
conclude a lease agreement for a public land plot and the immovable 
property located thereon, which is held in state or municipal ownership. 
The relevance of this article stems from the insufficiently defined and, 
in part, contradictory legal regulation of the bidding procedure, as well 
as from established law enforcement practice, which reveals issues in 
understanding the applicable rules for conducting such procedures. 
The result of the study is the identification of the regulatory framework 
applicable to the bidding in question and its legal justification.

Keywords: lease of public land plot, lease of real estate, competitive 
procedures, bidding, principle of the unity of the fate of a land plot and 
real estate.

Одним из  важнейших постулатов земельного за-
конодательства, прямо поименованного в  ста-
тье 1 Земельного кодекса РФ [1] (далее — ЗК РФ), 

является принцип единой юридической и  фактической 
судьбы земельного участка и расположенной на нём не-
движимости . Данный принцип, безусловно, имеет фун-
даментальную значимость при решении вопроса о воз-
никновении, изменении или прекращении гражданских 
прав в отношении земельного участка и расположенно-
го на нём недвижимого имущества, в том числе и тогда, 
когда данные объекты находятся в государственной или 
муниципальной собственности . 

Переход прав в  отношении публичного имущества 
жёстко регламентируется законодательством и по обще-
му правилу осуществляется посредством проведения 
конкурентных процедур (торгов) . Самыми распростра-
нёнными способами реализации такого имущества 
на  конкурентной основе являются его отчуждение фи-
зическим и  юридическим лицам или предоставление 
в аренду частному сектору . 

Порядок продажи государственного и  муниципаль-
ного имущества установлен законодательством о  при-
ватизации, положения которого достаточно однозначно 
регулируют случай, когда отчуждению на торгах подле-
жат недвижимое имущество и  распложенный под ним 
земельный участок . В частности, нормы статьи 28 Феде-
рального закона от  21 .12 .2001 № 178-ФЗ «О  приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» [2] 
в их взаимосвязи с положениями статьи 552 Гражданско-
го кодекса РФ [3] (далее — ГК РФ) обязывают публичного 
собственника осуществить отчуждение вместе с  про-
даваемой недвижимостью ещё и  земельного участка, 
на котором она расположена . 

В свою очередь процедура передачи в  аренду пу-
бличного земельного участка вместе с  расположенной 
на  нём государственной или муниципальной недвижи-
мостью на конкурентной основе, в отличие от порядка 
продажи таких объектов, с  точки зрения её правового 
регулирования не является столь однозначной . Главным 
вопросом в  контексте проведения данной процедуры 
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является определение подлежащего применению к ней 
законодательства . 

Показывая противоречивость нормативного регу-
лирования вышеуказанной конкурентной процедуры, 
отметим, что порядок предоставления публичного зе-
мельного участка в  аренду посредством торгов регла-
ментируется статьями 39 .11–39 .13 ЗК РФ . Из  анализа 
подпункта 9 пункта 8 статьи 39 .11 ЗК РФ следует, что зе-
мельный участок должен быть предоставлен в  аренду 
одновременно с расположенной на нём недвижимостью, 
находящейся в  государственной или муниципальной 
собственности, что корреспондирует принципу един-
ства судьбы участка и  связанной с  ним недвижимости . 

Между тем правила конкурентной передачи в арен-
ду публичного недвижимого имущества определены 
статьёй 17 .1 Федерального закона от 26 .07 .2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» [4] (далее — Закон о защите 
конкуренции), согласно части 5 которой торги на право 
заключения договора аренды такого имущества прово-
дятся в соответствии с Порядком проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержден-
ным приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 21 .03 .2023 № 147/23 [5] (далее — Приказ ФАС 
147/23) . При этом частью 2 статьи 17 .1 Закона о защите 
конкуренции прямо установлено, что предусмотренный 
данной статьёй порядок проведения конкурентных про-
цедур не применяется в отношении публичного имуще-
ства, распоряжение которым осуществляется в соответ-
ствии с земельным законодательством . Следовательно, 
при передаче в  аренду государственного или муници-
пального земельного участка применение положений 
статьи 17 .1 Закона о защите конкуренции не допускается, 
о чем также указано в письме ФАС России от 12 .09 .2024 
№ 04/82177-ПР/24 «О рассмотрении обращения» [6] . 

Таким образом, регламентация конкурентных про-
цедур передачи в  аренду земельного участка и  предо-
ставления в  аренду объекта недвижимого имущества 
осуществляется разными нормативными правовыми 
актами . 

Отсутствие единого правового регулирования кон-
курентной процедуры по передаче в аренду земельного 
участка и расположенной на нём недвижимости влечет 
возникновение неопределённости со стороны органов 
государственной власти и  местного самоуправления 
при её практической реализации, а  также создаёт пре-
пятствия для соблюдения принципа единства судьбы 
земельного участка и  связанной с  ним недвижимости . 
Кроме того, отсутствие общего нормативного механизма 

проведения таких торгов влечет риски их обжалования 
как в антимонопольном органе (в рамках статьи 18 .1 За-
кона о защите конкуренции), так и в судебном порядке . 
Для устранения всех названных составляющих законо-
дателю, по  нашему мнению, необходимо озаботиться 
вопросом установления единого порядка проведения 
соответствующей конкурентной процедуры . 

Вместе с тем само по себе отсутствие однозначного 
правового механизма проведения торгов на  право за-
ключения договора аренды земельного участка и  рас-
положенной на нём недвижимости не должно быть пре-
пятствием для их проведения . Однако при подготовке 
соответствующего имущества к  выставлению на  торги 
камнем преткновения, как можно понять из всего выше-
сказанного, встанет вопрос об  избрании надлежащего 
нормативного правового порядка проведения соответ-
ствующей конкурентной процедуры . 

Очевидно, что организовать и  провести торги 
по предоставлению в аренду земельного участка и рас-
положенного на нём недвижимого имущества одновре-
менно в соответствии с положениями ЗК РФ (в отноше-
нии земельного участка) и  статьи 17 .1 Закона о  защите 
конкуренции (в  отношении расположенной на  участке 
недвижимости) не  представляется возможным в  силу, 
как минимум, разных особенностей процедур подготов-
ки и  проведения земельных и  имущественных торгов, 
которые отличаются друг от  друга в  достаточно боль-
шом количестве юридических, фактических и  техниче-
ских аспектов . Провести рассматриваемую конкурент-
ную процедуру исключительно в рамках положений ЗК 
РФ также будет проблематично, поскольку, опять же, 
земельное законодательство не  регулирует порядок 
проведения торгов в отношении публичной недвижимо-
сти . Однако организовать и провести данные торги в со-
ответствии с положениями статьи 17 .1 Закона о защите 
конкуренции и Приказа ФАС 147/23 представляется уже 
более выполнимой задачей, поскольку именно такой 
подход, по  нашему мнению, корреспондирует положе-
ниям действующего законодательства . 

Для обоснования вышеуказанного вывода необходи-
мо обратиться к пункту 1 статьи 652 ГК РФ, согласно ко-
торому при передаче недвижимого имущества в аренду 
арендатору в силу закона предоставляется также право 
на  земельный участок, на  котором расположена арен-
дуемая недвижимость . Названное правило, по  нашему 
мнению, позволяет публичному собственнику в  соот-
ветствии со статьёй 17 .1 Закона о  защите конкуренции 
и  Приказом ФАС 147/23 посредством торгов передать 
в  аренду недвижимость одновременно с  земельным 
участком, на  котором она расположена, заключив 
с  арендатором единый договор аренды соответствую-
щих объектов . 
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Конечно, вышеуказанный правовой механизм видит-
ся отчасти спорным и неоднозначность его заключается 
в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 3 ЗК РФ при 
решении вопроса о распоряжении земельным участком 
земельное законодательство имеет приоритет перед 
гражданским . Это как бы подразумевает, что если в арен-
ду на  торгах планируется передать земельный участок 
вместе с расположенной на нём недвижимостью, то в от-
ношении участка должны применяться именно положе-
ния ЗК РФ . Также из статьи 1 ЗК РФ опять же следует, что 
расположенное на земельном участке недвижимое иму-
щество следует судьбе участка, что формально подраз-
умевает под собой приобретение лицом прежде всего 
права на  участок, после чего это же лицо приобретает 
аналогичное право на  недвижимость, или, по  крайней 
мере, у лица возникнет возможность приобретения та-
кого права на  неё в  приоритетном (льготном) порядке . 
При этом несмотря на такое толкование основополага-
ющего принципа земельного законодательства (сначала 
участок, потом недвижимость, расположенная на  нём), 
в  самих положениях ЗК РФ мы не  найдем правила, со-
гласно которому при наличии какого-либо права у лица 
на земельный участок такому лицу в силу закона пере-
дается на том же праве и недвижимое имущество, рас-
положенное на  участке . Более того, у  правообладателя 
земельного участка отсутствует законодательная воз-
можность приобретения по своей инициативе на льгот-
ных условиях права на  недвижимость, расположенную 
на таком участке . Однако же в обратной последователь-
ности (сначала объект, потом участок, на  котором рас-
положен объект) принцип единства судьбы земельного 
участка и расположенного на нём недвижимого имуще-
ства нашёл своё закрепление в нормах ЗК РФ . Например, 
статья 39 .20 ЗК РФ наделяет лицо исключительным пра-
вом приобрести в собственность или в аренду без тор-
гов публичный земельный участок в случае, если у этого 
лица есть право собственности на недвижимость, распо-
ложенную на таком участке . То есть, в данном случае воз-
можность приобретения права на  земельный участок 
поставлена в  прямую зависимость от  уже имеющегося 
права на недвижимость, расположенную на участке . 

Возвращаясь к  гражданскому законодательству 
и  анализируя статью 652 ГК РФ нам в  глаза бросается 
следующая последовательность: сначала в  названной 
статье упоминается недвижимое имущество, на которое 
приобретается право аренды, следом за  таким имуще-
ством в аренду (пользование) предоставляется земель-
ный участок . Следовательно, применительно к  аренд-
ным правоотношениям (и  не только к  арендным, но  и, 
например, к  отношениям купли-продажи) гражданское 
законодательство, равно как и  земельное (за  исключе-
нием статьи 1 ЗК РФ), определяет земельный участок 
в качестве недвижимой вещи, которая следует юридиче-
ской судьбе расположенной на таком участке недвижи-
мости . Таким образом, в  случае, когда перед нами есть 

здание и  земельный участок, находящиеся в  собствен-
ности у  одного субъекта, то мы должны прежде всего 
озаботиться вопросом установления права аренды 
именно в отношении здания, а права на участок (аренда 
или пользование) будут переданы нам в  силу прямого 
указания гражданско-правового закона . 

Из вышеизложенного следует, что в  случае, когда 
речь идёт о вопросе приобретения права аренды исклю-
чительно на публичный земельный участок, то домини-
рующей отраслью законодательства будет земельное, 
и только потом гражданское . Однако же если говорить 
о  приобретении права аренды на  принадлежащие пу-
бличному собственнику земельный участок и недвижи-
мость, расположенную на нём, то приоритет будет отдан 
гражданско-правовому закону, поскольку он требует, 
чтобы юридическая судьба участка следовала за  судь-
бой недвижимости . Факт отсутствия в земельном и граж-
данском законодательстве нормы, «автоматически 
подтягивающей» юридическую и  фактическую судьбу 
недвижимого имущества за  судьбой земельного участ-
ка, аргументирует приведённый вывод и подчёркивает, 
что организовать и провести торги на право заключения 
договора аренды земельного участка и расположенной 
на нём недвижимости исключительно в рамках положе-
ний ЗК РФ не представляется возможным .

Следовательно, руководствуясь гражданским зако-
нодательством, орган государственной власти или мест-
ного самоуправления принимает решение о проведении 
торгов в отношении земельного участка и расположен-
ной на нём недвижимости . При этом несмотря на то, что 
такое решение принимается юридически одновременно 
в отношении как земельного участка, так и недвижимо-
сти, приоритетное место негласно отдаётся именно по-
следней, ввиду чего торги проводятся в соответствии со 
статьёй 17 .1 Закона о  защите конкуренции и  Приказом 
ФАС 147/23, а  участок в  свою очередь «законно следу-
ет» за  недвижимостью в  силу положений статьи 652 ГК 
РФ . Данный вывод подтверждается в  том числе реше-
нием Свердловского УФАС России от  13 .06 .2023 по  жа-
лобе № 066/10/18 .1-1907/2023 [7], в котором антимоно-
польный орган подчеркнул недопустимость разделения 
по разным лотам земельного участка и расположенной 
на нём недвижимости, а также указал, что торги в отно-
шении данных объектов должны быть проведены в со-
ответствии со статьёй 17 .1 Закона о защите конкуренции 
и Приказом ФАС 147/23 . По итогу торгов должен быть за-
ключен единый договор аренды участка и  недвижимо-
сти . Также заслуживает внимания и постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 11 .04 .2019 
№ Ф04-1116/2019 по делу № А45-21220/2018 [8], в кото-
ром кассационная инстанция согласилась с  выводами 
нижестоящих судов . В рассматриваемом деле антимоно-
польный орган настаивал на  том, что при проведении 
торгов на право заключения договора аренды недвижи-
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мости по  правилам статьи 17 .1 Закона о  защите конку-
ренции муниципалитет не имел права включать в состав 
лота земельные участки, поскольку последние переда-
ются в аренду в соответствии с положениями ЗК РФ . Од-
нако суды с позицией антимонопольного органа не со-
гласились, указав, что передаваемые в аренду на торгах 
земельные участки и располагающаяся на них недвижи-
мость являются частями единого комплекса, который 
должен передаваться на торгах одним лотом в порядке, 
установленном статьей 17 .1 Закона о защите конкурен-
ции, поэтому включение в состав лота соответствующих 
участков правомерно . 

Таким образом, по  результатам проведённого ис-
следования мы пришли к выводу, что действующее нор-
мативное регулирование порядка проведения торгов 
на  право заключения договора аренды публичного зе-
мельного участка и  расположенного на  нём недвижи-
мого имущества, находящегося в  государственной или 
муниципальной собственности, является достаточно 
неоднозначным . Это подтверждается наличием право-

применительной практики, свидетельствующей о  том, 
что органы государственной власти и  местного само-
управления не  всегда правильно определяют подле-
жащее применению к  рассматриваемой конкурентной 
процедуре законодательство . Вместе с  тем путём ана-
лиза земельного, гражданского и  антимонопольного 
законодательства, а  также посредством рассмотрения 
релевантной административной и  судебной практики, 
нам удалось установить применяемое к  соответству-
ющим торгам нормативное правовое регулирование . 
Однако, по нашему мнению, необходимо акцентировать 
внимание на  том, чтобы применяемое к  данным тор-
гам законодательство стало более однозначным, яс-
ным и формально определённым . Внесение изменений 
в  соответствующие нормативные акты, возможно, по-
способствует оптимизации процессов управления го-
сударственным и муниципальным имуществом, а также 
сократит количество споров, возникающих в  рамках 
осуществления компетентными органами власти полно-
мочий по распоряжению публичным имуществом .
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Аннотация. Как показал анализ практики деятельности правоохранитель-
ных органов, количество совершенных российскими подростками особо 
тяжких преступлений за последние пять лет постоянно растет. МВД России 
зафиксировали почти 80-кратный рост количества преступлений в  сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершенно-
летних за четыре года и эта негативная тенденция сохраняется в текущем 
2025 году.
анализируя вопросы, связанные с  общественной безопасностью и  деви-
антным поведением несовершеннолетних автор обращает внимание, что 
в основополагающих документах в данной сфере, безопасность не ограни-
чивается и не сводится лишь к функции защиты, а тесно связана с развитием 
личности. Правовое регулирование направлено не только на предотвраще-
ние угроз, но и на осуществление комплекса мер по реализации конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, при этом воспитание под-
растающего поколения приобретает стратегическое значение и становится 
гарантом национальной безопасности.

Ключевые слова: общественная безопасность, МВД России, подростки, де-
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TEENAGE DEVIANT BEHAVIOUR  
AS A THREAT TO PUBLIC SAFETY
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Summary. An analysis of the practice of law enforcement agencies 
has shown that the number of especially serious crimes committed 
by Russian teenagers has been constantly growing over the past five 
years. The Ministry of Internal Affairs of Russia recorded an almost 80-
fold increase in the number of crimes in the field of information and 
telecommunication technologies among minors in four years, and this 
negative trend continues in the current 2025.
Analyzing issues related to public safety and the deviant behavior of 
minors, the author draws attention to the fact that in the fundamental 
documents in this area, security is not limited and not limited to the 
protection function, but is closely related to the development of the 
individual. Legal regulation is aimed not only at preventing threats, but 
also at implementing a set of measures to implement the constitutional 
rights and freedoms of man and citizen, while educating the younger 
generation acquires strategic importance and becomes the guarantor of 
national security.
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Проблемы противодействия экстремизму и  терро-
ризму разноплановые и много аспектные, т .к . охва-
тывают своим содержанием целый ряд вопросов, 

среди прочих: проблемы подрастающего поколения, пе-
дагогики, психологии, морально-патриотическом воспи-
тании молодежи через сохранение исторической памя-
ти, вопросы информации, содержащей деструктивный 
контент и прочее многообразие различных негативных 
факторов . На  наш взгляд бороться с  этим негативным 
явлением нужно не  только ФСБ, МВД и  иным правоох-
ранительным органам силового блока, а  как говорили 
ранее на  Руси: «всем миром», привлекая к  содействию 
государственным органам силового блока, негосудар-
ственные правоохранительные организации, институты 
гражданского общества и  простых граждан . Только та-
ким потенциалом можно противостоять данной угрозе 
современной России, уделяя приоритетное внимание 
при этом работе с подрастающим поколением .

Эти и многие другие умозаключения, имеющие мето-
дологическое значение прозвучали на Третьей междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы противодействия экстремизму и  террориз-
му», посвященной памяти доктора философских наук, 
профессора Игоря Юрьевича Сундиева («Сундиевские 
чтения») прошедшей 10 апреля 2025 г . во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте МВД России .

Эволюция становления и развития российской госу-
дарственности динамична и  многогранна . Изменения, 
происходящие в нашем социуме помимо позитивных на-
чал, характеризуются также социальным регрессом, при 
котором прослеживается падение уровня материальных 
и духовных ценностей, культуры общества, деградацией 
его подрастающего поколения, вызванного отклонени-
ями — девиацией (отклоняющимся) поведением совре-
менной молодежи, среди которых нередко встречаются 
противоправные деяния административного и  уголов-
но-правового характера . 

Актуальной проблемой современности является 
проблема девиантного поведения подростков . Девиант-
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ное поведение и личность его проявляющая, вызывают 
негативную оценку со стороны других людей . Негатив-
ная оценка может иметь форму общественного осуж-
дения или социальных санкций, в том числе уголовного 
наказания . Прежде всего санкции выполняют функцию 
превенции нежелательного поведения, но, с  другой 
стороны, они могут приводить к  такому негативному 
явлению, как стигматизация личности — навешивание 
на  нее ярлыка . Например, хорошо известны трудности 
ресоциализации человека, отбывшего срок наказания 
и вернувшегося в «нормальную» жизнь .

Одной из  основных причин развития девиантного 
поведения детей и подростков является нарушение су-
веренности их психологического пространства . При та-
ком подходе, актуальным направлением современных 
научных исследований должно являться изучение взаи-
мосвязей между нарушениями суверенности психологи-
ческого пространства детей и подростков и проявлени-
ем у них склонности к девиантному поведению .

Под девиантным, или отклоняющимся поведением 
подразумевают особый тип поведения человека, кото-
рый выходит за рамки установленных обществом норм 
и  требований, противоречит стандартным нормам 
общества . Это могут быть любые формы поведения, ко-
торые не  соответствуют установленным требованиям, 
ожиданиям общества, и не одобряются им . 

Девиантное поведение рассматривается как вари-
ант нарушения поведения, отклонения от нормы, в свя-
зи с чем рассматривать данное понятие следует исходя 
из  сущности понятий «норма» и  «отклонение» . Так, под 
нормой в современных психолого-педагогических и со-
циальных науках принято понимать совокупность опре-
деленных понятий, которые в  современном обществе 
определяют правила поведения людей, их принадлеж-
ность к  уважаемым членам общества . Любое отклоне-
ние от  общепринятых стандартов поведения, эталонов 
и принципов, сложившихся в обществе, принято рассма-
тривать как отклонение от нормы [1 . c . 110] .

Здесь необходимо учитывать тот факт, что понятия 
«норма» и «отклонение» всегда находятся в определен-
ной зависимости, вступают во взаимоотношения между 
собой, при этом они должны находиться в  состоянии 
равновесия . Если же наблюдается нарушение этого 
равновесия, система испытывает дисбаланс . Для возвра-
щения баланса необходимо достичь исходного, равно-
весного состояния, при этом стандартизация, наличие 
эталонов, согласование и  упорядочивание определен-
ных структур, выступает в  качестве важного фактора, 
обеспечивающего стабильность системы . Особенно 
важно это в  наш век, когда общество испытывает дис-
баланс, когда происходят резкие и стремительные пере-
мены, растет социальная напряженность, вызванная 

целым рядом негативных факторов — начиная от  на-
пряженной геополитической обстановкой в  мировом 
социуме, проведением специальной военной операции 
на Украине и внутренними факторами — миграционной 
безопасности в стране и проч .

На наш взгляд следует учитывать, что понятие нормы 
всегда является условным понятием, вокруг которого во 
все времена существовали многочисленные дискуссии, 
продолжающиеся и  сегодня . Анализируя происхожде-
ние понятия «норма», необходимо отметить, что это сло-
во происходит от латинского слова «норма», в переводе 
означает некое правило, образец, предписания . Понятие 
нормы особенно ярко выражено в естественнонаучных 
дисциплинах . Так, в рамках естественнонаучных дисци-
плин под нормой подразумевают определённый предел, 
которым ограничивается верхняя и нижняя границы до-
пустимых показателей . В рамках этих показателей пред-
ставляется возможным бесперебойное функционирова-
ние определенных систем . В том случае, если реальные 
показатели выходят за пределы допустимых параметров 
в одну или другую сторону, система утрачивает баланс, 
выходит из строя, в результате чего наступает ее полное 
или частичное разрушение [2] .

Здесь уместно отметить, что поведение, не  одобря-
емое общественным мнением, называется девиантным, 
то поведение, которое не  одобряется законом, — де-
линквентным . Грань между делинквентным и  преступ-
ным поведением находится там, где кончается сфера 
административной ответственности и  начинается об-
ласть уголовно наказуемых поступков . Например, если 
подросток стоит на учете в полиции, не посещает школу, 
появляется в пьяной компании в общественных местах, 
его поведение является делинквентным, но не преступ-
ным . Преступным оно станет тогда, когда он совершит 
деяние, расцениваемое законом как уголовное престу-
пление, и будет осужден по закону как преступник .

Основываясь на  результатах статистики правоохра-
нительных органов, в  частности МВД России, уместно 
отметить, что тревожным сигналом является рост числа 
несовершеннолетних с  девиантным поведением, про-
являющийся в антисоциальных действиях, запрещенных 
действующим административным и  уголовным законо-
дательством . 

По данным МВД России: «За последние 10 лет (2012–
2022 годы) число уголовно наказуемых деяний, совер-
шенных подростками, сократилось более чем в два раза 
(с  64,3 тыс . до  30,5 тыс .) . При  этом тенденция к  их сни-
жению (–9,4 %, с  21,8 тыс . до  19,7 тыс .) сохраняется и  в 
настоящее время» [3] . Однако здесь уместно отметить 
также негативную тенденцию роста преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними . «Количество совер-
шенных российскими подростками особо тяжких пре-
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ступлений в 2022 году выросло на 22,5 % и составило 2 
256 фактов (2021 год — 1841), и это самый большой по-
казатель за последние пять лет» [4] .

Также обращает на  себя внимание и  тот факт, что 
в  «МВД России зафиксировали почти 80-кратный рост 
количества преступлений в  сфере информационно-
телекоммуникационных технологий среди несовер-
шеннолетних за четыре года . За последние четыре года 
по данным официальной статистики МВД в 74 раза воз-
росло количество IT-преступлений, совершенных имен-
но лицами, не  достигшим 18 лет . Если в  2020 году их 
количество было 54 преступления, то в 2023 году было 
зафиксировали уже четыре тысячи таких преступлений 
и  негативная тенденция сохраняется в  текущем 2025 
году . Представляется, рост числа подобных преступле-
ний связан, прежде всего, с развитием информационных 
технологий и  вовлечением в  цифровую криминальную 
среду подростков» [5] . 

Анализируя вопросы, связанные с  общественной 
безопасностью и девиантным поведением несовершен-
нолетних уместно отметить, что в  основополагающих 
документах в  данной сфере, безопасность не  ограни-
чивается и не сводится лишь к функции защиты, а тесно 
связано с развитием личности . При этом правовое регу-
лирование направлено не  только на  предотвращение 
угроз, но и на осуществление комплекса мер по реализа-
ции конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина, духовных и  нравственных ценностей Российской 
государственности . 

В контексте заявленной проблематики следует от-
метить, что Президент РФ В . Путин подписал указ 
«Об  утверждении основ государственной политики 
по  сохранению и  укреплению традиционных духовно-
нравственных ценностей» [6] . 

Термин «традиционные ценности» в  последнее вре-
мя довольно часто упоминается в  средствах массовой 
информации, а  также официальных документах раз-
личного уровня, однако ранее за ними не стояло ничего 
определенного и  данный документ устранил этот про-
бел . В документе также отмечается, что сохранение тра-
диционных ценностей является частью стратегического 
планирования и национальной безопасности и эта тема 
имеет высший стратегический национальный приоритет .

Под традиционными ценностями в Указе понимаются: 
«нравственные ориентиры, формирующие мировоззре-
ние граждан России, передаваемые от поколения к по-
колению, лежащие в  основе общероссийской граждан-
ской идентичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное проявление в  духовном, 
историческом и культурном развитии многонациональ-

ного народа России . При этом угрозами традиционным 
ценностям является деятельность террористических 
и экстремистских организаций, недружественных стран, 
а также «отдельных СМИ», транснациональных корпора-
ций и НКО[7]» .

В документе официально прописаны традиционные 
ценности, среди прочих:

•	 Права и свободы человека .
•	 Патриотизм .
•	 Служение отечеству и  ответственность за  его 

судьбу .
•	 Высокие нравственные идеалы .
•	 Гуманизм .
•	 Историческая память и преемственность поколе-

ний .
•	  Единство народов России и др .

Также Стратегия развития воспитания в  Российской 
Федерации до 2025 года[8], среди приоритетных направ-
лений прописывает — гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, трудовое, эколо-
гическое воспитание и  популяризация научных знаний 
среди детей, при этом приоритетная задача в сфере вос-
питания и обучения подрастающего поколения заключа-
ется именно в развитии высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности .

При таком подходе, вопросы патриотического вос-
питания подрастающего поколения и обеспечение без-
опасности детей остро стоят на  повестке дня совре-
менной России . 17 мая 2023 г . Указом № 538 Президент 
России В . Путин утвердил Стратегию комплексной безо-
пасности детей в России до 2030 года [9] . Документ пред-
полагает оценку уровня безопасности детей и  предус-
матривает меры, призванные нейтрализовать причины 
возникновения угроз их защищенности от  внутренних 
и внешних факторов . Среди прочих к ним относятся: вы-
сокий уровень вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность; распространение информации, 
представляющей для них опасность; изменение пред-
ставлений о традиционных духовно-нравственных цен-
ностях и проч . С учетом текущих исторических событий 
и глобальных угроз, с которыми столкнулась наша стра-
на, воспитание подрастающего поколения приобретает 
стратегическое значение и становится гарантом нацио-
нальной безопасности [10] .

Здесь следует обратить внимание, что в современной 
России представители террористических и  экстремист-
ских организаций ведут активную работу по вовлечению 
российской молодежи в противоправную деятельность . 
На  заседания Национального антитеррористического 
комитета (НАК) 08 .04 . 2025 г . директор ФСБ, председа-
тель НАК А . Бортников сообщил информацию о  том, 
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что с начала года предотвращено 47 террористических 
преступлений, при этом подготовка большинства из них 
осуществлялась с участием подростков .

«В  условиях проведения специальной военной опе-
рации и  сохраняющейся активности международных 
террористических организаций возрастают угрозы, 
связанные с  распространением в  молодежной среде 
идеологии терроризма и  неонацизма, что приводит 
к  вовлечению отдельных ее представителей в  терро-
ристическую и  экстремистскую деятельность . Всего же 
за последние три года были задержаны более 2,5 тысячи 
молодых людей, попавших под влияние террористиче-
ских организаций . Среди таких организаций называ-
ются, в  частности, запрещенные в  России «Колумбайн» 
и «Маньяки Культ Убийц» .

В НАК отметили, что с учетом современной обстанов-
ки на федеральном и региональном уровнях комплекс-
ные меры по  обеспечению безопасности молодежной 
среды включают ее защиту от распространения деструк-
тивного контента . По результатам заседания выработаны 
дополнительные меры по защите молодежи от влияния 
деструктивных идеологий и определены приоритетные 
задачи по совершенствованию системы подготовки спе-
циалистов в сфере профилактики терроризма» [11] .

Здесь следует отметить, что одной из главных угроз 
национальной безопасности является современной 
состояние информационного интернет-пространства, 
в котором воспитывается подрастающее поколение, при 
этом деструктивный контент становится универсальным 
средством создания угроз безопасности России .

В развитие заявленной проблематики представляют 
несомненный научный интерес результаты исследова-
ния экспертов Общественной палаты Российской Феде-
рации проведенного в контексте поручения Президента 
РФ по созданию реестра деструктивного контента в сети 
интернет .

На основе анализа более 1,5 млн сообщений в  со-
циальных сетях ими получены «результаты категориро-
вания деструктивного контента в  сети интернет, сгруп-
пированных в  четыре интегрированных блока, среди 
прочих, третий блок относится к  контенту, вовлекаю-
щему молодых людей в противоправную деятельность . 
В  данный контент, склоняющий ребенка к  преступным 
действиям и  насилию, были включены следующие ка-
тегории: крипипаста, колумбайн, сообщества маньяков 
и  серийных убийц, АУЕ, оффники, инцелы, АСАВ . true 
crime community (ТСС) TFOMM, сатанисты и проч .

К отличительным особенностям такой информации 
относится ее доступность и  способность нанести по-
тенциальный вред конкретному человеку, негативно 

повлиять на  его нравственное, духовное, психическое 
развитие и состояние подрастающего поколения . Коли-
чество детей России, которые вовлечены в эти сообще-
ства, исчисляется миллионами, что позволяет квалифи-
цировать нынешнюю ситуацию как катастрофу и угрозу 
национальной безопасности» [12] . 

В рамках заявленной работы, проанализировать сущ-
ность вышеперечисленных деструктивных сообществ 
и  «страшилок» не  представляется возможным, так как 
данная проблематика требует самостоятельного, ком-
плексного исследования и выходит за рамки объема ра-
боты . 

Как свидетельствуют статистические данные фак-
тов девиантного поведения подростков, практика де-
ятельности правоохранительных органов с  «трудными 
подростками», вопросы нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения в  современной 
России являются приоритетными .

В зоне ответственности МВД России находятся под-
ростки, которые склонны к  девиантному поведению 
и встали на путь совершения противоправных: либо уго-
ловно наказуемых, либо административно наказуемых 
деяний . Особое место в  системе МВД России занимает 
подразделение по делам несовершеннолетних, которые 
уже более 90 лет помогают детям преодолевать трудные 
жизненные ситуации, направляют несовершеннолетних 
на правильный путь [13] .

Здесь представляется целесообразным обратить вни-
мание на информацию Министра внутренних дел В . Ко-
локольцева, который 5 марта 2025 г . на  расширенном 
заседании коллегии Министерства сообщил, что общее 
количество вакантных должностей в МВД за год увели-
чилось более чем на 33 тыс . и превысило 172 тыс ., из них 
145 тыс . — это аттестованные сотрудники . При  этом 
деятельность ведущих служб полиции существенно за-
труднена — один участковый «работает за  четверых . 
Сокращение уровня укомплектованности органов МВД 
продолжается в течение нескольких лет» [14] .

Представляется оптимальным решением пробле-
мы не  комплекта службы участковых уполномочен-
ных полиции, а  в большей степени активизации рабо-
ты с  трудными подростками, подразделения по  делам 
несовершеннолетних передать в  службу участковых 
уполномоченных полиции для того, чтобы на  каждом 
административном участке был закреплен старший 
участковый уполномоченный полиции, ответственный 
за работу с несовершеннолетними подростками с деви-
антным поведением, знающий специфику работы с насе-
лением на вверенной территории (УУП по работе с под-
ростками) . 
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При таком подходе «кабинетная» деятельность со-
трудников ПДН перейдет в реальную практическую пло-
скость, выраженную в  непосредственной работе участ-
кового уполномоченного полиции с  так называемыми 
«трудными подростками» на обслуживаемой территории .

Несение службы участковым уполномоченным поли-
ции на  обслуживаемом административном участке ре-
гламентируется Приказом МВД России от 29 марта 2019 г . 
№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным 
полиции на обслуживаемом административном участке 
и организации этой деятельности»[15] и ряд других до-
кументов будут нуждаться в  серьезной редакционной 
корректировке .

Участковый уполномоченный на  своем администра-
тивном участке должен стать первым и  самым доступ-
ным представителем власти, к которому каждый гражда-
нин может обратиться с  самой невероятной просьбой, 

стать заботливым наставником и воспитателем трудных 
подростков, завоевать заслуженный авторитет и уваже-
ние как у  героя полюбившегося фильма об участковом 
Анискине, до  сих пор олицетворяющем образцового 
стража правопорядка .

Резюмируя следует отметить, что проводимая кро-
потливая работа с  подростками с  девиантным поведе-
нием, отклоняющимся от  нравственных норм, суще-
ственно скажется на  их патриотическом воспитании . 
Предложенные автором меры по  совершенствования 
организации деятельности органов внутренних дел бу-
дут являться необходимым условиями и существенным 
фактором обеспечение общественной безопасности, 
при этом подрастающее поколение должно понимать 
всю серьёзность высказанных проблем и учитывать, что 
все вышеизложенное направлено именно на  их благо, 
на укрепление состояние защищённости от различного 
вида угроз .

© Воронов Алексей Михайлович (Alex_voronoff@mail.ru)

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



123Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ПРАВО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ИНСТРУМЕНТЫ, ЭФФЕКТЫ И РИСКИ
Гребенник Павел Юрьевич

Аспирант, Среднерусский институт управления — 
филиал РАНХиГС

p.grebennik@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровой транс-
формации операционной деятельности промышленных предприятий. ак-
цент сделан на инструментах цифровизации, таких как IoT, Big Data, искус-
ственный интеллект и  цифровые двойники. Проанализированы основные 
эффекты внедрения, включая рост производительности, снижение издер-
жек и повышение устойчивости. также обозначены риски и барьеры, сопро-
вождающие цифровую трансформацию, включая киберугрозы и кадровый 
дефицит. Особое внимание уделено интеграции цифровых решений с прин-
ципами циркулярной экономики и устойчивого развития.
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В XXI веке цифровая трансформация перестала быть 
модным термином и превратилась в насущную не-
обходимость . Особенно это касается промышлен-

ности — ключевой отрасли национальной экономики, 
производящей материальные ценности, обеспечива-
ющие базу для устойчивого развития . Под цифровой 
трансформацией операционной деятельности понима-
ется комплексная трансформация процессов, структу-
ры, управленческих и  технологических практик пред-
приятий с  использованием цифровых решений . Она 
предполагает не просто автоматизацию отдельных эта-
пов, а  радикальное переосмысление бизнес-моделей, 
ориентированных на данные, гибкость и адаптацию1 .

Промышленный сектор сталкивается с  растущими 
вызовами: нестабильной геополитической ситуацией, 
логистическими сбоями, высокой конкуренцией, необ-
ходимостью повышения экологической ответственно-
сти . В этих условиях цифровизация выступает не только 
как инструмент повышения эффективности, но  и как 
механизм обеспечения адаптивности и  устойчивости . 

1 Стратегия развития информационного общества в  Рос-
сийской Федерации на  2017–2030 годы (утв. Президентом РФ 
09.05.2017 № Пр-87) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 
(дата обращения: 09.05.2025).

Цифровая трансформация позволяет предприятиям по-
новому выстраивать цепочки создания стоимости, со-
кращать издержки, быстро адаптироваться к  внешним 
условиям, а также формировать принципиально новые 
направления бизнеса .

Как отмечают И .Л . Авдеева и П .Ю . Гребенник, именно 
цифровая трансформация производственной деятель-
ности становится основным фактором конкурентоспо-
собности, так как «разработка и  реализация стратегии 
цифровой трансформации . . . позволяет выявить новые 
возможности и риски цифровизации»2 .

В условиях активной цифровизации промышлен-
ности на  предприятиях формируется сложная много-
уровневая инфраструктура, объединяющая различные 
технологические решения для повышения эффектив-
ности производственных процессов . Одной из  ключе-
вых составляющих этой системы является технология 
Интернета вещей (Internet of Things, IoT) . С её помощью 
осуществляется непрерывный мониторинг работы 
оборудования: встроенные сенсоры фиксируют пара-

2 Авдеева, И.Л. Стратегия цифровой трансформации произ-
водственной деятельности предприятия / И.Л. Авдеева, П.Ю. Гре-
бенник // Форпост науки. — 2024. — Т. 18, № 3. — С. 73–82. 
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метры функционирования в режиме реального време-
ни, а  данные мгновенно передаются на  аналитические 
платформы . 

Значительную роль в повышении операционной эф-
фективности играет также работа с большими объёмами 
данных . Современные производственные системы гене-
рируют информацию на каждом этапе технологического 
цикла . Специализированные платформы обрабатывают 
и структурируют эти массивы, а также проводят их все-
сторонний анализ . На  основе полученных выводов ру-
ководство может принимать более точные и обоснован-
ные решения, адаптировать стратегии под изменение 
рыночной конъюнктуры, оптимизировать внутренние 
процессы и выявлять узкие места в производстве .

Одним из  наиболее инновационных решений, вне-
дряемых в промышленность, являются цифровые двой-
ники (digital twins) . Под этим термином понимаются 
виртуальные копии реальных объектов, созданные 
на основе точных данных и предназначенные для прове-
дения симуляций, тестирования и  оптимизации произ-
водственных процессов . Цифровой двойник позволяет 
моделировать различные сценарии работы оборудова-
ния без риска для фактических производственных мощ-
ностей, тем самым снижая затраты на разработку и апро-
бацию новых решений .

Искусственный интеллект (AI) также стал неотъем-
лемой частью цифровой трансформации промышлен-
ности . Его применение позволяет предприятиям значи-
тельно расширить спектр аналитических возможностей . 
Системы на базе искусственного интеллекта используют-
ся для прогнозирования спроса, выявления узких мест 
в  производстве, оптимизации логистики, проведения 
анализа рисков и  даже автоматического принятия ре-
шений в  рамках определённых регламентов . Таким об-
разом, AI способствует повышению адаптивности пред-
приятия к изменяющимся условиям внешней среды .

Интеграционную функцию выполняют такие системы, 
как PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise 
Resource Planning) и  MES (Manufacturing Execution 
Systems) . Они обеспечивают полный контроль за  жиз-
ненным циклом продукции, начиная от  этапа проекти-
рования и заканчивая её поставкой конечному потреби-
телю . PLM-системы координируют разработку изделий, 
ERP охватывает планирование и управление ресурсами, 
а  MES отвечает за  мониторинг и  управление текущими 
производственными операциями . В  совокупности они 
формируют единое цифровое пространство предпри-
ятия, где все бизнес-процессы становятся прозрачными 
и управляемыми .

Важным направлением цифровой трансформации 
промышленности становится внедрение роботизиро-

ванных и  автоматизированных систем . За  счёт автома-
тизации удаётся существенно сократить влияние чело-
веческого фактора: уменьшается количество ошибок, 
повышается точность и предсказуемость операций . Ав-
томатические производственные линии поддерживают 
непрерывность технологических процессов, а промыш-
ленные роботы эффективно справляются с  рутинными, 
трудоёмкими или опасными задачами . Особенно вос-
требованы такие решения в отраслях с высоким уровнем 
технологической сложности и  повышенными требова-
ниями к безопасности — например, в машиностроении, 
химической и металлургической промышленности .

Значительное место в цифровой инфраструктуре за-
нимают и облачные технологии . Благодаря им предпри-
ятия получают доступ к  вычислительным мощностям 
и хранилищам данных, не ограниченным возможностя-
ми локального оборудования . Кроме того, облачные 
платформы упрощают объединение различных инфор-
мационных систем и  делают возможной удалённую ра-
боту с данными, что особенно важно для компаний с раз-
ветвлённой сетью производственных площадок или 
международным присутствием .

Именно выбор этих технологий и их последователь-
ное внедрение составляют ядро цифровой стратегии 
предприятия . Согласно модели, предложенной И .Л . Ав-
деевой и П .Ю . Гребенником, стратегия цифровой транс-
формации должна основываться на  оценке цифровой 
зрелости, выборе приоритетных направлений, управле-
нии рисками и системах KPI оценки результатов3 .

Цифровизация способна оказывать как прямое, так 
и  косвенное воздействие на  операционную деятель-
ность предприятий:

1 . Рост производительности труда: за счёт автомати-
зации и сокращения времени простоя оборудова-
ния .

2 . Оптимизация логистических цепочек: интеграция 
данных по всей цепочке поставок .

3 . Снижение затрат: минимизация ошибок, брака, 
энерго- и ресурсоёмкости .

4 . Ускорение принятия решений: благодаря анали-
тике в режиме реального времени .

5 . Гибкость производства: возможность быстро пе-
ренастраивать процессы .

6 . Повышение качества продукции: на  основе кон-
троля в режиме реального времени .

Показательно, что в  условиях Арктической зоны РФ 
наиболее высокие показатели экологической и  цифро-
вой зрелости демонстрируют обрабатывающие отрасли 

3 Авдеева, И.Л. Стратегия цифровой трансформации произ-
водственной деятельности предприятия / И.Л. Авдеева, П. Ю. Гре-
бенник // Форпост науки. — 2024. — Т. 18, № 3. — С. 73–82. 
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и водоснабжение — как отражено в кластерной модели, 
предложенной Т .А . Головиной и И .Л . Авдеевой4 .

Интеграция с концепцией устойчивого развития 

Современное промышленное предприятие должно 
учитывать не  только экономические, но  и социальные, 
экологические аспекты своей деятельности . Одним 
из  ключевых направлений цифровой трансформации 
становится внедрение принципов циркулярной эко-
номики, позволяющей минимизировать воздействие 
на окружающую среду .

Модель промышленного симбиоза, активно обсуж-
даемая в  работах Т .А . Головиной и  И .Л . Авдеевой, за-
ключается в  том, что «избыточные производственные 
ресурсы не  утилизируются, а  используются другими 
организациями различных отраслей»5 . Такое цифровое 
взаимодействие между предприятиями позволяет фор-
мировать замкнутые производственные циклы, умень-
шать углеродный след и добиваться устойчивости на ма-
кроэкономическом уровне .

Несмотря на множество несомненных преимуществ, 
цифровая трансформация промышленной операцион-
ной деятельности сопряжена с рядом значимых рисков, 
способных существенно повлиять на  эффективность 
и  устойчивость её реализации . Одним из  наиболее 
острых вызовов выступают киберриски, обусловлен-
ные необходимостью надёжной защиты информаци-
онной инфраструктуры . С  увеличением степени циф-
ровизации предприятия становятся более уязвимыми 
к внешним атакам, утечкам данных и внутренним нару-
шениям . В связи с этим вопросы кибербезопасности вы-
ходят на первый план и требуют значительных затрат как 
на технические решения, так и на обучение персонала .

Ещё одним серьёзным ограничением являются фи-
нансовые риски . Внедрение цифровых технологий тре-
бует крупных инвестиций, особенно на начальном этапе . 
Закупка оборудования, лицензий, программных ком-
плексов, обучение сотрудников, изменение организа-
ционной структуры — всё это приводит к значительным 
капитальным затратам . Не  каждая компания, особенно 
в сегменте малого и среднего бизнеса, обладает доста-
точными ресурсами для реализации полноценной циф-
ровой стратегии .

Организационные сложности также часто сопрово-
ждают цифровую трансформацию . Сопротивление из-

4 Головина, Т.А. Интегральная оценка готовности отраслей 
промышленности Арктической зоны России к  внедрению тех-
нологий циркулярной экономики / Т.А. Головина, И.Л. Авдеева // 
Экономика промышленности. — 2025. — Т. 18, № 1. — С. 78–89. 

5 Авдеева, И.Л. Стратегия цифровой трансформации произ-
водственной деятельности предприятия / И.Л. Авдеева, П.Ю. Гре-
бенник // Форпост науки. — 2024. — Т. 18, № 3. — С. 73–82. 

менениям со стороны персонала, дефицит цифровых 
компетенций у сотрудников и управленцев, недостаток 
квалифицированных специалистов затрудняют внедре-
ние новых решений . Многие сотрудники ощущают угро-
зу своей профессиональной роли и статуса, что прово-
цирует скрытую или открытую оппозицию цифровым 
инициативам .

Дополнительный риск представляет собой низкий 
уровень цифровой зрелости отдельных отраслей или 
предприятий . Это особенно характерно для регионов 
с ограниченным доступом к современным технологиям, 
а также для производств с устаревшим оборудованием 
и  технологиями . В  таких условиях цифровизация пре-
вращается в  изолированный и  несистемный процесс, 
не приводящий к ожидаемому эффекту6 .

Наконец, отсутствие универсальной и адаптируемой 
методологии внедрения цифровых решений затрудняет 
реализацию даже самых перспективных инициатив . Уни-
версальные подходы часто оказываются неэффективны-
ми из-за отраслевой специфики, особенностей произ-
водственного цикла и структуры управления . 

Кроме того, значительный вызов представляет со-
бой недостаток квалифицированных кадров, способ-
ных проектировать, внедрять и  поддерживать цифро-
вые решения . Это особенно критично для отдалённых 
регионов, таких как российская Арктика, где кадровая 
и технологическая изолированность снижает потенциал 
трансформации .

Цифровая трансформация операционной деятель-
ности промышленных предприятий — это не  просто 
технологический процесс, но  системное переосмысле-
ние роли предприятия в  экономике XXI века . Она объ-
единяет в себе элементы инновационного менеджмента, 
устойчивого развития, интеграции с  глобальными циф-
ровыми платформами . Эффективность цифровизации 
зависит от  глубокой подготовки, наличия стратегии, 
поддержки со стороны государства и высокой квалифи-
кации персонала .

Интеграция цифровых решений с  экологическими 
практиками (циркулярной экономикой, промышлен-
ным симбиозом) формирует новый тип промышленного 
предприятия — устойчивый, технологически продвину-
тый, открытый к кооперации и инновациям .

6 Киселёва О.Н., Шейко С.Б. Цифровая трансформация эко-
номики: риски и  барьеры внедрения инноваций // Экономика 
и  управление: анализ тенденций и  перспектив развития. 2022. 
№  12(2). С. 45–52. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=49903063 
(дата обращения: 09.05.2025).
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Аннотация. В статье рассматривается влияние глобализации на интеграцию 
правовых норм и возникающие вызовы для национального законодатель-
ства. Введение посвящено актуальности изучения роли глобализационных 
процессов в трансформации правовых систем, поскольку развитие между-
народного сотрудничества и интеграционных процессов требуют адаптации 
внутренних правовых механизмов каждой страны.
Методология исследования основывается на сравнительном анализе зако-
нодательных актов различных стран и  анализе межнациональных право-
вых стандартов. Для достижения целей исследования использовались ме-
тоды нормативно-правового анализа, сопоставления и системного подхода, 
что позволило выявить направления конвергенции правовых норм, а также 
определить возникающие проблемы в адаптации национальных законода-
тельств к международным стандартам.
Результаты исследования демонстрируют, что глобализационные процес-
сы существенно влияют на  изменения в  правовых системах. Интеграция 
правовых норм способствует повышению эффективности международного 
сотрудничества и  гармонизации законодательства, однако одновременно 
требует значительных реформ национальных правовых систем. В статье от-
мечается, что признаки децентрализации и фрагментарности национально-
го законодательства усиливаются под воздействием внешних нормативных 
импульсов. анализируются примеры успешного внедрения международ-
ных норм в национальное законодательство, а также фиксируются случаи 
конфликта интересов между национальными и  международными право-
выми системами, что носит характер структурных противоречий.
Обсуждение результатов указывает на  необходимость более глубокого 
изучения принципов субсидиарности, адаптации судебной практики и  со-
вершенствования механизмов правоприменения. авторы подчеркивают 
важность комплексного подхода в  разработке национальных правовых 
стратегий, учитывающих влияние глобальных процессов и международной 
интеграции. Представленные выводы могут служить основой для дальней-
ших исследований в  области сравнительного правоведения и  разработки 
практических рекомендаций для модернизации законодательства в  усло-
виях глобализации. Работа обладает теоретической и практической значи-
мостью, способствуя актуализации научного диалога по вопросам гармони-
зации правовых систем.
таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость баланса 
между глобальными инициативами и сохранением национальной правовой 

THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION  
ON THE INTEGRATION OF LEGAL NORMS 
AND THE CHALLENGES OF NATIONAL 
LEGISLATION

D. Korovyakovsky 
M. Romanova 

O. Dmitrieva

Summary. This article examines the influence of globalization on the 
integration of legal norms and the emerging challenges for national 
legislation. The introduction is dedicated to the relevance of studying the 
role of globalization processes in the transformation of legal systems, as 
the development of international cooperation and integration processes 
requires the adaptation of the internal legal mechanisms of each country.
The research methodology is based on a comparative analysis of 
legislative acts from various countries and an analysis of international 
legal standards. To achieve the research objectives, methods of normative-
legal analysis, comparison, and a systematic approach were used, which 
helped identify the trends in the convergence of legal norms as well as 
to determine the emerging problems in adapting national legislations to 
international standards.
The results of the study demonstrate that globalization processes have a 
significant impact on changes in legal systems. The integration of legal 
norms contributes to increased efficiency in international cooperation 
and the harmonization of legislation; however, at the same time, 
it requires substantial reforms of national legal systems. The article 
notes that the signs of decentralization and fragmentation in national 
legislation are intensified under the influence of external normative 
impulses. Examples of the successful implementation of international 
norms into national legislation are analyzed, as well as cases of conflicts 
of interest between national and international legal systems, which take 
the form of structural contradictions.
The discussion of the results indicates the need for a deeper study of 
the principles of subsidiarity, the adaptation of judicial practice, and the 
improvement of law enforcement mechanisms. The authors emphasize 
the importance of a comprehensive approach in developing national legal 
strategies that take into account the influence of global processes and 
international integration. The presented conclusions may serve as a basis 
for further research in the field of comparative law and for developing 
practical recommendations for modernizing legislation in the context of 
globalization. The work has both theoretical and practical significance, 
contributing to the revitalization of the scientific dialogue on the issues 
of harmonizing legal systems.
Thus, this study underlines the necessity of balancing global initiatives 
and the preservation of national legal identity. The results show that 
the successful implementation of international standards is possible 
only if there is an adaptation of law enforcement practices and 
consideration of the specifics of national legislation. The conclusions of 
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Глобализация стала неотъемлемой частью современ-
ного мира, определяя вектор развития социальных, 
экономических и  правовых систем во многих госу-

дарствах . Ее влияние сказывается на  формировании 
законодательных норм, которые нередко обретают 
транснациональный характер . Этот процесс стимулиру-
ется ростом международной торговли, миграционных 
потоков, расширением инвестиционных связей и появ-
лением новых технологий, делающих мировую экономи-
ку более взаимозависимой . Уже невозможно предста-
вить государство, которое функционирует в  изоляции, 
не  сталкиваясь с  вызовами, связанными с  едиными 
экономическими пространствами или международны-
ми соглашениями [7, с . 62] . Вместе с тем каждая страна 
стремится сохранять свою правовую самобытность, что 
порождает напряжение между глобальными стандарта-
ми и  локальными традициями . Международные орга-
низации и  транснациональные корпорации, опериру-
ющие в  разных юрисдикциях, оказывают значительное 
влияние на формирование базовых принципов регули-
рования . Когда речь заходит о национальной правовой 
системе, она неизбежно подвергается давлению с целью 
адаптации к  меняющимся экономическим, политиче-
ским и  социальным обстоятельствам . Однако в  разных 
регионах мира такой процесс протекает неравномерно, 
отражая различия в  уровне экономического развития, 
культурных особенностях и политических приоритетах . 
В  то же время возникает вопрос о  том, как обеспечить 
баланс между потребностями мирового сообщества 
и  защитой национальных интересов . Этот баланс со-
храняется благодаря компромиссам, которые заклю-
чают в  ходе переговоров . Формирование глобальных 
правовых норм зачастую продиктовано стремлением 
к  универсализации, но  при этом учитывает локальные 
особенности . И все же, когда обсуждается гармонизация 
правового поля, всегда сохраняется риск утраты опре-
деленных аспектов, важных для идентичности страны 
и  ее национального суверенитета . Сложность задачи 
состоит в том, что международные нормы не существу-
ют в вакууме: они отражают распределение сил и инте-
ресов различных государств, а также интересы крупных 
экономических игроков .

В эпоху глобализации, когда торговля, информаци-
онные технологии и  культура перешагивают государ-
ственные границы, правовая интеграция оказывается 
неотделимой от  международной политики . Множество 
конвенций, соглашений и договоров регулируют самые 
разные сферы, будь то защита прав человека, экологи-
ческая безопасность или стандарты производства и тор-
говли . Такие соглашения зачастую принимаются под 
эгидой крупных международных организаций, стремя-
щихся к созданию более единообразных норм [3, с . 70] . 
С другой стороны, государственные органы вынуждены 
изменять и корректировать собственное законодатель-
ство с  учетом глобальных тенденций, формируя при 
этом механизмы имплементации, а порой и подвергаясь 
критике со стороны внутренних групп влияния, не  же-
лающих терять привычный уклад вещей . Интеграция 
правовых норм, порожденная глобализацией, рассма-
тривается в  качестве одного из  способов укрепления 
международной стабильности, поскольку создает общие 
правовые рамки, которые делают мировую экономику 
более предсказуемой и  безопасной . Однако у  каждой 
страны появляются вопросы, касающиеся того, насколь-
ко строго нужно ориентироваться на  внешние требо-
вания, чтобы сохранить возможности для реализации 
собственных приоритетов развития . При этом возникает 
опасение, что если правовая система государства подчи-
нится заданным извне стандартам, оно рискует ослабить 
национальный суверенитет . Практика показывает, что 
резкие колебания в  сторону “avtonomii” или в  сторону 
чрезмерной открытости к  глобальным влияниям могут 
приводить к правовому кризису и социальным конфлик-
там, ведь законодательство должно учитываться и мест-
ными условиями, и международными обязательствами . 
Но  каждая страна пытается найти оптимальный путь 
на  стыке этих интересов, чтобы сохранить социальное 
единство и обеспечить совместимость с другими право-
выми системами .

Рост транснациональных корпораций и  формиро-
вание глобальных хозяйственных цепочек особенно 
наглядно демонстрируют, как национальное законо-
дательство сталкивается со множеством новых вызо-

идентичности. Результаты показывают, что успешное внедрение междуна-
родных стандартов возможно лишь при условии адаптации правоприме-
нительной практики и  учета специфики национального законодательства. 
Выводы исследования способствуют формированию новых направлений 
в  реформировании правовых систем в  эпоху возрастающей глобальной 
интеграции. авторы рекомендуют дальнейшее проведение междисципли-
нарных исследований для углубленного анализа взаимодействия междуна-
родного и национального права, что позволит создать эффективные меха-
низмы регулирования. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, правовые нормы, вызовы, на-
циональное законодательство.

the study contribute to the formation of new directions in the reform 
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вов [12, с . 170] . Такие корпорации, оперируя на разных 
континентах, выбирают наиболее выгодные для себя 
режимы правового регулирования и  нередко способ-
ны оказывать давление на  национальные правитель-
ства . Право в данном случае становится инструментом, 
который должен не  только способствовать развитию 
бизнеса, но и защищать общественные интересы . Появ-
ляется потребность в  согласовании налоговых систем, 
антимонопольных норм, правил конкуренции и  трудо-
вого законодательства, чтобы противостоять злоупо-
треблениям и  обеспечить справедливую деловую сре-
ду . Но  это согласование требует больших усилий, ведь 
многие государства опасаются потери финансовых вы-
год или ослабления контроля над своей экономикой . 
Кроме того, возникают этические вопросы, связанные 
с правами работников, использованием ресурсов и со-
хранением окружающей среды . В рамках глобализации 
именно правовое регулирование способно установить 
“правила игры” и  сбалансировать интересы различных 
групп . Однако адаптация национальных норм к услови-
ям глобального рынка не всегда проходит гладко: иногда 
чрезмерная защита внутренних предприятий приводит 
к конфликтам с требованиями ВТО, а в иных случаях, на-
против, либерализация рынка провоцирует недоволь-
ство местного населения . В  результате политика госу-
дарства в  сфере правового регулирования вынуждена 
лавировать между этими полюсами, стремясь удовлет-
ворить внешних партнеров и сохранить способность за-
щищать собственных граждан .

Сфера прав человека, пожалуй, одна из  наиболее 
чувствительных к  процессам глобальной интеграции . 
Международные стандарты в  области прав человека 
часто закладывают базис, который витализирует вну-
тренние юридические системы, побуждая их к  рефор-
мам уязвимых областей законодательства [1, с . 27] . Де-
криминализация определенных деяний, защита прав 
меньшинств, борьба с  дискриминацией — все это не-
редко происходит под влиянием международных норм 
и  специальных институтов, таких как Европейский суд 
по правам человека, Комитет ООН по правам человека 
и другие . При этом даже те государства, которые офици-
ально ратифицировали важные международные пакты, 
не всегда соблюдают их в полном объеме . Вызовом ста-
новится практика имплементации этих норм, поскольку 
те или иные культурные и  религиозные особенности 
могут препятствовать их реализации . С другой стороны, 
правозащитные организации, используя глобальные 
каналы коммуникации, привлекают внимание к  нару-
шениям, вынуждая национальные власти реагировать . 
В итоге возникает сложный диалог между стремлением 
к  универсальности прав человека и  необходимостью 
учитывать местный контекст . Не  всегда этот диалог за-
вершается консенсусом, и примером тому служат затяж-
ные дискуссии по вопросам семейного права, гендерно-
го равенства или свободы совести .

Еще одним аспектом глобализации, имеющим прямое 
отношение к правовой интеграции, является цифровиза-
ция . Современные технологии стирают географические 
границы, открывая путь к мгновенной передаче данных 
и  возникновению виртуальных пространств, в  которых 
национальные юрисдикции нередко теряют четкость . 
Законодательство, ориентированное на  традиционные 
формы общественных отношений, вынуждено эволю-
ционировать и  учитывать новые корреляции, возника-
ющие при цифровых трансакциях и онлайн-взаимодей-
ствии [9, с . 345] . Вопросы защиты персональных данных, 
кибербезопасности и  ответственности за  контент ста-
новятся объектами глобальной правовой повестки, по-
тому что их урегулирование требует координированных 
усилий сразу в  нескольких странах . Ярким примером 
служат разногласия между государствами по  поводу 
принципов хранения и  обработки персональной ин-
формации, когда одни страны требуют строжайшего 
контроля, а другие позволяют более свободный режим . 
Технологические гиганты могут манипулировать право-
выми пробелами, выбирая юрисдикции с  наименьшим 
количеством ограничений . Это создает проблемы для 
тех национальных законодательств, которые стараются 
следить за  инновациями, но  не успевают быстро адап-
тироваться . В  результате в  разных уголках мира появ-
ляются подходы, зачастую противоречащие друг другу, 
а  международные соглашения в  сфере цифровизации 
пока охватывают лишь отдельные ее аспекты .

Культурные различия также выступают фактором, 
влияющим на  национальное законодательство в  усло-
виях глобализации . Правовые модели, импортируемые 
из других стран или предписываемые международными 
организациями, не всегда учитывают исторический кон-
текст и обычаи местного населения [6, с . 55] . В некоторых 
случаях попытка внедрить универсальные стандарты 
без адаптации к национальным особенностям порожда-
ет сопротивление и политические конфликты . Особенно 
остро это проявляется в сфере семейного права, насле-
дования и религиозной практики, где местные традиции 
могут значительно отличаться от общепринятых между-
народных норм . Глобализация, таким образом, высту-
пает в  роли катализатора, который ускоряет процессы 
реформирования, но одновременно обнажает глубокие 
социокультурные противоречия . Правовая интеграция 
сталкивается с дилеммой: либо формально охватить всю 
сферу общественных отношений едиными нормами, 
либо допускать региональные вариации и исключения . 
Второй путь нередко оказывается более реалистичным, 
так как обеспечивает сохранение определенных куль-
турных кодов и  социальных структур . Но  он же созда-
ет серьезные правовые коллизии во взаимодействии 
с другими системами .

Экологические проблемы представляют собой ещё 
одно глобальное направление, в котором явно просле-
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живается необходимость совместных усилий . Междуна-
родные договоры и  соглашения в  сфере охраны окру-
жающей среды уже десятилетиями служат примером 
глобального диалога, пытающегося сформировать еди-
ный подход к устойчивому развитию [14, с . 198] . Нацио-
нальные законодательства вынуждены пересматривать 
нормы, касающиеся промышленных выбросов, исполь-
зования природных ресурсов и обращения с отходами, 
чтобы соответствовать принятым международным стан-
дартам или следовать коллективным обязательствам . 
С  одной стороны, такие меры способствуют созданию 
более здоровой среды и  предотвращают глобальные 
экологические катастрофы . С  другой стороны, государ-
ства сталкиваются с экономическими вызовами, особен-
но если их промышленность не готова к внедрению но-
вых технологий или модернизации производственных 
процессов . Возникает вопрос о  выборе приоритетов: 
что важнее — быстрое экономическое развитие с  ри-
сками для экологии или постепенный переход к устой-
чивым моделям, который требует серьезных инвестиций 
и правовых гарантий от государства . Именно в этой сфе-
ре понятие «глобальной ответственности» приобретает 
реальный смысл, но  его воплощение не  обходится без 
трений, связанных с  распределением затрат и  обяза-
тельств между развитыми и развивающимися странами .

Организация судопроизводства и  исполнение су-
дебных решений представляют сегодня важный аспект 
правовой интеграции . Для трансграничных споров, 
в которых участвуют компании и граждане из разных го-
сударств, требуется единая процедура признания и ис-
полнения судебных актов . Существуют соответствующие 
международные конвенции, призванные обеспечить 
взаимодействие судебных систем . Но  на практике это 
сотрудничество может сталкиваться с бюрократически-
ми барьерами и различиями в процессуальных нормах, 
задавая вопрос о том, насколько глубоко национальные 
суды готовы идти в  признании зарубежных решений 
[2, с . 315] . Помимо этого, возникает проблема выбора 
применимого права при заключении контрактов в  по-
граничных ситуациях . Различные правовые системы 
предлагают разные принципы, и  стороны договора 
стремятся выбрать наиболее благоприятную для себя 
юрисдикцию . В результате мировые правовые институ-
ты стараются разработать наднациональные стандарты, 
чтобы устранить неопределенность и  способствовать 
развитию международной коммерции . Однако интегра-
ция в  судебно-правовой сфере сталкивается с  консти-

туционными ограничениями, ведь признание зарубеж-
ных решений не должно нарушать публичный порядок 
и  принципы национальной правовой системы . Именно 
эти коллизии делают данную область одной из  самых 
трудных для унификации .

Анализируя все вышеупомянутое, нельзя не отметить 
меняющуюся роль национальных парламентов . Именно 
они принимают законы, санкционируют международ-
ные договоры и  зачастую формируют рамочную поли-
тику, в пределах которой работают судебные и исполни-
тельные органы . Парламент может стать проводником 
глобализации в  праве, когда стремится модернизиро-
вать национальную систему или укрепить международ-
ное сотрудничество [15, с . 36] . Но  может и  выступать 
барьером, если преобладают консервативные силы, же-
лающие ограничить внешнее вмешательство . При  этом 
депутаты не  всегда обладают достаточной квалифика-
цией в  международном праве, что может приводить 
к поверхностному обсуждению важных соглашений или 
к  недооценке их долгосрочных последствий . Нередко 
давление лоббистов, представляющих интересы отдель-
ных отраслей, влияет на  решения парламента сильнее, 
чем аргументы экспертов или общественное мнение .

Совокупность описанных факторов показывает, что 
интеграция правовых норм в эпоху глобализации — это 
явление многогранное, затрагивающее самые разные 
области общественной жизни . Механизмы глобализа-
ции нельзя рассматривать лишь как внешнее давление, 
они также могут становиться движущей силой внутрен-
них реформ, стимулируя государства к развитию и гар-
монизации правовых систем [7, с . 62] . Но в каждом кон-
кретном случае встает вопрос о  том, каким способом 
лучше всего библиографически и нормативно утвердить 
такие изменения, чтобы они не  противоречили клю-
чевым интересам и  ценностям общества . Глобальная 
правовая интеграция будет продолжаться, поскольку 
взаимозависимость государств усиливается, однако нет 
универсального рецепта для всех стран . Национальное 
законодательство должно эволюционировать, реагируя 
на  сигналы внешнего окружения и  учитывая особен-
ности внутреннего контекста . Диалектика глобального 
и локального в праве рождает постоянное напряжение, 
но именно она мотивирует к поиску новых форм взаимо-
действия, способных обеспечивать стабильность и про-
цветание на локальном и международном уровне .
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Аннотация. В  работе автор исследует необходимость предварительного 
оспаривания действий либо бездействий арбитражного управляющего 
до  предъявления требований о  привлечении к  гражданско-правовой от-
ветственности. Проблематика получила актуальность в связи с изменений 
правоприменительных подходов, отражаемых в  судебной практике, что 
позволило, в настоящий момент минуя процедуру обжалования действия 
сразу обращаться за  взысканием убытков. В  исследовании применяются 
методы анализа, синтеза, а также формально-юридический метод.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, оспаривание, действие, без-
действие, законность, обязанности, суд, банкротство.

THE EXPEDIENCY OF CHALLENGING 
THE ACTIONS OF AN INSOLVENCY 
PRACTITIONER IN THE CONTEXT  
OF BRINGING HIM TO CIVIL LIABILITY

N. Lebedev

Summary. In this work, the author examines the need for preliminary 
challenging of the actions or inactions of an insolvency practitioner 
before filing claims for bringing to civil liability. The issue has become 
relevant due to changes in law enforcement approaches reflected in 
judicial practice, which has allowed, at present, bypassing the procedure 
for appealing the action to immediately apply for recovery of damages. 
The study uses methods of analysis, synthesis, as well as a formal legal 
method.
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Введение

Актуальность темы исследования обусловлена 
динамичным развитием правоприменительной 
практики в  сфере банкротства, где всё чаще воз-

никает вопрос о  необходимости предварительного 
оспаривания действий (бездействия) арбитражного 
управляющего как обязательного условия для при-
влечения его к  гражданско-правовой ответственности . 
Традиционный подход, требующий признания дей-
ствий незаконными через суд, сталкивается с критикой 
из-за процессуальной сложности и  длительности, что 
затрудняет оперативное восстановление нарушенных 
прав кредиторов и иных участников процедуры . Однако 
в  последние годы наметилась тенденция к  упрощению 
механизма взыскания убытков: суды всё чаще допуска-
ют прямое обращение с исками о компенсации ущерба, 
минуя стадию оспаривания . Это создаёт правовую не-
определённость, порождая дискуссии о балансе между 
защитой прав потерпевших и обеспечением стабильно-
сти процедур банкротства .

Цель статьи — провести комплексный анализ целесо-
образности обязательного оспаривания действий арби-
тражного управляющего как преюдициального условия 
для привлечения к  гражданско-правовой ответствен-

ности . В работе исследуются противоречия между нор-
мами ФЗ от  26 .10 .2002 № 127-ФЗ «О  несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — ФЗ № 127-ФЗ) [1], устанавлива-
ющими необходимость судебного подтверждения нару-
шения (ст . 20 .4), и складывающейся судебной практикой, 
допускающей взыскание убытков без такой процедуры .

Методология

Используя методы анализа, синтеза и  формально-
юридический подход, автор оценивает последствия от-
каза от оспаривания действий для участников процесса, 
выявляет риски злоупотреблений и предлагает критерии, 
позволяющие дифференцировать случаи, когда оспари-
вание является избыточным . Результаты исследования 
имеют как теоретическое значение, внося вклад в  дис-
куссию о  природе гражданско-правовой ответствен-
ности управляющих, так и  практическое — формируя 
рекомендации для законодателя и правоприменителей .

Работа структурирована вокруг ключевых аспектов: 
анализ действующего законодательства, обзор судеб-
ных прецедентов, оценка эффективности альтернатив-
ных механизмов возмещения ущерба . Это позволяет 
предложить модель, минимизирующую процессуальные 
барьеры без ущерба для защиты прав добросовестных 
управляющих .
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Проблематика

Основная проблема, исследуемая в статье, заключа-
ется в  определении необходимости предварительно-
го оспаривания действий (бездействия) арбитражного 
управляющего как обязательного условия для обраще-
ния с иском о взыскании убытков . Данный вопрос порож-
дает правовую коллизию, обусловленную противоречи-
ем между законодательством и судебной практикой .

Так, согласно ч . 4 ст . 20 .4 ФЗ № 127-ФЗ, взыскание 
убытков с управляющего возможно только при наличии 
вступившего в  силу судебного акта, подтверждающего 
нарушение им обязанностей . Однако в последние годы 
арбитражные суды всё чаще допускают рассмотрение 
исков о  компенсации ущерба без предварительного 
оспаривания действий управляющего . Это создаёт пра-
вовую неопределённость: с одной стороны, формальное 
требование закона сохраняется, с  другой — практика 
идёт по пути упрощения процедуры .

Таким образом, проблематика статьи охватывает 
не только теоретический спор о толковании ст . 20 .4 ФЗ 
№ 127-ФЗ, но и практические аспекты, влияющие на эф-
фективность защиты прав участников банкротства . Раз-
решение этой коллизии требует комплексного подхода, 
сочетающего чёткость законодательства, единообразие 
практики и баланс интересов сторон .

Обсуждение и результаты 

Вопрос гражданско-правовой ответственности ар-
битражного управляющего регламентирован специаль-
ными нормами законодательства о  несостоятельности . 
Согласно ч . 10 ст . 213 .9 ФЗ №127-ФЗ, управляющий несет 
ответственность (гражданскую, административную, уго-
ловную) за разглашение охраняемых законом сведений, 
включая личную, коммерческую или банковскую тайну, 
с обязательством возмещения причиненного вреда . Ана-
логично, ч . 4 ст . 20 .4 того же закона устанавливает его обя-
занность компенсировать убытки участникам процедуры 
банкротства при условии подтверждения факта наруше-
ния судебным решением . Эти положения, однако, не ис-
ключают применения общих норм гражданского права, 
подчеркивая двойственность правового статуса управ-
ляющего как субъекта гражданских правоотношений .

Как отмечает Верховный Суд РФ, специфика ответ-
ственности арбитражного управляющего заключается 
в её исключительно судебном характере: размер и факт 
взыскания определяются только вступившим в силу ре-
шением суда [2] . Данный институт, будучи элементом си-
стемы балансирования интересов сторон в банкротстве, 
призван обеспечивать соблюдение управляющим за-
конных требований, минимизировать злоупотребления 
и  компенсировать ущерб от  неправомерных действий . 

Уникальность статуса управляющего, как подчеркива-
ет Е .В . Мурашкина, заключается в  его функциональной 
независимости от  участников процесса, что делает от-
клонение от нейтралитета основанием для привлечения 
к ответственности [3] .

Правовая доктрина акцентирует системные пробле-
мы в деятельности управляющих . В .В . Витрянский указы-
вает на их недостаточную профессиональную подготов-
ку и  ангажированность отдельными кредиторами, что 
приводит к убыткам [4] . Б .А . Шагуч обращает внимание 
на риски перевода должника в состояние неоплатности 
[5], а У . Гоголишвили-Нефедова подчеркивает ключевую 
роль управляющего в  принятии стратегических реше-
ний, влияющих на  исход процедуры [6] . Эти факторы 
усиливают риски гражданско-правовых исков, однако, 
как демонстрирует судебная практика, оценка право-
мерности действий управляющего нередко сопряжена 
с правовыми коллизиями .

Ярким примером служит дело №А61-3021/2016 
(Определение Арбитражного суда Республики Север-
ная Осетия — Алания от  14 .06 .2023 по  делу № А61— 
3021/2016 [7], Постановление 16 ААС от 19 января 2024 г . 
по делу № А61-3021/2016 [8]), где суд первой инстанции 
взыскал убытки за бездействие управляющего при оспа-
ривании сделки, однако апелляция отменила решение, 
сославшись на  сохранение возможности восстановле-
ния имущества . Подобная противоречивость отражает 
парадокс: ответственность может зависеть от гипотети-
ческих будущих событий, что ставит под сомнение объ-
ективность критериев оценки .

Современная судебная практика демонстрирует 
принципиальный сдвиг в  подходах к  привлечению ар-
битражных управляющих к  гражданско-правовой от-
ветственности . Как отмечено в  Обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда РФ от 11 .10 .2023, факт нарушения 
обязанностей управляющим может быть установлен как 
в  рамках обособленных споров (например, оспарива-
ние действий), так и  непосредственно в  процессе взы-
скания убытков . Однако ключевое изменение заключа-
ется в отказе от презумпции ответственности на основе 
формального судебного акта . Анализ 205 дел выявил, 
что даже при наличии преюдициального решения, под-
тверждающего нарушение, истцы обязаны доказывать 
полный состав деликта: причинно-следственную связь, 
размер ущерба и вину управляющего (ст . 15, 1064 ГК РФ) .

До 2024 г . доминировал упрощённый подход: судеб-
ный акт о  нарушении (например, по  обособленному 
спору) автоматически влек ответственность, что прово-
цировало злоупотребления . Ю . Трофимова указывала, 
что признания действий либо бездействий незакон-
ными как факта достаточно для взыскания убытков, т .е . 
при предъявлении иска не  требуется дополнительное 
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обоснование [9] . Б .М . Малахиров подчеркивал, что для 
взыскания убытков нужно было только обосновать факт 
неисполнения обязанностей арбитражным управляю-
щим и размеры неблагоприятных убытков [10], что под-
тверждалось практикой ВС РФ, а  также арбитражных 
судов [11] .

Например, решение о незаконной продаже активов 
управляющим не  требовало доказательств реального 
ущерба, презюмировалось, что арбитражный управляю-
щий обязан компенсировать свое нарушение возмеще-
нием убытков .

Новая парадигма, закреплённая в  практике 2023–
2024 гг ., исключает подобный формализм . Так, Арбитраж-
ный суд г . Москвы в деле № А40-141483/2023 (Решение 
от 4 августа 2023 г . по делу № А40-141483/2023 [13]) отка-
зал во взыскании убытков, несмотря на  установленное 
нарушение, из-за отсутствия доказательств связи между 
действиями управляющего и  ущербом? Аналогично 
в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа 
от 28 .07 .2017 N Ф09-2739/10 по делу N А60-1872/09 [12] .

Статистика подтверждает трансформацию:
 — Число жалоб на управляющих сократилось с 447 
(2020 г .) до 420 (2024 г .), что свидетельствует о сни-
жении числа необоснованных претензий .

 — Сумма взысканных убытков выросла с  0,73 млрд 
руб . (2020 г .) до  2,26 млрд руб . (2024 г .), отражая 
ужесточение требований к  доказыванию и  рост 
качества аргументации [14] .

Этот сдвиг интегрирует общие принципы гражданской 
ответственности в специальное регулирование банкрот-
ства, устраняя дисбаланс между процедурными и мате-
риальными нормами . Как подчёркивают Д .Р . Борисенко 
и  Т .А . Терешенко, управляющие перестают быть «удоб-
ными» ответчиками — кредиторы обязаны тщательно 
обосновывать требования, а суды анализируют не толь-
ко формальные нарушения, но  и их последствия [15] .

Вопрос гражданско-правовой ответственности ар-
битражного управляющего, регламентированный спе-
циальными нормами законодательства о  банкротстве, 
исторически развивался в рамках двух конкурирующих 
подходов — формального и  материального . Формаль-
ный подход, доминировавший до 2024 года, базировал-
ся на  презумпции ответственности управляющего при 
наличии судебного акта, подтверждающего нарушение 
им обязанностей . Например, решение о  признании 
действий незаконными в  рамках обособленного спора 
автоматически становилось основанием для взыскания 
убытков, даже если истец не доказывал реальный ущерб 
или его связь с действиями управляющего . Такой меха-
низм, несомненно, упрощал процедуру, но  порождал 
системные риски: кредиторы могли злоупотреблять ис-

ками, требуя компенсации за  технические нарушения, 
не  повлекшие вреда, а  суды зачастую ограничивались 
констатацией формальных несоответствий, игнорируя 
материальную сторону дела . Как справедливо отмечала 
Ю . Трофимова, подобная практика превращала судеб-
ные акты в  «ярлыки виновности», подменяя глубокий 
анализ обстоятельств процедурным формализмом .

Материальный подход, напротив, акцентирует необ-
ходимость доказывания полного состава гражданского 
правонарушения — причинной связи, размера ущерба 
и вины управляющего — независимо от наличия или от-
сутствия решения по обособленному спору . Этот сдвиг, 
закреплённый в  практике Верховного Суда РФ и  арби-
тражных судов с  2023 года, отражает стремление к  ба-
лансу между защитой прав участников банкротства 
и  обеспечением справедливости . Яркой иллюстрацией 
служит дело № А40-141483/2023, где суд, признав на-
рушение управляющим обязанностей, отказал во взы-
скании убытков из-за отсутствия доказательств связи 
между его действиями и  ущербом . Подобные решения 
демонстрируют, что материальный подход не только за-
щищает управляющих от  необоснованных претензий, 
но и стимулирует кредиторов к тщательной подготовке 
доказательственной базы, что, в конечном итоге, повы-
шает качество судопроизводства .

Следует отметить, что переход к материальному под-
ходу не  означает полного отрицания формальных кри-
териев . Напротив, он интегрирует их в  более широкий 
контекст, требуя от судов оценивать не только факт на-
рушения, но и его последствия . Например, даже при на-
личии решения о незаконной продаже активов управля-
ющим, истец обязан доказать, что именно эта продажа 
привела к  снижению конкурсной массы . Такой подход, 
как подчёркивает Д .Р . Борисенко, устраняет дисбаланс 
между специальными нормами банкротства и  общими 
принципами гражданского права, обеспечивая един-
ство правового пространства .

Статистические данные подтверждают эффектив-
ность материальной модели: сокращение числа жалоб 
на  управляющих с  447 до  420 случаев за  2020–2024 гг . 
свидетельствует о  снижении волны недобросовест-
ных исков, а  рост суммы взысканных убытков с  0,73 
до 2,26 млрд руб . — о повышении качества аргумента-
ции и  обоснованности требований . Эти тенденции, не-
сомненно, отражают прогресс в правоприменении: суды 
перестают быть «конвейерами ответственности», превра-
щаясь в арену для взвешенного анализа обстоятельств .

Таким образом, материальный подход, в  отличие 
от  формального, не  только минимизирует риски злоу-
потреблений, но и способствует «очеловечиванию» ин-
ститута банкротства, где решения принимаются с учётом 
реальных последствий, а  не процессуальных формаль-
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ностей . Это, безусловно, укрепляет доверие к процеду-
рам несостоятельности и создаёт предпосылки для более 
ответственного поведения всех участников процесса .

Таким образом, эволюция подхода отражает баланс 
между публичными интересами (эффективность проце-
дур) и  частными правами (защита управляющих от  не-
добросовестных исков), что способствует «очеловечива-
нию» права через призму материальной справедливости .

Заключение

Проведённый анализ позволяет утверждать, что оспа-
ривание действий (бездействия) арбитражного управ-
ляющего утратило свою процессуальную целесообраз-
ность в контексте привлечения к гражданско-правовой 
ответственности . Современная правоприменительная 
практика, подтверждённая позицией Верховного Суда 
РФ, демонстрирует, что ключевым критерием становится 
доказывание полного состава гражданского правонару-
шения (причинная связь, размер ущерба, вина) в рамках 
общего искового производства, независимо от наличия 
или отсутствия судебного акта, подтверждающего на-
рушение . Следовательно, в первую очередь произошел 
отказ от  преюдициальности . Наличие решения по  обо-
собленному спору (например, о  признании действий 
незаконными) не заменяет необходимость доказывания 
убытков и  их связи с  действиями управляющего . Даже 
при отсутствии такого акта кредитор вправе напрямую 
обращаться с  иском о  взыскании ущерба, представляя 
доказательства по  существу . Акт об  оспаривании не-
зависимо от  его результата в  настоящий момент носит 
нейтральных характер для привлечения к  гражданско-
правовой ответственности . Наличие акта не гарантирует 

удовлетворение иска — суды требуют подтверждения 
всех элементов деликта . Отсутствие акта не  блокирует 
право на иск — достаточно представить доказательства 
нарушения обязанностей и причинённого вреда . Также 
произошло смещение фокуса на материально-правовые 
критерии . Судебная практика отказывается от формаль-
ного подхода, акцентируя внимание на  реальных по-
следствиях действий управляющего и  их соответствии 
стандартам добросовестности . Изменение подхода вле-
чет следующие практические последствия:

Для кредиторов происходит снижение процессуаль-
ной нагрузки — возможность избежать двойного судеб-
ного разбирательства (спор об оспаривании + иск о взы-
скании) .

Арбитражные управляющие получили защиту от ав-
томатической ответственности за  технические наруше-
ния, не повлекшие реального ущерба .

Для института банкротства в  целом произошло по-
вышение качества доказывания и  снижение числа не-
добросовестных исков, что способствует стабильности 
процедур .

Таким образом, переход к материально-правовой мо-
дели ответственности устраняет избыточность оспари-
вания действий, интегрируя общие принципы граждан-
ского права в специальное регулирование банкротства . 
Это создаёт баланс между эффективностью процедур 
и  защитой прав участников, минимизируя риски злоу-
потреблений и укрепляя доверие к институту арбитраж-
ных управляющих .
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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ бездоговорного и без-
учетного потребления электроэнергии как значимой правовой и социально-
экономической проблемы современной электроэнергетики. Рассмотрены 
основные понятия, виды и  причины бездоговорного и  безучетного потре-
бления, а  также его влияние на  деятельность энергоснабжающих органи-
заций и  устойчивость электросетевого комплекса. Проведен детальный 
обзор действующего нормативно-правового регулирования в  Российской 
Федерации, включающего гражданско-правовые, административные нор-
мы, регулирующие отношения по поставке и потреблению электроэнергии.
Особое внимание уделено анализу практики применения законодатель-
ства, включая рассмотрение судебных прецедентов, примеров граждан-
ских и административных дел, а также роли энергокомпаний в выявлении 
и пресечении нарушений, заключающихся в бездоговорном и безучетном 
потреблении электрической энергии. также обозначены ключевые пробле-
мы правоприменения, такие как недостаточная конкретизация понятий, 
сложности в доказательстве факта бездоговорного, безучетного потребле-
ния электрической энергии, технические ограничения систем учета и недо-
статочный уровень ответственности за нарушение.
В работе предложены рекомендации по совершенствованию нормативной 
базы, включая введение единых методик расчета ущерба, ужесточение 
санкций, внедрение современных интеллектуальных систем учета электро-
энергии с дистанционным мониторингом и повышение доступности заклю-
чения договоров для потребителей электрической энергии. 
Результаты проведённого исследования могут быть использованы в  нор-
мотворческой деятельности, правоприменительной практике и  научных 
разработках в области энергетического и гражданского права.

Ключевые слова: бездоговорное потребление электроэнергии, безучетное 
потребление электроэнергии, правовое регулирование, электроснабжение, 
юридическая ответственность.

UNCONTRACTED AND UNACCOUNTED 
CONSUMPTION OF ELECTRIC POWER: 
LEGAL ASPECT

E. Lugovoi
S. Kurovsky

Summary. This article analyzes contractual and unaccounted consumption 
of electric power as a significant legal and socio-economic problem of 
modern electric power industry. The basic concepts, types and causes of 
contractual and unaccounted consumption, as well as its impact on the 
activities of power supplying organizations and the sustainability of the 
electric grid complex are considered. A detailed review of the current 
legal and regulatory framework in the Russian Federation, including 
civil and administrative norms governing the relations on the supply and 
consumption of electric power, has been carried out.
Special attention is paid to analyzing the practice of law enforcement, 
including consideration of judicial precedents, examples of civil and 
administrative cases, as well as the role of energy companies in identifying 
and suppressing violations of contractual and unaccounted power 
consumption. Key problems of law enforcement, such as insufficient 
specification of concepts, difficulties in proving the fact of uncontractual 
and unaccounted consumption of electricity, technical limitations of 
metering systems and insufficient level of liability for violations, were 
also outlined.
The paper offers recommendations for improving the regulatory 
framework, including the introduction of unified methods for calculating 
damages, tougher sanctions, introduction of modern intelligent 
electricity metering systems with remote monitoring and increased 
accessibility of contracting for electricity consumers. 
The results of the conducted research can be used in rule-making activity, 
law enforcement practice and scientific developments in the field of 
energy and civil law.

Keywords: contractual electricity consumption, unaccounted electricity 
consumption, legal regulation, electricity supply, legal responsibility.
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Современное общество невозможно представить 
без электроэнергии, которая является фундамен-
тальным ресурсом для функционирования про-

мышленности, транспорта, жилых домов и сферы услуг . 
Стабильность и безопасность электроснабжения напря-
мую влияют на экономическое развитие и качество жиз-
ни граждан . В условиях растущих потребностей и слож-
ной инфраструктуры важнейшее значение приобретает 
правовое регулирование отношений между поставщи-

ками электроэнергии и  потребителями . Однако одним 
из острых и широко распространённых вызовов в этой 
сфере остаётся бездоговорное и  безучетное потребле-
ние электроэнергии — использование энергоресурса 
без оформления соответствующих договорных отно-
шений, либо с  нарушением установленного договором 
энергоснабжения без учета через приборы .

Данные явления наносят серьёзный экономический 
ущерб, ставят под угрозу безопасность электросетей 
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и нарушает права добросовестных потребителей . В свя-
зи с этим изучение правовых аспектов бездоговорного 
и  безучетного потребления электроэнергии является 
актуальной задачей современного энергетического 
и гражданского права .

Легальные понятия бездоговорного и  безучтеного 
потребления электрической энергии содержатся в  по-
становлении Правительства Российской Федерации 
от 04 .05 .2012 № 442 (далее — постановление № 442) . 

Под бездоговорным потреблением электроэнергии 
в  соответствии с  вышеуказанным нормативным право-
вым актом понимается использование электроэнергии 
без заключения соответствующего договора с  энергос-
набжающей организацией (после прекращения таких 
отношений), а  также самовольное подключение энер-
гопринимающих устройств к объектам электросетевого 
хозяйства . Таким образом, сущность бездоговорного по-
требления электрической энергии раскрывается через 
понятия незаконного подключения, хищения или безос-
новательного использования электроэнергии .

Безучетное потребление, в свою очередь, представ-
ляет собой ситуацию, когда потребление электроэнер-
гии происходит с  нарушением установленного догово-
ром энергоснабжения без учета через приборы, то есть 
без наличия счетчиков или при их неисправности, либо 
с  искажением показаний приборов учета . Это может 
происходить как по халатности, так и в результате умыш-
ленного вмешательства . Безучетное потребление при-
водит к  неправильному начислению за  потребленную 
электроэнергию, а также усложняет контроль за факти-
ческим потреблением . В некоторых случаях безучетное 
потребление может быть скрытым и носить длительный 
характер, что существенно увеличивает убытки постав-
щиков энергии [4 . с . 75] .

Правовое регулирование отношений в  сфере элек-
троснабжения основано на  принципах договорности 
и  ответственности . В  гражданском законодательстве 
электроэнергия рассматривается как товар, поставля-
емый на  основании договора энергоснабжения . Граж-
данский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
устанавливает общие нормы, регулирующие договор-
ные обязательства, а  федеральный закон «Об  электро-
энергетике» конкретизирует особенности этих отноше-
ний . В  соответствии с  вышеуказанными нормативными 
правовыми актами отношения по  поставке электриче-
ской энергии подлежат оформлению в  виде договора, 
который, в  свою очередь, определяет права и  обязан-
ности сторон, порядок оплаты электрической энергии 
и иные существенные условия .

Для пресечения бездоговорного и  безучетного по-
требления законодательство предусматривает ком-

плекс мер гражданско-правовой и  административной 
ответственности . В  гражданско-правовом поле постав-
щик может предъявить потребителю иск о возмещении 
стоимости фактически потребленной электроэнергии, 
основываясь на положениях о неосновательном обога-
щении и  возмещении убытков . Законодательство допу-
скает взыскание не только непосредственно стоимости 
электроэнергии, но  и компенсации за  дополнительные 
расходы, связанные с выявлением и устранением нару-
шений .

Административная ответственность регулируется 
Кодексом Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ) . В частности, 
статья 7 .19 КоАП предусматривает штрафы за  наруше-
ние правил пользования энергетическими ресурсами, 
включая самовольное подключение и  использование 
электроэнергии без договора . Размеры штрафов варьи-
руются в зависимости от категории нарушителя — физи-
ческих или юридических лиц — и масштабов нарушения . 
Однако на практике административные санкции неред-
ко оказываются недостаточно эффективными из-за низ-
ких штрафов и сложностей с контролем .

Практика правоприменения свидетельствует о  том, 
что, несмотря на существующие нормы, проблемы с вы-
явлением и  пресечением бездоговорного и  безучтено-
го потребления электроэнергии сохраняются . Судебная 
практика в  России по  делам о  бездоговорном и  без-
учетном потреблении электроэнергии демонстрирует 
разнообразие подходов в  правоприменении . В  боль-
шинстве случаев, при установлении факта нарушения, 
суды признают за потребителем обязательство компен-
сировать стоимость фактически потребленной элек-
троэнергии, даже если договор с  поставщиком не  был 
заключён (определение ВС РФ от 18 .09 .2024 № 307-ЭС24-
11756 по делу N А56-42992/2023 [8]), либо договор был, 
но имели место быть манипуляции со счетчиками элек-
трической энергии (определение ВС РФ от  04 .09 .2024 
№ 310-ЭС24-15587 по делу № А09-2580/2023 [9]) . В ряде 
случаев, если потребитель не может предоставить дока-
зательства того, что он не использовал электроэнергию, 
суды могут присудить ему оплату по нормативам (опре-
деление ВС РФ от 04 .09 .2024 № 309-ЭС24-15619 по делу 
№ А60-46329/2023 [10]) .

Одним из ключевых аспектов правоприменительной 
практики является необходимость доказательства факта 
потребления . В  случаях бездоговорного потребления, 
когда отсутствует формальный договор и счетчики могут 
быть повреждены или отсутствуют вовсе, энергоснабжа-
ющая компания обязана предоставить достаточные до-
казательства факта использования электроэнергии, та-
кие как акт осмотра, свидетельства свидетелей, данные 
с технических устройств и показания других потребите-
лей . К данной проблематике обращались в своих рабо-
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тах судьи Арбитражного суда Северо-Западного округа 
В . В . Старченкова и С . Ю . Щуринова [5,7] .

Если речь идет о  безучетном потреблении, то такие 
дела часто требуют экспертных заключений о  том, ис-
пользовались ли счётчики в нормальном состоянии, или 
же имело место вмешательство в работу приборов учета .

По мнению Н .М . Фроловой, когда плата за  бездого-
ворное и безучетное потребление электрической энер-
гии многократно превышает размер убытков, причинен-
ных энергоснабжающим/сетевым организациям таким 
потреблением, формальный подход к  разрешению по-
добных споров недопустим [6, с . 193] .

Таким образом, несмотря на наличие широкого спек-
тра норм, регулирующих борьбу с бездоговорным и без-
учетным потреблением электроэнергии, правопримени-
тельная практика сталкивается с рядом проблем .

Первая проблема касается неопределенности по-
нятий бездоговорного и  безучетного потребления, 
содержащихся в  постановлении № 442, так как при ис-
пользовании данных понятий в  правоприменительной 
практике правоприменители сталкиваются с  трудно-
стью в их интерпретации .

Так, бездоговорное потребление часто трактуется как 
использование электроэнергии без заключения офици-
ального договора с  поставщиком . Однако на  практике 
такие случаи могут иметь разные формы, например, 
самовольное подключение, продолжение потребления 
после расторжения договора, использование чужих сче-
тов без ведома их владельцев [3, с . 120] . В каждом из этих 
случаев подходы к правоприменению могут отличаться 
в зависимости от обстоятельств дела .

В свою очередь безучетное потребление также вы-
зывает вопросы, связанные с  определением, что имен-
но считается нарушением учета . К  примеру, в  случае 
использования счетчиков с  техническими неисправно-
стями или вмешательства в их работу возникает вопрос 
о  степени вины потребителя . Как отмечает, Н .С . Буре-
нина, некоторые потребители могут не  осознавать, что 
неисправный счетчик или его неправильная установка 
приводит к  безучетному потреблению . Это делает при-
влечение таких лиц к ответственности проблематичным 
[2, с . 11] .

Эти неопределенности приводят к  правовым спо-
рам и  затрудняют процесс установления ответственно-
сти и взыскания ущерба . Необходима разработка более 
четких и конкретных норм, регулирующих данные виды 
нарушений, а также их грамотная интеграция в действу-
ющие нормативные правовые акты .

Следующей и  одной из  самых ложных проблем 
в  правоприменении является установление факта без-
договорного и безучетного потребления . Для того чтобы 
предъявить иск о  взыскании ущерба, энергоснабжаю-
щая организация должна представить убедительные до-
казательства того, что потребление было осуществлено 
без договора или без учета через счетчики .

Так, в случае бездоговорного потребления трудность 
заключается в  том, что потребитель может утверж-
дать о  существующих технических сложностях при его 
оформлении . В некоторых случаях договор может быть 
расторгнут, но  факт использования электроэнергии 
не прекращен .

В случае безучетного потребления задача усложняет-
ся из-за множества возможных способов манипуляции 
с приборами учета, таких как установка несанкциониро-
ванных приборов учета, вмешательство в работу счетчи-
ков или использование их с нарушением установленных 
норм . Это особенно актуально в  случаях, когда при-
боры учета являются устаревшими или их технические 
характеристики не  обеспечивают должного контроля 
за  потреблением . Установление факта вмешательства 
в  работу счетчика может требовать проведения слож-
ных экспертиз, что затрудняет быструю и эффективную 
работу правоохранительных органов и судов .

Таким образом, в  целях решения вышеуказанных 
проблем представляется необходимым совершенство-
вание доказательной базы для определения факта без-
договорного и  безучетного потребления, создании бо-
лее эффективных способов сбора доказательств, таких 
как автоматизированные системы мониторинга потре-
бления энергии, а  также разработка методик защиты 
прав потребителей при безучетном и  бездоговорном 
потреблении электрической энергии .

Следующая проблема вытекает из  предыдущей 
и проявляется в недостаточности технической оснащен-
ности и возможности контроля . Старые и неисправные 
приборы учета, а также сложные системы подключения 
к  сетям создают дополнительные препятствия для эф-
фективного контроля за потреблением электроэнергии . 

Для решения этой проблемы необходимо активное 
и повсеместное внедрение технологий, таких как «авто-
матизированная система контроля и учёта энергоресур-
сов» (АСКУЭ), которые позволят более точно и прозрач-
но отслеживать потребление электроэнергии, а  также 
автоматизированные системы контроля и учета .

Кроме того, как отмечают в своей работе М . В . Боро-
дин и Н .С . Урюпин, решению вышеуказанной проблемы 
также может поспособствовать разработка программ 
на базе энергопредприятий, которые будут направлены 
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на снижение количества безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии [1, с . 86] .

В качестве проблемы в  данной сфере также можно 
выделить неэффективность и  низкий уровень санкций 
за  бездоговорное и  безучетное потребление электри-
ческой энергии . Штрафы, установленные КоАП РФ, для 
физических лиц варьируются от нескольких сотен до не-
скольких тысяч рублей, в то время как для юридических 
лиц — до  нескольких сотен тысяч рублей . Эти суммы, 
хотя и  могут представлять собой значительное наказа-
ние, не всегда соответствуют масштабу ущерба, который 
может быть причинен в результате бездоговорного или 
безучетного потребления . Решением данной проблемы 
является улучшение системы санкций, которая должна 
быть справедливой и  пропорциональной масштабу на-
рушений .

К проблемам правового регулирования рассматри-
ваемого института также можно отнести низкий уровень 
правовой грамотности среди части потребителей . Мно-
гие граждане не  осведомлены о  своих обязательствах 
по  заключению договоров с  поставщиками электро-

энергии и установке приборов учета . Это приводит к со-
знательному или неосознанному нарушению законода-
тельства .

Для решения этой проблемы необходимы масштаб-
ные информационно-разъяснительные кампании, ко-
торые будут информировать потребителей о  важности 
соблюдения установленных норм и  о последствиях на-
рушения правил потребления электроэнергии .

Подводя итог, проблемы правового регулирования 
бездоговорного и  безучетного потребления электро-
энергии носят комплексный характер и требуют всесто-
роннего подхода для их решения . Важнейшими аспек-
тами являются разработка более чётких и  понятных 
норм, усиление ответственности за  нарушение правил, 
улучшение системы мониторинга и учета потребляемой 
электроэнергии, а  также повышение правовой грамот-
ности среди потребителей . Только комплексное вне-
дрение этих решений поможет существенно снизить 
масштабы бездоговорного и  безучетного потребления 
и повысить эффективность энергосистемы в целом .
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Аннотация. В  статье рассмотрены периоды формирования уголовно-пра-
вовой охраны культурных ценностей в  отечественном законодательстве. 
Приведены особенности уголовно-правовой характеристики некоторых 
признаков состава преступления, предусматривающих ответственность 
за  хищение культурных ценностей. В  качестве основного признака соста-
ва преступления выделен предмет преступления, предложена их класси-
фикация, рассмотрены вопросы конкуренции уголовно-правовых норм 
и  обращено внимание на  необходимость рассмотрения иных спорных 
обстоятельств совершения противоправного деяния. Приведены приме-
ры следственной и судебной практики, выявлены некоторые проблемные 
вопросы, возникающие при квалификации хищения предметов, имеющих 
особую ценность. Предложены меры по совершенствованию деятельности 
органов предварительного расследования, а  также пути совершенствова-
ния законодательства, касающегося защиты культурных ценностей от про-
тивоправных посягательств.

Ключевые слова: хищение, уголовно-правовая охрана, культурные цен-
ности, предметы, имеющие особую ценность, развитие законодательства, 
особенности квалификации, конкуренция уголовных норм.

SPECIFICITY OF CRIMINAL LAW 
PROTECTION OF ITEMS OF SPECIAL 
VALUE FROM THEFT

A. Medvedev

Summary. The article examines the periods of formation of criminal 
law protection of cultural values in the domestic legislation. The 
article presents the features of the criminal law characteristics of some 
elements of the crime, providing for responsibility for the theft of cultural 
property. The main feature of the crime is the subject of the crime, their 
classification is proposed, the issues of competition of criminal law 
norms are considered, and attention is drawn to the need to consider 
other controversial circumstances of the commission of an unlawful 
act. Examples of investigative and judicial practice are given, and some 
problematic issues arising in the qualification of theft of items of special 
value are identified. Measures are proposed to improve the activities 
of the preliminary investigation bodies, as well as ways to improve 
legislation related to the protection of cultural property from unlawful 
encroachments.
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value, development of legislation, qualification problems, competition of 
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Культурные ценности являются действительным сви-
детельством прошлого, отражающие самобытную 
и  многовековую историю развития человечества, 

научные достижения и технический прогресс .

Определяющее значение имеет культурное насле-
дие в формировании и развитии духовно-нравственно-
го уровня личности, общества и  государства, особенно 
в  современном мире в  процессе глобализации обще-
ственного сознания, стремительного развития информа-
ционно-телекоммуникационных технологий и  искаже-
ния («переписывания») истории . Безусловно, предметы 
и  объекты, имеющие особую ценность, являются дока-
зательством исторического прошлого, сохранение кото-
рых является не только обязанностью государства, но и 
человечества в целом .

С древнейших времен предметы, имеющие культур-
ную ценность, имели высокую стоимость, владение ими 
демонстрировало уровень богатства и значимости в об-
ществе . Во все времена культурные ценности являлись 
желанными предметами для похитителей, в  связи чем 

потребовалась их уголовно-правовая защита в качестве 
одного из  действенных механизмов противодействия 
указанным угрозам .

Рассматривая вопрос уголовно-правовой защиты 
культурных ценностей, следует отметить, что зарожде-
ние в отечественном законодательстве уголовной ответ-
ственности за хищение культурных ценностей возникает 
с формированием Устава князя Владимира Святославо-
вича «О церковных судах», положения которого отража-
ются в  древнейшей софийской кормчей (синодальной 
№ 132), относящийся к XIII — началу XIV в . [1] . Примеча-
тельно, что в  тот период под культурными ценностями 
подразумевались только различные церковные предме-
ты и утварь .

В дальнейшем, уголовная защита церковных ценно-
стей находила своё отражение в содержании «Судебни-
ка» 1947 и 1950 годов, «Соборного уложения» 1649 года, 
«Артикула воинского» 1715 года, «Уложения о  наказа-
ниях уголовных и исправительных» 1845 года [2, с . 176] . 
При  этом, следует отметить, что только с  принятием 
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«Уголовного уложения» 1903 года, уголовно-правовой 
охране подлежали не только церковные, но и светские 
ценности .

Основное развитие уголовно-правовой охраны куль-
турных ценностей произошло в  советский период . Так, 
с принятием Федерального закона от 01 .07 .1994 № 10-ФЗ 
[3] впервые в УК РСФСР [4] введена отдельная уголовно-
правовая норма, предусматривающая ответственность 
за хищение предметов, имеющих особую ценность . Дис-
позиция статьи 147 .2 УК РСФСР предусматривала ответ-
ственность в случаях хищения предметов и документов, 
имеющих особую историческую, научную и культурную 
ценность независимо от  способа хищения . Санкция 
статьи предусматривала лишение свободы на срок от 5 
до  15 лет, с  конфискацией имущества или без таковой . 
Квалифицированные составы преступления в  уголов-
но-правовой норме законодателем предусмотрены 
не были . Преступления относилось к категории тяжких .

В современном уголовном законодательстве, уголов-
но-правовая норма, предусматривающая ответствен-
ность за  хищение предметов, имеющих особую цен-
ность, нашла своё отражение в статье 164 УК РФ [5] .

Первоначальная редакция статьи предусматривала 
уголовную ответственность в  случаях хищения пред-
метов или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, 
вне зависимости от  способа хищения . За  совершение 
преступления законодателем установлена ответствен-
ность в  виде лишения свободы на  срок от  6 до  10 лет 
с  конфискацией имущества либо без такового . Престу-
пление относилось к категории тяжких . Стоит отметить, 
что в новой редакции уголовного кодекса законодатель 
выделил особую художественную ценность в  качестве 
дополнительного критерия отнесения к предметам и до-
кументам, имеющим особую ценность .

Вместе с  тем, уголовно-правовая норма предусма-
тривала квалифицированные составы преступления . 
Так, часть 2 статьи 164 УК РФ устанавливала более стро-
гую санкцию (лишение свободы на  срок от  8 до  15 лет 
с конфискацией имущества), в случаях совершения пре-
ступления группой лиц по  предварительному сговору 
или организованной группой, а  также совершенного 
неоднократно или повлекшее уничтожение, порчу или 
разрушение предметов или документов, имеющих осо-
бую ценность .

В дальнейшем, с  принятием Федерального закона 
от 08 .12 .2003 № 162-ФЗ [6] пункт «б» исключен из части 2 
статьи 164 УК РФ, и признан утратившим силу . В последу-
ющем в статью внесены изменения в части исключения 
минимального срока лишения свободы и  конфискации 
имущества, а также введены иные виды наказаний .

Согласно действующему уголовному законодатель-
ству, противоправное деяние, предусмотренное статьей 
164 УК РФ может быть совершено в любой из шести форм 
хищений (кража, мошенничество, присвоение, растрата, 
грабеж и  разбой), что, в  свою очередь, порождает ряд 
сложностей при квалификации содеянного виновным 
лицом, обусловленных конкуренцией уголовно-право-
вых норм . При  принятии процессуального решения 
о  возбуждении уголовного дела сотрудникам органов 
предварительного расследования необходимо обра-
щать внимание на особый (специальный) предмет пре-
ступного посягательства .

В случаях совершения хищения предметов и  доку-
ментов, имеющих особую ценность, уголовной ответ-
ственности подлежит вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста . С  субъективной стороны 
хищение характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла, при квалификации содеянного мотивы и  цели лица 
значения не имеют .

На наш взгляд, необходимо отдельно рассмотреть во-
прос о снижении порога возраста до 14 лет, в случаях хи-
щения предметов и документов, имеющих особую цен-
ность, совершенного общественно опасным способом, 
например путём кражи, грабежа или разбоя .

Неоднозначным и  сложным в  разрешении остается 
вопрос определения момента окончания совершения 
указанного вида хищений . Предполагаем, что момент 
окончания совершения хищения предметов и докумен-
тов, имеющих особую ценность необходимо определять 
исходя из  способа совершенного противоправного де-
яния .

Таким образом, предполагаем, что при конструиро-
вании уголовно-правовой нормы законодатель харак-
теризует общественную опасность деяния, определяя 
первостепенное значение именно особого (специально-
го) предмета преступного посягательства, а не способом 
совершения хищения, что, например, согласовывается 
с мнением И .А . Авраменко [7, с . 7] .

Применение действующей редакции статьи 164 УК 
РФ вызывает ряд трудностей в следственной и судебной 
практике . Особенной сложностью является разграниче-
ния смежных составов преступления . Как правило, со-
трудниками правоохранительных органов не уделяется 
особое внимание предмету преступления . Приведенное 
обстоятельство связано в  первую очередь со сложно-
стью определения понятия культурные ценности, ведь 
до  сих пор в  действующем российском законодатель-
стве, как и в юридической науке нет устоявшегося опре-
деления . Диспозиция статьи носит бланкетный характер 
и отсылает к различным нормативным правовым актам, 
регламентирующим охрану, защиту и оборот культурных 
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ценностей . Безусловно, в значительной мере это объяс-
няется сложностью и многогранностью самого понятия, 
которое может исследоваться и оцениваться с философ-
ской, культурологической, юридической и  иных точек 
зрения [8, с . 155] .

В настоящее время в  различных статьях Особенной 
части действующего уголовного законодательства за-
креплены понятия «предметы, имеющие особую цен-
ность», «культурные ценности», «старинное (анти-
кварное) оружие», «объекты культурного наследия», 
«археологические предметы», что свидетельствует 
об отсутствии выработанного единого подхода к унифи-
кации и определению понятийного аппарата .

На наш взгляд, недостаточное внимание законодате-
лем уделяется при рассмотрении культуры как объекта 
уголовно-правовой охраны, на  что также указывается 
в  научных трудах некоторых ученых, например В .В . Ку-
лыгина [9] и  Н .И . Минкиной [10] . Считаем, что культур-
ные ценности в первую очередь следует рассматривать 
не просто как объекты собственности, а именно их осо-
бую историческую, культурную, научную и художествен-
ную ценность для человека, общества и  государства . 
Ведь, как правило, культурные ценности представляют 
собой уникальные предметы, и  являются невосполни-
мым сокровищем человечества .

При этом, законодатель показывает свое отношение 
к необходимости уголовно-правовой охраны предметов 
и  документов, представляющих культурную ценность, 
но  не имеющих особую ценность . Например, за  кон-
трабанду культурных ценностей, не  имеющих особую 
ценность, предусмотрена уголовная ответственность, 
по статье 226 .1 УК РФ, либо в случаях повреждения или 
уничтожения культурных ценностей, наступает уголов-
ная ответственность по статьей 243 УК РФ . В этой связи, 
на наш взгляд, является актуальным вопрос установления 
ответственности за  хищение предметов и  документов, 
представляющих культурную ценность, но не имеющих 
особой ценности . Полагаем, что культурная ценность 
с  течением времени может приобрести особое значе-
ние, например, исходя из  критериев отнесения к  куль-
турным ценностям, имеющим особое историческое, 
художественное, научное или культурное значение [11] .

Следует отметить, что предметами и  объектами, 
представляющими культурную ценность, могут быть 
не только отдельно взятые вещи, но и коллекции, кото-
рые приобретают особое значение, только будучи со-
единенными вместе, например, в  силу характера свое-
го происхождения или видового родства, либо исходя 
из иных критериев [12, с . 31] .

При этом, следует обратить внимание, что уголов-
но-правовая норма, предусматривает ответственность 

в случаях хищения предметов и документов, имеющих 
особую историческую, культурную, научную и художе-
ственную ценность . На  наш взгляд, понятие «культур-
ные ценности» включает в  себя указанные критерии . 
Так, научные знания и  достижения являются неотъем-
лемой частью всякой культуры — любого её истори-
ческого типа и любой её этнической формы [13, с . 62], 
что позволяет сделать вывод об отнесении предметов 
и объектов, имеющих научное значение, к культурным 
ценностям .

Вместе с  тем, полагаем, что законодателем недоста-
точно уделено внимание вопросу уголовно-правовой 
защиты предметов, имеющих особое религиозное зна-
чение . Считаем, что их следует рассматривать в качестве 
одного из  критериев отнесения предметов и  объектов 
к  культурным ценностям . Так, например по  мнению 
О .Н .  Куликовой предметы и  объекты, особого религи-
озного значения в  общем понимании являются одним 
из элементов культурного наследия [14, с . 26] .

Таким образом, предлагаем в  качестве критериев 
культурных ценностей относить их культурное, историче-
ское, научное, художественное и религиозное значение .

В целях унификации и систематизации понятийного 
аппарата, совершенствования уголовного законода-
тельства предлагаем рассмотреть вопрос о закреплении 
понятия «предметы и  объекты, имеющие культурную 
ценность», и  «культурные ценности, имеющие особое 
значение» .

При этом, в ходе изучения следственной и судебной 
практики, приходим к выводу о необходимости отдель-
ного рассмотрения вопроса установления уголовной 
ответственности за хищения предметов, имеющих куль-
турную ценность, или культурных ценностей, имеющих 
особое значение, совершенных лицом с использовани-
ем своего служебного положения .

Так, например в  сентябре 2010 года сотрудниками 
Департамента уголовного розыска МВД России задер-
жан сотрудник учреждения, совершивший хищение свы-
ше 300 антикварных предметов и  экспонатов из  музея 
речного флота Волжской академии водного транспорта . 
По данному факту следователем ГСУ при ГУВД по Ниже-
городской области возбуждено уголовное дело, по при-
знакам преступления, предусмотренного частью  1 
статьи 164 УК РФ . Стоимость похищенного имущества, 
составляет около 40 млн рублей1 .

1 Преподаватель Волжской Академии задержан за похищение 
чертежей Кулибина [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://pravo.ru/news/view/37511/ (дата обращения: 20.03.2025)
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В ходе изучения следственно-судебной практики, 
необходимо отметить, что при хищении предметов, 
представляющих особую ценность сотрудниками след-
ственных подразделений как правило возбуждается 
уголовное дело по статье 158 УК РФ, в основу квалифи-
кации которой принимается оценка стоимости похи-
щенного имущества, однако вопрос отнесения (не  от-
несения) движимых предметов к культурным ценностям 
не  рассматривается . Предполагаем, что основным пре-
пятствием в  проведении соответствующей экспертизы 
культурных ценностей является фактическое отсутствие 
объекта исследования, либо невозможность проведе-
ния экспертизы с  учетом имеющихся сведений о  похи-
щенном имуществе .

При этом, в  случаях совершения хищения предме-
тов из  государственных, муниципальных или частных 
учреждений культуры сотрудникам органов предва-
рительного расследования необходимо исследовать 
вопрос о  наличии документов, содержащих сведения 
о  характеристике похищенного предмета . Например, 
сведения о  похищенном предмете могут содержаться 
в  книге поступлений фонда музея (главной инвентар-
ной книге музея), с отражением информации о присво-
енном учетном обозначении и  нанесенной охранной 
маркировки, а также иных документах, ведение которых 
предусмотрено Федеральным законом от  26 .06 .1996 
№ 54-ФЗ [15], а  также правилами, утвержденными при-
казом Министерства культуры Российской Федерации 
от 23 .07 .2020 № 827 [16] .

Кроме того, похищенные предметы могут быть вне-
сены в государственный каталог Музейного фонда Рос-
сийской Федерации [17], в котором содержится инфор-
мация о  названии (наименовании) предмета, авторе, 
периоде создания, материале, техники изготовления 
(создания) и его размере .

В некоторых случаях сотрудниками органов предва-
рительного расследования не  уделяется должное вни-
мание вопросу отнесения похищенного к  предметам, 
имеющим особую ценность .

Так, кассационным определением судебной коллегии 
Брянского областного суда изменен приговор Бежицко-
го районного суда г . Брянска по  обвинению «Д .» в  со-
вершении преступления, предусмотренного ч . 1 ст . 164 
УК РФ, его действия переквалифицированы на п . «в» ч . 2 
ст .  158 УК РФ . В  ходе судебного разбирательства уста-
новлено, что органами предварительного расследова-
ния и судом первой инстанции не надлежащим образом 
произведена оценка похищенного имущества . След-
ственные органы квалифицировали действия виновно-
го лица только исходя из отнесения картины к предмету 
искусства и  оценки стоимости похищенного предмета, 
на  основании произведенной экспертизы составившей 

100 тыс . рублей, при этом вопрос особой культурной 
или художественной ценности похищенного имущества 
не исследовался2 .

В ходе изучения архивных уголовных дел установле-
но, что в ходе расследования уголовного дела, возбуж-
денного 12 .01 .2017 г ., по признакам преступления, пред-
усмотренного п . «в» ч . 2 ст . 158 УК РФ, по факту хищения 
серебряной монеты 1751 г ., проведена товароведческая 
экспертиза, по результатам которой стоимость похищен-
ного составляет 23228 рублей, однако сотрудниками 
следственного подразделения не  исследовался вопрос 
отнесения похищенного к предметам, имеющим особую 
ценность3 .

Аналогичный пример . Сотрудниками следственного 
подразделения в  ходе расследования уголовного дела, 
возбужденного 12 .02 .2020 г ., по  признакам преступле-
ния, предусмотренного п . а ч . 3 ст . 158 УК РФ, по факту 
хищения серебряной царской монеты Петра I, стоимо-
стью свыше 100 тыс . рублей, не  исследовался вопрос 
отнесения похищенного к предметам, имеющим особую 
ценность4 .

При этом, следует отметить, что в случаях, когда ор-
ганам предварительного расследования не  удается 
установить похищенное имущество, правильно ква-
лифицировать действия виновного лица невозможно, 
по  причине отсутствия возможности проведения экс-
пертизы отнесения предметов к культурным ценностям .

Кроме того, в  ходе изучения следственной и  судеб-
ной практики установлено, что определенные сложно-
сти возникают при квалификации действий виновного 
лица, совершившего хищение государственных наград . 
Так, уголовное законодательство Российской Федерации 
предусматривает ответственность за  незаконное при-
обретение или сбыт государственных наград . При этом, 
под незаконным приобретением в примечании к статье 
324 УК РФ, подразумевается в том числе похищение го-
сударственных наград . Так, в  ходе расследования уго-
ловных дел сотрудниками органов предварительного 
расследования не  во всех случаях исследуется вопрос 

2 Кассационное определение судебной коллегии Брян-
ского областного суда от  30.11.2012 по  делу № 22-2335/2012 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://oblsud--brj.
sudr f.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=11047488&case_uid=6cc41da9-159b-4616-90cb-
0f05c3b46ffe&result=1&delo_id=4 (дата обращения: 15.01.2025)

3 Архив следственного отдела МО МВД России «Светлогор-
ский», уголовное дело № 11700000000220016, возбужденное 
12.01.2017, по признакам преступления предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

4 Архив следственного отдела ОМВД России «Гурьевский», 
уголовное дело № 12001270005000853, возбужденное 12.02.2020, 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ.
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об отнесении государственных наград РСФСР или СССР 
к предметам, имеющих особую ценность . Данные обсто-
ятельства свидетельствуют об ошибках допускаемых со-
трудниками правоохранительных органов при квалифи-
кации содеянного виновным лицом .

В связи с  этим, необходимо рассмотреть вопрос 
квалификации хищения предметов, являющихся госу-
дарственными наградами РСФСР, СССР . Так, например 
сотрудниками ГУ МВД России по  г . Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по подозрению в совершении 
кражи из  жилого помещения антикварного имущества 
и  медалей ветерана Великой Отечественной войны за-
держано ранее судимое лицо . По  факту совершения 
преступления следователям возбуждено уголовное 
дело, по признакам преступления, предусмотренного п . 
«а» ч . 3 ст . 158 УК РФ, при этом при квалификации дей-
ствий виновного лица сотрудниками правоохранитель-
ных органов не исследован вопрос хищения предметов, 
имеющих особую ценность5 .

Кроме того, в ходе изучения приговора Бабушкинско-
го районного суда г . Москвы6 установлено, что обвиняе-
мый «Ч .» в совершении преступлений, предусмотренных 
п . «в» ч . 2 ст . 158, п . «в» ч . 2 ст . 158, ст . 324 УК РФ, совершил 
хищение 12 государственных наград РФ, РСФСР, СССР . 
В  ходе расследования уголовного дела следователем 
проведена только нумизматическая судебная экспер-
тиза, согласно которой оценочная стоимость государ-
ственных наград на  момент совершения преступления 
составляет 17 тыс . рублей . В ходе изучения установлено, 
что отнесение похищенного к  государственным награ-
дам произведено в  соответствии указом Президиума 
ВС СССР от  03 .07 .1979 № 360-Х [18] и  указа Президента 
РФ от 07 .09 .2010 № 1099 [19] . При этом, в материалах от-
сутствуют сведения об исследовании вопроса отнесения 
похищенного к предметам, имеющим особую ценность .

В ходе изучения приговора Чертановского районного 
суда г . Москвы7, по обвинению «К .» в совершении престу-
пления, предусмотренного ст . 324 УК РФ, по факту хище-

5 Полицейские раскрыли кражу медалей ветерана ВОВ 
из  квартиры жительницы блокадного Ленинграда [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-
novosti/krazha-medaley-veterana-vov-iz-kvartiry-zhitelnitsy-
blokadnogo-leningrada-raskryta-v-sankt-peterburg/ (дата обраще-
ния: 20.03.2025).

6 Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы 
от  04.08.2020 по  делу № 01-0448/2020 [Электронный ре-
сурс].  — Режим доступа: https://mos-gorsud.ru/rs/babushkinskij/
services/cases/criminal/details/232a9bdf-0f34-41c2-9206-9dc5 
5ee01f89?caseNumbe r=448 (дата обращения: 20.03.2025).

7 Приговор Чертановского районного суда г. Москвы 
от  27.07.2020 по  делу 01-0131/2020 [Электронный ресурс].  — 
Режим доступа: https://mos-gorsud.ru/rs/chertanovskij/
services/cases/criminal/details/b8a94feb-fd0e-4c18-bd6a-
16bafc076bb7?caseNumber=01-0131 (дата обращения: 20.03.2025).

ния государственных наград СССР в количестве 13 штук 
установлено, что согласно экспертному заключению 
похищенные предметы, являются государственными 
наградами СССР, имеют историко-культурную ценность 
и  не являются предметами купли-продажи . Приведен-
ные обстоятельства свидетельствуют о  том, что в  ходе 
расследования уголовного дела сотрудниками право-
охранительных органов обращено внимание на  иссле-
дование вопроса отнесения похищенного к предметам, 
имеющим особую историческую или культурную цен-
ность, и дальнейшей правильной квалификации содеян-
ного виновным лицом .

Безусловно, в  приведенных примерах имеет место 
конкуренция уголовно-правовых норм, в которых выде-
ляется особый предмет преступления .

В целях правильной квалификации содеянного, ор-
ганам предварительного расследования следует при-
нимать во внимание, что историческая и (или) культур-
ная ценность предмета может определятся не  только 
давностью его создания, количеством предметов вве-
денных в обращение или их денежной стоимостью, но и 
его принадлежностью к  жизни конкретной выдающей-
ся личности (например, знаменитые актеры, писатели, 
спортсмены, политические деятели, ученые, инженеры, 
национальные герои) . Поэтому, сотрудникам правоохра-
нительных органов в  целях правильной квалификации 
действий виновного лица, необходимо осуществлять 
проведение соответствующей экспертизы для решения 
вопроса об отнесении похищенных государственных на-
град к культурным ценностям, имеющим особое значение .

Полагаем, что приведенные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что официальные статистические све-
дения о количестве преступлений, посягающих на куль-
турные ценности, не  отражают реальный уровень 
«антикварной» преступности .

Подводя итог, следует отметить, в отличие от других по-
сягательств против собственности, преступление, пред-
усмотренное статьей 164 УК РФ, имеет особый предмет .

Во-вторых, при квалификации действий виновно-
го лица в  преступлении, предусмотренном статьей 164 
УК РФ требуется установление факта, что похищенный 
предмет представляет особую историческую, культур-
ную, художественную и научную ценность . Данный факт 
обязательно должен найти подтверждение в ходе пред-
варительного следствия и в суде .

В-третьих, при квалификации следует учитывать, что 
ценность предметов определяется на  основании со-
ответствующего экспертного заключения . При  оценке 
таких предметов определяющим фактором является их 
значимость для истории, науки и культуры, а не их стои-
мость в денежном выражении .
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Таким образом, правовой взгляд государства, об-
уславливающий необходимость защиты культурных 
ценностей, отражается в  действующем отечественное 
уголовном законодательстве, и выражает законодатель-

ную точку зрения на социально-общественную ценность 
и  важность защиты культурных ценностей от  противо-
правных посягательств .
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Аннотация. актуальность исследования обусловлена необходимостью 
обеспечения авиационной безопасности в условиях возрастания угроз не-
законного вмешательства в  деятельность гражданской авиации. Органы 
внутренних дел играют ключевую роль в  предотвращении и  пресечении 
актов захвата воздушных судов, осуществляя оперативно-розыскные ме-
роприятия, антитеррористические операции и правоприменительную дея-
тельность.
Исследование базируется на анализе нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность органов внутренних дел в сфере авиационной безо-
пасности, а также на изучении практических случаев предотвращения актов 
незаконного захвата воздушных судов. Использованы методы сравнитель-
но-правового анализа, статистической обработки данных и  экспертных 
оценок. Органы внутренних дел выполняют критически важные функции 
в системе обеспечения безопасности гражданской авиации, включая пред-
упреждение, оперативное реагирование и  нейтрализацию угроз. Совер-
шенствование нормативно-правовой базы, повышение квалификации со-
трудников и внедрение современных технологий способствуют повышению 
эффективности предотвращения и  пресечения актов незаконного захвата 
воздушных судов.

Ключевые слова: авиационная безопасность, органы внутренних дел, пре-
дотвращение преступлений, захват воздушных судов, антитеррористиче-
ская деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, правопримени-
тельная практика, международное сотрудничество.
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OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES  
IN PREVENTING AND SUPPRESSING ACTS 
OF HIJACKING AIRCRAFT
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Summary. The relevance of the study is determined by the need to 
ensure aviation security in the context of increasing threats of illegal 
interference in civil aviation activities. The internal affairs bodies play a 
key role in preventing and suppressing acts of hijacking aircraft, carrying 
out operational search activities, anti-terrorist operations and law 
enforcement activities.
The study is based on an analysis of regulatory legal acts regulating 
the activities of internal affairs bodies in the field of aviation security, 
as well as on the study of practical cases of preventing acts of illegal 
seizure of aircraft. The methods of comparative legal analysis, statistical 
data processing and expert assessments are used. Internal affairs bodies 
perform critical functions in the civil aviation security system, including 
prevention, rapid response and threat neutralization. The improvement 
of the regulatory framework, professional development of employees 
and the introduction of modern technologies contribute to improving 
the effectiveness of preventing and suppressing acts of illegal seizure of 
aircraft.

Keywords: aviation security, law enforcement agencies, crime prevention, 
seizure of aircraft, anti-terrorist activities, operational search measures, 
law enforcement practice, international cooperation.
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Обеспечение безопасности гражданской авиации 
является одной из  главных задач правоохрани-
тельных органов в современных условиях, харак-

теризующихся возрастанием террористических угроз 
и  иных незаконных посягательств . Захват воздушных 
судов представляет собой одну из  наиболее опасных 
форм такого вмешательства, создавая серьезную угрозу 
для жизни пассажиров и членов экипажа, а также для на-
циональной безопасности государства .

В настоящей статье рассматриваются функции и роль 
органов внутренних дел в  предотвращении и  пресе-

чении актов захвата воздушных судов [1] . Анализиру-
ются нормативно-правовые основы их деятельности 
в  данной области, а  также практические аспекты при-
менения оперативно-розыскных и  профилактических 
мер . Отдельное внимание уделяется взаимодействию 
правоохранительных структур с  авиаперевозчиками, 
международными организациями и  спецслужбами для 
повышения эффективности противодействия таким пре-
ступлениям .

Целью исследования является определение основ-
ных направлений деятельности органов внутренних дел 
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в сфере обеспечения авиационной безопасности, а так-
же выявление факторов, способствующих повышению 
эффективности их работы по предупреждению и ликви-
дации угроз захвата воздушных судов .

Необходимо подчеркнуть, что в  качестве необходи-
мого условия успешного применение группировки сил 
и средств в условиях предотвращения и пресечения за-
хвата воздушного судна, выступает обязательное изуче-
ние на постоянной основе приемов и способов, приме-
няемых террористами . При  этом правоохранительным 
органам стоит учитывать, что применяемая захватчика-
ми воздушного судна технология подлежит совершен-
ствованию, в зависимости от изменения условий жизне-
деятельности . 

Анализ материалов судебной практики в рассматри-
ваемой области преимущественно подводит нас к тому, 
что лица, у которых имеется умысел на совершение за-
хвата воздушного судна, в абсолютном большинстве слу-
чаев на подготовительном этапе объединяются в группы .

Перечень подготовительных мероприятий [2], реали-
зуемых преступниками, включает в себя, в том числе:

 — формирование плана, предусматривающего кон-
кретизированный график расчета предполетной 
подготовки и движения воздушного судна;

 — распределение ролей между участниками;
 — приобретение навыков управления воздушным 
судном, либо привлечение к  этому лиц, прошед-
ших такую подготовку путем их найма или другим 
способом;

 — приобретение оружия и  прохождение трениро-
вок с его применением;

 — также анализу подвергаются существующие воз-
можности, позволяющие пронести на борт судна 
в скрытой форме оружие либо взрывные устрой-
ства;

 — обеспечение условий вступления в  контакт с  со-
трудниками авиакомпании с  целью в  последую-
щем избегать досмотра .

Нам стоит акцентировать внимание на том, что пре-
ступники прекрасно могут понимать какими будут меры 
чрезвычайного характера со стороны государственных 
органов . В  этой связи, и  чтобы отвлечь внимание пре-
ступники заранее могут сообщать в адрес правоохрани-
тельные органы и авиаперевозчику ложные информаци-
онные сведения .

Зачастую совершение актов захвата воздушного суд-
на происходит в  дни официального отдыха, в  расчете 
на  то, что сотрудники авиакомпании обладают сниже-
нием бдительности в  этот временной период, и  могут 
в некоторых моментах (в частности, при досмотре) про-
явить халатное отношение при исполнении служебных 
обязанностей .

При реализации эффективного противодействия за-
хвату воздушного судна сотрудники органов внутренних 
дел должны учитывать, наиболее часто применяемые 
преступниками способы, предусматривающие опреде-
ленные особенности [3] .

В частности, при реализации своего преступного 
умысла, направленного на захват воздушного судна ими:

 — осуществляется захват заложников из числа пас-
сажиров или сотрудников авиакомпании, кото-
рые используются преступниками для облегче-
ния реализации преступной деятельности;

 — преимущественно, преступники берут людей в за-
ложники для того, чтобы получить определенный 
выкуп за  их освобождение либо для получения 
самолета в свое распоряжение, на котором может 
быть осуществлен перелет в другую страну;

 — реализация преступного замысла, как только пре-
ступники проникли в летную сферу, подлежит осу-
ществлению при применении наиболее уязвимых 
мест, имеющихся в пределах зоны аэропорта;

 — как правило, «смешение» потенциальных пре-
ступников с пассажирской средой осуществляет-
ся на этапе посадки на соответствующий самолет, 
который планируется захватить;

 — нередко преступники на этапе приближения к са-
молету, который запланирован для захвата осу-
ществляют использование транспорта, принадле-
жащего авиакомпании;

 — что касается транспортировки оружия и  взрыв-
чатых веществ, то их пронос на  самолет реали-
зуется при применении достаточно тщательного 
продуманного конфиденциального плана и здесь 
нельзя отрицать коррупционную связь или зна-
комство преступников с  персоналом объектов 
транспортной инфраструктуры;

 — для проникновения на борт самолета, не проходя 
зону специального контроля, преступники могут 
специально внедрять, а затем использовать сооб-
щников .

Выше нами были перечислены далеко не все особен-
ности способов, применяемых на  практике преступни-
ками для реализации своего замысла по захвату воздуш-
ного судна .

Необходимо отметить, что сотрудникам полиции для 
эффективного предупреждения захвата воздушного 
судна, надлежит действовать на опережение и в рамках 
своей оперативно-служебной деятельности разрешать 
следующие задачи:

 — осуществлять выявление лиц, которые замышля-
ют, проводят подготовительные действия, а также 
сам процесс совершения противоправных дей-
ствий, направленных в адрес, как пассажиров, так 
и сотрудников авиакомпании, являющихся члена-
ми экипажа воздушного судна;
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 — проводить в  своевременном порядке противо-
действие неправомерным актам, в  ходе осу-
ществления которых состояние защищенности 
пассажиров и  членов экипажа может быть на  не 
высоком уровне;

 — принимать активное участие в осуществлении де-
ятельности, позволяющей устанавливать потен-
циальные орудия преступной деятельности, ко-
торые могут быть скрыты преступниками в своем 
багаже, или находиться непосредственно у них;

 — проводить установление и соответственно в сво-
евременном порядке принимать меры, обеспечи-
вающие возможность задержания преступников, 
скрывающихся от правоохранительных органов .

Несомненно, захват воздушного судна, причем не-
важно с какой целью, относится к обстоятельствам чрез-
вычайного характера и  соответственно требует при-
нятие государственными органами специальных мер, 
формирующих рычаг воздействия на  правонарушите-
лей и само опасное явление . 

Стоит отметить, что если воздушное судно, захвачен-
ное преступниками, пребывает на земле, то силы право-
порядка в  целях пресечения его угона осуществляют 
целый комплекс взаимосвязанных между собой меропри-
ятий с применением группировки сил и средств, состоя-
щих из  подразделений различных ведомств и  органов . 

Применение группировки сил и средств осуществля-
ется в следующих случаях [4]:

 — преступники осуществили проникновение 
на  борт готового к  полету воздушного судна и, 
угрожая применением оружия или использова-
нием взрывного устройства в  отношении пасса-
жиров и членов экипажа, выдвигают требование 
относительно необходимости их перелета в соот-
ветствующую страну;

 — следуя требованиям, исходящим от правонаруши-
телей, экипаж воздушного судна осуществил посад-
ку в каком-либо аэропорту для того, чтобы перед 
продолжением перелета в указанную преступни-
ками страну произвести дозаправку топливом;

 — члены экипажа приняли решение относительно 
необходимости в  экстренном порядке посадить 
воздушное судно на аэродроме по причине име-
ющейся угрозы взрыва или возникшей аварии, 
в связи с тем, что преступниками использовалось 
взрывное устройство . 

Стоит сказать, что в  целях успешного применения 
группировки сил и средств, направленного на пресече-
ние [5] рассматриваемого опасного явления необходима 
тщательная заблаговременная подготовка сотрудников 
полиции (военнослужащих) . Она предполагает осущест-
вление широкого спектра мероприятий [6], которые на-

правлены на достижение максимально высокого уровня 
готовности личного состава к реализации задач в услови-
ях попытки захвата воздушного судна . К основным направ-
лениям заблаговременной подготовки можно отнести:

 — разработку и поддержание планов и инструкций 
по  вариантам действий личного состава в  соот-
ветствии с теми обстоятельствами, которые могут 
реально возникнуть в условиях захвата судна;

 — адресная подготовка личного состава в  целях 
поддержания его в  хорошей физической форме, 
приобретение им достаточных навыков для рабо-
ты с оружием, эффективного использования эки-
пировки, владения приемами применения спе-
циальных и  иных средств в  различных условиях 
обстановки;

 — подготовка на различных тренировках и учениях 
элементов группировки, предусмотренных по-
рядком действий при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств . Заключается в достижении вы-
сокого уровня слаженности работы сотрудников 
внутри группы, а  также с  другими тактическими 
подразделениями при отработке совместных дей-
ствий, в том числе в не стандартных ситуациях .

Межведомственное применение группировки сил 
и средств предполагает, что в нее войдут подразделения 
различных по подчиненности структур [7] . Из этого воз-
никает необходимость в проведении с ними совместных 
занятий и учений, что в конечном итоге позволит эффек-
тивно реализовать задачи по пресечению угона воздуш-
ного судна, когда реально возникнет подобная кризис-
ная ситуация .

Еще на  первоначальном этапе проведения специ-
альных мероприятий по пресечению захвата воздушно-
го судна силам правопорядка необходимо обеспечить 
возможность того, чтобы вылет был предотвращен . Для 
блокирования воздушного судна целесообразно ис-
пользовать специальную технику, имеющуюся на  объ-
екте транспортной инфраструктуры или иные средства . 

Силовые действия, такие как штурм воздушного суд-
на и все связанные с ним мероприятия, конечно, целе-
сообразно возложить на  специальные подразделения 
ФСВНГ или ФСБ России [8] зависимости от компетенции 
организации применения группировки сил и  средств . 
В  этой связи мы остановимся на  выполнении лишь не-
которых полицейских функциях сотрудниками органов 
внутренних дел .

Важнейшими мероприятиями станут те, которые на-
правлены на  обеспечение безопасности персонала аэ-
ропорта и находящихся там граждан . 

В этих целях группе эвакуации необходимо удалить 
людей и  технику с  летного поля . Выставить оцепление 
с определением для группы следующих задач [9]:
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 — на достаточно дальнем расстоянии от воздушного 
судна занять рубежи оцепления с целью недопу-
щения в  опасный район посторонних лиц и  спе-
циальной техники, кроме той, которая привле-
кается к  действиям для введения преступников 
в  заблуждение при подходе к  самолету штурмо-
вых групп;

 — лиц, пытающихся проникнуть в оцепленный рай-
он, либо пытающихся его покинуть — задержи-
вать и  передавать группе конвоирования для 
дальнейшего доставления в  группу фильтрации 
для установления личности и  причин, побудив-
ших лицо — это сделать .

К числу задач [10], выполняемых сотрудниками груп-
пы оцепления (формирование которой осуществляется 
из числа личного состава воинских частей и ОВД) отне-
сены:

 — необходимость обеспечения изолирования рай-
она, в котором осуществляются специальные ме-
роприятия проводится на дальних подступах для 
того, чтобы не  оставить возможности проникно-
вения посторонних лиц в опасный район; 

 — направление в  адрес группы фильтрации всех 
лиц, которыми предпринимались попытки для 
проникновения в район действий или, наоборот, 
попытки выхода из него; 

 — установление запрета для доступа в зону, где про-
водятся специальные мероприятия посторонних 
транспортных средств, путем перекрытия дорог 
и организации КПП .

Службу по  охране общественного порядка и  обще-
ственной безопасности необходимо организовывать 
по усиленному варианту, как в зоне аэропорта, так и на 
подступах к нему . При этом патрульным и постовым не-
обходимо пресекать случаи паники и распространение 
ложных слухов среди граждан .

В группу фильтрации могут входить сотрудники опе-
ративных подразделений, следователи и  дознаватели . 
В  частности, на  группы фильтрации возлагается разре-
шение следующих задач, а  именно, установление лич-
ности абсолютно всех пассажиров, которые находились 
в  захваченном воздушном судне, а  также лиц, достав-
ленных из зоны оцепления для проверки их на причаст-
ность к кризисной ситуации и определение в дальней-
шем их правового статуса .

В состав группы связи входят специалисты в  этой 
области . Основная задача этой группы — обеспечение 
связью должностных лиц органа оперативного управле-
ния всеми имеющимися средствами, поскольку средства 
связи являются одним из компонентов системы управле-
ния при применении группировки сил и средств в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств .

При подведении итогов по теме настоящей научной 
статьи можно резюмировать следующее:

1 . В  целях эффективного предупреждения и  пре-
сечения захвата воздушного судна, сотрудники 
ОВД должны обладать глубокими знаниями о спо-
собах, применяемых преступниками при захвате 
вышеуказанного объекта, а  также учитывать со-
ответствующие особенности, свойственные для 
каждого из используемых способов реализуемой 
преступной деятельности .

2 . В частности, при реализации захвата воздушного 
судна:

 — осуществляется захват заложников из числа пас-
сажиров или сотрудников авиакомпании, кото-
рые используются преступниками для облегче-
ния реализации преступной деятельности;

 — преимущественно, заложники захватываются 
преступниками для того, чтобы получить опреде-
ленный выкуп за их освобождение либо для полу-
чения самолета, на котором может быть осущест-
влен перелет в другую страну;

 — реализация преступного замысла, как только пре-
ступники проникли в летную сферу, подлежит осу-
ществлению при применении наиболее уязвимых 
мест, имеющихся в пределах зоны аэропорта;

 — как правило, «смешение» потенциальных пре-
ступников с пассажирской средой осуществляет-
ся на этапе посадки на соответствующий самолет, 
который планируется захватить;

 — нередко преступники на этапе приближения к са-
молету, который запланирован для захвата осу-
ществляют использование транспорта, принадле-
жащего авиакомпании;

 — что касается транспортировки оружия и взрывча-
тых веществ, то их пронос на самолет реализуется 
при применении достаточно тщательного проду-
манного конфиденциального плана .

 — для проникновения на борт самолет, не проходя 
зону специального контроля, потенциальные за-
хватчики используют имеющиеся знакомства с со-
трудниками авиакомпании .

Обеспечение авиационной безопасности требует 
комплексного подхода, в  котором органы внутренних 
дел играют ключевую роль . В ходе исследования установ-
лено, что эффективность предотвращения и пресечения 
актов захвата воздушных судов зависит от четкой право-
вой регламентации деятельности правоохранительных 
органов, профессиональной подготовки сотрудников 
и  слаженного взаимодействия с  другими структурами, 
включая спецслужбы, авиакомпании и  международные 
организации .

Проведенный анализ подтвердил важность внедре-
ния современных технологий, усиления профилактиче-
ской работы и совершенствования оперативно-розыск-
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ных мероприятий для минимизации рисков незаконного 
вмешательства в  деятельность гражданской авиации . 
Развитие международного сотрудничества и  обмен пе-
редовыми практиками также способствуют повышению 
уровня безопасности .

Таким образом, дальнейшее совершенствование ме-
ханизмов работы органов внутренних дел в данной сфе-
ре является приоритетной задачей, требующей постоян-
ного анализа угроз, адаптации правоприменительной 
практики и внедрения инновационных методов борьбы 
с преступлениями, угрожающими безопасности воздуш-
ного транспорта .
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Аннотация. В  настоящей статье рассматривается вопрос о  возможности 
признания искусственного интеллекта источником повышенной опасности, 
определяются общие направления развития законодательства, в частности, 
отмечается необходимость проработки вопросов привлечения к  ответ-
ственности, наличия обязательного страхования ответственности, ввиду 
внедрения технологий ИИ. В  работе анализируются действующее россий-
ское законодательство, а также нашедшие отражение в доктрине подходы 
по вопросу причинения вреда источником повышенной опасности. автором 
делается вывод о  возможности отнесения технологий искусственного ин-
теллекта к источникам повышенной опасности. также в статье отмечается 
необходимость пересмотра имеющегося подхода к  определению фигуры 
ответственного лица применительно к  причинению вреда искусственным 
интеллектом. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии, источник повышен-
ной опасности, юридическая ответственность, причинение вреда.

ON THE POSSIBILITY OF RECOGNIZING 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A SOURCE 
OF INCREASED DANGER

A. Muratshin

Summary. This article examines the possibility of recognizing artificial 
intelligence as a source of increased danger, defines general directions 
for the development of legislation, in particular, notes the need to work 
out issues of liability, the presence of mandatory liability insurance, due 
to the introduction of AI technologies. The work analyzes the current 
Russian legislation, as well as the approaches reflected in the doctrine 
on the issue of causing harm by a source of increased danger. The author 
concludes that it is possible to classify artificial intelligence technology as 
a source of increased danger. The article also notes the need to revise the 
existing approach to determining the figure of a responsible person in 
relation to harm caused by artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, technology, source of increased danger, 
legal liability, causing harm.
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На вопросы правового регулирования систем ис-
кусственного интеллекта (далее — «ИИ») обраще-
но внимание многих ученых, так или иначе осве-

щающих отдельные аспекты данной проблемы . При этом 
очевидно, что стремительное развитие систем ИИ имеет 
как свои плюсы, так и минусы с точки зрения возможных 
рисков при внедрении указанных технологий во многие 
сферы деятельности человека . Стоит отметить, что бур-
ное обсуждение в  литературе, в  частности приобрела 
проблема ответственности в  случае причинения вре-
да ИИ, определения ответственных в таком случае лиц, 
и возможность привлечения их к ответственности в рам-
ках положений ст . 1079 ГК РФ, то есть допустимость рас-
смотрения ИИ в качестве источника повышенной опас-
ности (далее — «ИПО») . 

Правовое регулирование причинения вреда источ-
ником повышенной опасности устанавливается ст . 1079 
ГК РФ . Согласно указанной статье «юридические лица 
и  граждане, деятельность которых связана с  повышен-
ной опасностью для окружающих (использование транс-
портных средств, механизмов, электрической энергии 
высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 
веществ, сильнодействующих ядов и  т .п .; осуществле-
ние строительной и иной, связанной с нею деятельности 
и др .), обязаны возместить вред, причиненный источни-

ком повышенной опасности, если не докажут, что вред 
возник вследствие непреодолимой силы или умысла по-
терпевшего» [1] . 

Как видно из содержания самой статьи, ею не закре-
пляется четкая законодательная дефиниция понятия 
источника повышенной опасности, однако вышеуказан-
ная норма содержит два ключевых понятия, а  именно 
«деятельность, связанная с  повышенной опасностью 
для окружающих» и «источник повышенной опасности» . 
В первом случае речь идет о деятельности по эксплуата-
ции объектов, представляющих повышенную опасность 
ввиду наличия высокой степени вероятности причине-
ния вреда третьим лицам, так как указанные объекты 
не  поддаются полному и  всеобъемлющему контролю 
со стороны лиц их использующих . Во втором же случае 
имеются в виду сами объекты, которые в связи с прису-
щими им определенными качествами (свойствами) мо-
гут представлять опасность для окружающих лиц . Как 
в первом, так и во втором случае перечень самих объ-
ектов и деятельности по их использованию не является 
исчерпывающим . 

В отсутствие законодательно установленной дефи-
ниции понятия ИПО, но  существующей необходимости 
его наличия для единообразия судебной практики, ука-
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занное понятие нашло свое отражение в  действующем 
Пленуме Верховного Суда РФ от 26 .01 .2010 г . N 1 «О при-
менении судами гражданского законодательства, регу-
лирующего отношения по  обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» . 
Так согласно абз . 2 п . 18 Пленума «источником повышен-
ной опасности следует признать любую деятельность, 
осуществление которой создает повышенную вероят-
ность причинения вреда из-за невозможности полного 
контроля за ней со стороны человека, а также деятель-
ность по  использованию, транспортировке, хранению 
предметов, веществ и  других объектов производствен-
ного, хозяйственного или иного назначения, обладаю-
щих такими же свойствами» [2] . 

Отметим также и  то, что и  доктрина не  имеет еди-
ного подхода относительно вопроса о  понятии ИПО, 
дискуссионность данной проблемы имеет место еще 
с  советского периода существования нашего права [3, 
с . 290–317] . Не будем углубляться в дискуссию о понятии 
источника повышенной опасности и  обоснованности 
или же безосновательности тех или иных подходов, про-
сто обозначим, что в  научной литературе имеют место 
различные подходы, но в качестве основных выделяют-
ся два следующих, а именно: 1) рассмотрение в качестве 
ИПО конкретного объекта [3, 4]; 2) рассмотрение в каче-
стве ИПО деятельности по  использованию указанного 
объекта [5, 6] . 

В отсутствии четкой дефиниции и  четкого перечня 
ИПО, вопрос об  отнесении к  ИПО решается судом не-
посредственно при рассмотрении того или иного дела 
с  учетом «особых свойств предметов, веществ и  иных 
объектов» (абз . 3 п . 18 Пленума) на  основании следую-
щих критериев: — во-первых, такого критерия как повы-
шенная вероятность причинения вреда; — во-вторых, 
критерия невозможности полного и  всеобъемлющего 
контроля ИПО при его использовании . При этом отсут-
ствие в  законодательстве указанного перечня имеет 
и  свои плюсы, так как непрерывный технический про-
гресс время от  времени может ставить вопрос о  необ-
ходимости рассмотрения в качестве ИПО новых, только 
созданных объектов, а  также возможность отнесения 
к таковым уже существующих . В свою очередь возмож-
ный в таком случае вопрос о необходимости включения 
в  такой закрытый (исчерпывающий) перечень новых 
объектов и его решение было бы, конечно, возможным, 
но  весьма затруднительным . Таким образом, данный 
подход предоставляет именно суду решать вопрос о не-
обходимости отнесения к ИПО «новых явлений (напри-
мер, программы для ЭВМ или искусственный интеллект), 
которые не являются вещами, однако могут вести к при-
чинению вреда вследствие невозможности полного кон-
троля над ними» [7, с . 569] .

С учетом того, что на сегодняшний день отсутствует 
как прямое указание на  то в  законе, так и  хоть какая-

либо, нашедшая отражение в решениях судов практика 
по отнесению к источникам повышенной опасности ис-
кусственного интеллекта или хотя бы близких ему по на-
значению ЭВМ, вопрос о  том, следует ли относить ука-
занные системы к таковым все еще является открытым . 
В  научной литературе находят отражение различные 
подходы относительно вопроса о  возможности при-
знания искусственного интеллекта источником повы-
шенной опасности, начиная от  позиций, выражающих 
необходимость признания ИИ таковым [8], заканчивая 
мнениями, полностью отрицающими такую возможность, 
ввиду отсутствия его материального воплощения [9] . 

Среди отличительных признаков ИИ, выделяющих 
его среди остальных объектов гражданского права, 
выступает его автономность . В  отличие от  других про-
грамм, разработанных человеком, ИИ способен решать 
поставленную перед ним задачу, вырабатывая при этом 
новое решение, а  не только действовать по  изначаль-
но заложенному алгоритму . В  связи с  этим возникает 
вопрос о  возможности его полного и  бескомпромисс-
ного контроля . Так, например, имеется мнение, что од-
ной из основных проблем ИИ является «отсутствие воз-
можности выявления алгоритма принятия конкретного 
решения . Известная технология «глубокого изучения» 
основывается на  том, что робот пытается выполнить 
поставленную задачу путем подбора подходящего алго-
ритма, причем количество попыток может превосходить 
сотни тысяч . Однако избранную им стратегию зачастую 
не могут объяснить даже разработчики машины, потому 
что в конечном счете она не основана на человеческой 
логике» [10] . Таким образом, при наличии у  указанных 
систем высокой автономности невозможно говорить 
о полном контроле над их действиями . Ввиду чего имеет 
место повышенная потенциальная возможность причи-
нения вреда третьим лицам .

Важно при всем вышесказанном сразу обозначить 
и то, что не каждый ИИ на наш взгляд представляет по-
тенциальную опасность, и соответственно должен быть 
признан ИПО . Как, например, не  является источником 
повышенной опасности правильно припаркованный 
автомобиль с заглушенным двигателем или собака осо-
бой миниатюрной породы, так не  должны вообще рас-
сматриваться в  качестве ИПО отдельные системы ИИ, 
не  представляющие собой какой-либо повышенной 
опасности, в числе которых можно выделить голосовые 
помощники, поисковые системы, чат-боты, различные 
фото и видеоредакторы и др . И даже если представить, 
что указанными системами и будет нанесен вред, то он 
должен возмещаться на  общих основаниях (ст . 1064 ГК 
РФ) . Именно указанный порядок, по  нашему мнению, 
является предпочтительным, поскольку причисление 
указанных систем ИИ к  ИПО представляется неоправ-
данным, так как иначе будет иметь место возложение 
повышенного бремени ответственности за причинение 
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вреда объектами, которые фактически угрозы повышен-
ной опасности для здоровья и жизни граждан не пред-
ставляют . 

Возвращаясь к ранее обозначенной позиции, отрица-
ющей возможность признании ИИ в качестве ИПО ввиду 
отсутствия его материального воплощения, отметим, что 
на наш взгляд данная точка зрения не совсем верна, так 
как в большинстве случаев сама технология ИИ имеет то 
или иное воплощение в  конкретном предмете матери-
ального мира (будь то робот или автомобиль с автопило-
том), при этом предмет материального мира может как 
самостоятельно быть признан источником повышенной 
опасности, так и  иметь повышенную опасность ввиду 
наличия управляющей им системы . Тем самым происхо-
дит сращивание технологии ИИ, являющейся отдельным 
объектом, и  той или иной вещи, которая также высту-
пает в  качестве отдельного объекта, с  одновременным 
смешением присущих им качеств (свойств) . Не противо-
речит это и используемому в Пленуме «деятельностному 
подходу», благодаря которому у суда отсутствуют огра-
ничения в признании ИПО технологий ИИ, не являющих-
ся в свою очередь вещами . 

Таким образом, ИИ можно признать ИПО, но с некото-
рыми оговорками, например, с  учетом задействования 
ИИ в определенной деятельности, ведь для указанного 
объекта гражданского права, наверное, даже более чем 
обычно для других важно именно то, для чего он ис-
пользуется . Сам по  себе он не  обладает вредными или 
опасными свойствами, как например, химикаты, различ-
ные кислоты или иные опасные для человека в обычной 
своей форме вещества . Он как, например, и автомобиль 
должен признаваться ИПО только в случае его использо-
вания (эксплуатации) (абз . 4 п . 18 Пленума), однако еще 
одним важным условием является и то, для чего он ис-
пользуется, то есть опять же вопрос об отнесении того 
или иного ИИ к ИПО должен решаться исходя из наличия 
реальной опасности повышенного причинения таким 
ИИ вреда с учетом сферы его применения . 

Однако в  ходе анализа имеющейся по  данному во-
просу литературы находятся и иные мнения . Так, напри-
мер, в  работе Ю .С . Балалаевой выдвигается предложе-
ние по закреплению презумпции опасности ИИ . Автором 
отмечается, что «опасность использования технологий 
искусственного интеллекта предполагается, пока не до-
казано обратное  . . . технологии искусственного интел-
лекта рассматриваются как потенциально опасные, пока 
лица, заинтересованные в их развитии и использовании, 
не докажут их безопасность . . .» [11] .

Как в самом выводе, так и в целом по тексу обозначен-
ной работы автором не делается хоть какая-то оговорка 
на те системы ИИ, которые не должны рассматриваться 
в  качестве ИПО, таким образом, складывается мнение, 

что Ю .С . Балалаева относит к  ИПО любую программу, 
так или иначе обладающую зачатками искусственного 
разума . К  тому же автором не  раскрывается сама про-
цедура доказывания безопасности ИИ . Позволим себе 
не согласиться с мнением, указанным выше, так как счи-
таем, что данные превентивные меры сильно усложнят 
развитие технологий ИИ . На  наш взгляд, при решении 
вопроса о  необходимости закрепления любой нормы, 
устанавливающей серьезные ограничения в отношении 
такой перспективной технологии как ИИ в любом случае 
следует руководствоваться принципом соразмерности 
при учете как потенциального риска, так и  применяе-
мых для его уменьшения мер . Поэтому закрепление пре-
зумпции опасности как минимум является неоправдан-
ным . Единственное с чем мы можем согласиться так это 
с  необходимостью детальной регламентации вопросов 
минимизации вреда, а также проработки вопроса ответ-
ственности за  причинение такими технологиями вреда 
в частности, так и развития законодательства, регулиру-
ющего использование ИИ в целом . 

В связи с  вышесказанным не  менее интересным 
представляется вопрос об определении ответственного 
за причинение вреда искусственным интеллектом лица, 
который в  последнее время приобретает все большее 
обсуждение в  кругах ученых-цивилистов . Определяя 
фигуру ответственного лица, обычно отмечают возмож-
ность возложения ответственности на: 1) разработчика 
(производителя) систем ИИ; 2) правообладателя систем 
ИИ; 3) пользователя систем ИИ; 4) оператора систем ИИ; 
5) а также третьих лиц, в случае неправомерного завла-
дения данными технологиями . Таким образом, стоит за-
метить, что сама фигура ответственного лица предстает 
весьма неоднозначной ввиду того, что на разном этапе 
каждый из  указанных субъектов может оказать значи-
тельное влияние на их функционирование .

В свою очередь при причинении вреда ИПО, ответ-
ственным лицом всегда (за  исключением случаев не-
правомерного завладения указанным объектом) явля-
ется «владелец» . Однако возникает вопрос возможности 
применения института владения к ИИ, в традиционном 
смысле вещью не  являющегося . И  даже если опустить 
вопрос о  применении терминологии вещного права, 
обнаруживается, что владельцем ИИ зачастую может вы-
ступать лицо, фактически являющееся лишь пользовате-
лем ИИ, в то время как стабильность их работы, правиль-
ность выполнения ИИ той или иной задачи изначально 
строится на заложенном в их основу еще при создании 
алгоритме . Тем самым стоит согласиться, что «уровень 
безопасности их функционирования в гораздо большей 
мере зависит от действий разработчиков указанных си-
стем» [12] нежели от  других лиц их использующих . Ис-
ходя из  этого, кажется, что именно разработчик явля-
ется тем самым ответственным лицом . Это лишний раз 
подчеркивается и тем, что именно он осуществляет как 
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изначальную наладку, так и  последующую техническую 
поддержку систем ИИ, которая и предполагает миними-
зацию рисков и принятие мер по стабилизированию их 
работы . Из этого мы приходим к выводу о неприемлемо-
сти применения категории «владелец» при определении 
ответственного за  причинение вреда искусственным 
интеллектом лица, в  случае признания данной техно-
логии источником повышенной опасности . Ввиду вы-
шесказанного, на  наш взгляд, при причинении вреда 
искусственным интеллектом, признанным источником 
повышенной опасности, ответственным лицом должен 
и может выступать только разработчик (производитель) 
системы ИИ . 

В то же время иначе может решаться вопрос об  от-
ветственном лице, в  случае причинения вреда объек-
том, который хоть и наделен ИИ (признанным ИПО), но и 
при его отсутствии мог бы самостоятельно быть признан 
ИПО . Таким образом, возникает вопрос о том, кого сле-
дует признать ответственным в  рамках ст . 1079 ГК РФ 
за  вред, причиненный, например, транспортным сред-
ством, управляемым ИИ . Двумя самыми явными фигура-
ми выступают владелец транспортного средства и  раз-
работчик (производитель) ИИ . При этом представляется 
возможным как возложение ответственности на каждо-
го из  указанных лиц с  учетом того обстоятельства, что 
вред наступил в связи с конкретными действиями води-
теля (владельца) транспортного средства или системы 
ИИ, так и  привлечение к  солидарной ответственности, 
когда наступивший вред является следствием их со-
вместных действий . 

Стоит отметить, что имеющаяся на сегодняшний день 
практика указывает на виновность именно самого вла-
дельца транспортного средства . Так, например, в одном 
из  дел, рассмотренных судом Калифорнии, был подан 
иск к компании Tesla, в котором истцы утверждали, что 
наступивший вред стал следствием неисправного про-
граммного обеспечения автомобиля [13] . Однако суд 
присяжных пришел к  иному выводу . По  мнению суда 
вред был нанесен не  по вине программного обеспече-
ния, а стал следствием невнимательности самого води-
теля (владельца автомобиля) . Судом было отмечено, что 
программное обеспечение компании требует от  води-
телей оставаться вовлеченными и быть в любой момент 
времени готовыми взять полное управление на себя . 

В свою очередь во многих странах уже существуют 
положения или находятся в  разработке проекты, пере-
сматривающие вопросы ответственности за  вред, при-
чиненный транспортным средством, находящимся под 
полным контролем системы ИИ, притом в  качестве от-
ветственного лица рассматривается именно разработ-
чик (производитель) ИИ [14, 15] . Во многих из  данных 
документов отмечается то, что чем выше степень авто-
номности самой системы, тем меньше ответственность 

водителя (владельца) транспортного средства и тем са-
мым больше ответственность производителя . 

Таким образом, пока такая система требует непо-
средственного наличия самого водителя и  его участия, 
выражающегося в  непрерывном наблюдении за  ее 
действием, то невозможно говорить о  возложении от-
ветственности на  разработчика (производителя), если 
только в  тех случаях, когда причинение вреда связано 
с технической неисправностью самой системы . В случае 
же полной автономности системы данный вопрос будет 
решаться не в пользу производителя . Указанное может 
быть также применимо по  аналогии к  иным объектам, 
управляемым ИИ . 

Помимо сказанного стоит отметить, что в случае от-
несения искусственного интеллекта к  источникам по-
вышенной опасности, необходимым является решение 
вытекающих из такого признания вопросов, направлен-
ных на защиту прав третьих лиц . В свою очередь должен 
быть достигнут баланс между защитой прав потерпев-
шего и сохранением интереса к развитию и внедрению 
указанных технологий . Решением сего может стать обя-
зательное страхование ответственности разработчиков 
(производителей) потенциально опасных систем искус-
ственного интеллекта за причинение ими вреда третьим 
лицам, которое может быть реализовано по  аналогии 
с обязательным страхованием ответственности владель-
цев транспортных средств и иных источников повышен-
ной опасности . Однако возможность введения страхова-
ния ответственности на наш взгляд находится в прямой 
зависимости от наличия учета таких технологий . В силу 
чего первостепенным представляется введение обяза-
тельного учета таких систем, которая может быть реа-
лизована путем обязательной регистрации систем ИИ, 
представляющих потенциальную повышенную опас-
ность для окружающих исходя из сферы их применения . 
Таким образом, при регистрации будет фиксироваться 
разработчик (производитель) данного ИИ, возможная 
сфера (область) применения ИИ (например, использова-
ние в промышленном производстве, медицинской диа-
гностике и т .д .,), а также его отличительные особенности 
(свойства) . 

Суммируя все вышесказанное можно прийти к  вы-
воду, что возможность признания искусственного ин-
теллекта источником повышенной опасности напрямую 
зависит от  того насколько высока подконтрольность 
данных систем, что в свою очередь находится в прямой 
зависимости от степени автономности технологии . В це-
лом с учетом имеющегося в законодательстве правово-
го регулирования, а также присущих настоящим техно-
логиям свойств представляется возможным отнесение 
указанных систем к источникам повышенной опасности . 
При  этом является необходимым учет того, что вопрос 
об отнесении того или иного искусственного интеллекта 
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к  источнику повышенной опасности должен решаться 
индивидуально для каждого конкретного случая, исхо-
дя из степени риска причинения вреда, а также с учетом 
сферы применения той или иной системы . От этого как 
раз и  должно зависеть то, какая ответственность будет 
применяться к причинителю вреда (имеется в виду пра-
вила виновной (ст . 1064 ГК РФ) или безвиновной ответ-
ственности (ст . 1079 ГК РФ) . 

Помимо указанного представляется необходимым 
применительно к  искусственному интеллекту пере-
смотреть имеющийся подход к  определению фигуры 
ответственного лица, которым на  наш взгляд должен 
выступать разработчик (производитель) системы ис-
кусственного интеллекта . В  свою очередь, ключевым 
моментом для обеспечения восстановления нарушен-
ных прав потерпевших должно стать страхование ответ-
ственности данного лица . 
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Аннотация. Статья, отмечая интенсивность развития информационных тех-
нологий, рассматривает предпосылки, причины и  закономерность предо-
пределяющего возникновения новой административно-правовой нормы, 
предусматривающей ответственность за такой состав правонарушения как 
проявление мелкого хулиганства в  информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в т.ч. в сети «Интернет». автор, подчёркивая безусловную соци-
альную опасность деструктивного поведения в интернете, проводит анализ 
данного нововведения в  административном законодательстве. Делается 
вывод о широком разнообразии и несоизмеримости круга субъектов, на за-
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Summary. The article, noting the intensity of the development of 
information technologies, examines the prerequisites, causes and 
regularity of the predestining emergence of a new administrative and 
legal norm providing for liability for such an offense as the manifestation 
of petty hooliganism in telecommunications networks, including on 
the Internet. The author, emphasizing the unconditional social danger 
of destructive behavior on the Internet, analyzes this innovation in 
administrative legislation. The conclusion is made about the wide variety 
and incommensurability of the range of subjects whose interests and 
rights are protected by the norm.
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XXI век — это век информационных техноло-
гий . Сеть «Интернет» является неотъемле-
мой частью современной повседневной 

жизни, поскольку используются для общения и является 
средством распространения различной информации, 
в  т .ч . применяется для осуществления коммерческой 
деятельности . Процессы глобализации, развитие ин-
формационных технологий, динамичный рост интер-
нет-рынка способствуют появлению новых институтов, 
финансовых инструментов и форм взаимодействия в об-
ществе . Но вместе с тем сеть «Интернет» также является 
источником негативного или даже вредного контента, 
ввиду того что не  обеспечивает полной конфиденци-
альности и  безопасности данных . Серьёзной угрозой 
может являться как возможность кражи личных данных, 
кибератак, мошенничества, финансовых хищений [1], так 
и  распространение экстремистских материалов и  про-
паганды, незаконная реклама наркотических средств, 
клевета, попрошайничество, фишинг, буллинг и т . п . [2]

Ложные сведения могут также нанести вред, к  при-
меру, репутации различным компаниям и  предприяти-
ям, либо оказать манипулятивное влияние на рынок или 
общественное мнение .

В целях упорядочения отношений в сети «Интернет» 
в  настоящее время государством принято большое ко-
личество правовых норм, вносящих изменения в  дей-
ствующее законодательство [3, с . 150] . 

В то же время, Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому свободу мысли и слова (ч . 1 ст . 29) 
[4] . Это означает, что каждый вправе формировать свои 
убеждения и свободно высказывать свое мнение .

Вместе с  тем ч . 3 ст . 55 Конституции РФ определяет, 
что права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в  той мере, 
в  какой это необходимо в  целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства [4] .

Сеть «Интернет», безусловно, прочно вошла в жизнь 
современного человека . Благодаря всемирной паутине 
появились практически безграничные возможности во 
всех областях жизни . Однако, иногда интернет-пользо-
вателям приходится сталкиваться с различными право-
нарушениями, в  т .ч . с  непредсказуемым неадекватным 
поведением, например, с «…троллингом, хейтом, откро-
венным хамством» [5] и различного рода оскорблениями .
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Причины такого деструктивного поведения в  сети 
«Интернет» могут быть различными, например, «нако-
пленная» агрессия, личные комплексы, желание выде-
литься, неразрешенные психологические проблемы [6] 
и  т .п . Однако за  неправомерные действия в  интернет-
пространстве злоумышленники могут понести заслу-
женное наказание .

Так, 7 марта 2019 года Государственная Дума приня-
ла в  третьем чтении Федеральные законы от  18 марта 
2019 г . № 30-ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», N 31-Ф3 «О  внесении изменений в  статью  15 .3 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», оба которых были одобрены Со-
ветом Федерации 13 марта 2019 года и 18 марта того же 
года были подписаны Президентом, а с 29 марта вступи-
ли в законную силу . 

В соответствии с ними в КоАП РФ были внесены из-
менения в  части 3–5 статьи 20 .1, которые в  средствах 
массовой информации сразу окрестили «неуважением 
к власти» [7] .

Исходя из  текста пояснительной записки к  проекту 
федерального закона «О  внесении изменения в  статью 
20 .1 КоАП РФ» целью нововведения является обеспе-
чение общественного порядка и  уважения к  обществу 
и государственным институтам в сети «Интернет», явля-
ющейся общественным пространством, в котором также 
должны соблюдаться правила допустимого поведения, 
а также формирование в обществе понимания того, что 
сеть «Интернет» запрещено использовать в целях совер-
шения административных правонарушений, по  анало-
гии с преступлениями . 

Таким образом, в настоящее время, закон может рас-
пространяться на  интернет-пользователей, оставляю-
щих комментарии в  социальных сетях (в  т .ч . под чужи-
ми постами), ведущих, например, телеграм-каналы или 
делающих обзоры новостей и  т .п . Очевидно, что таким 
образом законодатель осуществляет правовое регу-
лирование поведения граждан в  онлайне так же, как 
и  в материальном мире, а  принятые поправки — это 
правовая регламентация ответственности по действую-
щему законодательству за мелкое хулиганство в интер-
нет-пространстве . То есть, это своего рода некий посыл 
обществу и каждому человеку отдельно, направленный 
на обеспечение безопасного и свободного использова-
ния ресурсов сети «Интернет» и сохранения его как бла-
га для всех пользователей [8, с . 106] . 

Однако неправильным будет говорить, что до  всту-
пления в  силу данных законопроектов в  интернете 
не существовало никаких правил . Общественные интер-
нет-отношения могут осуществлять регулирование в т .ч . 
пользовательскими соглашениями (в соответствии с ко-

торыми можно отправить жалобы на  оскорбительный 
контент), устанавливаемыми, например, социальными 
сетями . 

В соответствии с  ч . 3 ст . 20 .1 КоАП РФ является ад-
министративно наказуемым деянием распространение 
в  информационно-телекоммуникационных сетях, в  том 
числе в  сети «Интернет», информации, выражающей 
в  неприличной форме, которая оскорбляет человече-
ское достоинство и  общественную нравственность, яв-
ное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, осу-
ществляющим государственную власть в Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных ст . 
20 .3 .1 КоАП РФ, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния .

Части 4 и 5 ст . 20 .1 КоАП РФ предусматривают ответ-
ственность за повторное совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного ч . 3 ст . 20 .1 КоАП 
РФ, а также в отношении лица, ранее подвергнутого ад-
министративному наказанию за  аналогичное админи-
стративное правонарушение более двух раз .

Родовым объектом правонарушения, предусмотрен-
ного ч . 3 ст . 20 .1 КоАП РФ, являются общественные отно-
шения в  области общественной безопасности и  обще-
ственного порядка . Примечательно, что в данной норме 
речь идет и  об охране нематериальных благ, которые 
охраняются ст . 5 .61 КоАП РФ .

Объективную сторону ч . 3 ст . 20 .1 КоАП РФ состав-
ляют действия, направленные на  распространение 
в  информационно-телекоммуникационных сетях, в  том 
числе в  сети «Интернет», информации, выражающей 
в  неприличной форме, которая оскорбляет человече-
ское достоинство и  общественную нравственность, яв-
ное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, осу-
ществляющим государственную власть в  Российской 
Федерации .

При этом КоАП РФ не  раскрывает понятия «распро-
странение информации», оно содержится в п . 9 ст . 2 ФЗ 
«Об  информации, информационных технологиях и  о 
защите информации» от  27 июля 2006 г . № 149-ФЗ, под 
которым понимаются действия, направленные на полу-
чение информации неопределенным кругом лиц или 
передачу информации неопределенному кругу лиц [9] .

Кроме того, законодатель относит к наказуемому рас-
пространение информации, которая отвечает опреде-
лённым критериям:

во-первых, неприличная форма . По-прежнему, как 
и  в ст . 5 .61 КоАП РФ, не  определено понятие «непри-
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личная форма» . Анализ судебной практики позволяет 
прийти к выводу, что неприличной следует считать «ци-
ничную, противоречащую установленным правилам по-
ведения в  обществе, требованиям общечеловеческой 
морали форму унизительного обращения с человеком» 
[10, с . 220];

во-вторых, такая информация оскорбляет челове-
ческое достоинство и  общественную нравственность . 
При этом ранее упомянутая ст . 5 .61 КоАП РФ определяет 
оскорбление как унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме . Одно понятие 
определяется через другое, не раскрывая при этом сущ-
ности последнего;

в-третьих, информация, о  которой идет речь, выра-
жает явное неуважение к обществу, государству, офици-
альным государственным символам Российской Федера-
ции, Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Российской 
Федерации .

Следовательно, объективная сторона ч . 3 ст . 20 .1 
КоАП РФ в  том числе включает деяния, предусмотрен-
ные ст . 5 .61 КоАП РФ (части 1, 2) .

Еще одной немаловажной особенностью ч . 3 ст . 20 .1 
КоАП РФ является место совершения правонаруше-
ния  — это информационно-телекоммуникационные 
сети и сеть «Интернет» . 

В части 3–5 статья 20 .1 КоАП РФ объекты регулиро-
вания являются неодушевлёнными либо абстрактными: 
общество, государство, официальные государственные 
символы РФ, Конституция и властные структуры . Из них 
лишь один орган власти персонифицирован — это глава 
Российской Федерации .

Однако это не  означает, что эти объекты теперь 
не могут быть подвергнуты критике . В отношении того, 
как они исполняют свои обязанности она просто необхо-
дима, поскольку обеспечивает гласное и ответственное 
исполнении ими своих полномочий . Поскольку свобода 
слова — не  только санкционированная государством 
возможность устно или письменно выражать свои суж-
дения по различным проблемам, но и необходимое ус-
ловие по контролю за действиями публичной власти

Наказуемым будет считаться распространение ин-
формации, которое соответствует трем критериям:

Во-первых, распространение информации должно 
происходить в неприличной форме, и во-вторых, оскор-
блять человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность .

То есть, осуждение властных структур — например, 
правительство, в неприличной форме недопустимо . За-

кономерен вопрос определения «неприличной формы» . 
Неопределённость содержания правовой нормы не обе-
спечивает её единообразного понимания, что ослабляет 
гарантии защиты конституционных прав и свобод граж-
дан и может привести к их нарушению .

В судах данный вопрос обычно решается при по-
мощи лингвистической экспертизы . Длительное время 
преобладала точка зрения, что это только нецензурные 
выражения . Но в последнее время неприличными стали 
признавать бранную, вульгарную лексику . Также к  не-
приличной форме относят:

1 . слова, обозначающие антиобщественную дея-
тельность (например, «жулик», «мошенник»); 

2 . слова с  негативной окраской, составляющей ос-
новной смысл их употребления (например, «ра-
сист»);

3 . названия профессий в переносном значении (на-
пример, «палач», «мясник»); 

4 . зоологизмы (например, «свинья»); 
5 . глаголы, являющиеся по  своему содержанию не-

гативными (например, «украсть»); 
6 . слова с ярко негативной оценкой по отношению 

к человеку (например, «гадина»); 
7 . слова, заменяющие ненормативную лексику (на-

пример, «блин»);
8 . специально создаваемые или придумываемые 

слова, появляющиеся по  какому-то случаю: (на-
пример, «коммуняки»);

Так, кемеровского блогера оштрафовали из-за видео, 
где трактор убирает сугроб, на котором рядом с именем 
Президента Российской Федерации написано слово 
«вор» [11] . 

То есть, неприличная форма — это выражения, кото-
рые явно не  соответствуют общепринятым нормам по-
ведения, и  имеют конкретную цель: унизить, обидеть, 
выразить циничное отношение . Сами по  себе слова 
«козёл», «хамло», «жид» — это тоже неприличная фор-
ма, если они использованы с  целью оскорбить и  уни-
зить . И тогда бессмысленно ссылаться на то, что это ли-
тературные слова и «их употреблял даже А .С . Пушкин» . 
Цитировать классиков, в  произведениях которых при-
сутствуют нецензурные выражения неравнозначно их 
употреблению в  отношении государства, Конституции 
РФ, российского флага или какой-то определённой ча-
сти общества . 

В-третьих, как указывалось выше, информация долж-
на выражать явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам РФ, Конститу-
ции РФ или органам, осуществляющим государственную 
власть в РФ .

Однако до недавнего времени существовала пробле-
ма в толковании понятия «органы власти» . Были случаи, 
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когда административные дела возбуждались за критику 
губернаторов и местных чиновников . Например, суд ош-
трафовал жительницу Котласа за  комментарий, содер-
жащий негативную оценку личности губернатора Ор-
лова И . А . Апелляция успехов не дала, была отправлена 
жалоба в ЕСПЧ . Но в дело вмешалась Генеральная про-
куратора, которая подала протест . Дело рассмотрел Вер-
ховный суд, и штраф был отменен . В своем решении Вер-
ховный суд разъяснил, что органами власти считаются 
Президент, Федеральное собрание (Госдума и Совет Фе-
дерации), правительство и суды . В субъектах Федерации 
к ним добавляются региональные органы власти — со-
брания депутатов и правительства . А губернатор — это 
хоть и  высшее, но  должностное лицо исполнительней 
власти региона, и эта статья закона его не защищает [12] .

Вышеизложенная ситуация подтверждает мысль 
о том, что, когда мы имеем дело с оценочной категори-
ей, это значит, что правонарушителя будут привлекать 
на  усмотрение субъекта правоприменения, поэтому 
есть риск, что под санкции могут попасть лица, которые 
на самом деле не несут никакой опасности для общества 
или власти . 

Санкция за  нарушение ч .3-5 ст . 20 .1 КоАП РФ нала-
гается в  виде административного наказания на  срок 
до 15 суток или штрафа в следующих размерах:

Таблица 1 .

Первое нарушение 30 000–100 000 Р

Повторное нарушение 100 000–200 000 Р

аналогичное нарушение, за которое субъект был 
привлечен к ответственности больше двух раз

200 000–300 000 Р

Санкция распространяется на  физических вменяе-
мых лиц старше 16 лет . Для индивидуальных предприни-
мателей и юрлиц нет отдельного наказания, потому что 
они не являются субъектами таких правонарушений . 

Необходимо отметить, что в  случае обнаружения 
распространения оскорбительных публикаций, возмож-

на полная блокировка сайта, причем решение суда для 
этого не потребуется . 

Сотрудники генеральной прокуратуры обращаются 
в Роскомнадзор с требованием об удалении такого кон-
тента или ограничения к  нему доступа . Последний ин-
формирует провайдера или владельца ресурса с указа-
нием на  выполнение вышеизложенных распоряжений . 
Удаление информации должно быть незамедлительным, 
однако на  исполнение этих действий у  него есть сутки 
с момента вынесения требования генпрокуратуры . Если 
сайт не реагирует, доступ к нему ограничат . После удале-
ния оскорбительного контента владелец сайта уведом-
ляет об  этом Роскомнадзор в  письменном виде . Затем 
происходит проверка информации . Если будет под-
тверждён факт удаления данного контента, доступ к веб-
сайту восстановят .

Таким образом, рассматриваемая норма, на  наш 
взгляд, в большей степени направлена на охрану немате-
риальных благ общества, органов, осуществляющих го-
сударственную власть в  Российской Федерации . Кроме 
того, круг субъектов, на защиту интересов и прав кото-
рых направлена данная норма, слишком разнообразен 
и  несколько несоизмерим — это и  общество в  целом, 
и государство, и официальные государственные симво-
лы Российской Федерации . Необходимо уважать свою 
страну, как в материальном мире, так и в онлайне, а с по-
мощью данных изменений государство защищает наци-
ональные символы, общество, органы государственной 
власти от  возможного проявления к  ним неуважения, 
выраженного в  неприличной форме, оскорбляющего 
человеческое достоинство и нравственность . Интернет 
проник во все сферы нашей жизни, так почему же в мире 
цифровой информации и  высокого уровня передачи 
данных общество может вести себя как-то иначе? Стоит 
отметить, что критика со стороны людей теперь находит-
ся под запретом . Она была и будет существовать, так как 
устное или печатное слово являются эффективным ин-
струментом функционирования публичной власти .
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Аннотация. Статья посвящена исследованию дуализма правового положе-
ния политических партий как институтов, занимающих промежуточное по-
ложение между гражданским обществом и государственным механизмом. 
На  основе сравнительно-правового анализа выявляются ключевые раз-
личия между западной (автономной) и  восточной (жестко регулируемой) 
моделями партийных систем. Особое внимание уделяется правовой при-
роде партий, сочетающей частноправовые и публично-правовые элементы, 
а также их функциям в реализации конституционного права на объедине-
ние и  формировании органов власти. Рассматриваются современные вы-
зовы, включая кризис доверия к партиям и необходимость баланса между 
их автономией и государственным контролем. В заключение предлагаются 
направления совершенствования партийного законодательства с  учетом 
актуальных тенденций правового развития.
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Актуальность теоретико-правового исследования 
взаимодействия гражданского общества и  госу-
дарства через призму партийных систем обуслов-

лена необходимостью осмысления фундаментальных 
закономерностей развития правовых институтов в  ус-
ловиях глобальных социальных трансформаций . Как от-
мечается в  трудах В .К . Бабаева и  В .В . Лазарева, полити-
ческая система представляет собой сложный комплекс 
государственных органов и общественных структур, где 
система партий занимает главенствующее положение, 
выполняя функции агрегации интересов и обеспечения 
легитимности власти [1, с . 20] . В современной юридиче-
ской науке сохраняется дискуссия о природе политиче-
ских партий как элементов гражданского общества или 
компонентов государственного механизма, что требует 
углубленного анализа с  позиций теории права [2, с . 8] . 
Особую значимость приобретает сравнительно-право-
вой подход, позволяющий выявить цивилизационные 

различия в функционировании партийных систем [3], где 
западная модель, основанная на принципах индивидуа-
лизма и  правовой автономии, противостоит восточной 
традиции с её акцентом на государственном доминиро-
вании и формальном характере многопартийности [4] .

Необходимо отметить, что в  современной научной 
традиции понятие «система партий» до сих пор не полу-
чило широкого признания в отечественной науке, в от-
личие от международных исследований, где это понятие 
переводится как «party system» . В свою очередь, преды-
дущие исследования этого явления опираются на  тра-
диционный перевод термина как «партийная система», 
подразумевая под ней комплекс политических партий 
как целостной системы правовых институтов и органи-
зационных форм, функционирующих в  синергии с  ши-
рокими слоями гражданского общества . Мы считаем, 
что такой подход не  соответствует действительности, 
поскольку понятие «партийная система» отражает со-
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держание отдельно взятой партии, а  понятие «система 
партий» представляет собой совокупность политиче-
ских партий, функционирующих в  рамках конкретной 
политической системы .

Под системой партий мы понимаем нормативно орга-
низованный комплекс взаимосвязанных общественно-
политических объединений, институционализирован-
ных в соответствии с законодательством о политических 
партиях и участвующих в реализации конституционного 
права граждан на объединение, формировании органов 
публичной власти и выражении политической воли на-
селения через установленные юридические процедуры 
[5] . Данная система характеризуется формализованной 
структурой взаимодействия субъектов партийной де-
ятельности, закрепленной в  нормах конституционного 
и партийного законодательства, определяющего их пра-
вовой статус, порядок создания и функционирования .

В контексте теоретико-правового анализа система 
партий представляет собой важнейший структурный 
элемент гражданского общества, обладающий сложной 
правовой природой . Современная юридическая наука 
рассматривает политические партии как институты, за-
нимающие промежуточное положение между граж-
данским обществом и  государственным механизмом . 
Правовая доктрина выделяет двойственную природу 
партий: с одной стороны, они являются добровольными 
объединениями граждан, что соответствует принципам 
гражданского общества, с другой — участвуют в форми-
ровании и  функционировании органов государствен-
ной власти . Эта дуальность нашла отражение в работах 
таких исследователей, как Д .В . Чижов и С .Е . Заславский, 
подчеркивающих, что партии «корнями уходят в  граж-
данское общество, но через свое руководство врастают 
в механизм государства» [6, с . 53] . С .Е . Заславский пишет, 
что: «Не будучи институтом государственной власти, по-
литические партии функционально включены в систему 
властвования, являются связующим звеном между госу-
дарством и гражданами, обеспечивающим целостность 
и устойчивость политической системы» [7, с . 6] . При этом 
под политической системой понимается сложный ком-
плекс государственных органов, политических партий 
и общественных организаций, через который протекают 
процессы политической жизни и  осуществляется госу-
дарственная и общественная власть [8] .

Историко-правовой анализ развития партийных си-
стем позволяет выделить три основных этапа их эво-
люции, впервые систематизированные М . Дюверже: 
от  аристократических котерий (кружков) через поли-
тические клубы к  современным массовым партиям [9] . 
Данная трансформация отражает процесс правовой ин-
ституционализации партий как элементов политической 
системы . Особое значение в этом процессе имели бур-
жуазные революции XVIII века, заложившие правовые 

основы современного партийного строительства [10] . 
В контексте теории государства и права важно отметить, 
что становление партийных систем происходило парал-
лельно с формированием конституционных норм, регу-
лирующих их деятельность [11] .

Сравнительно-правовой анализ позволяет выделить 
две основные модели регулирования партийных систем: 
западную и восточную . Западная модель характеризует-
ся органическим развитием в  рамках демократических 
традиций при минимальном государственном вмеша-
тельстве . В странах западной правовой традиции партии 
рассматриваются прежде всего как институты граждан-
ского общества, обладающие значительной автономией . 
Восточная модель, напротив, отличается жестким зако-
нодательным регулированием и  тесной связью партий 
с государственным аппаратом [12] . Как отмечают иссле-
дователи, во многих странах Востока многопартийность 
носит формальный характер, являясь скорее мимикри-
ей под западные демократические институты [13] .

Правовые функции политических партий в  системе 
гражданского общества включают несколько ключевых 
аспектов . Прежде всего, это реализация конституцион-
ного права граждан на  объединение, закрепленного 
в  большинстве современных конституций [14] . Полити-
ческие партии, выступая посредниками между государ-
ством и обществом, играют ключевую роль в формирова-
нии гражданского общества [1, с . 20], ставят на повестку 
дня вопросы взаимодействия с государством, развития 
правосознания и  правовой культуры граждан . Кроме 
того, партии обеспечивают участие граждан в  форми-
ровании публичной власти через механизмы выборов 
и  представительства . Важной функцией является также 
артикуляция общественных интересов и их трансляция 
в  сферу государственного управления . При  этом зако-
нодательство многих стран устанавливает определен-
ные ограничения и  гарантии партийной деятельности, 
направленные на  предотвращение злоупотреблений 
и  сохранение политической стабильности, в  том числе 
на конституционном уровне [15] .

Современная правовая наука отмечает кризисные 
явления в развитии партийных систем, которые можно 
охарактеризовать как регресс гражданского общества . 
Проявляется это в утрате партиями своей традиционной 
роли социального лифта, атомизации политического 
участия и  росте правового нигилизма . В  условиях до-
минирования инструментально-рациональных начал 
западного гражданского общества наблюдается деваль-
вация аксиологического базиса, что противоречит прин-
ципу системной целостности правовой культуры . В про-
тивовес этому восточная цивилизационная парадигма, 
опирающаяся на синкретизм традиции и модернизации, 
демонстрирует устойчивость за счёт баланса между со-
циокультурной идентичностью и адаптацией к внешним 
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вызовам, реализуя принцип правовой преемственности, 
несколько запаздывающий по  отношению к  скорости 
восприятия технологического, финансового и  аксиоло-
гического прогресса .

Разнонаправленность цивилизационных траекторий 
понимания феномена «государства-ингибитора», изло-
женного в  трудах В .В . Богатырёва [16, с . 253] и  занима-
ющего срединное положение между правовыми систе-
мами Запада и Востока и действующее как катализатор 
повышения степени осознания западными граждански-
ми обществами новых правовых ценностей через замед-
ление скорости изменений в  аксиологической сфере 
развития общества и наоборот — повышения скорости 
восприятия новых правовых ценностей в  обществах 
Востока . Сравнительно-правовой подход позволяет вы-
явить существенные различия в  подходах к  регулиро-
ванию партийной деятельности в  различных правовых 
системах, что обусловлено как историческими традици-
ями, так и особенностями конституционного строя кон-
кретных государств .

Конституционно-правовое регулирование статуса 
политических партий в  странах западной демократи-
ческой традиции основывается на  принципах полити-
ческого плюрализма и  идеологического многообразия . 
В  европейских государствах, как правило, отсутствуют 
жесткие законодательные ограничения на  создание 
и  деятельность политических партий, за  исключением 
запрета на  формирование организаций, пропаганди-
рующих насильственное изменение конституционного 
строя [17] . При этом важное значение имеет вопрос фи-
нансирования политических партий, который решается 
через механизмы как государственной поддержки, так 
и  регулирования частных пожертвований [18] . Особен-
ностью англосаксонской правовой модели является 
минимальное вмешательство государства во внутрен-
нюю организацию партий, что соответствует традициям 
общего права [19] .

В восточных правовых системах регулирование 
деятельности политических партий отличается более 
высокой степенью государственного контроля . Кон-
ституции многих азиатских стран содержат положения, 
ограничивающие возможность создания партий по  ре-
лигиозному или этническому признаку, что обусловлено 
стремлением сохранить светский характер государства 
и общественную стабильность1 . Значительное внимание 
уделяется вопросам внутренней демократии в партиях, 
что находит отражение в  законодательных требовани-
ях к процедурам выборов руководящих органов и при-

1 См., например, абз.3 ст.25 Конституции Республики Кот-
д’Ивуар. Loi N° 2016-886 du 08 Novembre 2016. Portant Constitution 
de la Republique de Cote D’ivoire. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.presidence.ci/wp-content/uploads/2018/07/CONSTITUTION.
pdf (accessed: 09.08.2024).

нятия уставных документов [20] . Особый интерес пред-
ставляет опыт мусульманских стран, где взаимодействие 
исламских правовых традиций с  современными демо-
кратическими институтами создает уникальные моде-
ли партийного регулирования [21] . В  арабских странах 
наблюдается тенденция к позволению создания партий 
в соответствии с мировыми тенденциями развития пра-
ва, но ограничению прав политических партий, создава-
емых на религиозной основе [22] .

Правовые механизмы участия политических пар-
тий в избирательном процессе имеют принципиальное 
значение для понимания их роли в  системе государ-
ственного управления . Законодательство большинства 
демократических государств закрепляет особый статус 
политических партий как участников избирательного 
процесса, предоставляя им преимущества по  сравне-
нию с независимыми кандидатами . Вместе с тем, как по-
казывает сравнительно-правовой анализ, в  различных 
странах существенно отличаются подходы к  опреде-
лению условий регистрации партий2, требований к  их 
численности и  территориальному представительству . 
Эти различия оказывают непосредственное влияние 
на структуру партийной системы и характер межпартий-
ной конкуренции .

Важным аспектом правового регулирования являет-
ся вопрос ответственности политических партий . Юри-
дическая доктрина выделяет несколько видов такой 
ответственности: конституционно-правовую, админи-
стративную и  гражданско-правовую . Основаниями для 
привлечения к  ответственности могут служить нару-
шения законодательства о выборах, финансовой отчет-
ности, а  также осуществление деятельности, противо-
речащей уставным целям [17] . Сравнительный анализ 
показывает, что в  последние десятилетия наблюдается 
усиление тенденции к  повышению прозрачности дея-
тельности политических партий, что отражает общеми-
ровую практику борьбы с коррупцией и злоупотребле-
ниями в политической сфере .

Особого внимания заслуживает проблема соотноше-
ния принципа внутренней демократии в партиях и их ор-
ганизационного единствах [23] . Современное конститу-
ционное право исходит из необходимости обеспечения 
баланса между этими двумя началами, что находит отра-
жение в законодательных требованиях к порядку приня-
тия решений в партийных структурах . Вместе с тем, как 
показывает практика, чрезмерное регулирование вну-
тренней жизни партий может привести к  ограничению 

2 Конституция Швеции, например, не  требует государствен-
ной регистрации политических партий для их участия в выборах. 
См. Абз.1 §7 гл.3 Конституции Королевства Швеция // Конституции 
стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 частях. Часть 2. 
Европа. Благовещенск: Благовещенский государственный педаго-
гический университет, 2014. С. 355.
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их автономии и превращению в формальные структуры, 
лишенные реального влияния на политический процесс . 
Этот аспект особенно актуален для стран с переходной 
демократией, где процесс становления партийной си-
стемы еще не завершен .

Проведённый анализ позволяет констатировать, что 
система политических партий представляет собой ин-
ституционально оформленный элемент гражданского 
общества, обладающий сложной правовой природой . 
Нормативная регламентация партийной деятельно-
сти в  современных правовых системах демонстрирует 
принципиальные различия, обусловленные особенно-
стями конституционного строя и  правовых традиций . 
Сравнительно-правовой метод позволил выявить дуа-
лизм правового статуса политических партий, которые, 
с одной стороны, являются субъектами реализации кон-
ституционного права на объединение в ассоциации, а с 

другой  — участниками публично-властных отношений . 
Такой правовой дуализм находит отражение в  двой-
ственности их регулятивного режима, сочетающего 
частноправовые и публично-правовые элементы .

Особое значение имеет проблема оптимизации пра-
вового регулирования внутренней организации поли-
тических партий . Требуется поиск баланса между прин-
ципами организационного единства и внутрипартийной 
демократии, что обусловлено необходимостью соблю-
дения как публичных интересов государства, так и част-
ных интересов объединяющихся граждан . Перспективы 
дальнейших исследований видятся в разработке доктри-
нальных основ совершенствования партийного законо-
дательства с  учётом современных вызовов правового 
развития, включая вопросы цифровизации партийной 
деятельности и противодействия экстремизму в партий-
но-политической сфере .
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Аннотация. Целью исследования в статье является анализ регулирования 
финансового рынка в  условиях внедрения финансовых технологий и  от-
крытого банкинга на финансовый рынок. В статье автор указывает на те из-
менения, которые финансовый рынок претерпевает в  условиях цифровой 
трансформации экономики и  активного развития финансовых технологий 
(далее — Финтех) и внедрению открытого банкинга. автор формирует вы-
вод о том, что инновации оказывают влияние на все аспекты финансового 
рынка, включая его структуру, участников, инструменты и регулирование. 
автор формулирует отдельные аспекты влияния Финтеха и открытого бан-
кинга на  финансовый рынок именно с  точки зрения финансового права, 
а  также приводятся способы устранения негативных последствий такого 
влияния. 

Ключевые слова: финансовый рынок, Финтех, открытый банкинг, цифрови-
зация.

IMPACT OF FINTECH AND OPEN BANKING 
ON THE FINANCIAL MARKET: FINANCIAL 
AND LEGAL ASPECT

V. Savkina

Summary. The purpose of the research in the article is to analyze the 
regulation of the financial market in the context of the introduction of 
financial technologies and open banking in the financial market. In the 
article, the author points out the changes that the financial market is 
undergoing in the context of the digital transformation of the economy 
and the active development of financial technologies (hereinafter 
referred to as Fintech) and the introduction of open banking. The author 
concludes that innovations affect all aspects of the financial market, 
including its structure, participants, instruments and regulation. The 
author formulates individual aspects of the influence of Fintech and open 
banking on the financial market from the point of view of financial law, 
and also provides ways to eliminate the negative consequences of such 
influence.
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Финтех представляет собой совокупность инно-
вационных технологий, применяемых в  финан-
совой сфере для оптимизации и  повышения 

эффективности оказания на  нем финансовых услуг 
и  предоставления финансовых продуктов . Как отмеча-
ет А .А . Ситник, в настоящее время выделено множество 
классификаций финансовых технологий, которыми мож-
но охарактеризовать Финтех, при этом наиболее соот-
ветствующей структуре финансового рынка является 
следующая классификация: (1) технологии, связанные 
с  финансированием (куда включаются краудфандинг, 
кредит и факторинг), (2) технологии, связанные с управ-
лением активами (представляющими собой социальный 
трейдинг, автоматизированные системы консультирова-
ния, управление личными финансами, инвестирование 
и банкинг), (3) технологии, связанные с платежами (аль-
тернативные платежные методы, блокчейн и  крипова-
люты) и (4) иные технологии [4, С . 28] . 

Иные исследователи, например, С .Ю . Перцева 
и Д .А . Копылов, определяют Финтех как новую отрасль 
экономики, которая состоит из молодых компаний, спе-
циализирующихся на  повышении эффективности пре-
доставления финансовых продуктов, самостоятельно 
ведущих разработки в сфере интеграции информацион-

ных технологий в  традиционную деятельность и  прак-
тической деятельности, основанной на  использовании 
программного обеспечения для удовлетворения спроса 
на продукты финансового рынка [3, С . 186] .

В свою очередь Финтех-компании, например, по мне-
нию А .А . Бакулиной и В .В . Поповой представляют собой 
организации, использующие в  своей деятельности но-
вейшие разработки в  сфере мобильных платежей, он-
лайн-кредитования, цифровых моментальных перево-
дов денежных средств [2, С .85] .

Открытый банкинг (Open Banking) — это инноваци-
онный вид банкинга, основанный на  использовании 
программных интерфейсов, через которые банк может 
обмениваться данными со своими партнерами, постав-
щиками товаров и  услуг [1, С . 52] . Открытый банкинг 
позволяет банкам и  другим финансовым институтам 
сотрудничать с Финтех-компаниями (вопрос об отноше-
нии которых к участникам финансового рынка является 
в  настоящий момент спорным) и  другими участниками 
финансового рынка для разработки и  предоставления 
новых финансовых продуктов и услуг, а также для опти-
мизации их предоставления .



165Серия: Экономика и Право № 6 июнь 2025 г.

ПРАВО

Финтех оказывает значительное влияние на  финан-
совый рынок, приводя к изменениям в структуре рынка, 
поведении его участников, а также сущности предостав-
ляемых на нем продуктов и услуг . 

Рассмотрим основные аспекты влияния Финтеха 
на финансовый рынок с точки зрения финансового права:

1 . Изменение структуры финансового рынка: Фин-
тех способствует появлению новых участников 
рынка, таких как Финтех-компании, платёжные 
системы, краудфандинговые платформы и другие . 
Это приводит к  изменению структуры финансо-
вого рынка и появлению новых сегментов, таких 
как рынок цифровых финансовых активов, ры-
нок краудфандинга и  т . д . При  этом, необходимо 
повторно подчеркнуть, что в  настоящее время 
в  науке финансового права нет однозначной по-
зиции о  возможности отнесения Финтех-компа-
ний к участникам финансового рынка в силу спец-
ифики их функционирования: далеко не  всегда 
они непосредственно участвуют в оказании услуг 
на финансовом рынке, а зачастую являются имен-
но поставщиками технологий, обеспечивающих 
возможность оказания таких услуг .

2 . Развитие новых финансовых инструментов: Фин-
тех способствует созданию новых финансовых 
инструментов, таких как цифровые валюты, токе-
ны, смарт-контракты и  другие . Эти инструменты 
требуют разработки новых правовых норм и  ре-
гулирования для обеспечения их легитимности 
и защиты прав участников рынка .

3 . Повышение конкуренции на  финансовом рынке: 
Финтех-компании предлагают новые финансовые 
продукты и услуги, которые могут конкурировать 
с  традиционными банковскими продуктами . Это 
приводит к  повышению конкуренции на  финан-
совом рынке и  снижению цен на  финансовые 
услуги для потребителей . Конечно, вопросы кон-
троля и  регулирования конкуренции, в  том чис-
ле на  финансовом рынке, включены в  предмет 
антимонопольного права, при этом необходимо 
подчеркнуть, что в  рамках финансового права 
значительную важность здесь представляет раз-
витие и  стабильность финансовой системы . Ока-
зание услуг на  финансовом рынке в  силу своей 
специфики, а  также специфики оказывающих их 
субъектов, безусловно является предметом регу-
лирования финансового права . Контроль за  вне-
дрением и  поглощением финансового рынка 
нефинансовыми компаниями является важным 
аспектом финансово-правового регулирования 
в развитии Финтеха .

4 . Изменение поведения участников финансового 
рынка: Финтех влияет на  поведение участников 
финансового рынка, таких как инвесторы, заём-
щики, кредиторы и другие . Например, инвесторы 

могут использовать Финтех-платформы для инве-
стирования в новые активы или для участия в кра-
удфандинговых проектах .

5 . Необходимость разработки новых правовых 
норм: развитие Финтеха требует разработки но-
вых правовых норм для регулирования новых фи-
нансовых продуктов и услуг . Это включает в себя 
разработку законодательства о  цифровых фи-
нансовых активах, краудфандинге, блокчейн-тех-
нологиях и  других аспектах Финтеха . Более того, 
финансово-правовое регулирование также долж-
но учитывать и контроль за оказанием таких услуг 
на  финансовом рынке в  силу оказываемого им 
влияния на стабильность финансовой системы .

Открытый банкинг также оказывает значительное 
влияние на  финансовый рынок, способствуя развитию 
новых финансовых продуктов и услуг, повышению кон-
куренции и  улучшению качества обслуживания клиен-
тов . Рассмотрим основные аспекты влияния открытого 
банкинга на  финансовый рынок с  точки зрения финан-
сового права:

Развитие сотрудничества между банками и  Финтех-
компаниями: открытый банкинг позволяет банкам со-
трудничать с Финтех-компаниями для разработки и пре-
доставления новых финансовых продуктов и  услуг . Это 
способствует развитию инноваций на финансовом рын-
ке и повышению качества обслуживания клиентов .

Повышение конкуренции на финансовом рынке: от-
крытый банкинг способствует повышению конкуренции 
на финансовом рынке, поскольку банки могут использо-
вать открытые API для предоставления своих услуг через 
платформы Финтех-компаний . Это приводит к снижению 
цен на финансовые услуги и улучшению их качества .

Улучшение качества обслуживания клиентов: откры-
тый банкинг позволяет банкам предоставлять свои ус-
луги через платформы Финтех-компаний, что улучшает 
качество обслуживания клиентов . Клиенты могут полу-
чать доступ к банковским услугам через мобильные при-
ложения, онлайн-платформы и другие каналы .

Необходимость разработки новых правовых норм: 
развитие открытого банкинга требует разработки но-
вых правовых норм для регулирования сотрудничества 
между банками и Финтех-компаниями, а также для защи-
ты прав клиентов и обеспечения безопасности финансо-
вых данных .

Развитие Финтеха и  открытого банкинга требует 
разработки новых правовых норм и  регулирования 
для обеспечения легитимности и  безопасности новых 
финансовых продуктов и  услуг . Рассмотрим основные 
аспекты правового регулирования Финтеха и открытого 
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банкинга, непосредственно влияющие на функциониро-
вание финансового рынка:

Законодательство о  цифровых финансовых активах: 
развитие Финтеха приводит к  появлению новых акти-
вов, таких как цифровые валюты и токены . Для обеспече-
ния легитимности этих активов необходимо разработать 
законодательство, регулирующее их выпуск, обращение 
и использование .

Законодательство о  краудфандинге: краудфандинг 
является одним из направлений Финтеха, позволяющим 
собирать средства для финансирования проектов . Для 
обеспечения защиты прав инвесторов и соблюдения за-
конодательства о ценных бумагах необходимо разрабо-
тать законодательство, регулирующее краудфандинг .

3аконодательство о блокчейн-технологиях: блокчейн 
является одной из ключевых технологий, используемых 
в Финтехе . Для обеспечения легитимности и безопасно-
сти блокчейн-систем необходимо разработать законо-
дательство, регулирующее их использование в  финан-
совой сфере .

Законодательство об  открытом банкинге: открытый 
банкинг требует разработки законодательства, регули-
рующего сотрудничество между банками и Финтех-ком-
паниями, а также защиту прав клиентов и безопасность 
финансовых данных .

Международное сотрудничество в  области регули-
рования Финтеха: развитие Финтеха и  открытого бан-
кинга требует международного сотрудничества в  об-
ласти регулирования этих явлений . В  силу того, что 
процессы цифровизации способствуют все большему 
распространению трансграничного характера оказыва-
емых на финансовом рынке услуг, необходимо разрабо-
тать международные стандарты и нормы для обеспече-
ния согласованности и  эффективности регулирования 
Финтеха на глобальном уровне .

Развитие Финтеха и открытого банкинга ставит перед 
правовым регулированием ряд проблем и вызовов . 

Первая из  таких проблем заключается в  необходи-
мости баланса между инновациями и  защитой прав 
участников рынка . Правовое регулирование должно 
обеспечивать баланс между стимулированием иннова-
ций в области Финтеха и защитой прав участников фи-
нансового рынка . Это требует разработки гибких и адап-
тивных правовых норм, которые могут адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям рынка .

Также важным моментом является обеспечение без-
опасности финансовых данных, поскольку открытый 
банкинг и  Финтех предполагают обработку и  передачу 

больших объёмов финансовых данных . Правовое регу-
лирование должно обеспечивать безопасность этих дан-
ных и защиту прав клиентов на конфиденциальность .

Борьба с финансовыми преступлениями, в свою оче-
редь, заключается в том, что развитие Финтеха и откры-
того банкинга может создать новые возможности для 
финансовых преступлений, таких как мошенничество, 
отмывание денег и  финансирование терроризма . Пра-
вовое регулирование должно включать меры по борьбе 
с этими преступлениями и обеспечению соблюдения за-
конодательства в области противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) .

Безусловно важным вызовом является стремление 
к  гармонизации национального и  международного за-
конодательства . Развитие Финтеха и открытого банкинга 
требует гармонизации национального и международно-
го законодательства для обеспечения согласованности 
и эффективности регулирования на глобальном уровне .

Развитие Финтеха и открытого банкинга способству-
ет формированию экосистем на финансовом рынке, объ-
единяющих различные финансовые услуги и продукты, 
а  также участников финансового рынка . Экосистемы 
на финансовом рынке представляют собой интеграцию 
банковских, инвестиционных, страховых и  других фи-
нансовых услуг в  единую платформу, что обеспечивает 
пользователям удобный и бесшовный доступ к широко-
му спектру финансовых решений .

Основные аспекты взаимосвязи Финтеха, открытого 
банкинга и экосистем проистекают из процесса интегра-
ции услуг на финансовом рынке . Финтех и открытый бан-
кинг позволяют интегрировать различные услуги в еди-
ную платформу, что упрощает доступ пользователей 
к  банковским, инвестиционным, страховым и  другим 
услугам на финансовом рынке . Это способствует созда-
нию удобных и функциональных финансовых экосистем, 
ориентированных на потребности потребителей .

Также открытый банкинг стимулирует сотрудниче-
ство между банками, Финтех-компаниями, платёжными 
системами и другими участниками финансового рынка . 
Это способствует обмену данными, технологиями и луч-
шими практиками, что в свою очередь ускоряет разви-
тие экосистем на  финансовом рынке и  повышает каче-
ство предоставляемых с их использованием услуг .

Открытие новых возможностей для развития бизнес-
моделей в финансовой сфере стало возможным именно 
в  связи с  развитием Финтеха . Например, банки могут 
предлагать своим клиентам доступ к  инвестиционным 
продуктам, страховым услугам и  другим финансовым 
инструментам через единую платформу, что способству-
ет созданию комплексных экосистем . 
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Такое развитие, несмотря на все положительное вли-
яние для экономики и финансового рынка, повлекло по-
вышение конкуренции и  стимулирование инноваций . 
Это способствует появлению новых финансовых продук-
тов и услуг, а также развитию экосистем, ориентирован-
ных на  удовлетворение потребностей пользователей 
и предоставление им максимально удобных и эффектив-
ных решений .

Безусловно, все указанные характерные черты раз-
вития финансовых технологий, Финтеха и  открытого 
банкинга влечет необходимость правового регулирова-
ния финансового рынка, а  именно требует разработки 
новых правовых норм и адаптации существующих норм 
к  условиям цифровой экономики . Правовое регулиро-
вание должно обеспечивать защиту прав участников 
рынка, безопасность финансовых данных и соблюдение 
законодательства в области ПОД/ФТ . Более того, разви-
тие экосистем на  финансовом рынке требует пересмо-
тра и адаптации базовых категорий финансового права, 
поскольку в  значительной степени расширяет предмет 
финансового права, 

Таким образом, Финтех и  открытый банкинг ока-
зывают значительное влияние на  финансовый рынок, 
приводя к изменениям в его структуре, участниках, ин-
струментах и регулировании . Правовое регулирование 
этих явлений требует разработки новых правовых норм 
и адаптации существующих норм к быстро меняющимся 
условиям рынка . Основные вызовы правового регули-
рования включают обеспечение баланса между иннова-
циями и  защитой прав участников рынка, обеспечение 
безопасности финансовых данных, борьбу с  финансо-
выми преступлениями и гармонизацию национального 
и международного законодательства

Финтех и  открытый банкинг играют ключевую роль 
в формировании экосистем на финансовом рынке, спо-
собствуя интеграции финансовых услуг, развитию со-
трудничества между участниками рынка, появлению 
новых бизнес-моделей и  повышению конкуренции . 
Правовое регулирование этих процессов является не-
обходимым условием для обеспечения стабильности 
и  безопасности финансового рынка в  условиях цифро-
вой трансформации .
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Аннотация. После распада СССР в  1991 г. в  России стала формироваться 
своя система публичной власти, основы которой определены в Конституции 
России 1993 г. Определенной новеллой стало введение института местного 
самоуправления, органы которого не  входят в  систему органов государ-
ственной власти. такой подход определил сложности с  регулированием 
статуса органов местного самоуправления, и  прежде всего это касается 
исполнительных органов (местных администраций). В  статье рассматри-
ваются как теоретические, так и  праворегулирующие вопросы, связанные 
с формированием и функционированием местных администраций в муни-
ципальных образованиях. Соответственно исследуются нормы Конституции 
России, федеральных законов, научные труды, в  которых затрагивается 
данная проблематика. Обосновываются предложения по совершенствова-
нию правового статуса исполнительных органов местного самоуправления, 
в частности, предлагается, чтобы местная администрация управлялась кол-
легиально, а не единолично главой местной администрации, как это имеет 
место в настоящее время. 

Ключевые слова: конституция, местное самоуправление, исполнительные 
органы, местная администрация, полномочия, власть.

EXECUTIVE BODIES OF LOCAL  
SELF-GOVERNMENT (THEORETICAL  
AND LEGAL ASPECT)
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Summary. After the collapse of the USSR in 1991, Russia began to form its 
own system of public authority, the foundations of which are defined in 
the Constitution of Russia of 1993. A certain novelty was the introduction 
of the institution of local self-government, the bodies of which are not 
part of the system of state authorities. This approach determined the 
difficulties with regulating the status of local self-government bodies, 
and first of all this concerns executive bodies (local administrations). 
The article considers both theoretical and regulatory issues related to 
the formation and functioning of local administrations in municipalities. 
Accordingly, the norms of the Constitution of Russia, federal laws, scientific 
works that address this issue are examined. The paper substantiates 
proposals for improving the legal status of local government executive 
bodies, in particular, it is proposed that local administration be managed 
collegially, and not solely by the head of the local administration, as is 
currently the case.
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administration, powers, authority.
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Согласно Конституции России (ст . 3) «народ осу-
ществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и  органы 

местного самоуправления» [1] . При  этом согласно ст . 
10 публичная власть разделяется на три ветви (законо-
дательную, исполнительную и  судебную), что отвечает 
современным представлениям о  принципах формиро-
вания и  функционирования публичной власти . Вместе 
с тем в указанной ст . 10 речь идет о «государственной» 
власти, в то время как, исходя из ст . 3 власть имеет место 
и  на нижем, муниципальном уровне, или уровне мест-
ного самоуправления . Возникает вопрос: действует ли 
принцип разделения ветвей власти на местной уровне 
этой власти . Ответ, как представляется, однозначный . Во-
первых, это следует из того, разделение властей на три 
составляющих является общепризнанным . В-вторых, 
Конституционный суд России в  нескольких своих ре-
шениях определяет органы местного самоуправления 
как органы публичной власти в  системе местного са-
моуправления, как органы местной (муниципальной) 
власти [2;3] . В-третьих, данный подход был реализова-
но в самой Конституции России — в соответствии с из-

вестными конституционными поправками-2020 [4] за-
конодатель четко подтвердил эту позицию, указав, что 
органы местного самоуправления и  органы госвласти 
входят в единую систему публичной власти, а значит и к 
органам местного самоуправления применим принцип 
разделения властей . Этот аспект отражен также в ряде 
научных публикаций [5; 6;7;8 и др .] .

При этом, однако, нужно иметь в виду, что в системе 
местного самоуправления современной России отсут-
ствует судебная ветвь власти, что является особенно-
стью муниципального уровня публичной власти . Но на-
личие правотворческих и  исполнительных органов как 
минимум видов публичной власти предусматривается 
в действующем законодательстве, и прежде всего в пока 
еще действующем ФЗ «Об  общем принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
[9] (далее — Закон о МСУ-2003), где в ст . 34 указывается, 
что в муниципальных образованиях обязательными яв-
ляются представительный орган, местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган) и  глава 
муниципального образования . 
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Следует заметить, что за  прошедшие годы функ-
ционирования института местного самоуправления 
в  постсоветской России (после распада СССР в  1991г .) 
полномочия и другие характеристики органов местного 
самоуправления неоднократно менялись, и в этой связи 
статус местной администрации муниципального обра-
зования как исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления представляет повышенный 
интерес, по  многим позициям оставаясь недостаточно 
определенным . Это находит отражение, в  частности, 
в многочисленных изменениях единственной специаль-
ной статьи (ст . 37), посвященной местной администрации 
в  Законе о  МСУ-2003 . Одним из  дискуссионных вопро-
сов заключается в том, что мастная администрация, бу-
дучи властным органом, непосредственно населением 
не формируется . Но при этом согласно ч . 1 ст . 37 Закона 
о  МСУ-2003 местной администрацией руководит глава 
местной администрации на  принципах единоначалия, 
что предполагает широкие полномочия и  большую от-
ветственность . Однако по Закону о МСУ-2003 население 
(депутаты) избирают не  главу местной администрации, 
а главу муниципального образования; при этом в соот-
ветствии с уставом муниципального образования глава 
муниципального образования одновременно является; 
либо 1) главой местной администрации, либо 2) предсе-
дателем представительного органа . 

И вот как раз при втором варианте и  возникает не-
однозначная ситуация отсутствия у  главы местной ад-
министрации мандата избирателей, о  чем ниже пойдет 
речь . Имеются и  другие особенности муниципальной 
исполнительной власти . Отмечается, в частности, что ис-
полнительные органы власти местного самоуправления 
могут осуществлять отдельные государственные полно-
мочия (ст . 19-21 Закона о МСУ-2003), и хотя в таком слу-
чае делегируемые исполнительно-распорядительные 
полномочия носят, по  сути, государственно-правовой, 
публичный характер, но осуществляются иным — него-
сударственным звеном публичной власти, имея в  виду, 
что органы местного самоуправления не входят в систе-
му органов госвласти [10, с . 34] . Однако здесь, как пред-
ставляется, нет противоречия . Дело в  том, что власть 
в  обществе по  определению является публичной  — 
не может быть власти не публичной, поскольку термин 
«власть» в  публично-правовых отношениях означает 
структуры, которые функционируют исключительно 
в  интересах населения, проживающего на  определен-
ной территории, и  которые обладают исключительной 
способностью издавать обязательные для исполне-
ния веления в  отношении неопределенного круга лиц . 
В  этом смысле муниципальная исполнительная власть, 
то есть местная администрация муниципального обра-
зования, не нуждается в каких-либо аргументах для обо-
снования ее публичности . 

Говоря о месте местной администрации в системе вла-
стеотношений с точки зрения указанного выше принци-

па разделения властей, А . Белкин и А . Еремин полагают, 
что в  местном самоуправлении нецелесообразно при-
менять, по  аналогии с  государственной властью, прин-
цип разделения властей [11, с . 123] . Такой позиции при-
держиваются другие ученые, в частности, С .В . Королев, 
Л .Б . Соболева, Е .С . Шугрина и др . Указывается, например, 
что принцип разделения властей в первую очередь оз-
начает ограничение сосредоточия власти в одних руках, 
применение механизмов сдержек и противовесов; такие 
механизмы, необходимые на федеральном уровне, толь-
ко усложнили бы работу органов местного самоуправле-
ния и  затруднили, оперативное принятие решений [12, 
с . 53] . Но ведь есть муниципальные образования (такие, 
как, например, городские округа Новосибирск, Красно-
дар, Казань и  др .), которые по  масштабу управляемых 
ресурсов значительно превосходят некоторые субъек-
ты Федерации, в которых принцип разделения властей 
является обязательным, и в этой связи указанная логика 
представляется неубедительной . 

Согласно другой точке зрения на уровне местного са-
моуправления отсутствует классическое разделение пу-
бличной власти, и только в отношении исполнительных 
органов местного самоуправления просматривается 
определенная параллель с аналогичными федеральны-
ми и региональными органами исполнительной власти, 
однако федеральные законы напрямую не распростра-
няют принцип разделения властей на  уровень местно-
го самоуправления [10, с . 35] . Данная позиция, однако, 
страдает излишним формалистическим подходом — по-
лучается, что если бы имелась конституционная норма 
о разделении властей на местном уровне, то такой под-
ход априори был бы правильным . 

Согласно мнению И .И . Овчинникова, для обеспече-
ния эффективного функционирования местного само-
управления жизненно необходимы оптимальное раз-
граничение полномочий органов власти и  управления, 
взаимный контроль, система сдержек и  противовесов 
[13, с . 165], а Н .А . Емельянов считает, что местному самоу-
правлению во всех странах присущи общедемократиче-
ские признаки, в том числе и разделение власти на пред-
ставительную и исполнительную [14, с . 30] . В этой связи 
следует заметить, что в Законе о МСУ-2003 . имеются от-
дельные элементы системы сдержек и  противовесов 
в отношениях между представительной властью в лице 
представительного органа местного самоуправления 
и исполнительной в лице исполнительных органов мест-
ного самоуправления (местной администрации) и главы 
муниципального образования . Так, согласно ч . 13 ст . 35 
данного закона нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом муниципального образо-
вания, направляется главе муниципального образова-
ния для подписания и обнародования в течение десяти 
дней . Глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия главы местной администрации, имеет 
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право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом муниципального образова-
ния . Однако право вето у главы исполнительной власти 
может быть преодолено представительной властью . Да-
лее, в  соответствии с  ч . 8 ст . 37 2003 г . структура мест-
ной администрации утверждается представительным 
органом местного самоуправления . Есть и  другие ана-
логичные нормы, позволяющие полагать, что в  Законе 
о МСУ-2003 . в целях разграничения функций и обеспече-
ния баланса полномочий с  использованием элементов 
системы сдержек и  противовесов последовательно за-
креплен принцип разграничения полномочий между ис-
полнительными и представительными органами власти 
местного самоуправления . 

При этом в литературе преобладает позиция, соглас-
но которой исполнительная власть, как самостоятельная 
ветвь власти, обладает рядом отличительных признаков, 
в качестве основных из них можно назвать следующие: 
исполнительно-распорядительный характер деятель-
ности; самостоятельность в  рамках своих полномочий; 
подзаконный характер деятельности; постоянный ха-
рактер деятельности; профессиональный характер дея-
тельности; структурированность; легитимность (указан-
ные признаки являются основными, и  они достаточно 
глубоко в  муниципально-правовой литературе (в  том 
числе последних лет [15; 16; 17; 18; 19 и др .]) . Кроме того, 
общепризнанным является и то, что на всех уровнях пу-
бличной власти исполнительная ее составляющая явля-
ется приоритетной с  точки зрения влияния на  жизнео-
беспечение соответствующей территории . Комментируя 
данное обстоятельство, Г .Б . Романовский отмечает то об-
стоятельство, что в  исполнительной власти заключено 
то звено управления, которое практически организует 
жизнь населения, и  в этом проявляется организующий 
характер исполнительной власти [20, с . 83] . Соглашаясь 
с такой позицией, заметим, что местная администрация 
муниципального образования является исполнитель-
ным органом общей компетенции, поскольку данный 
орган — постоянно действующий фактор системы ис-
полнительной власти . Все остальные звенья публично-
го управления — исполнительные органы специальной 
компетенции и  иные структурные образования, свой-
ственные больше государственному управлению, неже-
ли муниципальному, — непостоянны и  изменяемы [21, 
с . 10], более того, их вообще может и не быть, поскольку 
по сути они являются «рабочим механизмом», позволяю-
щим обеспечить процесс управления с учетом отрасле-
вых, межотраслевых и иных особенностей [22, с . 8] . 

Приведенные и иные теоретические положения, ка-
залось бы, дают законодателю основание достаточно 
четко определить правовой статус местной админи-
страции муниципального образования . Однако ситуа-
ция в  данной сфере неоднозначная . Так, законодатель 
не  дает дефиниции местной администрации муници-

пального образования, но  представляется очевидным, 
что такая дефиниция необходима, учитывая ее достаточ-
но сложное правовое положение . Для определения со-
ответствующего понятия необходимо предварительно 
уточнить ряд вопросов . Так, в отмеченной выше норме 
Закона о МСУ-2003 (ч . 2 ст . 34) указывается «местная ад-
министрация», но не указывается «глава местной адми-
нистрации», хотя, как отмечалось выше, именно прежде 
всего персонально от  главы местной администрации, 
а не от местной администрации как органа, зависит ре-
шение важнейших вопросов жизнедеятельности муни-
ципального образования, в том числе движение финан-
совых бюджетных средств [23] . 

Заметим далее, что в практике местная администра-
ция организационно представляет собой совокупность 
структурных подразделений, занимающихся сугубо 
своими специальными направлениями по решению во-
просов местного значения, и  их невозможно объеди-
нить так, чтобы можно было говорить о  местной адми-
нистрации как об  едином органе, который принимает 
какое-либо решение, и  тем более при наличии главы 
местной администрации, обладающим исключительны-
ми полномочиями единолично принимать решения . Та-
кого рода противоречия могут быть сняты, если местная 
администрация будет коллегиальным исполнительным 
органом, принимающим наиболее важные решения для 
конкретного муниципального образования . А  уже чле-
ны этого коллегиального органа будут решать вопро-
сы в  соответствии со своей компетенцией, в  том числе 
глава местной администрации также будет иметь свои 
специальные полномочия, которые, разумеется, долж-
ны быть больше, чем у  других членов коллегиальных 
органов . Формат такого органа, на  наш взгляд, должен 
определяться уставом муниципального образования, 
что позволит повысить ответственность местной адми-
нистрации .

При этом представляется целесообразным, чтобы 
местная администрация на  одну треть состояла из  му-
ниципальных депутатов, и  это будет соответствовать 
историческим традициям . И  тогда, с  учетом нашего 
предложения, понятие местной администрации муни-
ципального образования может быть сформулирована 
следующим образом: это формируемый в соответствии 
с  уставом муниципального образования и  утверждае-
мый муниципальными депутатами коллегиальный ис-
полнительный орган местного самоуправления, наделя-
емый законами и  муниципальными правовыми актами 
собственными полномочиями по  решению вопросов 
местного значения, обеспечивая в повседневном режи-
ме необходимые условия жизнедеятельности муници-
пального образования . 

Кроме того, глава муниципального образования, как 
мы полагаем, всегда должен быть главой местной адми-
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нистрации, и в этом смысле вряд ли есть необходимость 
в  двух должностях — глава муниципального образова-
ния и  глава местной администрации, нужно оставить 
одно лицо, который будет избираемым главой муници-
палитета . При этом необходима оговорка, суть которой 
в том, что в поселениях с небольшой численностью на-
селения (до  500 жителей) принцип коллегиальности 
в  деятельности местной администрации может быть 
заменен на  принцип единоначалия, поскольку колле-
гиальность невозможна просто физически, например, 
когда штат администрации составляют несколько чело-

век; этот подход был использован в  советский период 
применительно к низшему и самому небольшому звену 
системы местных Советов — сельсоветам, и  практика 
показала его правильность . Заметим еще, что разрабо-
танном на  основе конституционных поправок проекте 
нового федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в  единой системе 
публичной власти» [24], регулирование системы орга-
нов местного самоуправления практически не  измени-
лось, соответственно приведенные выше аргументы со-
храняют свою актуальность .
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Аннотация. В статье представлены суждения автора о печально известном 
ГУЛаГе — системе исправительно-трудовых лагерей и  колоний, функцио-
нировавшей с начала 1930-х гг. до середины 1950-х гг. под общим управле-
нием НКВД СССР. Это социально-правового явление анализируются на кон-
цептуальном уровне, в том числе рассматриваются особенности правового 
регулирования исполнения наказания в  виде лишения свободы в  рассма-
триваемый период, научные труды, в которых затрагивается данная тема. 
Отмечается, что в публикациях преобладает критические отношение к де-
ятельности ГУЛаГа, имея в виду нарушения прав заключенных. В немалой 
степени это имело место. Вместе с тем в законодательных и ведомственных 
актах и в определенной степени в правоприменительной практике наблю-
дались и  позитивные составляющие советского пенитенциарной политики 
того времени. Не  всегда учитывается также то обстоятельство, что боль-
шинство заключенных, содержащихся в  исправительно-трудовых лагерях 
и колониях, представляли собой преступников, осужденных за общеуголов-
ные деяния (убийство, изнасилования, кражу и т.д.). Делается вывод о том, 
ГУЛаГ ввиду явно завышенной политизации его деятельности по-прежнему 
имеет противоречивые оценки. 
В исследовании важно изучить различные точки зрения на  данный исто-
рический феномен и исследовать объективные доказательства негативной 
направленности с  точки зрения законодательства. В  контексте правовой 
направленности работы присутствует компонент исторического анализа 
и это важно, т.к. есть возможность сопоставить сведения из различных ис-
точников.
В качестве цели исследования определено выявление места ГУЛага в обще-
ственно-правовом контексте советского государства. Объектом выступает 
правовое поле Советского Союза, предметом исторический феномен ГУЛага.

Ключевые слова: советское государство, ГУЛаГ, лагеря, колонии, заключен-
ные, репрессии, государство, экономика, субъективная оценка, историче-
ские факты.

GULAG AND THE SOVIET STATE  
IN A SOCIAL AND LEGAL CONTEXT

I. Uporov

Summary. The article presents the author’s opinions on the infamous 
GULAG — a system of correctional labor camps and colonies that 
operated from the early 1930s to the mid-1950s under the general 
management of the NKVD of the USSR. This social and legal phenomenon 
is analyzed at the conceptual level, including consideration of the 
features of legal regulation of the execution of punishment in the form 
of imprisonment in the period under review, scientific works that touch 
on this topic. It is noted that the publications are dominated by a critical 
attitude to the activities of the GULAG, bearing in mind the violation of 
the rights of prisoners. To a large extent this was the case. At the same 
time, positive components of the Soviet penitentiary policy of that 
time were also observed in legislative and departmental acts and, to a 
certain extent, in law enforcement practice. The fact that the majority of 
prisoners held in correctional labor camps and colonies were criminals 
convicted of common crimes (murder, rape, theft, etc.) is also not always 
taken into account. The conclusion is made that the GULAG had in mind 
the clearly overstated politicization of its activities still has contradictory 
assessments.
In the study, it is important to examine different points of view on this 
historical phenomenon and to examine objective evidence of a negative 
orientation from the point of view of legislation. In the context of the 
legal focus of the work, there is a component of historical analysis, and 
this is important because it is possible to compare information from 
various sources.
The purpose of the study is to identify the location of the GULAG in the 
social and legal context of the Soviet state. The object is the legal field of 
the Soviet Union, the historical phenomenon of the Gulag is the subject.

Keywords: Soviet state, GULAG, camps, colonies, prisoners, repressions, 
state, economy, subjective assessment, historical facts.
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Введение

С начала 1930-х гг . и  далее до  середины 1950-х гг . 
система исполнения наказания в  виде лишения 
свободы в  СССР де-факто регулировалась ведом-

ственными актами НКВД СССР, в составе которого в ка-
честве самостоятельного главка был печально извест-
ный ГУЛАГ, где также издавались многие нормативные 
документы по  вопросам деятельности исправительно-
трудовых колоний и  исправительно-трудовых лагерей . 
При этом формально действовал Исправительно-трудо-

вой кодекс РСФСР 1933 г . [1] с относительно гуманными 
нормами, в частности, среди лишенных свободы должна 
была в  обязательном порядке проводиться политико-
воспитательная работа, которая представляла собой 
дальнейшее развитие культурно-просветительной ра-
боты . Однако в  правоприменительной практике с  мол-
чаливого согласия властей этот акт в значительной сте-
пени отходил на задний план . Нужно также иметь в виду, 
что со второй половины 1920-х гг . в  стране наметился 
курс на ужесточение в целом уголовной политики, в том 
числе существенно более строго предусматривались 
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наказания за  «контрреволюционные» преступления, то 
есть, преступления против государства . В  результате 
стала наблюдаться переполненность мест лишения сво-
боды .

Именно поэтому мы сталкиваемся со множеством 
противоречивых точек зрения на данный историко-пра-
вовой феномен и одной из задач ставим формирование 
объективного мнения относительно ГУЛага, а также по-
иск доказательств однобокости освещения данного яв-
ления в различных источниках .

Материалы и методы исследования

В работе использован теоретический анализ публи-
каций, посвященных проблематике ГУЛага: В .М . Сырых 
[8], В .Н . Земсков [15], А . Арсланов [18]/

Также изучены работы, представляющие анализ фе-
номена ГУЛага как компонента террора и  результата 
авторитарного политического режима (Н .П . Аблажей, 
А .С . Жанбосинова [9], В .Т . Шаламов [19] .

Подобное разнообразие источников позволяет нам 
сопоставить множество точек зрения на  ГУЛаг как ин-
струментарий исполнения наказания в  правовом поле 
СССР либо как на негативное порождение тоталитариз-
ма, приведшее к множеству жертв .

Результаты и их обсуждение

С учетом довольно сложного экономического поло-
жения предвоенного, военного и  послевоенного вре-
мени, государство не в состоянии было тратить на раз-
витие исправительно-трудовой системы достаточно 
средств . Более того, из  ГУЛАГа было решено извлекать 
экономическую выгоду . Соответственно менялись при-
оритеты в  управлении исправительно-трудовой си-
стемой . Если по  ИТК РСФСР главной задачей, стоявшей 
перед администрацией колоний и  лагерей, было ь ис-
правление и перевоспитание осужденных (по термино-
логии того времени — заключенных) на основе привле-
чения к  общественно полезному труду, то фактически 
исправительно-трудовая система должна была в первую 
очередь работать на  экономику страны, и  все усилия 
государственных органов, исполняющих наказания, 
сводились к  максимально возможному использованию 
осужденных — дешевой рабочей силы — на  разного 
рода народнохозяйственных объектах . 

Реализацию этой задачи НКВД СССР, наделенный 
широчайшими полномочиями, осуществлял, исходя 
из прагматической позиции, когда каждый заключенный 
представлялся не отдельно взятой личностью со своими 
правами и  требующей воспитательно-исправительного 
воздействия, а  прежде всего хозяйственной, рабочей 

единицей; ей создавали в  местах лишения свободы те 
минимально необходимые условия, без которых эта 
рабочая единица не  могла функционировать . При  раз-
работке соответствующих ведомственных нормативных 
актов, закрытых для общества (как и  вся исправитель-
но-трудовая система в  целом) отсутствовала какая-ли-
бо научная база (наука исправительно-трудового пра-
ва в 1930-50-е гг . практически не развивалась), а  также 
предварительное обсуждение в  практических органах 
или опрос мнений работников на местах . Такой подход 
отражал особенности сложившегося к  тому времени 
государственно-политического режима, называемо-
го в  литературе тоталитарным [2;3 и  др .] . Как отмечает 
Д .Ю .  Туманов, «двадцатилетие 1936–1956 гг . — время 
полного господства административно-командных, ка-
рательно-репрессивных методов регулирования прав 
и свобод . Следует констатировать, что это самый мрач-
ный этап в  развитии реализации прав и  свобод совет-
ских граждан» [4, с . 257] . Очевидно, в таком определении 
есть некоторый перегиб, а также упрощение социально-
экономических процессов в нашей стране; однако дан-
ный вопрос мы не рассматриваем .

С учетом экономической составляющей деятель-
ности ГУЛАГа исправительно-трудовые учреждения 
(лагеря и  колонии, при этом лагеря обычно состояли 
из  лагерных отделений, находящихся в  разных местах 
недалеко друг от друга, но объединенных общим управ-
лением; и между лаготделениями и колониями по внеш-
ней атрибутике обычно не  было принципиальных раз-
личий) строились и  оборудовались по  простейшей 
схеме с точки зрения, как экономичности, так и режима . 
Причем, по внутреннему устройству жилых помещений, 
по  сути, повторялся опыт 1920-х гг ., то есть, применял-
ся казарменный тип общежитий для заключенных, что 
было предельно дешево . Однако если в  1920-е гг . под 
места лишения свободы чаще всего подыскивали уже 
готовые здания, строения и  помещения, то позже, осо-
бенно в  1940–50-е гг ., началось активное сооружение 
новых исправительно-трудовых учреждений «от перво-
го колышка» и, как правило, это касалось исправитель-
но-трудовых лагерей . Это было связано с  необходимо-
стью переброски больших масс, заключенных на  места 
строительства крупных народнохозяйственных объек-
тов, а  также для работы в  рудниках, на  лесозаготовках 
и т .д . На довольно обширной огороженной территории 
сколачивали и оборудовали жилые бараки, коммуналь-
но-бытовые объекты и  административные помещения; 
по  периметру заборов с  колючей проволокой устанав-
ливали вышки для часовых . Такого рода учреждения 
росли как грибы по всей стране, образовывая «острова» 
некой особой жизни, что послужило А .И . Солженицыну 
поводом назвать их совокупность архипелагом ГУЛАГ . 
В отдельных лагерях содержалось до нескольких тысяч 
заключенных . Так, в особом горном лагере (г . Норильск) 
на  1 июля 1953 г . находилось 19545 тысяч лишенных 
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свободы, из них на срок 25 лет были осуждены 4264 за-
ключенных, 3 — пожизненно [5, л . 98] . Именно в этот пе-
риод (1930–50-е гг .) и произошло, по существу, коренное 
преобразование системы исполнения уголовного на-
казания в виде лишения свободы, своеобразная испра-
вительно-трудовая структурная революция . Указанный 
тип мест отбывания лишения свободы (лагерь, колония) 
стал абсолютно преобладающим [6, с . 37], он является та-
ковым и в настоящее время (с соответствующими изме-
нениями бытового характера) и, вероятно, пенитенци-
арному учреждению подобного типа уготована в России 
долгая жизнь .

К середине 1930-х гг . вся исправительно-трудовая си-
стема оказалась в управлении одного ведомства — НКВД 
СССР (ранее часть исправительно-трудовых учреждений 
была в ведомстве НКЮ), которое само издавало многие 
акты в сфере исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы, и само же их исполняло . Надзор за де-
ятельностью НКВД СССР со стороны прокуратуры опять 
же формально имел место, но  де-факто прокурорские 
проверки не касались организационно-правовых основ 
функционирования НКВД СССР, учитывая, что исправи-
тельно-трудовая политика определялась монопольно 
правящей ВКП(б), что закреплялось в  сталинской» Кон-
ституции СССР 1936 г ., где в ст . 126 указывалось, что «наи-
более активные и сознательные граждане из рядов ра-
бочего класса и других слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную коммунистическую партию (большеви-
ков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за  укрепление и  развитие социалистического 
строя и представляющую руководящее ядро всех орга-
низаций трудящихся, как общественных, так и  государ-
ственных» [7] .

В таких условиях НКВД СССР являлось одним из  са-
мых могущественных ведомств в советском государстве, 
которое реализовывало политические репрессии и  ко-
торого боялись многие граждане СССР [8;9 и др .] . В дан-
ном контексте нужно отметить, что государственно-
властная система в  СССР в  довоенные годы сложилась 
таким образом, что немногочисленной верхушке выс-
ших партийных и государственных чиновников позволя-
лось свои решения, зачастую субъективные, касавшиеся 
судеб и жизней тысяч наших сограждан, облекать в пра-
вовые акты, с  формальной точки зрения отражавшие 
волю всего народа (например, личное мнение Сталина 
о  нецелесообразности условно-досрочного освобож-
дения заключенных в 1939 г ., оформленное в виде соот-
ветствующего решения законодательного органа) . Мно-
гие из  таких актов противоречили основополагающим 
нормам международного права, принципу социальной 
справедливости, наконец, общечеловеческой морали . 
Однако в  тот период не  было конституционного суда, 
разделения властей и  других институтов демократиче-
ского общества, и поэтому признать такого рода реше-

ния юридически ничтожными было невозможно, в связи 
с чем в тот период с чисто формальной точки зрения они 
считались законными . И лишь значительно позже, на ру-
беже 1990 гг ., ряд решений государственных органов 
того времени были признаны незаконными, в частности, 
в  Законе РСФСР «О  реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18 октября 1991 г . указывалось, что «мил-
лионы людей стали жертвами произвола тоталитарного 
государства, подверглись репрессиям за  политические 
и религиозные убеждения, по социальным, националь-
ным и иным признакам [10], тем же актом признавались 
не  содержащими общественной опасности деяния: ан-
тисоветская агитация и  пропаганда; распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный или общественный строй; нарушение 
законов об  отделении церкви от  государства и  школы 
от церкви; посягательство на личность и права граждан 
под видом исполнения религиозных обрядов, которые 
содержались в  ранее действующем законодательстве; 
посягательство на личность и права граждан под видом 
исполнения религиозных обрядов; побег из мест лише-
ния свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения 
к  принудительному труду в  условиях ограничения сво-
боды лиц, которые находились в указанных местах в свя-
зи с  необоснованными политическими репрессиями .

Следует иметь в виду также и то обстоятельство, что 
основные решения о расширении практики применения 
института лишения свободы (и соответственно втягива-
нии в  орбиту исправительно-трудовых лагерей тысяч 
граждан) принимались все же законодательным путем . 
Более того, нередко они были реакцией, и в значитель-
ной степени небезосновательной, на  негативные соци-
альные явления в обществе . В подтверждение можно на-
звать, например, Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июня 1947 г . «Об усилении охраны собствен-
ности граждан» [11], от  4 января 1949 г . «Об  усилении 
уголовной ответственности за изнасилования» [12] и др . 
Очевидно, что эти решения, предусматривающие доста-
точно длительные сроки лишения свободы, поддержи-
вались большинством населения нашей страны . 

Кроме того, Объективности ради следует заметить 
также следующее . Во-первых, в  исправительно-трудо-
вых учреждениях рассматриваемого периода велась 
определенная воспитательная работа с  заключенны-
ми, развертывалось социалистическое (трудовое) со-
ревнование, развивалась художественная самодея-
тельность, организовывались литературные конкурсы, 
проводились политические занятия; хотя, как отмечает 
М .Г . Детков, эти аспекты были обычно второстепенными 
и  особенно в  военное время, несмотря на  грозные ве-
домственные приказы, предписывающие усилить дан-
ную работу в ИТУ[13, с . 115] . 

А сами исправительно-трудовые учреждения (ко-
лонии и  лагеря) в  качестве основного вида государ-
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ственного учреждения, исполняющего наказание 
в  виде лишение свободы, объективно соответствовало 
социально-экономическим, а  также природно-терри-
ториальным и  другим особенностям нашей страны . 
Подобные учреждения создавались и  ранее, в  период 
Российской империи, это были остроги для содержания 
осужденных к  ссылке в  каторжные работы (в  большой 
мере это относилось и  к осужденным к  отдаче на  вре-
мя в арестантские роты гражданского ведомства) . Тогда 
арестанты также размещались на достаточно обширной, 
огороженной высоченным забором территории, про-
живали в общих помещениях и ежедневно выводились 
под конвоем на  работы, как правило, физически тяже-
лые . А  различия были следующими (при всей условно-
сти сравнения времен прошлого и настоящего столетий 
мы полагаем, что оно все же дает возможность полнее 
обозначить тенденции развития лишения свободы в на-
шей стране) . Во времена империи каторжане проживали 
в  сравнительно небольших помещениях (камерах) — 
до 20 человек, в то время как в лагерях — до ста и бо-
лее . Каторжане спустя некоторое время могли выходить 
на поселение и обзаводиться своим хозяйством . С дру-
гой стороны, в  советском государстве заключенные 
в лагерях имели меньшие сроки наказания и в большин-
стве своем им разрешалось возвращаться на  постоян-
ное место жительства; разумеется, не  было и  телесных 
наказаний . Здания и  другие объекты инфраструктуры 
исправительно-трудовых учреждений тогда строились 
обычно из дерева, что вполне естественно в стране, об-
ладающей огромными лесными запасами; они были ма-
лоэтажны и разбросаны на значительной площади, что 
также было естественно для самой большой в мире стра-
ны . Как представляется, развитие мест лишения свобо-
ды из кирпича, камня и железобетона, что было присуще 
западным странам, в России не имело тогда перспекти-
вы; лишь в крупных городах в рассматриваемый период 
строились подобные учреждения, но они являли собой 
мизерную часть всех мест лишения свободы (и  лишь 
с 1970-х гг . в ИТУ в массовом количестве строиться кир-
пичные здания) .

В целом к началу 1950-х гг . институт наказания в виде 
лишения свободы приобрел весьма характерные черты, 
и  прежде всего это касается формирования основного 
вида исправительно-трудового учреждения . Кроме того, 
исправительно-трудовая система оказалась закрытой 
для общества [14, с . 103] . Порядок и  условия содержа-
ния, лишенных свободы регулировались, как отмеча-
лось выше, большей частью подзаконными (ведомствен-
ными) нормативными актами . 

Соответственно есть основания полгать, что ГУЛАГ 
можно рассматривать как уникальное для истории на-
шей страны социально-политическое и  правовое явле-
ние, имеющее чрезвычайно противоречивый характер . 
В  период ГУЛАГа государство максимально использо-

вало дешевый труд заключенных для выполнения эко-
номических задач, зачастую ценой здоровья и  жизни 
многих тысяч осужденных (в этом смысле ГУЛАГ не пред-
ставляет нового явления в  истории нашей страны — 
многие его элементы наблюдались еще в эпоху Петра I, 
когда также государство использовало дешевый труд 
каторжан) . 

В рассматриваемый период верховенство закона 
как важнейший признак правового государства, в  зна-
чительной мере утратило свою роль, уступив место 
нормотворчеству государственных исполнительных 
органов . Создание исправительно-трудовых лагерей 
преследовало цель, с  одной стороны, и  изначально, 
усилить карательное содержание для «классово-чуж-
дых элементов» и  других опасных для общества пре-
ступников . Вместе с  тем содержащиеся в  Положении 
об исправительно-трудовых лагерях 1930 г ., ИТК РСФСР 
1933 г . других правовых актах нормы сами по себе в це-
лом (за исключением классового признака) были впол-
не прогрессивны с точки зрения пенитенциарной науки 
на  тот период, и  преследовали объективно социально 
полезные задачи, и в этом смысле в них отнюдь не стави-
лась преднамеренно цель возмездия в той степени, ко-
торая оказалась на практике; определенное возмездие 
отчасти вытекало из того же классового признака и в це-
лом из общей карательной политики государства . Это же 
следует из многих, если не из большинства решений, ка-
сающихся ГУЛАГа, где неизменно подчеркивалась цель 
перевоспитания заключенных . Одному из известных ис-
следователей ГУЛАГа В .Н . Земскову это обстоятельство 
на вопрос интервьюера о том, что больше всего пораз-
ило ученого во время изучения гулаговских документов, 
дало основание высказаться о том, что, судя по офици-
альным документам, ГУЛАГ — «не столько карательный 
орган, сколько воспитывающий . В  представлении со-
ставителей годовых отчетов ГУЛАГа — этот «архипелаг» 
выглядел чуть ли не  благотворительным учреждением, 
помогающим заблудшим гражданам стать активными 
строителями социализма» [15, с . 59] . Но одновременно, 
фактически, имели место массовые незаконные уголов-
но-политическими репрессии, о чем этот автор пишет во 
многих своих публикациях, например, в 2012 г . [16]

Следует также подчеркнуть, что в  период ГУЛАГа 
были заложены основы, определившие на последующие 
годы (а по некоторым элементам до настоящего време-
ни) организационно-педагогические основы исправи-
тельного процесса в местах лишения свободы . Отметим 
также, что в целом масштабы применения института на-
казания в виде лишения свободы значительно возросли .

Как видно, однозначной оценки ГУЛАГу давать 
нельзя . И  в этом смысле мы не  можем полностью со-
гласиться с  авторами, которые представляют ГУЛАГ ис-
ключительно как трагический период в  нашей стране . 
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Так, по  мнению В . Подороги, «сталинская колонизация 
Севера, Сибири и  Дальнего Востока оставалась само-
целью государственного разума, расширяющего свои 
границы, то есть определялась абстрактными стратеги-
ческими механизмами такого типа функционирования 
власти … Лагеря ГУЛАГа не создавали необходимой для 
освоения техно-социо-культурной инфраструктуры, да 
она и не требовалась, ибо всякое стратифицированное 
пространство опасно для политического режима, при-
водным ремнем которого всегда был миф о продуктив-
ности непрерывно применяемого насилия . Громадная 
масса переселяемых людей, «строителей коммунизма», 
постепенно потерявших всякую социальную опору, ду-
ховно-культурную память, полчища зомби — даже они 
не смогли освоить эти колоссальные пространства с су-
ровым климатом» [17, с . 109] . А . Арсланов в своей рабо-
те утверждает, что «лагеря и тюрьмы созданы для того, 
чтобы сломать человека, превратить его в  покорное 
животное» [18, с . 180] . Известна жесткая критика ГУЛА-
ГА, побывавшего там в качестве заключенного писателя 
В .Т . Шаламова . В  одном из  писем А .И . Солженицыну он 
пишет, что «большего презрения к  человеку, большего 
презрения к труду нельзя встретить» [19, с . 85] . 

Как представляется, в  оценках ГУЛАГа нельзя упу-
скать из виду бытовых условий и социально-психологи-
ческого настроения большей части населения СССР того 
времени . Труд по Конституции СССР был тогда обязатель-
ным, являлся «делом долга и чести» для всех трудоспо-
собных граждан, а не только для заключенных, и за ве-
дение паразитического образа жизни была установлена 
уголовная ответственность, а в предвоенный и военный 
периоды работникам запрещалось вообще увольняться 
с  предприятия, на  котором они работали, то есть «сво-
бодные» граждане находились, по сути дела, в условиях 
значительной несвободы . Бытовые условия большой 
части населения также нельзя назвать комфортными . 
На  фоне указанных обстоятельств ГУЛАГ вряд ли мож-
но однозначно считать неким чудовищем, левиафаном . 
Не случайно самую жесткую критику ГУЛАГу дают имен-
но представители интеллигенции, люди с обостренным 
чувством к унижению человеческого достоинства .

Выводы

На окончательном этапе нашей работы необходимо 
еще раз подчеркнуть, что нельзя забывать о  том, что 
ГУЛАГ — это не только и не столько политическое явле-
ние, сколько государственно-необходимое . Большин-
ство обитателей лагерей и тюрем были все же обычные 
преступники — убийцы, воры, грабители, насильники, 
мошенники и т .д . В этом смысле ГУЛАГ представлял со-
бой обычную систему мест лишения свободы, которая 
имеется в любом государстве . Другое дело, что по сво-
им масштабам политизации этой сферы, числу невинных 
жертв, оказавшихся в исправительно-трудовых лагерях, 
ГУЛАГ вышел за  рамки «обычности» и  стал предметом 
широкого общественного обсуждения, что вполне спра-
ведливо с  точки зрения общественных нравственных 
устоев . Это касается и условий труда, заключенных в от-
даленных ИТЛ [20] .

Обратим внимание еще на то, что переход ГУЛАГов-
ского периода к  послеГУЛАГовскому периоду с  точки 
зрения организационного порядка в  местах лишения 
свободы проходил относительно плавно, без массовых 
эксцессов в местах лишения свободы (если иметь в виду 
всю систему мест лишения свободы) в связи с разоблаче-
нием культа личности Сталина, то есть в связи с опреде-
ленными изменениями в обществе (мы особо подчерки-
ваем эту связь) . ГУЛАГ не был разоблачаем — в отличие 
от общей государственной политики, проводимой в этот 
же период, то есть с середины 1930-х до начал 1950-х гг . 
(так, в докладе Хрущева на ХХ съезде КПСС ГУЛАГ не упо-
минается ни разу, хотя можно было предположить, что 
если бы там имели место массовые чудовищные наруше-
ния прав заключенных, то это нашло бы отражение в до-
кладе) . Сказанное не означает, разумеется, что есть ос-
нования хоть как-то оправдать виновных в нарушениях 
фундаментальных правах заключенных как людей, в том 
числе права на жизнь, на достоинство личности, на лич-
ную неприкосновенность, которые имели место в пери-
од ГУЛАГа . Все вместе это лишь подтверждает сложность 
и  противоречивость пенитенциарной политики совет-
ского государства в рассматриваемый период .
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Аннотация. Статья посвящена анализу причин и условий совершения пре-
ступлений против правосудия, связанных с доказательственным процессом 
(ст. 306–310 УК РФ). На основе криминологического и уголовно-правового 
подходов выделены ключевые детерминанты: личная заинтересован-
ность, страх, месть, низкий уровень правосознания, а  также системные 
факторы  — коррупция, несовершенство законодательства и  социально-
экономическая нестабильность. Особое внимание уделено классификации 
Б.В.  Коробейникова, акцентирующей нарушения в  работе с  доказатель-
ствами как отдельную категорию преступлений. автор подчеркивает вза-
имосвязь кризиса правоохранительной системы после 1991 года, давления 
региональных элит и  противоречий в  правовом регулировании, что сни-
жает эффективность судопроизводства. В  качестве мер противодействия 
предложен комплексный подход, включающий реформу законодательства, 
борьбу с коррупцией, техническую модернизацию и повышение правовой 
культуры. Исследование обосновывает необходимость адресной профи-
лактики, учитывающей региональную специфику и  оценку внедряемых 
реформ.

Ключевые слова: правосудие, преступления против правосудия, система, 
доказательства, профилактика, детерминанты.
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Summary. The article is devoted to the analysis of the causes and 
conditions of committing crimes against justice related to the evidentiary 
process (Articles 306–310 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
Based on the criminological and criminal law approaches, the key 
determinants are identified: personal interest, fear, revenge, low level 
of legal awareness, as well as systemic factors — corruption, imperfect 
legislation and socio-economic instability. Particular attention is paid to 
the classification of B.V. Korobeynikov, emphasizing violations in working 
with evidence as a separate category of crimes. The author emphasizes the 
relationship between the crisis of the law enforcement system after 1991, 
pressure from regional elites and contradictions in legal regulation, which 
reduces the effectiveness of legal proceedings. As countermeasures, a 
comprehensive approach is proposed, including legislative reform, the 
fight against corruption, technical modernization and raising the legal 
culture. The study substantiates the need for targeted prevention, taking 
into account regional specifics and an assessment of the reforms being 
implemented.

Keywords: justice, crimes against justice, system, evidence, prevention, 
determinants.
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Причины, лежащие в  основе преступности, можно 
определить как комплекс социальных и  психоло-
гических факторов, которые напрямую стимулиру-

ют возникновение и распространение противоправных 
действий . Эти причины выступают основой, закономер-
но ведущей к  криминальным последствиям . В  отличие 
от  них, условия преступности не  являются первичным 
источником, но  создают благоприятную среду для ре-
ализации причин . Они усиливают их влияние, упрощая 
формирование мотивов и  обстоятельств, подталкиваю-
щих к нарушениям закона .

Если говорить об  условиях, то их суть заключается 
в  совокупности внешних обстоятельств, которые, хотя 
и не вызывают преступность самостоятельно, становят-
ся «катализаторами» для ее проявления . Например, та-
кие факторы, как низкий уровень жизни, слабость пра-
вовых институтов или отсутствие социальных лифтов, 
не  порождают преступления напрямую, но  формируют 
почву, на которой легче возникают конфликты, корруп-
ция или иные формы девиантного поведения .

Таким образом, причины и  условия образуют вза-
имосвязанную систему: первые задают направление, 
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вторые — открывают возможности для реализации 
противоправных намерений . Эта связь особенно замет-
на в ситуациях, где личностные мотивы (жажда наживы, 
месть) сочетаются с системными пробелами, такими как 
недостатки законодательства или неэффективность пра-
воохранительных органов . [2]

В криминологической науке причины и  условия, 
влияющие на  совершение противоправных деяний, 
объединяются под термином «детерминанты престу-
плений» . При  изучении преступлений против право-
судия, даже с  учетом их криминологической природы, 
ключевое значение имеет уголовно-правовая классифи-
кация . В теории уголовного права выделяют несколько 
подходов к систематизации таких деяний, опирающихся 
на особенности их объективной стороны и субъектного 
состава .

По мнению В .И . Задорожного, «преступник, престу-
пление и жертва взаимосвязаны друг с другом сложной 
системой отношений», следовательно, подробная ха-
рактеристика личности преступника позволит анали-
зировать остальные элементы данной цепи . Определив 
детерминанты преступности по  конкретному составу, 
можно выявить совокупности условий и  причин, что 
в свою очередь поспособствует разработке мер профи-
лактики . [4] 

В том числе специальная профилактика — структура 
воздействия на  процессы детерминации и  причинно-
сти преступности, касающиеся отдельных социальных 
групп, сфер деятельности и  объектов, характеризую-
щихся повышенной вероятностью совершения престу-
плений . [5]

Ярким примером служит классификация Б . В . Коро-
бейникова, который разделяет преступления против 
правосудия на пять категорий:

1 . Посягательства на независимость и авторитет 
судебной системы (ст . 294–298 УК РФ) . Сюда вхо-
дят действия, угрожающие безопасности судей, 
давление на участников процесса, а также попыт-
ки дискредитировать судебные решения .

2 . Преступления, совершаемые должностными ли-
цами (ст . 299–305 УК РФ) . Речь идет о злоупотре-
блениях со стороны судей, прокуроров, следова-
телей или участников гражданских дел, например, 
незаконное задержании или фальсификации про-
цессуальных документов .

3 . Нарушения в  работе с  доказательствами 
(ст . 306–310 УК РФ) . Эта группа включает ложные 
показания, сокрытие улик, подкуп свидетелей 
и разглашение данных следствия .

4 . Противодействие исполнению судебных решений 
(ст . 311–315 УК РФ) . Примеры: уклонение от реали-
зации приговора, уничтожение имущества, подле-

жащего конфискации, или воспрепятствование 
работе судебных приставов .

5 . Преступления, связанные с  сокрытием других 
правонарушений (ст . 316 УК РФ) . Сюда относится 
укрывательство особо тяжких деяний, не обещан-
ное заранее . [3]

В рамках настоящего исследования интерес пред-
ставляет третья группа преступных деяний .

Анализ причин преступности требует комплексно-
го подхода, учитывающего как общественные тенден-
ции, так и  личностные факторы . Серьёзной проблемой 
остаётся кризис правоохранительной системы, который 
усугубился после 1991 года . Распад СССР привёл к мас-
штабному оттоку опытных специалистов из органов пра-
вопорядка в  коммерческий сектор, что резко снизило 
профессиональный потенциал следствия и судов . Одно-
временно с ростом криминальной активности увеличи-
лась нагрузка на судебные инстанции, которые переста-
ли справляться с потоком уголовных и гражданских дел .

Ситуацию осложняет слабая защита участников про-
цессов — от судей до потерпевших . Региональные эли-
ты часто вмешиваются в работу следственных органов, 
лоббируя прекращение дел в отношении «нужных» лиц 
или вынесение предпочтительных решений . Это, вместе 
с  низкой вероятностью реального наказания даже для 
опасных преступников, провоцирует правовой ниги-
лизм . По данным экспертов, каждый второй случай дав-
ления на  судей или следователей остаётся без послед-
ствий .

Корень многих проблем кроется в законодательных 
противоречиях . Чрезмерное количество декларатив-
ных норм, по словам Президента РФ В .В . Путина, созда-
ёт почву для субъективного толкования законов . Когда 
правоприменитель может выбирать статьи «по усмотре-
нию», это не только открывает путь коррупции, но и раз-
рушает веру граждан в справедливость государства . На-
пример, в 2022 году 40 % опрошенных россиян назвали 
судебную систему необъективной, что напрямую связа-
но с пробелами в правовом регулировании .

Таким образом, преступность питается не только лич-
ными мотивами, но  и системными сбоями — от  кадро-
вого голода до  политического вмешательства и  несо-
вершенства правовой базы . Без решения этих вопросов 
любые меры профилактики останутся полумерами .[1]

От общей характеристики стоит перейти к причинам 
условиям с краткой характеристикой по каждому из рас-
сматриваемых составов .

Преступления, затрагивающие интересы правосу-
дия в сфере доказательственного процесса (ст . 306–310 
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УК РФ), представляют собой серьезную угрозу для функ-
ционирования правовой системы . Их совершение об-
условлено комплексом социальных, психологических, 
экономических и институциональных факторов . Анализ 
данных факторов позволяет выделить ключевые причи-
ны и условия, способствующие подобным нарушениям .

1 . Причины совершения преступлений

а) Личная заинтересованность и корыстные мотивы

Основной причиной преступлений, таких как заведо-
мо ложный донос (ст . 306 УК РФ) или подкуп свидетеля 
(ст . 309 УК РФ), является стремление изменить ход су-
допроизводства в  свою пользу . Например, ложные по-
казания (ст . 307 УК РФ) часто даются с  целью избежать 
ответственности, защитить третьих лиц или получить 
материальную выгоду .

б) Страх и принуждение

Угрозы физической расправы, шантаж или давление 
со стороны преступных групп могут вынуждать лицо от-
казываться от дачи показаний (ст . 308 УК РФ) или согла-
шаться на фальсификацию доказательств . Особенно это 
характерно для дел, связанных с  организованной пре-
ступностью .

в) Месть и конфликтные отношения

Заведомо ложный донос (ст . 306 УК РФ) нередко ста-
новится инструментом мести в  рамках межличностных 
или профессиональных конфликтов . Аналогично раз-
глашение данных следствия (ст . 310 УК РФ) может быть 
продиктовано желанием навредить участнику процесса .

г) Низкий уровень правосознания

Непонимание значимости судопроизводства, право-
вой нигилизм и  недоверие к  правоохранительной си-
стеме провоцируют граждан на  совершение правона-
рушений . Например, отказ от дачи показаний (ст . 308 УК 
РФ) иногда объясняется убеждением в неэффективности 
правосудия .

2 . Условия, способствующие совершению престу-
плений

а) Несовершенство законодательства

Пробелы в  нормативном регулировании, такие как 
отсутствие четких процедур защиты свидетелей или не-
достаточная регламентация сбора доказательств, соз-
дают возможности для злоупотреблений . Например, 
разглашение данных предварительного расследования 
(ст . 310 УК РФ) часто связано с  недостаточной защитой 
конфиденциальной информации .

б) Коррупция в системе правосудия

Взаимодействие должностных лиц с  преступными 
элементами, включая сокрытие доказательств или фаль-
сификацию протоколов, формирует среду для соверше-
ния преступлений . Это особенно актуально для ст . 309 
УК РФ (подкуп или принуждение свидетеля) .

в) Организационные недостатки следствия

Слабая техническая оснащенность, низкая квалифи-
кация сотрудников и  перегруженность правоохрани-
тельных органов снижают эффективность выявления 
преступлений . Например, задержки в  расследовании 
могут подтолкнуть участников процесса к фальсифика-
ции доказательств .

г) Недостаточная защита участников процесса

Отсутствие программ защиты свидетелей, аноним-
ности или психологической поддержки повышает риски 
давления на потерпевших и свидетелей, что способству-
ет нарушениям по ст . 308–310 УК РФ .

д) Социально-экономическая нестабильность

Бедность, безработица и  социальное неравенство 
создают почву для коррупционных сделок . Например, 
лица с  низким доходом легче соглашаются на  подкуп 
(ст . 309 УК РФ) ради финансовой выгоды .

Исследование причин и  условий совершения пре-
ступлений против правосудия, связанных с  получе-
нием, использованием и  сохранением доказательств 
(ст .  306–310 УК РФ), демонстрирует их сложную приро-
ду, обусловленную взаимодействием социальных, пси-
хологических, экономических и  институциональных 
детерминант . На  индивидуальном уровне ключевыми 
причинами выступают корыстные мотивы, страх, месть 
и  низкий уровень правосознания, что подчеркивает 
роль личностных деформаций в  генезисе данных пре-
ступлений . На социально-системном уровне решающее 
значение имеют такие условия, как несовершенство 
законодательства, коррупция в  правоохранительных 
органах, организационная слабость следствия, недоста-
точная защита участников процесса и социально-эконо-
мическая нестабильность .

Противодействие указанным преступлениям требует 
комплексного подхода:

1 . Совершенствование законодательства — устра-
нение пробелов в  регулировании доказатель-
ственного процесса, усиление защиты конфиден-
циальности данных и свидетелей .

2 . Борьба с  коррупцией — повышение прозрачно-
сти работы правоохранительных органов и судов, 
внедрение механизмов независимого контроля .
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3 . Техническое и  кадровое укрепление системы — 
модернизация следственных методов, обучение 
сотрудников, снижение нагрузки на суды .

4 . Социальная поддержка участников процесса — 
расширение программ защиты свидетелей, пси-
хологической помощи и анонимности .

5 . Повышение правовой культуры — популяриза-
ция ценности правосудия через образовательные 
и информационные кампании .

Только синтез этих мер позволит минимизировать 
влияние криминогенных факторов и укрепить авторитет 
правовой системы . Дальнейшие исследования целесоо-
бразно направить на  анализ региональной специфики 
преступлений против правосудия и оценку эффективно-
сти внедряемых реформ, что будет способствовать раз-
работке более адресных стратегий профилактики .
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Современный мир стремительно движется к повсе-
местной цифровизации, и интернет вещей (Internet 
of Things, IoT) занимает в  этом процессе ключе-

вое место . По  прогнозам исследовательской компании 
Transforma Insights количество IoT-устройств в мире вы-
растет до 5 миллиардов к 2030 году1 . Однако столь бур-
ное развитие технологии создает серьезные вызовы для 
правовой системы, которая не успевает адаптироваться 
к новым реалиям .

IoT-технологии проникли во все сферы жизни: от ум-
ных домов и  носимых гаджетов до  промышленных си-
стем и  городской инфраструктуры . При  этом правовое 
регулирование этой области остается фрагментарным 
и  несистемным, что создает значительные риски для 
безопасности [11–13], конфиденциальности и  устойчи-
вого развития цифровой экономики [6] .

Данная работа посвящена анализу ключевых про-
блем правового регулирования IoT и  поиску путей их 
решения .

1 Current IoT Forecast Highlights. URL: https://transformainsights.
com/research/forecast/highlights (Дата обращения: 21.04.2025).

Основные правовые проблемы IoT

Проблема правового определения и классификации IoT

Одна из  основных проблем правового регулирова-
ния IoT заключается в отсутствии единого юридического 
определения интернета вещей . В разных странах и даже 
в  различных нормативных актах одной страны можно 
встретить противоречивые трактовки этого понятия .

Например, в  Европейском союзе IoT определяет-
ся как «инфраструктура взаимосвязанных физических 
объектов»2, тогда как в американском законодательстве 
акцент делается на «автономные устройства, способные 
собирать и передавать данные»3 .

2 Europe’s Internet of Things Policy.URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/policies/internet-things-policy (Дата обращения: 
21.04.2025).

3 S.1691 — A bill to provide minimal cybersecurity operational 
standards for Internet-connected devices purchased by Federal 
agencies, and for other purposes. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/senate-bill/1691/text?s=1&r=1&q=%7B%22sear
ch%22%3A%22To+provide+minimal+cybersecurity+operational+st
andards+for+Internet-connected+devices+purchased+by+Federal+
agencies%2C+and+for+other+purpose%22%7D (Дата обращения: 
21.04.2025).
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Отсутствие четко закреплённого законодательного 
определения IoT создает правовую неопределенность . 
Эта проблема усугубляется отсутствием четкой класси-
фикации IoT-устройств . Необходимо различать:

•	 Потребительские устройства (умные часы, домаш-
ние помощники);

•	 Промышленные системы (IIoT);
•	 Устройства критической инфраструктуры (напри-

мер, умные сети энергоснабжения)
•	 Медицинские IoT-устройства

Каждая из этих категорий требует особого правово-
го подхода, но современное законодательство не делает 
таких различий .

В Российском законодательстве IoT упоминается:
1 . В Указе Президента РФ от  09 .05 .2017 N 203 

«О  Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»: 
«интернет вещей — концепция вычислительной 
сети, соединяющей вещи (физические предметы), 
оснащенные встроенными информационными 
технологиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой без участия человека;» [1] .

2 . В Распоряжении Правительства РФ от  25 .03 .2020 
N 724-р «Об  утверждении Концепции обеспече-
ния безопасности дорожного движения с  уча-
стием беспилотных транспортных средств на  ав-
томобильных дорогах общего пользования»: 
« . . .»интернет вещей» — совокупность сетей меж-
машинных коммуникаций и  систем хранения 
(обработки) больших данных, в  которых за  счет 
подключения датчиков и  актуаторов (исполни-
тельных механизмов) к  сети реализуется циф-
ровизация различных процессов и  объектов 
(Internet of Things, IoT); . . .» [2] .

В законодательстве РФ имеют связь с регулировани-
ем интернета вещей Федеральный закон от  27 .07 .2006 
N 152-ФЗ (ред . от 08 .08 .2024) «О персональных данных» 
[3], Федеральный закон от  27 .07 .2006 N 149-ФЗ (ред . 
от  23 .11 .2024) «Об  информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (с изм . и доп ., вступ . 
в силу с 01 .01 .2025) [4], Доктрина информационной безо-
пасности Российской Федерации, утверждённая Указом 
Президента РФ от 05 .12 .2016 N 646 [5] .

В пункте 3 статьи 5, закона «О персональных данных» 
говорится о  том, что «не  допускается объединение баз 
данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой» [3] . В пункте 2 этой же статьи также подчеркива-
ется, что «обработка персональных данных должна огра-
ничиваться достижением конкретных, заранее опре-
деленных и законных целей . Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с  целями сбора 

персональных данных» [3] . Следуя этим принципам, 
очевидно, что необходимо указать, с какой целью обра-
батываются данные конкретного человека . Кроме того, 
данные должны быть уничтожены или обезличены сразу 
по окончании срока выполнения цели, для которой они 
были собраны . 

Таким образом, производителям устройств Интерне-
та вещей необходимо информировать пользователей 
о  целях обработки их персональных данных и  сроках 
их хранения . Статья 6 этого же закона требует согласия 
пользователя на  обработку его персональных данных, 
включая те, которые поступают от IoT-устройств . Кроме 
того, так как частная жизнь человека обладает непри-
косновенностью, то сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия является нарушением . 

Учитывая технические возможности IoT-устройств, 
сложно сказать какую именно информацию они соби-
рают о человеке . Поэтому, для технологии Интернета ве-
щей данный пункт требует пересмотра .

Доктрина информационной безопасности свиде-
тельствует о  растущем осознании государством значи-
мости информационного права в нашей жизни, включая 
необходимость обеспечения информационной безопас-
ности в сфере Интернета вещей, поскольку число поль-
зователей данной технологии неуклонно растёт .

В настоящее время происходит формирование базы 
для разработки соответствующих норм . Например, «до-
рожная карта», в  приказе Минкомсвязи России № 637 
«Об  утверждении Плана (дорожной карты) реализации 
Концепции построения и  развития узкополосных бес-
проводных сетей связи «Интернета вещей» на террито-
рии Российской Федерации» . Этот документ должен ут-
вердить список федеральных органов исполнительной 
власти, ответственных за  формирование и  одобрение 
моделей угроз со стороны нарушителей для систем Ин-
тернета вещей, что уже указывает на  осведомленность 
государственных органов о данной проблеме .

Некоторые пункты этого плана включают: «
•	 Утверждение моделей угроз и  нарушителей для 

различных систем узкополосных беспроводных 
сетей связи «Интернета вещей» .

•	 Проведение пилотных проектов по  развёртыва-
нию различных систем идентификации устройств 
«Интернета вещей» .

•	 Международная и национальная стандартизация 
в области узкополосных беспроводных сетей свя-
зи «Интернета вещей» .

•	 Нормативно-правовое обеспечение построения 
и  развития узкополосных беспроводных сетей 
связи «Интернета вещей» на территории Россий-
ской Федерации .
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•	 Радиочастотное обеспечение узкополосных бес-
проводных сетей связи «Интернета вещей» .

•	 Разработка отраслевых разделов Концепции по-
строения и  развития узкополосных беспровод-
ных сетей связи «Интернета вещей» на  террито-
рии Российской Федерации .»4

Проблема защиты персональных данных

IoT-устройства собирают колоссальные объемы пер-
сональных данных, часто без должного информирова-
ния пользователей . Особую озабоченность вызывают:

•	 Данные о местоположении (геотрекинг)
•	 Биометрические данные (отпечатки пальцев, рас-

познавание лица)
•	 Поведенческие данные (привычки, распорядок дня)
•	 Даже физиологические показатели (пульс, давление)

Современные правовые системы не всегда способны 
адекватно регулировать эти вопросы . Например, прин-
цип «согласия на  обработку данных», закрепленный 
в GDPR5, трудно реализовать для IoT, где данные собира-
ются постоянно и автоматически .

Яркий пример проблемы — случай с  умными теле-
визорами Vizio, которые тайно собирали данные о про-
смотрах пользователей и продавали их рекламодателям . 
Компания была оштрафована на $2,2 млн, но подобные 
случаи продолжают происходить регулярно6 .

Вопросы кибербезопасности

IoT-устройства стали слабым звеном в кибербезопас-
ности . Эксперты «Лаборатории Касперского» заявляли, 
что IoT-устройства часто отличаются слабой защитой, 
которую легко взломать7 . По данным исследования Palo 
Alto Networks8:

4 Приказ Минкомсвязи России от 31.10.2019 N 637 «Об утверж-
дении Плана (дорожной карты) реализации Концепции построения 
и развития узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета 
вещей» на территории Российской Федерации». URL: https://digital.
gov.ru/uploaded/files/plan-dorozhnaya-karta-realizatsii-kontseptsii-
postroeniya-i-razvitiya-uzkopolosnyih-besprovodnyih-setej-svyazi-
interneta-veschej-na-territorii-rossijskoj-federatsii_995PGX0.pdf (Дата 
обращения: 25.04.2025).

5 General Data Protection Regulation. URL: https://gdpr-info.eu/ 
(Дата обращения: 21.04.2025).

6 VIZIO to Pay $2.2 Million to FTC, State of New Jersey to Settle 
Charges It Collected Viewing Histories on 11 Million Smart Televisions 
without Users’ Consent. URL: https://www.ftc.gov/news-events/
news/press-releases/2017/02/vizio-pay-22-million-ftc-state-new-
jersey-settle-charges-it-collected-viewing-histories-11-million (Дата 
обращения: 21.04.2025).

7 Исследование «Лаборатории Касперского» показало, на-
сколько плохо защищены умные устройства. Рассказываем, как 
с этим жить. URL:https://www.kaspersky-security.ru/1392.html (Дата 
обращения: 21.04.2025).

8 2020 Unit 42 IoT Threat Report. URL:https://unit42.
paloaltonetworks.com/iot-threat-report-2020 (Дата обращения: 
21.04.2025).

•	 98 % трафика IoT-устройств не шифруется
•	 57 % устройств уязвимы к атакам средней или вы-

сокой степени тяжести
•	 41 % атак происходит через устаревшие протоколы

Особенно тревожны случаи использования IoT-
устройств в  масштабных DDoS-атаках . Ботнет Mirai 
в 2016 году, состоявший из камер наблюдения и марш-
рутизаторов, парализовал работу Twitter, Netflix и других 
крупных сервисов9 .

Проблема усугубляется тем, что многие производи-
тели экономят на  безопасности, а  пользователи не  ис-
пользуют надёжные пароли . В  результате формируется 
огромная уязвимая экосистема .

Проблемы ответственности

С развитием автономных IoT-систем возникает слож-
ный вопрос ответственности за причиненный вред . Рас-
смотрим несколько сценариев: Беспилотный автомо-
биль совершил ДТП — кто виноват? Умный медицинский 
прибор ошибся в диагнозе — кто ответит? Взломанная 
система «умного дома» стала причиной пожара — чья 
вина?

Современное законодательство не дает четких отве-
тов на эти вопросы . В разных странах суды принимают 
противоречивые решения, что создает правовую не-
определенность для всех участников рынка .

Проблемы стандартизации и совместимости

Отсутствие единых стандартов [7] — серьезный ба-
рьер для развития IoT . Разные производители используют:

•	 Различные протоколы связи (Zigbee, Z-Wave, 
Bluetooth, Wi-Fi)

•	 Несовместимые платформы
•	 Собственные стандарты безопасности

Это приводит к фрагментации рынка и усложняет ре-
гулирование . Потребитель, купивший устройство одной 
экосистемы, оказывается «заперт» в ней и не может лег-
ко перейти на другую платформу .

Пути решения правовых проблем IoT

Разработка комплексного законодательства

Необходимо принятие специализированных законов 
об IoT, которые:

•	 Предоставят четкое юридическое определение 
IoT

9 Крупнейшие кибератаки в  истории. URL: https://ddos-
guard.ru/blog/krupneishie-kiberataki-v-istorii (Дата обращения: 
21.04.2025).
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•	 Установят классификацию устройств
•	 Определят права и обязанности всех участников

Хорошим примером может служить европейский 
«Акт о  киберустойчивости» (Cyber Resilience Act), кото-
рый вводит обязательные требования безопасности для 
IoT-устройств10 .

Усиление защиты данных

Для решения проблем с персональными данными не-
обходимо:

•	 Разработать специальные правила согласия для 
IoT

•	 Ввести обязательное шифрование данных
•	 Установить четкие сроки хранения данных
•	 Предусмотреть «право на забвение» для IoT

Особое внимание следует уделить «проектируемой 
конфиденциальности» (Privacy by Design) — принци-
пу, согласно которому защита данных закладывается 
в устройство на этапе проектирования .

Повышение стандартов безопасности

Для решения проблем кибербезопасности необхо- 
димо:

•	 Ввести обязательную сертификацию IoT-устройств
•	 Запретить использование слабых паролей
•	 Установить обязательные сроки обновления ПО
•	 Создать систему мониторинга угроз

Пример удачного регулирования — британский 
закон PSTI (Product Security and Telecommunications 
Infrastructure)11, который вводит жесткие требования 
к безопасности IoT . 

Вот некоторые требования этого закона:
•	 Запрет на  использование стандартных паролей . 

У  каждого устройства должен быть уникальный 
пароль или пользователи должны устанавливать 
свой собственный пароль при настройке .

•	 Обновления безопасности . Производители долж-
ны предоставлять обновления безопасности в те-
чение разумного периода, чтобы устройства оста-
вались защищёнными от известных уязвимостей .

•	 Отчетность о уязвимостях . Производители долж-
ны сообщать правительству о  любых значитель-

10 The Cybersecurity Strategy. URL:https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy (Дата обращения: 
21.04.2025).

11 The UK Product Security and Telecommunications Infrastructure 
(Product Security) regime. URL: https://www.gov.uk/government/
publications/the-uk-product-security-and-telecommunications-
infrastructure-product-security-regime (Дата обращения: 
21.04.2025).

ных уязвимостях безопасности в своих продуктах 
в течение определённого срока .

•	 Штрафы за  несоблюдение . Правительство может 
наложить значительные штрафы на компании, ко-
торые не соблюдают требования безопасности .

Четкое определение ответственности

Необходимо законодательно закрепить:
•	 Виды ответственности (производителя, операто-

ра, пользователя)
•	 Механизмы страхования ответственности
•	 Процедуры возмещения вреда
•	 Особые правила для автономных систем

Важно разработать гибкую систему, которая будет 
справедливо распределять ответственность между все-
ми участниками .

Международная гармонизация

Решение проблем IoT требует международного со-
трудничества:

•	 Разработка единых стандартов (через ITU, ISO, 
IEEE)

•	 Гармонизация законодательства
•	 Создание международных органов по сертифика-

ции
•	 Обмен информацией об угрозах

Перспективным направлением является развитие 
таких инициатив, как стандарт Matter для умного дома12, 
который поддерживают крупнейшие технологические 
компании .

Заключение

Интернет вещей — это необратимый технологиче-
ский тренд, который будет только усиливать свое влия-
ние на нашу жизнь . Однако без адекватного правового 
регулирования развитие IoT несет серьезные риски для 
общества .

Предложенные в  статье меры — разработка специ-
ального законодательства, усиление защиты данных, по-
вышение стандартов безопасности, четкое определение 
ответственности и международная гармонизация — мо-
гут стать основой для создания сбалансированной пра-
вовой системы .

Реализация этих мер требует совместных усилий за-
конодателей, бизнеса, технических экспертов и  обще-
ства . Только так можно раскрыть потенциал IoT, миними-
зировав связанные с ним риски .

12 Создание фундамента и будущего IoT. URL: https://csa-iot.org/
ru/ (Дата обращения: 21.04.2025).
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Будущее цифровой экономики во многом зависит 
от  того, насколько эффективно мы сможем решить об-
суждаемые правовые проблемы . Это сложная задача, 

но  ее решение необходимо для устойчивого развития 
технологий и  защиты фундаментальных прав человека 
в цифровую эпоху .
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Введение

За последние десятилетия процесс миграции насе-
ления в Российской Федерации серьезно активизи-
ровался . На сегодняшний момент, Россия относится 

к числу государств с самым большим притоком мигран-
тов . Во многом это связано с усилением процессов гло-
бализации в мире . Сложившая ситуация определила воз-
никновение новых подходов к миграционной политике . 

Миграция не является чисто механическим передви-
жением людей, перемещением их с  одной территории 
на  другую, а  представляет собой сложный социальный 
процесс, который затрагивает многие сферы жизни об-
щества: заселение территорий, их экономическое осво-
ение, культурную и языковую интеграцию . 

Миграционный процесс является формой взаимо-
действия государства, социума и общественных органи-
заций . В  России работа с  мигрантами является важной 
частью социальной политики и направлена на выполне-
ние следующих задач: развитие рыночных отношений, 
обеспечение человеческими ресурсами рынка труда, 
соблюдение прав и свобод людей [8] . Российская мигра-
ционная политика представляет собой систему опре-
деленных принципов, целей и  действий, с  помощью 

которых государство осуществляет контроль за пересе-
ленцами и  регулирует их движение . Данные принципы 
зафиксированы на  законодательном уровне . Главными 
документами, регулирующими миграционные процес-
сы в  Российской Федерации, на  сегодняшний день, яв-
ляются Указ Президента о  концепции государственной 
миграционной политики на  период с  2019 по  2025 гг ., 
изданный в 2018 г . и измененный и дополненный в по-
следующие годы [14], а  также методические рекомен-
дации по повышению социальной адаптации и культур-
ной интеграции мигрантов, утвержденные Приказом 
Федерального агентства по  делам национальностей 
от 29 .12 .2022 № 199 [8] . В указанных документах подроб-
но расписаны все ключевые особенности и направления 
деятельности государства в области миграционных про-
цессов .

Российское государство, поощряя до определенной 
степени приток мигрантов, пытается решить следующие 
проблемы: компенсировать естественную убыль населе-
ния, поддержать рынок труда и развить некоторые его 
сегменты, в которых наблюдается проседание и нехват-
ка человеческих ресурсов, простимулировать развитие 
ряда отраслей экономики . Вместе с тем, правительство 
РФ стремится не допустить ущемления прав коренного 
населения за  счет притока мигрантов и  ставит на  пер-
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вое место защиту национального рынка труда от  из-
бытка людских ресурсов и  безработицы, обеспечение 
безопасности местных жителей, предотвращение воз-
никновения криминализационных явлений, связанных 
с притоком мигрантов, поддержание благоприятной са-
нитарно-эпидемиологической обстановки, защиту гео-
политических интересов страны .

Важная составляющая миграционной политики го-
сударства — адаптация приезжих к  общественному 
устройству, образу жизни, особенностям уклада нашей 
страны, то есть культурная и  языковая интеграция . По-
этому особое внимание уделяется оказанию социальной 
и психолого-педагогической помощи мигрантам для их 
эффективной адаптации к жизни в России .

Ключевой целью статьи является проанализировать, 
какие меры государство принимает для культурной 
интеграции мигрантов в  российское общество и  какие 
виды социальной и  психолого-педагогической помощи 
им оказывает . 

Материалы и методы исследования

При написании работы автором был изучен целый 
пласт источников и материалов разного характера: науч-
ные статьи исследователей, опубликованные в рецензи-
руемых журналах, разные методические рекомендации, 
нормативные документы, касающиеся миграционной 
политики .

В ходе работы автором были применены следующие 
методы исследования: теоретический (рассмотрение 
процессов миграционной политики и культурной инте-
грации мигрантов в  России, анализ ключевых научных 
источников по теме) и практический (описание конкрет-
ных мер оказания социальной и психолого-педагогиче-
ской помощи мигрантам) .

Результаты и обсуждение

Особенно интенсивно в Россию в последние десяти-
летия приезжают мигранты из  Ближнего зарубежья  — 
из  стран бывшего СССР . Сталкиваясь у  себя на  родине 
с непростой ситуацией в экономической сфере, нехват-
кой рабочих мест, безработицей, низким уровнем опла-
ты труда, отсутствием товаров первой необходимости, 
в  некоторых случаях даже с  голодом, мигранты едут 
в  Россию в  поисках лучшей жизни . То есть их переезд 
в Россию связан, главным образом, с трудовой миграци-
ей . Они приезжают сюда, в первую очередь, устроиться 
на работу и заработать денег . Некоторые остаются здесь 
надолго либо навсегда . Кто-то уезжает обратно на  ро-
дину через какое-то время . Многие перевозят в Россию 
свои семьи и становятся гражданами РФ . 

Российское государство сталкивается с  определен-
ными проблемами в миграционной сфере . С одной сто-
роны, страна заинтересована в притоке мигрантов . Как 
мы уже отмечали, это позволяет улучшить демографиче-
скую ситуацию, восполнить человеческими ресурсами 
некоторые хозяйственные отрасли . С  другой стороны, 
многие мигрантские семьи становятся иждивенцами . 
Подавляющее большинство мигрантов, приезжающих 
в  Россию, — люди, принадлежащие к  мусульманской 
культуре . Женщины у  них, в  силу особенностей мента-
литета, часто не  работают . Большинство мигрантских 
семей являются многодетными — они получают разно-
образные льготы и  выплаты, что становится большой 
нагрузкой на бюджет . Многие приезжие не знают языка . 
Однако государство, регулируя миграционные процес-
сы, старается цивилизованно и законодательно решать 
данные проблемы, издавая различные законы и  выпу-
ская нормативные документы . 

Государство борется с  нелегальными мигрантами 
и  поддерживает приезжих, оформивших официальные 
документы — разрешение на  временное проживание 
(РВП) или вид на жительство (ВНЖ), оказывая им актив-
ную социально-экономическую поддержку в форме раз-
личных пособий и  выплат федерального и  региональ-
ного значения . Среди федеральных выплат мигрантам, 
имеющих РВП или ВНЖ, предоставляются: пенсия, опла-
та больничного листа, единовременное пособие при 
рождении ребенка, пособие по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
среди региональных — ежемесячные детские пособия 
в случае низкого дохода семьи .

Имеющие регистрацию граждане имеют право на ме-
дицинское обслуживание в  рамках ОМС, на  прохожде-
ние диспансеризации . Мигрантам также оказывается 
юридическая поддержка и осуществляется их правовое 
просвещение . Государство помогает им в поиске жилья, 
работы, в  трудоустройстве, предоставляет бесплатные 
консультации о  получении государственных и  муници-
пальных услуг в сферах здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, миграции .

За соцзащиту мигрантов ответственен целый ряд 
организаций: Управление по вопросам миграции Мини-
стерства внутренних дел, Фонд социального страхова-
ния, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, различные реабилитационные и  кризис-
ные центры, благотворительные фонды («Гражданское 
содействие», «Вера, надежда, любовь»), где им оказы-
вают психологическую поддержку, помогают решить 
разные проблемы, преодолеть чувство отверженности, 
страх перед будущим, разлуку с близкими людьми . 

Наиболее важное направление государственной по-
литики в  области адаптации мигрантов к  жизни в  Рос-
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сии — их социальная, культурная и языковая интеграция . 
Государством разработан комплекс мер, направленных 
на обучение граждан русскому языку, на их знакомство 
с историей, культурой, обычаями и традициями России, 
на привитие им знаний о правилах и нормах поведения 
в  российском обществе, об  основах законодательства 
РФ [8] .

Государство создает условия для оказания оператив-
ной помощи мигрантам в местах их проживания, отдыха 
и  трудовой деятельности . Это способствует поддержа-
нию уровня осведомленности иностранных граждан 
в  различных вопросах, профилактике асоциальных яв-
лений .

В адаптации мигрантов важную роль играют разные 
культурные организации — национальные фонды по со-
хранению и  развитию культур, Дома дружбы народов . 
Они используют разнообразные социальные практики, 
которые помогают мигрантам и их семьям эффективнее 
адаптироваться к условиям принимающего их общества 
[7, с . 83] .

Большую роль в  поддержке мигрантов играет пси-
холого-педагогическое сопровождение молодого по-
коления . Это осуществляется через систему образо-
вания  — детские сады, школы, среднеспециальные 
и высшие учебные заведения . Адаптация детей и моло-
дежи из  среды мигрантов направлена на  обеспечение 
социальной инклюзии, дифференцированной психоло-
го-педагогической поддержки (с  индивидуальным под-
ходом к каждому ребенку), создание в образовательном 
пространстве комфортных психологических условий 
для получения знаний мигрантами и  их культурной 
адаптации [8; 9, с . 2] . 

Ведется активная работа по  вовлечению детей-ми-
грантов во внеурочную деятельность . Это помогает от-
слеживать психолого-педагогический статус ребёнка, 
формировать его способность к  самопознанию, прово-
дить требующуюся коррекционную работу . 

В  студенческой среде многие высшие учебные за-
ведения стремятся создавать доброжелательное, толе-
рантное социокультурное пространство для успешной 
адаптации и  интеграции студентов-мигрантов с  помо-
щью проведения различных межкультурных и межнаци-
ональных мероприятий — круглых столов, семинаров, 
дней дружбы, фотоконкурсов [10, с . 182] .

Несмотря на  множество положительных моментов, 
в  миграционной политике российского государства 
есть ряд недостатков и слабых мест . В первую очередь, 
это — нескоординированность мер и неэффективность 
некоторых механизмов регулирования . Так, у  системы 
патентов для мигрантов, трудящихся не у юридических, 

а у физических лиц, отсутствуют механизмы мониторин-
га и контроля . Существует противоречие между мигра-
ционной политикой национального и  международного 
уровня . Глобалисткая политика говорит о  соблюдении 
прав человека, о предоставлении любым мигрантам воз-
можности жить и  работать там, где они хотят . На  уров-
не национальной политики многие государства, в  том 
числе и Российская Федерация, не готовы к массовому 
притоку мигрантов на свои территории и позволяют им 
приезжать дозированно . Также значимыми проблемами 
миграционной политики является достаточно большое 
содержание нелегальных мигрантов, несовершенство 
законодательной базы [6, с . 4, 78] . 

Тема социальной и  психолого-педагогической по-
мощи мигрантам в  России довольно широко изучена 
исследователями . Многие ученые проявляют к  ней ин-
терес, так как она является важной составляющей госу-
дарственной политики Российской Федерации . Особый 
акцент делается на  адаптации молодого поколения — 
детей, подростов, молодежи — через различные обра-
зовательные организации . 

Так, исследователи В .П . Засыпкин, Г .Е . Зборовский 
и  Е .А . Шуклина в  своей статье в  качестве главной про-
блемы социальной адаптации детей-мигрантов в  Рос-
сии обозначают языковые трудности . Они рассказывают 
о положительном опыте ряда средних образовательных 
учреждений Москвы и  некоторых других городов, ор-
ганизовавших на  своей базе группы дополнительного 
языкового образования и даже школы обучения русско-
му языку как иностранному для мигрантов, которые, как 
утверждают ученые, показали высокие результаты в по-
вышении языкового уровня юных мигрантов [2, с . 11] . 

Исследователи Т .В . Захарова, О .Б . Лобанова и Т .В . Ка-
закова в  своей работе сосредоточили внимание на  во-
просах психологической адаптации школьников-ми-
грантов . Они выделили главные проблемы, с которыми 
данным ученикам приходится сталкиваться: заниженная 
самооценка, повышенная тревожность, психическая на-
пряженность, ощущение отверженности и отчужденно-
сти в обществе, сложности с социализацией, трудности 
в  общении с  одноклассниками, в  освоении школьной 
программы [3, с . 61] . Поэтому исследователи считают 
очень важным изучение психологии детей-мигрантов, 
особенностей их менталитета и  проведение интенсив-
ной психолого-педагогической работы с ними в услови-
ях школы [3, с . 65] .

Г .Е . Зборовский, Е .А . Шуклина, В .П . Засыпкин видят 
ключевые проблемы социальной адаптации юных ми-
грантов в различиях культурных традиций, религиозных 
основ и  языковых барьерах [4, с . 70] . Они предлагают, 
в ходе адаптационной работы с мигрантами, учитывать 
индивидуальные особенности учащихся, сопряженные 
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с  их культурной, этнической и  социальной принадлеж-
ностью, а также потребности, интересы и уровень когни-
тивного развития каждого конкретного ребенка [4, с . 79] .

Г .П . Иванова, М .Ю . Стецевич, Н .Н . Ширкова рассказы-
вают о  положительном опыте одной из  школ Москвы, 
на базе которой была организована служба поддержки 
и  педагогического сопровождения детей-мигрантов . 
На указанном примере ученые обосновывают важность 
повышения толерантности среди учеников, а  также 
школьных учителей, которая является гарантом успеш-
ной педагогической деятельности, направленной на по-
мощь детям-мигрантам [5, с . 106] . 

Н .Н . Новик подробно анализирует проблемы психо-
лого-педагогического сопровождения детей мигрантов 
в  российских образовательных учреждениях . Автор 
выявляет, что значительные трудности с  социальной 
адаптацией возникают у  детей неславянской (мусуль-
манской) культуры . Он доказывает, что адаптировать 
детей-мигрантов к жизни в новой стране, к ее культуре, 
традициям, обычаям следует еще в дошкольном возрас-
те — в детских садах [11, с . 103-105] .

О важности проведения социально-педагогической 
и  психологической работы с  детьми-мигрантами пи-
шут в  своих работах И .В . Ульянова, В .А . Мишкина [15], 
Н .А . Шляпцева [17], Т .Ю . Демина [1] . По мнению авторов, 
это необходимо для эффективного развития и  коррек-
ции коммуникативной и эмоциональной сферы мигрант-
ских детей .

В методическом пособии, составленном Н .Н . Касе-
новой, О .В . Мусатовой и Г .К . Джурабаевой рассматрива-
ются не только проблемы культурной интеграции детей 
мигрантов в  образовательных организациях разного 
уровня, но  и предлагают организационно-управленче-
скую модель работы с ними для воспитателей, учителей 
и преподавателей . Авторы выделяют в указанной моде-
ли три основных направления: формальное (подготовка 
адаптации, создание определенных условий), адаптаци-
онное (обучение русскому языку, общение с русскогово-
рящими детьми, знакомство с культурой и традициями) 
и аналитическое (оценка результатов, полученных в ходе 
педагогической работы с мигрантами) [12, с . 63–69] .

Исследователь О .И . Михайленко в своей статье кон-
центрирует внимание на психолого-педагогическом со-
провождении и  адаптации студентов-мигрантов в  выс-
ших учебных заведениях . Автор говорит о  важности 
создания благоприятного социокультурного простран-
ства в вузах, атмосферы толерантности с помощью про-
ведения различных мероприятий (фотоконкурс «Мир», 
акция «День Дружбы») [10, с . 182] .

О важности проведения разнообразных культурных 
мероприятий для интеграции и адаптации юных мигран-
тов в российском обществе говорится к книге «Участие 

библиотек в  интеграции детей мигрантов: задачи, про-
блемы, социальные практики», составленной М .Ю . Со-
рокиной . В  ней представлен опыт одной из  библиотек 
Ханты-Мансийска в  отношении работы с  мигрантами . 
В данном издании продемонстрировано, что библиоте-
ки могут являться важным культурным оплотом по рабо-
те с мигрантами [16] .

Для получения наиболее полного представле-
ния о  миграционной политике в  России важна работа 
Е .А . Ковтуна и В .П . Милецкого . В ней представлены све-
дения о различных экспериментах по социальной адап-
тации и культурной интеграции мигрантов, а также даны 
оценены экспертов о  результатах данных эксперимен-
тов . На основании указанных экспериментов и эксперт-
ных оценок авторы делают вывод о  том, что наиболее 
эффективными видами социальной работы с мигранта-
ми являются: юридические консультации, адаптацион-
ные курсы, мобильные консультационные пункты, мо-
бильные приложения [7, с . 75] .

Особую ценность имеет труд профессора И .В . Ивах-
нюк, содержащий предложения в  отношении миграци-
онной политики России вплоть до 2035 года . В нем автор 
разрабатывает проект актуальной миграционной стра-
тегии государства, содержащих несколько значимых 
предложений, обращенных к  правительству РФ: стиму-
лировать внутреннюю трудовую и переселенческую ми-
грацию, кодифицировать миграционное законодатель-
ство, упростить порядок академической мобильности 
и образовательной миграции [6] .

Выводы

Работа с мигрантами и регулирование их деятельно-
сти — важная составляющая миграционной политики 
Российской Федерации . В  целом, она организована ка-
чественно и  целесообразно, так как позволяет решить 
многие внутренние проблемы российского государства: 
развитие ряда хозяйственных отраслей, восполнение 
демографических ресурсов, поддержание рынка труда . 
В  то же время миграционная политика РФ имеет и  ряд 
недостатков (пробелы в  миграционном законодатель-
стве, довольно большой процент незаконных мигрантов, 
неэффективность ряда принимаемых мер, несовершен-
ство регулирования миграционных процессов) . Данные 
проблемы только предстоит решить государству, но ряд 
мер в этом направлении уже принимается . Так, с весны 
2024 года в Российской Федерации началась новая вол-
на ужесточения миграционной политики . Ряд регионов 
ввели ограничения на  работу мигрантов, включая за-
прет занимать должности в сфере медицины и образова-
ния . 5 февраля 2025 года в РФ утвердили «Реестр контро-
лируемых лиц», представляющий собой базу МВД, куда 
вносят сведения о  мигрантах, незаконно находящихся 
в  стране . Решение других вопросов миграционной по-
литики со стороны государства еще ждет своего часа . 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли комплексной реабилита-
ции для детей-инвалидов в  социальных реабилитационных учреждениях. 
В рамках работы рассматривались основные направления реабилитацион-
ных программ, их влияние на физическое и психоэмоциональное состояние 
детей, а также значение междисциплинарного подхода в процессе реабили-
тации. Особое внимание уделяется практическим аспектам работы реаби-
литационных учреждений и достижениям в области социальной интеграции 
детей с ограниченными возможностями.
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С учетом увеличения числа детей с ограниченными 
возможностями вследствие различных заболева-
ний и травм, тема комплексной реабилитации ста-

новится особенно актуальной . Необходимость создания 
эффективных реабилитационных программ, способству-
ющих социальной адаптации детей и улучшению их ка-
чества жизни, подчеркивает значимость данного иссле-
дования для практики работы социальных учреждений .

Цели и задачи статьи:
1 . Определить понятие и  основные аспекты ком-

плексной реабилитации детей-инвалидов .
2 . Исследовать методы и технологии, используемые 

в реабилитационных учреждениях .
3 . Проанализировать влияние комплексной реаби-

литации на  физическое и  психоэмоциональное 
развитие детей .

4 . Рассмотреть примеры успешной практики реа-
билитации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями в общество .

5 . Выработать рекомендации по  совершенство-
ванию реабилитационных программ . Роль ком-
плексной реабилитации для детей-инвалидов 
в  социально-реабилитационных учреждениях 

заключается в  устранении или более полной 
компенсации ограничений их жизнедеятельно-
сти в  целях социальной адаптации и  интеграции 
в общество . 

Некоторые направления комплексной реабилитации:
•	 Социально-бытовая реабилитация . Направлена 

на  формирование у  детей-инвалидов необходи-
мых бытовых навыков, включая навыки личной ги-
гиены и  самообслуживания, обучение использо-
ванию технических средств реабилитации в быту . 

•	 Социально-средовая реабилитация . Направлена 
на  формирование у  детей-инвалидов навыков 
ориентирования, передвижения, взаимодействия 
в  рамках социальной, инженерной, транспорт-
ной, информационной инфраструктуры, навыков 
персональной безопасности в условиях окружаю-
щей среды . 

•	 Социально-педагогическая реабилитация . На-
правлена на  формирование у  детей-инвалидов 
навыков, необходимых для обучения и  социали-
зации (стереотипы социального поведения, цен-
ностные ориентации, нормы социального взаи-
модействия и т .д .) . 
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•	 Социально-психологическая реабилитация . На-
правлена на  формирование у  детей-инвалидов 
компонентов психической деятельности (высших 
психических функций, эмоционально-волевых 
и  личностных характеристик, вербальных и  не-
вербальных коммуникативных навыков, крупной 
и мелкой моторики и др .), способствующих повы-
шению активности и участию в жизни общества . 

•	 Социокультурная реабилитация . Направлена 
на  формирование у  детей-инвалидов навыков 
взаимодействия и  эффективной коммуникации 
в  социокультурной среде, повышение осведом-
лённости в  культурно-досуговой сфере и  искус-
стве, рационализацию проведения досуга [2] . 

В современной реабилитационной деятельности 
есть определённое специальное направление, в рамках 
которого у детей с ограниченными возможностями здо-
ровья формируется состояние активного, творческого 
и самостоятельного отношения к себе, своей жизни и де-
ятельности — социальная реабилитация .

С каждым социально-реабилитационным мероприя-
тием дети чувствуют себя увереннее, у них благоприятно 
повышается самооценка . В целом это ведёт к формиро-
ванию нового образа «Я» и  положительно окрашенной 
картинке восприятия окружающего мира, и, следова-
тельно, к положительной динамике реабилитационного 
процесса детей с  ограниченными возможностями здо-
ровья [18] .

Данное направление успешно реализуется во многих 
реабилитационных центрах, оказывающих социальные 
услуги детям с  ограниченными возможностями здоро-
вья . В данной работе рассмотрена деятельность реаби-
литационного центра АНО дополнительного образова-
ния «Зеленый клевер» .

АНО дополнительного образования «Зеленый кле-
вер» является подведомственным учреждением Мини-
стерства социального развития Республики Татарстана, 
которое обеспечивает реализацию его полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и РТ . В пределах своей компетенции данное уч-
реждение обеспечивает реализацию государственной 
политики в области социального обслуживания населе-
ния на подведомственной территории . Для анализа ре-
ализации технологий социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их эффек-
тивности, за время прохождения практики было разра-
ботано и проведено исследование в реабилитационном 
центре . При проведении исследования были использо-
ваны такие методы исследования, как анализ докумен-
тов и кейс-стадии .

Для выявления количества детей, проходящих реа-
билитацию в условиях стационарного отделения и уров-

ня динамики эффективности был проведен анализ до-
кументации данного учреждения, и  согласно данным 
отчетной деятельности за  2024 г . курс реабилитации 
в  центре прошли 510 воспитанников, а  в сравнении 
с  данными, полученными из  отчетной деятельности 
за 2023 г ., можно проследить следующую динамику:

Таблица 1 . 
Данные из отчета о деятельности  

АНО дополнительного образования «Зеленый клевер»  
о количестве воспитанников за рассматриваемый 

период 2023–2024 гг .

Возраст Данные за 2023 г. Данные за 2024 г.

От 4 до 7 лет 154 (30,4 %) 180 (35,2 %)

От 15 до 18 лет 45 (8,9 %) 54 (10,5 %)

Полученные данные говорят, о  том, что количество 
воспитанников за  установленный период возросло . 
Данные показатели сами специалисты считают поло-
жительными . Это можно объяснить следующим обра-
зом: так как чем раньше родители обращаются в центр, 
и ребенок попадает к специалистам реабилитацию, тем 
эффективнее будут проходить реабилитационные меро-
приятия . Всего прошли социальную реабилитацию 306 
(60 %) мальчики и 204 (40 %) девочки из 495 семей, 42 % 
из которых — неполные . За 2018 год первично обратив-
шихся детей было 288 (56,5 %), повторно — 222 (43 %), 
а впервые узнавших о центре и прошедших реабилита-
цию — 113 (22,1 %) , также из них 67 % детей жители го-
рода Казани и 33 % детей — жители области .

По структуре заболеваний детей по сравнению с 2023 
годом можно отметить следующее:

Таблица 2 . 
Данные из отчета о деятельности АНО дополнительного 

образования «Зеленый клевер» по структуре 
заболеваний детей, проходящих социальную 

реабилитацию в стационарном отделении

Год Психические расстройства Врожденные аномалии

Данные 2023 г. 324 случаев 64 % 37 случаев 7 %

Данные 2024 г. 358 случаев 70,1 % 60 случаев 12,7 %

Данные показатели говорят о  том, что наибольшее 
количество детей, проходящих социальную реабилита-
цию в стационарном отделе реабилитационного центра 
АНО дополнительного образования «Зеленый клевер» 
имеют психические расстройства, такие как умственная 
отсталость, задержка развития, задержка речевого раз-
вития, синдром дефицита внимания, аутизм др . В катего-
рию врожденных аномалий также входят хромосомные 
аберрации, в основном это дети с синдромом Дауна .

Как мы можем увидеть из таблицы, количество случа-
ев обращения с данными заболеваниями возросло . Это 
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может быть связано, как и с общей тенденцией увеличе-
ния числа возникновения у детей данных заболеваний, 
так и с тем, что среди населения стало в большей мере 
распространяться информация о  возможных способах 
социальной реабилитации своих детей в условиях реа-
билитационных центров .

Что касается результатов реализации технологий 
социальной реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в реабилитационном центре АНО 
дополнительного образования «Зеленый клевер», то 
по общей динамике изменений в состоянии детей и вли-
янии реабилитационных мероприятий на  ситуацию 
за 2024 г . можно выделить следующие показатели:

Таблица 3 . 

Данные из отчета о деятельности АНО дополнительного 
образования «Зеленый клевер» о динамике 

реабилитационного процесса за 2024 г .

Динамика Количество детей Показатель в % соотношении

умеренная 378 74,12

незначительная 93 18,24

выраженная 14 2,75

отсутствие 25 4,9

отрицательная 0 0

Так, совсем отрицательной динамики выявлено 
не  было . В  целом, преобладает умеренная, эффектив-
ность от реабилитационных мероприятий наблюдается, 
но не высокая, это связано с тем, что эффект от реаби-
литационной деятельности проявляется постепенно, 

не все заболевания и нарушения могут поддаваться бы-
строй и эффективной коррекции, также не все дети на-
чали своевременный курс социальной реабилитации, 
материально— техническая база учреждения не позво-
ляет достижения быстрых и  наиболее положительных 
результатов .

Основными принципами развития системы ком-
плексной реабилитации и  абилитации лиц с  инвалид-
ностью являются: а) раннее начало, доступность, по-
следовательность, преемственность, непрерывность 
оказания реабилитационных и  абилитационных услуг; 
б) научно обоснованные реабилитационные (абилита-
ционные) подходы с  доказанной эффективностью про-
водимых мероприятий и  контролем итоговых резуль-
татов; 2 в) междисциплинарный подход, комплексность 
реабилитационного и  абилитационного воздействия; 
г) индивидуальный (персонифицированный) подход; д) 
максимально возможная инклюзия и  отношение к  ли-
цам с  инвалидностью как к  равноправным участникам 
общественной жизни .

Комплексная реабилитация играет ключевую роль 
в  развитии и  социализации детей-инвалидов . Эффек-
тивные программы позволяют не  только улучшить фи-
зические показатели, но  и значительно повысить пси-
хоэмоциональное благополучие детей . Необходима 
дальнейшая работа по совершенствованию методов ре-
абилитации, интеграции детей в общество и повышению 
квалификации специалистов, работающих в данной сфе-
ре . Успешная реализация комплексной реабилитации 
способствует созданию более инклюзивной социальной 
среды для детей с ограниченными возможностями .
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Аннотация. Социология, как наука, существует в Китае более ста лет, и эко-
номическая социология за это время прошла несколько этапов становления 
и  развития. На  формирование современной китайской экономической со-
циологии оказали влияние как возрождение дисциплины за рубежом, так 
и  специфика китайского общества и  особенности исторического развития. 
Это привело к появлению уникальных научных школ и теорий с китайской 
спецификой, которые привлекли внимание международного академиче-
ского сообщества.
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Введение 

Термин «экономическая социология» впервые был 
использован британским экономистом Уильямом 
С . Джевонсом в  1879 году . Впоследствии он был 

воспринят социологами и  получил развитие в  трудах 
Э .  Дюркгейма и  М . Вебера в  период с  1890-х по  1920-е 
годы . Как самостоятельная научная дисциплина эко-
номическая социология оформилась в  конце XIX века, 
а  в Китае она получила официальное признание лишь 
в 1980-х годах — почти на столетие позже, чем на Запа-
де . Тем не менее, её развитие в Китае оказалось стреми-
тельным: всего за несколько десятилетий была сформи-
рована социологическая теория с  ярко выраженными 
национальными особенностями . Развитие экономиче-
ской социологии в Китае тесно связано с общим разви-
тием социологии и может быть условно разделено на че-
тыре этапа .

В 1895 году Янь Фу опубликовал в тяньцзиньской га-
зете «Чжибао» статью «Юань Цян», в которой представил 
идеи Г . Спенсера, тем самым впервые познакомив китай-

скую аудиторию с социологией . В этот период социоло-
гия распространялась в Китае благодаря усилиям патри-
отически настроенных интеллектуалов, стремившихся 
найти пути к  «спасению нации» и  преодолению соци-
ального кризиса посредством заимствования западной 
мысли . Первоначально Янь Фу перевёл слово «социоло-
гия» как «исследование групп» . Только в 1897 году тер-
мин «социология» стал использоваться официально  — 
его ввёл Тан Ситун, заимствовав японскую кальку . В  те 
годы в  Китае активно переводились социологические 
труды с японского языка, поскольку обучение в Японии 
было особенно популярным . К 1913 году социология по-
лучила статус университетской дисциплины .

После революции 1911 года в  Китае было переве-
дено и  опубликовано множество социологических тру-
дов, преимущественно европейского и  американского 
происхождения . Особенно активный импульс этому 
процессу придало Движение 4 мая 1919 года: студен-
ты, вернувшиеся после обучения за рубежом, перевели 
и  адаптировали основные западные социологические 
тексты . В этот период китайская социология во многом 
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опиралась на  заимствованные теоретические и  мето-
дологические подходы . В  Китай также приезжали ино-
странные социологи, такие как Паркер и Браун, с лекци-
ями и семинарами . С 1930-х годов китайские социологи, 
включая Чэнь Да, Ли Цзинханя, Фэй Сяотуна и  других, 
начали выступать с  лекциями и  проводить исследова-
ния за  границей . Такой обмен знаниями обеспечивал 
«циркуляцию идей» между Китаем и  Западом, что спо-
собствовало обогащению китайской социологической 
мысли и развитию нескольких направлений исследова-
ний, адаптированных к реалиям китайского общества .

С ростом академического интереса социология нача-
ла делиться на  отдельные направления . Одни исследо-
ватели сосредотачивались на  социальной психологии, 
другие — на культурной антропологии, социально-эко-
номических вопросах или социокультурных факторах . 
Хотя термин «экономическая социология» ещё не полу-
чил широкого распространения, работы Чэнь Ханьшэна 
уже представляли это направление . В это же время в Ки-
тае активно распространялась марксистская теория, ко-
торая в дальнейшем стала важным источником идей для 
развития экономической социологии .

К 1930 году в  Китае действовало 11 университетов 
с факультетами социологии и ещё 16 вузов, где препода-
валась социология как специальность . Были основаны 
исследовательские центры, такие как Институт погра-
ничных исследований Западно-Китайского универси-
тета и  Институт национальных условий при Универси-
тете Цинхуа . Иностранные преподаватели постепенно 
уступили место китайским специалистам, таким как Тао 
Мэнхэ, Сунь Вэньвэнь, Ли Цзинхань, Сюй Шилиан, Чэнь 
Да и  другие . Эти учёные заложили основы националь-
ной социологической школы . В 1930 году было основано 
Китайское социологическое общество — первая наци-
ональная академическая организация в  этой области, 
начавшая издание специализированного журнала «Со-
циология» .

С 1922 по  1949 год Китайское социологическое об-
щество организовало девять ежегодных конференций . 
К 1949 году в 21 из 49 университетов существовали фа-
культеты социологии, где работали 140 преподавателей 
и обучались около 600 студентов . В этот период активно 
обсуждалась идея создания «китайской социологии», ос-
нованной на использовании западных методов для ана-
лиза специфики китайского общества . Были опублико-
ваны ключевые труды, отражающие социальные реалии 
страны, среди них:

•	 Чэнь Да — «Проблемы народонаселения» (1934),
•	 Кэ Сянфэн — «Проблемы бедности Китая» (1935),
•	 Ли Цзинхань — «Сельские проблемы Китая» (1937),
•	 Сунь Вэньвэнь — «Социальные проблемы в  со-

временном Китае» (1942),
•	 Фэй Сяотун — «Земля в Лунгане» (1943) .

Развитие социологии в  этот период отличалось 
стремлением к «китаизации» дисциплины: адаптации за-
падных теорий к  специфике национального контекста . 
Это также совпало с  процессом китаизации марксизма 
и его интеграции в исследование китайской социальной 
практики .

Период застоя (1949–1979 гг.)

После основания Китайской Народной Республики 
в 1949 году развитие социологии столкнулось с серьёз-
ными препятствиями . В 1952 году в рамках масштабной 
реформы системы высшего образования были упразд-
нены факультеты и специальности социологии в восьми 
университетах, а  приём студентов по  этому направле-
нию был прекращён . С 1953 года дисциплина «социоло-
гия» полностью исчезла из учебных программ китайских 
вузов .

Этому способствовали три ключевые причины:
1 . Влияние советской образовательной модели . Под 

её воздействием происходило укрупнение и объ-
единение дисциплин: такие области, как эконо-
мика и финансы, были упрощены, а дисциплины, 
включая социологию, антропологию и  демогра-
фию, — отменены как избыточные .

2 . Идеологическая критика социологии. Социология 
рассматривалась как буржуазная псевдонаука, 
противоречащая историческому материализ-
му  — официальной идеологической доктрине 
марксизма . Предполагалось, что марксистская 
теория полностью объясняет социальную реаль-
ность, и в социологии как самостоятельной науке 
нет необходимости .

3 . Утверждение идеализированной модели социали-
стического общества. Считалось, что в условиях 
социализма социальные проблемы, характерные 
для капиталистических стран, якобы устранены, 
а значит — предмет изучения социологии исчез .

Во время Культурной революции (1966–1976 гг .) со-
циология подверглась особенно жёсткой критике: её 
обвиняли в  «буржуазности», «реформистском мышле-
нии» и «размывании классовой борьбы» . С этого момен-
та социология в  Китае фактически прекратила своё су-
ществование как наука, а  академическая деятельность 
в этой области была полностью заморожена .

Период реконструкции (1979–2024 гг.)

После окончания Культурной революции китайская 
наука и  система образования находились в  состоянии 
глубокого упадка . Однако с началом курса реформ и по-
литики открытости, провозглашённого Дэн Сяопином, 
в  обществе вновь возник запрос на  научное осмысле-
ние социальных процессов . В  1979 году в  Пекине про-
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шёл первый «Социологический симпозиум», на котором 
была создана Китайская ассоциация социологических 
исследований (позднее переименованная в  Китайскую 
социологическую ассоциацию) . Её первым президентом 
стал профессор Фэй Сяотун — одна из ключевых фигур 
в  возрождении социологии в  стране . Этот симпозиум 
стал символом выхода китайской социологии из много-
летнего кризиса .

В 1980 году был создан Китайский институт соци-
ологии, а  в 1981 году — первая мастерская по  подго-
товке специалистов-социологов . Филиал Фуданьского 
университета (ныне Шанхайский университет) первым 
возобновил обучение по  специальности «социология» . 
В 1982 году социологические кафедры были официаль-
но восстановлены в  ряде ведущих вузов — Пекинском 
университете, Нанькайском университете, Университете 
Сунь Ятсена, Шанхайском университете и Высшей школе 
Китайской академии общественных наук . Этот год счита-
ется поворотной точкой — годом институционального 
восстановления социологии в материковом Китае .

С начала 1980-х годов социология в  Китае активно 
развивалась, включая её прикладные направления . 
В рамках модернизационного проекта особое внимание 
стало уделяться исследованию экономических, куль-
турных и  социальных изменений . В  результате на  базе 
общей социологии начала формироваться и экономиче-
ская социология .

К 2024 году в  Китае насчитывается более 100 уни-
верситетов, предлагающих программы по  социологии . 
Около 30 из  них реализуют курсы или специализации 
по  экономической социологии . Основное внимание 

в  исследованиях сосредоточено на  анализе ключевых 
теоретических и  практических вопросов, связанных 
с  процессами социалистической модернизации . Разви-
ваются новые академические школы, усиливается под-
готовка квалифицированных специалистов, формирует-
ся система научных институтов . После начала политики 
реформ общественные науки в Китае стали одной из са-
мых динамично развивающихся сфер научного знания .

По данным на 20 июня 2024 года в Китае насчитывает-
ся 3117 высших учебных заведений, включая:

•	 2868 общеобразовательных вузов, из них:
 — 1308 — программы бакалавриата;
 — 1560 — высшие профессиональные (технические) 
училища;

•	 249 вузов для взрослых .
(Источник: Министерство образования Китайской 

Народной Республики)

Среди них 103 университета имеют факультеты со-
циологии, в том числе:

Пекин — 13, Тяньцзинь — 2, Хэбэй — 1, Шаньси — 2, 
Внутренняя онголия — 3, Ляонин — 2, Цзилинь — 5, 
Хэйлунцзян — 4, Шанхай — 8, Цзянсу — 7, Чжэцзян — 3, 
Аньхой — 3, Фуцзянь — 3, Цзянси — 2, Шаньдун — 1, 
Хэнань — 4, Хубэй — 7, Хунань — 3, Гуандун — 7, Гуан-
си  —  1, Хайнань — 1, Чунцин — 2, Сычуань — 3, Гуйч-
жоу  — 2, Юньнань — 3, Шэньси — 4, Ганьсу — 3, Цин-
хай — 2, Нинся — 1, Синьцзян — 1 .

Из них 29 университетов предлагают специальности 
по экономике и социологии одновременно, в том числе:

Рис . 1 . Количество университетов, имеющих направления изучения по социологии
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Пекин — 5, Тяньцзинь — 1, Шаньси — 1, Цзилинь — 1, 
Хэйлунцзян — 1, Шанхай — 5, Цзянсу — 1, Чжэцзян — 1, 
Аньхой — 1, Фуцзянь — 1, Хэнань — 1, Хубэй — 4, Ху-
нань — 1, Гуандун — 1, Чунцин — 1, Шэньси — 1 .

Данные показывают, что факультеты социологии со-
средоточены преимущественно в  административных 
центрах и развитых регионах, таких как Пекин, Шанхай, 
Цзянсу, Гуандун и Хубэй . Что касается экономической со-
циологии, то она развивается, главным образом, в трёх 
ключевых регионах — Пекине, Шанхае и Хубэе .

Такая географическая концентрация напрямую свя-
зана с  политико-экономическим значением этих реги-
онов, их историческим развитием, а  также с  тем, что 
именно здесь расположены крупнейшие и  наиболее 
влиятельные университеты Китая, что способствует бо-
лее активному академическому развитию и  инноваци-
онной активности в этих дисциплинах .

Таблица 1 .
Количество университетов со специалитетом 

социологии и экономической социологии  
в каждой провинции Китая

Провинция
Университет 

по специальности 
«социология»

Университет  
по специальности  

«Экономика и социология»

Пекин 13 5

тяньцзинь 2 1

Хэбэй 1

Шаньси 2 1

Внутренняя Монголия 3

Ляонин 2

Цзилинь 5 1

Хэйлунцзян 4 1

Шанхай 8 5

Цзянсу 7 1

Чжэцзян 3 1

аньхой 3 1

Фуцзянь 3 1

Цзянси 2

Шаньдун 1

Хэнань 4 1

Хубэй 7 4

Хунань 3 1

Гуандун 7 1

Провинция
Университет 

по специальности 
«социология»

Университет  
по специальности  

«Экономика и социология»

Гуанси 1

Хайнань 1

Чунцин 2 1

Сычуань 3

Гуйчжоу 2

Юньнань 3

Шэньси 4 1

Ганьсу 3

Цинхай 2

Нинся 1

Синьцзян 1

Заключение

Экономические и  социальные науки Китая прош-
ли через столетие сложного и  многослойного разви-
тия — от первоначального заимствования и адаптации 
западных теорий до  формирования собственных ло-
кализованных подходов, основанных на  субъектном 
восприятии и  китайском контексте . В  результате была 
выстроена система дисциплин, сочетающая в себе меж-
дународное академическое видение и глубокую нацио-
нальную специфику .

Эта эволюция отражает не  только трансформацию 
академического дискурса, но  и масштабные историче-
ские изменения, институциональные сдвиги и  соци-
ально-экономическую динамику китайского общества . 
От исследований «Сельского Китая» в республиканский 
период до  анализа социальной структуры, встроенной 
в  систему «данвэй» (единиц) в  эпоху плановой эконо-
мики; от осмысления рыночной трансформации и отно-
шений между государством и  обществом после начала 
реформ и  политики открытости до  попыток теорети-
ческого осмысления новых вызовов цифровой эпохи 
и  платформенной экономики — китайская экономиче-
ская социология демонстрирует устойчивое стремление 
к  интеграции зарубежных теоретических достижений 
с разработкой собственных понятийных инструментов .

Таким образом, экономическая социология Китая 
развивается как дисциплина, способна не  только ин-
терпретировать национальную специфику, но и вносить 
вклад в глобальное социологическое знание, предлагая 
оригинальные аналитические рамки, основанные на эм-
пирически богатом и концептуально сложном опыте ки-
тайской модернизации .
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