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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РАБОТУ 

И ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА
Валишин Евгений Николаевич

К.психол. н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

ewgeni-v@rambler.ru

Аннотация. Высокоэффективные сотрудники являются основным источ-
ником конкурентных преимуществ для организаций. Они поддерживают 
более высокую самооценку, связанную с  работой (work -specific self  — 
worth, WSSW), которая влияет на  то, как они реагируют на  неправомер-
ный контроль. Теоретически объясняется, как производительность (через 
WSSW) увеличивает отталкивающий характер неправомерного контроля, 
который, в свою очередь, влияет на вовлеченность в работу и последую-
щие решения уйти с работы. По мере выполнения работы (и в противовес 
самооценке) неправомерный контроль косвенно уменьшает привязан-
ность к работе и увеличивает текучесть персонала.

Ключевые слова: неправомерный контроль, привязанность к  работе, 
производительность труда, удовлетворенность, самооценка, текучесть 
персонала.

Введение

Высокоэффективные сотрудники являются основ-
ным источником конкурентных преимуществ для 
организаций [1], так как они увеличивают прода-

жи, предоставляют качественные услуги и  производят 
больше продуктов . Они также занимают более важное 
место в  своих командах и  организациях [4], поскольку 
другие сотрудники стремятся учиться у  них и  общаться 
с ними, повышая таких исполнителей до статуса «образ-
ца для подражания» . Таким образом, высокоэффектив-
ные сотрудники вносят особенно ценный вклад в успех 
своих подразделений, поэтому руководители органи-
заций инвестируют средства в  найм, развитие и  удер-
жание лучших сотрудников . В  то время, как текучесть 
персонала является организационно затратной, потеря 
высокоэффективных сотрудников может критично ска-
заться на  организации, поскольку это подрывает орга-
низационную эффективность [11] . Таким образом, важно 
понимать, что влияет на  решение высокоэффективных 
сотрудников покинуть свои организации . В  этих реше-
ниях, как правило, видное место занимают руководите-
ли, поскольку они контролируют распределение важных 
ресурсов . Например, вознаграждение, продвижение 
по  службе, возможности развития, сигнализируя об  от-

носительной ценности каждого сотрудника в  рабочих 
группах [23] . Действительно, исследования показывают, 
что поведение руководителей сильно влияет на  подчи-
ненных [6]  — особенно аверсивное поведение, такое 
как неправомерный контроль (т . е . нефизическое, враж-
дебное поведение по  отношению к  сотрудникам) . Воз-
действие такого контроля в основном считается негатив-
ным, среди большинства сотрудников [15] . Чтобы понять, 
в какой степени неправомерный контроль подталкивает 
сотрудников к  уходу из  организации, важно понимать, 
как такое поведение может быть воспринято и оценено 
сотрудниками . Можно констатировать, что производи-
тельность сотрудников влияет на  их видение ситуации 
неправомерного поведения лидеров, через которую 
она оценивается и понимается . В частности, производи-
тельность труда положительно информирует сотрудни-
ков о самооценке, связанной с работой (work — specific 
self — worth, WSSW), т . е . о своем видении себя на работе . 
Такая самооценка выступает в  качестве основы, на  ко-
торой происходит восприятие своего жизненного про-
странства и организация своего поведения, а также фор-
мируются ожидания и предпочтения относительно того, 
как другие должны взаимодействовать с ними . В то вре-
мя, как роль самооценки объектива важна, к сожалению, 
нет ясности в том, как она работает . Теория самопровер-
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ки (self  — verification theory, SVT) утверждает, что люди 
хотят иметь свое мнение о себе (будь то положительное 
или отрицательное), подтвержденное важными други-
ми — теми, у кого есть основание для вынесения оцен-
ки . Таким образом, для высокоэффективных сотрудников 
столкновение с  неправомерным контролем, вероятно, 
будет негативным и неприятным опытом, поскольку это 
лишает их чувства собственного достоинства, что приво-
дит к очень разочаровывающим переживаниям . Теория 
SVT утверждает, что опыт самопроверки, в свою очередь, 
влияет на отношение сотрудников к контексту (к работе) 
и лидеру, который (не) подтверждает их самооценку [12; 
21] . Это согласуется с  исследованиями, указывающими 
на то, что удовлетворенность чем-то или кем-то является 
функцией соответствия между тем, что хочет или ожида-
ет и  что предлагает контекст (работа) или человек (ли-
дер) . Поэтому сотрудники с  повышенным восприятием 
собственного достоинства на  работе (например, более 
результативный человек) ожидают уважительного отно-
шения со  стороны руководства, они будут недовольны, 
когда руководитель вместо этого публично высмеивает 
и  унижает (т . е . оскорбляет) . Важно отметить, что удов-
летворение может, в свою очередь, влиять на то, покида-
ют ли люди контекст (работу), в котором они испытывают 
неудовлетворенность . Происходит взаимодействие с са-
мопроверкой как средства защиты своих представлений 
о  себе от  дальнейшего несоответствия [5] . Таким обра-
зом, исследования самопроверки сотрудников (или ее 
отсутствия) проливают важный свет на процессы текуче-
сти персонала разного уровня производительности .

Теория самопроверки (SVT) утверждает также, что 
люди предпочитают взаимодействия, подтверждающие 
их самооценку, как положительную, так и  отрицатель-
ную . Другими словами, люди с  большей самооценкой 
будут особенно недовольны неправомерным обраще-
нием со стороны лидера, в то время как те, у кого низ-
кая самооценка, будут более терпимы (и, возможно, 
даже удовлетворены) таким обращением со  стороны 
лидера, потому что это в какой-то степени подтвержда-
ет их существующую самооценку [21] . По  своей сути 
теория SVT фокусируется на самооценке как модерато-
ре, который влияет на  то, как люди реагируют на  вза-
имодействие с  важными другими людьми в  их жизни . 
Скорее всего, самооценка людей является продуктом 
собственного поведения, а не только того, кем они яв-
ляются или своего контекстуального опыта [8;23] .

Обзор и анализ исследований

Производительность труда и самооценка, 
связанная с работой (WSSW)

Такая самооценка важна, потому что она влияет 
на  то, как люди понимают (и  реагируют) на  свой кон-

текст . Следовательно, важно знать, как это происходит . 
В  этом  же контексте было высказано предположение, 
что самооценка «связана с  ценностью или качеством 
своих действий» [18] . Поскольку действия работников 
могут варьировать в  зависимости от  контекста, у  них 
могут быть разные уровни самооценки в  этих контек-
стах [16] . В  зависимости от  рабочего контекста, наи-
более релевантная самооценка  — это самооценка, 
связанная с работой [13] . Интеграция точек зрения ак-
тивной оценки и теории самопроверки (SVT) пролива-
ет свет на роль WSSW в объяснении того, почему люди, 
демонстрирующие более высокий уровень производи-
тельности, покидают свои организации, когда они стал-
киваются с  неправомерным контролем . Самооценка 
сотрудников является частью процесса, посредством 
которого они активно стремятся оценить свое соци-
альное, культурное или межличностное положение, 
поскольку самооценка отражает ценность человека, 
статус и принятие в рамках социального контекста . Та-
ким образом, в  соответствии с  перспективами актив-
ной оценки, производительность труда сотрудников, 
вероятно, может повысить самооценку, связанную с ра-
ботой (WSSW) тремя способами [13] .

Во-первых, самооценка в  конкретной области по-
вышается, когда поведение людей в  определенной 
области [18] ведет к  тому, что они считают себя более 
ценными в  этой области . На  самом деле сотрудники, 
находящиеся на  вершине распределения производи-
тельности «во много раз более ценны, чем их менее 
успешные коллеги» [7] . Это особенно важно для со-
трудников, потому что знания о  производительности 
быстро распространяются по  всей организации [17], 
позволяя сотрудникам осознать свою организацион-
ную ценность, поскольку они видят, как их произво-
дительность способствует успеху их подразделений . 
Кроме того, организации, которые внедряют структуры 
вознаграждения на  основе результатов, скорее всего, 
предоставят более эффективным сотрудникам больше 
финансовых льгот (например, бонусы и  оплату труда), 
что является сигналом организационной ценности [19] 
и способствует большей самооценке, связанной с рабо-
той (WSSW) .

Во-вторых, производительность труда влияет 
на восприятие сотрудниками своей самооценки на ра-
боте, повышая их воспринимаемый социальный статус 
и  влияние в  своих организациях . По  мере повышения 
производительности люди приобретают большую ком-
петентность и  экспертные знания, статус в  своих под-
разделениях, что позволяет им вносить больший вклад 
в успех своих подразделений [22] . Действительно, в ис-
следовании [4] утверждается, что по мере того, как про-
изводительность людей повышается, они обладают бо-
лее широким влиянием на организационные решения . 
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В  результате через высокий статус и  влияние высоко-
эффективные сотрудники повышают свою самооценку 
на работе .

В-третьих, производительность может влиять на са-
мооценку, повышая воспринимаемое людьми призна-
ние на работе [13], потому что чем больше поддержки 
и одобрения испытывают сотрудники, тем более пози-
тивно они относятся к  себе . Таким образом, по  мере 
повышения производительности, повышенный вклад 
сотрудников обеспечивает им большую гарантию за-
нятости [4] и  возможности внутреннего продвижения 
по  службе, которые сигнализируют об  организацион-
ной поддержке и одобрении сотрудников .

Неправомерный контроль и самоконтроль

Теоретически предполагается [15], что неправомер-
ный контроль негативно связан с удовлетворенностью 
работой . Для типичного работника неправомерный 
контроль вызывает переживание, которое обычно 
не отражает соответствия между желаемым и пережи-
ваемым состояниями [10] . Эмпирические данные о не-
правомерном контроле больше соответствуют теории 
самосовершенствования, которая предполагает, что 
аверсивные взаимодействия лидеров в  значительной 
степени приводят к негативным реакциям сотрудников, 
потому что они желают позитивного, самоутверждаю-
щегося взаимодействия с лидером [15] . Однако данная 
теоретическая точка зрения не может объяснить, поче-
му у некоторых сотрудников может быть более сильная 
или слабая (или даже нулевая) реакция на аверсивные 
переживания . Можно рассмотреть это с  позиций те-
ории самопроверки (SVT), чтобы понять эту потенци-
альную дифференциацию и  расширить возможности 
знания о  реакции сотрудников на  неправомерный 
контроль . По  сути, путем интеграции теории само-
проверки (SVT) и перспектив активной оценки, можно 
объяснить, как и  почему производительность может 
косвенно смягчить связь между злоупотреблением 
и удовлетворением через самооценку, связанная с ра-
ботой (WSSW) сотрудников . Это происходит потому, что 
самооценка людей влияет на  то, что они хотят и  ожи-
дают, чтобы с  ними обращались важные для них дру-
гие [19], т . е . влияя на то, насколько они удовлетворены 
опытом взаимодействия в  организации . Действитель-
но, исследования в рамках теории самопроверки (SVT) 
показывают, что удовлетворение является ближайшим 
результатом опыта самопроверки на работе [3] . Теория 
самопроверки (SVT) утверждает, что сильное стремле-
ние людей к  согласованности заставляет их предпо-
читать самопроверяющие взаимодействия с  другими, 
которые в состоянии выносить здравые суждения (т . е . 
лидеры), подтверждающие свое восприятие реально-
сти в  отношении их самооценки . В  той мере, в  какой 

взаимодействие лидеров соответствует ожиданиям 
сотрудников относительно того, как они понимают, 
что к ним следует относиться на основе их самооценки 
на  работе, сотрудники испытывают преемственность 
и согласованность, тем самым повышается их удовлет-
воренность контекстом (работой) и  лидером [20] . Та-
кие аргументы соответствуют точкам зрения, согласно 
которым удовлетворение является побочным продук-
том отношения к  получению того, что человек хочет 
или ожидает от  своей работы или лидера . Наоборот, 
взаимодействия, которые не  оправдывают ожиданий, 
вступают в противоречие с представлениями человека 
о том, какой должна быть реальность, создавая непри-
ятный и  запутанный контекст, делающий взаимодей-
ствие неудовлетворительным [3] . Это связано с тем, что 
неожиданное поведение лидера является шоком для 
воспринимаемой работниками реальности и вытекаю-
щих из этого последствий, отсутствие согласованности 
приводит к  чувству угрозы [2], а  также психологиче-
ским и  аффективным эквивалентам «приливных волн» 
[20] . Таким образом, в  то время как гедонистические 
точки зрения утверждают, что люди просто ищут при-
ятных переживаний и  избегают болезненных, теория 
самопроверки (SVT) имеет более тонкий взгляд на  то, 
что люди находят терпимым или неприятным . В случае 
неправомерного контроля теория самопроверки (SVT) 
предполагает, что по  мере того, как самооценка, свя-
занная с  работой (WSSW) сотрудников, увеличивается 
из-за повышения производительности труда, неправо-
мерное поведение лидеров противоречит растущим 
ожиданиям сотрудников в  уважительном или благо-
склонном отношении к  ним . Отсутствие согласован-
ности между тем, как высокоэффективные сотрудники 
относятся к себе, и отношением руководителей к ним, 
впоследствии порождает большую неудовлетворен-
ность контекстом (работой) и  личностью, обеспечи-
вающей разочаровывающее взаимодействие (лидер), 
потому что взаимодействия все больше противоречат 
их позитивной самовоспринимаемой реальности [3] . 
В целом, учитывая, что уровни производительности, ве-
роятно, положительно связаны с самооценкой (WSSW), 
по  мере повышения производительности сотрудники 
ожидают большего уважения к  себе в  связи с  их все 
более и  более высокой воспринимаемой ценностью 
на  работе . Однако изначально отталкивающий харак-
тер неэтичных действий или открытой критики «подры-
вает их чувство ценности и ценность для рабочей груп-
пы» [23], что противоречит их позитивным ожиданиям 
взаимодействия, связанным с  их собственными взгля-
дами и  самооценкой на  работе . Возникает диссонанс 
между тем, как они воспринимают должное отношение 
к  себе и  их восприятием неправомерного обращения 
со стороны своего руководителя . Сотрудники испыты-
вают больше неудовлетворенности от  своей работы 
и лидером .
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Теория самопроверки (SVT) предполагает, что, ког-
да самооценка сотрудника не подтверждается важным 
для него другим, он пытается разрешить неудовлет-
ворительный опыт, действуя в  манере самопроверки, 
чтобы убедить важного другого относиться к  нему са-
моутверждающимся образом . Например, по мере того, 
как самооценка людей повышается, когда они подвер-
гаются неправомерному контролю, они могут пытаться 
улучшить свои показатели, чтобы заслужить уважение 
своего лидера . Однако, по мере того как индивидуаль-
ные показатели повышаются, сотрудники все более 
ограничены в том, насколько они могут повысить свою 
производительность с помощью эффекта «потолка» [6], 
с которыми они сталкиваются из-за того, что уже достиг-
ли высоких уровней производительности . В результате 
ограничена возможность (или потенциал) для значи-
мого повышения производительности . Таким образом, 
сотрудники понимают, что не могут действовать на до-
статочно более высоком, чем более высокий уровень 
производительности, чтобы убедить своих руководи-
телей относиться к  ним с  уважением и  признанием их 
заслуг . Следовательно, сотрудники, испытывающие 
разочарование во взаимодействии, могут быть не в со-
стоянии изменить то, как взаимодействуют их лидеры 
с ними . В свою очередь, исследования в рамках теории 
самопроверки (SVT) предполагают, что повышенная неу-
довлетворенность в результате неэффективных взаимо-
действий сделает контекст (работу) более неприятным 
для сотрудника, снижая основание для причины оста-
ваться в организации (например, вовлеченность) . Мож-
но указать на то, что, когда усилия отдельных сотрудни-
ков не могут изменить то, как с ними взаимодействуют 
субъекты, не  утверждающие их личную самооценку, 
у них меньше причин оставаться в контексте, в котором 
важна их самооценка . На  рабочем месте, следователь-
но, по мере повышения производительности у сотруд-
ников будет меньше причин оставаться в  условиях, 
в которых их повышенная самооценка обесценивается 
неправомерными действиями их лидера [20] . Особенно 
это касается высокоэффективные сотрудники, посколь-
ку они более мобильны [4] . Таким образом, можно пред-
полагать, что взаимодействие неправомерного контро-
ля и WSSW (из-за производительности) будет косвенно 
влиять на вовлеченность в работе [14] через процессы 
удовлетворения посредством получаемых результатов .

Внедрение работы влечет за  собой три основных 
аспекта того, почему сотрудники остаются в  своих 
организациях: совместимость пространства работы 
и жизни; связи (формальные или неформальные связи, 
которые люди имеют с институтами или другими людь-
ми); материальные или психологические выгоды или 
потери, связанные с уходом с работы или социальной 
среды [14] . Принимая точку зрения теории самопро-
верки (SVT), по-видимому, можно констатировать, что 

сотрудники хотят, чтобы взаимодействие на работе со-
ответствовало их представлениям о  себе . Таким обра-
зом, удовлетворение, которое испытывают сотрудники, 
когда лидеры подтверждают их самооценку, повышает 
включенность сотрудников в  работу . Кроме того, со-
трудники, испытывающие чувство удовлетворения, 
охотнее инвестируют свое время и  энергию на  созда-
ние более качественных связей или отношений со сво-
ими коллегами [24], укреплению связи с  включением 
в работу . Наконец, поскольку люди отдают предпочте-
ние взаимодействиям, подтверждающим их представ-
ления о  себе, удовлетворение, которое они испыты-
вают, когда лидеры подтверждают их представление 
о  себе, является желательным аспектом работы [20], 
который будет принесен в  жертву, если они покинут 
свои организации . Существующие эмпирические дан-
ные подтверждают представление о  том, что сотруд-
ники, которые сталкиваются с неудовлетворительными 
взаимодействиями, с меньшей вероятностью останутся 
в контексте (работе), в котором происходят неудовлет-
ворительные взаимодействия [20] .

Практические последствия

Наиболее очевидным является то, что негативные 
последствия неправомерного контроля наиболее силь-
ны среди тех, кто демонстрирует более высокие уров-
ни производительности . В  частности, неправомерный 
контроль по отношению к исполнителям подрывает их 
связь с  работой и  повышает вероятность увольнения, 
которые наносят значительный ущерб организацион-
ной деятельности [11] . Более того, поскольку более 
результативные люди занимают центральное место 
в  функционировании организации, другие считают их 
образцами для подражания, тем самым позволяя их от-
ношениям, намерениям и поведению — хорошим или 
плохим — воспроизводиться во всей организации [1] . 
В  результате злоупотребления по  отношению к  более 
производительным работникам могут быть вдвойне 
вредны для организаций, поскольку происходит сни-
жение удовлетворенности, вовлеченности в  контекст 
(работу) и увеличение текучести персонала, что может 
распространяться среди других сотрудников, созда-
вая неблагоприятную организационную среду . Таким 
образом, руководителям следует отслеживать степень 
неправомерного контроля в  отношении особенно вы-
сокоэффективных сотрудников .

Еще одно следствие выводов касается более низ-
ких показателей . В  частности, обнаружено, что менее 
результативные сотрудники более терпимы к  непра-
вомерному контролю . Это может иметь подавляющий 
эффект, делая неправомерный контроль менее очевид-
ным и  снижать вероятность его обнаружения . Таким 
образом, для руководителей организаций важно знать 
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о  такой возможности и  отслеживать злоупотребления 
в отношении всех сотрудников . Это может быть сдела-
но путем обучения лидеров и  сотрудников о  том, что 
влечет за собой неправомерный контроль .

Лидеры играют решающую роль в  развитии вовле-
ченности к  работе и  последующем развитии сотруд-
ников, текучести персонала, особенно в  отношении 
наиболее ценных человеческих активов (т . е . высоко-
эффективных сотрудников) . Для высокоэффективных 
сотрудников лидеры должны активно управлять созда-
нием коммуникаций, связанных с работой, внутри ком-
пании и  за  пределами своих организаций в  качестве 
средства сохранения этих важных человеческих акти-
вов в  организации [4] . Кроме того, сами лидеры также 
должны анализировать собственное лидерское поведе-
ние по отношению к своим сотрудникам . Негативное по-
ведение лидеров по отношению к сотрудникам, особен-
но к тем, кто показывает высокие результаты, негативно 
сказывается на занятости . Таким образом, помимо пла-
нирования привлекательных социальных мероприятий 
внутри и вне организации для развития связей, связан-
ных с  работой, руководители должны активно следить 
за тем, чтобы их собственное поведение не подрывало 
ту самую привязанность к работе, которую они и их ор-
ганизации активно стремятся развивать среди своих со-
трудников, особенно высокоэффективных .

Заключение

Высокоэффективные сотрудники, показывающие 
высокую эффективность в работе, чрезвычайно важны 
для успеха организаций, поэтому важно понимать фак-
торы, которые влияют на их решения покинуть органи-
зацию или остаться в ней . В связи с этим, рассмотрены 
конкретные представления сотрудников о себе, на ко-
торые влияет их работа и как они могут влиять на то, на-
сколько сильна может быть реакция на неправомерный 
контроль . Выводы важны, поскольку они дают допол-
нительную информацию о затратах, связанных с непра-
вомерным контролем, показывая, что наиболее ценные 
активы организации (т . е . более эффективные работни-
ки) вероятнее покинут организацию, когда подверга-
ются такому контролю . Действительно, выявлено, что 
удовлетворенность работой и лидерами более резуль-
тативных сотрудников подрывается в большей степени 
сильнее, чем у менее результативных и таким образом, 
снижает привязанность высокоэффективных сотруд-
ников к работе и повышает вероятность добровольно-
го ухода из  своих организаций . Эти выводы особенно 
значимы, учитывая важность более эффективных со-
трудников внутри своих организаций и их способность 
влиять на отношения и поведение других сотрудников 
[1;9] и негативное влияние их текучесть и на организа-
ционную эффективность [11] .
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Аннотация. В последние годы Интернет-банкиг стал показывать стреми-
тельную динамику роста по количеству потребителей услуги дистанцион-
ного обслуживания. Это обусловлено, прежде всего процессами, связан-
ными с пандемией Covid-19, которая повлекла переход многих клиентов 
банков к использованию дистанционных услуг.

В современном мире и  в  России банки стремятся уже не  рассматривать 
дистанционное обслуживание клиентов просто как один из  видов услуг, 
а вынуждены находить баланс между операционной моделью организа-
ции обслуживания и созданием эффективной технической платформы.

Развитие дистанционного банкинга также ведет к усилению конкуренции 
на рынках финансовых учреждений и требует обеспечения индивидуаль-
ного подхода к клиентам для сохранения их лояльности банку.

Банковскую сферу можно охарактеризовать как рынок высокой конку-
ренции. В  таких условиях, финансовым учреждениям необходимо сле-
дить за  развитием современных информационных технологий, которые 
облегчают осуществлением банковских операций и позволяют мгновенно 
обслуживать пользователей в любой точке мира. Легкость и безопасность 
обслуживания клиентов банка обусловлена степенью цифровизации 
и уровнем развития дистанционного обслуживания клиентов.

Цифровизация — область, в которой за последние годы произошли зна-
чительные изменения. Для банков цифровизация ежедневно открывает 
новые и  новые возможности, которые позволяют как  бы «поместить» 
клиента в центр процесса разработки новых направлений в сфере банков-
ской деятельности. Новые технологии, продолжают развиваться на рынке 
банковских услуг.

Ключевые слова: цифровизация, SWIFT, платёжная система, санкции, ин-
тернет — банкинг.

A PROMISING DIRECTION  
FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE 
BANKING TECHNOLOGIES  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

I. Vasilyev 

Summary. In recent years, Internet banking has begun to show rapid 
growth dynamics in terms of the number of consumers of remote 
service services. This is primarily due to the processes associated with 
the Covid-19 pandemic, which has led to the transition of many bank 
customers to the use of remote services. In the modern world and in 
Russia, banks tend not to consider remote customer service simply as 
one of the types of services, but are forced to find a balance between the 
operating model of servicing and the creation of an effective technical 
platform. The banking sector can be described as a highly competitive 
market. In such conditions, financial institutions need to monitor the 
development of modern information technologies, which facilitate 
the implementation of banking operations and allow instant service 
to users anywhere in the world. The ease and security of customer 
service of the bank is due to the degree of digitalization and the level 
of development of remote customer service. Digitalization is an area in 
which significant changes have taken place in recent years. For banks, 
digitalization daily opens up new and new opportunities that allow 
you to “place” the client in the center of the process of developing new 
directions in the field of banking. New technologies continue to develop 
in the banking services market.

Keywords: digitalization, SWIFT, payment system, sanctions, Internet 
banking.
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Новые технологии находят свое применение 
во  всех сферах экономики и  жизни людей . Они 
всегда имеют определенную цель: улучшить, 

упростить, удешевить разные процессы .

Использование технологических достижений в  лю-
бой сфере бизнеса своим конечным результатом долж-
но совершенствовать отношения с клиентами для мак-
симального удовлетворения их потребностей . Банки 
не  являются исключением . Они пытаются обеспечить 
максимальный комфорт обслуживания и приблизиться 
к клиенту как в пространстве, так и во времени .

Традиционно это достигается путем увеличения 
сети филиалов и  удлинения операционного времени . 
Вместе с тем, достичь более эффективных результатов 
позволяет привлечение современных технологий, ко-
торые предоставляют возможность осуществлять уда-
ленное банковское обслуживание через банкоматы, 
телефоны, Интернет и другими средствами .

Необходимо отметить, что 57% россиян используют 
интернет-банкинг по данным TAdviser . Исходя из рисун-
ка 1, можно сказать, что СМС банкинг предпочитают бо-
лее 80% клиентов . В Интернет-банкинге наиболее часто 
осуществляются денежные переводы .

На основе представленных данных видно, что лидером 
среди банков является ПАО Сбербанк, банк охватывает 
81,8% российских пользователей Интернет-банкинга  — 
это 28,9 млн . чел, они пользуются «Сбербанк Онлайн» .

Лидерство ПАО Сбербанк объясняется тем, что он 
считается одним из  наиболее надежных банков . Тем 
не  менее, даже у  ПАО Сбербанка есть проблемы, свя-
занные с кибератаками, утечкой персональных данных 
клиентов, это актуализирует следование тенденции не-
прерывного совершенствования банковских техноло-
гий и предупреждение кибератак . Также присутствуют 
угрозы других видов мошенничества, о  которых ПАО 
Сбербанк предупреждает своих клиентов при любом 
контакте, а именно, фишинг, который заключается в во-
ровстве личных данных клиентов .

Проведем сравнение объемов абонентских баз юри-
дических и физических лиц — клиентов Интернет-бан-
кинга (рисунок 2) .

В контексте данного исследования обратимся к рей-
тингу интернет-банков, а  именно, рассмотрим иссле-
дование, проведенное аналитическим агентством 
Markswebb (рисунок 3) .

По данным агентства, было проведено исследова-
ние банкам по  трем категориям, среди которых «еже-

дневный банкинг» (Daily Banking), «цифровой офис» 
(Digital Office) и «ядро экосистемы» (Ecosystem Core) .

Необходимо отметить, что Альфа Банк лидирует 
в двух категориях Daily Banking и Digital Office .

Приложение Альфа Банка позволяет пользователям 
использовать:

 ♦ - голосовой помощник;
 ♦ - подключение автоплатежа по  всем возможным 

подпискам на счета;
 ♦ - отображение информации по  открытым инве-

стиционным продуктам .

2 и 3 место в рейтинге заняли АК БАРС банк и Тинь-
кофф Банк .

АК БАРС улучшил:
 ♦ - условия обслуживания по  банковским продук-

там;
 ♦ - добавил и улучшил функционал сбора средств;
 ♦ - применил сквозной поиск автонакоплений .
 ♦ Тинькофф банк усилил:
 ♦ - экосистему;
 ♦ - цифровой офис .

Следует отметить, что одним из  направлений 
формирования конкурентных преимуществ Интер-
нет-банкинга, стало присутствие банков в социальных 
сетях . Особенностью привлечения фолловеров акка-
унту банка в  социальных сетях является не  интерес-
ных контент, а  проведение всевозможных конкурсов 
и расширение программы лояльности банка для кли-
ентов, которые являются подписчиками на  социаль-
ные сети банка .

Последние годы показывают резкий скачек разви-
тия интернет и мобильного банка для физических лиц 
в плане функциональности и удобства .

Из рисунка 4 видно, что за 2022 г . в один средний ин-
тернет-банк было добавлено 12 новых функций, в одно 
приложение — 26 функций . Если мобильные приложе-
ния продолжат развиваться такими же темпами, то уже 
скоро обгонят интернет-банки по  количеству возмож-
ностей .

В качестве канала связи с  потенциальными клиен-
тами банками рассматривается YouTube . Как отмечено 
в  исследовании Зверева  А .В ., 57% банковских учреж-
дений имеют хотя бы один ролик на YouTube [6] . У 22% 
банков на  YouTube есть более 50 роликов, это харак-
теризует такие финансовые учреждения как активные 
пользователи этого канала коммуникации . Глядя на эту 
ситуацию, можно считать YouTube развивающимися ка-
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Рис . 3 . Рейтинг самых эффективных интернет-банков за 2022 г .
Источник: Markswebb

Рис . 4 . Количество реализованных и применённых функций в интернет-банках и мобильных 
приложениях в 2022 году

Источник: Markswebb
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Российские банки ведут активное развитие серви-
сов дистанционного банковского обслуживания . Одна-
ко, с ростом объемов банковских операций в системах 
ДБО, растет также киберпреступность . То есть пробле-
мой банков является внедрение технологий, позволяю-
щих снизить потери клиентов при использовании ДБО .

В то же время среди особенностей российских бан-
ков, необходимо выделить:

 ♦ – присутствие в социальных сетях;
 ♦ – наличие мобильного приложения;
 ♦ – развитие YouTube каналов;
 ♦ – индивидуализация обслуживания пользователей .

Анализ состояния рынка услуг 
интернет –банкинга в РФ.

Рассмотрим прогноз динамики доли безналичных 
платежей в  розничном товарообороте, составленный 
Центральным Банком РФ на период до 2030 г . на осно-
ве модели Гомперца . Полученные результаты прогноза 
свидетельствуют о  сохранении в  долгосрочной пер-
спективе темпов роста безналичных платежей в  роз-
ничном товарообороте .

При расчетах за  товары и  услуги объем безналич-
ных платежей в 2022 г . достиг 17,5% (рис . 6) .

Рис . 5 . Потери россиян от кибермошенников, млрд . руб .
Источник: Б РФ

Рис . 6 . Динамика доли безналичных платежей в розничном товарообороте
Источник: TAdviser .
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операциями . Однако, в  свете происходящих событий 
на  Украине, осуществление Swift-платежей находится 
под угрозой .

Ожидается, что в скором времени, россияне не смо-
гут воспользоваться российскими картами на террито-
рии Европы и других стран .

Рассматривая влияние санкций на  деятельность 
российских банков за  рубежом, следует отметить, что 
после применения санкций прибыльность и  ликвид-
ность банков русским капиталом резко снизилась: ВТБ 
Банк — признан неплатежеспособным, Ви Эс Банк, как 
дочку ПАО Сбербанк продал Таскомбанку .

Проведем SWOT-анализ рынка банковских услуг 
дистанционного банковского обслуживания, представ-
ленные в таблице 1 .

Можно отметить, что на сегодня, деятельность рос-
сийских банков на  зарубежных рынках оказывается 
под угрозой прекращения . Этот фактор оказывает са-
мое негативное влияние на  раскрытие возможностей 
развития российских банков на  зарубежных рынках, 
так как все лидеры европейских стран поддержива-
ют отключение России от  SWIFT-платежей . Это ставит 
под угрозу не только деятельность российских банков 
на  зарубежных рынках, но  и  возможность оказания 
финансовых услуг россиянам по  всему миру . В  то  же 

Таблица 1 . SWOT-анализ в 2022 году

Возможности (Opportunities)
1. Расширение и рост международных
сетей
2. Расширение и рост рынка
кредитования
малообеспеченным слоям
населения
3. Создание удобных
приложений для мобильных
телефонов и планшетов

Угрозы (Threats)
1.Экономические санкции
2.Невысокая репутация банка, за счет бю-
рократизма и консерватизма
3.Упадок экономической активности потре-
бителей

Сильные стороны (Strengths)
Статус главного
кредитора
национальной
экономики России;
Мощный бренд;
Усовершенствованные
технологии;

поле «SO»
S1O1 Наличие статуса главного кредитора 
позволит
облегчить выход
на международные рынки
S2O2 Создание программ
лояльности
для малообеспеченных слоев населения
поддержит бренд
S3O3 Применение современных инновацион-
ных технологий
для привлечения молодёжи как клиентов

поле «ST»
S1T1 Санкции как фактор сдерживающий 
развитие банка
S2T2 Применение новых и
современных технологий для повышения 
и улучшения
работы банка
S3T3 Прогнозы по рисковым инвестициям 
для их снижения

Слабые стороны (Weaknesse)
1.Высокая текучесть кадров
на низших
должностях
2. Консерватизм и бюрократизм 
в системе
управления
3. Интерфейс системы «Банк-Клиент» 
очень сложный.

поле «WO»
(слабость и возможности)
W1O1 формирование имиджа банка как 
работодателя
W2O2 применение современных технологий 
для
управления персоналом и снижение консер-
ватизма системы управления
W3O3 создание новых приложений для упро-
щения взаимодействия
с клиентом

поле «WT»
(слабость и угрозы)
W1T1 руководство банка не может повли-
ять на экономические санкции являются 
угрозой
W2T2 Консерватизм системы управления 
создает низкую эффективность работы
W3T3 Не достаточное количество мобиль-
ных приложений усложняют применение 
системы «Банк-Клиент» в современной 
жизни молодежи

Источник: Составлено автором
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время, если введенные ограничения будут отменены, 
то российским банкам, действующим на  зарубежных 
рынках, необходимо будет обратить внимание на такие 
недостатки осуществления зарубежной деятельности:

 ♦ нет управления жизненным циклом клиента;
 ♦ не эффективная стратегия взаимодействия с кли-

ентами
 ♦ низкое качество дистанционного обслуживания 

клиентов .

Центробанк обязал коммерческие банки разрабо-
тать программы собственной капитализации и контро-
лирует их выполнение, однако впереди слияния и по-
глощения отечественных небольших и средних банков, 
поэтому важно этот процесс осуществить на наиболее 
выгодных условиях для России .

Совершенствование законодательных, надзорных 
и  стратегических инициатив по  регулированию дея-
тельности банков позволит создать условия для эффек-
тивного его использования в  России, что будет поло-
жительно влиять на отечественную экономику в целом 
и банковскую систему в частности .

Сегодняшние организации рассматривают эффек-
тивное внедрение информационных технологий в  си-
стему управления предприятия как критическую и важ-
ную практику . Сегодня наблюдается огромный рост 
использования ИТ в организациях, что затем увеличи-
вает зависимость организаций от ИТ .

Это привело к внезапной актуальности ИТ-страте-
гии в бизнесе . В настоящее время большинство орга-
низаций все еще привыкают к разработке эффектив-
ной ИТ-стратегии и могут связать ее и интегрировать 
с  бизнес-стратегией организации . Баланс между 
различными способами влияния ИТ на  бизнес  — это 
постоянная проблема как для бизнеса, так и  для 
ИТ-руководителей . Несмотря на  отсутствие хорошо 
разработанного процесса разработки ИТ-стратегии, 
существует общий консенсус в  отношении критиче-
ских факторов успеха и определенных ключевых эле-
ментов .

По нашему мнению, все основные современные 
проблемы функционирования отечественных банков 
на  зарубежных рынках, имеющих системный признак, 
можно разложить на  три группы по  содержательному 
наполнению: экономическая, финансовая и  организа-
ционно-правовая . Проблемы экономического харак-
тера объединяет то, что решение позволит вывести 
рынок банковских услуг на более совершенный эконо-
мический уровень .

Решение проблем финансового характера позволит 
существенно улучшить финансовые показатели дея-
тельности банков, а преодоление проблем организаци-
онно-правового характера должно положительно ска-
заться на  общих условиях функционирования банков 
и  повысить эффективность деятельности крупнейших 
сегодня участников зарубежных рынков .
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Аннотация. В  данной статье рассмотрены механизмы действия обрат-
ной связи, этапы прогрессирования конфликта, предложена модель ра-
боты с  клиентом в  конфликтной ситуации на  основе его эмоциональной 
динамики, позволяющая детализировать состояния клиента, понимание 
его эмоциональных потребностей. Использование предлагаемой модели 
направлено на  упрощение работы линейного персонала в  сфере услуг, 
а  также на  повышение эффективности управленческих действий, вклю-
чая обучение персонала и контроль его работы в конфликтных ситуациях.

Ключевые слова: сфера услуг, потребительское поведение, обратная связь, 
конфликт с клиентом, негативная обратная связь.

Введение

О тветственные и зарубежные эксперты в области 
маркетинг-менеджмента и  потребительского 
поведения акцентируют внимание на  увели-

чивающейся значимости для клиента обратной связи 
в процессе приобретения услуг [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др .] . 
Так, помимо того, что обратная связь  — «это возмож-
ность быть услышанным» [8] и маркер для потребитель-
ского выбора, работа с ней может позволить руковод-
ству компаний минимизировать риски при принятии 
решений и работать с «информационным полем» ком-
пании . Подчеркнем усиливающуюся значимость обрат-
ной связи в сфере услуг как для потребителей, так и для 
поставщиков услуг .

Фиксация тенденции на  рост значимости влияния 
обратной связи в процессе принятия решений просле-
живается в результатах многих эмпирических исследо-

ваний . Так, в 2019 году согласно данным Puppet-agency, 
67% российских потребителей могли изменить мнение 
об услуге после прочтения других отзывов [9], а в 2021 
году, по  данным Аналитического агентства НАФИ, уже 
71% ориентировались на  отзывы других клиентов пе-
ред приобретением товара/услуги, при этом 35% сами 
охотно оставляли обратную связь [10] . Отметим, что 
россияне чаще, чем в мировой практике оставляли от-
зывы не на страницах организаций, а на сторонних ре-
сурсах — 28% против 17% по миру в среднем [2] . К 2022 
году по  данным Local Consumer Survey, 98% покупате-
лей изучают отзывы, а 40% — думают про отзыв после 
того, как столкнутся с продуктом ненадлежащего каче-
ства [11] . И  если в  мире 7% потребителей всегда рас-
сказывают только о  неблагоприятных впечатлениях, 
а 34% — всегда оставляют только положительные отзы-
вы [11], то в России — 45% делятся своим позитивным 
опытом и  более склонны к  негативным отзывам люди 
до 30 лет [10] .

WORKING WITH NEGATIVE FEEDBACK 
IN THE PROJECTION OF THE EMOTIONAL 
STATE OF THE CLIENT OF THE SERVICE 
SECTOR

K. Danilova 
Yu. Maltseva 

E. Li 

Summary. This article examines the mechanisms of feedback, the 
stages of conflict progression, suggests a model of working with a 
client in a conflict situation based on his emotional dynamics, which 
will allow to detail the client’s condition, expand understanding of his 
emotional needs. The use of the proposed model is aimed at simplifying 
the work of line personnel in the service sector, as well as at improving 
the effectiveness of management actions, including staff training and 
monitoring their work in conflict situations.
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Особый интерес представляет то, что 95% клиентов 
готовы вернуться к  компании после дачи негативной 
обратной связи, если та отреагировала и решила про-
блему достаточно быстро [12] . Данный аспект подчер-
кивает необходимость своевременного и  оператив-
ного ответа на  обратную связь потребителей . Однако, 
нередко встречаются ситуации, в  которых от  неудов-
летворенности оказываемой услугой уровень эмоцио-
нального накала клиента достигает пика и потребитель 
теряет контроль . Так, более двух третей респондентов 
отмечают, что испытывают «ярость» в проблемной ситу-
ации с компанией [2] . При этом в такие моменты неловко 
себя ощущает как сам клиент, продемонстрировавший 
бурные эмоции, так и  свидетели скандала (другие по-
требители), а естественным побуждением обслуживаю-
щего персонала, согласно работе Д . Барлоу и К . Мёлле-
ра [2], в этот момент являются инстинктивные реакции 
«бей-беги» .

Тренд на активный обмен потребительским опытом 
и  ориентация на  опыт других при принятии решений 
о  приобретении услуг, готовность потребителей оста-
ваться с  организацией при успешном и  оперативном 
решении проблемы, в совокупности с заложенной ин-
стинктивной реакцией на  конфликтную ситуацию об-
уславливают актуальность предлагаемого исследова-
ния .

Нельзя не  отметить и  необходимость поиска аль-
тернативы привычным инструментам работы с  обрат-
ной связью в  офлайн и  онлайн среде, обусловленную 
изменением ландшафта систем сбора и  обмена отзы-
вами, при растущей значимости онлайн-сервисов при 
выборе поставщика услуг, детерминированные циф-
ровыми трансформационными процессами, эпидеми-
ологической, а затем и геополитической ситуацией .Тя-
желые психологические и поведенческие последствия 
обозначенных факторов [16, 17, 18], такие как повыше-
ние агрессивности населения приводят к дополнитель-
ной актуализации заявленной проблематики, поиска 
не  просто новых более технологически совершенных 
способов коммуницирования, но обязательному вклю-
чению в  анализ психо-эмоциональных состояний кли-
ента .

Методы

Говоря о негативной обратной связи, исследователи 
также оперируют понятиями «жалоба», «рекламация», 
«претензия», и используют их как синонимичные [2, 6, 
13, 14 и др .] . Вместе с тем, отметим, что при сущностном 
родстве коннотаций, терминологические различия ко-
ренятся, в том числе, в сфере юридических отношений . 
Так, рекламация является разновидностью претензии, 
и  оба понятия используются в  гражданско-правовых 

отношениях, в  то время как жалоба является элемен-
том административно-правовых отношений, одним 
из способов восстановить законные права и интересы 
граждан . В данной работе указанные термины будут ис-
пользоваться как обобщенное отражение негативной 
обратной связи потребителей сферы услуг .

Хронология трактовки определения «обратная 
связь» начинается в механике (1860 г .) [3], тогда основ-
ной посыл заключался в  определенной «цикличности 
действий» (Эшби 1958) [18] . Позже с  1911 г . физиолог  
Н .А . Белов будет использовать его, как «параллель-
но-перекрестное воздействие» [19] с  большим акцен-
том на  уместность применения термина и  в  других 
научных направлениях . Возможно, эта идея положила 
начало дальнейшему совершенствованию понятийно-
го аппарата в психологии управления 1950-х гг . [20], где 
трактовка заключалась в  «возвращении корректирую-
щей информации в исходную точку» [3] .

Сейчас термин широко распространен и  нахо-
дит свое отражение в  таких сферах, как кибернетика, 
экономика, физика, химия и  др . Современные ученые 
определяют обратную связь, как «процесс обмена 
информацией между частями системы» [21], а  также 
«воздействие результатов функционирования … на ха-
рактер этого функционирования» [22] и  т . д . Несмотря 
на  многообразие существующих трактовок ключевая 
идея трактования  — возникновение как положитель-
ной, так и  отрицательной реакции на  какое-либо дей-
ствие .

Как было отмечено ранее, негативная обратная 
связь в дальнейшем способна эскалировать конфликт, 
но  в  то  же время потребитель, проявляющий негатив, 
в  случае успешного разрешения проблемной ситуа-
ции может быть преобразован в  со-участника созда-
ния ценности и  амбассадора бренда, который будет 
рекомендовать услуги организации, привлекая до-
полнительный клиентский трафик . Данный вывод под-
тверждается эмпирическими данными и  экспертными 
оценками . Так, согласно исследованию Local Consumer 
Review Survey, 80% покупателей «вероятно» или «с 
большой вероятностью» распространили  бы инфор-
мацию об организации, если их негативный опыт кон-
вертировался в  очень позитивный [11], а  президент 
Howard Johnson Franchise Systems утверждает, что при 
положительно разрешенной жалобе постоянного кли-
ента, его возвратность увеличивается до 92% [2] .

Анализ литературных источников, в первую очередь 
выделяющих обратную связь, как неотъемлемый и важ-
ный элемент системы маркетинга [1, 2, 3, 5, 7, 23 и др .], 
позволил нам зафиксировать основное ограничение 
подходов к  работе с  негативной обратной связью  — 
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информация носит, как правило, рекомендательный 
характер для линейного персонала . Данный вывод по-
зволил обозначить ряд барьеров, препятствующих ре-
зультативной работе с негативной обратной связью:

 ♦ - материал учитывает общее или фрагментарное 
физиологическое проявление конфликтующего, 
но  без углубления в  его типовые особенности 
и  эмоциональную этапированность . В  противо-
вес, за  счет расширенного понимания возмож-
ных траекторий поведения потребителя, воз-
можно будет модернизировать точку контакта, 
тем самым ускорив решение проблемы столкно-
вения интересов . Важность скорости устранения 
проблемы клиента подтверждается и  в  иссле-
довании Forrester Research, согласно которому 
в противном случае 77% потребителей откажут-
ся от покупки [24];

 ♦ - как правило, предлагаемые методы не  ориен-
тированы на  управляющее звено и  не  помога-
ют ему контролировать и  оценивать развитие 
конфликта в  моменте, не  дают совокупного по-
нимания, что должен знать персонал для более 
эффективной работы с потребителем . Тем самым 
отягощается процесс выстраивания и/или усо-
вершенствования основных функций управле-
ния и  система обучения непосредственных со-
трудников;

 ♦ - недостаточная проработанность метрик оценки 
состояния потребителя в  конфликте не  позво-
ляет осуществить персоналу организации сфе-
ры услуг точный анализ конфликтных ситуаций 
и  в  дальнейшем подобрать необходимые реше-
ния релевантные тому или иному этапу .

Результаты

С целью нивелирования зафиксированных барье-
ров нами предложена модель работы с  негативной 
обратной связью (рисунок 1), ориентированная на пар-
циальные открытые конфликты с  внешним клиентом 
в  проекции его эмоционального состояния . Модель 
раскрывает состояние потребителя от  момента стол-
кновения с негативным опытом до окончания последу-
ющих переживаний .

Охарактеризуем элементы модели .

I . Эмоции являются развивающимся процессом, 
а не вспышкой [25], что отражено в верхней части схе-
мы . Первая последовательность иллюстрирует обще-
принятые стадии эмоционального накала или развитие 
стенического воздействия на  организм, как реакцию 
на конфликтоген . При раскрытии определений каждой 
стадии эмоционального накала прослеживается разни-
ца значений в таких чертах, как интенсивность прожи-

вания и/или выражения, персистентность или наоборот 
кратковременность переживаемых эмоций . Отрица-
тельным эмоциям свойственна суммация, но выделен-
ный пул составляющих может сократиться и  не  дохо-
дить до  крайней точки в  зависимости от  управления 
событийной и внутренней детерминациями эмоций .

Стоит отметить, что на  данный момент в  литерату-
ре отсутствует разделяемая профессиональным сооб-
ществом позиция относительно того сколько време-
ни тратится на  проживание негативных эмоций, что, 
в свою очередь, не дает четкого понимания, как долго 
клиент находится на  том или ином этапе развития на-
кала . Так, например, в эксперименте 2011 года группы 
Ф . Вердейна существование гнева составляет 8 минут, 
но процесс получения результатов (метод выборки пе-
реживаний, метод реконструкции дня, самоотчета) ста-
вит под вопрос их точность [26] . А в результате иссле-
дования профессора по  эмоциональному интеллекту 
А . Дженсена обнаружилось, что эмоции длятся около 
2 секунд, при этом полный цикл проживания эмоции 
занимает 6 секунд [26] . Также отметим, что продолжи-
тельность сильно зависит от важности эмоциогенного 
объекта или события . В любом случае эта сфера остает-
ся спорной и актуальной, что стимулирует дальнейшее 
изучение аспектов эмоциональной динамики, являясь 
также одной из составляющих в процессе управления 
уровнем приверженности потребителей к  компании, 
их клиентским опытом, особенно в  рамках дискуссии 
относительно превалирующей экономики впечатле-
ний .

II . Следующая нисходящая очередность выражает 
стадии конфликтов, выдвинутые  А .С . Карминым [27] . 
В таблице 1 проиллюстрирована примерами стадиаль-
ность прогрессирования конфликта . Подчеркнем, что 
проявления, вместе с тем, обусловлены и типом компа-
нии, и особенностями организации «точек соприкосно-
вения» компании с клиентом .

Мы полагаем, что предконфликтная ситуация также 
может выступать как совокупность предыдущего опы-
та, имеющего накопительный эффект или оперантную 
реакцию на то или иное событие и/или объект . А на ста-
дии эскалации существенно важную роль играет уме-
ние персонала разрешать подобные ситуации, тем са-
мым инициируя переход в кульминацию или на стадию 
«завершение» . В свою очередь, завершение конфликта 
со стороны потребителя представляется в проявлении 
психологической защиты, применении эмоциональ-
но-ориентированной и/или проблемно-ориентирован-
ной копинг-стратегии .

Как было отмечено ранее, продолжительность пере-
живания тех или иных эмоций зависит от значимости для 
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проживающего ситуации или объекта, что влияет на дли-
тельность стадий и результат конфликта . Одновременно 
с этим, реакция потребителя на конфликтоген непосред-
ственно взаимосвязана с  его типом конфликтной лич-
ности: в одной и той же ситуации разные клиенты могут 
проявлять различные поведенческие паттерны .

Сопоставление типов конфликтных личностей, 
предложенных Бородкиной  Ф .М . и  Коряк  Н .М . [28] 
с конкретными отрезками шкалы эмоционального тона 
Р . Хаббарда [29] позволило обнаружить их когерент-
ность, где демонстративный тип проявляется на отрез-
ке [1 .1;2], ригидный тип ꞓ [1 .1;1 .8], неуправляемый тип ꞓ 
[1 .4; 1 .5], сверхточный тип ꞓ [0 .1; 1 .02], бесконфликтный 
тип ꞓ [0 .01; 0 .07], [2 .4; 4] . Определение эмоционального 
тона потребителя может облегчить выявление его типа 
конфликтной личности, что с высокой долей вероятно-
сти будет способствовать более эффективному разре-
шению конфликта .

Заключение

Вышеизложенное наглядно демонстрирует, как по-
требитель проживает конфликт, через какие стадии он 
проходит, как это может проявляться, какие способы 
клиент использует в завершении, что им движет в этот 

момент . Такое описание может помочь лучше пони-
мать клиента и  реализовывать наиболее подходящие 
стратегии в работе с потребителем . Умение персонала 
управлять течением конфликта, мониторинг инциден-
тов и  их своевременная ликвидация или решение по-
зволит менеджерам сферы услуг понимать экстремумы 
частоты проявления повторяющихся проблем в  про-
цессе предоставления услуг, своевременно реагиро-
вать на появление новых инцидентов, влиять на пока-
затель возвратности потребителей при оперативном 
решении возникающих вопросов .

Такой взгляд, с  одной стороны, поможет персона-
лу быстро и эффективно работать с потребителем, так 
как есть ориентиры возможного развития его состо-
яния и  действий, а  значит, есть вектор альтернатив и/
или решений, ориентированных на  индивидуальные 
особенности конкретно взятого клиента . С другой сто-
роны, она может послужить основой для выстраивания 
и внедрения новой модели менеджмента компании, где 
будет большая ясность в  системе обучения (составле-
ние более гибких и реальных кейсов для наработки на-
выка решения конфликтов; понимание, что тема требу-
ет не единичных тренингов, а ряда обучающих блоков) 
и  в  проведении аудита (насколько “правильно” подо-
брано решение в процессе и в постконфликте) .

Таблица 1 . Этапы прогрессирования конфликта и примеры их проявления .

Стадия конфликта Суть стадии Пример проявления

1. Предконфликтная ситуация
Отражает положение дел накануне 
конфликта

Появление проблемы различного рода в другой сфере, 
недопонимание в процессе заказа по телефону, относи-
тельно долгий поиск парковочного места и др.

2. Инцидент
Открытое столкновение, стычка 
конфликтов (начало конфликта)

Задержка предоставления услуги, несоответствие ока-
занной услуги заказанной, аллергическая реакция и др.

3. Эскалация
Конфликт реализуется в отдельных 
актах — действиях и противодей-
ствиях конфликтных сторон

Возникновение проблемных ситуаций у клиента в смеж-
ных областях из-за специфики услуги или ошибок, до-
пущенных при ее оказании: несвоевременно поданный 
трансфер вызывает опоздание и др.

4. Кульминация
Верхняя точка эскалации, которая 
выражается во «взрывном» эпизоде

Сильный напор на персонал, выражающийся посред-
ством криков, физический выплеск, обещания дальней-
шего обращения в суд/Роспотребнадзор и др.

5. Завершение конфликта
Разрешение, урегулирование, 
угасание, устранение, перерастание 
в другой конфликт

Клиента устраивает решение проблемы персоналом 
или не устраивает, но варианта лучше он не находит 
и др.

6. Постконфликтная ситуация
Влияние завершившегося конфликта 
на возникшую после него завершаю-
щую стадию

Отзыв об оказанной услуге в социальной сети, на сайтах 
с отзывами, судебное разбирательство и др.
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Аннотация. Представленное исследование раскрывает механизмы 
управления производственной деятельностью предприятия, обеспечива-
ющие достижение высоких темпов роста и  развития. Решение сконцен-
трировано на поиске сложных взаимосвязей элементов ресурсного потен-
циала предприятия. Гипотеза исследования заключается в  обосновании 
предположения, что раскрытие ресурсного потенциала определяется мо-
тивационными механизмами использования технико-технологической 
составляющей производства.

Соединение целевых интересов субъектов производственных отношений 
позволяет достичь повышения эффективности результатов деятельности. 
Следует признать факт того, что существующие механизмы управления 
ресурсами не  в  полной мере раскрывают потенциальные возможности. 
В целях преодоления назревших проблем требуется переосмысление ме-
ханизмов управления с  точки зрения целевых приоритетов роста и  раз-
вития.

Важность такого подхода заключается в том, что без определения глав-
ной цели невозможно проводить эффективную политику, а значить и обе-
спечить выход на передовые позиции.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, оценка потенциала, управление 
производством, производственные возможности, эффективность управ-
ления, организационный механизм, регулирование.

Современная экономика требует от  любого хо-
зяйствующего субъекта постоянного повышения 
экономической эффективности осуществляемой 

производственной деятельности, роста уровня конку-
рентоспособности производимой продукции и предо-
ставляемых услуг, или выполняемых им работ на основе 
анализа и  использования в  производстве достижений 
научно-технического прогресса, внедрение передо-
вого опыта и  эффективных форм управления и  т . д . [8, 

с . 20] Создание эффективного механизма обеспечения 
производственной деятельности необходимыми ре-
сурсами и  процесса их максимально использования 
является ключевым вопросом в современных условиях 
хозяйствования .

Объем, качественный состав ресурсного потен-
циала предприятий напрямую влияет как на  объемы 
и масштабы выпуска, так и на качество производимой 
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предприятием продукции . Основой самостоятельно-
сти предприятий в  разрезе управления и  распоряже-
ния ресурсным потенциалом выступает рациональное 
рыночное хозяйствование . Практическая деятельность 
множества хозяйствующих субъектов показывает, что 
отсутствие регулярной и  планомерной модернизации 
производственной деятельности, отсутствия внедре-
ния прогрессивных технологий, отсутствие исполь-
зования предприятием производительного оборудо-
вания невозможно достичь и  удержать надлежащий 
уровень качества и  конкурентоспособности продук-
ции, выпускаемой предприятием .

Принятие необоснованных решений по  использо-
ванию ресурсного потенциала предприятия приводит 
к  значительным финансовым потерям, нерациональ-
ному использованию средств предприятия, а  также 
к  потере возможностей эффективного функциониро-
вания предприятия . [4, с .  19] Именно поэтому, управ-
ление ресурсным потенциалом предприятия должно 
осуществляться по четкой проработанной программе, 
включающей последовательные этапы на всех уровнях 
производственной деятельности предприятия, а  так-
же формирование интегрированной системы связей 
структурных подразделений с учетом целевой функции 
времени, качества и количества . [15, с . 93

Исследования экономической сущности ресурсно-
го потенциала показывают, что он связан со  скрыты-
ми возможностями, которые в  хозяйственной практи-
ке могут перейти в  реальность . Проведенный анализ 
оценок экономистов дает возможность сделать вывод, 
что практически полностью отвергается самостоятель-
ность категории ресурсного потенциала производства 
с  точки зрения формирования интегрированных свя-
зей по целевому функционалу развития, разделяя и вы-
деляя лишь отдельные его составляющие, а  именно 
технический потенциал, технологический потенциал, 
трудовой потенциал, и прочее .

Данная неопределенность оценок экономической 
сущности затрудняет процесс, методику и  способы 
оценки, а также определения единой системы показа-
телей, характеризующих состав, структуру, состояние, 
обеспеченность и  экономическую эффективность ис-
пользования ресурсов предприятия .

Обзор различных интерпретаций и  точек зрения 
не  умоляет тот факт, что уровень и  состояние ресурс-
ного состояния, экономическая эффективность его 
использования определяет уровень экономических 
результатов предприятия, качество и  конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, являясь основой 
совершенствования производственной деятельности . 
Исходя из  этого можно сделать вывод, что рост эко-

номических показателей деятельности, предполагает 
увеличение средств, направляемых на  совершенство-
вание технического уровня, предметов труда, средств 
труда, используемых в  производственной деятельно-
сти, применяемых в  ней технологий, совершенствова-
ние уровня организации процесса труда и использова-
ния современных методов управления производством

При изучении вопроса содержания и  состава ре-
сурсного потенциала производственного предприятия 
необходимо учитывать, что уровень развития ресурс-
ного потенциала определяется не  только наращива-
нием производственной мощности и  наличие новых 
средств производства и  высококвалифицированного 
персонала, но  рациональным интенсивным использо-
ванием всех ресурсов предприятия и высоким уровнем 
организации их использования в  производственном 
процессе .

Развитие ресурсного потенциала предприятия  — 
это не цель, а средство достижения основной цели лю-
бого предприятия, а именно: достижение максимально 
высокой экономической эффективности деятельности 
предприятия . Таким образом, изначально надо опреде-
лить факторы влияния и взаимосвязь отдельных пока-
зателей системы, а также отдельных элементов произ-
водственного процесса предприятия .

Уровень развития ресурсного потенциала может 
быть признан высоким и  рациональным только в  слу-
чае, если средства труда, применяемые технологии, 
методы организации труда работников предприятия, 
управления производственной деятельностью позво-
ляют предприятию осуществлять выпуск высокока-
чественной продукции в  соответствии с  заказами или 
установленными плановым заданием величинами, ис-
пользуя ресурсосберегающие технологии, высокопро-
изводительное оборудование, и  эффективные методы 
организации, которые обеспечивают оптимальный 
уровень производственных затрат .

Основным составляющим ресурсного потенциала 
выступают ресурсотехнический уровень производства . 
При этом организационный уровень производства вы-
ступает фактором, оказывающим влияние на  эффек-
тивность его использования . [7, с .  26] Именно исходя 
из этого ресурсотехнический и организационный фак-
торы оцениваются раздельно . Это вызвано невозмож-
ностью установления единого показателя .

Но, при этом, необходимо обеспечить адекватность 
и взаимоувязку ресурсотехнического и организацион-
ного уровней для установления их сбалансированно-
сти . Опережающее развитие необходимо обеспечивать 
организационному уровню, так как он оказывает зна-
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чительное влияние на эффективность работы предпри-
ятия, при этом, как правило, требуя значительно мень-
ших финансовых и материальных затрат .

Технический уровень характеризует степень раз-
вития средств производства, а именно: машин, обору-
дования, механизмов; приспособлений, оснастки, ин-
струментов; приборов; методы производства; системы 
транспорта и  энергоснабжения; прогрессивность тех-
нологии; схемы механизации и автоматизации .

Обобщающими характеристиками уровня техниче-
ского развития предприятия также относят: степень 
укомплектованности предприятия отдельными видами 
техники (машинами, агрегатами, оборудованием); про-
грессивность технических параметров применяемых 
механизмов, оборудования; степень взаимозаменяе-
мости средств труда; сроки годности и сроки эксплуа-
тации применяемых механизмов, оборудования; ком-
плектность использования .

Организационный уровень находится в сильной за-
висимости от  технической подготовки производства . 
Комплексная программа развития ресурсного потен-
циала включает в  себя составляющие: социальная 
и производственная инфраструктура; подготовка про-
изводства; управление производством .

Формирование технологической независимости 
российской экономики подразумевает под собой зна-
чительный рост воздействия достижений НТП на  рост 
эффективности производственной деятельности пред-
приятий, естественным образом встает вопрос об оцен-

ке достигнутого уровня ресурсного потенциала, и  до-
стигнутого уровня эффективности его использования .

Объективная оценка ресурсного потенциала может 
быть достигнута только при использовании комплекс-
ного подхода к оценке и использовании целой системы 
взаимосвязанных показателей .

К системе показателей, характеризующей результа-
тивность управления ресурсным потенциалом пред-
приятия, относят: структура аппарата управления; 
уровень технической оснащенности инженерного 
и управленческого труда; степень централизации функ-
ций управления; уровень социального развития кадров 
и т . д .); коэффициент эффективности производства .

К системе показателей, характеризующей органи-
зационно-технический уровень ресурсного потенци-
ала предприятия, относят: показатели организации 
производства; показатели организации труда трудо-
вых ресурсов; научно-технический уровень производ-
ства; научно-технический уровень управления . [12, 
с . 645]

К системе показателей, характеризующей эконо-
мическую эффективность использования ресурсно-
го потенциала предприятия, относят: фондоемкость 
производства и фондоотдача основных средств труда, 
фондовооруженность труда; материалоемкость про-
изводства и материалоотдача материальных ресурсов; 
выработка, трудоемкость и производительность труда; 
качество и  себестоимость выпуска продукции; рента-
бельность затрат, производства, продукции

Рис . 1 . Уровни оценки ресурсного потенциала предприятия
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При оценке уровня ресурсного потенциала пред-
приятия в  настоящее время приобретают методы ма-
тематической статистики, в  основе которой лежит 
использование многофакторных моделей, которые 
позволяют определять четкую взаимосвязь между раз-
личными факторами производственной деятельности 
и факторами влияния .

При этом, системный подход предполагает предва-
рительное ранжирование факторов исходя из степени 
их влияния на эффективности использования потенци-
ала или оценки общего его уровня .

Расчет и  оценка общей абсолютной величины ре-
сурсного потенциала предприятия достигается при ус-
ловии выполнении четырех уровней целей, представ-
ленных на рисунке 1 .

Необходимость усиленного роста эффективности 
производственной деятельности предприятий, обу-
словленная нарастающей нестабильностью экономи-
ки, выставляет жесткое требование детальной оценки 
влияния показателей состава, состояния и  использо-
вания ресурсного потенциала на конечные результаты 
функционирования предприятия в целом .

Данная оценка может быть осуществлена такими ме-
тодами как: методы прямого счета показателей; методы 
оценки корреляционных зависимостей; многомерные 
статистические методы; методы экспертных оценок; ком-
бинированные методы оценки; нормативные методы .

Все перечисленные методы имеют как достоин-
ства и  определенные преимущества, так и  различные 

недостатки . Любой из  применяемых методов оценки 
ресурсного потенциала должен приводить к  оценке 
достигнутого его уровня с помощью комплексного ин-
тегрального показателя, который может быть опреде-
лен:

где Ki  — интегральный показатель уровня ресурс-
ного потенциала анализируемого предприятия;

xj
э– эталонная, оптимальная величина частного по-

казателя j -го фактора ресурсного потенциала;
xij  — фактическая, достигнутая величина частного 

показателя j -го фактора ресурсного потенциала;
βj  — весовой коэффициент значимости частного 

конкретного показателя ресурсного потенциала;
m — количество частных показателей в системе по-

казателей определения потенциала предприятия .

Основополагающие задачи комплексного анали-
за уровня ресурсного потенциала выступают: оценка 
достигнутого состояния ресурсного потенциала; уста-
новление степени влияния уровня ресурсного потен-
циала предприятия на экономическую эффективность 
деятельности; экономическая оценка эффективности 
использования потенциала; изыскание резервов и по-
иск направлений повышения уровня использования 
достигнутого уровня ресурсного потенциала путем 
использования современных достижений НТП . [16, 
с . 72]

Рис . 2 . Параметры оценки уровня оценки ресурсного потенциала предприятия
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Параметры, которые необходимо установить в про-
цессе анализа уровня ресурсного потенциала пред-
ставлена на рисунке 2 .

Система показателей, используемая для оценки ре-
сурсного потенциала предприятия должна отвечать 
требованиям: 1) возможность количественного изме-
рения достигнутых результатов; 2) расчет результатив-
ных показателей должен осуществляться по  единому 
критерию; 3) должна прослеживаться четкая взаимос-
вязь и  взаимозависимость между собой и  с  показа-
телем интегральной оценки; 4) показатели эффектив-
ности должны отражать использование ресурсного 
потенциала по взаимосвязанным экономическим про-
цессам . [2, с . 598]

Факторами повышения результативности использо-
вания ресурсного потенциала выступают организаци-
онные и технические, и технологические . Рационализа-
ция организационно-технического и технологического 
уровня производства является непрерывным и  ком-
плексным процессом . Анализ организационно-техни-
ческих факторов дает возможность оценить масштабы 
внедрения техники, выявить резервы роста произво-
дительности труда, обосновать рационализацию орга-
низации производства .

Повышение использование организационно-тех-
нического потенциала предприятия в  конечном итоге 
реализуется в  эффективности использования следу-
ющих элементов производственного процесса: труда, 
средств труда и  предметов труда . Показатели исполь-
зования потенциала — фондоотдача, оборачиваемость 
оборотных средств, производительность труда, мате-
риалоемкость — отражают интенсивность использова-
ния ресурсов и  представляют оценку экономического 
эффекта организационно-технического уровня произ-
водства . [14, с . 16]

Техническая модернизация на  основе внедрения 
автоматизации производственных процессов дает воз-
можность оперативно перестраиваться на  выпуск но-
вой продукции, что повышает экономический и  соци-
альный эффект .

Значимым направлением повышения результатов 
производства является совершенствование организа-
ционных процессов — производственных и управлен-
ческих . Производственный процесс представляет собой 
комплекс взаимосвязанных трудовых и  естественных 
процессов, направленных на выпуск товара в заданном 
количестве и качестве в установленные сроки . [5, с . 59] 
Управленческий процесс представляет собой совокуп-
ность процедур воздействия управляющей подсисте-
мы на управляемую .

Все производственные процессы состоят из  боль-
шого количества частных процессов, результатом 
которых является создание частей товара . Они под-
разделяются на  основные, вспомогательные и  обслу-
живающие .

Основные процессы связаны с  изменением формы 
предмета труда, его свойств . Вспомогательные процес-
сы призваны обеспечивать бесперебойное протекание 
основных процессов (например, ремонт основных фон-
дов) . Примером обслуживающих процессов являются 
контроль качества продукции, складирование, транс-
портирование .

Проектирование взаимосвязей всех процессов реа-
лизуется на  основе углубления внутрипроизводствен-
ной, межпроизводственной, технологической, функци-
ональной специализации . Углублению специализации 
способствует унификация, стандартизация, типизация 
операций, процедур и других элементов управления .

Рост эффективности ресурсоиспользования зависит 
от  уровня интегрированности связей и  технологиче-
ских цепочек по целевому функционалу развития .

Основным условием активизации потенциала явля-
ется нахождение направлений по раскрытию резервов 
роста, где ключевая роль отводится формированию ин-
тегрированных структурно-функциональных взаимос-
вязей .

Принципиальное отличие такого подхода к активи-
зации потенциала состоит в установлении взаимосвязя-
ми между структурными подразделениями (основными 
и вспомогательными, вспомогательными и обслужива-
ющими) по  показателю нормы произведенной полез-
ности . [13, с . 46]

Критерий произведенной полезности изменяет 
интересы всех участников, так как распределение ре-
зультатов деятельности осуществляется по  стоимости 
ресурсного потенциала, с одной стороны, а с другой — 
распределение дохода реализуется по уровню оценки 
выполнения контракта по критерию качества, количе-
ства, времени . Таким образом, в  организации произ-
водственного процесса реализуется принцип баланса 
интересов участников отношений .

Таким образом, очевидна необходимость углубле-
ния и  обогащение механизмов раскрытия ресурсного 
потенциала . Очевидно, что экономический интерес 
должен связываться с мотивационным . Научность под-
хода заключается в  соединении производственного 
процесса с человеческой природой, мотивационными 
взаимозависимостями .
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Аннотация. Целью статьи является определение институциональных 
аспектов разработки и  внедрения стратегий устойчивого развития 
на  государственном уровне. Принимаемые на  международном уровне 
документы в рамках Саммитов ООН предъявляют требования по инклю-
зивности политики в области устойчивого развития и формируют общие 
рекомендации к  действиям в  области выполнения обязательств по  до-
стижению целей устойчивого развития государствами. Были определе-
ны ключевые аспекты построения политики эффективного управления 
со стороны государства для реализации стратегий устойчивого развития. 
Полученные результаты могут быть использованы для оценки опыта ре-
ализации стратегий устойчивого развития на  региональном, националь-
ном и локальном уровнях и формирования рекомендаций по повышению 
их эффективности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития (ЦУР), 
институциональные основы, Повестка—2030, добровольный отчет 
по оценке исполнения ЦУР, стратегия устойчивого развития.

Сформулированное в  1987 году определение 
устойчивого развития в рамках доклада Всемир-
ной комиссии ООН по окружающей среде и раз-

витию «Наше общее будущее», известный как доклад  
Г .Х . Брундтланда, как «удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения, без ущерба для возможности 
будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [1], сохраняет актуальность и  использу-
ется мировым сообществом до сих пор . Однако оценка 
и нормативные ориентиры устойчивого развития пре-
терпели значительные изменения и в 2015 году нашли 
отражение в  Резолюции Генассамблеи ООН «Повестка 
дня на  период до  2030  года» (далее  — «Повестка  — 
2030») в  качестве 17 целей устойчивого развития (да-
лее — ЦУР) .

Определенных в  рамках Всемирного саммита ООН 
по  устойчивому развитию 2002  года в  Йоханесбурге 
три компонента устойчивого развития  — экономиче-
ское развитие, социальное развитие и  охрану окру-

жающей среды; были дополнены «Повесткой  — 2030» 
четвертым измерением — эффективным управлением 
или эффективной институциональной средой (good 
governance), определяемыми ЦУР 16, 17 [6, c . 3] .

Эффективная институциональная среда является 
основой для достижения прочих целей устойчивого 
развития, что подтверждается данными соотношения 
прогресса в достижении ЦУР и уровня ЦУР 16 (рисунок 
1) и ЦУР 17 (рисунок 2) странами с высоким уровнем до-
хода . Для анализа были выбраны 10 стран с наивысшим 
и с наименьшим уровнем сводного индекса ЦУР среди 
группы стран с высоким уровнем дохода по методоло-
гии ОНН .

Экономист и  ведущий исследователь по  вопросам 
устойчивого развития Джеффри Д . Сакс определяет 
эффективное управления через следующие пять прин-
ципов: подотчетности, прозрачности, сопричастности, 
принципы «загрязнитель платит» и  приверженности 

INSTITUTIONAL BASIS FOR THE 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
STRATEGIES

V. Makarova  

Summary. The purpose of the article is to determine the institutional 
aspects of the development and implementation of sustainable 
development strategies at the state level. The documents adopted at 
the international level within the framework of the UN Summits set 
requirements for the inclusiveness of sustainable development policy 
and form general recommendations for actions in the field of fulfilling 
obligations to achieve the Sustainable Development Goals by states. 
The key aspects of building an effective governance policy on the 
part of the state for the implementation of sustainable development 
strategies were identified. The results obtained can be used to assess 
the experience of implementing sustainable development strategies at 
the regional, national and local levels and to form recommendations for 
improving their effectiveness.
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report on the implementation of the SDGs, sustainable development 
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Рис . 1 . Соотношение прогресса в достижении ЦУР и уровня ЦУР16 в странах с высоким уровнем 
дохода

Источник: составлено автором на основе данных [16]

Рис . 2 . Соотношение прогресса в достижении ЦУР и уровня ЦУР17 в странах с высоким уровнем 
дохода

Источник: составлено автором на основе данных [16]
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устойчивого развития [6, c . 505] . Данное определение 
соотносится с «Повесткой 2030», так как она подчерки-
вает важность усиления согласованности политики для 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР 17 .14) 
и  обеспечения того, чтобы «никто не  остался позади» 
[8] .

«Повестка  — 2030» не  устанавливает конкретных 
требований к институциональной структуре, необходи-
мой для реализации стратегии . Однако отмечается, что 
при разработке институциональной структуры на всех 
уровнях должны учитываться следующие аспекты 
и принципы: принцип горизонтальной и вертикальной 
координации, выстраивание системы бюджетирования 
расходов на реализацию ЦУР, а также создание системы 
мониторинга показателей для формирования Добро-
вольных отчетов ЦУР .

Принцип горизонтального согласования заключает-
ся в  построении взаимодействия отдельных ведомств 
и  учреждений, работающих в  рамках своих областей 
политики .

Решающее значение для обеспечения комплексной 
и  последовательной политики играет согласование 
с  международными конвенциями . Так, Парижское со-
глашение об  изменении климата затрагивает эколо-
гические аспекты устойчивого развития, Сендайская 
рамочная программа по  снижению риска бедствий 
на  2015–2030 годы [4]  — вопросы экологии, социаль-
ного и  экономического развития, а  Аддис-Абебская 
программа действийꞓ третьейꞓ Международнойꞓ кон-
ференции по  финансированию развития [3]  — эко-
номические аспекты социального и  экологического 
развития . При этом, они требуют глобальных согласо-
ванных действий для решения таких проблем, как из-
менение климата, снижение риска бедствий или финан-
сирование устойчивого развития на целостной основе, 
признавая их связь с ЦУР .

В качестве примера, ряд государств в  стремлении 
достижения ЦУР создали специальные координацион-

ные межведомственные и межминистерские комитеты 
при Премьер-министрах или Президентах стран [13] . 
Например, в Бразилии межминистерская рабочая груп-
па включает 27 различных государственных департа-
ментов и структур .

Повышение вертикальной согласованности означа-
ет содействие согласованным действиям на  местном, 
наднациональном, национальном и  международном 
уровнях . Фактически, если национальные правитель-
ства устанавливают цели и  приоритеты страны, то 
местные правительства контролируют их реализацию 
на местах и могут направлять продвижение к устойчи-
вому развитию . Локализация Целей устойчивого разви-
тия подразумевает вовлечение сообществ и всех слоев 
общества в реализацию ЦУР .

Так, Германия, как член ЕС, в обновленной в 2021 г . 
Стратегии устойчивого развития Германии [5] отмечает 
тесное сотрудничество с  другими государствами-чле-
нам ЕС в  рамках ЦУР путем координации стратегии 
на национальном уровне с европейским уровнем .

Эффективная система мониторинга является клю-
чевым элементом эффективного управления в  рамках 
«Повестки  — 2030» . Наличие надежных, своевремен-
ных и  точных данных необходимо странам и  надгосу-
дарственным органам для определения приоритетов, 
анализа прогресса и  разработки обоснованной поли-
тики в области устойчивого развития .

В основе процесса сбора данных и  мониторинга 
лежат национальные статистические системы (НСС), 
к  данным которых предъявляются следующие требо-
вания: качество и  целостность статистических данных 
путем установления четких стандартов и надежной си-
стемы обеспечения качества; включение в  статистику 
информации по  всем категориям граждан; обеспече-
ние своевременной актуальной информации; обеспе-
чение прозрачности и открытости статистики; обеспе-
чение удобства использования и  контроль статистики 
путем создания удобных интерфейсов [11] . Следование 

Таблица 1 . Чистая ОПР, выделяемая пятью крупнейшими общемировыми донорами, 2021 г . [12]
Страна ОПР, млрд. долл. США ОПР / ВНД,% Место в мире по объему ОПР
США 42,3 0,18 1

Германия 32,2 0,74 2

Япония 17,6 0,34 3

Великобритания 15,8 0,50 4

Франция 15,4 0,52 5
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указанным принципам необходимо для использования 
статистической информации в  целях подготовки Гло-
бального Отчета о достижении ЦУР ООН .

Обращаясь к  международному опыту по  сбо-
ру и  предоставлению информации по  показателям 
ЦУР, к  таковым относятся следующие организации: 
в  США  — сетевая организация «Глобальное партнер-
ство по данным в области устойчивого развития» [10]; 
в Китае — «Международный исследовательский центр 
больших данных для осуществления целей устойчиво-
го развития» [15]; в  Германии  — Офис Федеральной 
статистики, который в  дальнейшем предоставляет 
данные для агрегации на  уровне Eurostat [9]; нако-
нец, в  Бразилии  — Институт Географии и  Статистики 
(«Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE») 
[7] .

Наконец, важным аспектом построения институци-
ональной структуры в  рамках ЦУР является процесс 
бюджетирования . При этом, финансирование может 
иметь внутреннее и  внешнее измерение, то есть быть 
направленно на поддержку программ ЦУР внутри и вне 
страны . «Повестка  — 2030» определяет важную роль 
внешнего финансирования, предоставляемого раз-
витыми странами «беднейшим и  наиболее уязвимым 
странам, располагающими ограниченными внутренни-
ми ресурсами» [2] для глобального обеспечения дости-
жения целей устойчивого развития ООН .

Внешнее изменение финансирования ЦУР опреде-
ляется объемом ОПР . Так, основными донорами ОПР 
в мире являются США и Германия (таблица 1) .

При предоставлении ОПР непосредственно от  го-
сударства-донора к  государству-реципиенту, помощь 
оказывается через специально создаваемые институ-
ты . Например, в Германии вопрос ОПР координируется 
несколькими ведомствами: Федеральное правитель-
ство координирует вопрос предоставления финан-
сирования и  закладывает помощь при планировании 
бюджета, Министерство по  экономическому сотруд-
ничеству и  развитию Германии (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) 
осуществляет мобилизацию дополнительного финан-
сирования в  интересах реализации ЦУР в  развиваю-
щихся странах .

Таким образом, разработка и  внедрение стратегии 
устойчивого развития требует построения институци-
ональной основы для координации работы ведомств, 
вовлеченных в систему достижения ЦУР . К основным ин-
ституциональным аспектам, на основе международного 
опыта, относятся: учреждение и  наделение полномо-
чиями ответственных органов на  принципах горизон-
тальной и  вертикальной координации, выстраивание 
системы бюджетирования расходов на реализацию ЦУР, 
а  также создание системы мониторинга показателей 
для формирования Добровольных отчетов ЦУР .
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и  анализу использования 
инструментов бережливого производства и  теоретического развития 
инструментов бережливого производства в  контексте «Индустрии 4.0». 
С развитием «Индустрии 4.0» в организациях все отчетливее проявляются 
некоторые проблемы, связанные с  неэффективной цифровизацией. Для 
минимизации этих проблем необходимо внедрение философии береж-
ливого производства в цифровую среду. При этом, прежде чем бережли-
вое производство начнет решать проблемы цифровизации, необходимо 
оцифровать его инструменты, чтобы они могли охватить динамику «Ин-
дустрии 4.0» и стать более эффективными.

Ключевые слова: концепция бережливого производства, цифровые затра-
ты, Индустрия 4.0, предиктивное техническое обслуживание, инструмен-
ты бережливого производства, бережливое мышление.

Сразвитием «Индустрии 4 .0» некоторые пробле-
мы, связанные с неэффективной цифровизацией, 
становятся более очевидными в  деятельности 

организаций . Чтобы минимизировать эти проблемы, 
внедрение философии бережливого производства 
является необходимым в  цифровой среде . Однако, 
прежде чем приступить к  решению проблем цифро-
визации, необходимо модернизировать инструменты 
бережливого производства, чтобы они могли охватить 

динамику «Индустрии 4 .0» и  стать более эффективны-
ми .

Цель данного исследования  — внести вклад в  тео-
ретическое развитие инструментов бережливого про-
изводства в  контексте «Индустрии 4 .0», способствуя 
развитию направлений для промышленного сектора 
на основе развития, преодоления трудностей, реализа-
ции инструментов бережливого производства . Для до-

DEVELOPMENT OF RESEARCH 
IN THE FIELD OF LEAN PRODUCTION 
IN THE CONTEXT OF “INDUSTRY 4.0”

T. Pankova  
A. Kornetov  
N. Fadeeva  

M. Kovaleva  
A. Ochur-ool 

Summary. This article is devoted to the research and analysis of the 
usage of Lean tools and the theoretical development of Lean tools 
in the context of «Industry 4.0». With the development of «Industry 
4.0», some of the challenges related to inefficient digitalization are 
becoming increasingly apparent in organisations. In order to minimize 
these problems, the Lean philosophy needs to be embedded in a digital 
environment. At the same time, before lean manufacturing begins to 
tackle the challenges of digitalization, its tools also need to be digitized 
so that they can embrace the dynamics of «Industry 4.0» and become 
more efficient.

Keywords: lean manufacturing concept, digital costs, Industry 4.0, 
predictive maintenance/ PdM, Lean tools, Lean thinking.
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стижения этой цели в данном исследовании проведен 
систематический обзор литературы и  контент-анализ 
последних работ за 2020–2022 по заявленной тематике .

В ходе исследования был проведен тщательный об-
зор литературы, проведены корреляции с  программ-
ным контент-анализом . Как известно, системный обзор 
можно определить, как анализ доказательств, основан-
ный на  основании сформулированного вопроса, для 
изучения темы с помощью системных методов, которые 
отбирают и оценивают соответствующие исследования 
для извлечения и критического анализа данных .

В научной литературе существует множество мето-
дов для проведения такого рода исследований, выбор 
подходящего метода зависит от  конкретного специа-
листа и природы каждой темы исследования . Для про-
ведения системного обзора литературы данного ис-
следования был использован метод PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses) в  соответствии с  его 3 основными этапа-
ми: Выявление/Идентификация, Отбор/Скрининг 
и  Включение/Инклюзия [16, с .  9] . Этот метод был вы-
бран по  принципу сравнения с  другими методами 
по причине его процедуры создания протокола, широ-
кого признания в академических статьях из различных 
предметных областей и  надлежащей обработки для 
анализа научных статей .

Также, был использован метод контент-анализа, ко-
торый рассматривается как процедура, целью которой 
является получение знаний о  работах на  основе си-
стематического анализа их высказываний и суждений . 
Этот вид анализа позволяет исследователю критически 
проанализировать содержание статей в  обзоре лите-
ратуры, таким образом, классифицируя их и группируя 
в схожие темы для количественной оценки данного со-
держания . Основные характеристики контент-анализа 
позволяют исследователю: изучать данные; интерпре-
тировать теории; формулировать и  консолидировать 
концепции; развивать связи между понятиями; синте-
зировать результаты исследования в  виде рамочных 
схем или других моделей .

Первым этапом контент-анализа является пред-
варительный анализ, статьи были импортированы 
в  программу посредством импорта PDF-файлов . Вто-
рой этап — вычитывание статей в программе и разра-
ботка основных компонентов для кодирования текста; 
на  этом этапе исследователь сгруппировал основные 
темы исследования и,  таким образом, создал началь-
ные компоненты для рассмотрения основных тем, за-
тронутых в данной статье . Третьим этапом было коди-
рование отрывков из  статей в  ранее подготовленных 
узлах с целью выявления встречаемости темы и интер-

претации этого содержания с точки зрения различных 
авторов; такое кодирование в  узлах позволяет внести 
ясность и  сократить количество избыточных данных 
для понимания .

В Ганновере на технологической выставке (2011 год) 
в научных кругах и в деловой практике была представ-
лена концепция четвертой промышленной революции, 
также называемой «Индустрией 4 .0» . Интегрированное 
производство в цифровой перспективе породило пред-
посылку создания интеллектуального и  независимого 
предприятия, позволяющего компьютерам общаться 
друг с другом, используя такие технологии как: интер-
нет вещей, большие данные, цифровые двойники и мо-
делирование, аддитивное производство, самоуправля-
емые роботы, киберфизические системы, дополненная 
реальность, облачные вычисления и  искусственный 
интеллект с  нейронными сетями . Таким образом, это 
позволяет обеспечить массовую кастомизацию и  пе-
ремещение продукции, скорость производства и связь 
оборудования для управления процессами .

В основе передовых цифровых технологий находят-
ся «компьютерное моделирование и  прототипирова-
ние, позволяющие создавать цифровые модели на ста-
дии проектирования» [3, с .50] .

Бережливое мышление возникло как ответ береж-
ливого производства на борьбу с расточительством [5, 
с .  155], связанным с  обучением людей и  сотрудников, 
сосредоточением на  решении проблем, внедрением 
технологий и облегчением потока информации в орга-
низациях [8, с . 373] . Для начала трансформации к кон-
цепции бережливого производства 4 .0 необходимо 
внедрить бережливое мышление с  точки зрения циф-
ровых технологий [1, с . 36] .

Если бережливое мышление не будет внедрено за-
ранее для поддержки понимания «бережливого мыш-
ления по принципу 4 .0», то в будущем организации бу-
дут заниматься цифровизацией отходов [18, с . 270] . Эта 
философия служит основой для внедрения «Индустрии 
4 .0» [6, с . 905], поскольку именно с нее начинается вне-
дрение бережливого мышления и борьба с традицион-
ными и цифровыми отходами одновременно . В данной 
статье мы рассматриваем бережливое мышление как 
часть исследования инструментов Lean 4.0 в  связи 
с  выявлением его способности к  модернизации и  ин-
новациям в промышленности, избегая при этом цифро-
вых и традиционных отходов и расширяя права и воз-
можности сотрудников .

Несмотря на  цифровую трансформацию, они в  ко-
нечном итоге сталкиваются с  пятью основными ба-
рьерами, которые блокируют их инновационные про-
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екты: 1) недостаток ресурсов или отсутствие знаний; 2) 
высокие затраты на внедрение; 3) сложность обоснова-
ния инвестиций в  бизнес без возможности получения 
прибыли в  краткосрочной перспективе; 4) прототипы 
проектов не  оправдывают инвестиций; 5) слишком 
много инвестиций, чтобы оправдать внедрение .

В этом смысле внедрение цифровых технологий 
должно быть связано с планированием, организацией 
и заботой о культуре восприятия цифровой трансфор-
мации . В случае успешного внедрения, помимо финан-
совых инвестиций [19, с .250], оно подразумевает сокра-
щение расходов в  нескольких областях организации 
и предоставление сотрудникам автономии и полномо-
чий [2, с . 63] .

Исторически сложилось так, что наиболее исполь-
зуемой философией для сокращения отходов является 
концепция бережливого производства (Lean) . Одним 
из  способов предоставления автономности человеку 
в промышленной среде является внедрение философии 
Lean через Lean-мышление [20, с .  64] . Также в  некото-
рых работах указывается на то, что организациям необ-
ходимо сфокусироваться на  элементах человеческого 
фактора в  дополнение к  внедрению инструментов для 
успешной трансформации Lean . Подчеркивается, что ор-
ганизациям, нацеленным на цифровизацию, необходимо 
сосредоточиться на  развитии сотрудников, поскольку 
именно они отвечают за принятие решений [12, 13] .

И бережливое производство, и  его инструменты 
претерпели трансформацию и обновление концепции, 
когда они погрузились в четвертую промышленную ре-
волюцию; тем самым возник новый способ мышления 
о Lean, теперь с цифровой перспективой .

В отчете, подготовленном Deloitte подчеркивается, 
что цифровые технологии улучшают восприятие ин-
струментов бережливого производства и  позволяют 
улучшить будущие стратегические планы отраслей [10] . 
Однако существует и проблема кибербезопасности, ко-
торую цифровые технологии привносят в организации .

Deloitte в  «Predictive Maintenance and the Smart 
Factory.2022» предположил, что предиктивное 
(или прогнозируемое) техническое обслуживание 
(PdM — predictive maintenance) становится одной 
из  наиболее усовершенствованных процедур береж-
ливого производства с помощью «Индустрии 4 .0» и, та-
ким образом, становится примером того, как можно со-
здать и использовать усовершенствованные цифровые 
инструменты [10] .

Тем не  менее, во  многих работах отмечается, что 
до 2025 года добавленная стоимость цифровых проце-

дур оценивается выше 640 миллиардов долларов [4, 7, 
11, 14, 15]; также был опубликован прогноз, что почти 
70% отраслей промышленности к  2024 году будут ис-
пользовать облачные вычисления [17] . Однако при 
неправильной реализации цифровая трансформация 
может стать источником бесполезных трат и привести 
к сбоям, [4, с . 659] отмечается, что почти 70% процессов 
цифровой трансформации терпят неудачу из-за отсут-
ствия стратегии и долгосрочного мышления .

Чтобы использовать эту возможность, бережли-
вое производство 4 .0 (Lean 4.0) берет на  себя веду-
щую роль, помогая повысить ценность новой циф-
ровой трансформации . Alves  A.C., Bittencourt V., 
5.Cárdenas-Robledo L.A., Leão  C.P., Saldanha F. 
и другие исследователи подчеркивают, что бережливое 
производство рассматривается как важный инструмент 
внедрения «Индустрии 4 .0», и  выделяют как наиболее 
важные такие концепции бережливого производства, 
как стандартизация работы, организация и про-
зрачность в качестве связующего звена для более 
эффективной цифровой консолидации [6, 7, 14, 15] .

В действительности, «Индустрия 4 .0» способствует 
улучшению бережливого производства, в  основном 
за  счет интегрированных информационных и ком-
муникационных систем, обеспечения традиционных 
методов и  сокращения производственных затрат [15, 
с .  6276] . Angelopoulos J., Molinaro M., Mourtzis D., 
Orzes G., Panopoulos  N.A. рассматривают взаимо-
действие бережливого производства и  «Индустрии 
4 .0» [14, 15]; в  своем обзоре литературы Patyal  V.S. 
указывает что, существует возможность связать эти 
подходы путем описания примеров интеллектуальных 
продуктов, оборудования и усовершенствованных опе-
раторов с акцентом на бережливое производство [17]; 
таким образом, выявляется, что они могут взаимно со-
действовать друг другу .

Однако обновленные технологии «Индустрии 4 .0» так-
же обеспечивают преимущества для бережливого произ-
водства, создавая новый уровень визуализации и досту-
па к данным о производительности в режиме реального 
времени на различных уровнях операций . Это позволяет 
повысить производительность, снизить затраты и время 
ожидания . Несмотря на то, что концепции бережливого 
производства и «Индустрии 4 .0» принципиально отлича-
ются, поскольку одна из них сосредоточена на сокраще-
нии избыточности, а другая — на цифровизации и инно-
вациях с помощью новейших технологий, конечная цель 
оценки производственных систем одинакова .

Именно поэтому при правильном сочетании они 
образуют концепцию Lean 4.0 и становятся способны-
ми дополнять друг друга в отраслях промышленности 
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[20, с .  66] . Несмотря на  то, что в  научной литературе 
отмечается положительное взаимодействие между 
Lean и  «Индустрией 4 .0», эта тема все еще нуждается 
в  дополнительных исследованиях, чтобы понять, как 
осуществляется этот синтез [9, с . 1386] и как цифровой 
аспект Lean влияет на сокращение производственных 
излишек, образующихся при внедрении системы «Ин-
дустрии 4 .0», также называемых цифровыми отходами . 
Примером цифровых отходов является избыток дан-
ных, обрабатываемых в  облачных вычислениях на  ос-
нове Big Data, или большие инвестиции в  обучение 
работников работе с цифровыми технологиями .

Таким образом, Lean 4.0 можно определить, как 
перспективу, которая может внедрить новые цифровые 
технологии в свои основные инструменты для улучше-
ния выявления и сокращения отходов как в цифровых, 
так и реальных процессах . Однако до сих пор существу-
ет недостаток научной и прикладной литературы о том, 
как работает Lean 4.0, каковы его основные и  допол-
нительные инструменты, на которые влияют цифровые 

технологии, и  как Lean 4.0 может быть реализована 
в  промышленности . Стоит отметить, что внедрение 
Lean 4 .0 имеет потенциал для улучшения качества жиз-
ни работников в организациях, порождая новый образ 
мышления и обучения сотрудников в пользу цифровой 
культуры Lean . Это, в долгосрочной перспективе, соз-
дает экономическую выгоду для операций за  счет со-
кращения цифровых отходов от чрезмерного или пло-
хо реализованного планирования без уклона в  Lean . 
Поиск путей минимизации социального воздействия 
цифровизации позволил в этой статье изучить инстру-
менты Lean, которые прошли через процесс цифрови-
зации, стремясь сократить все формы отходов и пере-
осмыслить внедрение «Индустрии 4 .0» .

Исходя из результатов исследования, данная работа 
призвана способствовать развитию исследований в об-
ласти бережливого производства, а  также внедрению 
и использованию компаниями инструментов бережли-
вого производства для улучшения цифровых процес-
сов и предотвращения цифровых ошибок .
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНФЛИКТА В ЮКМ  
И ПРИ ОСВОЕНИИ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА В КОНТЕКСТЕ 
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Рубан Лариса Семёновна.

Д.с.н., профессор, Институт социально-
Политических исследований ФНИСЦ РАН,

Институт востоковедения РАН,

Lruban@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема энергетической безопас-
ности в  бассейне Южно-Китайского моря и  зоне Арктики. Автором ана-
лизируются факторы, приведшие к  конфликту за  нефтегазовые ресурсы 
в ЮКМ и делимитации УВ-ресурсов в арктически регионах.

Ключевые слова: Южно-Китайское море, Конвенция по  морскому праву 
ООН 1982 г., Североморской путь.

Надо отметить, что межгосударственные споры 
в  Южно-Китайском море (особенно вокруг Пара-
сельских островов (китайское название Ханьша, 

на них претендуют Китай, Вьетнам и Тайвань), и архипе-
лага Спратли (китайское название Наньша, претендуют) 
и в Арктике имеют общую экономическую основу, явля-
ясь отражением борьбы за энергетические1 и другие ми-
неральные и биологически ресурсы (на ЮКМ приходится 
12% от всего мирового вылова рыбы), за выгодную логи-
стику и  транспортные маршруты, так как через аквато-
рии ЮКМ, и в первую очередь, через Малаккский пролив 
проходит около 40% всей мировой торговли и  до  80% 
объёмов китайского импорта нефти и газа . Доминирую-
щее положение в  этом споре занимает Китай, который 
считает своей неотъемлемой частью 90% оспариваемых 
территорий (более 1 млн . кв . миль) и природных ископае-
мых, на них имеющихся, логистических объектов и транс-
портных маршрутов . Через здешние морские пути, а так-
же Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика 
всей мировой торговли и транспортируется до 80% объ-
ёмов китайского импорта нефти и газа .

1 По данным Геологической службы США, углеводородные запасы в ЮКМ 
составляют 11 млрд. баррелей нефти и 5,9 трлн. куб. м газа. По китайским 
оценкам, в  месторождениях Южно-Китайского моря содержится 230 
млрд. баррелей нефти и 16 трлн. куб. м газа.

В ходе международных экспертных опросов в  16 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона в  рамках 
исследований международного проекта «Диалоговое 
партнёрство как фактор стабильности и  интеграции» 
(«Мост между Западом и  Востоком») эксперты при 
оценке рисков и угроз уже с 2012 г . ставили на первое 
место конкуренцию за  энергоресурсы и  территории, 
ими обладающие, отмечая, что углеводороды (нефть 
и  газ) и  другие минеральные и  биологические богат-
ства для развития своего экономического потенциала 
и удовлетворения потребностей населения хотят полу-
чить конкурирующие субъекты .

Рассмотрим конфликт в  Южно-Китайском море 
(ЮКМ), в  котором участвуют пять прибрежных стран: 
Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней, и вы-
ясним, почему для этих стран так важны углеводород-
ные ресурсы ЮКМ? Чтобы ответить на  этот вопрос, 
нужно вспомнить, что крупнейшими производителями 
нефти в  Азиатско-Тихоокеанском регионе являются 
Китай, Малайзия и  Индонезия . В  представленной иже 
таблице 1 показана динамика ресурсов и деятельности 
в нефтегазовой сфере этих стран .

Данные, представленные в таблицах 1–2 показыва-
ют, что УВ-ные ресурсы в КНР возросли, но потребление 
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нефти и газа растёт гигантскими темпами (на 180 млн . т 
в 2022 г . по сравнению с 2016 г .) и не может быть удов-
летворено своими ресурсами, тем более что добыча 
нефти с  2015 г . упала на  15  млн . т, поэтому Китай  — 
крупнейший импортёр нефти и газа, он ищет новые ак-
тивы по всему миру, и в первую очередь, в окрестных 
регионах .

Доказанные запасы нефти в Малайзии с 2016 г . прак-
тические остались на  том  же уровне, добыча сократи-
лась на семь млн . т, а экспорт на пять млн . т (также, как 
и  в  Индонезии) . Растет её потребление (на  два млн . т, 
также, как и в СРВ) . Впервые в 2012 г . Малайзия начала 
импортировать нефть, к примеру, из РФ . Такая же ситуа-
ция и в Индонезии, однако потребление нефти в Индо-
незии сократилось на два млн . т . Во Вьетнаме снилась 
добыча нефти на шесть млн . т .

Надо отметить, что в  настоящее время разведка 
и освоение углеводородов (УВ) переходит от традици-
онных к нетрадиционным ресурсам: с суши — в море, 
с поверхностных слоев земли и моря — в более глубо-
кие . Южно-Китайское море обладает значительными 
УВ-ресурсами, достигающими в  западной части ЮКМ 
847,0 млн . БНЭ, что составляет примерно 14,8% от об-
щих запасов нефтяной корпорации CNOOC; добыча 

которой — 195 511 БНЭ в сутки, что делает этот район 
важным для добычи нефти и природного газа CNOOC, 
разведавшей в  октябре 2022 г . глубоководное газовое 
месторождение на  шельфе к  юго-востоку от  острова 
Хайнань (Баодао-21–1), запасы которого превышают 50 
млрд . куб . м [2] .

По данным управления геологической разведки 
провинции Хайнань, запасы газа на шельфе в Южно-Ки-
тайском море составляют как минимум 58 трлн . куб . м, 
а нефти — 29 млрд . т, но для разработки пока доступны 
только 4 трлн . куб . м и 2 млрд . т УВ . Эксперты также ука-
зывают, что на конец 2021 г ., компания CNOOC сделала 
четыре крупные открытия в западной части ЮКМ: Вуши 
16–5, Вуши 1–6, Вуши 22–9 и  Баодао 21–1 и  успешно 
провела оценку девяти месторождений: Вэйчжоу 11–6, 
Вуши 16–9, Вуши 1–6, Линшуй 17–2, Вэньчан 9–3, Вэнь-
чан 19–1, Вэньчан 8–3, Вэньчан 9–7 и Дунфан 13–1 . Также 
идёт освоение на  востоке ЮКМ крупного газового ме-
сторождения Liuhua 29–2, которое . обеспечит добычу 
около 420 млн . куб . м газа в год, что будет обеспечивать 
потребности провинции Гуандун на юге страны, а также 
административные регионы Гонконга и Макао [3] .

Относительно конфликта с  соседями в  Южно-Ки-
тайском море из-за углеводородов следует отметить, 

Таблица 1 . [1, с . 7, 13] Динамика ресурсов и потребления нефти в странах ЮКМ, млн . т
Страна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Китай
ресурсы 3489,1 3489,1 3486,2 3540 3573 3541,3 3629,6
потребление 619 641,2 675,3 697,5 717,6 722,4 781,7

Малайзия
ресурсы 489,6 489,6 685,8 395,0 371,2 372,6 493,2
потребление 37,4 41,7 39,9 39,9 41,9 36,2 39

Индонезия
ресурсы 489,9 449,7 451,5 436,3 434,6 332,8 334,3
потребление 77,2 75,1 80,1 82,1 81,0 61,2 73,2

Вьетнам
ресурсы 603 603 600,2 594,6 594,6 600,2 602,8

потребление 21,8 23,2 24,5 26,1 27,7 24,4 23.1

Источник: Росгеология . «ВНИИЗАРУЕЖГЕОЛОГИЯ» .

Таблица 2 . [1, с . 10] Динамика добычи и экспорта нефти в странах ЮКМ
Страна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Китай
добыча 214,6 199,7 192,7 189,1 191 194,8 198,9
экспорт

Малайзия
добыча 32,3 32,7 35,7 32,4 29,8 27,2 25,9

экспорт

Индонезия
добыча 40,7 43 41,6 39,5 38,2 36,4 38,3

экспорт

Вьетнам
добыча 17,4 16 13,8 12,4 11,5 10 9,3
экспорт

Источник: Росгеология, «ВНИИЗАРУЕЖГЕОЛОГИЯ» .
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что Китай действует, согласно своему руководству 
по энергетике на 2021 г ., выпущенному Национальным 
энергетическим управлением КНР для энергетического 
перехода к УВ-нейтральности в 2060 г ., для чего компа-
нии PetroChina, Sinopec, CNOOC сосредоточены на раз-
витии внутренней добычи нефти и  газа, в  том числе 
в ЮКМ [3] .

В декабре 2012 г . произошло столкновение Дели 
и  Пекина из-за газового месторождения Нам Кон Сон 
на  вьетнамском шельфе, которое разрабатывала ин-
дийская государственная компания Oil and Natural Gas 
Corp . После того, как китайские суда перерезали ка-
бель, протянутый вьетнамцами для проведения разве-
дывательных работ в зоне ответственности индийской 
компании, Индия грозил направить в  спорный район 
военные корабли для защиты своих экономических 
интересов . Китай объявил, что с 1 января 2013 г . будет 
досматривать иностранные суда в этой зоне [4] .

В мае 2014 г . Китай развернул буровую установку 
HYSY 981 в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) 
Вьетнама . Платформа в  сопровождении 60 кораблей 
двигались до  места своего базирования в  течение не-
дели, прежде чем остановилась и  встала на  позицию . 
Вьетнам объявил, что размещение платформы было 
в  пределах исключительной экономической зоны СРВ 
и  его континентального шельфа, и  заявил протест 
по дипломатическим каналам . В оправдание своих дей-

ствий представители МИД КНР 12  мая 2014 г . заявили, 
что буровая установка проводила «работу в территори-
альном море Китая» .

Вьетнамом была подана нота в международный ар-
битраж, в которой СРВ, используя прецедентное право, 
ссылалась на подобный случай в споре между Сурина-
мом и Гайаной и его компромиссное разрешение . Арби-
тражный суд сделал акцент на необходимости решения 
вопроса «в духе взаимопонимания и  сотрудничества» 
и  постановил, что любые односторонние действия, 
которые могут повлиять на  права другого участни-
ка, в  частности, такие как разработка ресурсов нефти 
и газа, будут запрещены [5] . Это были не единственные 
столкновения сторон за углеводородные ресурсы . Гео-
политические вызовы современности связаны с  изме-
нением мирового порядка, а  также системы энергети-
ческой безопасности, изменения нефтегазовых рынков 
и цены на нефть и газ . На наш взгляд, Крайний Север 
может способствовать глобальной энергетической 
безопасности.

Впервые Россия заявила о  своих правах на  аркти-
ческие территории в 1916 г ., когда МИД направил зару-
бежным государствам ноту о  включении в  состав сво-
ей территории всех земель, «расположенных к северу 
от  азиатского побережья Российской империи» . В  со-
временный период 2 мая 2014 г . президент РФ  В .В . Пу-
тин подписал указ «О  сухопутных территориях Аркти-

Схема 1 . Нефть и газ Арктики [6]  .
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ческой зоны России «по которому российская часть 
Арктики включает Мурманскую и Архангельскую обла-
сти; Республики Коми и Якутию; Красноярский край; Не-
нецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карелии, 
а также «земли и острова, расположенные в Северном 
Ледовитом океане, которые были объявлены терри-
торией СССР постановлением ЦИК СССР от  15  апреля 
1926 г .» [7] .

В 2001 г . Россия направила в Комиссию ООН по гра-
ницам континентального шельфа представление о рас-
ширении своих внешних границ по арктическому шель-
фу . Заявка была отклонена, но  в  августе 2015 г . нашей 
страной была подана новая . Её презентация в  ООН 
состоялась 9  февраля 2016 г . В  случае её одобрения, 
площадь рос . континентального шельфа увеличится 
на 1,2 млн . кв . км (сейчас — 4,1 млн . кв . км) [8] .

3 апреля 2019 г . подкомиссия ООН приняла проме-
жуточное решение, признав геологическую принад-
лежность части Арктики к  континентальному шельфу 
России, но  международно-правовой статус Арктики 
окончательно не  урегулирован и  Арктический шельф, 
не принадлежит ни одному из государств . На него пре-
тендуют РФ, Норвегия, Дания (владеет Гренландией), 
Канада и США, а также Исландия, Швеция и Финляндия, 
хотя последние не имеют с Арктикой океанических гра-
ниц .

В настоящее время существует два подхода к опре-
делению статуса арктических территорий: по первому 
они рассматриваются как открытое море . По  второ-
му — как особый вид государственной территории при-
легающих стран, и приарктические государства в силу 
своего географического положения и  исторических 
причин заявляют особые, преимущественные права 
на так называемые арктические сектора . По Конвенции 
ООН по  морскому праву (1982), полный суверенитет 
прибрежного государства охватывает только 12-миль-
ную зону прибрежных территориальных вод . Частич-
ный суверенитет распространяется на  200-мильную 
исключительную экономическую зону, где государство 
имеет суверенное право разрабатывать природные 
ресурсы . В  случае отказа от  утверждения сектораль-
ного разделения Арктики РФ теряет суверенные права 
на 1,7 млн . кв . км своего арктического сектора [8] .

Согласно ст . 77 Конвенции ООН по  морскому пра-
ву 1982 г . прибрежные государства имеют суверенные 
права на  разработку природных ресурсов в  области 
своего континентального шельфа, а  по  ст . 76, конти-
нентальный шельф прибрежного государства включает 
морское дно и  недра «на всем протяжении естествен-
ного продолжения» под водой сухопутной территории 

государства, вплоть до внешней границы окраины ма-
терика [9] .

На Россию приходится большая часть арктическо-
го шельфа и  его богатств, поэтому другие государства 
стремятся получить к ним доступ . Интересно, что на ар-
ктическое достояние США, Канады, Норвегии и  Дании 
никто не посягает . Однако важны не только ресурсные 
составляющие Арктики, но  транспортно-логистиче-
ские . Кстати, делаются заявления, что Североморской 
путь (СМП) должен быть открыт для всех по  морской 
конвенции ООН 1980 г . Так, к  примеру, считают США . 
Об этом заявил в 2018 г . командующий Береговой охра-
ной США адмирал Пол Зукунфт [10] .

Почему же возник  
большой интерес к СМП?

В 1960 г . в  Арктике появился первый атомный ле-
докол «Ленин», в 1980 г . — ледокол нового класса «Ар-
ктика» преодолел самую северную широту по  океану . 
Сейчас у нас работает современный супермощный ле-
докол «Илья Муромец и строятся ещё четыре — «Урал», 
«Сибирь», «Якутия» и  «Чукотка» . Крупнейшими в  мире 
являются российские ледоколы: «Севморпуть» (дли-
на 260 м), «Сибирь» и  «Арктика» (длина 173,3 м), «50 
лет Победы» (длина 159,6 м), «Таймыр» (длина 151,8 м), 
«Вайгач» (длина 151,8 м) и «Ямал» (длина 150 м) . В 80-х 
гг . объём перевозок по  СМП составлял 6–8  млн . тонн 
грузов в год, а в 2020 г . — 33 млн . т . К 2050 г . навигация 
по СМП может быть даже круглогодичной .

Сдерживающим фактором в развитии международ-
ной транспортной арктической конкуренции является 
отсутствие достаточного ледокольного флота у  наших 
конкурентов . У  США ледокольный флот состоит из  4 
судов, у  Канады  — из  6, но  все они были построены 
в  ещё прошлом веке и  срок их годности должен быть 
30 лет, хотя у канадского флагмана он уже превысил 50 
лет . В Скандинавии ситуация, следующая: у Финляндии 
в наличии 7 ледоколов, у Швеции — 5, у Норвегии — 1, 
но весь этот ледокольный флот сильно изношен, в тоже 
время весь экспорт и импорт Швеции завязан на мор-
ские перевозки . У  Пекина есть 4 ледокола: 2  — граж-
данских и 2 — военных . КНР строит свой первый атом-
ный ледокол [11] .

Несколько иную информацию даёт Береговая ох-
рана США, которая опубликовала список ледоколов 
по странам мира . По их количеству с большим отрывом 
лидирует Россия (37 действующих ледоколов), затем 
идут Швеция и Финляндия (по 7 ледоколов), Канада (6 
судов), США (5 судов) и  Дания (4 ледокола) . Ледоколы 
в  единичном количестве также имеют Китай, Аргенти-
на, Чили, Эстония, Япония, Южная Корея, ЮАР, Латвия 
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и  Норвегия . При этом атомным ледокольным флотом 
обладает только Россия [12] .

По вопросу статуса Североморского пути (СМП) 
и  Северо-западного прохода (СЗП) Китай разделяет 
позицию США и  выступает за  их интернациональный 
характер . КНР заинтересована в  освоении нефтегазо-
вых месторождений региона, разместила полярные 
станции на  Шпицбергене . В  2012 г . Китай и  Исландия 
заключили соглашение о  свободной торговле, после 
чего президент Исландии Гримссон заявил, что Китай 
должен войти в Арктический совет, так как Арктика «пе-
рестала быть региональной, а стала глобальной темой» 
[15] . В январе 2018 г . Пекин обнародовал «Белую книгу» 
о своей арктической стратегии . В ней он заявил о сво-
ем праве на участие в управлении Арктикой и о вклю-
чении ее в свой глобальный проект «Один пояс — один 
путь» . В Арктический совет в настоящий момент входят 
восемь арктических государств (Канада, Дания (вклю-
чая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Ис-
ландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) [13] .

Россия категорически против интернационализа-
ции Арктики . Страны, не имеющие отношения к данно-
му региону, не должны влиять на его развитие . В то же 
время РФ не  отказывается от  сотрудничества: так со-
вместное предприятие с  СРВ «Газпромвьет» было за-
регистрировано 13 сентября 2010 г ., а в ноябре 2012 г . 
компания получила лицензию на  право пользования 
недрами Северо-Пуровского газоконденсатного ме-
сторождения в Ямало-Ненецком АО (геологические за-
пасы — 45,5 млрд . куб . м газа) . Всё это показывает, что 
нужна новая система мировой энергетической безо-
пасности, основанная на сотрудничестве .

Сравнение запасов УВ на мировом 
шельфе и шельфе Арктики

В общемировом формате УВ-запасы Арктики со-
ставляют 58%, превышая потенциал Атлантическо-
го, Индийского и  Азиатско-Тихоокеанского океанов, 
а  в  Западно-Баренцевском, Восточно-Баренцевском 
и Северно-Карский бассейнах УВ составляют 75% запа-

Диаграмма «УВ-запасы на арктическом шельфе» .
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Карта 1 . «Неоткрытые арктические запасы» нефти (слева) и газа (справа)

Карта перспективных районов шельфа РФ (Западная Арктика)
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сов по  газу и  50% нефти от  всего арктического потен-
циала .

Арктический шельф Северной Евразии (СЕА, суша РФ 
и прилегающие моря) простирается от Баренцева до Чу-
котского морей, разделенных островами архипелага Но-
вая Земля, архипелага Северная Земля, Новосибирскими, 

Врангеля . Его площадь превышает 2 млн . км . На россий-
ском шельфе открыто 20 крупных нефтегазоносных про-
винций и  бассейнов, из  которых 10 имеют доказанные 
запасы . Крупнейшими нефтегазовыми бассейнами в Ар-
ктике являются Восточно-Баренцевский, Южно-Карский, 
Лаптевский, Восточно-Сибирский и  Чукотский . Однако 
арктический шельф изучен лишь на 8–10% .

Российский сектор Восточной Арктики

Прогнозные объёмы добычи природного газа на континентальном шельфе, млрд . куб . м
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Богатство недр континентального шельфа аркти-
ческих морей – это конкурентное преимущество Рос-
сии, которое позволяет ей сохранять энергетическую 
независимость . Арктические богатства необходимо 
ускоренно выявлять для освоения сырьевой базы на 
шельфе на основе партнерства между государствами и 
компаниями .

К Восточной Арктике относятся Новосибирские 
острова, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, 
море Боффорда и Канадская котловина .

Насколько Конвенция ООН 
по морскому праву (1982)  
эффективна?

К примеру, в июле 2016 г . международный трибунал, 
созданный при посредничестве Постоянной палаты тре-
тейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение 
о том, что претензии Китая на территории в Южно-Ки-
тайском море являются безосновательными . Пекин 
юрисдикцию Гаагского суда не признал . Это показывает 
несовершенство международной правовой системы .
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Аннотация. Данная статья посвящена низкой эффективности отношений 
собственности в период проведения массовой приватизации и в постпри-
ватизационный период. Приватизация в  России проводилась на  основе 
заимствования института собственности у  американской и  западноев-
ропейских экономических моделей. В  соответствии с  типологией орга-
низационных культур, на основе методики Хофстеде, такое копирование 
является не  целесообразным ввиду рассогласованности типологии ор-
ганизационных культур стран-доноров и  реципиента. Отношения соб-
ственности, лежащие в  основе экономической системы, должны иметь 
долгосрочные ориентиры во  времени. Модели-доноры основаны на  ин-
дивидуалистических ценностях, российская модель тяготеет к коллектив-
ным отношениям в социуме, а следовательно, и в экономике. Российская 
модель имеет схожие характеристики по величине индекса индивидуаль-
ных ценностей с восточными и азиатскими моделями.

Ключевые слова: приватизация, институциональные изменения, типо-
логия организационных культур, отношения собственности, формы соб-
ственности, экономические модели.

Отношения собственности являются определя-
ющим элементом функционирования любой 
экономической системы, поскольку лежат в  ее 

основе . Смена типа экономической системы начина-
ется с  трансформации отношений собственности . Эф-
фективность дальнейшего развития экономической 
системы определяется выбранной альтернативой 
в трансформации отношений собственности .

Переход от  командно-административной к  рыноч-
ной экономике в  нашей стране начинался со  смены 
господствующей (государственной) формы собствен-
ности путем приватизации и разгосударствления . При-

ватизация предполагала переход объекта в  частную 
собственность, разгосударствление — переход объек-
та из  государственной в  иные формы собственности, 
т . е . разбавление государственного капитала частным . 
Приватизации подлежали небольшие объекты государ-
ственной и  муниципальной собственности, крупный 
и  средний бизнес проходил трансформацию посред-
ством разгосударствления .

Трансформация отношений собственности опре-
делялась Законом РФ «О  приватизации государствен-
ных и  муниципальных предприятий в  Российской Фе-
дерации» от  03 .07 .1991 № 1531–1 (ред . от  17 .03 .1997) 

TRANSFORMATION OF PROPERTY 
RELATIONS IN ACCORDANCE WITH 
THE HOFSTEDE’S METHODOLOGY

D. Sokolov 
P. Gorbunova 

E. Perfilova 

Summary. This article is devoted to the low efficiency of property 
relations during the period of mass privatization and in the post-
privatization period. Privatization in Russia was carried out on the 
basis of borrowing the institution of ownership from American and 
Western European economic models. In accordance with the typology 
of organizational cultures based on the Hofstede’s method such 
copying is not advisable due to the inconsistency of the typology of 
organizational cultures of donor countries and the recipient. Property 
relationships underlying the economic system should have long-term 
time guidelines. Donor models are based on individualistic values, the 
Russian model gravitates towards collective relations in society, and 
therefore in economics. The Russian model has similar characteristics 
in terms of the individual value index with Eastern and Asian models.

Keywords: privatization, institutional changes, typology of 
organizational cultures, ownership relations, forms of ownership, 
economic models.
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и  осуществлялась в  соответствии с  «Государственной 
программой приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в Российской Федерации на 1992 
год» (утв . Постановлением ВС РФ от 11 .06 .1992 № 2980–
1) .

Законодательство предусматривало широкий 
спектр таких способов проведения приватизации, 
как продажа на  аукционе, конкурсе и  акционирова-
ние . В  результате допускалось создание предприятий 
в форме акционерных обществ, товариществ, обществ 
с ограниченной и дополнительной ответственностью .

Анализ вышеупомянутых нормативных актов позво-
ляет сделать вывод о  том, что предложенный спектр 
способов проведения приватизации и  организацион-
но-правовых форм функционирования предприятий 
практически сводился к  трансформации отношений 
собственности, основанных на  отчуждении рабочей 
силы от средств производства [4, С .51] .

Массовый характер снижения эффективности функ-
ционирования предприятий вплоть до  банкротства 
после смены формы собственности обуславливался 
множеством причин . На  наш взгляд, основополагаю-
щей причиной снижения эффективности функциони-
рования предприятий являлось отсутствие возможно-
сти среди способов приватизации соединения рабочей 
силы со  средствами производства на  праве собствен-
ности .

Трансформация отношений собственности периода 
массовой приватизации в  России характеризовалась 
институциональными преобразованиями . Данные из-

менения основывались на  экспорте институтов, кото-
рые зарекомендовали свою эффективную реализацию 
в  развитых станах . В  качестве основных импорти-
руемых образцов выступали институты отношений 
собственности американской и  западноевропейских 
экономических моделей . При этом не учитывались рас-
согласованность типологии организационных культур 
стран донора и реципиента .

Среди значительного количества различных типо-
логий организационных культур наибольшее распро-
странение получила теория нидерландского социолога 
Г . Хофстеде, разработанная в начале 80-х годов ХХ века .

На период начала трансформации отношений соб-
ственности в России, методика Хофстеде основывалась 
на четырех показателях:

 ♦ – индивидуализм/коллективизм (характеризует 
величину индивидуальных ценностей величи-
ной индекса);

 ♦ – дистанция власти (высокий показатель свиде-
тельствует о меньшей дистанции);

 ♦ – мужественность/женственность (значение пока-
зателя напрямую отражает целеустремленность, 
а  также следование традициям распределения 
мужских и женских ролей);

 ♦ – избегание неопределенности (отражает отноше-
ние к  риску, склонность к  риску увеличивается 
по мере снижения показателя) .

В 1991 году с  подачи канадского исследователя 
М . Бонда Хофстеде дополнил свою методику долго-
срочной ориентацией (определяющей период, на кото-
рый ориентировано планирование будущего) .
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На основе типологии организационных культур 
сравним позицию России по  отношению к  странам, 
на  которые ориентировалось российское общество 
при переходе к рыночной экономике (Рис .1 .) .

Среди наиболее значимых показателей, характе-
ризующих трансформационные процессы отношений 
собственности, необходимо выделить индивидуализм/
коллективизм, избегание неопределенности, а  также 
долгосрочную ориентацию .

Выстраивание отношений собственности по  аме-
риканскому и  западноевропейским образцам оказа-
лось не эффективным по причине рассогласованности 
с российской моделью [5, С .46] . Россия тяготеет к кол-
лективной организации отношений, имея значение 
IDV  — 39, в  то время как значение этого показателя 
для США  — 91, Франции  — 71, Великобритании  — 89 
и  Германии  — 67 . Это подтверждает высокую степень 
приверженности к  индивидуализму . Для России были 
наиболее приемлемы заимствования в качестве инсти-
тута образца трансформации отношений собственно-
сти японской и  китайской моделей, имеющие низкое 
значение индивидуализма .

Американские и  западноевропейские отношения 
собственности в  процессе эволюции ориентирова-
лись на  индивидуалистические принципы управления 

и  ответственности, для России наиболее свойствен-
но коллегиальное управление и  коллективная ответ-
ственность за  принятые решения . Накопленный опыт 
коллегиальных отношений за  период господства ко-
мандно-административной системы исключал инди-
видуалистический подход в социально-экономических 
отношениях, что отрицательно сказалось на эффектив-
ности функционирования предприятий по завершении 
их трансформации в  частную форму собственности . 
Таким образом, значительная часть средств произ-
водства малого бизнеса оказалась в  неэффективном 
управлении . Однако крупный и  средний бизнес в  ре-
зультате разгосударствления не  утратили принципов 
коллегиальности в  управлении и  принятии решений 
в постприватизационный период .

В отношении избегания неопределенности Россия 
имеет высокое значение показателя — 95, что характе-
ризует ее как противника различного рода рисков в от-
личие от США и ряда других развитых стран . Это так же 
отразилось на эффективности трансформации отноше-
ний собственности .

Отношения собственности составляют основу лю-
бой экономической системы . Данные отношения мо-
гут полноценно реализоваться только в долгосрочной 
перспективе . В этой связи необходимо рассмотреть их 
ориентацию во времени .

Индивидуализм и долгосрочная ориентация 
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Рис . 2 . Соотношение индивидуализма и долгосрочной ориентации развитых стран и России
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Долгосрочная ориентация характеризует Россию (81) 
как страну, нацеленную на долгосрочное планирование 
аналогично Китаю (87), Германии (83), Японии (88) .

Соотнеся в  системе координат долгосрочную ори-
ентацию и  индивидуализм, получим наглядное сопо-
ставление ближайших экономических моделей, наибо-
лее приближенных к российской (рис . 2) .

Из построенной диаграммы соотношения индиви-
дуализма и долгосрочной ориентации наглядно видно 
тяготение российской экономической модели к китай-
ской и японской .

В этой связи невозможна реализация эффективного 
реформирования экономики, так как отношения соб-
ственности являются основой данной трансформации 
и определяют эффективность проводимых реформ .

А . Олейник выделяет три основных пути заимство-
вания институтов [3, С .202–205] . Переложив эти заим-
ствования на  отношения собственности, предложим 
следующие пути трансформации не  противоречащие 
типологии организационных культур:

1 . 1) создание отношений собственности на  основе 
идеальной теоретической модели;

2 . 2) воспроизведение отношений собственности 
по  образцам, существовавших в  нашей стране 
ранее и доказавших свою эффективность;

3 . 3) импорт отношений собственности из  близких 
по типологии стран .

В соответствии с  предложенным перечнем за-
имствования институтов отношений собственности 
приходим к  выводу о  необходимости заимствования 
у  схожих по  типологии стран . США, Канада и  Велико-
британия имеют полную рассогласованность с  Рос-
сией и  не  могут использоваться в  качестве образца 
в  соответствии типологией организационных культур 
на  основе методики Хофстеде . Северная Корея имеет 
близкое расположение, но  не относится к  рыночному 
типу экономической системы . К приближенным можно 
отнести Германию, Болгарию и  Чешскую Республику . 
Наиболее близкие по типологии страны — Китай и Япо-
ния . Следовательно, необходимо присмотреться к  ин-
ституту отношений собственности в  данных странах 
и эффективные формы могут быть реализованы в рос-
сийской экономической модели .
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности принятия решения эко-
номической безопасности. Изучены основные принципы действия эко-
номического агента в цифровой эпохе. Раскрыто принятие решения в ин-
дустриальную эпоху. Проведен сравнительный анализ между цифровой 
и  индустриальной эпохой в  действиях экономического агента. Раскрыты 
основные моменты экономической безопасности через принятие реше-
ний агентами в стране.

Ключевые слова: экономический агент, принятие решения, экономическая 
безопасность, цифровая эпоха, индустриальная эпоха, решение.

Всовременных реалиях экономическая безопас-
ность в  стране является основой для развития 
деятельности агентов на  рынке . Современные 

проблемы в  России показали острую необходимость 
в разработке теоретических основ безопасности с уче-
том интровертного развития страны .

Анализ последних исследований и публикаций; вы-
деление нерешенных ранее частей общей проблемы 
являются формированием экономической безопасно-
сти государства, которой занимались Сергеева  Г .А . [1] 
Зникин  В .К . [2] Гунина  И .А . [3] Дроздов  В .Ю . [4] Зиядул-
лаев  Н .С . [2] и др .

Цель

Целью статьи является принятие решения агентами 
по экономической безопасности в стране .

Вопрос изучения закрытых экономических систем 
был разработан в  командно-административной эко-
номике . Система безопасности находилась в  инду-
стриальной сфере, при которой большая часть про-
изводственных инструментов были промышленного 
характера и  находились в  руках государства, данная 
задача решалась на  уровне всего государства или ей 
не уделялось достаточного внимания .

Капиталистическая система требует других под-
ходов в  экономической безопасности, коллективные 
формы ее существования являются менее актуальны-
ми, так как хозяйствующие субъекты работают на свой 
интерес, то есть с максимальной выгодой для своих ин-
тересов в стране .

Перестройка в  системе была достаточно сложным 
процессом, в  которой не  эффективные элементы при-
ходилось закрывать . Остальная часть оставшихся пред-
приятий обслуживают интересы общества или другие 
стратегические направления, которые входят в коллек-
тивную безопасность страны .

Экономическая безопасность в  теории принятия 
решения является действием, при котором обеспечи-
вается существование объекта с  его имеющимися по-
казателями без ухудшения процессов, протекающих 
в жизнедеятельности экономического агента в стране .

Большая часть решений направлена на  обеспе-
чение и  оптимизацию затрат ресурсов для производ-
ственных и  потребительских нужд хозяйствующего 
субъекта . То  есть любая оптимизация и  управление 
ресурсами для эффективного использования в  стране 
является фундаментальной задачей экономической 
безопасности в стране .

ECONOMIC SECURITY  
DECISION MADE BY AGENTS

A. Khalilov 

Summary. The article considers the features of making a decision on 
economic security. The basic principles of the operation of an economic 
agent in the digital era are studied. Decision-making in the industrial 
age is disclosed. A comparative analysis has been carried out between 
the digital and industrial era in the actions of an economic agent. The 
main points of economic security through decision-making by agents in 
the country are revealed.

Keywords: economic agent, decision making, economic security, digital 
age, industrial age, decision.
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Принципы принятия решения экономическими 
агентами по безопасности являются следующие:

1 . 1 . Стабильность принятия решений . Экономиче-
ский агент старается максимально принять ре-
шения на  основе своих критериев, то есть дан-
ная задача носит постоянный характер с учетом 
процессов, протекающих в обществе .

2 . 2 . Определение рамок существования решений 
в  правовом поле . Здесь уделяется внимание 
не  только решениям экономического агента, 
а также роли других субъектов в экономической 
безопасности страны .

3 . 3 . Создание критериев принятия решения в отрас-
лях национальной экономики . То есть формиро-
вание определенных негласных правил, которых 
должны придерживать участники рынка при 
принятии решения в экономической безопасно-
сти .

Отслеживание действий экономической безопасно-
сти агента от  индустриального развития к  цифровому 
достаточно сложное в  России, так как экономический 
агент не  имел свобод в  индустриальную эпоху разви-
тия страны . В большей части можно только сравнивать 
статистические данные по периодам, но действия эко-
номических агентов сложно отследить .

Общие известные критерии экономического агента 
в принятии решений в индустриальной эпохе рис . 1

Как показано на рис . 1 принятие решений экономи-
ческим агентом в  индустриальной эпохе имеют свои 
особенности . Экономический агент придерживался 
следующих основных критерий:

1 . 1 . Производственные мощности . Основа любого 
общего прошлого, в котором производственные 
мощности являются важным элементом в  вы-

Рис . 1 . Принятие решений экономическими агентами в индустриальной эпохе

Рис . 2 . Принятие решения экономическими агентами в цифровой эпохе

ЭкоНоМИкА

56 Серия: Экономика и Право №4-2 апрель 2023 г.



пуске продукции . Если проявлялся технологи-
ческий продукт, то образовывались другие си-
стемы экономики . Главным фактором является 
возможность выпуска, которому уделяется стра-
тегическое значение .

2 . 2 . Людской капитал . Затратность труда выше 
по сравнению с другими экономическими систе-
мами в производстве, квалификацию работников 
уделяется внимание для повышения престижно-
сти рабочих направлений .

3 . 3 . Рынок сбыта . Тут же возникает вопрос механизма 
сбыта, так как достаточно сложная координация 
участников на рынке . Производство ориентиро-
вано в  первую очередь на  сбыт, в  дальнейшем 
усложнилась коммуникация, а суть вопроса оста-
лась той же .

4 . 4 . Территория . Любое производство находится 
на  определенной территории, для облегчения 
производства и  распространения товара поль-
зовались только той землей, которая находилась 
в стране .

Критерии принятия решений экономическим аген-
том в цифровой эпохе рис .2 .

На рис 2 показано критерии принятия решения 
экономическим агентом в  цифровой эпохе . Цифровая 
эпоха определяет следующие основные критерии для 
принятия решения:

1 . 1 . Интеллектуальный капитал, то есть производ-
ство и мощности уходят на второй план, на пер-
вый выходят патенты и информационный ресурс 
как носитель знания для производства новых то-
варов и оказания услуг .

2 . 2 . Финансовые ресурсы выступают наиболее важ-
ными для инновации и информационных ресур-
сов для достижения поставленной цели перед 
субъектом хозяйствования .

3 . 3 . Цифровая инфраструктура это не только те сер-
вера, которые собирают информации и  пере-
дают, а  также персонал и  другие лица, которые 
обеспечивают разработку новых стандартов 
и внедрение на рынок инновационных техноло-
гий для обслуживания информационных пото-
ков .

4 . 4 . Правовое регулирование . К сожалению, с ростом 
цифровизации увеличиваются проблемы в  пра-
вовом поле, где мелкие фирмы мало защищены 
перед крупными в патентном праве . Важный во-
прос состоит в  том, чтобы дать защиту мелкого 
бизнеса государством всем участникам рынка 
цифровых услуг одинаково .

В работе рассмотрены принятие решений экономи-
ческими агентами в двух эпохах, в которых принципиаль-
но отличается не только подход, а также взаимодействие 
экономических агентов между собой . Государственное 
влияние осуществляется более сильнее в индустриаль-
ной эпохе, цифровизация не успевает подготовить агента 
к перестройке своих действий, меняются почти все кри-
терии . Экономическая безопасность из-за невозможно-
сти быстрой перестройки системы решений в цифровой 
эпохе становится проблемой агентов в стране .

В дальнейшем следует проанализировать все реше-
ния экономического агента, которые приводят к  про-
блеме безопасности в  деятельности хозяйствующих 
субъектов и дать оценку данному вопросу
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Аннотация. Деятельность любого промышленного предприятия связана 
с  многочисленными и  разнообразными угрозами, исходящими из  вну-
тренней и  внешней среды. Этот факт требует от  руководства предприя-
тий своевременных и  решительных действий в  рамках осуществления 
риск-менеджмента. Для того чтобы эти управленческие действия обе-
спечили требуемый результат необходимо проведение количественной 
оценки, что и позволяет осуществить диагностика рисков промышленно-
го предприятия. В данном исследовании приведена методика проведения 
диагностики маркетинговых рисков, итогом которой является расчет ве-
роятности их наступления.

Ключевые слова: риск, промышленное предприятие, маркетинговые ри-
ски, диагностика, вероятность риска.

С тратегическое планирование неразрывно связа-
но с безопасностью — как на макро-, так и на ми-
кроуровне . Кроме того, к  этим управленческим 

понятиям тесно примыкает термин «устойчивость», ко-
торая носит целевой характер . Стратегический анализ 
и диагностика как первый этап планирования должны 
дать возможность выявить и оценить те риски, которые 
могут снизить как безопасность, так и  устойчивость 
системы . Поэтому столь актуальным является направ-
ление исследования в  области изучения, диагностики 
и  прогнозирования рисков промышленного предпри-
ятия, закономерностей экономического поведения ак-
торов, вследствие чего могут возникать или, наоборот, 
нивелироваться те или иные виды рисков . Они носят 
во многом социальный характер и имеют комплексное 
проявление . Помимо этого, риски имеют тенденции 
к  усилению негативных проявлений, а  также к  расши-
рению количества новых видов рисков .

Изучим состояние вопроса в области методологиче-
ских подходов к  диагностике рисков промышленного 
предприятия (ДРПП):

1 . Экономическая концепция: анализ и  диагности-
ка рисков рассматриваются как важный элемент ком-
плексного экономического изучения (оценивания) 
полученной прибыли и  осуществленных расходов 
на предприятии . В рамках данного подхода риск пози-
ционируется как опасность потенциально возможной, 
вероятной потери ресурсов или недополучения дохо-
дов для конкретного предприятия . Отсюда следует, что 
риски могут быть подвержены качественной и количе-
ственной оценке [2; 4] .

Под качественной оценкой рисков подразумевают 
процесс представления качественного анализа иден-
тификации рисков и  определения рисков, требующих 

DIAGNOSTICS OF MARKETING RISKS 
IN THE MANAGEMENT  
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

E. Schetinina  
E. Chizhova  

S. Kochina  

Summary. The activity of any industrial enterprise is associated with 
numerous and diverse threats emanating from the internal and external 
environment. This fact requires the management of enterprises to take 
timely and decisive actions within the framework of risk management. 
In order for these management actions to provide the desired result, 
it is necessary to conduct a quantitative assessment, which allows for 
the diagnosis of risks of an industrial enterprise. This study provides a 
methodology for diagnosing marketing risks, the result of which is the 
calculation of the probability of their occurrence.
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быстрой реакции и адаптации . Такая оценка определя-
ет степень важности риска и выбирает способ реагиро-
вания . Важным условием для проведения такой оценки 
считается доступность и  достоверность необходимых 
для этого данных .

Отметим авторов, чьи труды посвящены теорети-
ко-методологическим и  практическим аспектам осу-
ществления качественной оценки рисков:  И .П . Житная,  
А .А . Живора,  А .Г . Соколова [9],  А .С . Костылев,  Е .Г . Ше-
ина,  С .М . Боняр,  М .М . Тарашевский,  Е .А . Коротченко,  
Ю .Л . Петрунина,  М .О . Зырянкина и др . Таким образом, 
качественный подход преследует цель оценить усло-
вия возникновения рисков, выявить степень их вли-
яния на  деятельность промышленного предприятия 
в  целом и  на  отдельные бизнес-процессы, используя 
следующие методы и средства:

 ♦ - методика оценки вероятности возникновения 
и влияния рисков;

 ♦ - матричный метод;
 ♦ - оценка тенденций рисков;
 ♦ - оценка точности данных;
 ♦ - метод экспертных оценок и т . д .

Многие исследователи, занятые проблемой оценки 
рисков предприятия, отмечают, что качественный ана-
лиз самый сложный этап в контексте проведения стра-
тегической диагностики .

Итогом количественного анализа рисков считается 
определение числового выражения отдельно взятых 
рисков с  выявлением степени вероятности и  возмож-
ных потерь . Иными словами, определяется размер де-
нежного ущерба от конкретного риска или же от сово-
купности рисков .

В рамках научного вклада в развитие количествен-
ной оценки рисков можно сослаться на  следующих 
авторов:  В .Т . Денисов,  Д .В . Киреев,  А .В . Малафеев,  
О .А . Рязанова,  А .С . Аботурова,  К .Н . Осипов,  Т .М . Один-
цова [6],  М .Г . Родионов,  Ю .С . Логунова [7] и др . Количе-
ственный анализ и оценка рисков наполнен следующи-
ми методами:

 ♦ - метод экспертных оценок;
 ♦ - рейтинговый метод;
 ♦ - статистический метод;
 ♦ - метод дерева решений;
 ♦ - метод аналогий;
 ♦ - аналитический метод;
 ♦ - моделирование .

2 . Технократическая или техническая концеп-
ция  — базируется на  анализе относительной частоты 
возникновения рисковых ситуаций . Для того чтобы 
определить ключевые элементы и  аспекты риска для 

промышленного предприятия необходимо рассматри-
вать распределение угрожающих (рисковых) ситуаций 
во временном разрезе, а также по ущербу . Таким обра-
зом, анализ и диагностика риска подразумевают выяв-
ление источника его происхождения, описание харак-
терных черт самого риска, определение негативных 
факторов на деятельность предприятия, оценку потен-
циального ущерба .

3 . Психологическая концепция — направляет ана-
лиз и оценку риска в сторону изучения межиндивиду-
альных предпочтений ТОП-менеджмента относитель-
но восприятия, трактования конкретной рисковой 
ситуации . Т .е . данная концепция старается учесть пси-
хологические, эмоциональные особенности лиц, при-
нимающих управленческие решения разного уров-
ня . Зачастую недооцененный риск (полагаясь только 
на  интуицию или на  эмоции) приводит к  значитель-
ным отрицательным последствиям и  ущербу . Отсюда 
следует, что руководство предприятий может перео-
ценить незначительный риск и недооценить масштаб-
ный .

4 . Социально-культурологическая концепция — ба-
зируется на социальной интерпретации нежелательных 
последствий с учетом общественных и культурных цен-
ностей, ориентиров, интересов . Таким образом, анализ 
риска с позиции социальной науки связывает взгляды 
и  мнения в  обществе относительно риска с  личными 
или общественными интересами и  ценностями . Куль-
турологический  же подход рассматривает рисковые 
ситуации с  позиции того, что существующие культур-
ные прототипы определяют образ мыслей отдельных 
личностей и общественных организаций, заставляя их 
принимать одни ценности и отвергать другие .

Следовательно, в рамках данной концепции анализ 
и  диагностика рисков промышленного предприятия 
будут сводиться к учету сложившихся социально-куль-
турных стереотипов, ценностей, мировоззренческих 
установок и т . д .

Вышерассмотренные концепции к  ДРПП сегодня 
имеют право на  существование, но  вместе, с  тем они 
имеют существенные недостатки  — отсутствие ком-
плексного подхода к диагностике новых рисков, также 
не  учитываются современные реалии развития и  ста-
новления рыночной экономики, которые задают ей со-
циоцифровой вектор .

Само понятие «риски» рассматривалось в  рам-
ках антикризисного управления такими авторами, 
как З . Айвазян,  А .Т . Алиев,  Г .З . Базаров,  В .А . Баринов,  
Н .И . Брагин,  В .В . Ермаков,  В .В . Касьянов,  В .И . Лапенков,  
Э .С . Минаев,  Р .А . Попов,  П .П . Табурчак и др .
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Теоретические вопросы неплатежеспособности 
предприятия и,  соответственно, финансовые риски 
изучали  Т .В . Шмулевич,  Г .Б . Клейнер,  В .М . Воронина,  
А .Р . Градов,  А .И . Гончаров,  Э .А . Уткин,  М .А . Антонова,  
Е .А . Колесниченко,  А .А . Петров,  В .И . Зубкова и др .

Здесь также уместно сослаться и  на  риск-менед-
жмент — та область знаний, изучающая систему и ме-
ханизмы управления рисками на  предприятии . В  этом 
контексте отметим следующих авторов:  Д .В . Соколов,  
А .В . Барчуков,  О .Г . Крюкова,  Н .В . Капустина,  А .Р . Ако-
пян,  Ю .И . Савина,  Т .В . Коваленко,  А .Д . Бурыкин,  Е .Х . Ко-
стоева и др .

В общем понимании риски — это действия или ре-
шения, которые могут создать угрозу или ущерб (упу-
щенную выгоду) для промышленного предприятия .

В области риск-менеджмента и  антикризисного 
управления вопросу классификации рисков уделено 
большое внимание, но, несмотря на это, пока нет едино-
го подхода к  формированию классификационных при-
знаков рисков промышленного предприятия [8] . Данный 
факт можно объяснить неопределенностью, турбу-
лентностью и сложностью деловой среды предприятия 
и в целом всей современной рыночной экономики .

В таблице 1 представим несколько подходов к клас-
сификации видов промышленного предприятия .

Исходя из  таблицы 1, мы видим, что большинство 
авторских позиций совпадают . Нами  же предлагается 
несколько иная классификация рисков промышленно-
го предприятия, учитывающая современные требова-
ния и условия к деятельности бизнес-единицы, а также 
ранее не задействованные бизнес-процессы предприя-
тия и параметры его функционирования .

Укажем виды рисков промышленного предприятия 
с учетом современных реалий:

 ♦ - социально-политические;
 ♦ - финансово-инвестиционные;
 ♦ - экологические;
 ♦ - маркетинговые;
 ♦ - информационные;
 ♦ - системные и локальные;
 ♦ - постоянные и дискретные;
 ♦ - операционные;
 ♦ - структурные;
 ♦ - административные;
 ♦ - кадровые;
 ♦ - ресурсные;
 ♦ - криминалистические;
 ♦ - научно-инновационные;
 ♦ - отраслевые, страновые, международные .

Поскольку деловой среде предприятия характер-
на динамичность, появляются новые угрозы для его 
успешной деятельности, а именно:

Таблица 1 . Систематизация авторских подходов к классификации рисков [составлено авторами]
Виды рисков Авторы

Предпринимательские; кредитные; риски изменения ценности денежной единицы Дж. М. Кейнс

Стратегические; организационные; трудовые; технологические; маркетинговые; финансовые; 
логистические; риски безопасности

Э. Билинска-Душа

Организационные; рыночные; кредитные; юридические; технико-производственные В.С. Романов

Чистые; спекулятивные; коммерческие; инвестиционные И.Т. Балабанов

Производственные; экологические; рыночные; транспортные, социальные Д.С. Оленин

Риски невостребованности произведенной продукции; риски неисполнения контрактов; ри-
ски усиления конкуренции и изменения конъюнктуры; транспортные; риски возникновения 
непредвиденных затрат и снижения доходов; риски потери имущества

Ю.В. Петренко

Кадровые; производственные; управленческие И.А. Тарасова

Операционные; регулировочные; технологические; стратегические; риски обусловленные 
колебаниями цены в конкурентных секторах рынка

А.Е. Павлова

Политические; технические; производственные; экологические; транспортные; финансовые; 
отраслевые; инновационные; имущественные; спекулятивные

Л.Н. Тепман

Внешнеэкономические; рыночные; транспортные; инновационные; политические; макроэко-
номические; коммерческие; маркетинговые; информационные

А.В. Зуев

Риски непринятия; риски неплатежа; риски невыполнения; рыночные; транспортные; инно-
вационные

Л.А. Киржнер

Страновые; ценовые; валютные; кредитные; ресурсные; транспортные; инновационные; 
организационные; рыночные

В.М. Гранатуров
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 ♦ - риски утраты конкурентоспособности (в  основ-
ном связаны с потерей или ослабеванием конку-
рентных преимуществ предприятия);

 ♦ - репутационные риски (сопряжены с негативным 
и отрицательным восприятием имиджа и репута-
ции данного предприятия со стороны партнеров 
и покупателей) [10];

 ♦ - риски утраты доверия со  стороны заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) (некоторые 
действия и  управленческие решения, реализу-
емые руководством предприятия, могут вос-
приниматься стейкхолдерами как не  до конца 
обоснованные, слишком рискованные и нецеле-
сообразные, что, в итоге, будет приводить к сни-
жению доверия с их стороны) [5];

 ♦ - киберриски (представляют собой угрозы хище-
ния персональных сведений и  баз данных, при-
менения мошеннических действий в сети Интер-
нет, осуществления кибератак и т . п .);

 ♦ - цифровизационные риски (характеризуются 
отсутствием необходимых цифровых навыков 
у персонала предприятия, реализацией нечетко 
разработанной цифровой стратегии, проведени-
ем запоздалой (или несвоевременной) оцифров-
ки бизнес-процессов и бизнес-функций и др .);

 ♦ - риски снижения корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) (снижение заинтересован-
ности в реализации социальных и экологических 
проектов и программ, а также их неэффективная 
реализация, падение уровня социальной ответ-
ственности перед обществом и  собственными 
работниками);

 ♦ - риски совершения ребрендинга (возникают 
в случае снижения числа лояльных клиентов, из-
менения запросов и потребностей покупателей) .

Наше внимание будет заострено на  маркетинго-
вых рисках, а,  если конкретизировать, то на  их новых 
частных видах: репутационных, рисках снижения КСО, 
утраты конкурентоспособности и  доверия со  стороны 
стейкхолдеров, а также рисках ребрендинга . Из всех пе-
речисленных рисков особое место и тревогу у ТОП-ме-
неджмента предприятий вызывают репутационные 
[11] . Именно от формирования положительного имид-
жа (сюда отнесем рыночную и социальную репутацию) 
будет зависеть, наступят ли риски ребрендинга, потери 
конкурентных позиций, снижения КСО, падения репу-
тационного рейтинга среди партнеров и потребителей .

Причинами появления новых разновидностей мар-
кетинговых рисков являются:

 ♦ - неучтенность степени консерватизма покупате-
лей;

 ♦ - несоответствие заявленной гарантии обслужи-
вания и качества реальному уровню данной про-
дукции (услуги);

 ♦ - высокие конкурентные преимущества у  рыноч-
ных лидеров;

 ♦ - распространение лжеинформации со  стороны 
конкурентов;

 ♦ - неэффективно проведенная маркетинговая стра-
тегия [1; 3] .

Для эффективного функционирования промыш-
ленного предприятия важным моментом является 
обеспечение грамотного управления маркетинговы-
ми рисками посредством проведения их диагностики . 
Сама диагностика сводится к оценке этих рисков путем 
использования матрицы расчета степени вероятности 
их наступления . Данная матрица основывается на экс-
пертной оценке, учитывает возможные маркетинговые 

Таблица 2 . Экспертная оценка маркетинговых рисков ООО Завод «Краски КВИЛ» за 2022 г . 
[составлено авторами]

Источник риска
Маркетинговые
риски

Сни-
жение 
спроса

Неадек-
ватная
ценовая 
политика

Сниже-
ние
рыноч-
ной доли

Усиление
конку-
ренции

Неполный 
охват
сегментов 
рынка

Слабая 
иннова-
ционная 
актив-
ность

Отста-
вание 
в циф-
ровой 
транс-
фор-
мации 
бизнеса

Итого

Репутационный 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 2

Утраты конкуренто-способности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Утраты доверия со
стороны стейкхолдеров

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

Ребрендинга 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 5

Снижения КСО 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 3
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риски для конкретного предприятия и  источники их 
происхождения . Таким образом, диапазон экспертной 
оценки источников риска ограничивается следующими 
значениями:

 ♦ - 0 баллов — отсутствие влияния;
 ♦ - 0,5 баллов — среднее влияние;
 ♦ - 1 балл — сильное влияние .

Следующим этапом будет являться расчет коэффи-
циента вероятности каждого маркетингового риска 
(формула 1):

  (1)

где Pr  — коэффициент вероятности риска; gi  — от-
носительное значение i-го источника; ni — количество 
источников риска .

Исходя из этого, мы выделим три уровня вероятно-
сти наступления маркетингового риска:

 ♦ - низкий (0–0,35);
 ♦ - средний (0,36–0,7);
 ♦ - высокий (0,71–1) .

Представим результаты диагностики маркетинговых 
рисков на примере ООО Завод «Краски КВИЛ» (г . Белго-
род) (таблица 2) .

Приведем расчеты коэффициентов вероятности 
по каждому риску:

 ♦ - репутационный: Pr= 2/7= 0,29;
 ♦ - утраты конкурентоспособности: Pr= 3,5/7= 0,5;
 ♦ - утраты доверия со  стороны стейкхолдеров: Pr= 

3,5/7= 0,5;
 ♦ - ребрендинга: Pr= 5/7 = 0,71;
 ♦ - снижения КСО: Pr= 3/7 = 0,43 .

Из расчетов можем заключить, что у «Краски КВИЛ» 
высокий риск проведения ребрендинга . Объясняется 
это неполным соответствием текущим запросам пар-
тнеров и потребителей (в сфере инноватики и цифро-
вой деятельности), что повлекло за  собой снижение 
спроса на  продукцию, ослабление конкурентных по-
зиций . В  качестве рекомендаций и  управленческих 
действий для минимизации риска ребрендинга дан-
ному предприятию необходимо активизировать ин-
новационную деятельность и  произвести оцифров-
ку бизнес-процессов в  маркетинговой деятельности 
и  логистике, что приведет к  расширению клиентской 
аудитории (за  счет заинтересованности продвинутых 
покупателей), укреплению партнерских отношений, 
к  выходу на  новые рыночные позиции, созданию кон-
курентных преимуществ .

В заключение отметим, что в современных реалиях 
промышленным предприятиям нельзя недооценивать 
новые условия, требования и  факторы их деятельно-
сти, предъявляемые бизнес-окружением . Это обстоя-
тельство влечет за собой появление новых видов угроз 
для успешного функционирования и  достижения по-
ставленных целей . Весомые негативные последствия 
влекут маркетинговые риски, которые выражаются 
в потере рыночной позиции, падении имиджа, измене-
нии философии и стратегии бизнеса, разрыве партнер-
ских отношений и т . д .

В цели современного риск-менеджмента про-
мышленного предприятия обязательно должны вхо-
дить проведение диагностики маркетинговых рисков 
и оценка вероятности наступления конкретного (част-
ного) риска . В  дальнейшем итоги диагностики сфор-
мируют для руководства предприятия определенное 
поле действий для минимизации риска .
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Аннотация. Развитие электронной коммерции стремительно поменяло 
предпочтение потребителей в  области формы приобретения товаров. 
Законодательно не установлено понятия маркетплейса, онлайн-торговли. 
Закон «О  защите прав потребителей.» 1992 г. содержит лишь некоторые 
аспекты онлайн — торговли. Автор систематизирует знания об существу-
ющих правовых проблемах института правовой защиты потребителей 
на  маркетплейсах, заключает, что деятельность маркетплейсов имеет 
признаки саморегулирования.

Ключевые слова: правовая проблема, маркетплейс, онлайн-торговля, за-
щита прав потребителей, саморегулирование.

Развитие электронной коммерции стремительно 
поменяло предпочтение потребителей в области 
формы приобретения товаров — покупать стали 

больше, продажи товаров онлайн выросли колоссаль-
но благодаря деятельности маркетплейсов и  интер-
нет-магазинов . Известно, что общественные отноше-
ния являются базисом, надстройкой выступает право, 
и  в  рассматриваемом вопросе очевидно, что право 
не  поспевает за  центробежным развитием экономики 
онлайн-торговли .

Законодательно не  установлено ни  понятия мар-
кетплейса, ни  понятия онлайн-торговли . Закон РФ 
от  07 .02 .1992 г . № 2300-I «О  защите прав потребителей» 
(далее «закон о защите прав потребителей») дает понятие 
«владелец агрегатора информации о товарах (услу-
гах)», но, заметим, не понятие самого агрегатора, закон 
также раскрывает понятие «дистанционной торговли» 
[1] . В ГОСТе Р 51303–2013 «Торговля . Термины и опреде-
ления» дано понятие «интернет-магазина» [2] .

Глоссарий по  электронным сделкам представлен 
в  Модельном законе об  электронной торговле, кото-
рый принят в  2008 г . в  Санкт-Петербурге на  31-м пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств  — участников СНГ, закон рекомендовано 
использовать в национальном законодательстве [3] .

Правовые подходы к  определению понятий он-
лайн-торговли выстраивает и  судебная практика . Так, 
достаточно четко суды подходят к  правовой природе 
маркетплейса как информационного посредника [4] .

Скудное регулирование деятельности маркетплей-
сов указывает на  фактическое саморегулирование 
этой деятельности самими маркетплейсами . Данные 
отношения урегулированы не законом, а на уровне «lex 
mercatoria», в контексте свода деловых обычаев пред-
принимателей .

Саморегулирование маркетплейсов является осо-
бой разновидностью управленческого взаимодей-
ствия, где маркетплейс выстраивает отношения как 
внутри себя  / вертикальное управление, так и  в  отно-
шении взаимодействия его членов, т . е . объектом управ-
ления являются отношения по поводу эффективной ор-
ганизации и  координации субъектов онлайн-продаж, 
которые взаимодействуют между собой и с самим мар-
кетплейсом, а также с платежными агентами по поводу 
электронных транзакций . Саморегулирование также 
проявляется в установлении правил и стандартов вну-
тренней деятельности для своих членов  — субъектов 
платформы и осуществления контроля за их соблюде-
нием . Какова длительность саморегулирования мар-
кетплейсов? На  сколько долго останется данный сег-
мент без государственного правового регулирования?

В 2000 в  Госдуму РФ был внесен законопроект 
№ 11081–3 «Об электронной торговле», однако уже 
в 2004 г . он был отклонен и снят с дальнейшего рассмо-
трения . В отрицательном заключении комитета Госдумы 
по  информационной политике отмечается, что вопро-
сы, которые затрагиваются в законопроекте, уже «уре-
гулированы иным образом действующими законами…, 
необходимости в дополнительном регулировании этой 

LEGAL PROBLEMS OF MARKETPLACES 
SELF-REGULATION

A. Klimenko 

Summary. The development of e-commerce has rapidly changed 
consumer preference for the form of purchasing goods. The concept 
of marketplace, online commerce is not legally established. The 
Consumer Protection Act. 1992 contains only some aspects of online — 
commerce. The author systematises knowledge about the existing legal 
problems of consumer legal protection in marketplaces and concludes 
that the activities of marketplaces have signs of self-regulation.
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сферы в  настоящее время не  имеется… дальнейшее 
развитие законодательства в  данной сфере должно 
осуществляться по мере накопления опыта путем вне-
сения в  действующие законодательные акты измене-
ний и  дополнений» [5] . В  2007 г . принят Федеральный 
закон № 234 от 25 .10 .2007 г . и Правила дистанционной 
продажи товаров (утратили силу с 01 .01 .2021 г .), норма-
тивные правовые акты укрепили понятия, принципы, 
механизм и  требования к  дистанционной торговли, 
в 2011 г . принят Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» от 27 .06 .2011 № 161-ФЗ, регулиру-
ющей особенности национальных платежных инстру-
ментов [6], в 2018 г . принят Федеральный закон № 250 
от  29 .07 .2018 г ., которым внесены изменения в  Закон 
«О защите прав потребителей .», появились такие поня-
тия как «владелец агрегатора», сформулированы усло-
вия размещения информации о товаре на электронных 
площадках (маркетплейсах и  интернет-магазинах), ус-
ловия ответственности интернет-магазинов . В  2020 г . 
вступили в силу Правила продажи товаров при дистан-
ционном способе продажи товара по договору рознич-
ной купли-продажи [7] . В конце 2022 г . в Госдуму внесен 
законопроект № 270838–8 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с внедрением цифрового рубля», планируемый 
срок вступления закона в силу 01 .04 .2023 г . [8] .

Одновременно, присутствие перечисленных норма-
тивных правовых актов не отменяет проблемы правово-
го регулирования на маркетплейсах, устойчиво присут-
ствует саморегулирование интернет-торговли . Вместе 
с  тем, вся совокупность потребительских, в  том числе 
судебных споров указывает на  отсутствие понимания 
потребителями правового статуса маркетплейсов [9] . 
Рядовые покупатели, обращающиеся за  приобретени-
ем товара или услуги на маркетплейс не понимают гра-
ницы ответственности маркетплейса и их правомочия 
по защите прав потребителей .

Первое и очевидное, что препятствует единообраз-
ному восприятию маркетплейсов  — это отсутствие 
нормативно определённых базовых понятий . Саморе-
гулирование общественных отношений на маркетплей-
сах способствует определению дефиниций института 
онлайн-торговли, специального глоссария . Так, следу-
ет сформулировать понятия: электронная  / цифровая 
платформа, онлайн-потребители, электронные тран-
закции, маркетплейс .

Далее, формы защиты прав потребителей товаров 
и  потребителей финансовых услуг не  равны . В  дей-
ствующим законодательстве, возможности защиты по-
требителей финансовых услуг значительно шире бла-
годаря институту финансового омбудсмена . Институт 
уполномоченного по  правам потребителей финансо-

вых услуг является относительно молодым институтом 
[10], но уже зарекомендовавшем себя как эффективный 
с  точки зрения финансовых затрат и  затрат времени 
направляемых на  защиту прав потребителей услуг . 
Такое взаимодействие выступает как инструмент аль-
тернативного урегулирования споров, в  т . ч . потре-
бительских . Автор считает важным и  необходимым 
расширение сферы правового регулирования закона 
о  финансовом омбудсмене в  отношении урегулирова-
ния споров на маркетплейсах .

Третьим очевидным вопросом является проблема 
исполнения электронной сделки на  маркетплейсах . 
Это право на отказ от договора, возврат товара, право 
на  сохранение конфиденциальности личных и  финан-
совых данных, право на  возмещение убытков, право 
на полную информацию о товаре, право на обращение 
с претензией, продажа контрафактного товара на мар-
кетплейсах, причем как отдельно контрафактного, так 
и товара в рамках программы параллельного импорта, 
вопросы ненадлежащей рекламы и недобросовестной 
конкуренции, продажа товара, который не может быть 
продан через онлайн-магазин . Проблемы исполнения 
электронной сделки следуют также из проблем в рабо-
те с личным кабинетом, в условиях, когда заказ отменён 
в одностороннем порядке, когда потребитель нуждает-
ся в решении проблем с товаром, также в настоящее вре-
мя не решена проблема взимания произвольной платы 
за  возврат товара при отказе от  него . При этом, поку-
патели сами бывают недобросовестны и могут оставить 
себе подарок, который нередко продавцы докладыва-
ют в заказы; подложить другую вещь, забрав себе заказ; 
вернуть только часть товара; испортить товар . Учиты-
вая системные проблемы в  исполнении электронного 
договора розничной купли-продажи, очевидна четвер-
тая проблема  — проблема взаимной ответственности 
продавца, покупателя и  электронной платформы . При 
этом, признавая за  маркетплейсом статус информаци-
онного помощника, потребитель вправе обращаться 
по вопросам проблем с товаром по -прежнему только 
к  продавцам . Вместе с  тем, очевидно, что покупатель 
в  широком смысле не  знает продавца, не  имеет све-
дений об  его активах (место продажи/магазин), в  то 
время как именно маркетплейс, принимая в  качестве 
партнера продавца, имеет возможность отследить его 
финансовые гарантии, принять от  него обеспечение, 
минимальный размер которого мог  бы гарантировать 
исполнение обязательств перед покупателем . В насто-
ящее же время маркетплейсами, поскольку они являют-
ся свободными и самостоятельными субъектами права, 
не  урегулирован вопрос обеспечения деятельности 
продавцов на  электронной площадке . Маркетплейс 
Валдберис принимает оплату от продавцов в качестве 
обеспечительного взноса — 30 000 рублей [11], другие 
маркетплейсы  — нет . Однако, даже в  условиях судеб-
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ного разбирательства такой обеспечительный платеж 
не  направляется покупателю, маркетплейс не  решает 
проблемы защиты прав потребителей за  счет обеспе-
чительного взноса .

Подводя итог, можно сделать вывод, что правовая 
проблема маркетплейсов в целом заключается в их про-

извольном саморегулировании, в  условиях тотальной 
цифровизации необходимо урегулировать систему защи-
ты прав покупателей, в том числе сформировать институ-
ты альтернативного урегулирования споров, дополнить 
существующие механизмы защиты элементами цифрово-
го контроля и принуждения, в том числе для того, чтобы 
уровнять права оффлайн и онлайн покупателей .
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За последние несколько лет научно-технический 
прогресс стремительно набирает обороты, раз-
вивается и затрагивает практически во все сферы 

жизни и  деятельности современного человека . Разра-
ботка новых и оптимизация действующих технических 
возможностей, так или иначе, приводит к их использо-
ванию на практике .

В связи с этим существует потребность в использо-
вании системных подходов в вопросах внедрения ком-
пьютерных технологий . Данный аспект также касается 
и деятельности правоохранительных и судебных орга-
нов .

Практическое применение в  судебных органах 
современных систем видео-конференц-связи (далее 
ВКС) получило довольно широкое и всестороннее рас-
пространение . Это обуславливается тем аспектом, что 
именно посредством использования упомянутых си-
стем появилась возможность проводить судебные за-
седания с участием тех граждан страны, которые про-
живают на довольно удаленном расстоянии от суда, где 
рассматривается уголовное дело с их участием .

Ряд ограничений и запретов, которые ранее активно 
вводились на территории нашего государства, вызваны 
распространением всемирной пандемии . Именно они 
существенно ускорили развитие и  внедрение дистан-
ционных технологий в  процесс проведения судебных 

заседаний и  работы в  целом . В  результате возникла 
потребность в  проведении оптимизации уже исполь-
зуемых и  применяемых элементов электронного пра-
восудия . Если говорить точнее, то острая потребность 
в оптимизации возникла в следующих элементах: воз-
можность направления документов в  судебный орган 
в электронном формате; порядок и правила предостав-
ления доказательств в электронном формате и предо-
ставление электронных доказательств; принятие уда-
ленного участия в проведении судебных заседаний .

Гусева  А .В ., будучи генеральным директором Судеб-
ного департамента при ВС РФ отметила, что в 2020 году 
свыше 400 тыс . судебных заседаний прошли с практи-
ческим использованием ВКС . Данное обстоятельство, 
по  мнению Гусевой  А .В . свидетельствует о  востребо-
ванности использования этого способа в  рамках про-
ведения судебных заседаний [7] .

Следует особо подчеркнуть, что внедрение совре-
менных инновационных технологий в  сферу уголов-
ного судопроизводства направлено на  повышение 
эффективности и  качества судебного производства 
по  уголовным делам, соблюдения установленных сро-
ков для данного процесса, применения современных 
методов по сбору доказательств по делу и их последую-
щего закрепления, а также обеспечение безопасности 
всех участников судебного процесса при соблюдении 
гарантируемых им Конституцией РФ прав и свобод .

FEATURES OF THE USE OF REMOTE 
TECHNOLOGIES IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

A. Marchenko 
D. Samoilova 

Summary. The article analyzes the features of the use of 
videoconferencing systems in criminal proceedings. The problems that 
arise in practice when using a video conferencing system in criminal 
proceedings are identified, and ways to solve them are also proposed.

Keywords: criminal proceedings, remote technologies, criminal 
proceedings, video conferencing systems, court proceedings.

право

ПРАВо

67Серия: Экономика и Право №4-2 апрель 2023 г.



В настоящее время применение ВКС в  рамках уго-
ловного судопроизводства (далее  — УС) закреплено 
ч . 6 ст . 35, ч . 4 ст . 240, ст . 241 .1, ст . 278 .1, ч . 2 ст . 389 .12, ч . 8 
ст . 389 .13, ч . 2 и 2 .1 ст . 399, 

ч . 2 ст . 401 .13 УПК РФ [2] . Однако даже в части полно-
ты правового регулирования привлечения ВКС в иссле-
дуемый процесс все еще остаются спорные и актуаль-
ные вопросы . В связи с этим рассматриваемая проблема 
привлекает особое внимание специалистов и  иссле-
дователей в  области правоведения . Так,  С .П . Щерба и   
Е .А . Архипова придерживаются такой точки зрения, что 
правовая регламентация применения ВКС предоставит 
возможность существенно сократить временные сро-
ки по исполнению поступающих запросов о правовой 
помощи по уголовным делам, повысить эффективность 
и качество рассмотрения данных дел, сократить финан-
совые затраты на реализацию УС, а кроме того решить 
определенный перечень организационных вопросов . 
Как показывает имеющаяся практика, основным и глав-
ным залогом успеха в работе правоохранительных ор-
ганов выступает способность уполномоченных сотруд-
ников, верно, применять на  практике правовую базу, 
а  кроме того, развитие, как информационных совре-
менных технологий, так и телекоммуникационных [9] .

Согласно положениям Приказа Судебного департа-
мента при ВС РФ от 28 .12 .2015 № 401 «Об утверждении 
Регламента организации применения ВКС при подго-
товке и проведении судебных заседаний» под ВКС пони-
мается способ реализации процессуальных действий, 
которые предусмотрены законом с применением про-
граммно-технических средств передачи аудиоинфор-
мации и  видеоинформации по  каналам связи с  одним 
или сразу несколькими абонентами [6] . На территории 
нашего государства для проведения судебных заседа-
ний при помощи использования современных инфор-
мационных технологии применяется такое специализи-
рованное оборудование ВКС, которое входит в  состав 
ГАС «Правосудие» . При всем при этом применяется 
программное изделие ВКС (далее — ПИ ВКС) ГАС «Пра-
восудие» . Под данным изделием понимается то, кото-
рое предназначено для определения единого порядка 
проведения сеансов ВСК, эффективного и результатив-
ного распределения времени и  упорядочивания про-
цесса проведения судебных заседаний в  формате ВКС 
на территории федеральных судов общей юрисдикции 
и  федеральных арбитражных судов . Подчеркивается, 
что существующая техническая возможность исследу-
емых систем никак не  предусматривает возможность 
проведения ВКС с  другими специализированными 
средствами автоматизации, которые не  входят в  ГАС 
«Правосудие» . Данное обстоятельство обуславливает-
ся политикой безопасности упомянутой сети . Иными 
словами, то специализированное оборудование, кото-

рое не подключено к упомянутой ведомственной сети 
полностью исключает возможность использования 
личных компьютеров участников УС, включая и исполь-
зование таких программ, как Skype, личных средств 
ВКС (например, мессенджеры WhatsApp) . Это обуслав-
ливается тем аспектом, что программное обеспечение 
Skype распространяется на  сервера, расположенные 
на территории разных мировых стран, а значит, оно ис-
пользует для связи открытые нешифрованные каналы 
сети Интернет, что является неблагородным для судеб-
ных заседаний [6] .

Следовательно, ВКС представляется такой техноло-
гией, которая используется для реализации всех необ-
ходимых действий, в том числе и процессуальных, ко-
торые предусмотрены законодательством РФ .

Но исследователь  А .В . Победкин напротив отмеча-
ет, что на  внедрении современных цифровых техно-
логий сегодня сконцентрировано массовое внимание 
всей научной уголовно-процессуальной среды . Данное 
обстоятельство вызвано, по его мнению, больше вызва-
но желанием воспроизвести эффект реформ, нежели 
реальной потребностью [8] .

На основании вышеуказанного можно отметить, 
что относительно вопроса о  потребности использо-
вания таких систем, как ВКС в УС, единого мнения еще 
не сформировалось . Так, по мнению одних исследова-
телей, потребность в  практическом применении ВКС 
в  рамках УС отсутствует, а  по  мнению других в  их ис-
пользовании назрела острая необходимость .

Подчеркивается, что если изначально использова-
ние ВКС в рамках УС обуславливается преимуществен-
но потребностью соблюдения прав осужденных лиц, 
находящихся под стражей, при рассмотрении уголов-
ных дел судами кассационной и  надзорной станции, 
то на основании ФЗ от 20 .03 .2011 № 39-ФЗ «О внесении 
изменений в УПК РФ» [3] в действующую редакцию УПК 
РФ были внесены соответствующие изменения . Данные 
изменения наиболее точно конкретизируют потенциал 
применения в  рамках УС инновационных технологий . 
Следовательно, рассмотренные изменения, внесенные 
на  основании вышеуказанного ФЗ № 39-ФЗ, предоста-
вили возможность проводить судебным органом до-
прос свидетеля по  делу и  потерпевшего посредством 
использования систем ВКС, что является целесообраз-
ным, актуальным и  просто необходимым в  условиях 
современной реальности, ведь нередко происходят 
ситуации, когда свидетель покинул свое место житель-
ства по определенным причинам, а его явка на допрос 
к достаточно затруднительна, что впоследствии влияет 
на своевременное и поступательное рассмотрение уго-
ловного дела .
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Также данная мера может служить необходимостью 
обеспечения безопасности участника процессуального 
(следственного или судебного) действия (ВКС применя-
ется как процессуальная мера обеспечения безопасно-
сти) .

Последующее расширение применения ВКС 
в  рамках УС связано непосредственно с  внесением 
от 09 .01 .2023 изменений в положения ст . 241 .1 УПК РФ 
в редакции ФЗ от 29 .12 .2022 № 610-ФЗ [4] . Отныне уча-
стие субъектов в проводимом судебном заседании при 
применении ВКС реализуется при наличии соответству-
ющей возможности технического характера в  судеб-
ном органе, органах прокуратуры, а также и специали-
зированных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы РФ .

На сегодняшний день, суд самостоятельно может 
принимать решение об  участии подсудимого лица 
в  судебном заседании с  практическим применением 
таких систем, как ВКС . Следовательно, ходатайство 
со стороны самого подсудимого лица или другой сто-
роны по  рассматриваемому делу отныне не  является 
обязательным . Но для этого, судебному органу требу-
ется удостовериться в том, что для использования ВКС 
существует соответствующая техническая возмож-
ность, а также аргументировано обосновать принятое 
решение тем, что в рассматриваемом уголовном деле 
существуют такие обстоятельства, которые исключа-
ют личное присутствие подсудимого лица в судебном 
заседании . Перечень обстоятельств, которые исклю-
чают какую-либо возможность личного присутствия 
и  участия подсудимого лица в  судебном процессе, 
не  определен и  не  закреплен на  законодательном 
уровне . Согласно имеющейся судебной практике, 
можно отметить, что подобными обстоятельствами 
могут выступать и такие ограничения, которые вводи-
лись в период всемирной пандемии . При этом судеб-
ный орган обладает возможностью проводить допро-
сы свидетелей и  иных участников рассматриваемого 
процесса, а кроме того, выполнять и другие необходи-
мые судебные действия . Такой подход предоставляет 
возможность существенно расширить возможность 
использования современных технологий для обеспе-
чения удаленного (дистанционного) участия субъек-
тов в УС .

В случае если обвиняемое лицо принимает участие 
в  уголовном процессе с  применением ВКС, то участие 
защитника обвиняемого в  подобных обстоятельствах 
будет являться обязательным условием . Согласно ч .  9 
ст . 241 .1 УПК РФ защитнику обвиняемого лица обеспе-
чивается возможность беспрепятственного конфи-
денциального общения с подсудимым лицом, которое 
уже содержится под стражей и  участвует в  заседании 

по  ВКС . Представленная норма подтверждает и  рас-
ширяет Определение ВС РФ № 39-УД20–2-К1 о  праве 
на  участие в  заседании суда кассационной инстанции 
при помощи использования ВКС как лиц, которые со-
держатся под стражей или осужденных лиц, которые 
уже отбывают наказание в виде лишения свободы, так 
и их законным защитникам [5] .

Подчеркивается, что существует ряд определенных 
ограничений для применения ВКС в рамках УС . К при-
меру, ч .  4 ст . 241 .1 УПК РФ закрепляет, что категори-
чески не  допускается участие подсудимого лица с  ис-
пользованием ВКС при рассмотрении уголовного дела, 
в  котором принимают участие присяжные заседатели . 
Представляется возможным предположить, что подоб-
ная норма в некоторой степени ограничивает права тех 
граждан, которые принимают участие в судебном засе-
дании с участием присяжных .

Важно отметить, что способ участия в  следствен-
ных и иных судебных действиях (лично или дистанци-
онно), должен выбираться с  учетом с  волеизъявления 
участвующего в процессе лица . Конституция РФ [1] га-
рантирует гражданину возможность защищать свои 
права и  свободы всеми способами, не  запрещенными 
законом . Также, следует уточнить, что УПК РФ не предо-
ставляет возможности применения статей 241 .1 и 278 .1

УПК РФ к  лицам, находящимся вне территории РФ . 
С  одной стороны, это представляется существенным 
недостатком . С  другой  — это является своеобразной 
защитой российского суверенитета, так как не во всех 
иностранных государствах законодательно закреплено 
применение систем ВКС . Кроме того, при допросе сви-
детеля на  территории иностранного государства обя-
зательно возникнет вопрос о  применении иностран-
ного процессуального права в  ходе процессуального 
действия .

По мнению авторов, в  ближайшее время следу-
ет ждать решения следующих проблем обеспечения 
применения ВКС в  УС: разработки и  внедрения более 
совершенного программного обеспечения ВКС, путем 
создания единой программы для всех судов, которая 
сможет гарантировать конфиденциальность передава-
емой с её помощью информации; внесение и закрепле-
ние в  законодательстве соответствующих стандартов 
и  технических параметров устройств, которые приме-
няются лицом для участия в заседании путем использо-
вания ВКС, а кроме того регламента действия судебно-
го органа при наступлении определенной технической 
неисправности в рамках проведения уголовного засе-
дания, которое организовано с практическим примене-
нием ВКС; разработка и  внедрение такого законопро-
екта, который предоставит право на  соответствующее 
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использование ВКС на  иных стадиях уголовного про-
цесса и персонализированных средств ВКС .

В завершении следует подчеркнуть, что ВКС отно-
сится к  новой инновационной технологии, которая 
предоставит возможность несколько усовершенство-
вать (оптимизировать) современную систему судопро-
изводства в  целом . Данное обстоятельство повлечет 
за  собой трансформацию мышления участников УС, 
включая судей, а кроме того, окажет соответствующее 

воздействие на отличительные особенности правовых 
отношений между ними . Невзирая на  существенные 
финансовые расходы, требуемые для внедрения ВКС, 
данная система при ее последующем активном ис-
пользовании на территории нашего государства будет 
способствовать более полному и  объективному рас-
смотрению всех обстоятельств по  рассматриваемому 
уголовному делу, а кроме того и сокращению сроков их 
рассмотрения, что повысит эффективность уголовного 
судопроизводства .
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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения содержания не-
посредственного объекта халатности. Автор анализирует два подхода 
к решению данной проблемы. Согласно первому из них, халатность при-
знается многообъектным преступлением, согласно второму, непосред-
ственный объект рассматривается комплексно без выделения основного 
и  дополнительного объектов. В  результате делается вывод о  том, что 
основным непосредственным объектом халатности следует признавать 
общественное отношение, определяющее обязанность должностного 
лица, которую оно должно надлежаще выполнить при осуществлении 
своих функций. Отмечается комплексный характер дополнительного 
объекта. С  учетом анализа судебной практики предлагается в  качестве 
факультативного непосредственного объекта халатности рассматривать 
общественные отношения, обеспечивающие авторитет органов власти 
(иных мест), в  которых должностные лица осуществляют свои функции. 
Придерживаясь общепризнанных определений состава преступления 
и  предмета преступления, автор критически оценивает высказанные 
в научной литературе мнения о предметности халатности.

Ключевые слова: непосредственный объект, халатность, основной объект, 
дополнительны объект, факультативный объект, предмет халатности.

Объект преступления имеет важное уголов-
но-правовое значение . Как справедливо заме-
тил  В .В . Мальцев, объект охраны, выступает 

и главным нормообразующим фактором, и важнейшим 
обстоятельством, предопределяющим применение 
этих норм [11, с .  169] . Понимание и  правильное уста-
новление непосредственного объекта халатности  — 
необходимое условие для правильной квалификации 
данного преступления, оценки признаков субъекта 
и объективной стороны .

Учение об  объекте преступления представлено 
различными концепциями: субъективного права, че-
ловека, правового блага, ценности, интереса, обще-
ственного отношения [15; 12; 6; 5] . Отметим, что мы 
придерживаемся концепции объекта преступления 

как общественного отношения, ввиду ее универсаль-
ности и теоретической проработанности . Очень точно, 
на наш взгляд, высказался по этому поводу  Р .Д . Шара-
пов: «… концепция объекта преступления как обще-
ственных отношений, без преувеличения, была (и оста-
ется) значимым достижением отечественной науки 
уголовного права… Альтернативным теориям объекта 
преступления, ставшим с  недавних пор популярными 
в российской науке уголовного права, не удалось дис-
танцироваться от  категории общественного отноше-
ния в объяснении объекта преступления . Таковым они 
объявляют, по  существу, какой-либо из  структурных 
элементов общественного отношения  — его предмет 
(блага, ценности), участников, их интересы или права . 
При этом сколько-нибудь удовлетворительных объяс-
нений тому, чем перестала устраивать традиционная 

DIRECT OBJECT OF NEGLIGENCE: 
APPROACHES TO THE DEFINITION

Yu. Murina 

Summary. The article is devoted to the problem of determining the 
content of the immediate object of negligence. The author analyzes 
two approaches to solving this problem. According to the first of them, 
negligence is recognized as a multi-object crime, according to the 
second, the immediate object is considered comprehensively without 
highlighting the main and additional objects. As a result, it is concluded 
that the main direct object of negligence should be recognized as the 
public attitude, which determines the duty of an official, which he must 
properly perform in the exercise of his functions. The complex character 
of the additional object is noted. Taking into account the analysis of 
judicial practice, it is proposed to consider public relations that ensure 
the authority of the authorities (other places) in which officials exercise 
their functions as an optional direct object of negligence. Adhering to 
the generally accepted definitions of the corpus delicti and the subject 
of the crime, the author critically evaluates the opinions expressed in 
the scientific literature on the objectivity of negligence.

Keywords: immediate object, negligence, main object, additional 
object, optional object, object of negligence.
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концепция объекта ученых и  практиков, в  новейшей 
литературе по  уголовному праву по  большей части 
не находится» [42, с . 51] .

В определении непосредственного объекта халат-
ности существует два подхода . Согласно первому, ха-
латность признается многообъектным преступлением, 
согласно второму, отрицается необходимость выделять 
основной и дополнительный непосредственные объек-
ты, последний же рассматривается комплексно .

Сторонники первого из указанных подходов расхо-
дятся во мнениях относительно содержания основного 
непосредственного объекта . Одни авторы, определяя 
непосредственный объект халатности, почти полно-
стью воспроизводят содержание видового объекта, 
лишь уточняя, что речь идет о деятельности конкрет-
ного органа (звена государственного аппарата или сфе-
ры деятельности) или конкретном интересе службы .

Так,  Б .В . Волженикин, определив видовой объект 
должностного преступления как «нормальную дея-
тельность публичного аппарата управления в  лице 
государственных органов власти, органов местного са-
моуправления, а  также аппарата управления в  Воору-
женных Силах РФ, других войсках и воинских формиро-
ваниях РФ по выполнению стоящих перед ними задач» 
[7, с .98], рассматривает в  качестве непосредственного 
объекта нормальную деятельность соответствующего 
звена публичного аппарата» [7, с . 141] .

Видовой объект должностного преступления, 
по  мнению  Т .Б . Басовой, следует определить как ре-
гламентированную законом и  отвечающую интересам 
развития общества деятельность аппарата публичной 
власти» [1, с . 166], а основной непосредственный — как 
различные сферы деятельности органов государствен-
ной власти, государственной службы или органов мест-
ного самоуправления; правильная работа отдельных 
звеньев государственного или муниципального аппа-
рата» [7, с . 439] .

Основным непосредственным объектом халатности, 
по  мнению  А .В . Галаховой, выступают общественные 
отношения, обеспечивающие деятельность конкрет-
ного органа государственной власти, конкретные ин-
тересы государственной службы и  службы в  конкрет-
ном органе местного самоуправления, направленные 
на защиту личности, общества и государства, а также их 
авторитет» [8, с . 44] . Точно такое же определение дает  
Ю .Ю . Тищенко» [38, с . 20] .

Другая группа авторов видит связь основного непо-
средственного объекта с  обязанностью должностного 
лица . Например,  И .Г . Минакова предлагает понимать 

под основным непосредственным объектом халатности 
общественное отношение, устанавливающее обязан-
ность должностного лица добросовестно выполнять 
свои служебные обязанности» [14, с . 79] . Данное опре-
деление признает верным  Ю .С . Рубцова» [36, с . 69] . Схо-
жее определение дает  Е .В . Царев — общественные от-
ношения, обеспечивающие исполнение должностным 
лицом своих обязанностей в  соответствии с  законами 
и иными нормативными актами, а также в соответствии 
с  задачами своей служебной деятельности» [41, с .  91–
92] .

Чуть более широко определяет непосредственный 
объект  В .М . Кочерга, связывая его с  полномочиями 
(компетенцией), а не только обязанностью . Возможно, 
это обусловлено с  тем, что ученый постарался опре-
делить непосредственный объект всех преступлений, 
входящих в  главу 30 УК РФ . По  его мнению, таковым 
является совокупность общественных отношений 
в сфере реализации установленного порядка исполне-
ния должностными лицами органов публичной власти 
полномочий, входящих в  их служебную компетенцию, 
реализуемую в  определенных сферах (звене) государ-
ственного и муниципального управления [9, с . 79–80] .

На наш взгляд, основной непосредственный объект 
у  различных должностных преступлений может иметь 
специфику, и применительно к халатности более точно 
определение данного объекта как общественного от-
ношения, содержанием которого выступает служебная 
обязанность должностного лица, которую оно должно 
добросовестно выполнить .

Должностное лицо и  соответствующий орган пу-
бличной власти (учреждение или иная структура, в ко-
торой должностное лицо осуществляет свои функции) 
являются субъектами общественного отношения . Со-
держание этого отношения составляют взаимные пра-
ва и обязанности, имеющее нормативное закрепление, 
как на  уровне федерального законодательства [16; 
17; 18; 19], так и  других нормативных правовых актов, 
уставных документов муниципального учреждения 
(органа и  т . п .), должностных инструкций и  регламен-
тов . Например, законодательно установлено, что граж-
данский служащий обязан: соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, конституции 
(уставы), законы и  иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и  обеспечивать их 
исполнение; исполнять должностные обязанности 
в  соответствии с  должностным регламентом; соблю-
дать при исполнении должностных обязанностей пра-
ва и  законные интересы граждан и  организаций и  др . 
[16] . Должностные инструкции и регламенты конкрети-
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зируют круг обязанностей должностного лица . Добро-
совестное выполнение этих обязанностей  — важное 
условие эффективного осуществления функций само-
го должностного лица, соответствующего учреждения 
и в конечном итоге государства .

В качестве дополнительного непосредственного 
объекта халатности сторонники первого подхода рас-
сматривают собственность, права и  свободы граждан, 
общественные и государственные интересы, жизнь че-
ловека, его здоровье, жизнь двух и более лиц [14, с . 81; 
36, с . 70; 13 с . 89; 38, с . 21; 41, с . 92] . Как верно отметил 
А . Безверхов, круг объектов настолько широк, что охва-
тывает почти все охраняемые интересы и отношения [2, 
с . 13] . Это подтверждает судебная практика .

Отношения по  поводу здоровья и  жизни личности 
нарушаются квалифицированными видами халатности . 
Например, в  результате невыполнения начальником 
детского оздоровительно-образовательного лагеря 
обязанности по  обеспечению надлежащего контроля 
за безопасными условиями пребывания детей в лагере 
находящаяся без присмотра малолетняя потерпевшая 
выпала из окна и получила травмы, составляющие тяж-
кий вред здоровью [28] . Мастер участка по  содержа-
нию автомобильных дорог дала указание подчиненно-
му трактористу произвести вывоз снега вместо очистки 
и  подсыпки тротуаров специальной смесью, в  резуль-
тате гражданин несколько раз упал на покрытом голо-
ледом тротуаре, получил травму головы, в  результате 
чего наступила смерть [22] .

Отношения по поводу здоровья личности могут на-
рушаться и  халатностью, предусмотренной чч . 1 и  1 .1 
ст . 293 УК РФ (в случае причинения легкого или средней 
тяжести вреда здоровью) . Так, халатность начальника 
пожарной части привела к причинению пожарами ше-
сти лицам вреда здоровью указанных степеней тяжести 
и особо крупный ущерб собственности граждан [23] .

Дополнительным объектом халатности могут стать 
отношения по  поводу половой неприкосновенности 
несовершеннолетних . Так из-за халатности одного 
из руководителей школы не были пресечены разврат-
ные действия в  отношении малолетних учащихся [29] . 
Есть примеры нарушения отношений по поводу свобо-
ды личности — в результате ненадлежащего выполне-
ния своих обязанностей врачом-психиатром приемно-
го отделения областной клинической психиатрической 
больницы было принудительно госпитализировано 
психически здоровое лицо [30] . Нередко причиняется 
вред общественным отношениям, обеспечивающим 
реализацию конституционных прав человека и гражда-
нина, например, права потерпевшего от преступления 
на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба [31]; права детей-сирот на  обеспечение жили-
щем [24] и др .

Халатность может причинять вред отношениям 
собственности (частной [25], государственной [26], 
муниципальной [27]) . Нередко причинение ущерба 
от  халатности связано с  нарушением общественных 
отношений в  экологической сфере [32] . Дополнитель-
ным объектом рассматриваемого преступления могут 
быть и общественные отношения, составляющие обще-
ственную безопасность (законный оборот оружия [33], 
наркотических средств [34], безопасность дорожного 
движения [21]) . Халатность может ставить в опасность 
обороноспособность государства, ввиду утраты (хище-
ния) военной техники, военного имущества и т .п [35] .

Второй подход к  определению непосредственного 
объекта халатности строится на  следующих рассуж-
дениях . «В преступлениях должностных лиц, — пишет  
В .Н . Борков, — нарушение долга службы всегда выра-
жается в причинении вреда интересам личности и об-
щества . Получается, что дробление объектов на основ-
ной и  дополнительный здесь не  имеет практического 
значения, так как они представляют собой две стороны 
одного явления» [3, с .  36] . Также ученый отмечает, что 
«ограничение объекта интересами власти и  службы 
оставляет за  его границами благополучие личности 
и  общества, не  в  полной мере учитывает содержание 
механизма государства… причинение вреда законным 
правам граждан и интересам общества выступает в ка-
честве индикатора нарушения нормального функцио-
нирования государства» [3, с . 38–39] .

По мнению  М .А . Тыняной, «признание прав и закон-
ных интересов граждан, организаций, общества допол-
нительным объектом приведет к  слишком узкому по-
ниманию основного объекта халатности . Рассматривая 
в качестве основного объекта халатности только инте-
ресы органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, мы ставим на  второстепенное 
место права и законные интересы отдельных граждан 
и организаций . Это противоречит ст . 2, 17 Конституции 
РФ, согласно которым права и свободы человека явля-
ются высшей ценностью, признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства… Поэтому не следует делить объект 
халатности на  основной  — интересы публичной вла-
сти, деятельность органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и дополнительный — 
права и  законные интересы граждан, организаций, 
общества» [39, с . 72–74] .

Признавая в  целом справедливыми рассуждения  
В .Н . Боркова и  М .А . Тыняной, все же отметим, что суть 
дополнительного объекта как раз и заключается в том, 
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что ему всегда причиняется вред (создается угроза 
вреда) при посягательстве на основной объект, т . е . он 
не  выводится за  рамки непосредственного объекта . 
И  содержание непосредственного объекта, в  котором 
одно общественное отношение называется основным 
объектом, а  другое  — дополнительным, нисколько 
не  уже, чем содержание так называемого сложного 
(комплексного) непосредственного объекта . Дополни-
тельность объекта не  означает его второстепенность 
или меньшую ценность . Жизнь человека  — самое 
ценное благо личности нередко выступает дополни-
тельным объектом (ст . ст . 131, 162, 277, 295, 317 УК РФ 
и  др .) . Выделение основного и  дополнительного объ-
екта имеет практический смысл, состоящий в том, что-
бы верно определить место преступления в  системе 
Особенной части уголовного закона . Если признавать 
главным в  объекте халатности именно общественное 
отношение между должностным лицом и гражданином, 
организацией, обществом или государством по поводу 
реализации прав и законных интересов последних, то 
можно было бы исключить ст . 293 УК РФ, добавив нор-
мы о неосторожном причинении вреда во всех главах 
уголовного закона с признаком «в следствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнение должностным 
лицом своих обязанностей» . Только сделать это вряд ли 
получится, поскольку вред от халатности столь много-
образен и затрагивает практически все сферы охраня-
емых общественных отношений, причем нередко один 
факт халатности причиняет вред интересам и  лично-
сти, и  общества, и  государства . Безусловно, нельзя 
рассматривать непосредственный объект халатности 
только как общественное отношение между государ-
ством и  должностным лицом, на  которого возложена 
соответствующая обязанность, но  и  игнорировать это 
отношение в процессе квалификации нельзя .

Во всех изученных нами судебных решениях описа-
ние обвинения начиналось с установления факта нали-
чия такого отношения и содержания соответствующей 
обязанности должностного лица . Именно этот момент 
обуславливал в  последующем констатацию того, что 
лицо является должностным лицом, то есть субъектом 
халатности, а также описание деяния как обязательно-
го признака объективной стороны данного преступле-
ния .

Учитывая сказанное, считаем, что основным не-
посредственным объектом халатности выступает об-
щественное отношение, определяющее обязанность 
должностного лица, которую оно должно надлежаще 
выполнить при осуществлении им своих функций . До-
полнительным объектом могут выступать обществен-
ные отношения или общественное отношение по  по-
воду реализации прав и законных интересов граждан, 
организаций, интересов общества или государства, 

отношения собственности, иные отношения, которым 
может быть причинен имущественный ущерб, отноше-
ния по  поводу здоровья или жизни личности . Причем 
в большинстве случаев халатности ее дополнительный 
объект носит комплексный характер, включая несколь-
ко взаимосвязанных общественных отношений .

Важным также является вопрос о  том, входит  ли 
в  содержание объекта халатности авторитет государ-
ства или тех органов, учреждении и т . п ., где выполняет 
свои функции должностное лицо .

Ряд авторов включают авторитет в  содержание не-
посредственного объекта халатности [10, с . 32; 8, с . 44; 
38, с . 20; 37, с . 15] .

Есть ученые, отрицательно высказывающиеся 
об этой идее . Так, по мнению  С .П . Слава, авторитет го-
сударственной власти в  целом и  ее органов, являясь 
элементом правосознания, не  порождает обществен-
ных отношений и ими не создается, поэтому не может 
рассматриваться как объект посягательства в  долж-
ностных преступлениях [20, с . 6] .

 И .С . Боровикова рассматривает общественные отно-
шения, обеспечивающие авторитет государственной или 
муниципальной службы, соответствующих органов вла-
сти, учреждений, предприятий, корпораций, компаний, 
хозяйственных обществ, воинских формирований, в  ка-
честве факультативного непосредственного объекта зло-
употребления должностными полномочиями [4, с . 19] .

Как показал анализ судебной практики, не  во всех 
судебных решениях отмечалось нарушение авторитета 
государства или конкретного органа власти, учрежде-
ния и  т . п ., где выполняет свои функции должностное 
лицо (нарушение авторитета указывалось примерно 
в четверти судебных решений — 24% по делам о халат-
ности, предусмотренной ч . 1 ст . 293 УК РФ; чуть меньше 
по делам о халатности, предусмотренной ч . 1 .1 ст . 293 
УК РФ — 22%; 18% и 15% соответственно по делам о ха-
латности, предусмотренной чч . 2 и 3 ст . 293 УК РФ) Чаще 
всего о  нарушении такого авторитета шла речь, если 
должностное лицо осуществляло функции представи-
теля власти либо организационно-распорядительные 
(административно-хозяйственные) функции в  органах 
государственной или муниципальной власти, муници-
пальных учреждениях .

Опираясь на  судебную практику, считаем возмож-
ным рассматривать общественные отношения, обеспе-
чивающие авторитет органов власти (иных мест), в ко-
торых должностные лица осуществляют свои функции, 
в качестве факультативного непосредственного объек-
та халатности .
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Рассматривая непосредственный объект любого 
преступления, необходимо ответить на вопрос, являет-
ся ли оно предметным .

Данный вопрос применительно к  халатности боль-
шинством ученых либо вообще не  ставится, либо ре-
шается отрицательно . Однако высказаны и противопо-
ложные мнения .

 М .А . Тыняная, отождествляя предмет преступления 
с объектом общественного отношения и соответствен-
но отрицая существование беспредметных престу-
пления, полагает, что халатность, как и  любое престу-
пление, имеет свой предмет  — то социальное благо, 
по поводу которого возникают общественные отноше-
ния, которым причиняется вред вследствие соверше-
ния этого преступления . «Если последствием халатно-
сти является имущественный вред, состоящий в утрате 
или повреждении какого-либо имущества, — пишет  
М .А . Тыняная, — то это имущество и  будет являться 
предметом халатности . Если халатность посягает на не-
материальные блага, такие как личная свобода челове-
ка, общественная безопасность, порядок деятельности 
органов государственной власти и  органов местного 
самоуправления, то они и  будут являться предметом 
преступления» [39, с .  78] . С  данным мнением согласна  
Ю .С . Рубцова, утверждая, что предметом халатности 
при производстве дознания могут выступать как ма-
териальные, так и  нематериальные блага, к  примеру, 
утраченные вещественные доказательства, процессу-
альные документы, иная доказательственная инфор-
мация о  преступлении, информация о  совершенном 
преступлении; при причинении материального ущерба 
гражданам или организациям  — утраченное имуще-
ство и т . д .) [36, с . 71] .

 В .М . Кочерга считает, что «халатность следует при-
знать беспредметно-предметным составом престу-
пления . В  тех случаях, когда последствия халатности 
выразились в  «неопредмеченном» существенном 
нарушении прав и  законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства, причинении вреда жизни или 
здоровью граждан, предмет преступления отсутствует . 
Если  же в  результате халатности было, например, по-
вреждено или уничтожено имущество, ее состав в  ка-
честве обязательного признака включает предмет пре-
ступления» [9, с . 84] .

Придерживаясь общепризнанных определений 
состава преступления как совокупности установлен-
ных уголовным законом объективных и субъективных 
признаков, характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление [40, с .  114] и  предмета пре-
ступления как предметов материального мира, путем 
воздействия на которые происходит преступное по-
сягательство на  непосредственный объект [40, с .  125], 
полагаем, что халатность является беспредметным пре-
ступлением . Законодатель при описании состава халат-
ности не  указал какой-либо материальный предмет, 
кроме того, механизм причинения вреда объекту при 
халатности совсем иной, чем в предметных преступле-
ниях . Вред объекту причиняется не путем воздействия 
на материальный предмет (объект охраняемого обще-
ственного отношения), а  путем разрыва социальной 
связи [40, с . 127–129], как элемента данного обществен-
ного отношения — путем невыполнения или ненадле-
жащего выполнения обязанности должностным лицом .

Подводя итог изложенному, можно сделать следую-
щие выводы .

Основным непосредственным объектом халатно-
сти является общественное отношение, определяющее 
обязанность должностного лица, которую оно должно 
надлежаще выполнить при осуществлении своих функ-
ций .

Дополнительным объектом могут выступать обще-
ственные отношения или общественное отношение 
по  поводу реализации прав и  законных интересов 
граждан, организаций, интересов общества или госу-
дарства, отношения собственности, иные отношения, 
которым может быть причинен имущественный ущерб, 
отношения по  поводу здоровья или жизни личности . 
Дополнительный объект в большинстве случаев носит 
комплексный характер, включая несколько обществен-
ных отношений .

Общественные отношения, обеспечивающие ав-
торитет органов власти (иных мест), в  которых долж-
ностные лица осуществляют свои функции, можно 
рассматривать в  качестве факультативного непосред-
ственного объекта халатности .

Халатность является беспредметным преступлени-
ем .
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Аннотация. В  статье представлены результаты обобщения эмпириче-
ского материала по насильственным действиям сексуального характера, 
совершенных в отношении несовершеннолетних. Рассмотрены основные 
элементы криминалистической характеристики указанного преступления 
и  выявлены корреляционные связи между ее элементами. К  тому  же 
представлены практические рекомендации по  расследованию насиль-
ственных действий сексуального характера, совершенных в  отношении 
несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетние, насильственные действия сексу-
ального характера, элементы криминалистической характеристики пре-
ступления, корреляция.

Криминалистической характеристике преступле-
ния в  научной литературе уделено пристальное 
внимание, поскольку знание следователем со-

держания ее элементов позволяет на первоначальном 
этапе расследования, во-первых, оценить следствен-
ную ситуацию и  выдвинуть следственную версию, 
во-вторых, оптимально организовать и  спланировать 
расследование, в-третьих, определить комплекс пер-
воначальных следственных действий и  их последова-
тельность, ну  и  подобрать необходимые технические 
средства для обнаружения и фиксации следов престу-
пления . По мнению  Н .П . Яблоков эта система позволя-
ет сформулировать знание о преступлении, о личности 
преступника, а также об иных обстоятельствах произо-
шедшего события, знание которых позволяет обеспе-
чить эффективное расследование и  предупреждение 
преступления [1, c .24] .

При этом стоит отметить, что недостаточно знать 
лишь содержание элементов криминалистической ха-
рактеристики преступления, необходимо выявлять 
взаимосвязь между ее элементами [3, с .105] .

В криминалистическую характеристику должны 
входить только те элементы, которые с криминалисти-
ческой точки зрения характеризует данный вид престу-
пления и  способствуют быстрому и  квалифицирован-
ному их расследованию .

По мнению  Р .С . Белкина формирование кримина-
листической характеристики преступления как обоб-
щенного обоснования определенного комплекса ме-
тодических рекомендаций, несомненно, заслуживает 
одобрения и поддержки, но следует включать в такую 
характеристику только следующие элементы:

 ♦ типичные следственные ситуации, под которыми 
понимается характер исходных данных;

 ♦ систему данных о способе совершения и сокры-
тия преступления и  типичных последствиях его 
применения;

 ♦ личности вероятного преступника и  вероятных 
мотивов и целях преступления;

 ♦ личности вероятной жертвы преступления;
 ♦ обстоятельствах совершения преступления (ме-

сто, время, обстановка) . [3, с . 734–736] .

CORRELATIONS BETWEEN ELEMENTS  
OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS  
OF SEXUAL VIOLENCE COMMITTED 
AGAINST MINORS

A. Khaliullina 

Summary. The article presents the results of generalization of empirical 
material on violent sexual acts committed against minors. The main 
elements of the criminalistic characteristics of the specified crime are 
considered and correlations between its elements are revealed. In 
addition, practical recommendations on the investigation of sexual 
violence committed against minors are presented.

Keywords: minors, violent acts of a sexual nature, elements of the 
criminalistic characteristics of the crime, correlation.
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Приведенную классификацию возьмем за  основу 
и раскроем содержание основных элементов кримина-
листической характеристики насильственных действий 
сексуального характера, совершенных в отношении не-
совершеннолетних .

По характеру исходных данных, на  первоначаль-
ном этапе расследования возникают следующие след-
ственные ситуации:

1 . 1) поступает информация от  потерпевшего или 
его законного представителя о  совершении на-
сильственных действий сексуального характера, 
в указанном сообщении в 60% случаях имеются 
достаточно сведений о  личности преступника, 
а в 40% случаях отсутствуют сведения о личности 
и обстоятельствах произошедшего события;

2 . 2) информация о готовящемся или произошедшем 
событии поступает из иных источников [4, c . 145–
146];

Преступая к  описанию системы данных о  способе 
совершения и сокрытия преступления и типичных 
последствиях его применения, следует отметить, что 
способ совершения преступления находится в  тесной 
взаимосвязи со  всеми элементами криминалистиче-
ской характеристики и его изучение дает реальную воз-
можность выдвинуть следственную версию, поскольку 
содержит в  себе информацию о  средствах и  орудиях 
преступления, об обстановке, а также о личности пре-
ступника .

Рассмотрим основные элементы способа соверше-
ния рассматриваемых преступлений .

По изученным уголовным делам данной категории 
мы установили, что подготовка к  совершению престу-
пления ведется в  каждом третьем случае путем дове-
дения потерпевшего до беспомощного состояния (при-
нуждали употреблять алкоголь, наркотические средства 
или психотропные вещества) . Так же в ходе подготовки, 
подозреваемый собирал информацию о жертве престу-
пления (10% случаях), обманным путем завлекал потер-
певшего в  предполагаемое место совершения престу-
пления (14% случаях), а  также обеспечивал отсутствие 
посторонних лиц на месте происшествия .

Меры по сокрытию, как правило, предпринимались 
следующие: 1) угрожали убийством или распростране-
нием сведений среди друзей и  одноклассников, если 
потерпевший сообщит о случившемся; 2) удаление сле-
дов преступления с  одежды, с  тела и  места происше-
ствия; 3) убийство жертвы .

Для лиц, ранее судимых, как правило, характерна 
предварительная подготовка к  совершению деяния, 

выражающаяся в  спаивании жертвы алкоголем, и  со-
вершении насильственных действий в  виде прикос-
новений, хватания руками, трения телом и  половыми 
органами о половые органы и другие части тела жерт-
вы  — 30% . Для лиц, ранее не  судимых, характерно 
предварительное знакомство и  вхождение в  доверие 
к  жертве, а  удовлетворение половой страсти –садист-
скими способами (без полового акта) — 38% .

Большое значение для раскрытия рассматриваемых 
преступлений имеет выявление наиболее типичной 
личности возможного преступника .

На основании результатов проведенного нами ис-
следования мы составили следующий портрет преступ-
ника: лицо молодого возраста (18–35 лет), регулярно 
злоупотребляющее спиртными напитками, зачастую 
с органическим поражением головного мозга, не имею-
щее постоянное место работы и не состоящее в браке .

Изучение личности потерпевшего несет в  себе 
важную информацию об  обстоятельствах произошед-
шего события . В ход изучения уголовных дел, нами уста-
новлено, что подобному сексуальному посягательству 
преимущественно подвергаются девочки в  возрасте 
11–13 лет, легкомысленное или аморальное поведение 
для данной категории лиц, как правило, не характерно, 
в большинстве случаях потерпевшие не провоцирова-
ли преступника .

Обстановка совершения преступления. Это еще 
один важный структурный элемент криминалистиче-
ской характеристики, позволяющий смоделировать си-
туацию, в которой действовал преступник .

Изучение мест совершения рассматриваемых дея-
ний показало, что чаще всего совершаются: в черте го-
рода, в квартире или частных домах, в весеннее время 
года, в рабочие дни, в дневное время суток .

Далее выделим некоторые корреляционные связи 
между элементами криминалистической характеристи-
ки указанного вида преступления . Так, к примеру, выде-
лим взаимосвязь «характер знакомства преступни-
ка с жертвой и местом преступления». В основном 
большинстве, если преступник ранее знаком с  жерт-
вой, то преступление совершается в  квартире потер-
певшего (в 35% случаях) . Если преступник ранее не был 
знаком с  жертвой, то изучаемые преступления совер-
шаются на  улицах (20%), лесопарках (15%), подъездах 
домов (25%) .

Взаимосвязь «место преступления — возраст 
потерпевшего». В  месте проживания потерпевшего 
совершаются преступления в отношении потерпевших 
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до  9 лет (25%) . В  отношении 10–14-летних потерпев-
ших насильственные действия сексуального характе-
ра, в  основном совершались в  подъездах домов или 
на улицах (40%) .

По взаимосвязи «возраст преступника — воз-
раст потерпевшего» прослеживается тенденция 
совершения насильственных действий сексуального 
характера в отношении самых маленьких потерпевших 
(в возрасте до 7 дет) наиболее старшими из преступни-
ков (старше 40 лет) — 42% .

Время совершения рассматриваемых деяний, место 
жительства преступника и  потерпевшего, их возраст 
и состояние, в котором совершено преступление .

22% насильственных преступлений сексуального 
характера в отношении указанной группы лиц было со-
вершено в жилом помещении или возле него в утрен-
ние часы (6–12 часов) близкими родственниками по-
терпевшего . 60%  — в  дневное время (12–18 часов) 
не знакомыми или ранее знакомыми, но не состоящими 
в родственных отношениях с жертвой преступниками . 
На улице, в подъездах рассматриваемые деяния совер-

шались в основном в вечернее время (18–24 часов) ли-
цами в возрасте 16–25 лет — 18% [5] .

Помимо времени суток криминалистически значи-
мым является соотношение различных временных ха-
рактеристик .

В весенние месяцы около 48% рассматриваемых 
преступлений совершаются на  улицах, во  дворах до-
мов лицами в состоянии алкогольного опьянения либо 
лицами, страдающими психическим расстройством, 
зачастую в  отношении не  знакомых с  преступником 
жертв . В зимнее время года 24% преступлений указан-
ной категории совершаются в  общеобразовательных 
учреждениях .

В заключении представляется необходимым заме-
тить, что это выявленные закономерности совершения 
насильственных действий сексуального характера, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних, позво-
лят в  максимальной степени оптимизировать процесс 
выдвижения версий и дальнейшего планирования рас-
следования рассматриваемых деяний, исходя из  соот-
ветствующих следственных ситуаций .
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Аннотация. Россия и Китай — государственные державы, которые имеют 
долговременные дружественные отношения. Укрепление экономических 
и политических связей между ними стало важным элементом глобальной 
стратегии обеих стран, что подразумевает и развитие правовых отноше-
ний.

Сотрудничество в  правовой сфере между Россией и  Китаем началось 
в 1950-х годах, когда были подписаны первые двусторонние соглашения. 
Сегодня сотрудничество укрепляется на основе стратегического партнер-
ства и в рамках международных организаций, таких как ООН, ШОС, БРИКС, 
Совет Европы и многих других.

В области международного права и  международно-политических отно-
шений Россия и Китай поддерживают взаимные интересы и безопасность 
по  всем вопросам мировой политики. Успешное взаимодействие этих 
двух государств в области права подтверждается рядом документов и со-
глашений, таких как Соглашение между Российской Федерацией и  КНР 
о  предотвращении авиарейсов на  территории Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики, Соглашение между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республикой об улучшении трансгранично-
го сотрудничества и другие.

Важным элементом взаимодействия между Россией и Китаем в правовой 
сфере является взаимная поддержка в  международных судебных орга-
нах. Россия и Китай регулярно сотрудничают и координируют свои пози-
ции в  Совете Безопасности ООН, Международном суде, Международном 
агентстве по атомной энергии и других организациях. Китай всегда высту-
пал в  поддержку России на  международной арене, а  Россия в  свою оче-
редь поддерживала Китай в ряде вопросов, связанных с геополитическим 
положением в регионе Азии и Тихого океана.

Актуальность работы заключается в повышенном интересе к правовому 
сотрудничеству двух указанных государств, в  развитии долгосрочных 
контрактов и формировании будущих взаимодействий.

Предмет исследования — правовая база взаимодействия России и Китая.

Объект исследования — ряд соглашений в правовой сфере, которые раз-
виваются и подлежат совершенствованию в современных реалиях.

Методы исследования — сравнение, сопоставление, анализ, синтез, эм-
пирические методы.

Практическая значимость исследования заключается в  формировании 
теоретической базы для дальнейших изысканий, а  также определенные 
предложения по  дополнению некоторых правовых соглашений между 
Россией и Китаем в современном контексте.

LEGAL RELATIONS  
BETWEEN RUSSIA AND CHINA

Zhang Yihang

Summary. Russia and China are state powers that have long-term 
friendly relations. The strengthening of economic and political ties 
between them has become an important element of the global strategy 
of both countries, which also implies the development of legal relations.

Legal cooperation between Russia and China began in the 1950s, 
when the first bilateral agreements were signed. Today, cooperation 
is strengthened on the basis of strategic partnership and within the 
framework of international organizations such as the UN, SCO, BRICS, 
the Council of Europe and many others.

In the field of international law and international political relations, 
Russia and China support mutual interests and security on all issues of 
world politics. The successful interaction of these two states in the field 
of law is confirmed by a number of documents and agreements, such 
as the Agreement between the Russian Federation and the People’s 
Republic of China on the prevention of flights on the territory of the 
Russian Federation and the People’s Republic of China, the Agreement 
between the Russian Federation and the People’s Republic of China on 
improving cross-border cooperation, and others.

An important element of interaction between Russia and China in 
the legal sphere is mutual support in international judicial bodies. 
Russia and China regularly cooperate and coordinate their positions 
in the UN Security Council, the International Court of Justice, the 
International Atomic Energy Agency and other organizations. China 
has always supported Russia in the international arena, and Russia, in 
turn, supported China on a number of issues related to the geopolitical 
position in the Asia and the Pacific region.

The relevance of the work lies in the increased interest in the legal 
cooperation of the two indicated states, in the development of long-
term contracts and the formation of future interactions.

The subject of the study is the legal basis for interaction between Russia 
and China.

The object of the study is a number of agreements in the legal sphere 
that are developing and subject to improvement in modern realities.

Research methods  — comparison, comparison, analysis, synthesis, 
empirical methods.
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Введение

Правовая основа сотрудничества между Россией 
и  Китаем была заложена соглашением между 
правительством Российской Федерации и  пра-

вительством Китайской Народной Республики о  тор-
гово-экономических отношениях между Россией и  Ки-
таем, заключенным 5 марта 1992 года . Это соглашение 
предусматривало последующее ежегодное принятие 
правительствами России и  Китая протокола о  торго-
во-экономическом сотрудничестве [1] . Затем, практи-
чески сразу после признания России правопреемни-
цей СССР, за  чрезвычайно короткое время был принят 
ряд документов, которые охватывали многие сферы: 
научно-техническое сотрудничество, торгово-экономи-
ческие отношения, правовая помощь по  гражданским 
и  уголовным делам, сотрудничество в  сфере туризма 
и т . д . Все это было принято с марта по декабрь 1992 года .

Взаимное сближение между Россией и Китаем нача-
лось и в социальной сфере . Соглашение о культурном 
сотрудничестве, принятое в  1992–1993  годах, а  также 
соглашение в  области туризма подтверждают выше-
указанный факт . Кроме того, за  целое десятилетие со-
трудничество в  сфере туризма только расширилось . 
В  2000 году были подписаны соглашения о  взаимных 
поездках граждан и безвизовых групповых туристиче-
ских поездках, призванные способствовать дальней-
шему укреплению взаимопонимания и  дружбы между 
народами России и Китая и совершенствованию проце-
дуры взаимных поездок граждан [2] . В 2013 году было 
подписано межправительственное соглашение, облег-
чающее поездки граждан, которое предусматривало 
безвизовое пребывание в стране клиента в течение 30 
дней с  возможностью продления срока пребывания 
до 90 дней .

Основная часть. Также большое значение в  раз-
витии российско-китайских отношений имеет согла-
шение о  временном трудоустройстве граждан обоих 
государств на территории второго государства, заклю-
ченное в  2000 году . Это соглашение предусматрива-
ло, прежде всего, законность трудовой деятельности 
на  территории принимающего государства при нали-

чии разрешений, необходимых для осуществления тру-
довой деятельности .

Энергетические соглашения играют особую роль 
среди соглашений между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой . Например, заклю-
ченное в 1992 году соглашение о строительстве атом-
ной электростанции на  территории Китайской Народ-
ной Республики и  строительстве газоцентрифужной 
установки на  территории Китайской Народной Респу-
блики для обогащения урана для ядерной энергети-
ки . Энергетическое сотрудничество является одним 
из  ключевых моментов в  структуре отношений между 
Россией и  Китаем . Нельзя не  упомянуть о  совместном 
установлении сотрудничества в энергетическом секто-
ре в  1996 г . В  1997 году правительства России и  Китая 
приняли меморандум о  взаимопонимании о  принци-
пах технико-экономического обоснования строитель-
ства газопровода из  Восточно-Сибирского региона 
Российской Федерации в Китай, а также разработки Ко-
выктинского газоконденсатного месторождения в Рос-
сийской Федерации для потенциальных потребителей 
из третьих стран [3] .

Сотрудничество между Россией и  Китаем в  энерге-
тическом секторе не только ограничивалось вышеупо-
мянутыми соглашениями, но и укрепилось в 2000 году 
подписанием соглашения о продолжении сотрудниче-
ства в  энергетическом секторе и  межправительствен-
ного соглашения о  совместном строительстве и  экс-
плуатации экспериментального реактора на  быстрых 
нейтронах в Китае .

В 2012 году правительства Российской Федерации 
и  Китайской Народной Республики подписали прото-
кол о строительстве Тяньваньской АЭС и электростан-
ций в  Китайской Народной Республике . Позже, в  2013 
году, Россия и Китай подписали соглашение о совмест-
ном строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского не-
фтеперерабатывающего и  нефтехимического завода, 
а также проектах в области разведки и добычи нефти .

Ключевой вехой в развитии российско-китайских от-
ношений является развитие не только энергетической 

The practical significance of the study lies in the formation of a 
theoretical basis for further research, as well as certain proposals for 
supplementing certain legal agreements between Russia and China in 
the modern context.

Keywords: legal interaction, agreements, cooperation, geopolitics, 
sphere of interests, mutually beneficial interest, exchange.
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отрасли, но  и  алмазодобывающих комплексов . В  1997 
году Российская Федерация и Китайская Народная Ре-
спублика подписали соглашение о развитии алмазных 
комплексов двух стран, совместной разведке и добыче 
необработанных алмазов в соседнем регионе .

Также стоит учитывать тот факт, что важным элемен-
том плодотворного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой стало 
создание систем связи между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой . В 1995 году было 
подписано соглашение о  совместном строительстве 
моста через реку Амур в районе городов Благовещенск 
и Хэйхэ, а также соответствующий протокол 1996 года 
об  упрощенном порядке пересечения границы пер-
соналом, занятым на  строительстве моста, во  времен-
ном пункте пропуска . Также было подписано соглаше-
ние о  совместном строительстве пограничного моста 
через реку Агун в  районе Олочи-Шивэй в  2001 году . 
Кроме того, в  2006 году было достигнуто соглашение 
о  совместном строительстве нового моста на  месте 
существующего пограничного моста через реку Агун 
в муниципалитетах Староцурухайтуи и Хэйшантоу . Спу-
стя 2  года, в  2008 году, было подписано соглашение 
о  строительстве, эксплуатации и  техническом обслу-
живании железнодорожного моста через реку Амур 
на участке российско-китайской границы в районе по-
селка Нижнеленинский и города Тунцзян [4] .

Важной частью сотрудничества было воздушное со-
общение между Российской Федерацией и  Китайской 
Народной Республикой . Итак, первое соглашение было 
заключено в  1991 году, а  в  1999 году было заключено 
соглашение с правительством Макао о воздушном со-
общении, а также соглашение с правительством Специ-
ального административного района Гонконг о  воз-
душном сообщении, которое включает прямые рейсы 
между названными регионами России и Китая .

Еще одним важным шагом в развитии конструктив-
ных отношений между Россией и  Китаем стало заклю-
чение в 1997 году межправительственного соглашения 
о  сохранении Генерального консульства Российской 
Федерации на  территории Китайской Народной Ре-
спублики в  Специальном административном районе 
Гонконг . В  2002 году Россия и  Китай подписали кон-
сульское соглашение, определяющее и регулирующее 
открытие консульских учреждений на территории вто-
рой страны .

16  января 1999  года в  России вступил в  силу Фе-
деральный Закон «О  координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации», который определил сферы (коммерче-
скую, экономическую, гуманитарную, культурную) 

и  предмет международной деятельности регионов, 
территорию для визитов потенциальных иностранных 
партнеров, процедуру согласования региональных со-
глашений с  Министерством иностранных дел России 
и  фактически завершил десятилетний период форми-
рования российско-китайских отношений на  регио-
нальном уровне [5] .

Кроме того, параллельно с  соглашениями, заклю-
ченными в  социально-экономической сфере, нача-
лась разработка механизма обеспечения регулярных 
встреч глав правительств России и Китая . С этой целью 
в 1997 году было подписано соглашение между прави-
тельством Российской Федерации и  правительством 
Китайской Народной Республики о  создании и  орга-
низационной основе механизма регулярных встреч 
глав правительств России и  Китая, которое является 
системообразующим фактором постепенного развитие 
отношений между двумя сторонами во всех основных 
областях .

Следует отметить, что взаимные отношения глав 
государств и  правительств России и  Китая остаются 
регулярными, что свидетельствует о  том, что для обе-
их сторон очень важно продолжать отношения в  рав-
ной степени позитивно . Например, 29 апреля 2014 года 
правительство Российской Федерации издало распо-
ряжение Министерству сельского хозяйства России 
провести переговоры с  КНР о  последующем подписа-
нии протокола о ратификации сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства [6] .

Территориальный вопрос занимал особое место 
для обеих стран . Переговоры по  различным участкам 
границы между Россией и  Китаем продолжаются уже 
давно, а демаркация границы с Китаем была заверше-
на только в 2008 году с подписанием дополнительного 
протокола министром иностранных дел России Сер-
геем Лавровым и  министром иностранных дел Китая 
Ян Цзечи, описывающего линии границы с  Китаем . Он 
расположен в  восточной части российско-китайской 
государственной границы, вдоль фарватера реки Амур, 
и в то же время является половиной китайского острова 
Тарабаров и Большого Уссурийского острова . Его пло-
щадь составляет 174 квадратных км . и из спорных 375 
кв . км перешла под контроль Китая . В то же время ми-
нистры иностранных дел подтвердили, что всеобъем-
лющее и окончательное урегулирование пограничного 
вопроса будет способствовать дальнейшему развитию 
российско-китайских отношений и  даст положитель-
ный отклик сотрудничеству приграничных регионов 
двух стран [7] .

Этому документу предшествовал ряд соглашений 
между Россией и  Китаем о  системе государственной 
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границы в 1994 и 2006 годах, а также дополнительное 
соглашение о  российско-китайской государственной 
границе на востоке в 2004 году и многосторонние согла-
шения с государствами, граничащими с Россией и Кита-
ем, Республикой Монголия и КНДР в 1994 и 1998 годах .

Принципы отношений между Россией и  Китайской 
Народной Республикой, а  также ключевые направле-
ния двустороннего сотрудничества отражены в  Дого-
воре о добрососедских отношениях, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и  Китайской 
Народной Республикой, подписанном президентом 
Российской Федерации и  правительство президента 
Китайской Народной Республики 16  июля 2001  года 
в Москве [8] . Стоит отметить, что по многим направле-
ниям сотрудничества существуют межправительствен-
ные и межведомственные соглашения, а также ведом-
ства, которые ведут бизнес с китайской стороной .

Одним из ключевых аспектов сотрудничества между 
Россией и Китаем является экономическое сотрудниче-
ство . Обе страны являются важными торговыми пар-
тнерами друг для друга, общий оборот товаров в 2019 
году превысил 110 миллиардов долларов, и  стороны 
стремятся к дальнейшему расширению этого сотрудни-
чества . При этом Китай является крупнейшим торговым 
партнером России, а Россия является одним из ключе-
вых поставщиков нефти и газа в Китай [9] .

27  сентября 2010  года были подписаны расширен-
ные основные условия поставок газа из России в Китай, 
в  которых были зафиксированы ключевые коммер-
ческие параметры, такие как объем и  сроки начала 
экспорта, уровень «бери или плати», период наращи-
вания поставок и уровень гарантированных платежей . 
Контракт был заключен на  30 лет и  предусматривал 
поставку 38 млрд . куб . м газа в год через трубопровод 
«Сила Сибири» [10] .

В мае 2015 года было подписано Соглашение об ос-
новных условиях трубопроводных поставок природ-
ного газа из России в Китай по «западному» маршруту, 
которое определяло основные технические и коммер-
ческие параметры будущих поставок . В июле 2018 года 
был реализован первый российско-китайский проект 
поставок сжиженного природного газа . Китайско-рос-
сийская газопроводная западная линия и  Дальне-
восточный газопровод станут в  будущем ключевым 
проектом китайско-российского энергетического со-
трудничества .

В 2013 году Китай взял на себя инициативу создания 
экономической зоны под названием «Новый Шелковый 
путь» . Главной целью данного проекта является укре-
пление экономических связей, привлечение инвесто-

ров из различных частей мира и сотрудничество между 
странами Азии . Зона предполагается распространять-
ся от Китая до Европы через страны Центральной Азии 
и России . В развитии проектов должен сыграть важную 
роль Азиатско-тихоокеанский банк развития (АИИБ), 
участником которого является Россия . Недавно Китай 
и  Россия усилили свое сотрудничество в  области по-
строения трансграничной инфраструктуры [11] .

Обе страны также активно развивают культурное 
и научное сотрудничество, проводят обмены студента-
ми и учеными, организуют совместные научные проек-
ты и форумы . В целом, Россия и Китай стремятся к даль-
нейшей консолидации своих отношений и укреплению 
взаимной поддержки .

Однако, несмотря на общие интересы и дружествен-
ные отношения, существуют некоторые разногласия 
в отношениях между Россией и Китаем, особенно в сфе-
ре экономики . Китай часто выступает в роли конкурен-
та для России на мировых рынках, а также привлекает 
на свою сторону многих экономических партнеров Рос-
сии в рамках своей программы «Один пояс, один путь» .

Тем не менее, обе стороны убеждены в необходимо-
сти продолжения и углубления равноправного и дове-
рительного партнерства между Россией и  Китаем, по-
скольку он имеет стратегическое значение и  является 
важным фактором международной стабильности и раз-
вития [12] .

«На полях» Мюнхенской конференции по политике 
безопасности в феврале 2020 года произошла встреча 
министров иностранных дел России и Китая . С тех пор 
главы внешнеполитических ведомств поддерживали 
регулярные телефонные контакты в  связи с  пандеми-
ей коронавируса . Россия и  Китай тесно сотруднича-
ют в  борьбе с  этим вирусом, о  чем свидетельствуют 
различные действия . Например, в  феврале 2020  года 
Министерством обороны России была организова-
на эвакуация граждан России и  нескольких стран СНГ 
из Уханя и провинции Хубэй . Кроме того, в Ухань была 
доставлена гуманитарная помощь, включающая меди-
цинские средства индивидуальной защиты . В  рамках 
борьбы с вирусом российская делегация специалистов 
Министерства здравоохранения и  Роспотребнадзора 
прибыла в Пекин для обмена опытом, а также россий-
ские специалисты присоединились к миссии ВОЗ, кото-
рая оценивала ситуацию с  распространением вируса 
в Китае .

С начала апреля 2020  года Россия получила зна-
чительную помощь от  Китая, когда самолеты Воздуш-
но-космических сил доставили около 80 миллионов 
медицинских масок и  700 тысяч медицинских защит-
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ных костюмов . Гуманитарный груз весом 25 тонн был 
доставлен 2  апреля 2020  года, а  вторая партия весом 
103 тонны прибыла 17 и 22 мая 2020 года . Кроме того, 
в апреле 2020 года китайские врачи приехали в Москву, 
чтобы помочь с  борьбой против коронавирусной ин-
фекции . В 2019 году двусторонний товарооборот меж-
ду Россией и Китаем достиг 110,9 миллиарда долларов, 
а в первом полугодии 2020 года показатели составили 
$49,15 млрд ., $28,22 млрд . и $20,93 млрд . соответствен-
но .

Годы 2020–2021 были объявлены периодом актив-
ного сотрудничества между Россией и  Китаем в  обла-
сти науки, техники и инноваций . Этот проект включает 
более тысячи мероприятий, таких как конференции, 
выставки, форумы, конкурсы и семинары . Китай являет-
ся важным партнером России на мировой арене, и обе 
страны имеют сходные подходы к  глобальным вопро-
сам мирового порядка . В рамках сотрудничества также 
запланированы консультации между министерствами 
иностранных дел на различных уровнях . Российско-ки-
тайские отношения играют ключевую роль в обеспече-
нии международной безопасности, эффективном гло-

бальном управлении и  соблюдении международных 
норм и принципов .

Заключение

 Общая нормативно-правовая основа российско-ки-
тайского торгово-экономического, политического и на-
учного сотрудничества за последние десять лет говорит 
о  постепенном укреплении этого взаимодействия, ко-
торое позволяет с уверенностью говорить об активном 
развитии международно-правовых отношений между 
странами . Важность темпов развития двусторонних от-
ношений и сотрудничества в международных организа-
циях для обеих стран является несомненной, особенно 
в свете сложившейся международной обстановки . Пра-
вовое сотрудничество России и Китая является важным 
элементом их взаимоотношений в единой глобальной 
стратегии . Оно базируется на  взаимовыгодных инте-
ресах обеих стран и направлено на обеспечение мира, 
стабильности и  безопасности в  мировом сообществе . 
Поэтому дальнейшее развитие и  совершенствование 
нормативно-правовой базы между Россией и  Китаем 
становятся актуальными и важными задачами .
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Аннотация. В  статье рассматриваются особенности досрочного прекра-
щения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользова-
ния.
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Введение

Значительное влияние на  успешное функциони-
рование юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей оказывает правовая среда . 

В  действующем гражданском законодательстве за  хо-
зяйствующими субъектами закреплены права, которые 
дают им возможность укрепить положение на  своем 
рыночном сегменте . В частности, к такому праву отно-
сится право на товарный знак, который является сред-
ством индивидуализации товаров [3, с . 56] .

Согласно статье 1477 части четвертой ГК РФ на  то-
варный знак как на  обозначение, служащее для ин-
дивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, признается ис-
ключительное право, удостоверяемое охранным доку-
ментом — свидетельством на товарный знак [1] .

Описание проблемы

В настоящее время регистрация товарных зна-
ков получила достаточно широкое распространение 
на территории Российской Федерации . По статистиче-
ским данным за 2021 г . в Российской Федерации зареги-
стрировано 70 860 товарных знаков, за год количество 
товарных знаков увеличилось на  2812 . Многообразие 
зарегистрированных обозначений как средств инди-
видуализации товаров свидетельствует о  стремлении 
хозяйствующих субъектов приобрести прочную репу-
тацию на российском рынке .

По данным Роспатента, в 2020 г . было подано 93926 
заявок на регистрацию товарного знака и знака обслу-
живания, в 2021 г . данный показатель достиг — 107030, 
что на 13,95% больше чем в 2020 г . Российскими заяви-
телями в 2020 г . подано 67396 заявки на товарные зна-
ки, в  2021 г . — 78988 (+17,2% по  сравнению с  2020 г .), 
иностранными заявителями подано в 2020 г . 9438 заяв-
ки, в 2021 г . — 10177 (+7,83% по сравнению с 2020 г .) .

Распространение получила электронная подача за-
явок на  товарные знаки . В  2020 году заявок на  товар-
ные знаки в электронном виде подано на 7148 больше, 
чем в 2021 году .

Рост количества регистрируемых товарных знаков 
приводит к тому, что для индивидуализации новых то-
варов (услуг) становится крайне сложно придумывать 
обозначения, отличающиеся от  ранее зарегистриро-
ванных товарных знаков . Таким образом, при подаче 
заявки на регистрацию товарного знака увеличивает-
ся вероятность того, что в государственной регистра-
ции товарного знака будет отказано по  основанию, 
предусмотренному п .  6 статьи 1483 ГК РФ согласно 
которому не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков обозначения, тождественные или 
сходные до  степени смешения с  товарными знаками 
других лиц, охраняемыми в  Российской Федерации, 
в  том числе в  соответствии с  международным дого-
вором Российской Федерации, в отношении однород-
ных товаров и  имеющими более ранний приоритет . 
В данной ситуации для минимизации рисков следует 
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пройти процедуру предварительной проверки товар-
ного знака, составив и  направив заявку в  Федераль-
ный институт промышленной собственности Роспа-
тента [4, с .  53] . В  случае выявления тождественных 
или сходных до  степени смешения товарных знаков 
необходимо внести изменения в  заявленный товар-
ный знак .

Существуют также иные способы, предоставляю-
щие возможность предпринимателям и  юридическим 
лицам на  законном основании использовать в  граж-
данском обороте сходные до степени смешения товар-
ные знаки . Во-первых, в п . 6 ст . 1483 ГК РФ закреплено 
положение, согласно которому регистрация сходно-
го до  степени смешения товарного знака допускается 
с согласия правообладателя при условии, что такая ре-
гистрация не  может явиться причиной введения в  за-
блуждение потребителя . Во-вторых, можно заключить 
лицензионный договор (ст . 1489 ГК РФ) или договор 
об отчуждении исключительных прав на товарный знак 
(ст . 1488 ГК РФ) . Представленные варианты приобрете-
ния прав на  товарный знак основаны на  заключении 
соглашения между сторонами, что не  всегда является 
возможным .

Если рассмотренные выше способы не  являются 
приемлемыми, то лица, заинтересованные в регистра-
ции своего товарного знака, могут обратиться в  Суд 
по  интеллектуальным правам с  исковым заявлением 
о досрочном прекращении правовой охраны товарных 
знаков вследствие их неиспользования . Подобные спо-
ры ежегодно составляют около половины от всех дел, 
рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам 
по первой инстанции . В 2021 г . количество рассмотрен-
ных дел о  досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака вследствие его неиспользования со-
ставило 440, количество дел по которым удовлетворе-
ны требования — 217 .

Основные положения, касающиеся таких споров, за-
креплены в ст . 1486 ГК РФ, согласно которой, правовая 
охрана товарного знака может быть прекращена до-
срочно в  отношении всех товаров или части товаров, 
для индивидуализации которых товарный знак заре-
гистрирован вследствие неиспользования товарного 
знака непрерывно в течение любых трех лет после его 
государственной регистрации [1] . Как следует из статьи 
1486 ГК РФ, регистрация товарного знака предоставля-
ет правообладателю не только права, но и закрепляет 
за ним обязанности по использованию товарного зна-
ка . Кроме того, положения данной статьи дают возмож-
ность заинтересованному лицу на  законном основа-
нии зарегистрировать сходный до  степени смешения 
товарный знак после прекращения правовой охраны 
аналогичного обозначения .

Заявление о  досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака вследствие его неисполь-
зования может быть подано заинтересованным ли-
цом . В  ГК РФ не  закреплен перечень субъектов, кото-
рые могут относиться к  категории заинтересованных 
лиц . При этом Роспатент в  информационном письме 
от  20 .05 .2009 № 3 «Об  определении заинтересован-
ности лица, подавшего заявление о  досрочном пре-
кращении правовой охраны товарного знака в  связи 
с  его неиспользованием» указал субъектов, которых 
можно отнести к  лицам, имеющим законный интерес 
в  прекращении правовой охраны неиспользуемого 
товарного знака [2] . Задача таких лиц доказать свою 
заинтересованность в  использовании товарного зна-
ка . На правообладателе лежит бремя доказывания ис-
пользования товарного знака .

В качестве примера рассмотрим решение Суда 
по  интеллектуальным правам от  11 .11 .2016 г . по  делу 
№ СИП-563/2016 [5] . ООО «Компания БИС» обратилась 
в суд с исковым заявлением к компании Фунай Электрик 
Компани Лимитед о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака по свидетельству РФ № 92795 
в отношении части товаров 11-го класса Международ-
ной классификации товаров и  услуг для регистрации 
знаков вследствие его неиспользования . Истец указы-
вал, что имеет реальное намерение использовать обо-
значение «FUNAI ФУНАИ» в своей деятельности и осу-
ществляет необходимые подготовительные действия 
к  его использованию, в  частности подал соответству-
ющую заявку в Роспатент, предварительно разработал 
макет продукции, планируемой к  производству и  т . д . 
В  подтверждение осуществления подготовительных 
действий к  использованию обозначения «FUNAI» об-
щество представило в материалы дела разработки ди-
зайнерской концепции, основных технических требо-
ваний для оборудования торговой марки «FUNAI» для 
продуктов: электрический конвектор, кондиционер, 
водонагреватель электрический накопительного типа, 
увлажнитель .

Ответчик ссылался на то, что у истца отсутствует за-
конный интерес в  досрочном прекращении правовой 
охраны спорного товарного знака . По  мнению компа-
нии, общество намерено решило воспользоваться ми-
ровой известностью и  узнаваемостью бренда «FUNAI» 
для бытовой электротехники, поскольку товарные 
знаки компании широко известны во всем мире, в том 
числе и  в  Российской Федерации . Кроме того, ответ-
чик считал, что такие товары как кондиционеры, могут 
быть признаны однородными телевизорам и DVD-тех-
нике, поскольку относятся они к одному и тому же виду 
товаров (бытовая электротехника), сделаны из  одних 
и тех же материалов (металл, пластмасса), а также реа-
лизуются через одни и те же каналы сбыта .
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Также компания ссылалась на  то, что обозначение 
«FUNAI» является частью ее фирменного наименова-
ния, устав компании содержит основные виды деятель-
ности, к  которым относится производство различных 
видов электрооборудования, в  связи с  чем на  терри-
тории Российской Федерации в  силу действующего 
законодательства в  отношении однородных товаров 
не  может быть зарегистрирован тождественный или 
сходный до степени смешения товарный знак .

Сравнение перечней товаров, фактически реали-
зуемых истцом, товаров, в отношении которых истцом 
подана названная заявка, и товаров 11-го класса МКТУ, 
для которых зарегистрирован спорный товарный знак, 
показало, что они однородны, и  могут быть отнесены 
потребителями к  одному и  тому  же источнику проис-
хождения .

Суд пришел к выводу о том, что истец является ли-
цом, имеющим реальное намерение использовать 
в  гражданском обороте спорное обозначение в  отно-
шении товаров, однородных товару 11-го класса МКТУ, 
для которого зарегистрирован спорный товарный знак .

Также судом отклонен довод компании о  злоупо-
треблении обществом правом при подаче настоящего 
иска, поскольку вопреки статье 10 ГК РФ в материалах 
дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие 
о  том, что общество заведомо недобросовестно осу-
ществляло свои права с  единственной целью причи-
нить вред другому лицу [5] . Кроме того, как пояснил Суд 
по  интеллектуальным правам, наличие исключитель-

ных прав на  фирменное наименование, содержащее 
словесный элемент товарного знака, а также на дизайн 
его изобразительного элемента не может быть основа-
нием для сохранения правовой охраны неиспользуе-
мого обозначения .

В рассмотренной ситуации компания-ответчик 
не  доказала факт надлежащего использования спор-
ного товарного знака . В то время как истец представил 
достаточное количество доказательств своей заинте-
ресованности в товарном знаке .

Выводы

Следует сделать вывод о  том, что доказывание за-
интересованности достаточно проблематичная про-
цедура, требующая помимо представления заявления 
на регистрацию сходного товарного знака, также мате-
риалы, подтверждающие интерес в регистрации .

Таким образом, считаем, что в гражданском законо-
дательстве следует более четко определить круг лиц, 
которые могут обратиться с  заявлением о  досроч-
ном прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования, уделить внимание 
тому, что понимается под заинтересованностью . Кро-
ме того, в законе следует установить перечень наибо-
лее существенных доказательств, необходимых для 
подтверждения намерения использовать товарный 
знак, а  также указать виды доказательств, свидетель-
ствующих о факте использования спорного обозначе-
ния .
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Аннотация. В статье представлена теоретическая и практическая оценка 
социальных проектов, в частности проекта по сохранению родного языка. 
В статье дается определение понятия проект, выделены этапы социально-
го проектирования. Анализируются сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы проекта с помощью метода SWOT-анализ.

Ключевые слова: проект, социальные проект, социальное проектирование, 
сохранение языка, SWOT-анализ.

Введение

Значительное расширение за  последние годы при-
менения технологий и средств управления проек-
тами сделало возможным и облегчило достижение 

желаемых результатов в сфере качественного производ-
ства продукции (товаров и  услуг), экономии денежных 
средств, времени и ресурсов, позволило снизить степень 
риска, с которым связано выполнение любого проекта .

В целом, понятие «проект» объединяет множество, 
казалось  бы, мало связанных между собой явлений 
и  мероприятий: строительство зданий и  сооружений, 
создание новой или развитие «старой» организации, 
реформирование социальной, финансовой, экономи-
ческой и иной деятельности [3, 19] . И все же существует 
нечто, что объединяет все эти и многие другие разно-
родные явления .

В управлении проектами используются несколько 
различных понятий «проект», каждое из которых отра-
жает специфику отрасли, использующей это понятие 
(к  примеру, социальный проект) . Наиболее приемле-
мым и  отвечающим сути проекта представляется сле-
дующий, достаточно универсальный подход:

1 . 1) проект  — это изменение или реформирование 
существующей системы, при этом изменение 
имеет цели, базу ресурсов, временные рамки;

2 . 2) ожидание конечного результата и  требований 
к нему [4, 42] .

При решении любой проблемы требуется ответить 
на три базовых вопроса:

1 . 1) Что нужно знать, чтобы решить проблему?
2 . 2) Что нужно создать для решения проблемы?
3 . 3) Что нужно организовать в  процессе решения 

проблемы? [5, 79]

SOCIAL PROJECT 
FOR THE PRESERVATION  
OF NATIVE LANGUAGES: CASE STUDY

R. Sadykova 

Summary. The article presents a theoretical and practical assessment of 
social projects, in particular a project to preserve the native language. 
The article defines the concept of project, highlights the stages of social 
design. The strengths and weaknesses, opportunities and threats of the 
project are analyzed using the SWOT analysis method.
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Именно проект позволяет ответить на эти вопросы, по-
скольку он начинается с описания путей решения пробле-
мы, а реализация проекта позволяет существующую ситу-
ацию (систему, вещь) превратить в желаемую, и эта новая 
ситуация выступает в качестве целей проекта [7, 70] .

Литературный обзор.

Материалы и методы

Основными методами исследования являются кон-
тент-анализ российской и  зарубежной литературы 
по разработке социальных проектов, а также кейс-ста-
ди и SWOT-анализ .

Результаты и обсуждение

Управление проектами — синтетическая дисципли-
на, объединяющая как специальные, так и надпрофес-
сиональные знания . Специальные знания отражают 
особенности той области деятельности, к  которой от-
носятся проекты (социальные, инновационные, обра-
зовательные, экологические, исследовательские и др .) .

Управления проектами позволяет:
 ♦ ꞓ определить цели проекта и провести его обосно-

вание;
 ♦ ꞓ выявить структуру проекта (подцели, этапы ра-

боты);
 ♦ ꞓ определить необходимые объемы и  источники 

финансирования;
 ♦ ꞓ подобрать исполнителей;
 ♦ ꞓ подготовить и заключить договора/контракты;
 ♦ ꞓ определить сроки выполнения проекта, соста-

вить график его реализации, рассчитать необхо-
димые ресурсы;

 ♦ ꞓ рассчитать смету и бюджет проекта;
 ♦ ꞓ планировать и учитывать риски;
 ♦ ꞓ обеспечить контроль за ходом выполнения про-

екта и многое другое [6, 217] .

Все многообразие процессов, происходящих в  об-
ществе, можно представить как совокупность социаль-
ных, технических, организационных, экономических 
проектов . Если научиться ими управлять, то поставлен-
ные задачи будут решаться регулярно и успешно .

Рассмотрим разработку социального проекта по со-
хранению родного языка .

По своему местоположению башкиры граничили 
с татарами, казахами, ногайцами, русскими, марийцами 
чувашами и т . д . В силу этого в наши дни Башкортостан 
многонациональный регион . У  каждого из  которых 
свой язык, этнокультура, религия .

Башкирия была и есть многонациональная и тем она 
примечательна, что в  ней переплелась культура, быт, 
обычаи разных наций, тем она богаче и многообразнее, 
интереснее . Но  это многообразие не  возникло в  один 
день, это происходило из-за миграций . Так и сформиро-
валась и  формируется многонациональное общество 
с его многоязычным фольклором . Родной язык, культу-
ра и быт они родились с нами и живет в нас . В каждом 
свой . Это наследие наше мы должны только преумно-
жать, изучать и донести до следующего поколения .

Многоязычие  — это история нашей страны, одно 
из  прекрасных отличий от  других стран мира . Так 
в  Башкортостане родной башкирский язык является 
вторым государственным языком . В  настоящее время 
в  республике Башкортостан действуют два государ-
ственных языка это русский и  башкирский . С  давних 
времен наряду с башкирами проживали и народы дру-
гих национальностей . Веками происходившее их взаи-
модействие привело к  образованию общих традиций, 
становлению народного творчества . После вхождения 
башкир в  состав российского государство в  1557  года 
русский язык был просто необходим . Русский язык яв-
ляется языком общения народов всех наций, населяю-
щих республику . На благодатной земле Башкортостана 
бок о  бок издревле живут башкиры, русские, татары, 
марийцы, мордва и т . д .

У каждого из  них есть свой родной язык, язык ма-
тери, который они также почитают . У  каждой нацио-
нальности свои обычаи, традиции и  этнокультурные 
ценности, национальные блюда . Поэтому со  стороны 
руководства республики принимаются мудрые законо-
проекты в  сфере национальной политики РБ . В  целом 
бережное отношение ведет к углублению дружествен-
ных взаимоотношений народов РБ . С  точки зрения 
социологии город- форма общности людей, которые 
обладают социально-демографическими и  культурны-
ми особенностями и находящихся в условиях, которые 
определяются экономическим развитием, сложивший-
ся инфраструктурой и другими факторами .

Кроме того, городская среда не  просто сложная 
по структуре, но и динамично развивающаяся система . 
В городе живут и работают люди, окончившие учебные 
заведения, выходцы из деревень, обладающие в основ-
ном разговорным родным языком на  своем диалекте . 
Здесь в  общении и  употреблении русского языка вы-
ражено более наглядно . Чем выше уровень образова-
ния и  культуры человека, тем, лучше он владеет рус-
ским языком . Т .к . в  силу выше сказанного здесь выше 
уровень владения языком, таким образом коммуника-
тивная способность человека получает некую степень 
развития . Башкирский язык очень древний из языков . 
Они не утратили свой национальный башкирский язык, 
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свою культуру . Жили они родами-племенами разгова-
ривали на  разных диалектах, присущих к  местности, 
где они живут . Государства у них не было, жили разроз-
ненно и часто подвергались набегам соседей, которые 
разоряли и угоняли скот . Поэтому мужчины уходили во-
евать . В  этих тяжелейших условиях жизни процветало 
устное творчество — фольклор . Самовыражение в ко-
стюмах, украшения и танцах .

Великий башкирский поэт, мыслитель, философ 
и  просветитель Мифтахетдин Акмулла (14  декабря 
1831–8  октября 1895) в  своем обращении в  стихах 
именно башкирский народ призывал к  свету видя их 
бесправность, невежество и крайнюю нищету . Он при-
зывал их обрести знания, учиться, чтоб постоять за себя 
и бороться за справедливость и беззаконие .

Проект «Поговорим на родном языке» . Круг общения 
пожилых людей, потерявших своих близких, или сидящих 
дома по состоянию здоровья, находящихся в пансиона-
тах и  домах престарелых, ограничен . Каждому хочется 
поговорить на своем родном языке . Как дать им чувство 
веры в то, что они интересны и нужны? Звонки психоло-
гов со знанием башкирского языка смогут помочь в по-
требности общения на родном языке . Смогут сказать то, 
что не могли сформулировать на русском языке . Исполь-

зуя техники активного слушания, «слушатель» будет ак-
тивно поддерживать разговор на башкирском языке .

Предисловие . На  сайте «Поэзия» натолкнулась 
на  одно стихотворение автора Вали Валиева, который 
вдохновил меня на проект:

Мне позвонил один старик
Наверно номером ошибся,
Как оказалось, фронтовик,
Хотел уже я извиниться,
Но он спросил, где я живу,
Работаю ли отдыхаю,
Что он с рыбалки на плотву .
Ловить ходил . Молчу, киваю
Он торопился говорить
Под Курском воевал, сражался .
В конце расплакался навзрыд Я даже это… расте-

рялся
Он плакал в трубку, как дитя,
Что он один на этом свете,
А я минуты три спустя стал глупые давать советы .
Мы познакомились потом
И я решил в конце беседы
Не ограничусь я звонком .
Я встречусь с ним . На День Победы!1

Таблица 1 . Влияние образования со знание башкирского языка
Образование, со знанием башкирского языка

Руководитель проекта ВО

Помощник руководителя ССУЗ/ВО

PR-менеджер ССУЗ, ВО

Психолог ВО

Менеджер по обработке
запросов

ССУЗ/ВО

Таблица 2 . SWOT анализ социального проекта

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weakness)

-Социальная направленность проекта
Понимание проблем и пути их решения
Функционирование психологической
помощи для пожилых людей

-Большие затраты времени при подготовке.
Низкий уровень мотивации\ участников (загруженность заин-
тересованных лиц).
Отсутствие опыта работы со старшим поколением;

Возможности (Opportunities) Угрозы (Treats)

-Применима для любой аудитории старшего возраста;
Участие. Проводя большую часть времени наедине с собой, оди-
нокие пожилые люди крайне нуждаются в общении;
Привлечение большой аудитории нуждающихся в общении стар-
шего поколения;
Перспективное партнерское сотрудничество с волонтерами Баш-
Гу, БГПУ им.М.Акмуллы АНО «Старость в радость — Уфа» АНО;
Создание базы данных для социального опроса;
Сотрудничество с Домами престарелых.

-Недостаточная активность аудитории, в связи с
занятостью
Отношение к
конфиденциальности информации;
Отказ социальных работников волонтеров от сотрудничества;
Не востребованность;
Потеря целевой аудитории;
Подозрительность самих пенсионеров;
Проблемы со слухом.
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Социальная значимость проекта: на  портале 
«Старшее поколение» в  статье «Помощь престарелым 
людям: виды, способы оказания, меры предосторожно-
сти» были сформулированы основные проблемы, с ко-
торыми сталкивается пожилой человек:

 ♦ ꞓ Ограничение физических возможностей
 ♦ ꞓ Наличие проблем психологического характера
 ♦ ꞓ Отсутствие крыши над головой
 ♦ ꞓ Лечение возрастных заболеваний
 ♦ ꞓ Помощь пожилым, которые страдают от  алко-

гольной зависимости .

Второй пункт — наличие проблем психологическо-
го характера, вызванных дефицитом общения, одино-
чеством, потерей близких .

В таких случаях особенно важна помощь престаре-
лым людям, оказываемая квалифицированными психо-
логами, представляющими государственные социаль-
ные организации или частные фонды . Живое общение 
и  внимание окружающих людей помогают старикам 
преодолевать жизненные трудности2 .

Новизна проекта: телефонные звонки на  башкир-
ском языке . Ведь каждый человек, услышав родную 
речь, психологически успокаивается, будет ощущать 
себя комфортно . Проект направлен на удовлетворение 
потребностей целевой группы проекта . (На  сегодняш-
ний день есть колл-центры на русском языке: Автоном-
ная некоммерческая организация Центр социального 
обслуживания населения «Изгелек», Центр психологи-
ческой поддержки «Благо» в  г . Уфе, Республиканский 
геронтологический центр «Именлек» в  г . Уфа . Все они 
принимают звонки на русском языке .)

Цель проекта:  психологическая поддержка жителей 
республики Башкортостан от  60 лет и  старше, говоря-
щих на  башкирском языке . Организация благоприят-

ных условий с целью создания удобной коммуникации 
для людей старшего поколения .

Задачи поддержки старшего поколения с помощью 
телефонных звонков:

a .  Создать условия в  коммуникативном простран-
стве активное функционирование башкирского 
языка;

b .  Фиксация и архивирование образцов живого языка .

Целевая группа проекта — представители старшего 
поколения башкирской национальности .

География проекта: г . Уфа, республика Башкортостан

Информацию о работе проекта «Поговорим на род-
ном (башкирском) языке» получают от социальных ра-
ботников и волонтеров .

Научное и  практическое значение результатов ра-
боты заключается в  том, что данный проект ориенти-
рует старшее поколение на  освоение новых способов 
взаимодействия, способствующее осознанию личности 
в  качестве субъекта диалога культур, и  обеспечивает 
положительные результаты в аспекте самореализации 
и социализации личности .

В связи с  этим актуальность данного проекта еще 
более усиливается в  своем перспективном развитии . 
При успешной реализации данного проекта, есть воз-
можность рассмотрения расширения благополучате-
лей других национальностей . Возможно расширение 
территории обслуживания за  пределами республики 
Башкортостан (соотечественники за рубежом)

В результате реализации данного проекта предпо-
лагается удовлетворить потребность пожилых людей 
г . Уфы в общении на родном языке .
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