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Abstracts. Man is an integral part of nature and this connection is undeniable. A person adapts the whole world 

around him, making various goods. They, in turn, have a detrimental effect on the state of nature. At the same time, living 

in large industrial cities, proximity to factories and factories eventually affects the state of the human body. This article 

discusses the environmental problems of the Volgograd region and possible ways to solve them. 

Key words: ecology, Volgograd region, Volga-Akhtuba floodplain, pollution, Volzhskaya hydroelectric power 

station. 

 

В последние годы большое внимание уделяется решению экологических проблем, что 

подтверждается реализацией 9 масштабных федеральных проектов в рамках национального 

проекта «Экология». Однако ввиду длительного нерационального использования природных 

ресурсов, пренебрежительного отношения к окружающей среде, отсутствию экологической 

культуры и экологического воспитания проблемы в области экологии преодолеваются с тру-

дом и продолжают носить актуальный характер. В целом существующий ряд экологических 

проблем присущ всем регионам Российской Федерации, однако в каждом субъекте есть свои 

особенности. 

Волгоградская область является одним из крупнейших субъектов Российской Федера-

ции. На ее территории осуществляет деятельность немалое количество промышленных объек-

тов, которые не только потребляют большое количество природных ресурсов, но и являются 

мощными источниками загрязнения окружающей среды. 

По данным Росприроднадзора, размещенным на его официальном сайте, в 2020 году 

масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Волгоградской области от стационар-

ных источников составила 174,5 тыс. т, что на 30,9 тыс. т (21,5 %) больше, чем в 2019 году 

(сноска не прямая цитата). 

На долю предприятий, осуществляющих наибольшие объемы выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников по Волгоградской области, в 2020 году при-

ходилось более 120 тыс. т. Согласно докладу Облокомприроды «О состоянии окружающей 

среды Волгоградской области в 2020 году» отмечено увеличение выбросов на таких предпри-

ятиях, как: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», филиал АО «Каустик» «Волгоград-

ская ТЭЦ-3», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградская ТЭЦ-2, Волгоградская, Жир-

новская, Логовское, Котельниковское, Ольховское ЛПУМГ, АО «ВМК «Красный Октябрь», 

ОП ООО «Тепловая генерация г. Волжского» Волжская ТЭЦ-2, АО «Себряковцемент» в связи 

с увеличением объемов выпускаемой продукции, расширением производств, перерасчетом 

выбросов по фактическим показателям расходов материалов, количества сжигаемого топлива 

и других причин (сноска). 

Уровень загрязнения атмосферы в промышленных центрах региона – городах Волго-

граде и Волжском в 2020 году оценивается как низкий, в р. п. Светлый Яр – ориентировочно 

низкий. Однако, жителями города Волгограда за 2020 год направлено 1 073 обращения на не-

удовлетворительную экологическую обстановку. Основная часть обращений связана с загряз-

нением атмосферного воздуха (84 % от общего числа). Наибольшее количество жалоб посту-

пило из районов, где сосредоточены промышленные предприятия: Красноармейского, Киров-

ского, Тракторозаводского, Краснооктябрьского. В ЛАК МБУ «Служба охраны окружающей 

среды» за прошлый год поступило 1 165 обращений жителей г. Волжского на состояние атмо-

сферного воздуха. 
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В результате деятельности предприятий негативное воздействие оказывается не только 

на атмосферный воздух, но и на состояние воды и почвы. Сброс загрязненных сточных вод в 

2020 году вырос на 15 %, а в Волге и Волгоградском водохранилище были зафиксированы 

превышения ПДК по содержанию нефтепродуктов и соединений меди. 

Другая проблема региона – вода. Прежде всего, это в городе Волжском – очистка сточ-

ных ливневых вод, которые сегодня сливаются в реку Ахтубу в «первозданном» виде, без ка-

кой бы то ни было обработки. В целом же, качество воды не вызывает особой тревоги специ-

алистов, так как индекс загрязнения реки Ахтубы за последние годы изменился с очень загряз-

ненного на просто загрязненный. «Ежегодно в реки Волгу и Дон происходит выброс свыше 

200 млн. куб. сточных вод. Качество воды крупных речных артерий Волго-Донского бассейна, 

а также их притоков признано умеренно загрязненной или условно чистой». Крупнейшими 

загрязнителями водных ресурсов, в основном выступают жилищно-коммунальные и сельские 

хозяйства, а также черная металлургия, сбрасывающие сточные воды, недостаточно либо во-

все их не очистив [1]. Стоит отметить, что качество питьевой воды во всей Волгоградской об-

ласти можно оценить, как пригодную для питья, ведь данный процесс серьезно контролиру-

ется и обеспечивается. 

Таким образом, в фокусе внимания сегодня остается городской воздух и все, что так 

или иначе связано с его загрязнением – выбросы, выхлопы, свалки, пожары и другие урбани-

стические «прелести». 

Значительный вред в 2021 году был причинен почве в Урюпинском районе Волгоград-

ской области в результате несанкционированного размещения отходов на открытом грунте 

ООО «Агрокомпания Паритет». Лабораторными исследованиями установлено химическое за-

грязнение почвы по кадмию и нефтепродуктам. В суммовом выражении согласно данным тер-

риториального органа Росприроднадзора причиненный вред составил более 145 млн. рублей. 

На сегодняшний день в Волгоградской области складывается сложная ситуация в обла-

сти загрязнения воздуха, в следствии чего, в Поволжье данный регион занимает одно из пер-

вых мест по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, что нельзя не заметить. Особенно 

загрязненными районами Волгограда и области являются такие, как: Красноармейский, Трак-

торозаводской районы г. Волгограда, а также г. Волжский, Суровикинский, Светлоярский, Го-

родищенский, Камышинский и другие районы области, что объясняется наличием в них про-

мышленных предприятий и заводов. Если взять, к примеру, город Волжский, и проанализиро-

вать средства массовой информации в контексте выбросов в атмосферу, мы увидим многочис-

ленные жалобы, ведь промышленность г. Волжского представлена 22 предприятиями, круп-

нейшими из которых являются: ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Волтайр-Пром», 

ООО «ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ», ОАО «Волжский подшипнико-

вый завод», АО «Текскор», ООО «ВАТИ-АВТО», АО «Волжский судостроительно-судоре-

монтный завод». Как нам кажется, с численностью населения 314 436 человек на 2021 год, 

22 предприятия – слишком многочисленно для небольшого города. Открывая сайт «Сам себе 

журналист» Волжский.ру, видим следующее: «На улице ужасный запах гари! Это уже не в 

первый раз, и даже не во второй! Что происходит? Решили затравить людей как тараканов? 

Куда обращаться?», на что в ответ последовали такие комментарии, как: «Ребенок аж заплакал 

от боли в носу. Бегом убежали домой»; «Жаловаться бесполезно!!! Не помогает! Нужно соби-



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

16 

раться на митинг!!!» [2] и так далее. Хотелось бы отметить, что органы власти стараются нор-

мализировать обстановку, касательно данного вопроса, но урегулировать действенным спосо-

бом, пока не удается. В 2018 году в Облкомприроды обратились журналисты за разъяснени-

ями по поводу негативного влияния промышленных объектов на атмосферный воздух в городе 

Волжском Волгоградской области, в результате чего, представители власти дали ответ, в ко-

тором заявили о проведении системных работ, направленных на совершенствование механиз-

мов контроля и на снижение негативного воздействия на окружающую среду. «В целом до 

конца 2024 года промышленными предприятиями Волгоградской области планируется напра-

вить более 33 млрд. рублей на модернизацию производств. Это позволит не только перейти на 

наилучшие доступные технологии, но и существенно снизить экологическую нагрузку. В част-

ности, ОАО «Волжский абразивный завод» реализует проект по оборудованию газоочистных 

установок от трех душирующих камер общей стоимостью 80 млн. рублей. При этом природо-

охранным мероприятиям, направленным на снижение негативного воздействия на экологиче-

скую обстановку города, большое внимание уделяется уже сейчас» [3]. Печально призна-

ваться, но не только город Волжский, но и Волгоградская область, в целом, сегодня находится 

в конце большинства экологических рейтингов. Одно из авторитетных исследований в этой 

сфере регулярно составляет общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». 

Эксперты учитывают такие показатели, как состояние воздуха, воды, выбросов, стоков, ответ-

ственность чиновников, активность общественных организаций и другие критерии. Так, по 

итогам весны 2017 года наш регион (а с ним – и Волжский) опустился в экологическом рей-

тинге субъектов РФ сразу на 4 позиции и занял 54 строчку из 85 субъектов РФ. 

Основными причинами ухудшения экологии является высокая концентрация автомо-

бильного транспорта (70 % выбросов). Данный высокий процент выбросов происходит из-за 

отсталости техногенного процесса. Также немаловажную роль в загрязнении региона деятель-

ность предприятий − загрязнителей: ООО «Лукойл – Волгограднефтепераработка», ОАО 

«Волгоградский алюминий», «ВолгоГРЭС», ОАО «Химпром», ООО «Волгоградский трактор-

ный завод» и др. [4]. 

Концентрация автомобильного транспорта занимает особое место в ухудшении эколо-

гической обстановки в Волгоградской области. В результате использования автомобиля обра-

зуются выхлопные газы – продукт работы двигателей внутреннего сгорания они выбрасывают 

в воздух канцерогены и токсичные вещества которые в свою очередь влияют на состав атмо-

сферных осадков, отравляют растения и в общем загрязняют почву. С ростом количества ма-

шин увеличивается и процент выхлопных газов. 

Снижение выбросов опасных веществ от транспортных средств за счет использования 

неэтилированного бензина – один из вариантов решения проблемы загрязнения воздуха, но 

для ее реализации необходимы: четкий план действий, качественный подход к проблеме и фи-

нансы. 

Следующая причина ухудшения состояния экологии — это предприятия. На террито-

рии области расположено огромное количество промышленных предприятий: машинострои-

тельных; металлообрабатывающих; топливно-энергетических; химических; нефтеперераба-

тывающих; деревообрабатывающих; пищевых и так далее. 

Исходя из информации, предоставленной Комитетом промышленной политики, тор-

говли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, на данный момент 
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насчитывается 153 предприятия машиностроительного комплекса области, к которым отно-

сятся: ОАО «Волгограднефтемаш»; ООО «Альянс-Инвест»; ООО ПТП «Поршень» и другие. 

Необходимо отметить, что роль машиностроения связана с тем, что именно оно обес-

печивает все остальные отрасли производства необходимым оборудованием, а население – 

предметами потребления. Но производство машиностроения оказывают негативное влияние 

на экологию: атмосферный воздух города имеет высокий уровень химических веществ. За-

грязнение атмосферы происходит от выбросов предприятий, в которых содержатся такие 

вредные вещества как диоксид серы и оксид углерода, а также достаточно опасный шестива-

лентный хром. При работе машиностроительных предприятий образуются отходы, попадаю-

щие в почву. Наиболее опасными из которых являются цианиды, свинец, ртуть и кадмий, ко-

торые накапливаются в почве и пагубно влияют на растения и человеческий организм. Не 

стоит забывать о том, что важной проблемой при работе машиностроительных предприятий 

является загрязнение водных ресурсов. При работе атомной промышленности возникают от-

ходы, которые, попадая в воду, делают ее радиоактивной и непригодной для питья и опасной 

для здоровья и жизни человека [5]. 

В 2021 году был составлен «Национальный экологический рейтинг регионов» по ито-

гам этого лета, на основании общественного мониторинга и сравнительной оценки в сфере 

экологической безопасности и охраны окружающей среды, по результатам которого Волго-

градская область заняла 57 позицию. Если рассматривать материалы прошлого «Националь-

ного экологического рейтинга регионов» по итогам зимы, то Волгоградская область опусти-

лась с 52 места, то есть улучшений в экологии региона не наблюдается [6]. Если достаточно 

правильно подойти к решению существующих экологических проблем, то у региона есть шанс 

подняться выше и достичь изменений в данной сфере. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» отмечается, что одним из прин-

ципов, на основе которого должна осуществляться хозяйственная и иная деятельность, явля-

ется обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с 

нормативами в области защиты атмосферного воздуха, которых можно достигнуть на основе 

использования малоотходных и безотходных технологий с учетом экологических и социаль-

ных факторов [7]. В то же время экологическая ситуация в нашей стране, также, как и в Вол-

гоградской области, характеризуется как неблагополучная. 

Другой важной проблемой является состояние Волго-Ахтубинской поймы, которая яв-

ляется одним из уникальных мест области. Пойма образована рекой Волгой и рекой Ахтубой. 

На всем протяжении от Волгограда до Астрахани встречаются различные островки, леса и 

песчаные пляжи. Волго-Ахтубинская пойма играет роль регулятора влажности на территориях 

Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия. Ценность территории поймы 

невозможно оспорить, ведь в 2011 году ее значимость была признана на высшем международ-

ном уровне – по решению президиума международного координационного совета программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [8]. 

На сегодняшний день, экосистема данного природного парка значительно нарушена, 

так как на его территории происходит строительство различных коттеджных поселков, откуда 

появляется мусор, свалки и насыпные дамбы. Не стоит забывать о туризме, от которого Волго-

Ахтубинская пойма истощается в своем экологическом аспекте. 
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Следующей экологической проблемой можно назвать – загрязнение водоемов. Скан-

дальная тема 2020 года в Волгоградской области была посвящена строительству моста через 

природный парк Волго-Ахтубинской поймы, по поводу которого несколько раз собирали за-

седание Экологического совета. В данном споре люди разделились на два лагеря: первые – 

считают, что дорога нужна и важна для региона; вторые – убеждены в значительном и неопро-

вергаемом вреде природе. На защиту деревьев встали местные жители, экологи и обществен-

ники, но в итоге пришли к «менее губительным для природы, выводам», которые все же за-

ставят вырубить тысячи дубов, тополей и кленов. Статья 42 Конституции Российской Феде-

рации гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-

формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением», но нефтяные и газовые месторождения могут лишь 

усугубить и без того сложную сложившуюся экологическую ситуацию [9]. Если более доско-

нально изучить вопрос строительства данной дороги, то можно зайти в тупик: с одной стороны 

– природа необычайной красоты в лице Волго-Ахтубинской поймы, с другой стороны – шанс 

снижения риска интенсивности движения на дороге за счет постройки моста через природный 

парк, так как интенсивность движения по существующей дороге Волгоград-Краснослободск-

Средняя Ахтуба составляет в среднем 30 тысяч автомобилей в сутки, что больше ее пропуск-

ной способности, а также снижения уровня смертности на дорогах, так как только за два года 

в ДТП здесь погибло 10 и пострадало 109 человек [10]. 

Харальд Льюмменс – эксперт по биоразнообразию офиса программы развития ООН во 

Вьетнаме, подчеркивающий важность сохранения природного парка «Волго-Ахтубинскай 

пойма», работал над проектами по сохранению водно-болотных угодий на территории Волго-

градской и Астраханской областей. Харальд Льюмменс участвовал в процессе включения при-

родного парка в международную сеть биосферных заповедников. 

Волжская ГЭС – не может остаться незамеченной в вопросе экологической составляю-

щей Волго-Ахтубинской поймы, так как в ее районе сосредоточены рыбохозяйственные объ-

екты, а также рыборазводные заводы. Волжская ГЭС производит сброс воды с 30 – 40 метров, 

что приводит к образованию токсичной пены, которая, уходя вниз по течению Волги, значи-

тельно снижает доступ кислорода к поверхности воды, необходимый рыбам. Данный процесс 

оказывает отрицательное воздействие на экосистему в целом. 

Волгоградская область и все ее жители должны позаботиться о своей окружающей 

среде и общими силами исправить все существующие экологические проблемы. Иначе, на 

примере многих стран, придется восстанавливать экосистему. Важно подчеркнуть, что нашей 

стране и всему миру важна экологическая составляющая. К примеру, одним из аргументов 

служит объявление ООН 2021 – 2030 годы, как периодом восстановления экологии. Данный 

процесс позволит природе вернуться к своему здоровому, естественном состоянию. 

Забота о благоприятной экологической ситуации в стране теперь возложена на Прави-

тельство РФ, что следует из ст. 114 Конституции РФ. Согласно данному положению, именно 

правительство «осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жиз-

недеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического много-

образия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным». Согласно 

ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выделяют 
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два вида экологического надзора: Федеральный государственный экологический надзор и Ре-

гиональный государственный экологический надзор. В Волгоградской области экология тоже 

остается одним из основополагающих моментов, которым занимается Комитет природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, как орган исполнительной вла-

сти. Не стоит забывать об Управлении охотничьего и рыбного хозяйства Администрации Вол-

гоградской области, занимающимися надзором в области охраны, воспроизводства и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, а также охотничьим надзором [11]. 

Что можно сделать в сложившейся ситуации? Есть ясное понимание того, что для реа-

лизации цели сохранения Волго-Ахтубинской поймы требуются крупных инвестиции различ-

ного уровня. Ужасающим моментом в данной ситуации является то, что основная причина 

появления вышеперечисленных проблем – человек и его деятельность. Для вышеуказанного 

природного парка необходимо, чтобы люди рационально относились к окружающей среде и 

пользовались правилами, предначертанными с целью ее сохранения. Так, к примеру, Волж-

ской ГЭС необходимо соблюдать правила эксплуатации, учитывая Национальный стандарт 

Российской Федерации «Гидроэлектростанции» от 01.07.2015 ГОСТ Р 55260.1.9-2013 [12], а 

также Национальный стандарт Российской Федерации «Гидроэлектростанции. Гидротур-

бины» от 29.10.2020 ГОСТ 55260.3.1-2020 [13]. 

В целях улучшения и стабилизации экологической ситуации в Комитет природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области необходимо сосредоточить вни-

мание на решении приоритетных экологических проблем, для решения которых изначально 

необходимо разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также разграни-

чение функций и полномочий в области охраны окружающей среды. 

Невозможно улучшить какую-либо ситуацию, а особенно экологическую без совер-

шенствования природоохранного и экологического законодательства, которое нуждается в 

рассмотрении отдельных моментов более подробно. 

Волгоградская область нуждается в тщательном внедрении экологического страхова-

ния, которое обеспечит возможность компенсации причиняемых при этом убытков и создаст 

дополнительные источники финансирования природоохранных мероприятий [14]. 

Особое внимание следует уделить особым охраняемым природным территориям Вол-

гоградской области, указанным в перечне, представленном на сайте Комитета природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области [15]. 

Развитие экологического туризма необходимо тщательно обдумать с различных сто-

рон, взвесив все за и против. Согласно Приказу «Об утверждении Реестра туристических 

маршрутов, действующих на территории природных парков Волгоградской области» 

от 17.01.2020 года № 147-ОД, в регионе существует 57 природных парков, каждый из которых 

отличается своей необычайной красотой. Хотелось бы сохранить данную статистику и расши-

рить ее, как можно шире [16]. 

Следующей проблемой является увеличение количества несанкционированных свалок 

и неправильная переработка мусора. Мусорные кучи выделяют опасный газ – метан, он появ-

ляется при разложении твердых остатков. Неправильная утилизация так же имеет особую роль 

– при смешении разных видов мусора образуется огромное количество различных газов, ток-

сических соединений и тяжелых металлов. 
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Для Волгоградской области характерна проблема утилизации отходов. Целями государ-

ственной политики в области обращения с отходами заключается в предотвращении вредного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, вовлечение отхо-

дов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья [17]. Начало для 

устранения этой проблемы уже положено в виде мусорных баков для раздельного сбора мусора. 

Одним из основополагающих моментов в регулировании экосистемы является подроб-

ное рассмотрение вопросов, связанных сохранной природы, в уставах местного самоуправле-

ния и правовых актах органов местного самоуправления, что послужит решением поставлен-

ных задач. 

Стоит отметить работу Администрации Волгоградской области, а также органов испол-

нительной власти, занимающиеся вопросами экологии, которые совершают попытки доско-

нального изучения экосистемы Волгоградской области, ведут статистику, проводят различные 

мероприятия по совершенствованию экологии и осуществляют государственное управление в 

сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на террито-

рии Волгоградской области, государственное управление в области охраны, воспроизводства, 

использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на 

территории Волгоградской области [18]. 

Также, с целью тщательного изучения экологических проблем региона, можно рассмот-

реть пути решения других регионов или даже стран. К примеру, Швейцария стала первой в 

мире страной, которая проголосовала за внедрение зеленой экономики. Один из первых шагов 

данной системы – система переработки отходов. В стране утилизируется более 50 % всех от-

ходов, и это один из лучших показателей в мире. Также в Швейцарии есть налог на предметы, 

которые могут быть использованы повторно или переработаны. Если человек их выбросил, то 

должен заплатить в казну. 

Для реализации всех вышеуказанных задач с целью решения поставленных проблем, 

необходимо привлечение дополнительных средств и развитие определенной материально-тех-

нической и научной базы, но это далеко не все «экопроблемы» Волгоградской области, суще-

ствуют и иные. С целью снижении вредоносного влияния промышленности на природу, необ-

ходимо использовать очистительные сооружения и экологически безопасные технологии. 
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Тенденция к увеличению нагрузки на судей имеет общемировой характер, и судебные 

системы разных стран периодически сталкиваются с данной проблемой. Факторы, обуславли-

вающие данное явление, связаны с происходящими глобальными изменениями. Они возни-

кают «за пределами судебной организации – в экономической, политической, социальной и 

культурной сферах общества» [1] и проявляются в изменениях ситуаций демографического и 

криминогенного характера, повышении значении права в современном миропорядке, что ве-

дет к расширению категорий конфликтов и увеличению сложности дел [1]. 
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Такая ситуация обязывает государства проводить «ревизию» в процессуальных инсти-

тутах с целью обеспечения доступности и эффективности правосудия по различным катего-

риям юридических дел. «Задача построения рационального суда и рациональной судебной си-

стемы, отвечающих новым глобальным вызовам современности и соответствующих постин-

дустриальному типу социума, является одной из важных проблем, характеризующих повестку 

преобразований во многих государствах мира, в том числе в России» [2]. 

В соответствии с международно-правовыми нормами показатель рабочей нагрузки су-

дей является одним из критериев надлежащего обеспечения судов, призванных гарантировать 

надлежащие рабочие условия судей и их эффективную работу по осуществлению правосу-

дия [3]. 

Следует отметить, что в современной правовой системе существует ряд факторов, со-

здающих некоторые проблемы для эффективной работы судей. К таковым можно отнести и 

высокую судебную нагрузку, которая напрямую отражается на качестве правосудия. «Поль-

ские исследователи установили, что судьи, постоянно испытывающие проблемы с переработ-

ками, намного чаще допускают ошибки в своих решениях. А ученые из Оксфордского универ-

ситета заявили, что перегруженные судьи «склонны гораздо в большей мере основываться на 

своей интуиции при вынесении решения по какому-то конкретному делу» [4]. 

В этой связи представляется важным решение вопросов о содержании судебной юрис-

дикции и организации работы судов. Судья, имеющий соответствующие временные возмож-

ности для объективного и справедливого рассмотрения дела является гарантом не только ка-

чественного и справедливого решения, но и законности в сфере публичного управления, так 

как в рамках административно-судебного процесса обеспечивается защита от неправомерных 

актов органов и должностных лиц, наделенных властными полномочиями.  

Причин, порождающих чрезмерную судебную нагрузку при рассмотрении администра-

тивно-судебных дел достаточно много. К таковым следует отнести и неравномерность ее рас-

пределения по субъектам Российской Федерации, а также между судами в конкретных регио-

нах. 

Статистические данные о судебной загруженности судов в разных регионах показы-

вают крайнюю неравномерность объема их работы, наличие чрезмерной служебной нагрузки 

в отдельных судах, что не может удовлетворять принципам справедливого судебного разби-

рательства и оставляет сомнения в качестве судебных актов [2]. 

К одной из причин увеличения судебной нагрузки по административным делам следует 

отнести некачественную и непрофессиональную деятельность органов и должностных лиц 

публичного управления. 

Достаточно часто в ходе административного судопроизводства рассматриваются 

«налоговые дела», возникающие из-за несвоевременной передачи и фиксации компетентными 

органами фактов изменения собственников имущества. Например, споры, когда лицо продало 

имущество несколько лет назад, в установленном законом порядке, а налоговый орган про-

должает начислять налоги. 

Еще один фактор, влияющий на увеличения объема судебной нагрузки по администра-

тивным делам, это неразвитость института публичной медиации. Процедура досудебного раз-

решения административно-правовых споров может применяться по таким вопросам как 
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оценка стоимости имущества, подлежащего передаче (изъятию), соблюдение лицом специаль-

ных технических и иных обязательных требований при эксплуатации различных объектов и 

оборудования, соответствие подготовленной им специальной документации (проектной, тех-

нической) установленным нормативным требованиям, правильность исчисления налога, сбора 

или пошлины, наличие имущественного или иного ущерба, причиненного государству, муни-

ципальному образованию, физическому или юридическому лицу. Также медиативный инстру-

мент может быть использован и для разрешения служебных споров [5]. 

Однако анализ судебной практики обнаруживает низкий уровень востребованности в 

медиации по административным спорам. Причинами данного положения дел является, во-пер-

вых, «законодательство о медиации, которое нуждается в корректировке в контексте его рас-

пространения на отношения по внесудебному рассмотрению административных споров, а 

равно в контексте отдельных очевидных проблем и пробелов» [5], а также возмездность ока-

зания медиативных услуг. В этой связи «представители конфликтующих сторон, как правило, 

не заинтересованы в данной процедуре, поскольку от этого зависит их вознаграждение» [5]. 

Следует отметить, что Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-

рации [6] (далее – КАС РФ) является в сравнении с другими российскими кодифицирован-

ными процессуальными актами достаточно новым и практика его применения вызывает мно-

жество вопросов, которые требуют правовой трактовки и законодательных дополнений. 

В этой связи, определенный интерес и значимость представляют разъяснения по вопро-

сам, касающимся принятия судами административных исков к производству, представленных 

в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2019 год [7] (да-

лее – Обзор). 

Так в п. 43 Обзора отмечается, что при разрешении вопроса о принятии к производству 

административного искового заявления суд не может «давать оценку действиям и полномо-

чиям ответчиков, а также делать вывод об отсутствии нарушений оспариваемыми действиями 

прав, свобод и законных интересов истцов, поскольку указанные обстоятельства подлежат 

установлению при рассмотрении и разрешении дела по существу» [7]. 

С одной стороны, такая правовая позиция, можно сказать, позволяет исключить нару-

шение принципов ограничения права на судебную защиту и равенства всех перед законом и 

судом. А с другой, данное положение исключает действие п. 3 ч. 1 ст. 128 КАС РФ [6] и при-

нуждает судей в любом случае принять иск, а затем уже в раках судебного разбирательства 

устанавливать факт нарушения прав, свобод и законных интересов истца оспариваемым ак-

том. По мнению юриста Кирилла Кравченко «такая позиция не соответствует закону и неиз-

бежно приведет не только к невозможности для конкретного судьи допустить, руководствуясь 

принципом процессуальной экономии, отказ в рассмотрении иска еще на стадии предъявле-

ния, но и к дополнительной нагрузке на судебную систему» [8]. 

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации акцентирует внимание на том, что 

на стадии предъявления иска судам необходимо действовать по модели следственного про-

цесса, фактически игнорируя положения ст. 14 КАС РФ, и руководствоваться правовыми 

предписаниями закона безотносительно содержания иска. По этому поводу эксперты считают, 

что «с точки зрения динамики перераспределения бремени доказывания, заложенной в ст. 226 

КАС, это в корне неверно» [6]. 
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Следует отметить, что решение выше обозначенных проблем необходимо в целях оп-

тимизации судебной нагрузки и повышения доступности правосудия по административным 

делам. В этой связи потребуется не только установление и применение административно-пра-

вовых средств регулирования, но также и использование соответствующих информационных 

технологий. 

Полагаем, что внедрение искусственного интеллекта в работу суда поможет сэконо-

мить время, уменьшить ошибки и необъективность, поскольку внимание судьи распыляется 

на множество бесспорных дел и рутинных процедур. При этом на сложные дела ресурса вни-

мания и времени может уже не хватить. 

Международная практика свидетельствует, что искусственный интеллект активно ис-

пользуется при решении всевозможных задач в области правосудия, в частности для оптими-

зации деятельности судей, повышения уровня доступности правосудия и эффективности су-

дебной защиты 

Например, в Бразилии применяется специальная компьютерная программа «Электрон-

ный судья», «представляющая собой экспертную систему, в которую вносятся и анализиру-

ются показания свидетелей и вещественные доказательства при дорожно-транспортных про-

исшествиях, на которых впоследствии основывается решение суда» [9]. 

Таким образом, в ней хранятся свидетельские показания и вещественные доказатель-

ства по административному делу. Квалификация административного правонарушения и опре-

деление суда формируются автоматически на основании представленных данных. 

В Китайской Народной Республике (далее – КНР) в провинции Шаньдун используются 

системы, которые помогают выносить приговоры по тяжким преступлениям (убийство, гра-

беж, изнасилование, посягательства на государственную безопасность [10]). 

В марте 2019 года в КНР была запущена система рассмотрения интернет-споров через 

популярный мессенджер WeChat, который распознает лицо участника процесса для установ-

ления личности и позволяет использовать электронную подпись при подаче заявлений и дока-

зательств. Процесс проходит в формате видеочата, а решение выносит искусственный интел-

лект. Заметим, что стороны могут отказаться от онлайн-процесса путем подачи заявления. Все 

суды в Китае подключены к платформе больших данных, куда автоматически передается ин-

формация о принятых решениях, доказательствах и т. д. 

Судьям помогают программные модули, которые распознают речь в суде и преобразо-

вывают ее в текст протокола судебного заседания, исправляют ошибки в тексте судебного ре-

шения, формируют электронный архив по делу, ищут аналогичные судебные дела в базе и 

предупреждают об «аномальных» решениях и приговорах. 

В Соединенных Штатах Америки использование искусственного интеллекта в суде не 

имеет таких масштабов, там применяется несколько частных систем. Так, например, судьи ис-

пользуют «Систему оценки общественной безопасности» (Public Safety Assessment, PSA). Она 

помогает решить вопросы о том, давать ли реальный или условный срок, выпускать ли заклю-

ченного досрочно или определить размер залога. Следует отметить, что аналогичная про-

грамма COMPAS подверглась в США публичной критике, поскольку в два раза чаще инфор-

мировала о возможном повторе преступления для афроамериканцев из-за особенностей вы-

борки данных. Для анализа законодательства применяются системы Watson/Ross (IBM) и Lex 
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Machina (LexisNexis). Система DARE с точностью в 92 % случаев выявляет лжесвидетельство 

по видеозаписям на основе изменений мимики, тона голоса и других параметров. 

В Российской Федерации в настоящее время для пользователей портала Госуслуги» 

предоставлена возможность подавать скан-копии и электронные документы в суды общей 

юрисдикции (через ГАС «Правосудие») и в арбитражные суды (через систему «Мой арбитр»). 

Также в судах общей юрисдикции и арбитражных судах используется система видеоконфе-

ренц-связи. Она применяется в том случае, когда участник дела по объективным причинам не 

может присутствовать на заседании, и имеется техническая возможность воспользоваться этой 

системой. При этом ее применение осуществляется как по ходатайству участников дела, так и 

по собственной инициативе суда. 

Цифровые технологии все активнее внедряются в практику судов, например, в Москов-

ском городском суде и 35 районных судах г. Москвы запущена Комплексная информационная 

система судов общей юрисдикции, которая предлагает личный кабинет для граждан на внеш-

нем портале, подсистемы межведомственного взаимодействия (в частности, с Федеральной 

службой исполнения и наказания, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной 

налоговой службой, Федеральным казначейством по Москве, Московской Прокуратурой, 

Почтой России), видеоконференц-связь, аудио- и видеофиксацию судебных заседаний, исхо-

дящей корреспонденции и формирование «Электронного дела» [11]. 

Одним из перспективных направлений внедрения цифровых технологий в судебной си-

стеме должна стать программа «Электронный судья», которая на первом этапе может быть 

разработана для рассмотрения относительно несложных категорий судебных дел (например, 

дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, дела, рассмат-

риваемые в порядке упрощенного или особого судопроизводства). 

На государственном уровне в России разрабатывается суперсервис «Правосудие он-

лайн» для портала «Госуслуги». Планируется, что с 2022 года можно будет участвовать в за-

седаниях по гражданским и административным делам через компьютер или смартфон с полу-

чением от суда документов, подписанных цифровой подписью. Проверка личности участни-

ков будет происходить с помощью распознавания лица и голоса (биометрической идентифи-

кации). Сервис не будет распространяться на уголовные дела. С 2024 года суперсервис начнет 

выполнять более сложные функции, к примеру, автоматического составления проектов судеб-

ных актов. 

К преимуществам суперсервиса разработчики относят следующие функциональные па-

раметры: 

- суд для подачи иска определяется автоматически; 

- документы и уведомления отправляются по судам и участникам процесса в электрон-

ном виде; 

- доступ к документам по делу открыт онлайн всем участникам процесса; 

- интерактивный помощник подскажет, как составить требования по иску, заполнить и 

подать электронное заявление; 

- оплата госпошлины на портале; 

- удаленное участие в процессе (доступ через биометрическую идентификацию). 

Развитие цифрового правосудия в нашей стране идет по пути увеличения количества 

электронных средств для участников правоотношений (мобильные приложения, интернет-
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сервисы для подачи документов), а также ускорения процесса рассмотрения дел, например, 

через их дистанционное разрешение, когда сторонам не обязательно встречаться лично либо 

ехать в город нахождения суда. 

Между тем, возникает вопрос, насколько допустимо применение судебного искус-

ственного интеллекта? Может ли он заменить судью-человека?  

В 2018 году принята Европейская этическая хартия об использовании искусственного 

интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях. Данный документ вводит прин-

ципы искусственного интеллекта, в частности недискриминации граждан, возможности внеш-

него контроля, а также применения искусственного интеллекта только для рекомендаций. 

Иными словами, Совет Европы считает, что искусственный интеллект не должен заменять су-

дью. Более того, к примеру, во Франции законодательно запрещена автоматизация принятия 

судебных решений и анализ деятельности судей. Это положение установлено во французском 

Законе о программировании и реформе судопроизводства на 2018 – 2022 годы [12]. 

Следует отметить, что в России разделяют европейский подход. В докладе 2020 года 

председателя Совета судей российской Федерации, Виктора Момотова «Перспективы исполь-

зования искусственного интеллекта в судебной системе Российской Федерации» подчеркива-

ется: «Суд при вынесении решения руководствуется целым рядом оценочных и ценностных 

критериев, закрепленных в законе: например, принципами справедливости и гуманизма при 

назначении наказания, требованиями разумности и добросовестности в гражданском праве. 

Понимание таких общих категорий формируется у человека в процессе социализации, воспи-

тания, становления личности – все это невозможно воспроизвести в программном алго-

ритме [13]. 

Для бесспорных судебных дел, например, о взыскании долга по нотариально удостове-

ренному договору, искусственный интеллект вполне сможет подготовить проект судебного 

решения. Однако без судьи не обойтись, если в деле нужно разбираться с противоречиями в 

нормах или доказательствах. А как оцифровать справедливость или учет смягчающих, или 

отягчающих вину обстоятельств? Ведь решения судов в прошлом не могут учитывать совре-

менных реалий или могут содержать ошибки. 

Более того, ошибки и дискриминация, периодически возникающие из-за человеческого 

фактора, положенные в основу работы искусственного интеллекта, возводятся в ранг системы. 

Это опаснее, чем единичные случаи субъективизма при принятии решений человеком. 

Искусственный интеллект базируется на тех данных, которые ему представляют, он не 

более объективен, чем люди, которые создавали или отбирали эти данные. К сожалению, пред-

взятость искусственного интеллекта стараются нередко замалчивать. Так, попытка придать 

огласке этот факт стоила работы Тимнит Гербу, техническому руководителю по вопросам 

этики искусственного интеллекта Google. 

Судебное правоприменение требует не только формальных действий, но и содержа-

тельного юридического мышления, в том числе работы с оценочными категориями. Даже в 

бесспорных производствах судья оценивает письменные доказательства по своему внутрен-

нему убеждению, реализуя судебное усмотрение, квалифицирует правоотношение, оценивает 

его на предмет бесспорности и т. д. В судебном процессе реализован принцип свободной, а не 

формальной оценки доказательств. Все это требует оперирования специфическими юридиче-

скими смыслами. 



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

29 

Пределы использования искусственного интеллекта в правоприменительной деятель-

ности зависят от формы правоприменения: при отправлении правосудия он может использо-

ваться только в целях анализа больших объемов данных, поскольку 

Искусственный интеллект не оперирует смыслами, а действует на формальном, синтакси-

ческом уровне, что исключает возможность осмысленной работы с оценочными юридическими 

понятиями, а также противоречит принципу свободной оценки доказательств; в тех сферах пра-

воприменения, где компетенция носит договорный характер (например, арбитраж), искусствен-

ный интеллект может использоваться и для вынесения правоприменительного акта, если сами 

стороны осознанно изъявят волю на разрешение их дела с помощью такой технологии. 

Более того, искусственный интеллект может быть использован для анализа простых, 

очевидных споров, не требующих представления большого объема доказательств и учета раз-

ных (в том числе и неправовых) фактов. 

Судебные решения могут кардинально повлиять на судьбу каждого человека, поэтому 

для тестирования судебного искусственного интеллекта нужно привлекать широкую обще-

ственность, СМИ и профессиональное юридическое сообщество. 
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Защита прав и интересов ребенка является приоритетным направлением правового ре-

гулирования не только на национальном, но и на международном уровнях. 

Конвенция ООН о правах ребенка в п. 1 ст. 9 закрепляет, что ребенок не должен разлу-

чаться со своими родителями вопреки его желанию, за исключением случаев, когда компе-

тентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым за-

коном и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка [1]. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) в главе 12 устанавливает 

права и обязанности родителей в отношении своих детей. В соответствии с данной главой 

СК РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, 

обеспечить получение детьми общего образования, защищать права и интересы детей. При 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психи-

ческому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны ис-

ключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обра-

щение, оскорбление или эксплуатацию детей [2]. 

Осуществление родительских прав в ущерб правам и интересам ребенка является осно-

ванием для наложения на таких родителей ответственности, установленной законом. Одной 

из мер семейно-правовой ответственности, применяемых в данном случае к родителям, явля-

ется лишение их родительских прав. 

На настоящий момент СК РФ не дает определения такой категории, как «лишение ро-

дительских прав». Однако, Верховный Суд в Постановлении Пленума от 14.11.2017 № 44 

«О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защи-

той прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 

а также при ограничении или лишении родительских прав» отмечает, что это крайняя мера 

ответственности родителей, которая применяется судом только за их виновное поведение. При 

этом также подчеркивается, что данная мера применима тогда, когда защитить права и инте-

ресы детей иным образом невозможно [3]. Целью применения данного института является за-

щита ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Статья 69 СК РФ устанавливает перечень оснований, по которым может быть приме-

нено лишение родительских прав. Данный перечень является исчерпывающим и расширитель-

ному толкованию не подлежит. Среди оснований лишения родительских прав, законодатель 

называет уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостное уклонение 

от уплаты алиментов; отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, ор-

ганизации социального обслуживания или из аналогичных организаций; злоупотребление ро-

дительскими правами; жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического 

или психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность; хрони-

ческий алкоголизм или наркомания; умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, 

либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

СК РФ лишь называет перечень оснований лишения родительских прав, но при этом не 

разъясняет его. Более подробно основания лишения родительских прав раскрываются в По-
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становлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения су-

дами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных инте-

ресов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав». Поэтому дела, связанные с лишением родительских прав, 

рассматриваются судами с учетом толкования положений вышеуказанного Пленума. 

Однако, следует отметить, что названное Постановление Пленума ВС РФ, не дает точного 

понимания, что подпадает под некоторые основания. Так, например, вопросы возникают и при 

отнесении поведения родителей к злоупотреблению родительскими правами. Критерии опреде-

ления злоупотребления родительскими правами законодателем не установлены, Постановление 

Пленума ВС РФ от 14.11.2017 № 44 дает лишь примерный перечень ситуаций, которые подпа-

дают под данное основание, т. е. решение отдается полностью на усмотрение судей, что может 

приводить к разрозненности судебной практики по делам о лишении родительских прав. 

Дела о лишении родительских прав обладают рядом процессуальных особенностей.  

Исходя из норм СК РФ и Постановления Пленума ВС РФ, можно сделать вывод, что 

при рассмотрении дел о лишении родительских необходимо доказать следующие обстоятель-

ства: 

- наличие оснований, дающих право суду применить меру в виде лишения родитель-

ских прав;  

- наличие ситуации, при которой защитить права и интересы детей иным образом не-

возможно. 

В делах о лишении родительских обязательно участие органов опеки и попечительства 

и прокурора. С этой особенностью рассмотрения данной категории дел связана также и наибо-

лее часто отмечаемая в научной литературе проблема, а именно формализованный подход су-

дов к решению вопроса о лишении родительских прав. Обычно достаточно заключения органа 

опеки и попечительства или прокурора, чтобы судья лишил родителя родительских прав. Та-

ким образом суды приуменьшают значение других фактов, имеющих значение для правиль-

ного рассмотрения дела, что недопустимо. Ведь в исключительных случаях, при доказанности 

виновного поведения родителя, т. е. при наличии оснований для удовлетворения иска о лише-

нии родительских прав, суд с учетом характера поведения родителя, его личности и других 

конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении его родитель-

ских прав [4]. 

Помимо этого, судебная практика показывает, что решения по делам о лишении роди-

тельских прав в большинстве случаев совпадают с позицией прокуратуры и органов опеки и 

попечительства. Однако не всегда принятие такого решения является обоснованным. Так, 

например, Дзержинский районный суд г. Волгограда в своем решении от 06 августа 2019 года 

удовлетворил иск о лишении родительских прав лишь на основании наличия задолженности 

по уплате алиментов, а также при наличии заключения прокурора о целесообразности лише-

ния родительских прав, при этом факт того, что ответчик судьбой ребенка не интересуется, не 

заботится о его здоровье, нравственном воспитании, психическом, физическом, духовном раз-

витии доказан не был [5]. В данном случае, по нашему мнению, применением крайней меры 

ответственности является преждевременным. 

При анализе судебной практики было выявлено, что при составлении решения по делам 

о лишении родительских прав также допускаются ошибки. Согласно п. 20 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 в решении суда об ограничении или о ли-
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шении родительских прав должно быть указано, кому передается ребенок на воспитание: дру-

гому родителю, опекуну (попечителю), если он уже назначен в установленном порядке, либо 

органу опеки и попечительства. При этом данное правило соблюдается отнюдь не всеми су-

дами. Так, например, Даниловский районный суд Волгоградской области в своем решении, 

удовлетворив исковые требования о лишении родительских прав, не указывает кому на вос-

питание передается ребенок. И это не единичный случай [6]. Так, сразу в нескольких решениях 

Дзержинского районного суда г. Волгограда, данный вопрос также не разрешается. 

Следовательно, проанализировав нормы семейного законодательства и правопримени-

тельную практику, можно сделать вывод о том, что действующее законодательство нуждается 

в корректировке, что в свою очередь, позволило бы решить существующие проблемы и повы-

сить эффективность применения законодательства при разрешении споров в этой области. 

Ведь лишение родительских прав – это очень серьезный, весомый шаг, который влечет за со-

бой не только серьезные правовые последствия, но и может сказаться на психологическом со-

стоянии ребенка и его развитии. 
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По итогам 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

значительно вырос уровень сделок купли-продажи, совершаемых посредством сети Интер-

нет [1]. Соответственно, поднялся и уровень коммерческой деятельности, осуществляемой в 

электронном виде, в киберпространстве. 

В действующем российском законодательстве само понятие электронной коммерче-

ской деятельности, равно как и тождественное ему понятие электронной коммерции, отсут-

ствуют. В научно-правовой литературе при формировании рассматриваемого понятия принято 

обращать внимание на ряд законодательных актов, в которых такое понятие используется, но 

не раскрывается и подробно не анализируется. 

Кофейников Д. В. в своем сравнительном исследовании норм как российского, так и 

международного права, отмечал, что в качестве электронной коммерческой деятельности в 

Российской Федерации может пониматься дистанционная торговля, т. е. такая форма рознич-

ной продажи товаров, характеризующаяся наличием расстояния между продавцом и покупа-

телем [2]. 

С одной стороны, действительно, в общем понимании электронная коммерческая дея-

тельность представлена на рынке именно в виде отношений купли-продажи товаров посред-

ством определенных онлайн-площадок. С другой же стороны, само по себе понятие коммер-

ческой деятельности не тождественно понятию торговли, соответственно и электронная ком-

мерческая деятельность не может признаваться равным понятию – «электронная торговля». С 

точки зрения гуманитарных наук, коммерческая деятельность является одним из предметов 

экономики, в которой она расценивается как составная часть производственно-хозяйственной 

деятельности ее субъектов. Поэтому, коммерческая деятельность может пониматься как дея-

тельность по купле-продаже предметов, не изъятых из гражданского оборота с целью получе-

ния прибыли или какой-либо иной выгоды [3, с. 11]. 

На основании неоднозначной позицией отечественных ученых и правоведов по поводу 

понятия электронной коммерческой деятельности, а также по причине отсутствия такого по-

нятия в сложившейся судебной практике России, на наш взгляд, будет целесообразно обра-

титься к нормам международных актов, в том числе рекомендательного характера. К таковым 

в рассматриваемой нами сфере, относиться Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной тор-

говле, принятый 16 декабря 1996 года резолюцией 51/162 на 85-м пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН. Правила этого документа позволяют толковать понятие электрон-

ной торговли многогранно и таким образом, чтобы оно охватывало вопросы, вытекающие из 

всех складывавшихся отношений торгового характера (любые торговые сделки на поставку 

товаров или услуг или обмен товарами или услугами; коммерческое представительство и 

агентские отношения; факторинг; лизинг; строительство промышленных объектов; предостав-

ление консультативных услуг; инжиниринг; купля/продажа лицензия; инвестирование; фи-

нансирование; банковские услуги; страхование и другие формы промышленного или предпри-

нимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров воздушным, морским, желез-

нодорожным или автомобильным транспортом) [4]. 

Учитывая сложившийся пробел в отечественном законодательстве, отсутствие положе-

ний, закрепляющих понятие электронной коммерческой деятельности, и принимая во внима-

ние положения правовой опыт участников мирового сообщества, а также сложившуюся прак-
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тику применения понятия электронной коммерческой деятельности в современной россий-

ской правовой среде и юридической литературе, нам представляется возможным сформули-

ровать понятие электронной коммерческой деятельности. Под таковой мы предлагаем пони-

мать осуществление купли-продажи предметов, оказание услуг различного характера, совер-

шаемые в форме электронных договоров, заключаемых дистанционным образом в рамках, 

установленных в действующих отечественных нормативных актах, как то (1) Гражданский ко-

декс РФ, устанавливающий фундаментальные и общие положения отношений, возникающих 

в связи с куплей-продажей материальных благ и оказанием услуг; (2) Закон РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», регулирующий отношения, возникающие между 

сторонами договоров, имеющих место в электронной коммерческой деятельности; (3) Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; (4) Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утвер-

ждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвоз-

мездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 

свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в неко-

торые акты Правительства РФ». 

Несмотря на достаточно большое количество нормативов, регулирующих электронную 

коммерческую деятельность, а также постоянное их изменение, реформирование и разъясне-

ния уполномоченных на то государственных органов, с начала XXI века в законодательной 

среде дискуссионным является вопрос создания отдельного законодательного акта, собираю-

щего в себе основные нормы и положения об электронной торговле. То есть некоторого оте-

чественного аналога Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Попытки рос-

сийского законодателя по созданию в этой сфере нормативного акта, регулирующего такого 

рода отношения, так и не увенчались успехом [5]. 

В качестве основных причин такого результата правоведы называют несколько причин. 

Во-первых, отсутствие многогранной и полноценной регламентации сферы электронной ком-

мерческой деятельности как таковой. Во-вторых, неполноценность действующих норматив-

ных правовых актов, регламентирующих электронную коммерцию, вводящих в заблуждение 

субъектов возникающих отношений. В-третьих, неравноправие, возникающие между участ-

никами рынка online и offline из-за достаточной регламентации последней сферы и отсутствия 

подобной регламентации как «очной» купли-продажи. В-четвертых, правовая неопределен-

ность в сфере гражданских правоотношений, имеющих отношение к сделкам, совершаемым в 

сети Интернет [6, с. 195]. 

Таким образом, чтобы решить указанные выше проблемы, по моему мнению, отечествен-

ному законодателю необходимо создать федеральный закон, регулирующий коммерческую де-

ятельность в электронном виде. Естественно, что в рамках этого акта должны быть закреплены 

и подробно раскрыты такие дефиниции как «электронная коммерческая деятельность», «элек-

тронная коммерция», «электронная торговля» и т. п. Такого рода мера позволит определить пра-

вовой статус и порядок защиты всех участников, рассматриваемой деятельности, а также выра-

ботать единую позицию отечественных правоприменительных органов по вопросам, возникаю-

щим в связи с осуществлением договоров купли-продажи в сети Интернет. 
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Одним из важнейших частноправовых принципов, закрепленных современным граж-

данским законодательством, выступает принцип свободы договора. Его содержание традици-

онно раскрывается в отдельных сущностных аспектах, которые в совокупности обеспечивают 

действенную юридическую возможность граждан и юридических лиц вступать в гражданско-

правовые обязательства, изменять и прекращать заключенные договоры своей волей и в своем 

интересе [1, с. 28]. 

Одной из ключевых сторон названного цивилистического принципа выступает уста-

новленный в качестве общего правила законодательный запрет понуждения кого бы то ни 

было к вступлению в договорные обязательства [2, с. 21-22]. Таким образом, решение о воз-

никновении гражданского договорного правоотношения частных лиц принципиально принад-

лежит самим этим субъектам, а не воле каких-либо сторонних лиц, включая государство и его 

органы. Исключения из вышеописанного общего начала могут быть предусмотрены лишь 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральными законами, 

либо установлены каким-либо иным возникшим на основе свободного волеизъявления част-

ноправовым соглашением (п. 1 ст. 421 ГК РФ). 

Вместе с тем, названная сторона принципа свободы договора в специфических условиях 

монополизированного или высококонцентрированного товарного рынка не только не способ-

ствует укреплению автономии участников гражданского оборота, но и создает угрозу ее полного 

подавления [3, с. 54]. В частности, подобные последствия нередко возникают ввиду необосно-

ванного отказа или уклонения субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном 

рынке от заключения договорных обязательств с конкретными хозяйствующими субъектами, не 

обладающими достаточной рыночной властью, позволяющей принимать независимые хозяй-

ственные решения. Подобный отказ зачастую обусловлен мотивами экономического давления 

монополиста на более «слабую» сторону договорного правоотношения, т. е., в конечном итоге, 

направлен на подавление ее реальной свободы в определении порядка и содержания заключае-

мых ею договоров. Противоправный отказ от заключения договора возможен также как резуль-

тат картельного соглашения участников олигополистического рынка [4, с. 43]. 

В связи с этим, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

(далее – Закон о защите конкуренции) предусмотрены эффективные инструменты, направлен-

ные на возможность принуждения злоупотребляющего своими экономическими возможно-

стями хозяйствующего субъекта к заключению договору. К таким инструментам могут быть 

отнесены: 

- право антимонопольного органа в случае выявления факта злоупотребления домини-

рующим положением на товарном рынке обратиться в арбитражный суд с иском о нарушении 

антимонопольного законодательства и понуждении к заключению, изменению или расторже-

нию договора (пп. «в» и «г» п. 6 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции); 

- право выдачи предписания о заключении, изменении или расторжении договора, если 

соответствующее ходатайство было заявлено участником дела о нарушении антимонополь-

ного законодательства, либо если необходимость принятия подобных мер стала очевидна в 

рамках антимонопольного контроля за экономической концентрацией (пп. «и» п. 2, пп. «в» 

п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции). 

Вторым аспектом принципа свободы договора выступает свобода создания субъек-

тами гражданского оборота произвольных договорных конструкций. Представляется, что 

данный аспект свободы договора также создает угрозу недопущения, ограничения или 

устранения конкуренции, поскольку создает, например, угрозу создания разнообразных дис-

криминационных условий, ущемляющих интересы контрагентов монополиста на товарном 

рынке [5, с. 294]. 
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В данной связи антимонопольные ограничения свободы договора выражаются, в част-

ности, во введении различных типовых договорных конструкций, нашедших широкое приме-

нение в различных сферах деятельности субъектов естественных монополий (например, в 

сфере электроэнергетики). Представляется, что названное обстоятельство выступает дополни-

тельным аргументом в пользу довода о значительной антимонопольной составляющей норм, 

обеспечивающих соблюдение установленного нормативными правовыми актами порядка це-

нообразования на естественно-монопольных рынках. 

Наконец, свобода договора с точки зрения норм законодательства о защите конкурен-

ции ограничивается и в самом содержании договорных положений. 

Последовательное проведение цивилистического принципа свободы договора истори-

чески приводило к установлению монопольно высоких или низких цен, манипулированию це-

нами и монополизации товарных рынков. Применительно к данному аспекту исследуемого 

вопроса следует указать на выявленную судебной практикой [6] проблему, выражающуюся в 

том, является ли допустимой сама по себе дифференциация цен, которые устанавливаются 

монополистом в отношении различных категорий контрагентов. 

Представляется возможным при разрешении указанной проблемы поддержать подход 

о применении взвешенного критерия, согласно которому обоснованность наличия или отсут-

ствия различий цен оценивается исходя из объективных обстоятельств деятельности на раз-

личных товарных рынках (например, для различных категорий потребителей по аналогии с 

правилами, действующими в отношении публичных договоров). 

Таким образом, с точки зрения анализа существующих сторон (аспектов) принципа 

свободы договора представляется возможным предложить новое основание для классифика-

ции антимонопольных ограничений монополистической деятельности, а именно: антимоно-

польных ограничений свободы заключения (понуждения к заключению) договора, свободы 

выбора контрагента и условий создаваемого договорного обязательства. 
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Наследственное право России до недавнего времени являлось одной из консервативных 

категорий в рамках гражданского законодательства. С течением времени каждое явление тре-

бует изменений, что обусловлено современными потребностями субъектов правоотношений. 

Законодатель пришел к выводу о необходимости реформирования данной сферы. Изменению 

подверглись многие положения наследственного права, кроме того были введены новые пра-

вовые конструкции, ранее не известные российскому гражданскому праву, в частности допол-

нен перечень оснований наследования. 

Первой попыткой реформировать наследственные правоотношения стало внесение на 

рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации в 2003 году Проекта Феде-

рального закона № 295719-6 «О внесении изменений в раздел V части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [1], где наследственному договору выделялась глава 65.1 в 

разделе V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, но на этапе первого 

чтения данная законодательная инициатива была отозвана авторами проекта.   

Период второй попытки пришелся на 2018 год. 19 июля 2018 года был принят Феде-

ральный закон «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» № 217-ФЗ [2], который вступил в силу 1 июня 

2019 года. Данный нормативно-правовой акт внес ряд поправок и дополнений в сфере наслед-

ственного права. Одной из новелл явилось неизвестное до недавнего времени отечественному 

праву основание наследования в форме наследственного договора. Принятые изменения не 

сильно расходятся с отозванным Проектом, однако есть некоторые положения, которые не 

нашли отражение в действующей редакции, в тоже время заслуживают внимания. Так, 

ст. 1185.6 проекта предусматривала, что в обеспечении исполнения наследственного договора 

приобретатель имущества, определенного в наследственном договоре, приобретает право за-

лога на это имущество. Данное положение является безусловно выгодным для приобретателя 

имущества, поскольку гарантирует тем самым сохранность имущества, передаваемого по 

наследственному договору, т. к. законодатель не ограничивает отчуждателя, заключившего 

наследственный договор, в свободе распоряжения данным имуществом. 

Таким образом, в настоящий момент основаниями наследования являются завещание, 

наследование по закону, а также новое основание – наследственный договор. Следует заме-

тить, что законодатель очень скромно регламентирует данное основание, посвятив ему лишь 

одну статью (ст. 1140.1 ГК РФ) [3]. 

Анализируя положения ст. 1140.1 ГК РФ, можно сделать вывод об отсутствии дефини-

ции данной новеллы, что, в свою очередь, является пробелом действующего законодательства, 

поскольку законодательное закрепление термина представляется значимым как в теоретиче-

ском, так и в практическом отношении. От того, насколько точно правовой текст выражает 

смысл, вкладываемый в него законодателем, в конечном счете зависит то, как соответствую-

щее требование воспринято адресатом, а, следовательно, и то, как оно будет им воплощаться 

в реальной жизни. 

Для всестороннего рассмотрения наследственного договора, необходимо понять пра-

вовую природу данного института. Относительно правовой природы наследственного дого-

вора существует множество дискуссий, в ходе которых отмечается, двойственная природа 

наследственного договора. 
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С одной стороны, наследственный договор является основанием наследования, то есть 

данный институт обуславливает переход прав на имущество наследодателя после его смерти 

к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые 

могут призываться к наследованию. С другой стороны, наследственный договор содержит в 

себе основные признаки договора, такие, как: согласование воль сторон, направленность на 

установление изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, согласование су-

щественных условий, форма заключения договора. 

На наш взгляд, двойственная правовая природа наследственного договора предпола-

гает при учете наследственного договора как основания наследования все же рассматривать 

его в большей степени как один из разновидностей гражданско-правовых договоров. 

Соответственно, наследственный договор является двусторонней сделкой между ли-

цом, желающим распорядиться своим имуществом на случай смерти, и лицами, которые могут 

призываться к наследованию. Эта дуалистичность позволяет ставить вопрос о применении по-

ложений об обязательствах к отношениям сторон наследственного договора. В связи с чем 

необходимо отметить, что упоминание в п. 1 ст. 1118 ГК РФ лишь правил Гражданского ко-

декса о завещании, которые могут применяться к наследственному договору, если иное не вы-

текает из существа данного договора, является пробелом действующего законодательства. 

Стороны договора должны точно знать, какие нормы гражданского закона применимы к этому 

договору. 

С момента принятия изменений, их обсуждения в рамках научного сообщества и зако-

нодательства, прошло достаточное количество времени, но несмотря на это, нет единого по-

нимания места наследственного договора среди оснований наследования, а также юридиче-

ской силы нового основания наследования по сравнению с завещанием и законом. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть, что правила об обязательной доле в 

наследстве распространяется и на наследственный договор, вне зависимости от времени появ-

ления наследственного договора. В случае, если правило об обязательной доле возникло после 

заключения наследственного договора обязательства наследника по наследственному дого-

вору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему по-

сле удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. С одной стороны, государство 

заботится о социальной защите интересов лиц, которые отнесены к категории имеющих право 

на обязательную долю в наследстве. Но, с другой стороны, здесь имеется и нарушение прин-

ципа свободы договора. Волеизъявление сторон договора ограничено здесь интересами тре-

тьих лиц, причем лиц, круг которых установлен государством. 

Во-вторых, взаимоотношение наследственного договора и завещания. Законодатель ча-

стично регламентирует вопрос о силе совместного завещания супругов в отношении наслед-

ственного договора. Так, п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор отменяет действие 

совершенного до заключения этого наследственного договора совместного завещания супру-

гов [3]. В данной ситуации возникает вопрос о совместном завещании супругов после заклю-

чения наследственного договора. Думается, что совместное завещание супругов будет иметь 

приоритет перед заключенным ранее наследственным договором. 

Положение о том, что наследственный договор отменяет ранее заключенное совмест-

ное завещание супругов, нельзя использовать к единолично составленному завещанию. Необ-
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ходимо отметить, что на момент разработки законопроекта предусматривался запрет для но-

тариусов удостоверять последующее завещание, а также принимать закрытое завещание 

наследодателя, заключившего ранее наследственный договор в отношении одного и того же 

имущества, при условии, что наследодатель не совершил отказ от наследственного договора. 

К сожалению, данное положение не нашло отражение в тексте настоящего закона. 

В-третьих, взаимоотношение юридической силы наследственных договоров между со-

бой. В данном случае законодатель приоритет отдает ранее заключенному договору. Так, со-

гласно п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, если одно имущество наследодателя явилось предметом несколь-

ких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наслед-

ства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее [3]. 

Для рассмотрения наследственного договора как вида гражданско-правового договора 

необходимо начать с признаков данной сделки, что впоследствии позволит наиболее точно 

сформулировать определение этого термина. 

Наследственный договор следует считать консенсуальным, так как заключение дого-

вора связано с достижением соглашения сторон по всем существенным условиям. 

Согласно п. 6 ст. 1118 ГК РФ, предусмотренные наследственным договором права и 

обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в 

силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и возложены на ту 

сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для отчуждателя имущества при его жизни 

данный договор не порождает обязанностей, то есть договор носит отложенный правовой эф-

фект (сделка с отлагательным условием) [3]. Для других сторон наследственного договора 

обязанности могут возникнуть как до, так и после смерти наследодателя, а могут не возник-

нуть вообще. Следовательно, наследственный договор может быть как возмездным, так и без-

возмездным. Несмотря на диспозитивность данного положения, безвозмездная природа 

наследственного договора вряд ли будет востребована на практике. 

Следует согласиться с мнением А. И. Пожилых, что именно возмездность договора и 

возможность получить соответствующее встречное представление в форме тех или иных дей-

ствий при жизни является одним из несомненных плюсов такого договора и даже причиной 

его заключения [4]. 

Думается, что целесообразность использования настоящего договора будет обуслов-

лена возложением не противоречащих закону имущественных и неимущественных обязанно-

стей. К имущественным обязанностям можно отнести периодические выплаты отчуждателю 

имущества, расходы на погребение и т. д. К неимущественным обязанностям стоит отнести 

выгул домашних животных наследодателя, посещение его родственников и т. д. 

Наследственный договор является двусторонним, поскольку порождает прав и обязан-

ности у двух сторон наличие в регулируемых отношениях. 

В качестве специфических черт наследственного договора можно выделить алеаторный 

характер данной сделки, так как на момент его заключения неизвестны пределы исполнения 

приобретателем своих обязанностей. Поэтому алеаторный риск в наследственном договоре 

несет именно приобретатель, и порождается такой риск неизвестностью, ведь заранее сложно 

установить – какая из сторон договора умрет раньше. Таким образом, получаемая стороной 

выгода не может быть объективно оценена в момент заключения договора. 
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Таким образом, по наследственному договору одна сторона (отчуждатель) вправе воз-

ложить на другую сторону (приобретателя) определенные действия имущественного или не-

имущественного характера либо поставить переход имущества в зависимость от определен-

ных обстоятельств, а в случае смерти отчуждателя приобретатель получает право собственно-

сти на определенное в данном договоре имущество. 

Анализ вышеизложенного позволяет говорить о необходимости реформирования зако-

нодательства о наследственном договоре в гражданском праве России.  

В частности: 

- законодательно закрепить дефиницию наследственного договора, которая всесто-

ронне раскроет все его сущностные характеристики; 

- обозначить в законе допустимость и пределы применения общих положений обяза-

тельственного права к наследственному договору; 

- учитывая нормы ГК РФ о ничтожности запрещать наследодателю прижизненно рас-

поряжаться принадлежащим ему имуществом после заключения наследственного договора, 

допустить ограничение такой свободы, например, предоставление права залога приобрета-

телю на имущество, предаваемое по наследственному договору. 
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формирования рынка арендного жилья так и остаются пилотными. Дается прогноз дальнейшего развития инсти-

тута арендного (наемного) жилья с учетом жилищных потребностей различных категорий граждан. 
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Актуальность жилищного вопроса относится к проблемам любой эпохи, любого госу-

дарства. 

К формам удовлетворения жилищных потребностей граждан относятся: 

- приобретение жилья в собственность; 

- предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

- предоставление внаем жилого помещения специализированного жилищного фонда; 

- коммерческий наем жилья. 

Задача по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерче-

ского жилищного фонда была поставлена государством как приоритетное направление работы 

органов государственной и муниципальной власти. 

Предполагалось, что наемное жилье будет представлено в двух видах: некоммерческое 

(предоставляемое по договору социального найма нуждающимся гражданам) и коммерческое 
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(изначально строящееся для сдачи жилья в коммерческий наем). 

Идея наемных жилых домов в большей мере в настоящее время обсуждается как аль-

тернативный способ обеспечения жильем граждан, которые признаны нуждающимися в жи-

лом помещении по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом РФ или другими нор-

мативными актами, но не относящихся к категории малоимущих. Предполагается с помощью 

данного вида жилья решить вопрос переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 

Сама по себе идея неплохая. По официальным данным жилой фонд в России составляет 

3,8 миллиардов квадратных метров жилья, из которых на долю арендного (коммерческого) 

жилья приходится всего 6 % [1]. При этом на фоне огромного дефицита жилья и плохих жи-

лищных условий большей части населения отмечается кризис перепроизводства элитного жи-

лья, высокая доля инвестиционного и пустующего жилья. Связано это с миграционными про-

цессами, а также с низким уровнем платежеспособности большей части населения. 

Следует также отметить и изменение содержания категории «жилищная потребность». 

Суслова С. И., подчеркивая объективную природу жилищных потребностей, выделяет жи-

лищную потребность в узком и широком смыслах. Если в узком смысле жилищная потреб-

ность – это потребность в проживании (собственного и членов своей семьи), то в широком 

смысле – это потребность иметь жилье [2, с. 81]. Данная позиция является уязвимой по следу-

ющим основаниям: функционал жилого помещения в последнее время значительно изме-

нился, особенно в условиях пандемии. Жилое помещение теперь не только личное простран-

ство человека, микросреда его обитания, но и показатель социального статуса человека, а 

также место его удаленной работы или временное место «обитания». Среди молодых (поколе-

ние Z – люди, рожденные с 1997 по 2002 год) популярностью пользуются малогабаритные (в 

районе 10 кв. метров) квартиры с совмещенной кухней-гостиной, санузлом, которые соответ-

ствуют их представлениям об инфраструктуре – наличие рядом центров досуга и спорта, эко-

логичность района, близость транспортной развязки.  Зумеры не покупают жилье «на вырост», 

а исходят из сегодняшних потребностей [3]. Наемное жилье им нужно временно, пока они 

учатся или работают. 

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что наемное жилье позволило бы 

решить вопрос о мобильности квалифицированных специалистов. 

Материалы заседания «круглого стола», проведенного Комитетом Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера 10 марта 2021 года с участием представителей федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Общественной па-

латы Российской Федерации, государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, акционерного общества «ДОМ.РФ», свидетель-

ствуют о том, что мы находимся на организационном этапе формирования рынка наемного 

жилья, поскольку четких механизмов «запуска» данного сегмента пока нет. За 10 лет вынаши-

вания данной идеи удалось с помощью пилотных проектов в Пермском крае, Республике Баш-

кортостан, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае удалось только обозначить проблемы. Ос-

новной вывод: без финансовой и организационной поддержки государства рынок наемного 

жилья не то чтобы функционировать, сформирован быть не может [1]. 

С 2012 года в России ведется активная работа по созданию нормативной базы для фор-

мирования рынка арендного (наемного) жилья от федерального до регионального уровня. 
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В большинстве субъектов Российской Федерации и приняты необходимые нормативные пра-

вовые акты, составлены дорожные карты, однако рынок наемного жилья не развивается. 

Причины отсутствия рынка наемного жилья: 

- юридические: неравносильность правовой защиты собственников жилых помещений 

и участников отношений найма жилья. Риски (финансовые, правовые) наймодателя и нанима-

теля значительно выше; 

- экономические: без дополнительных мер государственной (муниципальной) под-

держки наемный жилищный фонд в современных условиях развиваться не может. Это прояв-

ляется как на стадии проектирования строительства (окупаемость затрат на строительство 

наёмных домов составляет в среднем 25-30 лет. Поэтому инвесторам невыгодно участвовать 

в таких проектах), так и на стадии содержания и обслуживания наемного жилищного фонда 

(наемная плата вряд ли покроет все издержки). 

Стоит отметить, что наемные дома не являются новым институтом для права России. 

Досоветский рынок жилья Санкт-Петербурга и Москвы в большей мере был представлен до-

ходными домами. И это форма бизнеса давала неплохой доход казне [4]. В настоящее время 

фонд коммерческого жилья представлен не наемными домами, а жилыми помещениями, нахо-

дящимися в частной собственности, участники которых как правило не платят налог на полу-

ченный доход. 

Сегодня доходные дома используются в сегменте элитного жилья. Речь идет о «клуб-

ных» домах, наниматели квартир в которых относятся к одному социальному классу, тща-

тельно отбираются во избежание соседских конфликтов. Очень часто такие дома – это отре-

ставрированные дореволюционные доходные дома или особняки, которые находятся в центре 

или живописном районе города, имеют огражденную территорию, а их нанимателям предо-

ставляется спектр дополнительных услуг от управляющей компании. 

Говоря о прогнозах развития рынка арендного жилья, следует отметить следующие 

направления: 

1) легализация частного сектора арендного жилья. Минстрой уже предложил законо-

проект о создании специальной государственной информационной системы (ГИС), где арен-

додатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем жилых помещений [5]; 

2) усиление контроля за использованием помещений из социального жилищного фонда 

по назначению; 

3) систематизированная работа по актуализации генеральных планов городских и сель-

ских поселений в соответствии с уровнем доходов, градообразующих предприятий, численно-

сти населения; 

4) создание единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

5) принудительное развитие государственно-частных партнерств, паевых инвестицион-

ных фондов по строительству наемных домов; 

6) увеличение объемов проектирования и строительства малогабаритных квартир. 

Таким образом, вопрос о развитии рынка арендного жилья требует комплексного по-

хода к изучению и сохранит свою актуальность ни одно десятилетие. 
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Вопрос соотношения страховых и деликтных обязательств является дискуссионным в 

правовой доктрине. На сегодняшний день не сформировалось единого подхода к соотноше-

нию рассматриваемых понятий. 

Более того, следует отметить, что соотношение страховых и деликтных обязательств 

является вопросом, которому со стороны авторов-правоведов не уделялось должного внима-

ния, что на наш взгляд является существенным упущением. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся теории о соотношении страховых и деликт-

ных обязательств. 

Зоидзе В. И., придерживается точки зрения, что соотношение страховых и деликтных 

обязательств осуществляется по принципу «теория возмещения вреда», суть которой заклю-

чается в установлении предназначения страхования – возмещение вреда, причиненного в ре-

зультате страхового случая [1, с. 30-31]. Автор исходит из того, что деликатные и страховые 

обязательства соотносятся, как равнозначные понятия, поскольку преследуют одну цель – воз-

мещение вреда. 

Худяков А. И. относится к числу авторов, которые не разделяют рассмотренную выше 

точку зрения. Автор полагает, что страховые обязательства и обязательства вследствие при-

чинения вреда следует рассматривать как два различных, отличающихся друг от друга по пра-

вовым последствиям понятия, а также кругу лиц, являющихся участниками рассматриваемых 

правоотношений [2, с. 421]. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства), представляют 

собой внедоговорные обязательства охранительного характера, то есть они являются гарантом 

защиты прав и законных интересов пострадавших в результате причинения вреда лиц и 

направлены на восстановление имущественного положения потерпевших в состояние до 

факта причинения вреда. К таким обязательствам, в том числе, относится и обязательство по 

возмещению причиненного источником повышенной опасности вреда, что следует из содер-

жания ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [3]. 

Для российской правовой системы институт деликтных обязательств не является но-

вым. Еще в Древнем Риме существовали обязательства вследствие причинения вреда, это было 

не что иное, как так называемая «личная обида» и являлось видом повреждения здоровья че-

ловека [4]. 

В современном понимании деликтные обязательства представляют собой обязанность 

лица, причинившего вред личности или имуществу гражданина, возместить причиненный 

вред в полном объеме [5]. 

Специалисты отмечают, что до 01.07.2003 г. гражданам и организациям возмещалось 

меньше половины причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия 

вреда [2, с. 6]. Правовую регламентацию возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

в результате дорожно-транспортного происшествия составляют положения Федерального за-

кона № 40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств» [6]. 

Страхование гражданской ответственности в ГК РФ урегулировано в ст. 931 ГК РФ [3]. 

По договору страхования одна сторона (именуемая страхователь) вносит другой сто-

роне (именуемой страховщик) обусловленную договором плату (страховую премию), а стра-

ховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 
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выплатить страховое возмещение страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования. 

Стоит отметить, что принятие Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» не исключило возвещение 

вреда в рамках деликтных обязательств. 

Следует обратить внимание на то, что, несмотря на схожесть в конечной цели у срав-

ниваемых видов обязательств, смысл данных обязательств кардинально различается. Сущ-

ность страхового обязательства заключается в том, чтобы оказать страховую защиту в преде-

лах установленного законом лимита денежной выплаты. Смысл же деликтного обязательства 

заключается в полном возмещении причиненного вреда независимо от его размера. 

Такой подход к соотношению страховых и деликтных обязательств нам наиболее близок. 

Вместе с тем, на основании вышеизложенного может возникнуть абсолютно обосно-

ванной вопрос о том, как толковать положения гражданского законодательства, а в частности 

ст. 1072 и п. 4 ст. 931 ГК РФ. 

В п. 4 ст. 931 ГК РФ установлено право выгодоприобретателя на предъявление требо-

вания о возмещении вреда непосредственно к страховщику (в пределах страховой суммы). Да-

вая оценку приведенным положениям, отметим, что данная правовая норма направлена на уре-

гулирование как страхового случая, то есть обязательств, вытекающих из страхования, так и 

иных случаев, которые могут быть предусмотрены законодательством в целом. Относиться к 

такой позиции, несомненно, можно по-разному. К примеру, некоторые авторы утверждают, 

что расширенное толкование п. 4 ст. 931 ГК РФ ошибочно, поскольку из буквального толко-

вания следует, что положения данной статьи закрепляют исключительно право потерпевшего 

на обращение с требованиями к страховщику, которое он по общим правилам должен был 

предъявить причинителю вреда [7, с. 7]. 

Такая позиция не является распространенной в правовой доктрине, и с ней согласны 

далеко не все цивилисты. 

Садиков О. В. толкует вышеуказанную норму как своего рода возможность ограничить 

права выгодоприобретателя, поскольку в таком случае он вправе предъявить свое требование 

непосредственно к страховщику лишь в случаях, которые напрямую закреплены в п. 4 ст. 931 

ГК РФ, соответственно при их отсутствии к страховщику вправе обратиться лишь сам страхо-

ватель [8, с. 7]. 

На основании рассмотренных аргументов, каждая из представленных точек зрения яв-

ляется достаточно логичной и обоснованной. 

В рамках данного исследования нами были приведены наиболее интересные, на наш 

взгляд, мнения и теории, отраженные в правовой доктрине. Изучив мнения различных авторов 

можно прийти к однозначному выводу о том, что вопрос соотношения деликтных и страховых 

обязательств, на сегодняшний день, не является исследованным в должной мере, отсюда и от-

сутствие единого подхода к соотношению рассматриваемых понятий. 
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Необходимо отметить, что исследуемое нами правоотношение по наступлению ответ-

ственности юридического лица за вред, причиненный его работником, является деликтным 

обязательством, так как предпосылкой его возникновения является причинение вреда. Фор-

мулируя общие основания ответственности за причинение вреда, Гражданский кодекс  РФ 

(далее – ГК РФ) устанавливает принцип полного возмещения вреда, причиненного личности 

или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица, как правило, лицом, при-

чинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ) [1]. Обязанность возмещения вреда может быть возло-

жена на лицо, не являющееся его причинителем, только в случаях, предусмотренных зако-

ном [2, с. 240]. Как раз таким случаем и выступает рассматриваемая нами гражданско-пра-

вовая ответственность юридического лица за вред, причиненный его работником . 

Общее правило и специфика рассматриваемого нами деликтного обязательства сво-

дятся к положению ст. 1068 ГК РФ, в силу которого юридическое лицо либо гражданин воз-

мещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должност-

ных) обязанностей [1]. В силу того, что предметом нашего исследования выступает ответ-

ственность именно юридического лица, а не гражданина, т. е. индивидуального предпринима-

теля, при проведении исследования и анализе положений ст. 1068 ГК РФ мы ограничимся рас-

смотрением специфики ответственности только юридических лиц. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что ответственность за 

вред, причиненный работником, несет работодатель, которым в рассматриваемом нами пра-

воотношении выступает юридическое лицо. Работодатель выступает должником по деликт-

ному обязательству и одновременно кредитором в регрессном обязательстве: обладает правом 

требования к непосредственному виновнику о возмещении выплаченных сумм. Для правиль-

ной оценки действий работника, причинившего вред, и установления характера отношений 

работника и работодателя необходимо учитывать приоритет норм трудового законодатель-

ства [3]. 

Необходимо отметить, что ст. 1068 ГК РФ исходит из того, что действия работника, 

осуществляемые под контролем и по заданию работодателя, с точки зрения правоотношений 

воспринимаются как действия самого юридического лица. Иными словами, если работник, 

выполняя свои служебные обязанности, своими действиями допустил причинение вреда, то 

для потерпевшего такой вред будет причинен юридическим лицом. На основании чего основ-

ной задачей потерпевшей стороны выступает необходимость доказывания принадлежности 

виновного в причинении вреда гражданина в качестве работника к конкретной организации. 

В связи с чем перед нами возникает задача определения категории «работник» применимо к 

рассматриваемому нами правоотношению. 

В соответствии с положением ст. 1068 ГК РФ правила, регулирующие данный вид де-

ликтной ответственности, распространяются на следующих лиц: а) граждан, выполняющих 

работу на основании трудового договора (контракта); б) граждан, выполняющих работу по 

гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действо-

вать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем 

за безопасным ведением работ [1]. 

Как мы можем отметить, положения о данном виде обязательств и, как следствие, о 

гражданско-правовой ответственности юридического лица, распространяются на ограничен-
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ный круг лиц, обладающих определенными законодателем признаками. Такими лицами явля-

ются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), т. е. непо-

средственно работники юридического лица, которые при причинении вреда осуществляли 

свои трудовые обязанности на основании правоотношений, возникающих между такими граж-

данами и юридическим лицом вследствие заключения трудового договора. 

Работником признается физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо-

тодателем (ст. 20 Трудового кодекса РФ) [4]. В свою очередь, под трудовыми отношениями 

понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соот-

ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес-

печении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором 

(ст. 15 Трудового кодекса РФ) [4]. Абзац второй п. 1 ст. 1068 ГК РФ содержит логичное ука-

зание на то, что применительно к правилам, предусмотренным главой  59 ГК РФ, работни-

ками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (кон-

тракта) [1]. 

Второй категорией лиц, к которой применяются положения 1068 статьи ГК РФ, высту-

пают граждане, выполняющие определенную работу на основании гражданско-правового до-

говора по заданию юридического лица, то есть в данном случае правоотношения между граж-

данином и юридическим лицом возникают не в силу трудового договора, а на основании граж-

данско-правового договора (договор о выполнении работ, договор об оказании услуг) [1]. То 

есть, в данном случае законодатель выходит за пределы закрепленного в Трудовом кодексе РФ 

определения работника, указывая, что применительно к правилам, предусмотренным гла-

вой 59 ГК РФ, работниками признаются также граждане, выполняющие работу по граждан-

ско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по 

заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за без-

опасным ведением работ.  

Данная норма не противоречит упомянутой ранее ст. 15 Трудового кодекса РФ, со-

гласно которой заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих тру-

довые отношения между работником и работодателем, не допускается. Само по себе заключе-

ние с физическим лицом гражданско-правового договора, в соответствии с которым указанное 

лицо действует по заданию своего контрагента и под его контролем за безопасным ведением 

работ, не свидетельствует о том, что между сторонами такого договора сложились трудовые 

отношения [5, с. 21-22]. Но можно сделать вывод, что для установления ответственности за 

вред, причиненный работником, законодатель в 1068 статье ГК РФ приравнивает по значимо-

сти отношения, возникшие на основании гражданско-правового договора, к трудовым отно-

шениям и, на основании этого расширяет категорию «работник» исполнителем работ по граж-

данско-правовому договору. 
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Таким образом, основным условием наступления ответственности юридического лица 

за вред, причиненный его работником, выступает наличие правоотношений между граждани-

ном и юридическим лицом, особенности существования которых закреплены либо в трудовом, 

либо в гражданско-правовом договоре, при этом, во втором случае, должны быть выполнены 

одновременно два условия: во-первых, лица действовали или должны были действовать по 

заданию данного юридического лица и, во-вторых, таким юридическим лицом должен обес-

печиваться контроль за безопасным ведением работ. 

Судебная практика зачастую складывается таким образом, что юридическому лицу 

практически невозможно избежать ответственности за совершенные его сотрудниками дея-

ния. Например, в случае, когда сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 

пострадавшего лица, были распространены работником в связи с осуществлением професси-

ональной деятельности от имени организации, в которой он работает (например, в служебной 

характеристике), надлежащим ответчиком в соответствии со ст. 1068 ГК РФ является юриди-

ческое лицо, работником которого распространены такие сведения [6]. 

Таким образом, следует отметить, что согласно гражданскому законодательству Рос-

сийской Федерации и сложившейся судебной практике юридическое лицо возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязан-

ностей. Для исключения ответственности по ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо должно дока-

зать, что совершенное правонарушение совершено не его работником либо не в рамках испол-

нения трудовых (служебных, должностных) обязанностей, а в своих личных целях. 

Абрамян Т. А. подчеркивает, что такого рода конструкция необходима для максималь-

ного возмещения имеющегося ущерба и является дополнительной гарантией для всех постра-

давших от работников организации лиц, которые вправе рассчитывать не только на возмеще-

ние со стороны физических лиц, но и организаций, в которых правонарушитель работает в 

соответствии с условиями, указанными в ст. 1068 ГК РФ [7, с. 12-13]. С указанным мнением 

невозможно не согласиться, так как такого рода ответственность не всегда позволяет потер-

певшей стороне восстановить нарушенные права и имущественное положения в силу недоста-

точности материальных средств у работника. В связи с чем представляется верным привлече-

ние законодателем к ответственности работодателя-юридического лица. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ос-

новными условиями возникновения у юридического лица ответственности за вред, причинен-

ный его работником, выступают следующие факторы: во-первых, наличие у виновного в при-

чинении вреда субъекта статуса работника юридического лица, что подтверждается наличием 

заключенного трудового договора между таким гражданином и работодателем, либо наличием 

гражданско-правового договора с лицом, не являющимся работником такого юридического 

лица, но действующего по заданию юридического лица и под его контролем; во-вторых, дей-

ствия виновного субъекта, будь то работник самой организации или исполнитель по граждан-

ско-правовому договору, должны быть направлены на достижение целей юридического лица, 

либо способствовать их достижению или нормальному хозяйственному обороту организации, 

то есть действия виновного субъекта должны быть связаны с волей его работодателя, который 

будет нести ответственность за причиненный таким субъектом ущерб. 
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Российское законодательство признает свободу завещания, в соответствии с которым 

каждый гражданин свободен в волеизъявлении при написании завещания. При этом законода-

тель предусматривает и некоторое ограничение в данном случае для наследодателя в виде обя-

зательной доли в наследстве. Правило об обязательной доле проявляется в тех нормах закона, 

которые, несмотря на свободу завещания, запрещают лишать наследства лиц, оказавшихся по 

состоянию здоровья или же по возрасту нетрудоспособными [1, с. 284-286.]. 

http://удк.xyz/
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Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, 

определен в п. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязательные наслед-

ники наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы по закону, если бы не было 

завещания. Данное право должно быть удовлетворено из незавещанной части наследственного 

имущества [2]. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, 

если остального наследства не хватает для выплаты этой доли. 

Многие задаются вопросом: не нарушается ли право завещателя на свободу волеизъяв-

ления. Наследодатель мог при составлении завещания не включить в него необходимых 

наследников, поскольку находился с ними не в самых лучших отношениях или понимал, что 

материально они не нуждаются в этом. Так, например, есть люди, достигшие пенсионного воз-

раста, которые без особой необходимости продолжают работать. Их пенсии и заработные 

платы позволяют им жить в достатке. В таком случае, наследникам по завещанию следует 

идти в суд и требовать уменьшения обязательной доли. Право наследника на обязательную 

долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов [3] путем при-

менения п. 4 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ. 

Несмотря на видимую, на первый взгляд, простоту, данный аспект права порождает 

множество сложностей на практике. 

Одной из распространенных проблем является правильное определение размера обяза-

тельной доли, исходя из стоимости наследственной массы. Так, например, затруднительно 

определить стоимость предметов домашнего обихода и обстановки. Они есть в доме у каж-

дого, однако стоимость их может очень сильно отличаться. Если нотариусом не производится 

опись в порядке принятия мер к охране имущества наследственного характера [4, с. 22-23], 

что на практике является очень редким явлением, то свидетельство о праве на данное наслед-

ство не выдается. Поэтому иногда игнорирование этого имущества может привести к искаже-

нию точной картины о составе наследственной массы и, как следствие, неправильному опре-

делению размера обязательной доли. 

Процедура расчета доли необходимых наследников может также сопровождаться опре-

деленными трудностями. В некоторых ситуациях нотариусу сложно определить объем наслед-

ства, так как помимо завещанного имущества есть и незавещанное, наличие которого устано-

вить не всегда просто. В первую очередь для расчета обязательной доли необходимо знать 

весь перечень имущества, его оценку и количество наследников по закону. Эти все сведения 

нотариус получает из таких источников как непосредственное общение с завещателем, с его 

наследниками, через ознакомление с документами завещателя и др. Наследники по завещанию 

в таком случае могут не предоставить нотариусу информации об имеющихся обязательных 

наследников из корыстных побуждений. 

Однако возможно, что даже после выдачи свидетельств и всей проделанной нотари-

усом работы, будет обнаружено имущество, входящее в наследственную массу, которое при 

расчете доли обязательного характера не учитывалось. Для того чтобы на практике не столк-

нуться с подобной ситуацией, можно предупредить наследника по завещанию о такой возмож-

ности и истребовать в форме любого характера его согласие на выдачу свидетельства о праве 

на наследство на данное имущество обязательному наследнику или всем наследникам по за-

кону [4, с. 24]. 
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Актуальным в настоящее время является вопрос о возможности наследодателя распо-

рядиться органами тканями собственного организма после смерти. Если предположить, что 

законодатель может включить их в наследственную массу, то будет затруднительно оценить 

такое наследственное имущество и как следствие будет сложно определить размер обязатель-

ной доли. Некоторые российские ученые, одним из которых С. С. Шевчук, считают, что при 

отделении от организма органы становятся самостоятельными предметами материального 

мира, обладающими совокупностью свойств, способных удовлетворять определенные потреб-

ности [5, с. 21]. 

В мировой практике также нет определенности по данному вопросу. В законодатель-

стве США, например, ткани и органы человека закреплены как объекты гражданско-правового 

оборота и могут перейти к ближайшим родственникам наследодателя как право на тело умер-

шего. В законодательной практике Франции есть возможность завещать свои части тела, ткани 

и органы, но в данном случае они не могут быть включены в наследственную массу. Примером 

будет служить история Франца Йозефа Галя, которые решил завещать свой череп Лаборато-

рии Парижа для пополнения анатомической коллекции. На данное «имущество» обязательные 

наследники умершего не могли претендовать, поскольку в состав наследства оно не было 

включено. Российское же законодательство на данный момент этот вопрос никак не регули-

рует. 

Можно лишь предположить, что признание отделенных от организма органов и тканей 

может повлечь необоснованное вовлечение их в гражданский оборот. По этой причине распо-

ряжаться своими органами и тканями на случай смерти целесообразнее посредством инсти-

тута завещательного возложения, в силу общеполезности целей. Они не должны подлежать 

оценке, включаться в наследственную долю соответственно, не принимаются во внимание при 

расчете обязательной доли. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что российское законо-

дательство закрепило за обязательными наследниками право, защищающее их от игнорирова-

ния со стороны завещателя. Однако не всегда необходимые наследники нуждаются в наследу-

емом имуществе больше чем лица, указанные в завещании, в связи с чем, она может быть 

уменьшена судом. Возникает также множество сложностей, которые затрудняют выделение 

обязательной доли из общей наследственной массы. Наличие подобных проблем требует от 

российского законодательства усовершенствования отдельных положений наследственного 

права. 
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Регулирование отношений в сфере морской перевозки и торговли первоначально бази-

ровалось на нормах-обычаях. Несмотря на то, что в настоящее время эта сфера в большинстве 

своем регулируется международными соглашениями и внутригосударственным правом, обы-

чаи продолжают играть значительную роль в рассматриваемой области. Среди международ-

ных актов подобного характера широко применяются правила Инкотермс, принципы 

УНИДРУА и Йорк-Антверпенские правила об общей аварии. Перечисленные нормативы об-

разуют, т. н. lex mercatoria martima, т. е. обычаи морской торговли. 

Особую роль в указанной иерархии занимают обычаи морских портов, на это специ-

ально указывается в «Инкотермс 2020», в котором установлено, что продавцу необходимо 

принимать во внимание свод обычаев порта отгрузки товара при его доставке к судну. В оте-

чественном законодательстве такого рода нормативный источник впервые был упомянут в 

п. 2. ст. 129 Кодекса торгового мореплавания РФ (далее КТМ РФ) [1]. Однако, легальное опре-

деление подобным правилам дано только в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ «О морских портах в РФ») [2]. 

В этой правовой норме было закреплено, что обычаи морского порта представляют собой пра-

вила поведения, сложившиеся и широко применяемые при оказании услуг в морском порту и 

не предусмотренные законодательством Российской Федерации. Указанное определение со-

гласуется с п. 1 ст. 5 Гражданского кодекса РФ, где под обычаем понимается «сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не 

предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе». Следовательно, дефиниции «обычай» и «обычай морского 

порта» соотносятся как родовое и видовое понятия и имеют неправовой характер, т.е. испол-

няются сторонами на основе их добровольного подчинения этим правилам. В этом вопросе 

мы бы согласились с Н. А. Сорокиной, которая замечает, что «портовые обычаи формально 

лежат вне норм государственного регулирования» [3, с. 16]. Более того, в п. 2 и 3 ст. 3 ФЗ 

«О морских портах в РФ» установлено, что такого рода нормативный источник проходит про-

цедуру свидетельствования в Торгово-промышленной палате РФ (далее – ТПП РФ), и он не 

должен противоречить Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права, международным договорам Российской Федерации и иным отечественным норма-

тивным правовым актам. 

Таким образом, законодатель с одной стороны разрешил многолетний спор о том, что 

рассматриваемая группа правил, все-таки является обычаями, а не обыкновениями, как это 

указывали некоторые правоведы [4]. А с другой стороны, был определен порядок легитима-

ции (легализации) обычаев морского порта через ТПП РФ, в том числе, сфера и порядок их 

действия. 

И здесь становиться видимым, что рассматриваемые нормативы явно конкурируют с 

различными действующими в порту нормативно правовыми актами, как-то – обязательные 

постановления в морском порту; правила плавания и стоянки судов в морских портах и на 

подходах к ним; правила оказания услуг в морском порту и т. п. В силу особого статуса обы-

чаев морского порта, как нормативного источника, область их действия должна распростра-

consultantplus://offline/ref=E3F559927E7F4C97AEF05127008FB89266BE854857EFB36C57F32F99B1DDDCFED557D761E6BFC96D2B18DBxAV9R
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няться на отношения, которые не урегулированы нормами права, и это, как правило, или опре-

деленные особенности функционирования того или иного порта, или восполненные обычаями 

пробелы в правовых нормах в сфере торгового мореплавания. 

Первую группы норм хорошо характеризуют Обычаи морского порта Новороссийск, 

специализацией которого является экспорт нефти и контейнерные перевозки. Именно по-

этому, там особо урегулированы порядок действий оператора морского терминала при под-

ходе нефтеналивного судна; правила обработки танкеров в специализированном нефтеприем-

ном терминале; обслуживание в этом ключе железнодорожного и автотранспорта; хранение и 

размещение грузов в контейнерах и т. п. [5]. 

Аналогично в порту Клайдпорт (Великобритания), специализацией которого является 

перевалка зерна, обычаями определены особенности работа порта по его загрузке и разгрузке 

в суда, порядок хранения зерновых культур и привлечения к работе крановых и грейферных 

погрузчиков, оказания лоцманских и хозяйственных услуг [6]. 

Согласно обычаям порта Портоферрайо (Италия), рейд не является рабочей зоной, суда 

компаний, субсидируемых государством, пользуются приоритетом перед любыми другими 

плавучими средствами в швартовке у причалов или пристаней, а официальным праздничным 

днем считается день Святого покровителя Сан Кристино, приходящийся на 29 апреля каждого 

года. В порту Ливорно (Италия) внешняя гавань порта также не является штатной рабочей 

зоной, но может быть использована для обработки судна по договоренности между судном и 

грузовладельцем. Расходы по зачистке палубного пространства и грузовых помещений судна 

после приема грузов оплачиваются за счет грузополучателей в отличие от других портов, а 

22 мая – день Святой покровительницы Иулии Карфагенской, также считается праздничным 

для всех портовых служб [7, с. 75; 8]. Правила работы морского порта г. Стамбул (Турция) 

особо регулируют особенности полета в зоне морского порта гидросамолетов и обеспечение 

транспортировки опасных грузов, и преодоление чрезвычайных ситуаций, связанных с такой 

перевозкой [9]. 

Вторая группа норм обычаев, как мы уже указывали выше, связана с устранением про-

белов действующего законодательства в области: оказания услуг по погрузке, разгрузке, хра-

нении грузов, морской буксировки, лоцманских и сюрвейрских услуг и обслуживание судов 

как транспортного средства (ремонт, энергоснабжение, организация питания и т. д.), установ-

ление мер ответственности. 

В этом плане показательными являются обычаи Архангельского, Анадырьского и 

Владивостокского морских портов, в которых однообразно восполнен пробел об ответствен-

ности порта перед судовладельцем за повреждение судна. Так, в п. 6.17 Обычаев морского 

порта Владивосток, установлено, что «порт несет ответственность перед судовладельцем за 

повреждение судна, произошедшее по вине Общества, подтвержденное актом, за приемку 

груза с оформлением соответствующего рапорта (тальманской расписки), подписанным пе-

ревозчиком и Портом, за выполнение условий договоров по перегрузке, складированию и 

хранению грузов, выполнению транспортных услуг, обслуживанию судов и транспортных 

средств, организационно-хозяйственным услугам, за виновное повреждение или утерю груза 

в порядке и размерах, установленных договорами с Заказчиками». Подобное правило зафик-

сировано и в п. 9.1 Обычаев Анадырского морского порта: «Порт ответственен перед судо-
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владельцем за повреждение судна, произошедшее по вине порта, подтвержденное актом, со-

ставленным с обязательным участием представителей порта и судовладельца в течение 

смены, в которой произошло повреждение, но не позднее отхода судна» [7, с. 80]. 

Таким образом, резюмирую вышеизложенное можно констатировать, что с принятием 

Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации» в 

России сложилась стройная и полная система нормативного регулирования морских портов 

как субъектов хозяйственной деятельности. Причем, законодатель, понимая, что нормы закона 

объективно не смогут охватить все сферы функционирования такого рода участников эконо-

мического оборота, на основе обычаев предоставил им возможность самостоятельно регла-

ментировать и особенности их работы, и пробелы, содержащиеся в действующем законода-

тельстве. Такого рода положение делает эти нормативы схожими с локальными актами, но 

законодатель в ст. 3 указанного закона, однозначно назвал их обычаями морского порта, раз-

решив, таким образом, спор о правовой природе этих правил. Успешность подобного подхода 

была апробирована и временем, и тем, что некоторые страны СНГ воспользовались норматив-

ным опытом России в этой области. Так, в Республике Азербайджан 18.04.2014 принят Закон 

Азербайджанской Республики «О морских портах», где также вводятся в оборот обычаи мор-

ских портов, как регуляторы их деятельности [10]. 
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Нормативная основа 

Судья, будучи должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осу-

ществлению правосудия, при рассмотрении и разрешении гражданских дел обязан точно со-

блюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

При рассмотрении и разрешении гражданских дел, связанных с предоставлением меди-

цинских услуг, судьи руководствуются следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.; 

- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994; 

- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 01.07.1999; 

- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

от 07.07.2020; 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31.10.2015 (далее – 

ГПК РФ); 
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- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 

(Налоговый кодекс)» от 25.12.2017; 

- Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 04.05.2010; 

- Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О практике 

применения судами законодательства о защите прав потребителей» от 25.07.1996. 

Следует отметить, что судьи не ограничиваются вышеуказанными актами. Они приме-

няют еще нормативные правовые акты Правительства Республики Казахстан, министерств и 

ведомств, местных представительных и исполнительных органов, но только если они не огра-

ничивают права потребителей и не снижают гарантии их защиты по сравнению с установлен-

ными Конституцией, кодексами и законами Республики Казахстан. 

Кроме того, судопроизводство в судах по делам данной категории, в которых участ-

вуют иностранные лица, осуществляется в соответствии с национальным законодательством 

и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Объект и субъекты правоотношений 

Объектом оказания медицинских услуг выступают медицинские услуги, оказываемые 

физическими и юридическими лицами. Медицинские услуги – действия субъектов здраво-

охранения, имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную и 

паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку [1]. 

Субъектами правоотношений в сфере медицинских услуг выступают организации 

здравоохранения, физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой и 

фармацевтической деятельностью, с одной стороны, как оказывающие эти услуги, и 

потребители, с другой стороны, как принимающие эти услуги. Потребитель – физическое 

лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) 

использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [2]. 

Следует отличать работников, которые находятся в трудовых отношениях с 

работодателем,  являющимся субъектом правоотношения в сфере медицинских услуг. То есть, 

при ситуации когда в клинике у потребителя возникает претензия к качеству медицинских 

услуг, оказанных конкретным специалистом этой клиники, то стороной в правоотношениях с 

потребителем будет выступать сама клиника как юридическое лицо, а не его медработник. 

Надо отметить, что отношения с участием потребителей, их права и обязанности, 

порядок реализации и защиты этих прав, а также права и обязанности исполнителей 

медицинских услуг, кроме Закона РК «О защите прав потребителей», регулируются 

Гражданским кодексом РК и не противоречащими ему иными законодательными и 

нормативными актами, а также договорами и иными сделками, предусмотренными 

законодательством или не противоречащими ему [3]. 

Подсудность 

Подсудность спора по данной категории дел определяется в соответствии с правилами 

ГПК РК [4]. Согласно ч. 9 ст. 30 ГПК РК иски о защите прав потребителей могут быть предъ-

явлены по месту жительства истца либо по месту заключения или исполнения договора. То 

есть, подсудность определяется по выбору истца, который руководствуясь принципом диспо-

зитивности гражданского судопроизводства вправе выбрать место рассмотрения дела. 

В то же время положения ГПК РК и Закона РК «О защите прав потребителей» не ис-

ключают возможности применения договорной подсудности, если стороны указали подсуд-

ность спора в двухстороннем договоре об оказании медицинских услуг. 
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Виды исков 

В порядке гражданского судопроизводства могут быть поданы и рассмотрены иски о 

признании (медицинских услуг некачественной) и о присуждении (взыскании задолженности, 

материального ущерба, возмещении морального вреда). Однако иски о признании дей-

ствий (решений) государственной организации здравоохранения (должностного лица) неза-

конными подлежать рассмотрению в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

об административном судопроизводстве (административный иск) [5]. 

Можно отметить, что из года в год, с увеличением количества субъектов, оказывающих 

медицинские услуги, в том числе повышением качества таких услуг, споры, рассматриваемые 

в судебном порядке, уменьшаются. К тому же числу факторов, повлиявших на это можно вы-

делить, во-первых, перевод дел категории из гражданского (особого искового производства) в 

административное судопроизводство, во-вторых, расширение и развитие применения инсти-

тута медиации в урегулировании споров. 

Приведем статистику по данной категории дел в разрезе последних трех лет (2019-

2021 гг.). 

В 2019 году: 

- суд первой инстанции – 10 дел, все завершены отказом в удовлетворении иска; 

- суд апелляционной инстанции – 5 дел, из них только 1 дело завершено частичным 

удовлетворением иска. 

В 2020 году: 

- суд первой инстанции – 6 дел, из них 1 дело удовлетворением иска и 1 дело – частич-

ным удовлетворением иска; 

- суд апелляционной инстанции – 5 дел, из них только 1 дело завершено частичным 

удовлетворением иска. 

В 2021 году (за 9 месяцев): 

- суд первой инстанции – 1 дело, завершено удовлетворением иска; 

- суд апелляционной инстанции – 1 дело, завершено отказом в удовлетворении иска [6]. 

Судебная практика  

Приведем пару примеров из судебной практики по видам исков данной категории 

гражданских дел. 

Иск о признании  медицинской услуги некачественной. 

Решением суда района Алтай ВКО исковые требования Лукиной Е. А. к КГП на ПХВ 

«Межрайонная больница района Алтай» УЗ ВКО о признании услуг некачественной оставлено 

без удовлетворения, в порядке апелляции судебная коллегия по гражданским делам 

областного суда ВКО оставила решение суда без изменений, апелляционную жалобу без 

удовлетворения [7]. 

Иск о присуждении: взыскании материального ущерба, возмещении морального 

вреда. 

Решением Рудненского городского суда Костанайской области исковые требования 

Афанасьевой Н. И. к ТОО «Желкуар» о взыскании материального ущерба в размере 

10 млн. тенге оставлено без удовлетворения, в порядке апелляции судебная коллегия по 

гражданским делам Костанайского областного суда оставила решение суда без изменений, 

апелляционную жалобу без удовлетворения [8]. 
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Указанная практика показывает, что у истца недостаточно доказательств для 

утверждения своих требований, доводов. В судебной практике большая часть дел завершается 

аналогичным образом. 

Особенности рассмотрения данной категории дел 

В завершение хотелось бы выделить следующие особенности рассмотрения данной ка-

тегории дел: 

- как правило, рассматриваются редко; 

- согласно статистике, дела завершаются решениями об отказе в удовлетворении иска; 

- требуется назначение судебно-медицинской экспертизы; 

- требуется получение заключения уполномоченного органа – территориального под-

разделения Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК; 

- лица, оказавшие медицинские услуги должны иметь разрешительный документ 

(лицензию); 

- как правило, в целях предупреждения повторения некачественного оказания 

медицинских услуг, судом выносится частное определение в адрес соответствующего 

медицинского учреждения. 
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Происходящие и происходившие в современном мире процессы социального, экономи-

ческого, духовного характера оказывали и оказывают влияние на политику той или иной 

страны. Говоря о политике, нельзя не сказать о такой важной составляющей – о политическом 

режиме. Политический режим является важным, потому что именно он определяет какими 

способами осуществляется власть, в какой степени власть и ее процессы открыты для граждан. 
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Политический режим остается дискуссионным аспектом формы государства. С одной 

стороны, теория формы государства давно изведана и в большинстве случаев политический 

режим включают в качестве третьего элемента формы государства. Но с другой стороны, спе-

циалисты в области теории государства и права спорят, стоит ли включать политический ре-

жим в форму государства, или достаточно остановиться на двух составляющих; форма прав-

ления и форма территориального устройства. Для ответа на данный вопрос нужно обратиться 

к теории. 

Доктор юридических наук Л. А. Морозова [1] считает, что форма государства раскры-

вает его внутреннюю организацию, порядок организации, образования, систему государствен-

ных органов и их характер, а также методы, способы и приемы, которые используются для 

деятельности государственных органов. Политический режим Л. А. Морозова определяет как 

более самостоятельный элемент формы государства, чем форма правления и форма государ-

ственного устройства. С помощью политического режима власть может изменить форму прав-

ления и форму государственного устройства. Приспособить форму государства к политиче-

ской ситуации или адаптировать ее под собственные интересы, не затрагивая даже при этом 

форму правления и форму государственного устройства. 

Профессоры Н. И. Матузов и А. В. Малько [2] считают, что форма государства – спо-

соб организации политической власти, который охватывает форму правления, форму государ-

ственного устройства и политический режим. Так же, Матузов и Малько определяют полити-

ческий режим как систему методов, приемов и средств осуществления политической власти.  

Кандидат юридических наук А. А. Шанин [3] считает, что политический режим не 

имеет прямой связи с формой государства, политический режим позиционируется как функ-

циональная сторона всей политической системы, а не одного ее элемента – государства. 

Кандидат юридических наук М. О. Кульков [4] считает, что для систематического 

представления о форме государства как структуры необходимо использовать системный под-

ход, который предполагает рассмотрение и изучение формы государства как троевидной си-

стемной категории юридической науки и выход этой классификации на ступень типологии. 

Соответственно, М. О. Кульков включает в форму государства три элемента: форму правле-

ния, форму государственного устройства и политический режим. 

С точки зрения профессора М. Н. Марченко [5] в форму государства входят три систем-

ных категории: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Государства, отличаясь своими типами, формами правления, формами государственного 

устройства, населением, уровнем экономики, политикой в целом, так же отличаются полити-

ческими режимами. Под политическим режимом М. Н. Марченко представляет совокупность 

способов и приемов функционирования государственной власти, которые используются стоя-

щими у власти лицами: группами, классами или слоями. Политический режим есть более ди-

намичный составной элемент формы государства, который точно реагирует на все наиболее 

важные процессы и перемены, происходящие в окружающей экономической, социальной, по-

литической среде. Политический режим в значительной мере придает индивидуальность 

форме государства. Профессор М. Н. Марченко цитирует тезис В. И. Ленина [6] как находя-

щиеся у власти лица, в частности буржуазия, вырабатывают две системы управления. Мар-

ченко М. Н. приводит данный тезис в пример для полноты раскрытия объяснения о том, по 

какой причине политический режим индивидуализирует форму государства, каким образом 
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политический режим придает характер той или иной стране, а так каким образом политиче-

ские режимы делятся на два основных вида. Тезис из полного собрания сочинений В. И. Ле-

нина: «во всех странах неизбежно вырабатывает две системы управления, два метода борьбы 

за свои интересы и отстаивание своего господства, причем эти два метода то сменяют друг 

друга, то переплетаются вместе в различных сочетаниях. Это, во-первых, метод насилия, ме-

тод отказа от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых и отживших 

учреждений, метод непримиримого отрицания реформ... Второй метод – метод "либерализма", 

шагов в сторону развития политических стран, в сторону реформ, уступок и т. д.». Таким, об-

разом, в зависимости от того, какой из данных способов осуществления политической власти 

в той или иной стране выступает главенствующим, различают два основных вида политиче-

ских режимов: авторитарный (он же антидемократический) и демократический (он же либе-

ральный). 

С моей точки зрения, для ответа на вопрос о включении политического режима в форму 

государства нужно провести параллель теории государства и права с философией. В филосо-

фии существуют три компонента: сущность, содержание и форма. Сущностью государства яв-

ляется организация власти, а сущность, в свою очередь, раскрывается в содержании. Содер-

жание государства заключается в наборе основных признаков, в историческом типе государ-

ства, который предопределяет функции государства и его механизм. Как уже было сказано 

ранее – политический режим – это способы и методы осуществления государственной власти. 

Соответственно, функции, которые находятся в содержании государства, раскрываются в по-

литическом режиме, а как известно из курса философии содержание раскрывается в форме. 

Значит, политический режим, раскрывая функции государства, находится в форме государ-

ства. 

Для полноты раскрытия данного аспекта обращусь к другим аспектам государства. Ме-

ханизм государства, как часть содержания, раскрывается в форме правления и форме государ-

ственного устройства, соответственно последние являются формами государства и с ними вза-

имодействует политический режим. Каким образом? Политический режим отражает методы 

осуществления власти, какими органами она будет осуществляться, кто будет главным в гос-

ударстве. Взаимодействие формы правления и формы государственного устройства с полити-

ческим режимом так же является причиной включения политического режима в форму госу-

дарства. Мы сказали о взаимодействии, т. е. один элемент взаимодействует с другим. Для де-

тализации рассмотрения данного аспекта стоит обратиться к истории. Так, например, демо-

кратический политический режим может сосуществовать с монархической формой правления 

(например, Великобритания). Или авторитарный и тоталитарный политический режим может 

существовать в республике (например, СССР во времена управления страной И. Сталиным и 

Н. Хрущевым). Именно политический режим определял в СССР доступность граждан в уча-

стии государственного управления, способы организации власти. В Великобритании же поли-

тический режим определяет форму монархии, поскольку именно политический режим трак-

тует способы и методы осуществления власти, доступ граждан в жизнь государственных ор-

ганов. Так же, демократический политический режим может существовать в республике 

(например, Российская Федерация). И опять же, политический режим определяет форму рес-

публики, поскольку от политического режима зависит каким образом государство будет осу-

ществлять свою власть и в какой мере будет давать своим граждан возможность участвовать 
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в политической жизни страны. Если затрагивать форму государственного устройства, то в 

унитарном государстве не может существовать демократического политического режима и де-

мократии, потому что в унитарном государстве все задачи центральный орган власти, находя-

щийся в столице государства, и данному органу подчиняются все остальные субъекты этого 

государства. Например, Российская Империя: в данном государстве все важные вопросы ре-

шал монарх, участие местного самоуправления в вопросах передачи власти, в способах ее осу-

ществления не требовалось. Так же, политический режим Российской империи влиял на опре-

деление формы монархии – монархия в это время была абсолютной. Но будет неверно точно 

утверждать, что в унитарном государстве не может быть демократического политического ре-

жима. Примером страны с унитарной формой государственного устройства и с демократиче-

ским политическим режимом опять же может служить Англия. 

Таким образом, можно считать, что форма государства является некоторой системой, 

которая состоит из трех взаимодействующих и дополняющих элементов (категорий). Тем са-

мым, исходя из всего вышеперечисленного, на основе анализа данных источников, можно 

утверждать, что политический режим является частью формы государства. 
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В настоящее время информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, стреми-

тельно развиваясь и совершенствуясь, приобрела важное значение во многих сферах обще-

ственной жизни, включая сферу гражданско-правового регулирования различного рода сде-

лок. Большой интерес к заключению сделок электронным способом, обусловлен, главным  

образом, тем обстоятельством, что способ получения товаров и услуг является наиболее 

быстрым и удобным даже в том случае, если стороны сделки находятся друг от друга на 

расстоянии. 

Если рассматривать особенности сделок, заключаемых в интернет-пространстве, то 

можно сделать вывод, что с правовой точки зрения признаки подобных сделок идентичны 

признакам сделок, которые заключаются традиционным способом. Как верно подчёркивает 

О. С. Майер, сделки, заключаемые в Интернете, равно как сделки, которые заключаются в ре-

альном мире, представляют собой согласование воли каждой из сторон для достижения кон-

кретного взаимно удовлетворительного результата (оказание какой-либо услуги, покупка или 

продажа товара и т. д.). Таким образом, как полагает автор, сделки в Интернете никоим обра-

зом не противоречат нормам гражданского законодательства о традиционных сделках. Кроме 

того, в действующем гражданском законодательстве не содержится прямого запрета на заклю-

чение сделок в интернет-пространстве [1, с. 76]. 

Положения ст. 159 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) 

позволяют сделать вывод, что законодатель допускает совершение в устной форме тех сделок, 

для которых отдельным соглашением или действующим законодательством не установлена 

письменная форма (простая письменная форма либо нотариальная). 

В настоящее время можно говорить о том, что технические средства связи развиваются 

настолько стремительным образом, что возрастает количество сделок, совершаемых в устной 

форме, в частности, наблюдается рост сделок, которые совершаются посредством использова-

ния компьютерных онлайн-программ связи либо путем проведения телефонных переговоров. 

Названные возможности совершения сделок позволяют сторонам, даже находясь территори-

ально на значительном расстоянии друг от друга, определять взаимовыгодные условия дого-

вора. Подобная ситуация, при которой стороны используют различные электронные средства 

коммуникации для того, чтобы достичь согласия по наиболее важным условиям заключаемого 

договора, не имеет никаких трудностей правового регулирования, поскольку в данном случае 

применяются нормы ГК РФ, относящиеся к обычным устным сделкам. 

Если рассматривать особенности письменной формы сделки, то можно сделать вывод 

о том, что специфика ее правового регулирования законодателем определяется в рамках 

ст. 160 ГК РФ. В данной правовой норме законодатель подчёркивает, что «сделка в письмен-

ной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содер-

жание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом 

уполномоченными ими лицами». Как подчёркивает Р. Ю. Березнев, сделки, заключаемые в 

письменной форме, в некоторых случаях могут быть совершены путем оформления элек-

тронного документа, который заверяется электронными подписями каждой из сто-

рон [3, с. 32]. 
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Статья 434 ГК РФ регулирует особенности формы договора. В ч. 2 ст. 434 ГК РФ зако-

нодатель устанавливает возможность заключения договора в письменной форме посредством 

составления одного документа (включая электронный документ), который должен быть под-

писан сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными. 

Анализ данной статьи позволяет сделать вывод о необходимости исследования особен-

ностей электронной цифровой подписи, специфика правового регулирования которой раскры-

вается в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [4]. В назван-

ном нормативном правовом акте раскрываются особенности правовых отношений, складыва-

ющихся в сфере использования электронных подписей при совершении различных граждан-

ско-правовых сделок. В ст. 2 Федерального закона «Об электронной подписи» законодатель 

определяет электронную подпись следующим образом: «информация в электронной форме, 

которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-

ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию». 

В ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» имеется указание на то, что 

электронный документ, который содержит подпись лица, произведенную квалифицированной 

электронной подписью, равносилен документу на бумажном носителе. 

Стоит заметить, что заключение сделок в интернет-пространстве, связано с некоторыми 

трудностями. Так, в частности, можно в качестве одного из проблемных моментов назвать 

проблему сохранения конфиденциальности информации, которая содержится в договоре, по-

скольку вся находящаяся в Интернете информация может стать объектом взлома злоумыш-

ленников. 

Помимо названной проблемы можно также обозначить сложность установления места 

заключения договора, который заключается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Данная проблема приобретает особую актуальность в тех случаях, когда между сто-

ронами возникли какие-либо разногласия, требующие судебного урегулирования. Таким об-

разом, неопределенность местоположения сторон заключаемого договора становится причи-

ной возникновения некоторых трудностей, особенно, проблем с применимым правом, а также 

трудностей с реальным исполнением обязательств [5, с. 43]. 

Также, назовем актуальную проблему доказуемости факта заключения договора, со-

хранности и неизменности данных, которые содержатся в таком договоре, а также установ-

ления факта того, что документ действительно исходит от стороны по договору. Таким об-

разом, в настоящее время немаловажной проблемой является сложность идентификации 

участников отношений в интернет-пространстве, установления достоверности различных 

фактов, связанных с договорами и вопросы доказуемости самого факта заключения договора 

в Интернете. 

Наконец, еще одной актуальной проблемой можно назвать отсутствие отдельного фе-

дерального закона, который бы на федеральном уровне разрешил имеющиеся противоречия и 

урегулировал порядок совершения сделок в интернет-пространстве. Представляется, что при-

нятие отдельного нормативного правового акта позволило бы разрешить многие трудности в 

анализируемой сфере. 
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Таким образом, подводя итог настоящего исследования выделим основные проблемы 

сделок, заключаемых в интернет-пространстве: 

- во-первых, проблема сохранения конфиденциальности информации, которая содер-

жится в договоре, поскольку вся находящаяся в Интернете информация может стать объектом 

взлома злоумышленников; 

- во-вторых, имеет место сложность установления места заключения договора, который 

заключается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Данная проблема при-

обретает особую актуальность в тех случаях, когда между сторонами возникли какие-либо 

разногласия, требующие судебного урегулирования; 

- в-третьих, сложность идентификации участников отношений в интернет-простран-

стве, установления достоверности различных фактов, связанных с договорами и вопросы до-

казуемости самого факта заключения договора в Интернете; 

- в-четвертых, отсутствие отдельного федерального закона, который бы на федераль-

ном уровне разрешил имеющиеся противоречия и урегулировал порядок совершения сделок 

в интернет-пространстве. 
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Реализацию любого субъективного права можно определить, как осуществление со-

ставляющих его содержание правомочий в целях реализации гарантированных им правовых 

интересов. Следует согласиться с Т. М. Резер, Е. В. Кузнецовой, М. А. Лихачевым [1, с. 9] с 

тем, что в этом смысле механизм реализации и защиты прав человека и гражданина представ-

ляет собой систему методов и инструментов осуществления того или иного права, организо-

ванных функционально и хронологически. По их мнению, такой механизм включает в себя 

нормативные и организационные средства. К числу нормативных средств они относят соот-

ветствующие положения законодательства и международного права, а к организационным 

средствам механизма реализации и защиты прав человека и гражданина – разного рода пуб-

личные институты и процессуальные приемы, используемые для такой защиты и реализации. 

По Уставу Всемирной организации здравоохранения здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов [2]. Такой же подход отражен и в российском законодательстве. 

В Российской Федерации основным нормативно-правовым актом, регулирующим пра-

вовые основы охраны здоровья граждан, является Конституция РФ 1993 г. [3]. Статья 7 Кон-

ституции РФ говорится об охране здоровья людей в Российской Федерации, ст. 41 закрепляет 

право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Также в данной статье идет речь 

о финансировании в Российской Федерации федеральных программ охраны и укрепления здо-

ровья населения, принятии мер по развитию государственной, муниципальной, частной си-

стем здравоохранения, поощрении деятельности, способствующей укреплению здоровья че-

ловека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологи-

ческому благополучию. А также об ответственности должностных лиц за сокрытие фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Помимо Конституции РФ 1993 г. деятельность органов государственной и муници-

пальной власти в данной сфере базируются на Федеральном законе «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ [4]. В соответствии со ст. 1, 

данный федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, и определяет: «1) правовые, организационные и экономи-

ческие основы охраны здоровья граждан; 2) права и обязанности человека и гражданина, от-

дельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 3) полно-

мочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в сфере охраны здоровья; 4) права и обязанности медицинских организаций, иных орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья; 5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических ра-

ботников». 

Согласно ст. 2 рассматриваемого федерального закона, охрана здоровья граждан – это 

«система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицин-

ского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осу-

ществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-

низациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 
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заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого чело-

века, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской по-

мощи». 

Были приняты и действуют множество федеральных законодательных норм, закрепля-

ющих и развивающих этот подход. Так, в 2000 г. был принят Федеральный закон «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ [5], направленный на регулирова-

ние отношений в сфере обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здо-

ровья человека. Согласно ст. 64 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ [6] лекарственные препараты, которые находятся в обращении на тер-

ритории нашей страны, подлежат мониторингу безопасности. Это направлено на выявление 

негативных последствий применения лекарственных средств. Мониторинг безопасности ле-

карственных препаратов в нашей стране осуществляет Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор). В ст. 18 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ сказано, что охрана окру-

жающей среды, безопасные условия труда, благоприятные условия труда, быта, отдыха, вос-

питания и обучения граждан, производство и реализация продуктов питания соответствую-

щего качества, качественные, безопасные и доступные лекарственные препараты, оказание 

доступной и качественной медицинской помощи являются элементами обеспечения права на 

охрану здоровья. 

Что касается реализации права на бесплатную медицинскую помощь, то она происхо-

дит в рамках программы обязательного медицинского страхования, которое является состав-

ной частью социального страхования. Основные принципы осуществления обязательного со-

циального страхования в Российской Федерации установлены Федеральным законом «Об ос-

новах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ [7]. 

Обязательное медицинское страхование выступает в качестве важнейшего элемента си-

стемы государственных гарантий обязательного медицинского страхования, и входит как в 

систему охраны здоровья, так и в систему социальной защиты (социального обеспечения) 

граждан. В ст. 7 данного закона при перечислении видов социальных страховых рисков назы-

вается и такой страховой риск, как «необходимость получения медицинской помощи», а в ст. 8 

в перечне страхового обеспечения по отдельным видам социального страхования указана и 

оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахованному 

лицу необходимой медицинской помощи. 

Основным законодательным актом, регламентирующим осуществление обязательного 

медицинского страхования в России, является Федеральный закон «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ [8]. 

В данном федеральном законе регламентированы вопросы документального, матери-

ального и организационного обеспечения медицинского страхования, определено правовое 

положение субъектов и участников обязательного медицинского страхования, содержание их 

прав и обязанностей, гарантии их реализации [9, с. 183]. Усиливаются гарантии прав застра-

хованных лиц при бесплатном получении медицинской помощи. Предусматривается меха-

низм реализации права граждан на свободный самостоятельный выбор страховой медицин-

ской организации, медицинского учреждения и врача. В нем выделены основные положения 

обязательного медицинского страхования. Так как оно является особым видом социального 
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страхования, то относится к вопросам социального обеспечения, а в силу того, что оно явля-

ется и медицинским страхованием – к вопросам здравоохранения. Что говорит о том, что ме-

дицинское страхование находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-

тов РФ. 

Для реализации Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ необходим массив подзаконных норматив-

ных правовых актов, которые позволяют обеспечить механизм реализации обязательного ме-

дицинского страхования. Ежегодно в нормативно-правовые акты, регулирующие систему обя-

зательного медицинского страхования в Российской Федерации, вносятся изменения с целью 

ее совершенствования. 

Именно государство является гарантом удовлетворения общественно необходимых по-

требностей граждан в охране здоровья и медицинской помощи вне зависимости от доходов. 

Основными направлениями развития государственного регулирования в этой сфере должны 

стать профилактика заболеваний и развитие страховой медицины, а источниками финансиро-

вания – федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований, а также 

негосударственные инвестиции. 

Проблемы, связанные с реализацией права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

оказывают большое влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. 

От решения проблем в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи зависит соци-

альная политика государства в целом. 
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В современной юридической литературе все чаще высказываются мнения о необходи-

мости изучения зарубежного опыта с целью рецепции правовых норм в сфере «восстанови-

тельного правосудия» [1, с. 27]. Не оспаривая достойности цели – увязать с общими началами 

мирового права казахстанскую юриспруденцию, считаем необходимым, учитывать нацио-

нальные основы и традиции, рассматриваемые в советский период в качестве патриархально-

феодальных пережитков, и приобретающие в настоящее время новое звучание. Подтвержде-

нием этому служат попытки возрождения судов аксакалов, направленных в первую очередь 

на примирение сторон. 

Легализации традиционных судов аксакалов в Казахстане предшествует обсуждение 

данной проблематики в научных кругах, среди общественности и на уровне высших государ-

ственных органов. 
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Основной целью, осуществляемой в Республики Казахстан правовой реформы, явля-

ется формирования национальной правовой системы. 

Представляется, что одним из основных принципов реформы должна быть преемствен-

ность правовой культуры. В этой связи фактором, который во многом может способствовать 

эффективности правовой реформы, следует признать учет и использования по мере возмож-

ности правового наследия казахского народа. В частности, при проведении судебно-правовой 

реформы, возможно, необходимо и изучение, и использование актуального в настоящее время 

опыта в недавнем прошлом важнейшего, традиционного казахского социально-правого инсти-

тута – суда биев. 

Реалии сегодняшнего дня намного отделяют нас от прошлого, но все же заставляют 

задуматься о некоторых ценностных сторонах института суда биев. На наш взгляд, правовые 

и морально-этические ценности этого суда вполне применимы в современном законодатель-

стве. При этом, конечно, мы далеки от идеализации «доброй старины» и предложений слепо 

перенести давние традиции в действующее законодательство. Тем не менее, представляется, 

что не будет лишним обращение к отдельным элементам процесса суда биев в современных 

условиях, приобретающих актуальность в настоящее время. 

Примирение и посредничество является исторически сложившимися институтами в Ка-

захстане, которые существовали с древних времен. Казахстанские исследователи (Зима-

нов С. З., Кенжалиев З. Ж., Алимжан К., Культелеев Т. М. и др.) отмечают, что судебная 

власть в казахской общине издревле осуществлялись судом биев, который удовлетворял по-

требности разрешения конфликтов в обществе того периода времени. Правосудие казахов вы-

ступало скорее как институт согласия и примирения, чем как институт применения права как 

такового. Отсутствие действительного механизма исполнения решений делало еще более не-

обходимым достижение согласия между сторонами, так как решение, основанное лишь на 

властных началах, рискует остаться бездейственным. Дух, характерный для традиционного 

общества, таков, что индивид, в пользу которого вынесено решение, может отказаться от того, 

чтобы оно было исполнено. В крупных межродовых делах, где от имени родов выступают бии 

обвинители и бии – защитники, судебное разбирательство строилось по принципам, приня-

тым, в учреждениях «кеңес» и «жүгініс». Однако до начала судебного разбирательства и ис-

следования доказательств по делу суд по традиции обязан был: а) предложить сторонам усло-

вия мировой сделки – «бітім», «береке»; б) возможность прощения, предания дела забвению, 

и тем самым разрешить дело миром без судебного разбирательства – «мəжіліс». Л.Баллюзек 

отмечал, что «суду всегда должно предшествовать непременно убеждение через посторонних, 

т. е. нейтральных для тяжущихся присутствующих тут же почетных лиц, чтобы тяжущиеся, 

как сыны одной народной семьи «казах» не предавались тяжбе, были друг другу по «возмож-

ности уступчивы…» ибо без взаимности невозможна сама жизнь. Если стороны не согласны 

на разрешение дела мирным путем, то слово оставалось за судом биев [2, с. 79]. 

Примирительные меры, применявшиеся и позднее в деятельности официальных судов 

биев, у некоторых авторов получили высокую оценку. Особенно положительно согласитель-

ные и примирительные процедуры оценивают зарубежные исследователи, поскольку прими-

рение сторон является краеугольным камнем разрешения всякого конфликта. Особенно ярко 

это проявляется в бийском судопроизводстве, где обращение бия к совести тяжущихся лиц и 

принципы согласия и примирения являются определяющими практически для каждого спора, 

разрешаемого судом биев. 
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Согласительные процедуры, применявшиеся и позднее в деятельности официальных 

судов биев, у некоторых авторов получили высокую оценку. 

В частности, И. Козлов утверждал, что обращение суда биев «к совести тяжущихся лиц 

и дух примирения» господствует почти в каждом разбирательстве биев [3, с. 99]. 

Обычное процессуальное право казахов и судебная практика влиятельных биев про-

шлого, знали различные приемы и способы разрешения тяжебных дел, конечной целью кото-

рых являлось склонить, заставит, либо «убедить» стороны в необходимости примирения – 

«бітім», «жарасу», «тоқтам» – разновидности мировых соглашений тяжущихся. К ним отно-

сятся следующие способы и приемы биев: а) во многих случаях дела не только маловажные, 

но и самые крупные: уголовные, родовые решались на «карындас» «по-братски»; б) на попо-

лам «жары-балу», «жартылай» – на половину, если по делу нет достаточно убедительных до-

казательств или улик, в) если бий или присягавшие со стороны ответчика, не уверены в неви-

новности и не находят достаточных оснований «защитить» его интересы, то были вправе по-

советовать преподнести истцу (с его согласия) «тарту» – повинную и закончить дело миром. 

При вынесении решения бии нередко пользовались различными символическими обрядами, 

нормами дедовских традиций, старинными правилами жизни общества. Например, «достык» 

– дружба. Этот обряд имел юридическое значение в сознании казахов того времени. Обряд 

дружбы совершался различным путем. В старину, в ратных боях, как свидетельствует матери-

алы архивов, стороны должны были обнять друг друга «через обнаженную саблю» или цело-

вали оружие давая обет дружбы. 

Нередко бии пользовались нормами и условиями обряда для сближения сторон на 

основе «тамыр» (товарищ). Судья предлагал сторонам, в отдельных случаях заставлял 

тяжущихся (с угрозой отказаться отдела или иными ухищрениями)обнятся,предлагал назвать 

друг-друга «дос-тамыр», «жек-жатым». 

Иногда бии предоставляли сторонам право на «калау». Право на «калау»сначало 

предоставлялось истцу,обвинителю, а затем ответчику, которому устанавливали отдаленный 

срок с тем расчетом, чтобы с течением некоторого времени стороны «остыли», забылись 

порывы вражды, местии смогли помириться. Расчет бия в этих случаях делалася на 

простодушие и широкую натуру кочевников. Часто осуществление права на «калау» или 

«колка» сторон (ответчика) откладывалось до родственных поминок- «ас», всеобщих 

пиршеств-«той», либо религиозных праздников «айт», где всякие тяжебные дела и иски могли 

прекращяться вмешательством более влиятельных племен, должностных лиц, официальных 

органов власти [4, с. 9]. 

Идеология казахского кочевого общества устроена так, что выражая особую роль 

«слова-красноречия» как важного инструмента жизнеобеспечения народа, наделяет этим ка-

чеством в первую очередь бию-судью. Она вместе с тем предъявляет к биям жесткие требова-

ния. Примером для них ставится случай, когда, как говорят: «Ердің құны екі ауыз сөзбен 

бітеді» – «Спор о штрафе (выкупе) за убийство мужчины можно решить двумя словами», – 

так поступали умные бии. Бии-судья, играя посредническую роль на судебном процессе, 

должен помнить о необходимости вынесения своего окончательного решения по делу. Об 

этом напоминает ему указание о том, что «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» – 

«Многословие должно закончиться кратким решением» Причем оно должно быть 

доказательным и убедительным, о чем напоминает ему другой следующей тезис «Тілмен 
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түйгенді, тіспен шеше алмас» – дословно: «Установленное словами не развязать зубами». 

Именно таким рассматривается постановление суда биев. 

Примечательно и то,что конечной целью правосудия биев,по господствующей 

идеологии средневекового кочевого общества казахов, является примирение и перемирие 

сторон, участвующих в суде, как бы ни были сложны и обострены их взаимоотношения. 

Существовала установочная норма «Даудың түбі-біту» – «Примирение есть цель и конец 

тяжбы» [5, с. 22]. 

Структура казахского общества (суд биев,власть султанов)продолжала сохранять 

былое значение до 1869 г., времени подписания Александром ІІ «Временного положения» об 

управлении степными областями и с распространением российского законодательства, когда 

в компетенции суда биев оставлены лишь семейно-брачные,мелкие иски и тяжбы [6, с. 94]. 

Помимо суда биев,третейское разбирательство существовало в Казахстане с 

конца XVIII по начало XX века в качестве самостоятельного вида разрешения правовых 

споров и претнзий без разграничения таковых на уголовно-прваовые и гражданско-правовые 

деликты. 

Следует отметить, что историко-теоретические основы согласительных процедур нахо-

дятся в обычном праве, и, по нашему мнению, пришло время использовать их на качественно 

новом уровне, гармонично интегрировав в современную правовую материю. Исторические ос-

новы согласительных (примирительных) процедур, по нашему мнению, должны определять 

принципы развития современного казахстанского права. Творчески используя нравственные 

основы и принципы достижения согласия и примирения в суде биев, представляется важным 

использовать их в правотворческой и правоприменительной практике развивающегося Казах-

станского государства и гражданского общества. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена изучению проблематики современного законодательства 

Российской Федерации в сфере обращения медицинских изделий. Отдельное внимание уделяется процедуре ре-

гистрации медицинских изделий в качестве примера, иллюстрирующего актуальность проблематики научного 

исследования. В научной статье отмечаются исторические аспекты рассмотрения проектов законов «О медицин-

ских изделиях». Автором данной научной работы на основании проведенного исследования выдвигаются пред-
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historical aspects of the consideration of draft laws «On medical devices». The author of this scientific work, based on 

the conducted research, puts forward proposals and recommendations for solving the identified problems of modern leg-

islation of the Russian Federation in the field of circulation of medical devices. 

Key words: medical devices, registration of medical devices, sphere of circulation, legislation, federal law, cir-
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В современной России на конституционном уровне закреплены основные положения 

по охране здоровья населения, и, соответственно, при оказании медицинской помощи чело-

веку затрагиваются его конституционные права, что указывает на значимость сферы обраще-

ния медицинских изделий в социуме. 

Основной проблематикой в сфере обеспечения граждан Российской Федерации медиз-

делиями является несовершенство нормативно-правовой базы в данной области, в том числе 

явный правой пробел, выраженный в отсутствии отдельного федерального закона, который бы 

регулировал общие положения оборота медицинских изделий, фиксировал основные понятия 

и устанавливал основополагающие принципы оборота медизделий. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации дей-

ствует множество нормативных правовых актов, которые регулируют отдельные правовые ас-

пекты обращения медизделий. Однако, как отмечают многие авторы правоведы, специлизиру-

ющие на проблематике медицинского права (например, Х. А. Расаева), в правоприменитель-

ной деятельности подобная ситуация все больше способствует тому, что сфера обращения ме-

дизделий становится не только более проблемной в практической деятельности, но и по-преж-

нему остается неурегулированной [1, с. 84]. 

На сегодняшний день, как выше было указано, нет единого Федерального закона, спе-

циально регулирующего сферу обращения медизделий. Несмотря на это, в ст. 38 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ раскрывается определение термина «медицинские изделия». Так, под медицин-

скими изделиями понимаются «любые инструменты, аппараты, приборы, материалы и прочие 

изделия, применяемые по отдельности или в сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, включая специальное программное обеспечение, необходимое для приме-

нения указанных изделий по назначению» [2]. 

Проанализировав легальное определение термина медизделий, можно отметить, что 

медизделия и их сфера обращения по своей структуре достаточно разнообразны и сложны, а 

также имеют специфический субъектный состав. Данное обстоятельство подкрепляет довод в 

необходимости правового урегулировании оборота медицинских изделий, поскольку данный 

вопрос непосредственно затрагивает интересы различного рода субъектов – от производите-

лей медицинских изделий до пациентов. 

Современное состояние системы здравоохранение таково, что прогрессирующая сфера 

обращения медицинских изделий обуславливает тот факт, что в практической деятельности 

данная сфера вызывает все больше вопросов, требующих правового разрешения. 

Одним из таких актуальных вопросов является процедура регистрации медицинских 

изделий, которая включает в себя сложную поэтапную процедуру, требующую от соответству-

ющих субъектов подобного рода правоотношений множества усилий и знаний в области ме-

дицинского права. 
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Необходимо особо выделить, что обращение медицинских изделий в течение уже мно-

гих лет регулируется преимущественно на уровне принимаемых множества подзаконных ак-

тов, и правовое урегулирование процедуры регистрации медицинских изделий является до-

статочно ярким тому подтверждением. 

Так, хотелось бы отметить одно из последних изменений в процедуре регистрации ме-

дицинских изделий, установленное Приказом Минздрава России от 30 августа 2021 г. № 885н 

(зарег. в Минюсте 12.11.2021). Согласно данному акту, с марта 2022 года изменятся правила 

испытаний медицинских изделий для целей их государственной регистрации. На период 

с 1 марта 2022 г. до 31 декабря 2026 г. будут установлены уже новые правила оценки соответ-

ствия медицинских изделий в формах технических/клинических испытаний и токсикологиче-

ских исследований – в целях их государственной регистрации. 

Документ подробно описывает новейшие формы оценок медицинских изделий и вклю-

чает в себя примерные формы соответствующих актов и заключений по результатам токсико-

логических исследований [3]. 

При осуществлении дальнейшей деятельности по усовершенствованию нормативно-

правового регулирования в сфере обращения медицинских изделий, нельзя не учитывать, что 

ранее уже были предприняты попытки разработки проектов отдельного федерального закона, 

который бы регулировал специфичную сферу обращения медицинских изделий.  

Авторами правоведами в юридической литературе (в частности, К. М. Коротковой, 

А. В. Шульминым, Е. А. Добрецовой) справедливо отмечалось, что вступление в силу подоб-

ного закона позволило бы усовершенствовать не столько процедуру регистрации медизделий, 

сколько повысить и усилить контроль над качеством и безопасностью медицинских изде-

лий [4, с. 80-81]. 

Однако, несмотря на это проект закона № 98055635-2 «О медицинских изделиях» был 

снят с рассмотрения спустя пару лет после его внесения в Государственную Думу. 

Подобная участь постигла и подготовленный проект федерального закона «Об обраще-

нии медицинских изделий» от 2012 г., сущность принятия которого позволила бы восполнить 

правовой пробел, заключающийся в отсутствии в Российской Федерации четких законода-

тельных рамок, которые бы регулировали обращение медицинских изделий, а также во внед-

рении современных медицинских технологий [5]. 

Тем не менее, данный законопроект так и не был внесен, и на сегодняшний день про-

блема отсутствия основополагающего законодательного акта о медизделиях представляется 

основной проблемой в сфере оборота медизделий. 

Подобный правовой пробел обуславливает тот факт, что в правовом поле, который ре-

гулирует сферу обращения медицинских изделий, существует множество коллизий между раз-

личными ведомственными актами по вопросам обращения медицинских изделий, отсутствует 

единая терминология, четкий и ясный порядок регистрации медицинских изделий. 

Современное состояние системы здравоохранение таково, что актуальность сферы об-

ращения медицинских изделий не ставится под сомнение. И как выше отмечалось, были 

предприняты попытки усовершенствования законодательства в сфере обращения медицин-

ских изделий путем принятия отдельного федерального закона о медицинских изделиях, спо-

собного разрешить множество возникающих в практической деятельности проблем, однако, 
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в конечном счете, положительных результатов на сегодняшний день в данном вопросе 

пока нет. 

Для устранения подобного рода проблематики предлагается принять в конечном итоге 

единый законопроект, который бы предусматривал регулирование обращения медицинских 

изделий на всех этапах и применялся бы ко всем отношениям, возникающим в связи с их об-

ращением. 

Подобного рода нормативный правовой акт обеспечил бы и применение единых правил 

установления требований к медицинским изделиям и их обращению, и единство методов ис-

следований медицинских изделий, и открытость, и доступность процессов их регистрации, а 

также многое другое, что в перспективе оказало бы положительный эффект на современное 

состояние системы здравоохранения Российской Федерации. 
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Дистанционный способ продажи товаров прочно вошел в нашу жизнь. Все большее ко-

личество потребителей предпочитает покупку товаров именно посредством сети Интернет на 

различных электронных площадках. Дистанционная реализация товаров становится все более 

привлекательной как для покупателей, так и для продавцов товаров и их производителей. 

Но в то же время данный способ продажи товаров имеет и свои недостатки. Это вызвано 

тем, что существующая на сегодняшний день правовая база дистанционной купли-продажи 

характеризуется пробелами в законодательстве, что влечет за собой трудности при регулиро-

вании отношений между субъектами договора купли-продажи. Главная проблема, с которой 

может столкнуться покупатель товара через Интернет, посредством телефонных или телеви-

зионных сетей - это несоответствие полученного товара с ожидаемым. Это в основном связано 

с тем, что дистанционно нельзя в полной мере оценить свойства и качество товара, даже при 

анализе его фотографий и описания, размещенных на сайте или в каталоге, а также отзывов 

других потребителей. В связи с этим защита прав потребителей при продаже товаров дистан-

ционным способом является актуальной. 

В юридической литературе нет единого мнения относительно дефиниции дистанцион-

ной торговли. 

Шелихов В. В. и Громова О. О. считают, что дистанционная торговля является «одной 

из форм внемагазинной розничной продажи товаров путем их рассылки и доставки по инди-

видуальным заказам покупателей по указанным ими адресам» [1, c. 4]. 

Величковский А. В. указывает на то, что одно из основных условий дистанционной 

купли-продажи - отсутствие у покупателя возможности непосредственно ознакомиться с про-

дукцией перед приобретением. Поэтому дистанционная торговля – это «любая реализация то-

вара, которая исключает возможность непосредственного ознакомления с продукцией и пря-

мое общение с продавцом» [2, c. 103]. 

По мнению Е. В. Авдейчиковой, дистанционная торговля – это сфера торговой деятель-

ности, при которой покупатель и продавец не вступают непосредственно в контакт между со-

бой при заключении договора купли-продажи и выборе товара, а процесс продажи осуществ-

ляется посредством дистанционных способов реализации: интернет-магазина, торговых авто-

матов, почтовых каталогов, телемагазина и того подобного [3, c. 104]. 

Тиме Я. считает, что дистанционной торговлей можно назвать любую форму рознич-

ной торговли продукцией для конечного потребления, при которой покупателю доставляется 

товар на дом или по месту работы, а не он забирает приобретенный товар у продавца [4, c. 10]. 

Общее во всех этих терминах то, что при покупке товара дистанционным способом по-

купатель до совершения покупки не может непосредственно осуществить взаимодействие с 

товаров. То есть не может посмотреть на сам объект торговли, только на его изображение, не 

может потрогать товар, попробовать, услышать его звучание, например, применительно к му-

зыкальным инструментам, испытать продукцию в работе или проверить каким-либо другим 

способом. Покупатель до приобретения товара знакомится только с его изображением и(или) 

описанием, предоставленным в письменной (в каталоге) или электронной форме. 

Отличие в приведенных терминах заключается в том, как потребителю получить свой 

товар. Одни исследователи указывают на то, что местом получения товара является дом или 

работа. Но в настоящее время товар можно получить и в пунктах выдачи заказов, а также в 

почтоматах (постаматах), что значительно увеличивает возможности получения приобретае-

мой продукции. При этом каждый потребитель может выбрать именно тот способ получения 

своего товара, который является для него наиболее удобным и быстрым. 
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В качестве основных признаков дистанционного способа торговли можно выделить 

следующие: осуществление купли-продажи товара вне стационарных мест торговли; обяза-

тельное наличие публичной оферты; доставка товара покупателю по месту требования; воз-

можность проведения расчетов с использованием электронных денег [5, с. 182]. 

Согласно п. 2 ст. 497 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), дистанционный спо-

соб продажи товаров предполагает, что договор розничной купли-продажи может быть заклю-

чен на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара по-

средством фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других), ката-

логов, буклетов, проспектов или иными способами, исключающими возможность при заклю-

чении такого договора непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образ-

цом товара [6]. 

Аналогичное определение рассматриваемого термина содержится в п. 1 ст. 26.1. За-

кона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [7]. 

Дискуссионным является вопрос о моменте заключения договора розничной купли-

продажи дистанционным способом. 

В п. 13 Правил продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по дого-

вору розничной купли-продажи Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 ука-

зывается, что договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи 

продавцом потребителю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждаю-

щего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения потребителя о намерении 

заключить договор розничной купли-продажи [8]. 

Чаще всего применительно к дистанционным договорам применяется ст. 433 ГК РФ [9]. 

Важно отметить, что при заключении договора дистанционной продажи продавец дол-

жен уведомить покупателя о сроке, в течение которого оферта будет продолжать действовать. 

Фактически такой срок приравнивается к сроку ознакомления покупателя с информацией о 

товаре, а также условиях его продажи. 

Согласно точке зрения М. А. Марчук, срок, в течение которого оферта действует, мо-

жет быть указан с точностью до минут [10, c. 39]. 

На практике потребители часто могут столкнуться с такой проблемой как продажа то-

вара ненадлежащего качества или не комплектного, что также относится и к покупке товаров 

дистанционным способом. 

В Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» подробно пропи-

саны права потребителя при обнаружении в товаре недостатков, сроки, в течение которых по-

требитель может предъявить требования в отношении недостатков товара, а также как недо-

статки товара должны быть устранены изготовителем, как производится замена товара ненад-

лежащего качества [7]. 

Таким образом, особенность продажи товаров дистанционным способом заключается в 

том, что покупатель лишен возможности непосредственного ознакомления с товаром и его 

образцом до момента его получения. У потребителя при покупке товара дистанционным спо-

собом есть большой выбор способов получения заказанного товара: в пункте выдачи, в почто-

мате (постамате), доставкой по месту жительства или работы. Это создает оптимально благо-

приятные условия получения приобретаемой продукции каждым потребителем. Оплата то-

вара чаще всего осуществляется безналичным способом, с помощью электронных денег, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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также упрощает процедуру приобретения товара. Вопрос о моменте заключения договора роз-

ничной купли-продажи дистанционным способом остается дискуссионным. Также потреби-

тели, которые заказывают товары дистанционно, могут столкнуться с несоответствием приоб-

ретенного товара с описанием и фото, которые были предоставлены продавцом на сайте или 

посредством телефонных и телевизионных сетей. Товар может быть ненадлежащего качества 

или не комплектным. Именно поэтому защита прав потребителей при продаже товаров ди-

станционным способом так важна и актуальна в настоящее время. 
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Аннотация. Проблемы современного общества, с которыми сталкивается современная студенческая мо-
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стью и нестабильностью. Социальные процессы, которые происходят в современном обществе, только усугуб-

ляют эти проблемы. Но наряду с социальными факторами, выступают и экономические, которые оказывают боль-

шое влияние на положение студенческой молодежи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, современное общество, социальные проблемы, глобальные 

проблемы, экономический кризис, безработица, трудоустройство, профессиональное образование. 

 

THE VIEW OF STUDENTS 'YOUTH ON THE PROBLEMS OF MODERN SOCIETY 

 

Karpova Svetlana Aleksandrovna, 

candidate of philosophical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of theory and history of state and law, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 
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Современное общество – это гармоничный, многогранный и многофункциональный 

организм, который имеет как положительные особенности, так сталкивается и с неизбежными 

проблемами. Если рассматривать современное общество с точки зрения глобализации, то и 

проблемы, с которыми сталкивается современное мировое сообщество, носят глобальный ха-

рактер. К таким проблемам можно отнести ухудшение экологического состояния нашей пла-

неты, перенаселение, проблема войны и мира. Чем больше накапливается таких проблем, тем 

быстрее начинается разрушение современного общества как духовное, так и физическое. 

Глобальные проблемы заставляют задумываться о будущем все прогрессивное сообще-

ство, но существуют проблемы, с которыми сталкиваются граждане конкретного государства 

и которые требуют непосредственного решения в конкретном обществе. В данной статье мы 

затронем социальные проблемы российского общества и проанализируем взгляд современной 

российской студенческой молодежи на решение этих проблем. 
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Студенческая молодежь – это передавая, наиболее активная часть российского обще-

ства, являющаяся мощным инновационным потенциалом государства. Но этим потенциалом 

нужно умело руководить и использовать, чтобы он имел конструктивную направленность. 

Если посмотреть на реалии современного общества, то можно увидеть, что студенче-

ская молодежь, как и все молодое поколение, сталкивается с различными социальными про-

блемами российского государства. К таким проблемам можно отнести: образование, трудо-

устройство, финансы, семья, социальное неравенство, жилье, то есть с чем сталкиваются сту-

денты в повседневной жизни. Но к не менее важным проблемам относятся наркомания, алко-

голизм, курение, проституция в молодежной среде.  

Все эти проблемы не новы для российского общества, они существовали и раньше. Но 

масштабы этих проблем были намного меньше. 

Получить профессиональное образование в начале XXI века было намного проще, чем 

сейчас. Современная школа поставлена в очень жесткие рамки различных показателей, таких, 

например, как результаты ЕГЭ. Учителя школ боятся брать на себя ответственность за резуль-

таты ЕГЭ и заставляют выпускников выбирать те дисциплины, которые кажутся им наиболее 

легкими, хотя они ограничивают возможности выпускников при поступлении в вузы. А неко-

торые учащиеся школ сразу получают установку, идти в техникумы, колледжи, училища, но 

не в 11 класс, тем самым перекрывая ребенку цель получения высшего образования. Для мно-

гих подростков такая установка оборачивается психологической травмой и дальнейшие по-

следствия этой травмы непредсказуемы. 

В связи с экономическим кризисом платежеспособность населения значительно умень-

шилась. Большинство выпускников школ не стремятся осуществить свою мечту в профессио-

нальном плане, а вынуждены выбирать колледжи и вузы где есть бюджетные места. Только 

небольшое количество выпускников может позволить себе уехать в крупные города для полу-

чения желаемого образования и дальнейшего трудоустройства. 

Опрос студенческой молодежи показал, что по окончании школы выпускники считают 

необходимым получение вузовского диплома для достижения жизненного успеха. При полу-

чении диплома бакалавра, выпускники вузов намерены продолжать свое образование в маги-

стратуре. Но также студенческая молодежь хотела бы получить несколько дипломов о высшем 

образовании. Есть мнение, что наличие нескольких специальностей позволяет быть более вос-

требованным на рынке труда и достичь более высокого уровня на социальной лестнице. 

Одной из последних тенденций в сфере образования является получение высшего об-

разования по заочной или очно-заочной формам обучения. Выпускники школ из-за низкого 

уровня благосостояния семьи вынуждены искать работу, трудоустраиваться для того чтобы 

оплачивать свое обучение в образовательных учреждениях и жить самостоятельно. 

Проблема образования порождает следующую, не менее важную проблему – жизнен-

ных приоритетов и ценностей. У современной студенческой молодежи, как и у всего молодого 

поколения, поменялся приоритет ценностей и жизненных установок. На первое место выходит 

материальная сторона жизни, а все остальные приоритеты уходят на второй план. Современ-

ная студенческая молодежь в свете напряженной экономической ситуации вынуждена совме-

щать учебу и работу, иногда даже ставя на первое место именно работу, а учебу откладывая 

на второй план. Это в первую очередь связано с тем, что молодежь стремится к самостоятель-

ности, экономической независимости, к накапливанию трудового опыта. Но не стоит забывать 
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и о другой стороне данной проблемы, невозможности родителей обеспечивать потребности 

повзрослевших детей. 

Молодое поколение очень рано ощущает на себе проблему социального неравенства. 

Эта дифференциация уже заметна в школе, когда дети начинают понимать, что российское 

общество делится на богатых и бедных, что между этими слоями населения существует огром-

ная пропасть. 

Современный российский социум можно разделить на три группы: 1) богатые, к кото-

рым относятся крупные бизнесмены, политики, деятели культуры и искусства; 2) средний 

класс, включающий высококвалифицированных специалистов, юристов, врачей, преподавате-

лей; 3) бедные слои населения, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Эконо-

мическая нестабильность в современном обществе привела к тому, что значительная часть 

граждан живет на грани или за чертой бедности. 

Анализируя сложившуюся экономическую ситуацию в стране, студенческая молодежь 

понимает, что для достижения экономического благополучия нужно иметь работу с хорошей 

заработной платой и возможностями профессионального роста. Если посмотреть на современ-

ную студенческую молодежь, то она предпочитает профессии, связанные с финансовой дея-

тельностью, юриспруденцией, гостиничным и ресторанным бизнесом, торговлей, то есть те 

сферы, где можно иметь не только основной, но и дополнительный заработок. А промышлен-

ные предприятия молодежь не интересуют, и это может привести к кризису кадров в данном 

секторе экономики. 

Очередной проблемой, с которой сталкивается студенческая молодежь и молодые спе-

циалисты, является трудоустройство. На рынке труда современным студентам и выпускникам 

вузов очень сложно конкурировать с высококвалифицированными кадрами. Работодатели 

предпочитают более опытных, психологически уравновешенных сотрудников, в отличие от 

профессионально несостоятельных, неустойчивых к стрессовым ситуациям, не умеющих 

строить линию поведения с руководством и коллективом, молодых специалистов. Работа, ко-

торую предлагают студенческой молодежи и молодым специалистам, не имеющим опыта ра-

боты, низкооплачиваемая и не позволяет достойно жить самостоятельно. 

В то же время, молодежь, не испытавшая на себе сложившиеся стереотипы мышления, 

является наиболее восприимчивой ко всем изменениям в трудовой деятельности, имеет огром-

ные возможности профессионального роста и многофункционального развития. Она обладает 

свежим, неординарным взглядом на решение тех или иных профессиональных проблем. Но 

для работодателя работа с такими кадрами является сложной и проблемной, требующей опре-

деленных профессиональных навыков и психологических знаний для работы с молодыми со-

трудниками. Поэтому работодатели предпочитают приглашать на работу более опытных, со-

стоявшихся в профессиональном плане сотрудников. 

Проблема безработицы среди молодежи стоит очень остро в российском обществе. По-

следние два года экономический кризис, связанный с пандемией, привел к уничтожению ма-

лого и среднего бизнеса. Рабочие места, предоставляемые предпринимателями, значительно 

сократились или вообще исчезли с рынка труда.  

Но в то же время появилась такая категория как самозанятые. Студенческая молодежь 

очень быстро отреагировала на это нововведение. Оканчивая различные курсы переподго-

товки, молодежь пытается любыми способами зарабатывать на достойную жизнь. Но такой 
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способ трудоустройства может гарантировать материальное обеспечение только одного кон-

кретного молодого человека, а вот говорить о семье уже не приходится. 

Современная молодежь стала очень мобильной. Получая образование, она пытается 

найти хорошо оплачиваемую работу по специальности, но если этого не получается в родном 

городе, то отправляется в другие регионы для дальнейшего трудоустройства и продолжения 

карьеры. В результате такой миграции некоторые российские регионы ощущают «старение» 

населения, что приводит к стагнации экономики [1]. 

В начале XXI столетия начинается процесс реформирования всего российского обще-

ства и в том числе образования. Но в процессе реформ на первое место в школах ставиться 

образование, а воспитательный процесс уходит на второй план. В результате молодое поколе-

ние не имеет чувства патриотизма, гордости и любви к своей Родине. Она не стремиться сде-

лать российское государство и общество лучше. По проведенным опросам студенческая мо-

лодежь считает, что жить надо там, где будет лучше. Следуя данному высказыванию, после 

окончания вузов многие стремятся покинуть не только российские города, но даже страну. 

Такая позиция не способствует экономическому развитию России. 

Немаловажной проблемой для молодежи является наличие жилья. Жилищная проблема 

является очень острой в российском обществе. Как бы не росло количество квадратных метров 

построенных квартир молодежи они не по карману. Стоимость квартир в последнее время 

очень возросла, а банковские ипотечные ставки не снижаются [2]. Студенческая молодежь 

очень часто снимает жилье, для того чтобы жить самостоятельно, независимо от родителей. 

Съемное жилье забирает из бюджета студента приличную сумму. 

В результате студенческой молодежи приходится экономить на своих потребностях в 

культурном, интеллектуальном, физическом развитии. 

Следствием всех перечисленных выше проблем является глобальная демографическая 

проблема. Семейные ценности современной студенческой молодежи заменились материаль-

ными приоритетами. В студенческие годы молодежь не торопится обзаводиться семьей и тем 

более детьми. Возраст молодежи вступающей в брак отодвинулся до 25 – 30 лет, когда вопрос 

с трудоустройством решен, материальное положение становится стабильным. 

Но даже такие временные рамки брака не торопят современное молодое поколение об-

заводиться детьми. Многодетные семьи уходят в прошлое, а рождение одного ребенка можно 

отложить на более поздний возраст. 

Студенческая молодежь – это категория граждан, от которой зависит будущее страны. 

Такой статус молодежи рождает потребность в адекватной молодежной политике, способной 

решить проблемы молодежи в целом и студенческой молодежи в частности. 

Сложившееся положение указывает на то, что необходимо проводить скорейшие изме-

нения в молодежной политике. 

Необходимо формирование молодежной политики на всех уровнях становления и раз-

вития подрастающего поколения, начиная с детских садов и заканчивая молодыми специали-

стами. 

Нужно контролировать СМИ и Интернет, как фактор воздействия на сознание моло-

дого поколения. Бесконтрольный поток информации лишает молодежь морально-нравствен-

ных ориентиров. 
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В школах и сузах должна проводиться профессиональная ориентация для дальнейшей 

подготовки профессиональных кадров в различных отраслях экономики. 

Необходимо уделять большое внимание патриотическому воспитанию, чтобы вернуть 

национальную гордость за свою Родину. Национальная идея должна быть неразрывно связана 

с традиционными российскими ценностями. 
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Аннотация. В указанной статье рассмотрена сущность правого мониторинга и его разновидностей: мо-

ниторинга правоприменения и мониторинга законодательства в гражданоско-правовой сфере. Был проведен ана-

лиз общих положений, дабы раскрыть их реализацию на примере судебной практики. В процессе исследования 

были некоторые проблемы, связанные, в первую очередь, с теоретической стороной вопроса. Итогом стало рас-

крытие роли Европейского суда по правам человека в реформировании гражданского законодательства в Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, мониторинг законодательства, 

право собственности, добросовестный приобретатель. 
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purchaser. 

 

Вопросы исследования правого мониторинга и его разновидностей мониторинга право-

применения и мониторинга законодательства возникли недавно. Данное явление появилось в 

связи с необходимостью комплексного решения проблем оценки регулирующего воздействия. 

Теперь одними из современных юридических технологий выступают мониторинг правопри-

менения и мониторинг законодательства. 

Так, ранее существовало только понятие правового мониторинга, который теперь сле-

дует отличать от правоприменительного и законодательного. 

Степень развитости законодательства, отражающего правовой мониторинг частно-пра-

вовой сферы в каждом государстве является важнейшим показателем развитости правовой об-

ласти, определенной гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина, которые 

устанавливаются на основе законов. 

Не стоит забывать, что законодательство в нашей стране постоянно реформируется, раз-

вивая новые положения. Следовательно, исследование данной темы не потеряет своей акту-

альности, так как она связана с непосредственным регулированием всех действующих обще-

ственных отношений, участниками которых являются все субъекты правовой сферы. 

Важнейшей составляющей информационных ресурсов в мире и в Российской Федера-

ции выступает правовая информация, от состояния которой зависит степень развития право-

вого государства и общества. Правовая информация выражается в правовом мониторинге, слу-

жащем интересам гражданского общества, который и применяет информационные ресурсы и 

новые технологии, влияя на правовую культуру того или иного гражданского общества. 

Главной сферой применения выступает управление, а именно информационное обслу-

живание. Реймерс Н. Ф. отмечает, что смысл мониторинга заключается в выполнении двух вза-

имосвязанных функций – наблюдения (слежения) и предупреждения [1, c. 30]. Таким образом, 

мониторинг – это постоянное наблюдение за какими-либо процессами, направленное на 

оценку их состояния, а также прогнозирование развития. 

Так, И. Л. Бачило в своей работе «Правовой мониторинг – информационный ресурс для 

оздоровления законотворчества и правоприменения» говорит о том, что «мониторинг является 

комплексным правовым институтом в силу связи его со всеми отраслями законодательства и 

правоприменения и одновременно специальным институтом информационного права по сред-

ствам обеспечения методов и приемов учета, классификации, оценки динамики нормативных 

правовых актов всех видов и уровней на основе использования информационных технологий 

и средств обработки данных деятельности субъектов мониторинга по выявлению и оценке со-

стояния правовой системы и перспектив ее развития». Указанное определение, в целом, под-

держивается и другими авторами. Однако правовой мониторинг, как одна из правовых проблем 

современного мира, стала объектом исследования не так давно, поэтому не существует еди-

ного взгляда на определение «правового мониторинга» На данный момент не существует еди-

ной позиции по вопросу определения понятия «правовой мониторинг». 

Следует отметить, что при изучении понятия «правовой мониторинг» возникает труд-

ность с определением его объекта. В 2000-х годах активно продвигалась идея «мониторинга 

правового пространства» [2, c. 16]. Идея данного явления прослеживалась в Указе Прези-

дента РФ от 10.08.2000 № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового 
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пространства Российской Федерации». Так, мониторинг правового пространства заключался в 

наблюдении за актами в представительных органах государственной власти, процессами нор-

мотворчества и правоприменения органами исполнительной власти, а также интерпретацион-

ными процессами, в которых участвует суд, органы юстиции, счетные палаты, общественные 

палаты. 

Кроме того, в объем такого широкого понятия включается также анализ неформальных 

(«теневых») полей, размывающих правовые отношения, что обусловлено дефектами офици-

альных правовых норм и отношениями в теневых структурах [3, c. 145]. 

Акмалова А. А. и Капицына Д. В. считают, что понятие «правовой мониторинг» высту-

пает в большей степени социологическим или управленческим, нежели юридическим, рас-

сматривая данное явление в двух смыслах: широком и узком. 

В узком смысле «правовой мониторинг» – это вид контроля над нормотворчеством, в 

данном случае гражданского. 

В широком смысле – вид правового контроля, сочетающего информационное (демон-

страционное), аналитическое, интерпретационное, экспертное, прогнозное, систематизацион-

ное сопровождение правотворчества и правоприменения, предполагающего периодическое 

(постоянное) отслеживание динамики и статистики правовых отношений и норм, взаимодей-

ствие формализованного правотворчества и правоприменения [4, c. 30]. 

Основной целью правового мониторинга выступает организация гражданского нормо-

творчества на всех этапах правотворчества. 

Так, правовой мониторинг предоставляет возможность получить объективную инфор-

мацию о необходимости нормативного регулирования гражданско-правовых отношений. Сле-

дует отметить, что еще не существует единой концепции осуществления правового монито-

ринга. 

Правовой мониторинг имеет значение для гласности государственной деятельности, 

информированности общества о состоянии правовых основ гражданского регулирования Рос-

сийской Федерации, а также направлен на повышение правовой культуры общества. 

Правовой мониторинг в зависимости от объектов, которые включаются в рассматрива-

емое явление, выделяет 2 направления: 

1) мониторинг законодательства (нормотворчества); 

2) мониторинг правоприменения, который осуществляет оценку правового регулирова-

ния и последствий принятия того или иного закона. 

Мониторинг законодательства направлен на исследование таких элементных единиц, 

как виды правых актов, объем законодательного массива, а также объем вносимых изменений 

и дополнений в правовые нормы и число актов, которые отменены или признаны утратившими 

силу. В то время, как анализ правоприменения, например, судебной практики заключается в ее 

исследовании на наличие правотворческих ошибок в законодательстве. Однако следует отме-

тить, что указанные определения несовершенны, но на их основе можно проследить соотно-

шение. Так, мониторинг законодательства и мониторинг правоприменения исследуются в ка-

честве составных элементов правового мониторинга, однако являясь не идентичными поняти-

ями и явлениями в целом. 

Отдельное место занимает мониторинг выполнения постановлений Европейского Суда 

по правам человека в соответствии с Указом № 657 Министерством юстиции России. Работа 
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заключается в совершенствовании и внесении изменений в законодательство РФ на основе по-

становлений Европейского Суда, подготовке проектов нормативно-правовых актов на основе 

Постановлений Европейского Суда, а также практики российских судов и ЕС. 

Рассмотрим на примере реализацию правого мониторинга в гражданско-правовой 

сфере. Разберем Постановление Европейского Суда по правам человека от 6 декабря 2011 года 

по делу «Гладышева против Российской Федерации». 

Указанное дело было инициировано жалобой № 7097/10, которая была подана против 

Российской Федерации в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 34 Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод («Суд может принимать жалобы от любого 

физического лица...» [5]) гражданкой Российской Федерации Светланой Михайловной Глады-

шевой 15 января 2010 г. 

28 сентября 2005 г. гражданка Гладышева приобрела квартиру площадью 37,5 кв. м. в 

Москве, расположенную по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 59 и проживала там с 

сыном 1998 года рождения. Продавец квартиры В. купил ее у Е., которая приобрела право соб-

ственности в порядке приватизации, [6] однако она была лишена ее титула. Так, было установ-

лено, что гражданка Гладышева приобрела жилье у гражданки В., которая приобрела его у 

гражданки Е., незаконно приватизировавшей квартиру по договору с департаментом жилищ-

ной политики и жилищного фонда Москвы после смерти гражданина М., которого она назы-

вала своим мужем, но их брак был не заключен, а все сделки совершались с паспортом, утра-

ченным в 1996 году. Судом указанная сделка была признана недействительной, однако признав 

гражданку Гладышеву добросовестным приобретателем, при этом утверждая, что указанная 

ситуация возникла по вине частного лица Е., которая мошенническим путем приватизировала 

квартиру и незаконно продала ее. Приватизация была проведена на основе подложных доку-

ментов, и потому квартира выбыла из владения Департамента жилищной политики в отсут-

ствие намерения этого органа об ее отчуждении. Национальное законодательство ссылалось 

на статьи 167 и 302 Гражданского кодекса РФ. Конституционный Суд РФ в Постановлении 

от 21.04.2003 № 6-П истолковал ст. 167 Гражданского кодекса как не допускающую истребо-

вание прежним собственником имущества у добросовестного приобретателя в отсутствие спе-

циального законодательного положения. 

Гражданка Гладышева ссылалась на ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции (защита права 

собственности), в соответствии с которой «никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принци-

пами международного права», а также на ст. 8, которая не допускает вмешательство со стороны 

публичных властей в осуществление права на уважение личной и семейной жизни лица, а 

также его жилища и корреспонденции. 

Европейский Суд по правам человека признал, что права гражданки Гладышевой были 

нарушены, обязав Российскую Федерацию обеспечить заявительницу средствами, которая она 

затребовала в жалобе в течении трех месяцев после вступления в силу Постановления Евро-

пейского суда по правам человека. 

Результатом мониторинга стало принятие мер по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики в связи с непропорциональностью мер по лишению прав 

собственности на квартиры и выселения из жилых помещений органами власти и судами. 
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Таким образом, мониторинг гражданско-правового законодательства – это постоянное 

наблюдение за частно-правовыми процессами, направленное на оценку их состояния, а также 

прогнозирование развития гражданских правоотношений. 
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Аннотация. В статье исследуются некоторые направления государственной политики в сфере социаль-

ного обеспечения, сопряженные с практическими проблемами и последними нормативными изменениями в изу-

чаемой сфере. Так, в работе анализируются и исследуются последние изменения в нормативно-правовой базе 

Российской Федерации, регулирующей сферу здравоохранения в плоскости борьбы с коронавирусной панде-

мией. Выявляется проблематика отсутствия единого подхода стран мира в борьбе с COVID-19, недостаточной 

информированности населения, и некоторых ошибок Всемирной организации здравоохранения. 
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Правовое обеспечение государственной политики в сфере социального обеспечения 

представляет собой объемную нормативную базу, включающую массивы международных 

правовых норм, отечественного федерального законодательства и нормативных положений 

субъектов Федерации. Нормативное регулирование социальной защиты населения охватывает 

широкий спектр общественных отношений, характеризуется многоуровневостью и разнооб-

разием объектов воздействия. Социальная помощь в социальном государстве является глав-

ным атрибутом последнего и имеет 3 организационно-правовые формы: социальное страхова-
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ние, бюджетные средства государственных органов и органов местного самоуправления, об-

щественная и национальная поддержка. Указанные формы являются подспорьем индивида 

для осуществления права на социальное обеспечение. Социальное страхование является одной 

из важных форм социальной защиты населения от социальных рисков, например, таких как: 

потеря работы, возмещение ущерба и так далее. Из последних нормотворчеств на высшем 

уровне в изучаемой теме можно выделить конституционные преобразования 2020 года – так 

были дополнены ст. 75 Конституции РФ п. 5, 6 и 7 соответственно. Пункт 6 указанной статьи 

изложили в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсион-

ного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности 

поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется ин-

дексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». 

«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обязатель-

ное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социаль-

ных пособий и иных социальных выплат», – пункт 7 новой редакции данной статьи. Закреп-

ление данных обязательств не должно оказать существенного влияния на существующую со-

циально-экономическую ситуацию, так как они уже присутствуют в федеральных законах (на 

что указывает текст статьи). Но данные изменения еще раз подчеркивают, что Российская Фе-

дерация является социально-ориентированным государством [1]. 

Не спроста акцент сделан на пенсионное обеспечение граждан так как оно является од-

ним из основополагающих аспектов признания государства социальным, каковым является 

Российская Федерация. Однако отечественная пенсионная система довольно часто подвер-

жена реформированию, поэтому россияне не доверяют ей, а проблемы (в частности, дефицит 

бюджета Пенсионного фонда России (далее – ПФР)) так и остаются проблемами. В связи с 

совершенствованием пенсионной системы, в частности, чтобы сократить увеличение пенсио-

неров и тем самым сократить дефицит бюджета ПФР, внесены изменения в отдельные зако-

нодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, в Бюджетный, Уголовный и 

Трудовой кодексы Российской Федерации, принят федеральный закон «О ратификации Кон-

венции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)» [2]. Реформа 

пенсионной системы Российской Федерации продолжается уже более 20 лет, одним из послед-

них был Закон «О страховых пенсиях» [3]. Однако, ее итоги сегодня и перспективы ее разви-

тия в соответствии с сформулированными ранее стратегией оцениваются крайне негативно 

как правительственными экспертами, например, так и независимыми специалистами. Об этом 

свидетельствует появление проекта «Стратегия развития пенсионной системы Российской Фе-

дерации до 2030 года», разработанной восстановленными вновь Росминтрудом. В связи с этим 

представляется полезным опыт иных стран функционирования и реформирования пенсион-

ных систем в последние годы в условиях кризиса и посткризисный период с целью оценки 

полезности и приемлемости мирового опыта реформирования пенсионных систем к россий-

ским условиям. 

Государственная пенсионная система является ключевым элементом в деятельности 

любого социального государства. Успешное осуществление органами государственной власти 

политики по поддержанию граждан пенсионного возраста, несомненно, приводит к росту бла-

госостояния всего населения в целом. В целях государственного управления финансами пен-

сионного обеспечения в России и осуществления гарантированных Конституцией РФ прав по 
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поддержке пенсионеров в 1991 г. был учрежден Пенсионный фонд России. А 2018 г. стал пе-

реломным для пенсионной системы. Ряд проблем, среди которых особенно критическими яв-

ляются: отсутствие долгосрочной сбалансированности бюджета Пенсионного фонда; финан-

сирование дефицита бюджета ПФР за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета; низкий уровень пенсионного обеспечения граждан, несмотря на за-

метное сокращение доли пенсионеров в составе малоимущего населения; численность заня-

тых в экономике, приходящихся на одного пенсионера и др., создали необходимость срочного 

реформирования пенсионной системы [4]. Таким образом, развитие накопительного сегмента 

системы обязательного пенсионного страхования необходимо проводить в концепции само-

стоятельного элемента национальной модели пенсионной системы, путем обособления его в 

дополнительные частные и корпоративные пенсионные программы. Так удастся стабилизиро-

вать расходную часть бюджета распределительной компоненты пенсионного страхования, 

дать реальную возможность застрахованным лицам управлять своими пенсионными правами, 

повысить финансовую обеспеченность страховых пенсий, субсидировать ответственность 

между работником и работодателем в вопросе материальных гарантий гражданам. А подход 

организации корпоративного пенсионного обеспечения на предприятиях должен быть с пози-

ции поиска баланса экономических интересов работодателя и работника. При этом система 

корпоративного пенсионного обеспечения должна иметь замкнутый характер с учетом инве-

стиционных проектов, обеспечивающих доходность обеим сторонам. 

Считаем также, что совершенствование страховой модели пенсионного страхования 

должно развиваться посредством вывода накопительного сегмента из системы обязательного 

пенсионного страхования в отдельный элемент частной (индивидуальной) пенсии. Такое ре-

шение позволить сократить выпадающие доходы распределительной части пенсионной си-

стемы России, персонифицировать ответственность застрахованных лиц, повысить размер 

страховых пенсий, сократить влияние политических решений на пенсионные накопления ра-

ботающих граждан. 

В условиях меняющей социально-трудовые отношения цифровой экономики, когда на 

первый план выходят «облачные технологии», удаленные нетрадиционные формы занятости, 

интеграция личной жизни в рабочую, когда регистрируется рост фактов неформального тру-

доустройства и несовершенство нормативной базы учета пенсионные прав самозанятых граж-

дан, социальная и экономическая ответственность за формирование пенсионных прав, буду-

щую материальную обеспеченность в рамках ИПК полностью ляжет на самих граждан. А в 

условиях непрерывных реформ, параметрических изменений условий пенсионного страхова-

ния и низкого размера пенсий недоверие граждан к самой пенсионной системе очень высоко. 

Поэтому необходимо совершенствовать стимулирующие механизмы для участия в программе, 

расширять гарантирующие законодательные нормы сохранности пенсионных прав и доходно-

сти, предусмотреть дополнительные льготные налоговые условия, продолжать информаци-

онно-разъяснительную работу по мерам формирования дополнительных пенсионных прав. 

Наиболее эффективным шагом развития накопительной компоненты, на взгляд автора, будет 

усиление роли дополнительного корпоративного пенсионного элемента. 

Помощь государства в трудную минуту для населения актуальна в силу того, что 

охрана здоровья и предоставление медицинской помощи одна из основных задач социального 
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государства, особенно, сейчас, в условиях коронавирусной пандемии. Именно, этот вирус, по-

ставил новые задачи перед системами здравоохранения всех стран. Об этом говорит и нега-

тивная статистика, когда ежедневно только в нашей стране заболевает более 30 000 человек. 

Россия хоть и замыкает пятерку стран в этом «болеющем» списке, тем не менее, достаточно 

эффективно аккумулирует свои средства и силы для преодоления этого вызова. Об этом сви-

детельствует ряд принятых нормативных правовых актов [5], в том числе и в сфере экономики, 

а также введение условий самоизоляции. Именно, принятие мер по поздней самоизоляции 

признали одним из основных факторов стремительного развития пандемии в западных стра-

нах. Об этой ошибке и недооценке настоящей ситуации высказывается ВОЗ. Хотя именно эту 

организацию критикует один из главных ее спонсоров – США (отменил выплаты в 2020 году 

из-за неправильного прогноза ВОЗ по пандемии). Когда как «промахи» ВОЗ были и в про-

шлом: в связи с ситуацией вокруг свиного гриппа в 2009 году, которую в Совете Европы оха-

рактеризовали как «медицинскую аферу» или за игнорирование угрозы лихорадки Эбола в 

2015 году. 

Регулирование социальной поддержки в Волгоградской области основывается на поло-

жениях Социального кодекса РФ [6], который является одним из немногих такого рода норма-

тивных правовых актах в регионах России. Однако, нестандартная ситуация в условиях панде-

мии привнесла свои коррективы, в частности были пересмотрены некоторые положения выде-

ления дотаций некоторым медучреждениям Волгоградской области. Также были внесены изме-

нения в деятельность комитета здравоохранения Волгоградской области, направленные на пре-

дупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В результате вышесказанного можно говорить о целом ряде государственных программ в си-

стеме здравоохранения в унисон развития национальных проектов с корректировкой на COVID-

19. Естественному развитию которых, может помешать эпидемия короновирусной инфекции. 

Так как многие средства брошены именно на предотвращение развития последней. С другой 

стороны, на здравоохранение и медицинскую помощь, стали тратить огромные средства, в том 

числе оснащение медицинских учреждений современными препаратами никогда не было столь 

стремительным. Поэтому такого рода преобразования в нашей медицине могут провести рево-

люцию в нужном направлении, тем более, что и западные коллеги отметили положительные 

тенденции в оснащенности и подготовке нашей страны в условиях пандемии. 
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Одним из источников поступления на нелегальный рынок наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров являются последствия нарушений их обращения 

в медицинских, научно-исследовательских и аптечных учреждениях. Безусловно, доля уголов-

ных дел, возбужденных по ст. 228.2 Уголовного кодекса РФ, весьма невелика по сравнению с 

общим количеством уголовных дел, связанных с незаконным обращением наркотиков. 

Тем не менее, ознакомление с материалами проверок предприятий и учреждений, дея-

тельность которых связана с легальным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, проведенных подразделениями экономической безопасности и противодействия кор-

рупции Министерства внутренних дел России, показывает, что проблема нарушения правил 

отпуска, учета, реализации, продажи и хранения данных субстанций имеется. Более того, со-

блюдение регламента их обращения тревожит Министерства и ведомства, осуществляющие 

указанную деятельность [1]. 

В практике борьбы с преступлениями в сфере легального оборота наркотических ве-

ществ, психотропных средств, их аналогов и прекурсоров в Российской Федерации до сих пор 

возникают определенные трудности, связанные, на наш взгляд, с несовершенством правового 

регулирования в этой сфере. Несмотря на принятие в 1998 году Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» устранить пробелы, которые имелись в 

нормах права, регулирующих общественные отношения в области их оборота, полностью на 

данный момент не удалось. 

Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 6 вышеназванного нормативно-правового акта 

в целях осуществления государственной политики в области оборота наркотических веществ, 

психотропных средств и их прекурсоров, а также в сфере противодействия их незаконному 

обращению Президент РФ или Правительство РФ уполномочивает специально образованные 

федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач 

в сфере обращения наркотических веществ, психотропных средств или их прекурсоров, а 

также в сфере противодействия их неправомерному обороту [2]. 

Однако долгое время такого специального государственного органа исполнительной 

власти не существовало и лишь 6 июня 2003 года на основании Указа Президента РФ был 

создан Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, который впоследствии был переименован в одноименную Федеральную 

службу. 

Данный федеральный орган исполнительной власти был специально уполномочен на 

решение задач в области обращения наркотических средств, психотропных веществ и их ана-

логов, противодействия их неправомерному обороту, а также управления действиями иных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в этой области.  

5 апреля 2016 года Президент России своим указом вышеуказанную службу упразднил, 

а ее функции и полномочия передал в систему Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. Одним из направлений деятельности объединенного Главного управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России является осуществление 

наблюдения и в сфере их легального обращения. 
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Анализ результатов деятельности данного подразделения за последние пять лет позво-

ляет сделать вывод о том, что процесс взаимодействия между службами ведомства осуществ-

ляется недостаточно эффективно. Прежде всего, это касается вопросов выявления, предупре-

ждения, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере законного оборота наркотиков. 

Так, например, согласно Положению о взаимодействии при осуществлении деятельно-

сти по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, силь-

нодействующих или ядовитых веществ, подразделения экономической безопасности и проти-

водействия коррупции осуществляют обмен оперативной и иной информацией, связанной с 

неправомерным обращением данных субстанций, а также ядовитых или сильнодействующих 

веществ, новых возможно опасных психоактивных веществ, с подразделениями по контролю 

за оборотом наркотиков в тех случаях, когда использование данной информации возможно без 

нанесения ущерба интересам оперативно-служебной деятельности подразделений экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции [3]. 

К сожалению, законодатель не предусмотрел к основным направлениям деятельности 

по взаимодействию вышеназванных подразделений отнести обеспечение координации дей-

ствий при обслуживании сферы легального оборота запрещенных в повседневном обороте 

субстанций. В ходе своей деятельности сотрудники оперативных аппаратов могут получать 

информацию о несоблюдении определенных правил при хранении, реализации, отпуске, 

учете или продаже наркотикосодержащих веществ в аптеках, медицинских или научно-ис-

следовательских учреждениях. Выявление подобных нарушений часто происходит в ходе 

проверок предприятий и учреждений, деятельность которых связана с легальным оборотом 

наркотиков. 

Нормативно-правовых актов, детально регламентирующих вопрос взаимодействия 

между службами и подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

надзору за обращением наркотических веществ, психотропных средств их аналогов и прекур-

соров пока не существует. Это в значительной мере затрудняет реализацию принципов опера-

тивности и наступательности в оперативно-розыскной деятельности, а, следовательно, сказы-

вается на качестве оперативной работы как Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России, так и подразделений экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции. 

Надлежащая правовая регламентация вопросов обмена оперативной информацией 

между службами и подразделениями одной системы, а также осуществления взаимодействия 

в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий, на наш взгляд, поз-

волит своевременно и качественно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать право-

нарушения в сфере легального оборота наркотиков. В целом же устранение указанных пробе-

лов в национальном законодательстве предоставит возможность более четко определить пра-

вовые основы государственной политики Российской Федерации в сфере обращения наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и в области противодей-

ствия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и обще-

ственной безопасности страны. 
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На протяжении уже многих веков семья является главной ценностью общества. Она 

– именно то, что нужно всем детям, вне зависимости от их возраста. Семья дарит любовь, 
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заботу, поддержку, стоит у истоков побед и достижений. Но не всегда родителями стано-

вятся абсолютно здоровые люди. XXI век – время не только технологий, но и развития мно-

жества заболеваний, которые могут привести общество к социальному расслоению и дегра-

дации. 

Сейчас социум активно выражает свою позицию насчет больных алкоголизмом, нарко-

манией, психическими отклонениями людей, которые становятся или только хотят стать ро-

дителями. Общество считает, что таким людям нельзя иметь семью и детей, поэтому высту-

пают за введения ограничения прав на деторождение. Оно аргументируют это тем, что люди 

с такими болезнями не смогут воспитать свое потомство здоровым и сильным, как физически, 

так и ментально. Зачастую дети, родившиеся в таких семьях, сталкиваются со многими про-

блемами, например, сложность в социальной адаптации, в учебе. Многие с раннего возраста 

становятся преступниками. 

Но не все придерживаются такой точки зрения. Остальные считают, что данное новов-

ведение будет противоречить принципам гуманности, и не осуществимо в жизнь. 

Первым аргументом может являться обращение к международному праву. Ограниче-

ние прав на деторождение лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и психическими рас-

стройствами, противоречит нормам данного права. В Конвенции ООН о правах ребенка (одоб-

рена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) в ст. 5 подчеркивается то, что госу-

дарства – участники уважают ответственность, права и обязанности родителей, опекунов или 

других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка [1]. Согласно ей, ограничить права 

на деторождение родителям, не является возможным. 

Также если обратиться к основному закону Российской Федерации – Конституции РФ 

– государственная защита семьи регламентируется ст. 38 [2]. В ней гласит, что материнство, 

детство, семья находятся под защитой государства. Также уточняется, что забота о детях и их 

воспитание является равным правом и обязанностью родителей. 

Таким образом, органы по охране прав детей, обязаны уважать родительские права, а 

также прописанные в международных актах и в Конституции РФ основы защиты института 

материнства, детства, отцовства. 

Следующим аргументом может являться то, что согласно закону РФ от 02.07.1992 

№ 3185-1 (ред. от 08.12.2020) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» ст. 5 лица, которые страдают психическими расстройствами, обладают всеми пра-

вами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией РФ и федеральными законами 

[3]. 

Многие люди на протяжении всей жизни пытаются вылечить психические расстрой-

ства. Они понимают, что должны уделять лечению довольно много времени. С каждым годом 

психические расстройства становятся более и более изученными, психиатры и другие специа-

листы стараются узнать, как можно больше о методах лечения данных болезней. Существует 

также ряд медикаментов, которые способны помогать людям с такими трудностями. 

Так, люди с такими заболеваниями не могут быть отделены от других людей, они 

имеют такой же ряд прав, как и остальные. Тем самым, нельзя запретить им заводить детей, 

только потому, что у них есть какого-либо рода психические отклонения. Современная меди-

цина и развитие института семьи в общем имеет возможность дать таким людям то, что они 

хотят. 
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Аргументом также является то, что число зависимых от алкоголя за 10 лет снизилось 

почти на 40 %, заявляют в Минздраве России. Этому способствует то, что Минздрав продол-

жает активное участие в формировании государственной политики по сокращению вредного 

потребления алкоголя. В школах, колледжах, университетах ежегодно проводятся профилак-

тические занятия, на которых обучающимся говорят о вреде алкоголя и наркотиков, а также 

какие последствия употребления данных веществ могут быть. 

Из этого можно сделать следующие выводы. Если число людей, имеющие такие забо-

левания, снижается, то и меры по ограничению их в деторождении считаются не совсем обос-

нованными. Действия государства нацелены на формирование здорового населения. Они дают 

возможность исправить свою жизнь людям, страдающим от алкоголизма, создавая различные 

реабилитационные центры. Даже органы опеки и попечительства, предоставляют возмож-

ность изменить неблагополучную обстановку в семье и после этого вернуть детей обратно в 

семью. 

Так, согласно ст. 72 Семейного кодекса РФ, родители или один из них могут быть вос-

становлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и 

(или) отношение к воспитанию ребенка [4]. Российская Федерация выбрала другую семейную 

политику по данному вопросу, пытаясь избавиться от этой проблемы на ее началах. Государ-

ство дает множество шансов людям исправить свою жизнь, тем самым пытаясь и исключить 

дальнейшие проблемы по воспитанию и содержанию детей в семьях с родителями, больных 

алкоголизмом или наркоманией. 

Также аргументом против ограничения права на деторождение лиц, страдающих алко-

голизмом, наркоманией, психическими расстройствами является сложность воплощения этой 

меры в жизнь. Существует мнение, что, возможно, к перечисленным лицам можно применять 

медицинскую стерилизацию. Но на самом деле, применить данный способ на практике не яв-

ляется возможным. 

Действующее законодательство Российской Федерации (ст. 57 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») разрешает хирургическую 

стерилизацию без специальных медицинских показаний [5]. Она возможна после достижения 

35-летнего возраста или ранее – при наличии 2-х детей. 

Если рассматривать данный способ как возможный, то нужно учесть, как это осуще-

ствить его в жизнь. На ситуацию можно посмотреть с двух сторон. 

Во-первых, существует такая операция как перевязка маточных труб. Она разрешается 

либо по достижению 35 лет, либо при наличии двух детей, либо при наличии медицинских 

показаний. Если беременность угрожает жизни пациентки, а также при наличии наследствен-

ного или инфекционного заболевания, которое может быть передано плоду, то операция мо-

жет быть проведена в любом возрасте и вне зависимости от наличия детей. Данная операция 

стоит от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. примерно, в зависимости от региона Российской Федера-

ции. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что количество людей с алкогольной 

или наркотической зависимостями, а также с психическими расстройствами огромное коли-

чество. Таким образом, если проводить данную операцию, то понадобится достаточно боль-

шое количество средств, что невыгодно для государства. 

Во-вторых, запрет на деторождение может вызвать рост случаев незаконных родов, что 

приведет к большей смертности и развитию различных инфекционных заболеваний. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

120 

Таким образом, можно отметить, что на данном этапе введение ограничения на дето-

рождение лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями не-

возможно. Не осуществимо это будет и в будущем, т.к. оно противоречит нормам морали и 

гуманности. Нельзя отобрать у таких людей возможность быть родителями, ведь все способны 

поменяться. Семья – самое важное, что есть в жизни у человека, поэтому лишить человека 

права обрести ее – жестоко. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Организация Объединенных Наций. Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). – Текст: элек-

тронный // КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 10.12.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-

лосования 01.07.2020). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

10.12.2021). 

3. Российская Федерация. Законы. О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-

дан при ее оказании: Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1. – Текст: электронный // Консультант-

Плюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 10.12.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: офи-

циальный сайт. – 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8982/ (дата 

обращения: 10.12.2021). 

5. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021). – Текст: элек-

тронный // КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/de4e541bee5ef8d3679ce919eed8913e

a61b3cc6/ (дата обращения: 10.12.2021). 

 

  



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

121 

УДК 347.4 

 

БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ 

ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Левченко Кристина Евгеньевна, 

студент 4 курса юридического факультета, 

Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград 

Научный руководитель: Иловайский Игорь Борисович, 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград 

 

Аннотация. Технология распределенных реестров представляет собой специальный порядок создания 

баз данных, особенностью которого является отсутствие единого центра управления подобным информацион-

ным ресурсом. Такая ситуация предоставляет возможность обеспечить безопасное осуществление отдельных ви-

дов сделок и юридически значимых действий. Именно отдельным аспектам подобной проблематики и посвящено 

настоящее исследование. 

Ключевые слова: технология распределенных реестров, информационная система, блокчейн, реестр, 

безопасность, криптовалюта. 

 

BLOCKCHAIN AS A TOOL OF PROTECTION 

AGAINST UNFAIR ACTIONS 

 

Levchenko Kristina Evgenievna, 

4th year student of the faculty of law, 

Volgograd institute of management – branch of the Russian presidental academy 

of national economy and the public administration, Volgograd 

Research supervisor: Ilovaisky Igor Borisovich, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of civil law disciplines, 

Volgograd institute of management – branch of the Russian presidental academy 

of national economy and the public administration, Volgograd 

 

Abstracts. The technology of distributed registries is a special procedure for creating databases, the peculiarity 

of which is the absence of a single control center for such an information resource. This situation provides an opportunity 

to ensure the safe implementation of certain types of transactions and legally significant actions. It is certain aspects of 

such a problem that this study is devoted to. 

Key words: distributed ledger technology, information system, blockchain, registry, security, cryptocurrency. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

122 

Отдельные люди в этой жизни имеют склонность нечестно и небрежно поступать при 

осуществлении каких-либо действий, проявляя при этом непорядочность и бесчестность…, 

поэтому, партнерам таких субъектов приходится предпринимать меры, чтобы снизить воз-

можный ущерб от такого рода или иных угроз, особенно, если это касается его здоровья, жизни 

или имущества. Используется для этого и достижения технического прогресса. Именно к та-

ким относится технология распределенных реестров. Она позволяет безопасно обрабатывать 

значительный круг информации, которая требует идентификационной привязки к конкретным 

лицам (участникам), и то, что такого рода сведения не могут быть изменены или удалены без 

согласия их обладателей, делают работу этой технологии весьма перспективной. 

Высокая степень безопасности достигается использованием криптографических 

средств при осуществлении каждой транзакции. А децентрализация указанной технологии 

сводит к минимуму риски срыва ее работы в целом и в случае выхода из строя какого-то от-

дельного элемента, поскольку они могут быть взаимозаменяемыми и дублировать функции 

друг друга. Более того, документирование каждого действия (транзакции) и доступность та-

кого рода информации участникам системы, без возможности изменить ее в одностороннем 

порядке, создают высокую степень прозрачности осуществляемой деятельности. 

У рассматриваемой технологии есть один значительный недостаток – это отсутствие 

правого регулирования, так как такая система находится на раннем этапе развития и имеет ряд 

технологических и финансовых проблем [1, с. 248]. 

Термин «распределенный реестр» используется для характеристики отдельных инфор-

мационных систем, т. е. в силу ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, совокупности содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств [2]. Наглядным примером использования подобной технологии является 

блокчейн, под которым понимают криптографически защищенный реестр, хранящий и отсле-

живающий значимые сведения и действия в хронологическом порядке, и создающий защи-

щенные записи транзакций конкретных субъектов. Такая информация не может быть изменена 

или удалена без согласия ее обладателей. Каждая акция заверяется криптографическими под-

писями участников после достижения ими децентрализованного согласия и добавляется в ре-

естр в качестве нового «блока» (block) в цепочку записей (chain). Вся зашифрованная цепь ин-

формационных данных видна участникам, что делает подобные действия, с одной стороны, 

прозрачными, а с другой, персональная информация остается конфиденциальной. Для защиты 

от повреждения указанная система находятся под, т. н. «криптографическим» зам-

ком [3, с. 441]. Внедрение блокчейна увеличивает скорость обмена, уменьшает временные за-

траты, улучшает качество, надежность и доступность услуг. При этом увеличивается прозрач-

ность и надежность, снижаются риски. 

Рассмотрим участников системы блокчейн, ими являются майнеры и пользователи си-

стемы. Майнеры – это лица, которые подтверждают подлинность совершенных действий и 

формируют из поступивших сведений специальные группы записей или транзакционные 

блоки. К пользователям рассматриваемой системы, мы бы отнесли, субъектов, производящих 

транзакции с другими сетевыми участниками, на основе специального разрешения присоеди-

няться к соответствующей системе блокчейн. Каждый из указанных участников имеет доступ 

к информации о любой транзакции осуществленной в системе. 
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Стремительное развитие технологии блокчейн привело к созданию цифровой валюты 

в 1991 году. Главным и первым подобным продуктом является монета Биткоин (Bitcoin) – пер-

вая в мире полностью децентрализованная цифровая валюта. Своей славой и фактом суще-

ствования она обязана именно блокчейну, который является технологической основой для ее 

выпуска. На его основе уже существуют десятки криптовалют, используемых для электрон-

ных платежей по всему миру. Если сравнивать их с другими видами денежных средств, то они 

абсолютно защищены от подделок. Может быть, поэтому государства стали задумываться о 

выпуске своих, т. е. санкционированных с их стороны цифровых деньгах? 

Суть майнинга криптовалюты сводится к тому, что множество не соединенных между 

собой компьютеров через специальную программу решают математические вычислительные 

задачи, необходимые для работы блокчейна сети биткоин. На основании такого рода действий 

создаются биткоины и другие криптовалюты, которые получают майнеры в качестве награды 

за проделанную работу путем начисления на специальный адрес кошелька [4, с. 553]. В этом 

случае блок в цепи содержит не сведения о транзакциях, а условное количество единиц крип-

товалюты. Если будет происходить атака на базу данных блокчейна, атакующий должен будет 

решить ту же задачу, что и оставшаяся часть сети. Подобная атака будет успешной, только 

если атакующий сможет привлечь значительные вычислительные ресурсы, что в современных 

условиях фактически невозможно. Более того, безопасность сети поддерживается специали-

зированным оборудованием для проведения вычислений [5, с. 51]. Все операции в этой си-

стеме должны быть мгновенными, невозвратными и абсолютно прозрачными, что бы все поль-

зователи могли беспрепятственно отследить любую транзакцию [6, с. 60]. 

Вышеуказанное хорошо иллюстрирует следующий пример. Субъект А. хочет переве-

сти субъекту Б. 10 биткоинов, А. транслирует сети соответствующее сообщение, когда тран-

закция будет добавлена в систему, узлы сети увидят, что она состоялась и начнут выполнять 

определенные действия, чтобы получить средства Б. нужен приватный ключ, потому что по-

нятия имен пользователей и паролей здесь нет, используется криптография с открытым клю-

чом. Безопасно. Просто. Удобно. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что повседневная жизнь со-

временного общества действительно отмечена стремительным развитием компьютерных тех-

нологий, глобальным ростом количества пользователей сети Интернет, что привело к появле-

нию технологии распределенного реестра, которая обладает абсолютной безопасностью, 

риски сводятся к минимуму, благодаря использованию криптографических средств при осу-

ществлении каждой транзакции и полной прозрачности действий, поэтому информация не мо-

жет быть удалена или изменена без согласия ее обладателей, а также персональная информа-

ция остается конфиденциальной, т. к. как система находится под «криптографическим» зам-

ком. 

Система на базе рассмотренной технологии с применением криптовалют дает возмож-

ность осуществить передачу электронной валюты напрямую от пользователя к пользователю, 

мгновенно, без комиссии и риска вмешательства в транзакции третьих лиц. Тщательный ба-

ланс между децентрализацией и безопасностью является ключевым звеном для построения 

безопасной и эффективной криптовалютной сети. Тем не менее, блокчейн не панацея, а тех-

нология, упрощающая взаимодействие субъектов права. 
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В современном социуме все более значимым становится преодоление раздвоенности в 

духовно-нравственном состоянии общества, где, с одной стороны, плюрализм есть определен-

ный качественный этап на пути демократизации всех сфер его жизни, с другой стороны, он 
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может утратить свое позитивное значение, т. к. на его почве произрастает идеология невеже-

ства. Однако, общество и личность стоят перед проблемой духовного обновления и ее надо 

решать на основе разработки наиболее конструктивных программ, учитывающих специфику 

ценностных ориентаций молодого человека в современном мире. 

Информационно-коммуникационные технологии меняют структуру и содержание 

традиционных способов взаимодействия, как между отдельными социальными субъектами, 

так и между большими социальными группами. Виртуальные социальные сети отражают се-

годня принципиально новый социальный феномен. Многие социально-политические явле-

ния, процессы приобретают иной вектор функционирования. Массовые выступления и про-

тесты, происходящие в последнее время по всему миру, со всей очевидностью показывают 

принципиально новые подходы протестной мобилизации населения. Люди выходят на 

улицы, требуя не конкретных выгод, но появления новой социальной среды, которая позво-

лила бы им лучше реализовать свой потенциал. «Любая стратегия, любые масштабные дей-

ствия индустриальной цивилизации, даже направляемые системой ныне доминирующих эти-

ческих и мировоззренческих начал, не могут считаться обнадеживающими. Это определя-

ется прежде всего тем, что принцип существования человека в мире предъявляет к нему но-

вые требования» [1, с. 61]. 

Мы все стали свидетелями, как за несколько лет мир перешел в состояние, близкое к 

хаосу. Все эти события, как правило, начиная с атаки на башни-близнецы и заканчивая фран-

цузскими погромами, волнениями студентов, трактуются как усиление террористических 

угроз или противостояние цивилизаций. Вместе с тем, столь разные и мощные события застав-

ляют предположить, что речь может идти о каких-то глубинных сдвигах. Происходящие в со-

циуме полярные видоизменения образа жизни, подражание образцам демократии и либерали-

зации западных стран, привели к дезориентированию в основных ценностных ориентирах, к 

нравственно-духовному упадку молодого поколения. 

Во многом складывающаяся ситуация обусловлена факторами как объективными, так 

и субъективными, что стало логическим итогом кардинальных социальных, социокультурных 

инноваций, когда не учитывается специфика русской культуры, введения принципов индиви-

дуализма и потребительства в качестве основы для духовной жизни индивида. Требованием 

времени стало формирование личности как сознательного и функционального субъекта про-

исходящих в социуме метаморфоз. Ситуация, сложившаяся в социуме, ведет к потере лично-

стью ощущения сокральности бытия, искажению духовной интенции индивида и нарушению 

базовых нравственных устоев, существовавших в народе. 

Духовное пространство пронизывает все основные сферы жизнедеятельности человека 

и общества, оказывает влияние на все другие виды пространства. Оно обладает духовно-нрав-

ственными скрепами, которые соединяют и объединяют в единое целое пространственно-вре-

менные константы жизни и деятельности индивида и социума. Духовность возникла в челове-

ческом социума не заре его исторического становления и присутствует перед жизнью. Невоз-

можно процесс развития эволюции социума представить вне духовности, индивида без духов-

ных качеств. Индивид, являясь уникальным существом в системе универсума мироздания, в 

своей онтологической истинности содержит в субстанциональном состоянии духовное начало 

универсума, которое в сравнении с социальной сущностью и физиологической природой ин-

дивида занимает приоритетное положение. 
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Осознание индивидом своей онтологической сущности послужило отправным момен-

том формирования человеческой духовности. Проблема духовности, это реализация онтоло-

гической истинности индивида в реальном существовании, самоопределения и обретения себя 

как онтологически истинного существа в формах наличествующий действительности. «Истин-

ный дух служит основанием онтологической истинности человека, который через свою дея-

тельность развивает в себе все формы и виды своей истинности» [2, с. 36]. 

Истинность личного бытия индивида, измеряется мерой духовности. Духовность, вы-

ступает в качестве выражения и отражения образа жизни. В реальной действительности ду-

ховность представляет собой конкретную жизнь индивида, интеллектуально-чувственно-во-

левые силы которого в своей созидательно-конструктивной реализационной возможности 

направлены на трансформирование, преображение и совершенствование, как внутренних ин-

тенций человека, так и внешних обстоятельств. 

Процесс духовности не отделен от существования индивида, не противоположен ему и 

происходит в реалиях на личной действительности. Духовность образует особое измерение 

человеческого бытия, заключает в себе жизнь индивида в ее содержательной и смысловой ори-

ентации на свою онтологическую истинность. Духовность не просто является характеристи-

кой онтологической истинности человеческого существования, но скорее даже «конструи-

рует» его в этом качестве. Это конструирующее начало, т. к. духовность делает человека че-

ловеком. Индивид, в силу своей духовной состоятельности освобождается от примитивных 

воззрений на свое повседневное бытие и проявляет личную заинтересованность в правде и 

красоте, в поиске смысла жизни и своего места в ней, формировании мотивов поведения в 

согласии или противоречие с общечеловеческим принципами нравственности. 

Вместе с тем, необходимо различать категории «духовность человека» и «духовность 

общества», хотя они перекрывают друг друга во многом. Духовность призвана очеловечить 

индивида. Приметами ее выступают наличие сложных межгрупповых и межличностных со-

циальных связей, сочетание суверенности человека и социальных институтов, бережное отно-

шение к окружающему миру. Духовность социума охватывает культурный пласт (театры, му-

зей, библиотеки и т. д.) выражает сущность, связь времен, преемственность поколений, сово-

купность социальных институтов и культурных ценностей. 

«Духовность человека», с одной стороны, есть идеальное и иррациональное. Индивид, 

занимаясь своей душой и духом, пытаясь постичь неопределенность, неизбежно соприкаса-

ется с эзотерикой. Духовная личность находится в постоянном движении, занят поиском ис-

тины, самосовершенствованием, он – думающий индивид. С другой стороны, духовность, хоть 

и противостоит материальному миру, крепко связана с ним. Духовная личность способна со-

переживать, сострадать, радоваться чужой радости. Однако, человек, занимаясь только собой, 

никогда не станет истинным человеком. Духовная личность посвящает жизнь деятельности, 

полезной для окружающих и всему человеческому социуму. Сведение смысла жизни к обла-

данию побуждает индивида отказаться от свободного бытия, разрушает его истинную челове-

ческую природу. «При установке на обладание счастье заключается в превосходстве над дру-

гими, во власти над ними и, в конечном счете, в способности захватить, грабить, уби-

вать» [3, с. 29]. Приоритет обладания свойствен природе частной собственности. 

Нынешнее российское общество переживает противоречивые времена. Приходит осо-

знание важности устойчивого развития, модернизации социальной системы. В то же время 
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озабоченность и тревогу вызывает положение в духовной сфере общества, где по-прежнему 

сохраняются такие явления, как потеря нравственных ориентиров, снижение духовной куль-

туры, проникновение сомнительных ценностей в общественное создание, развитие инфан-

тильности, эгоизма. Происходит «расщепление» духовной жизни общества, духовно-нрав-

ственного мира индивида. Социум, вместе с ним и индивид продолжают терять традиционную 

духовность, что объясняется сменой ценностных ориентаций, в сознании личности начинает 

преобладать сегментарная картина мира. Происходит эрозия социальных и духовно-нрав-

ственных ценностей. Становится очевидным, что сегодня уже «…невозможно доказать при-

тязания на обязательность и обще значимость принципов и норм права и закона, оставаясь в 

рамках одной лишь юриспруденции» [4, с. 39]. 

В современном обществе мы видим заложенную онтологическую непредсказуемость 

самого мира и внутреннего мира человека. Современному индивиду важно научиться пони-

мать и принимать это непредсказуемый мир. Людям кажется, что мир меняется без их участия. 

Отсюда появляется идея об «обществе риска» (У. Бек), основной идеей которого было осозна-

ние факта продуцирования риска современным социумом, которое уже не может быть от него 

свободно, и не может далее игнорировать все возрастающие сопутствующие угрозы. Инди-

виду, являющемуся субъектом современного общества, необходимо быть компетентным по 

отношению к стратегиям преодолевающего поведения, следует отметить трансформацию ха-

рактеристик преодоления реальности через преодолевающее поведение, где допустима реали-

зация творческого потенциала индивида. 

Снижения уровня культуры и духовности, понимания грозящей человечеству опасно-

сти и экологичности создания, являются сегодня злободневными проблемами нашего вре-

мени. Лихачев Д. С., был одним из первых, кто предложил различать традиционную «биоло-

гическую» экологию и экологию «культурную». Он отмечал, что «убить человека биологиче-

ски может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может 

несоблюдение экологии культурной» [5, с. 54]. 

Духовность, духовная жизнь общества должна стать нравственным эстетическим ори-

ентиром, смыслополаганием безопасности, т. к. духовность всегда предполагает выход за 

рамки эгоистического «Я», осознание высших ценностных оснований. Следовательно, со-

циум, в котором могут быть реализованы гуманистические ценности, открывает возможность 

для реализации сущностных сил индивида, как творца знаний, его творческого потенциала. 
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В процессе своего становления индивид, от рождения до самой смерти, живет в опре-

деленных культурных условиях, через акты общения и деятельности, рефлексию и самосозна-

ние, познавая, развивая и совершенствуя в социуме культурные традиции. Безусловно, чело-

век становится личностью, когда приобщается к особо важным формам жизнедеятельности с 

помощью овладения определенными культурными нормами через воспитание, язык и живое 

общение. Необходимо отметить, что в создании любого социума, как ныне существующего, 
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так и имевшего место в истории цивилизации, есть пространство для наличия мифологической 

компоненты. 

Как известно, одна из форм восприятия индивидом окружающего мира на уровне со-

знания выступает конкретно миф, который описывает мир в его целостности и взаимосвязи 

всего со всем. Природный мир разнообразен и может быть охарактеризован, как мир объектов, 

материальных, чувственных, данных, которые внешне по отношению к наблюдателю и суще-

ствуют независимо от него. 

На указанную тему существует множество дискуссий и не существует единого обще-

признанного мнения, так как миф – это не просто познание окружающей действительности, 

но и определенная совокупность и система. Мифотворческий образ – производная именно ми-

фотворческого мышления со всеми законами мифотворческого восприятия пространства, вре-

мени и причины, с его слитностью субъекта и объекта. Появление мифа обуславливается ис-

торически. Каждый с детства знаком с мифами из историй со школы о Боге Зевсе, Артемиде и 

так далее. Количество гипотез происхождения мифов огромное количество. Многие детские 

рассказы и сказки созданы на основе мифов и былин, которые в будущем формируют личность 

и ее составляющие. Для некоторых людей именно миф способен компенсировать некий недо-

статок информации, становится опорой их мировоззрения. Миф определенно выражает содер-

жание происходящего в ее значимости для будущего при помощи специального языка. 

При этом следует отметить, что миф обладает своей собственной внутренней логикой 

в рамках познания – восприятия, чем современная формальная логика. В основе этих правил, 

«логике мифа» лежали совершенно иные предпосылки, т. к. данный тип мышления был не 

абстрактен, а конкретен, не расчленял, напротив, пытался объединить в едином сознании бук-

вально все и реализовывалось это в образно-метафорической форме. «Их мифические и исто-

рические адепты – Гермес, Асклепий, Дедал, Гиппократ, Фауст, аль Джабир, И. Кеплер, Пара-

цельс, Дж. Ди и др. – обращали все возможные чудеса и делали это весьма убедительно. 

И даже если им по факту не удавалось создать философский камень, эликсир бессмертия и 

гомункулуса, то это всегда можно было отнести на счет неудачных конкретного персонажа, 

поскольку никакой общей теории, запрещавшей подобные феномены, не существо-

вало» [1, с. 78]. 

Мифы в социуме – это особая реальность, которая возникает тогда, когда в обществе 

проявляются признаки распада и перестают действовать устоявшиеся законы. 

Обсуждаемой тематике посвящено большое количество исследований, как в социоло-

гии, так и в психологии, но к единому мнению так и не пришли. Таким образом, при самопо-

знании и самопонимании, человек, пытаясь получить новые сведения о себе, обращается к 

различным сторонам собственной личности. 

Мыслителями Античности, которые рассматривали миф, как иносказание, была зало-

жена основа социальной рефлексии, связанной с мифосознанием, мифом, мифологической ин-

терпретацией социальной реальности. Этим объясняется и поэтичность античной философии, 

которая выросла из образного мышления, переходила от него к абстрактному. Пифагорейцы, 

досократики делали первые попытки рациональной интерпретации исторических событий, 

представленных в греческой мифологии. Аристотель, Платон, Эвилер понимали миф не 

только как источник знаний, но и как источник интеллектуального удовольствия. 
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Следовательно, миф, как форма целостного синтетического восприятия мира высту-

пает, как форма сознания, адекватная эпохе. Миф не только объясняет мир, но и выполняет 

регулятивно-прагматические функции. Мифологические предписания не требовали дополни-

тельного обоснования, предписания регулятивные здесь носят жесткий характер и не допус-

кают дискуссий. Однако, особенность мифа, это попытка представить наиболее точное описа-

ние бытия в виде эсхатологической и космологической целостной картины мира. Если наука 

описывает действительную реальность путем ее расчленения предметными областями, то миф 

имеет дело с особой, сознательно-сконструированной реальностью. Миф создает целостность 

восприятия, соединяя в себе идеальное и реальное, сознательное и бессознательное, давая це-

лостную картину бытия, а не расчленяет на его отдельные фрагменты. 

Исторически именно теоретическая неоформленность мифа вела к тому, что «спекуля-

ция находила неограниченные возможности для развития, ее не сдерживал научный (т. е. дис-

циплинированный) поиск истины» [2, с. 25]. Миф, выступая первой исторической формой це-

лостного понимания мира на уровне первобытного сознания, был одним из главных источни-

ков философского знания и ряд особенностей мифологического сознания перешел в филосо-

фию, подвергшись все-таки рациональной определенной интерпретации. 

Коррективы в понимание причин и особенностей социальной динамики, внесли изме-

нения, происходящие в последнее время в научных дисциплинах социально-гуманитарного 

цикла, заставили ученых изучающих социальную реально пересмотреть некоторые установив-

шиеся представления о роли общественного сознания в развитии социума. Развитие социума 

представляется процессом, связанным с достижениями науки и техники, которые до неузна-

ваемости изменили не только жизни современных субъектов общества, но и структуру комму-

никации между ними. К окружающему нас обществу, с учетом появления виртуального про-

странства, интенсификации ей процесса получения новых знаний, новым информационными 

технологиями, различными рисками, сопровождающими данные процессы и явления, вполне 

заслуженно применяют названия «общество знаний», «общество риска», «информационное 

общество». Однако в социуме отнюдь не исчезли нерациональные основания, а даже ирраци-

ональные истоки социальных процессов и явлений, напротив, в современном обществе тем 

или иным образом востребованы и мифы, и традиции. 

Глобальный экономический кризис, пандемия интенсифицировавшаяся в последнее 

время, все более распространяется и оказывает влияние на политическую, социальную и 

духовную жизнь общества. Ускорение социальной динамики приводит к высокой степени 

уникальности и скорости возникновения, распространения и изменения рисков. Практиче-

ски во все века мир испытывал на себе испытание многих негативных факторов: техноген-

ные, природные. Данный факт порождал различные возможные кризисные критические си-

туации, которые характеризовались, как ситуации риска, имели социокультурную обуслов-

ленность. 

В современном обществе тем или иным образом, традиции востребованы в силу того, 

что они позволяют в социуме поддерживать и воспроизводить культуру в условиях быстрого 

изменения социальной системы. Культурные нормы складываются в объединенном сознании 

общества и переработанном виде утверждаются в идеологии, религиозных концепциях, эти-

ческих учениях и др. С мифами ситуация не так однозначна. Мифологическое мировоззрение, 
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как хрестоматийно известно, является первой исторической теоретической формой мировоз-

зрения. Его задача заключалась в «первой, неотложной помощи» молодому человечеству в 

освоении мира, в его теоретическом осмыслении [3]. 

Социальный мир заключает в себе целый спектр определенных эмоций, чаяний, 

надежд, настроений, проникнут определенными ценностными ориентирами, на более поздних 

стадиях развития системы социальных институтов в нем прослеживаются четко оформленные 

мировоззренческие установки. Деалектически в мифе сочетаются и рациональные, и нераци-

ональные истоки и основания: социальный миф «нерационален» в силу того, что он вторгается 

в чувственно-эмоциональную сферу и «рационален» прежде всего в том смысле, что он пыта-

ется организовать, упорядочить по определенным принципам и заданным им же правилам со-

циальную жизнь и жизнь отдельного человека. 

Социальный мир связан с социально-политической сферой жизнедеятельности соци-

ума. Многие ученые утверждают о том, что ничто не напоминает так мифологию, как полити-

ческая идеология и возможно в нашем XXI веке в обществе политическая идеология заменила 

мифологию. 

Сорель Ж. полагал, что социальный миф, проявляя себя, как совокупность неких обра-

зов, представлений, порождающих у социальных субъектов эмоции, чувства, необходимые 

для того, чтобы совершить определенные действия. Миф у Ж. Сореля должен был вместе с 

идеологией и утопией разбудить у трудящихся стремление к осуществлению «насилия и со-

циалистической борьбы» против буржуазии [4]. «Механизм» пробуждение мифом сознание 

индивида для осуществления действий исследовал Р. Барт. Имея лингвистическую природу, 

миф представляет собой лишь «вторичную семиологическую систему» [5], ведь лишая слова 

повседневного языка их первоначального значения, Р. Барт наделяет их новыми значениями, 

пригодными для применения в рамках политической риторики и демагогии. Миф по своей 

функциональной значимости – это определенное средство самореализации идеологии, как в 

социальном, так и в политическом пространстве. Однако, в современном мире идеология 

функционирует именно, как социальная мифология. 

Миф, как детерминанта социальной динамики и равновесия социальном социуме, об-

ладает специфическим рядом черт. Миф становится более гибким, адаптивным, научился ин-

тегрироваться с наукой и другими формами рационального опыта. Миф никогда не развора-

чивается в сознании социального социума полностью, оставаясь, как правило, в латентном, 

потенциальном состоянии. Миф утратил свою архаическую гомогенность и потерял значимую 

часть ретенциальных свойств, тем самым, оказавшись не способным поддерживать целостную 

и неизменную мировоззренческую позицию. Миф, в современных условиях, вполне может со-

знательно продуцироваться властью, в связи с чем он сузился и приобрел конкретное назна-

чение и «целевую аудиторию». 

Таким образом, миф регулирует посредством воздействия, ценности социальной си-

стемы. Современные исследования социального мифа свидетельствуют о том, что сознательно 

использованный миф может стать мобилизующим фактором, направленным на социальные 

изменения в обществе, т. к. в социуме мифологии и идеологии, связанные с ними, продолжают 

активно продуцироваться, существовать и поддерживаться определенными социальными 

структурами и инструктурами, обуславливая и, в определенной мере, программируя деятель-

ность индивида в современных условиях социума.  
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стоит индивид. В данной статье рассматривается проблема проявления традиционного и инновационного в усло-
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Поиск духовных ориентиров, подразумевает основательный анализ базовых, системо-

образующих ценностей, которыми крепился наш этнос на протяжении тысячелетней истории. 

Вольно или невольно на передний план выходят устойчивые, доставшиеся нам от предков, 
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выдержавшие испытание временем стереотипы жизненного поведения и духовной практики 

народа – его традиции [1, с. 47]. Социум трансформируется в настоящую «войну поколений», 

что ведет к утрате национальных традиций, разобщенности и преемственности. Современный 

человек во всем своем многообразии пытается объективировать свой дух, возвыситься над со-

мнительными ценностями, опережая тем самым общественное развитие. Как известно, «быст-

рые, многочисленные и порой кардинальные трансформации в любой области социального 

бытия проводят к существенным социальным и культурным сдвигам. Обнаруживается все бо-

лее явственная тенденция к стиранию граней между традиционными культурами, ассимиля-

ция их в более значимых и развитых в политическом, экономическом и социокультурном ас-

пектах универсалиях» [2, с. 64]. 

Россия в ходе своего социокультурного развития накопило большое количество мате-

риальных и духовных ценностей, во главе которых стоит индивид, творец, выступающий в 

качестве субъекта многоуровневых социальных отношений. Индивид сосредотачивается в 

себе весь комплекс жизненных противоречий, и при этом сам становится наиболее уязвимым 

объектом общественной системы, требующим защиты от внешних и внутренних рисков, в том 

числе и духовных. «Совершающаяся экспансия риска, охват им все новых сторон существо-

вания и жизни современника не может не вызывать обеспокоенности» [3, с. 60]. 

Жесткий прессинг извне, со стороны масс-культуры, негативно воздействует на духов-

ный мир человека, разрушает традиционные ценности, духовное пространство в целом. Вме-

сте с социумом трансформируется духовное пространство, как своеобразный генотип обще-

ства, специфический способ организации и развития жизнедеятельности человека. Духовное 

пространство выступает фундаментом, под влиянием которого формируются и развиваются 

все сферы жизнедеятельности социума: мир духовно-нравственной культуры, обеспечиваю-

щей преемственность поколений, диалог традиций и новаций. 

Духовное пространство полифункционально, все многообразие его функций обуслов-

лено объединяющее ролью, которую оно выполняет во взаимоотношениях с другими видами 

пространства, поддерживая и сохраняя целостность и единство. Современная научная литера-

тура отражает много вариативность подходов к осмыслению данного феномена. Однако, во 

всей палитре определений четко просматриваются два основных подхода определения духов-

ного пространства: светское и религиозное. Религиозный подход является определенным 

смысловым полем, существующим в психике индивида. В основе сознания линяет религи-

озно-философская концепция мира, основанная на подходах, представлениях индивида о су-

ществовании души (духа) и Бога. Светский подход определяет духовное пространство, как 

действительность, деятельность индивида, общечеловеческие ценностями, но не правомерно 

ставить непроходимую грань между религиозным и светским пониманием, если не отгоражи-

вать индивида от Бога глухой стеной. Это приводит к духовному оскудению личности и соци-

ума, к перерождению смысловых основ духовного общества. 

По мнению Н. В. Солнцева, «традиции, как своеобразные общественные явления, вы-

ражают не только духовно-нравственные отношения, действия людей, но и отношения мате-

риальные, производственные. Традиции возникают и функционируют во всех сферах матери-

альной и духовной жизни людей» [4, с. 63]. Вместе с тем, понятие духовности, очень емкое. 

Известный русский философ И. А. Ильин обосновывал как первичную душевную силу рус-

ского народа – «созерцание сердцем». «Русская же душа прежде всего есть дитя чувства и 

созерцания. Ее культурно-творящий акт суть сердечное ведение и религиозно-совестливый 
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порыв. Любовь и созерцание при этом свободные, как свободно пространство, свободна рав-

нина, как живой орган природы, как молящийся дух, вот почему русский нуждается в свободе 

и ценит ее, как воздух для легких, как простор для движения. Русская культура построена на 

чувстве и сердце, на созерцании, на свободе совести и свободе молитвы. Это они являются 

первичными силами и установками русской души, которая задает тон их могучему темпера-

менту. В качестве вторичных сил выступают воля, осознанная мысль, правовое сознание и 

организаторские функции» [5, с. 615]. 

В условиях «цифровой» эпохи, в процессе становления мировой информационной си-

стемы обостряется проблема взаимодействия социума с различными культурно-философ-

скими стандартами, влияющими на духовность, что не только инициирует поиск «общих» 

универсальных ценностей и оснований философских культур, но и социумов способы под-

держки и обоснования этих ценностей. Переход к социуму информационного типа создал для 

российского общества множество качественно новых проблем, в основе развития и существо-

вания которой лежит особая субстанция, «информация», обладающая свойством взаимодей-

ствия как с духовным, так и с материальным миром человека, и тем самым, определяющая 

одновременно и социокультурную жизнь индивида, и его материальное бытие. 

Революция в средствах массовой коммуникации, предполагает и новое «измерение» 

времени и пространства, которые получили название «виртуальных». В нынешних условиях, 

работа с социальными сетями становится одним из важных катализаторов революционных 

процессов. Виртуализация духовного социума и ее влияния на общественное развитие рас-

сматривается через призму реально-виртуального подхода, разработанного М. Кастельсом 

(материально/символическое существование людей). Современный социум конституируется 

через общество симулякров, как общество «размывания реальности» (Ж. Бодрийяр). Делез Ж. 

с одобрением приводит тезис: «Симулякры – это конструкции, включающие угол зрения 

наблюдателя так, что в любой точке, где находится этот наблюдатель, воспроизводится иллю-

зия… В действительности акцент делается не на определенном статусе небытия, а скорее на 

этом едва заметном разрыве – на едва заметном искажении реального образа, происходящем 

в точке, занятой наблюдателем и дающим возможность построить симулякр – творение софи-

ста» [6, с. 333]. 

Виртуальное пространство технотизированное временем, в наши дни, выступает в ка-

честве развивающей модели. Индивид на себе ощущает противоречия эпохи. Специфика со-

циальной реальности такова, что копии и симулякры наделяются самостоятельным бытием. 

Современные информационные технологии преобразуют как основы общественной жизни, 

так и принципы индивидуальной экзистенции. Доминантные ценности и интересы конструи-

руются безотносительно к прошлому или будущему, во вневременном ландшафте компьютер-

ных сетей и электронных средств коммуникаций, где все выражения или мгновенны, или ли-

шены предсказуемой последовательности. 

Однако под воздействием непоследовательного и стихийного приобщения к достиже-

нию медиа технологий, современный индивид может полностью утратить свой духовно-нрав-

ственный иммунитет. Поэтому важно развитие критичности мышления и рефлексии, форми-

рование навыков его ассертивного поведения. Социум нуждается в разработке системы устой-

чивого развития и координирующего процесса формирования экологической модели челове-
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ческой цивилизации, которое позволяет сформировать у индивида новый тип создания – но-

осферное сознание. Социум может быть устойчив, если в нем ценят и уважают традиции и 

которое открыто для новаций. Все традиционное было когда-то новационным, но выверенное 

практикой, позитивным опытом многих поколений, оно вновь стало традиционным. 
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С применением информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жиз-

недеятельности общества меняется мир и отдельные его составляющие, по-новому проявля-
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ются традиционные процессы, возникают принципиально новые явления, происходит пере-

осмысление и пересмотр теоретических концепций влияния на общество в целом. Это способ-

ствует появлению новых механизмов совместной коллективной деятельности индивидов, в 

том числе в виртуальной сфере. Виртуальные социальные сети стали площадкой для появле-

ния самых различных групп и сообществ, в которых формируется новый тип коммуникации 

между индивидами, осуществляется их совместная деятельность. 

Барглоу Р. указывает в этой связи на следующий парадокс: «В то время, как информа-

ционные системы и сети увеличивают человеческие силы в организации и интеграции, они 

одновременно подрывают традиционную западную концепцию сепаратного, независимого 

субъекта». Исторический сдвиг от механических технологий к информационным помогает по-

дорвать понятия суверенности и самостоятельности, понятия, которые давали идеологиче-

скую основу для индивидуальной идентичности с тех пор, как греческие философы вырабо-

тали концепцию более двух тысячелетий назад. Следовательно, технология помогает разру-

шать то самое видение мира, которое она в прошлом имела [1, с. 6]. 

К этому ряду можно отнести и то, что мировая интеграция – слишком трудные и риско-

генные процессы, чтобы экономические или меркантильные, политические интересы каких-

либо социальных группировок определяли их ход. Глобализационный этап развития общества 

представляет собой социокультурный процесс интеграции различных культур, обладающих 

различными обычаями, ценностями, традициями. «Деятельность человека сегодня во многом 

сопряжена с экзистенциональным риском. Любая стратегия, любые масштабные действия ин-

дустриальной цивилизации, даже направляемые системой ныне доминирующих этических и 

мировоззренческих начал, не смогут считаться обнадеживающими. Это определяется прежде 

всего тем, что принцип существования человека в мире предъявляет к нему новые требова-

ния [2, с. 61]. 

Концепт мультикультурализма теоретически не определен, но он очень популярен в 

различных сферах научного знания, поскольку признает уникальность, ценность каждой куль-

туры, ее неповторимость, невозможность ранжирования культур по определенным признакам. 

В этой ситуации следует выделить контексты к проблеме мультикультурализма. Дифферен-

циацию культурализма предложил социолог Г. Терборн. Понятия «мультикультурность» и 

«мультикультурализм» употребляется обычно в трех контекстах. Один из них политический, 

в рамках которого приводятся аргументы «за» и «против» политики мультикультурализма и 

соответствующего способа управления, причем как сторонники, так противники пользуются 

этим термином. Именно в данном контексте в Канаде в 1960-е годы зародилось это понятие. 

Другой контекст – эмпирический, дискриптивный либо аналитический. Он имеет место в 

научных трудах и общественных дебатах, затрагивающих различные проявления культурной 

неоднородности общества, и наиболее тесно связан с появлением «мультикультурных об-

ществ». Третий контекст относится к социальной и политической философии, к вопросам со-

циального и политического порядка прав человека в условиях неоднородности культуры того 

или иного общества [3, с. 51]. 

Становление мультикультурализма является предметом исследования для представи-

телей разных наук, каждая из которых рассматривает это явление со своей позиции, этниче-

ские, миграционные, культурные процессы находятся в плоскости конкретных научных дис-

циплин, но вместе с тем, анализ тенденций развития мультикультурализма в социуме является 
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компетенцией философии. В свете такого подхода, «ситуация с правом может быть квалифи-

цирована как парадоксальная: с одной стороны, факт мультикультурности современных об-

ществ релятивизирует государственное право, а с другой стороны, он делает официальное 

право единственным приелемым средством обеспечения целостности общественных си-

стем» [4, с. 5]. 

Данное определение современного обоснования правовой проблемы отличает сам факт 

наличия двух, по сути противоположных, философско-правовых парадигм: правового центра-

лизма и плюрализма. В действительности, правовой централизм исходит из следующих тези-

сов: определяющим в праве является постулат наличия общественных ценностей (благо, сво-

бода, справедливость и т. п.); существует всеобщее универсальное, абсолютное по своему ха-

рактеру право; общечеловеческие ценности «снимают» специфические социо-культурные 

особенности того или иного общества, являясь, тем самым, «абстрактными» ценностями; пра-

вовые системы, группируются вокруг таких «абстрагирующихся» от культурных и националь-

ных своеобразий правовых ценностей, претендуют выступать в качестве образца права «пра-

вовую монополию»; осмысление своеобразия иных правовых культур становится сегодня де-

лом самих этих культур» [5, с. 125]. 

Следовательно, правовой централизм – это совокупность универсальных, абстрактных 

ценностей, абсолютно пригодных для любых культур и народов. 

Вместе с тем, правовой плюрализм фиксирует факт непригодности абстрактного зву-

чания правовых идей и требует выявления имманентной связи права не с рационализирован-

ными правовыми конструкциями, а с реальными культурными основаниями, среди которых 

выделяются нравственные нормы, традиции, религиозные обычаи, то есть «живое право». 

«Живое право» сверхпозитивно, поскольку оно является наиболее естественной и без-

болезненной формой существования права и представляет собой неактуализированную часть 

права, которая в общественном сознании или в коллективном бессознательном [6, с. 505]. 

Указанные выше аспекты регулирования общественных процессов и их ведущей роли 

в праве известны в правовой мысли, например, историческая школа права рассматривала 

право, как продукт внутренних, молчаливо действующих сил «народа» (К. Савиньи), как «об-

щий народный дух» (Г. Пухта). Указание на глубокую укоренность права в прошлом нации, в 

народной вере и «здравом смысле» народа еще в XIX веке пошатнул теорию абсолютного уни-

версального права, но и на рубеже XX – XXI вв. это указание стало особо актуально, что 

нашло отражение в мультикультуралистской философии права, которая исходит из принципа 

правового плюрализма. 

Сущность правового плюрализма можно определить тезисно: 

- отрицание универсальных правовых ценностей утверждает не только наличие у раз-

ных народов своих «культурогенных» представлений о благе, справедливости, свободе, а 

сколько факт критики любого стремления свести права к некой обобщающей норме; 

- идея «различия» в праве – следствие постмодернистского «прощания с навязчивой 

идеей единства» (Ж. Лиотар). Существует «различие» в осмыслении права, которые объяс-

няется своеобразием культур, толкованием общественного целого, как «мозаичного мира», 

комплекса разнородных, гетерогенных элементов, лишь «по воле случая данных нам в един-

стве»; 
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- отказ от универсализма права связан с возрастанием роли субъекта права, с процессом 

формирования правовой культуры, осознанием степени «участия» в правотворчестве и реали-

зации права. Становление правового активизма равнозначного разворачиванию личностного 

начала, прежде всего, личности как «индивидуализированной системы культуры» (З. Фрейд); 

- понимание личности, как носителя культуры, как ее продукта, соотносящего свою 

«самость» не с социумом вообще, а по своей принадлежностьи к определенной группе; 

- отождествление субъекта права с «индивидуализированной системой культуры» ве-

дет к тезису правомерности «разночтения» норм права. Буквальное прочтение любой право-

вой нормы означает «отрыв от контекста», неспособность субъекта выстраивать его «право-

вую и этическую вменяемость» (Х. Арендт); 

- в рамках правового плюрализма формируются новые понятия: «хайфекация» 

(Дж. Александер), «автопоэтическая система» (Н. Луман), «полуавтономное социальное 

поле» (С. Мур), «сетевая концепция права» и др. В частности, понятие «автопоэтической си-

стемы» отражает важное свойство права, как противодействие всем формам подавления само-

бытности и индивидуальности. 

Правовая позиция, исходящая из однозначности права, предназначена с позиции суж-

дения для действия Другого…, а не с точки зрения включенного участника действия. Право, 

существующее лишь как «мера для поступка Другого», не знает себя, не «способно нести от-

ветственности за свою позицию» (Х. Арендт). Следовательно, правовой плюрализм выстраи-

вает два «поля» своего применения: с одной стороны, методология правового плюрализма не 

просто отличает имманентную связь культурной традиции права и вытекающую отсюда мно-

голикость права, сколько выявляет бессмысленность права, т. е. безразличного, не различаю-

щего «личностного начала» права. Право, не видящее «различия», не способное признать по-

зицию Другого, превращается в бесправие. С другой стороны, методология правового плюра-

лизма применима для обоснования права (человека, народа, социальной группы) на самостоя-

тельное самоопределение, на соотнесение с той или иной социальностью. Со свободой субъ-

екты не в теоретизированной форме, а с реальной свободой, в определенных социокультурных 

пространствах. 

«По мере установления и поддержания искусственного порядка, опирающегося на за-

конодательство и государственную монополию на средства принуждения, лояльность обыва-

телей и нормирования их поведения, нынче не кажутся столь первоочередными и общеобяза-

тельными, как в начальной стадии процесса «осовременивания», когда надо было заполнить 

нормативную пустоту после распада местных общин, ломки механизмов соседского контроля 

и осмеяния традиций» [7, с. 38]. Бауман З. в не выявленной форме подчеркивает идеи мульти-

культурализма: естественный порядок социального поведения успешно регулируется нор-

мами неправового характера и, прежде всего, экономическими регуляторами. «Вместо норма-

тивного регулирования-соблазнение потребителя» [8, с. 131]. 

Итак, проявлением «безразличия права» является превращение личности, как субъекта 

права в «личность потребителя». По словам Ж. Бодрийляра, человек в обществе потребления 

«буквально принужден осуществляться как личность». Идея мультикультурализма в филосо-

фии права есть мировоззренческая реакция на политические и правовые процессы, происхо-

дящие в современном социуме. Это одна из разновидностей адаптации мигрантов, которая 
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получила название «сдержанной интеграции», подразумевающая, с одной стороны, сохране-

ние культуры национального большинства и, с другой стороны, формирование чувства терпи-

мости к культуре меньшинств и чувства единой гражданской идентичности [9, с. 61], которая 

препятствует исчезновению границ национальной культуры государств. Суть этих процессов 

заключается в том, что в праве реализуется на практике «восхождение от абстрактного к конт-

кретному», от формального однозначного прочтения норм права к его прочтению в конкрет-

ной социкультурной среде, где право становится действительно синтезом многих определе-

ний, включающих в себя особенности традиций, экономики и естественных форм поведения 

индивидов. 
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Форма правления – тема, волнующая сотни умов не только сейчас, но и в древности. 

Над этой темой рассуждали известнейшие философы, ученые древнего мира. Одними из не-
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которых были Платон и Аристотель. Первый создал целое учение об изменениях государ-

ственной жизни и смене формы, в связи с развращенностью общества. Идеальной формой 

правления идеального государства он выделял «власть немногих» – аристократия. По его мне-

нию, существовала законная монархия- царь во главе государства и незаконная монархия- оли-

гархия. Если говорить про Россию, то за все ее время существования в ней несколько раз ме-

нялась форма правления. В нашей стране была монархия, а продолжительное время даже аб-

солютная монархия, республика. Республиканская форма правления за время существования 

на территории нашего государства много раз претерпевала изменения. Если мы посмотрим на 

то, какой республика была в XX веке и сейчас мы увидим колоссальные изменения. Тема 

формы правления современной России волнует многих исследователей. Никто не оспаривает 

тот факт, что Россия- это, республика, но какая же именно? Республики бывают 3 видов: пре-

зидентская, парламентская и смешанная. Традиционно в России определяют такую форму 

правления, как полупрезидентская республика, но корректно ли это? Стоит отметить, что в 

главном юридическом акте Российской Федерации – Конституции, – не закреплен вид респуб-

лики, что и породило множество споров по данной проблематике. Для того чтобы ответить на 

данный вопрос мы обратимся к мнениям разных ученых. Но заметим, что единого мнения об 

этом явлении нет. Перед тем, как перейти к озвучиванию точек зрения ученых, давайте разбе-

рем отличительные черты каждого вида республики, для лучшего понимания их различий. 

Президентская республика характеризуется тем, что президент является не только гла-

вой государства, но и главой исполнительной власти, он наделен широкими полномочиями, 

он формирует правительство, которое отчитывается перед ним. Он выступает арбитром между 

ветвями власти и является Верховным главнокомандующим. 

Перейдем к смешанной: ей присущ баланс полномочий между президентским и парла-

ментским видом, в ней правительство формируется совместно (президент с парламентом), но 

возможен такой вариант, что президент не будет главой государства и он не отвечает за дей-

ствия парламента, а правительство обладает широкими полномочиями. Как уже говорилось 

ранее данный вид республики – это, что-что среднее между двумя другими, включающее в 

себе признаки из этих двух видов республик. Споры по поводу вида республики в России ба-

зируются на этих 2 видах (смешанная и президентская). 

Стоит отметить, что не существует единой точки зрения по этому вопросу, что и явля-

ется причиной множества споров среди политологов, работающих над данной проблематикой. 

Давайте перейдем к мнениям разных ученых по вопросу формы правления в современной Рос-

сийской Федерации. 

В своих трудах А. Дмитриев [1] высказывается об особенностях реализации респуб-

лики в Российской Федерации, но все же склоняется к тому, что Россия – это смешанная рес-

публика, доминантой в которой является президент. 

Шнайдер Э. [2] считает, что России более характерна президентская республика. В его 

трудах содержится всего один критерий, указывающий на парламентский характер. Это то, 

что Государственная дума может выразить недоверие Правительству и потребовать его ро-

спуска. 

Свою точку зрения по данному вопросу высказывает также С. Грановский [3]. Он счи-

тает, что России характерна смешанная республика – как форма правления. Свое мнение он 
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аргументирует тем, что президент имеет широкие полномочия, которые позволяет ему дей-

ствовать независимо от правительства, но последнее вместе с президентом ответственное пе-

ред парламентом. 

Так же по данному вопросу высказывается другой зарубежный, а именно американский, 

политолог Стивен Фиш [4]. Он считает, что Российская Федерация не просто президенсткая, а 

суперпрезидентская. Данный вывод мы можем сделать, взяв за основу его труд «Демократия с 

нуля: оппозиция и политический режим в новой русской революции». В этом произведении 

ключевой фразой будет: «в России имеет быть раздутая и сверхмощная исполнительная власть, 

не уравновешиваемая ни законодательной, ни судебной и не подотчетная им». 

Для того чтобы сделать какие-то выводы необходимо выделить ключевые моменты 

всех точек зрения. Россия может быть смешанной республикой так как в стране существует 

должность премьер-министра и парламент может выразить недоверие правительству. Но 

также Российская Федерация может относиться к президентской республике, так как прези-

дент формирует правительство, и оно подотчетно ему. Так же у главы государства есть функ-

ций исполнительной власти, он может руководствовать рядом органов исполнительной вла-

сти, внешней политикой, право председательствовать на заседаниях правительства и т. д. Пре-

зидент, когда реализует свои полномочия закрепленные в конституции по определению ос-

новных направлений внутренней и внешней политики государства, осуществляет исполни-

тельную власть на практике, при принятие множества указов, которые требуется принять 

практически во всех сферах жизни людей (политической, экономической и социальной сфе-

рах), даже указы по тем вопросам, которые находятся в компетенции правительства [5]. Но 

если заглядывать еще глубже, то Россию на определенном этапе ее развития можно называть 

суперпрезидентской республикой потому, что с 2000-х годов произошло усиление авторитета 

и доминирование президента в органах государственной власти, это связанно с личностными 

качествами глав государства. Обратим внимание на то, что Конституция предоставляет Пре-

зиденту РФ как главе государства, обладающему рядом функций, ставящих его над другими 

властями, в том числе исполнительной, обширные полномочия по обеспечению согласован-

ного функционирования и взаимодействия Правительства РФ и других органов государствен-

ной власти, а также по формированию правительства, направлению его деятельности. Прави-

тельство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом. Президент назначает 

председателя (с согласия Государственной думы) и членов правительства, принимает решения 

о его отставке и об освобождении от должности отдельных членов правительства, утверждает 

структуру федеральных органов исполнительной власти, вправе отменять постановления и 

распоряжения федерального правительства. 

Мы больше склоняемся к тому, что Российская Федерация является президентской рес-

публикой. К такому выводу можно прийти на основе анализа статей главного юридического 

акта страны – Конституции, научных работ по данной проблематике. В Конституции закреплен 

статус Президента, Федерального Собрания, Правительства, а именно это статьи 3, 11, 80, 81, 

83, 84 и т. д. При анализе данных статей вытекает то, что в Российской Федерации осуществля-

ется президентский республиканский строй. Да, в России существует, наряду с постом прези-

дента, пост председателя Правительства, но подотчетность правительства перед парламентом 

носит формальный характер, в свою очередь президент может сам назначить главу правитель-

ства и во многих случаях имеет право роспуска части парламента – Государственной Думы. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

146 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дмитриев, А. Особенности республиканской формы правления в России / А. Дмит-

риев. – Текст: непосредственный // Юридическая мысль. – 2011. – № 6. – С. 13-19. 

2. Шнайдер, Э. Политическая система Российской Федерации / Э. Шнайдер. – Москва: 

ИНИОН РАН, 2002. – С. 52-53. – Текст: непосредственный. 

3. Грановский, С. А. Прикладная политология: учебное пособие / С. А. Грановский. – 

Москва, 2004. – С. 13-14. – Текст: непосредственный. 

4. Фиш, М. С. Демократия с нуля: оппозиция и политический режим в новой русской 

революции / М. С. Фиш. – Принстон: Университетское издательство Принстона, 1995. – С. 17. 

– Текст: непосредственный. 

5. Краснов, М. А. Россия как полупрезиденская республика / М. А. Краснов. – Текст: 

непосредственный // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 18. 

 

 

  



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

147 

УДК 347.786 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА КИНОФИЛЬМОВ, КАК ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА СТРИМИНГ-СЕРВИСАХ, 

ПРИ ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВА 

 

Мельникова Виктория Алексеевна, 

магистрант юридического факультета, 

Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград 

Научный руководитель: Семёнова Светлана Юрьевна, 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Волгоград 

 

Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы, связанные с предоставлением кинематографических 

произведений стриминг-сервисам. В частности рассматриваются случаи, при которых приходится перерабатывать 

кинофильм для соответствия национальному законодательству. Автором рассмотрены правовые аспекты, связан-

ные с правовым регулированием авторского права и интеллектуальной собственности при предоставлении кинема-

тографического произведения стриминг-сервису. Рассматривается принцип добросовестности, путем сравни-

тельно-правового анализа законодательства зарубежных стран. 

Ключевые слова: стриминг-сервис, кинематографическое произведение, авторское право, интеллекту-

альная собственность, принцип добросовестности. 

 

PROBLEMS OF THE LEGAL REGIME OF FILMS AS OBJECTS OF INTELLECTUAL 

PROPERTY ON STREAMING SERVICES, WHEN THEY ARE PROCESSED 

TO COMPLY WITH THE NATIONAL LEGISLATION OF THE STATE 

 

Melnikova Victoria, 

undergraduate of the faculty of law, 

Volgograd institute of management – branch of the Russian presidental academy 

of national economy and the public administration, Volgograd 

Research supervisor: Semenova Svetlana Yurievna, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of civil law disciplines, 

Volgograd institute of management – branch of the Russian presidental academy 

of national economy and the public administration, Volgograd 

 

 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

148 
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На этапе развития общества и всеобщей цифровизации, многие отечественные и запад-

ные исследователи справедливо отмечают, что предоставление доступа к цифровому контенту 

в удаленном режиме без его передачи пользователю является наилучшей бизнес-моделью в 

сфере дистрибуции и медиа-услуг. 

Потоковое вещание видео или трансляция различных событий в режиме реального вре-

мени посредством сети Интернет называется «стримингом» и все больше набирает популяр-

ность.  

Зарубежные и отечественные ученые в области права уже активно начинают обозна-

чать тенденции, которые ведут к пониманию правового режима стриминг-сервисов [1]. Мно-

гие приводят уже собственные правовые классификации [2] или описывают процедуру предо-

ставления контента для потовых сервисов [3]. 

Данные вопросы касаются прежде всего и размещения фильмов на различных стри-

минг-сервисов, а также вопросов соблюдения авторских прав при таком размещении и право-

вого статуса лицензиата и лицензиара. 

Стриминг фильмов, как правило, осуществляется в форме непосредственно потокового 

вещания фильма путем загрузки на сервис потокового вещания. 

Сам по себе фильм, безусловно, является объектом авторских прав и интеллектуальной 

собственности. В отечественной правовой практике уже сложились устоявшиеся отношения 

между правообладателем и стриминг-сервисом по поводу размещения фильмов на своих плат-

формах. 

Актуальность стриминга подтвердила и пандемия коронавируса в 2020 году. 

Так, например, согласно докладу аналитической компании Conviva, количество про-

смотров в мире в марте 2020 года выросло на 20 %, причем особенно высокий рост наблюда-

ется в дневные часы. На Netflix новые пользователи стали регистрироваться в полтора раза 

чаще, а на Disney+ – в три раза [4]. Аналитическая компания Nielsen, замеряющая телевизион-

ные рейтинги сообщает, что за первые три недели марта американские пользователи посмот-

рели 400 миллиардов минут онлайн-видео. Речь идет только о тех, кто пользуется стримингом 

через телевизор – к этой статистике у Nielsen есть доступ, а цифры просмотров с компьютеров 

и мобильных устройств не раскрывают сами сервисы [5]. 

В России же, по оценке компании J’son and Partners, в 2019 году общая выручка всех 

легальных онлайн-сервисов в России составила 41,2 млрд. рублей. В эту сумму включены не 

только абонентская плата и деньги от прямой продажи кино и сериалов, но и, например, 

плата за спортивные трансляции и доходы от рекламы. Легальный рынок стримингового ви-

део в нашей стране рос, как на дрожжах, увеличившись за последние пять лет почти в семь 

раз [6]. 
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Все эти данные говорят свидетельствуют о том, что понятие реализации и продажи 

фильмов как интеллектуальной собственности изменилось и, соответственно, для дальней-

шего регулирование данных отношений необходима тщательная правовая регламентация. 

В виду того, что процессы глобализации в современном мире ускорились до невероят-

ных скоростей, увеличился и культурный обмен между странами, в том числе вырос и экспорт 

фильмов в зарубежные страны. 

Как раз здесь и закралась проблема правового регулирования данного вопроса. 

Большинство российских фильмов на данный момент продается потоковым сервисам, 

которые находятся или под действием права Европейского союза или придерживаются англо-

саксонской модели права (например, Великобритания или США). Самым важным вопросом 

выступает момент, связанный с переработкой фильма и доведения его до зрителя, так как мно-

гие иностранные потоковые сервисы предлагают скачать фильм (и тут меньше всего проблем, 

когда зритель купил конкретный фильм, за конкретные деньги) или же допускают переработку 

в целях соответствия национальному законодательству. 

В Европейском союзе понятие «доведение до всеобщего сведения» в настоящее время 

приобрело очень широкий охват – сюда суды включают и потоковое вещание через Интернет 

коммерческого телевидения, причем допускают переработку произведения по своим цензур-

ным стандартам [7]. Тогда возникает резонный вопрос: нарушается здесь ли право правообла-

дателя, или же его интересам ничего не угрожает? 

В настоящее время, действительно, Суд справедливости ЕС придерживается той точки 

зрения, что использование объектов авторского права с использованием такой технологии ве-

щания, как стриминг, без специального согласия на это правообладателей является наруше-

нием авторского права, хотя действия по скачиванию произведений в память компьютера и не 

происходит. Но при этом же суды упускают фактор переработки таких объектов, что может 

затронуть целостность произведения и привести к нарушению авторских прав. 

Конечно, такой пункт обычно всегда прописывается в лицензионном договоре, но если 

он не будет предусмотрен, может возникнуть проблема, поскольку законодательство разных 

стран по-разному относится к смысловому содержанию фильмов. 

Англо-саксонская правовая семья располагает своими правовыми механизмами, позво-

ляющими урегулировать данный вопрос. В качестве примера, конечно же, можно использо-

вать доктрину добросовестного использования, при которой если переработка не была обго-

ворена в договоре, потоковый сервис, который находится под влиянием данной правовой се-

мьи, может изменить произведение, при этом не исказив его смысловое содержание, а лишь 

преобразовать для онлайн-проката с точки зрения национального права на территории 

страны [8]. 

Таким образом, следует обратить внимание на данную проблему и учитывать зарубеж-

ный опыт при предоставлении фильмов, как на иностранные потоковые сервисы, так и на оте-

чественные. Возможно, вопросы с предоставлением зарубежным сервисам фильмов в даль-

нейшем было бы грамотнее детализировать в коллизионном законодательстве, а при перера-

ботке того или иного продукта обратиться за опытом, связанным с принципом добросовест-

ного использования в зарубежных странах. 
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Природные комплексы имеют большое значение не только для России, но и для всей 

планеты в целом. Тем не менее, состояние окружающей среды в нашей стране постепенно 

ухудшается, в том числе и состояние водных биологических ресурсов. Данное негативное 

изменение можно наглядно проиллюстрировать тем, что сейчас резко произошел спад ин-

дексов разнообразия биологических ресурсов, расширился перечень видов, которые зане-

сены в Красную Книгу Российской Федерации и находятся на грани исчезновения, произо-

шло ухудшение качества рыбопродукции, путем заражения инфекционными и паразитар-

ными заболеваниями [1]. 

Вышеперечисленные негативные последствия вызваны совокупностью многих факто-

ров, одним из которых является браконьерство. Согласно официальным статистическим дан-

ным Росрыболовства только за 2020 год в ходе проверок было изъято 213 тонн незаконно до-

бытых водных биологических ресурсов, 167 351 единицу орудия улова и 11 391 единица 

транспортных средств. За более подробной статистикой следует обратиться к данным, предо-

ставленным Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ. Согласно данным за 

2016 год, было зафиксировано 8 654 экологических преступлений, из них 3 238 по ст. 256 Уго-

ловного кодекса РФ (далее – УК РФ). За 2017 год всего 7 829, а за незаконную добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов 2 785. За 2018 год всего 7 347, а по ст. 256 УК РФ 2 551 пре-

ступлений. За 2019 год всего 6 189 и по рассматриваемой нами статье 2 237, а за 2020 год 5 299 

всего и 2 228 соответственно [2].  

Нельзя не согласиться с мнением ученых, что сравнительный анализ является не просто 

важным для изучения права, но даже необходимым. Сравнение и проведение анализа зарубеж-

ного законодательства способно вдохновить юриста на новые идеи и аргументы, вооружить 

его новыми знаниями, данную позицию разделял французский юрист Марк Ансель. 

Подчеркивая важность сравнительно-правового анализа, необходимо сказать о том, что 

водные биологические ресурсы, как компоненты окружающей среды, являются частью живот-

ного мира во всех уголках нашей планеты. Международное сообщество уделяет много внима-

ния проблеме истощения водных биологических ресурсов. Каждое государства ставит перед 

собой цель – защита и охрана водных биологических ресурсов. Реализовать данную цель по-

может применение мер уголовной, гражданско-правовой и административной ответственно-

сти. Данный вид юридической ответственности чаще всего наступает за незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов. 

Сравнительно-правовой анализ хотелось бы провести на примере Европейского Союза 

и некоторых стран, входящих в него (Германия, Испания и Польша). В обосновании вышеска-

занного, следует сказать, что данный перечень стран был выбран по следующим основаниям. 

Первым аргументом можно считать то, что Европейский Союз является лидером в экологиче-

ской политике и занимает одно из первостепенных мест по правовому регулированию охраны 

водных биологических ресурсов. В поддержку выбора опыта Германии следует сказать, что 

данное государства является деловым партнером нашей страны, в том числе по использова-

нию природных ресурсов. Общеизвестным фактом является то, что и Германия, и Польша от-

носятся в романо-германской правовой системе. По статистике ЕС Испания представляет со-

бой государство с лидирующими показателями добычи рыбы, что, в свою очередь, регулиру-

ется на законодательном уровне. Анализ правовых источников именно этих стран-членов ЕС, 
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по нашему мнению, является целесообразным и полезным в исследовании данной темы, бла-

годаря чему в дальнейшем это поспособствует усовершенствованию российского законода-

тельства. 

Особое внимание хотелось бы уделить законодательству Европейского союза (ЕС) и 

стран ЕС. Европейский союз является крупнейшим регионом, который оказывает влияние на 

мировую экологическую политику. Выделяют 5 этапов формирования данной политики 

[2, с. 283-287]: 

1. 1957-1971 гг. Первый этап характеризуется почти полным отсутствием правовой ос-

новы в сфере окружающей среды. Попытками определения границ данной сферы являлись 

единичные мероприятия по экологической политике. Все институты ЕС были заняты подго-

товкой своей деятельности в данном экологическом направлении. 

2. 1972-1985 гг. Второй этап отличается более углубленным изучением и проведением 

программ по защите окружающей среды на международном уровне. Советом глав правитель-

ств стран- членов ЕС было принято решение о расширении компетенции ЕС в области окру-

жающей среды. Главным правовым регулятором в то время являлся Римский договор 

1957 года. В данный период произошли следующие события: присоединение к международ-

ным конвенциям по охране окружающей среды (Конвенция об охране дикой флоры и фауны 

и природных мест обитания в Европе 1979 года, Конвенция о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния 1979 года и многие другие). 

3. 1986-1991 гг. Третий этап является своего рода закреплением компетенции в области 

охраны окружающей среды. В 1986 году Единый Европейский пакт определил цели и задачи, 

принципы и основные направления экологической политики ЕС. Для Сообщества первосте-

пенной целью являлось определение возможного воздействия на окружающую среду, мони-

торинг, общедоступность информации о состоянии окружающей среды, а также мероприятия 

по ее восстановлению. На данном этапе формирования экологической политики ЕС было из-

дано более 200 актов, направленных на решение экологических проблем. 

4. 1992-2002 гг. Четвертый этап был направлен на усовершенствование уже выработан-

ной экологической политики ЕС, путем институционального закрепления экологических во-

просов. Целями данного период являлась не только защита и улучшение состояния окружаю-

щей среды, но и забота о здоровье людей, международное сотрудничество.  

5. 2003 г. – настоящее время. Пятый этап связан с осуществлением экологической ком-

петенции на основе Договора ЕС. В настоящее время ЕС является лидером в сфере защиты 

окружающей среды. 

Согласно рекомендациям Директивы Европейского парламента и Совета от 19.11.2008 

2008/99/ЕС об охране окружающей среды уголовным правом, к составам преступления отно-

сятся добыча, уничтожение, завладение либо присвоение организмов, которые относятся к 

охраняемым видам дикой фауны и флоры. К данным видам следует относится и водные био-

логические ресурсы. Данная директива предусматривает усиление уголовной ответственности 

за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов и относится этот вид экологи-

ческой ответственности к специальному. Вопросы определения санкции за такое деяние оста-

ются за государствами-членами ЕС в соответствии с их национальным законодательством. 

Для поддержания баланса в состоянии водной биологической среды были установлены 

гарантии в виде установления комплексного режима за деятельностью рыболовных компаний 
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в государствах-членах с целью сохранения биоресурсов, мер контроля за данной деятельно-

стью, а также возмещения вреда. Но тем не менее для ЕС также важно экономическое развитие 

в части производства в сфере рыболовства, что приводит излишнему росту флота. Это приво-

дит к сокращению и истреблению отдельных видов ресурсов. Существуют рекомендации 

Международного совета морских исследований (Копенгаген), в которых закрепляется норма-

тивы разрешений на добычу водных биологических ресурсов, но по данным статистики в 

настоящее время такие разрешения на 48 % превышают нормативы рекомендации. Для реше-

ния такого рода проблемы, ЕС сокращает количества флота, что привело к снижению процент-

ного показателя видов, находящихся на стадии исчезновения (с 94 % до 47 %). 

Рассмотрим ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ре-

сурсов на примере Федеративной Республики Германия (ФРГ). Как было отмечено ранее, пра-

вовое регулирование в Германии осуществляется под влиянием Европейской конвенции об 

охране окружающей среды средствами уголовного закона [3, с. 232-235; 4, с. 836-842]. 

Особенностью правового регулирования ответственности за экологические преступле-

ния в Германии является то, что она закреплена не в Уголовном кодексе ФРГ, а в отдельных 

специальных законах. К основным источникам следует отнести: Конституцию ФРГ, земель-

ные законы о рыболовстве, Уголовный кодекс ФРГ, Закон о защите животных, отдельные по-

становления о рыболовстве и др. Следующей особенностью, по нашему мнению, самой суще-

ственной, является то, что рыбу по законодательству ФРГ приравнивают в юридическом 

смысле к вещам. С точки зрения уголовной ответственности, то согласно Уголовному ко-

дексу ФРГ, рыба может стать объектом кражи, присвоения, грабежа, торговли и так далее. 

В силу параграфа 293 УК ФРГ «Браконьерская ловля рыбы», уголовная ответственность 

наступает за нарушение чужого рыболовного права, присвоение или передачу в собственность 

третьих лиц вещь, подпадающую под рыболовное право. Что касается объективной стороны 

данного вида преступления, то немецкому законодательству ответственность наступает в мо-

мент сооружения соответствующего приспособления для вылова, даже если улов будет без-

успешным. К основным санкциям можно отнести штраф, лишение заниматься рыбной ловлей, 

вплоть до лишения свободы, а также конфискацию приспособления для вылова (удочки, сетки 

и другое) [5]. 

Просто взять удочку и отправиться на ближайший водоем не получается, согласно 

немецкому законодательству на это необходимо наличие удостоверения (Fischereischein) или 

лицензии (Fischereierlaubnisschein). 

Следующим государством-членом, которого необходимо рассмотреть, является Рес-

публика Польша. Одним из основных источников права является Уголовный кодекс Респуб-

лики Польши, который содержит отдельные раздел «Преступления против окружающей 

среды». Несмотря на то, что данный раздел состоит из 8 статей, которые предусматривают 

ответственность за уничтожение и повреждение растительного и животного мира (ст. 181), за 

загрязнение окружающей среды (ст. 182-184, 186-188), а также материальные составы данных 

преступлений (значительный ущерб, смерть человека) (ст. 185), отдельной статьи за незакон-

ную добычу (вылов) водных биологических ресурсов нет. Закон о внутреннем рыболовстве 

1985 года идентифицируется, как главный источник права по данному вопросу. Он задержит 

в себе перечь запретов (вылов рыбы, которая находится под охраной; вылов рыбы в запрещен-

ное законом время; вылов на охраняемых территориях и многие другие запреты). 
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Согласно судебной практике, к рыбному браконьерству относят также отплытие на 

лодке, установку сетей, и это признается оконченным преступлением, а не покушением на не-

законную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Аналогичной позиции придержи-

вается и немецкий законодатель. 

Свою специфику имеет и правовое регулирование ответственности за незаконную до-

бычу (вылов) водных биологических ресурсов и законодательство Испании. По данным 

Greenpeace испанский флот почти вдвоем превышает британский, который является одним из 

крупнейших европейских флотов. Ярким примером, является компания «Vidal», которая по-

лучается финансовую поддержку со стороны Европейского Рыболовного Фонда (EFF). Не-

сколько рыболовецких судов были обвинены в браконьерстве и продаже, незаконно добытого 

улова [6, с. 106]. 

Сущность вышеизложенного анализа законодательства ЕС и его государств-членов 

сводится к следующему. Существенными отличиями в правовом регулировании уголовной 

ответственности является определение предмета преступного посягательства, определение 

момента окончания преступления, а также размер санкций. Существенным отличием на дан-

ный момент является институт коллективной ответственности, который предусмотрен как 

германским, так и польским законодательством. В российской теории уголовного права уже 

давно стоит вопрос о введении ответственности юридических лиц за экологические преступ-

ления. В настоящее время большинство преступлений в экологической сфере совершается 

именно корпорациями и поэтому единственным возможным методом противодействия та-

ким событиям является применение санкций непосредственно к организации. Привлечение 

исключительно физических лиц к уголовной ответственности, не решит управленческих 

проблем в компании. Размер максимального штрафа, который налагается на фирму, в разы 

превышает размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, к тому же, крупные корпора-

ции, нарушающие законодательство, будут нести серьезный ущерб для своей репутации. 

Международная помощь в поимке преступников оказывается, как правило, только по уго-

ловным делам, а незаконная деятельность организаций будет носить безнациональный ха-

рактер, что положительно скажется на ведении уголовного судопроизводства в рамках эко-

логических вопросов. 
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Аннотация. Травля в современном обществе превышает все грани реальности, будь это школа или уже 

более взрослая жизнь. В данной статье рассматривается довольно новое понятие в жизни нынешнего человека, 

такое как «буллинг». Проблема оскорблений и прочих издевательств преследует нас с раннего детства. Каждый, 

так или иначе, оказывался в омуте сплетен, буллинга или кибербуллинга. 

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, современное общество, распространение личной информа-

ции, клевета. 

 

BULLING AS A SOCIAL PHENOMENON IN MODERN SOCIETY 

 

Mitin Anton Petrovich, 

4th year student of the faculty of law, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

Karpova Svetlana Aleksandrovna, 

candidate of philosophical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of theory and history of state and law, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

 

Abstracts. Bullying in modern society exceeds all facets of reality, whether it is school or more adult life. This 

article discusses a fairly new concept in the life of a modern person, such as "bullying". The problem of insults and other 

bullying has been haunting us since early childhood. Everyone, one way or another, found themselves in a pool of gossip, 

bullying or cyberbullying. 

Key words: bullying, cyberbullying, modern society, dissemination of personal information, slander. 

 

Социальная ситуация развития общества изменилась, сегодня для общества характерно 

стремительное разрушение естественных институтов социализации, основными из которых 

являются семья и дружба. Ограниченное общение детей со сверстниками отрицательно сказы-

вается на процессе социализации детей, приводит к увеличению различных форм социальной 

депривации, а также к увеличению отверженных детей, ставших жертвами агрессии со сто-

роны сверстников. Одной из наиболее распространенных проблем в школах является про-

блема травли детей сверстниками, или другими словами буллинг. 
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К сожалению, буллинг не редкость в современном мире. Травля себе подобных – это 

явление древнее, как само человечество. Благодаря глобализации массовой культуры и СМИ 

оно получило второе дыхание. Буллинг – это организационное агрессивное преследование од-

ного человека другим. 

Агрессия, систематичность, умышленность и иерархичность (от лидера – к аутсайдеру) 

– вот четыре ключевых признака, маркера буллинга. Если вы стали свидетелем или жертвой 

подобных нападок, но сомневаетесь в серьезности происходящего, рассмотрите ситуацию, 

применяя эти маркеры. 

Буллинг направлен на то, чтобы запугать жертву и подчинить себе, самоутвердиться за 

чужой счет и показать, кто главный в коллективе и что будет, если с этим главным не будут 

считаться. 

К особенностям характерным для буллинга, относятся: 

1. Асимметричность. С одной стороны, обидчик обладающий психическим или физи-

ческим преимуществом, а с другой стороны – пострадавший, нуждающийся в поддержке. 

2. Преднамеренность. Буллинг обычно продуман до мелочей и носит направленный ха-

рактер. 

3. Буллинг подрывает у пострадавшего человека самооценку и уверенность в себе, раз-

рушает здоровье и самоуважение. 

4. Буллинг затрагивает не только обидчика и пострадавшего, но и свидетелей кон-

фликта, иными словами носит массовый характер. 

5. Сама по себе травля не может прекратиться. Пострадавшему всегда необходима сто-

ронняя помощь [1]. 

Существует большое количество причин травли, к основным относятся: насилие в се-

мье, чувство неполноценности, половое созревание, склонность к садизму, желание быть в 

центре внимания, высокий уровень притязаний. Изучая феномен буллинга, исследователи в 

области психологии пришли к выводу, о том, что такие чувства как зависть, неприязнь, ложное 

ощущение несправедливости, желание самоутвердиться также являются причинами формиро-

вания этого явления. 

Безусловно, существует некоторое разграничение между уровнем доходов, социаль-

ным положением, грамотностью и тем, кого именно выбирают для нападок. Травить предпо-

читают более слабых, ослабленных морально, тех, кто не сможет дать сдачи. А внешность, 

привычки и особенности поведения – только повод. 

Не стоит ненавидеть себя и свою внешность, она тут не при чем. «Франкенштейн», 

«Квазимодо» и «Тормоз» – это школьные прозвища Джорджа Клуни, Сильвестра Сталлоне и 

Леонардо Ди Каприо. Но не стоит представлять шаблонную неблагополучную семью: ребенка 

из богатой, но эмоционально холодной семьи, вполне возможно, тоже будут травить [2]. 

Важно отличить насмешки от издевательств. Насмешки могут быть частью эмоцио-

нального насилия, если они грубые и систематические. Но издевательства бывают не только 

вербальными, они могут проявляться и физически (порча имущества, побои, принуждение к 

чему-то унизительному). Также иногда травля может принимать форму более скрытых дей-

ствий. 
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О травле речь идет только тогда, когда присутствуют следующие компоненты: 

а) обидчик и обиженный состоят в каких-либо отношениях; в этих отношениях присут-

ствует дисбаланс власти или силы, будь она моральной или физической, либо пострадавший 

считает, что этот дисбаланс есть; 

б) агрессор (по-другому называется буллером, буллем) целенаправленно вредит; 

в) акты агрессии повторяются систематически на протяжении длительного времени [3]. 

Выделяют два основных вида буллинга: физический и психологический. Первый под-

разумевает любые вредные действия, которые предполагают непосредственный физический 

контакт обидчика и того, кого обижают. Не стоит забывать, что это, также, порча имущества 

и любые действия без прямого контакта, но причиняющие физический вред. Второй – это лю-

бые издевательства без прямого физического контакта. 

Указанные виды буллинга можно представить более подробной классификацией: 

1. По содержанию: может быть вербальным, под которым предполагаются унижения, 

угрозы и оскорбления, в том числе неприятные высказывания в адрес друзей и родственников 

пострадавшего, высмеивание. Что касаемо невербального, то это может быть избиение, пинки, 

царапины, порча имущества или даже бойкот; 

2. По характеру: может быть, как прямой, так и косвенный. К прямому можно отнести 

вышеуказанные примеры, а к косвенному угрожающий или презрительный взгляд, закатыва-

ние глаз, демонстративный уход, игнорирование, сплетни, натравливание других; 

3. По условиям. Что под данными «условиями» подразумевается? К примеру, в интер-

нете, многим пользователем социальных сетей знаком «кибербуллинг», то есть угрозы, 

оскорбления, похищение и распространение личной информации, так как большинство людей 

подвергались подобному влиянию. 

Физический буллинг автоматически становится и психологическим, так как любые из-

девательства наносят вред психике, вгоняют в стресс, приводят к снижению самооценки и ис-

кажению самовосприятия у того, кого обижают. 

С издевательствами могут столкнуться как дети, так и взрослые. Взрослые с этим стал-

киваются чаще на работе, и такая травля называется моббингом (от английского mob – толпа). 

Как правило, речь идет о групповых издевательствах. Цель подобной формы издевательства 

заключается в том, чтобы заставить сотрудника уволиться, с чем сталкивалась большая часть 

населения нашей страны [4]. 

Что такое травля на работе? Отвечая на данный вопрос, можно просто привести при-

меры: 

- утаивание или искажение важной информации; 

- игнорирование сотрудника; 

- отказ в помощи, игнорирование его обращений, звонков, сообщений; 

- распускание сплетен о сотруднике и клевета на него. 

На работе издевательство, чаще всего, проявляется в словесной и пассивной агрессии. 

Причиной буллинга являются ментальные проблемы, например, психопатии (нарцис-

сизм, асоциальное расстройство личности) и личностная несостоятельность того, кто нападет. 

Существует миф, что травля возникает из-за особенностей того, кого обижают. Например, в 

школе часто достается отличникам, мальчикам и девочкам с лишним весом, ребятам из непол-
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ных или неблагополучных семей. Однако это не причины, а то, за что может зацепиться хули-

ган. Причина же живет в буллере. 

Если мы говорим о буллинге в школе, то также причиной могут быть педагогические 

ошибки родителей. Например, они сами высмеивают и дискриминируют мужчин / женщин по 

какому-то признаку и научили этому сына или дочь. Или они бьют детей, привыкли любые 

проблемы решать через агрессию и рукоприкладство. Сын или дочь принимает это за норму, 

копирует поведение родителей. 

Моббинг может начаться из-за ошибок начальника: например, он закрывает глаза на 

конфликты в команде или выделяет любимчиков и «козлов отпущения». Более того, исследо-

ватели отмечают, что в большинстве случаев травля в коллективе начинается сверху и идет 

вниз по рядам, все больше разрастаясь. 

Травля является источником серьезного стресса, который усиливается, если жертва не 

находит поддержки и подвергается дополнительным обвинениям и преследованию. Пол и воз-

раст не имеет значения – буллингу подвергаются и дети, и взрослые. Девочки в школьном 

коллективе чаще страдают от неприятия компанией, мальчики – от побоев и применения фи-

зической силы со стороны одноклассников [5]. 

Хотя буллингу подвергаются и взрослые, но наиболее распространена школьная 

травля. Глядя на коллектив школьников, невозможно с уверенностью сказать, кто будет агрес-

сором, а кто – жертвой. Как правило, агрессивное поведение свойственно детям и подросткам, 

чья психика формировалась в атмосфере физического или психологического насилия. В каче-

стве «компенсации» они выбирают травлю слабых или непохожих сверстников. 

Длительный стресс в результате буллинга не может не отразиться на состоянии здо-

ровья школьника. У жертв часто наблюдаются нарушения сна, аппетита, ухудшение концен-

трации внимания, снижение когнитивных способностей. Также для них характерны низкая 

самооценка, чувство одиночества и изоляции. Трудности с концентрацией внимания и аб-

сентеизм (отказ посещать школу) приводят к снижению академической успеваемости. 

У взрослых больше возможностей не терпеть травлю, у детей безопасных пространств го-

раздо меньше. 

Травля в школе не проходит бесследно для психики. Согласно исследованиям ученых 

из Великобритании, взрослые, подвергшиеся буллингу в школе, гораздо менее успешны в 

жизни, имеют высокий уровень тревожности, испытывают недоверие к людям. Для них более 

характерен низкий уровень заработной платы и безработицы. Часто у жертв возникают психо-

соматические симптомы, такие как головные боли и боли в животе, энурез (ночное недержа-

ние мочи). Крайним вариантом выхода из ситуации травли является суицид. 

Виктимизация ребенка в школьные годы часто сопровождается повышенной застенчи-

востью и пониженным доверием к людям во взрослом возрасте, что влечет за собой нарушение 

процесса социально-психологической адаптации. Показано, что в долгосрочной перспективе 

жертвы часто остаются одинокими, не женятся и не имеют детей. 

По мнению исследователей, разрушительному воздействию буллинга подвергается не 

только психика жертв, но и агрессоров. Школьные буллеры во взрослом возрасте часто демон-

стрируют насильственное и антисоциальное поведение. Они склонны нарушать закон. Бул-

линг часто связан с преступным поведением во взрослом возрасте, таким как вандализм, кражи 
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в магазинах и употребление наркотиков. Было также показано, что выросшие буллеры чаще 

применяют насилие в отношении супругов. Преследователи привыкают к использованию 

насилия как средству решения проблем. Когда буллеры учились в школе, применение агрес-

сии было для них эффективным, что побуждает их продолжать вести себя аналогично и в зре-

лом возрасте. 

Очевидцы, которые косвенно участвуют в процессе буллинга часто со временем начи-

нают ощущать собственную беспомощность, так как не в состоянии помешать происходя-

щему, испытывая чувство вины из-за бездействия. 

Можно ли уберечь психику от последствий буллинга? В странах Европы и США педа-

гоги и психологи уже осознали серьезность проблемы школьного буллинга. Поэтому во мно-

гих странах существует наказание за грубое вторжение в личное пространство школьников, а 

в уставах школ существуют пункты о запрете на травлю одноклассников. Педагоги проводят 

мероприятия, способствующие укреплению навыков командной работы, организуют совмест-

ные тематические вечера для детей и их родителей. 

В России проблема буллинга стоит достаточно остро, но должного внимания ей пока 

не уделяется. В силу разных причин учителя предпочитают закрывать глаза на случаи травли 

учеников, а родители могут быть слишком заняты на работе, чтобы увидеть изменения в по-

ведении ребенка. Тем не менее, при серьезном подходе к делу некоторые неравнодушные ро-

дители добиваются успеха. 

Последствия буллинга для ребенка или подростка могут оказаться разрушительными – 

от неврозов и депрессии до суицида. Но чем существеннее поддержка взрослых, тем легче 

будет пережить последствия школьной травли. 

Принцип «то, что не убивает, делает нас сильнее» работает далеко не для всех. В миро-

вой массовой культуре довольно много историй о благополучном исходе историй буллинга, 

когда непопулярный подросток вдруг становился популярным. 

В реальной жизни такое тоже возможно, но не всегда у детей и подростков находится 

достаточное количество ресурса, чтобы начать работать над собой и развивать свои сильные 

стороны. Чем больше поддержки получает школьник в семье, чем больше в него верят роди-

тели и учителя, тем больше вероятность минимизации последствий школьной травли и их вли-

яния на взрослую жизнь. При изменении окружения и ситуации ребенку будет проще забыть 

о буллинге, повысить самооценку и подчеркнуть сильные стороны личности. 
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Аннотация. Насилие – это социально-философский феномен, который вносит свою специфику в каждую 

историческую эпоху. Это одна из самых сложных и противоречивых проблем в рамках социально-философских 

наук и общественного дискурса. Проблема насилия – одна из самых обсуждаемых, поскольку затрагивает прак-

тически все слои общества, а особенно детей. Социальный характер насилия заключается в том, что оно приме-

няется во всех сферах общественной жизни. 
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Abstracts. Violence is a socio-philosophical phenomenon that brings its own specifics to each historical epoch. 

This is one of the most complex and controversial problems within the framework of socio-philosophical sciences and 

public discourse. The problem of violence is one of the most discussed, since it affects almost all segments of society, 

especially children. The social nature of violence lies in the fact that it is used in all spheres of public life. 

Key words: violence, cruelty, social phenomenon, children, minors. 

 

Социальное насилие – один из видов коммуникаций людей, который представляет со-

бой столкновение и противоборство интересов и целей субъектов общественных отношений – 

государств, классов, этносов. Войны, революции, политические репрессии, терроризм – это 

все проявления подобного столкновения интересов, следовательно, насилия. В силу своей 

роли и значимости насилие всегда находилось в центре общественной мысли и практики че-

ловечества. 

Когда мы изучаем труды великих мыслителей и читаем мемуары выдающихся людей, 

то приходим к выводу, что насилие осуждалось и проклиналось, им пугали и угрожали, его 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

164 

объявляли абсолютным злом. Но в тоже время, насилие было движущим фактором обществен-

ного прогресса. 

В настоящее времени относительно данного вопроса существует множество противо-

речивых мнений, поэтому проблема насилия все также актуальна. Она все больше привлекает 

внимание, как общества, так и различных специалистов, по поводу данной темы публикуется 

огромное количество научных статей и книг. Особенно острыми являются вопросы: что такое 

насилие в современной реальности и почему данная проблема является одной из первоочеред-

ных в современном глобальном мире. 

Множество великих мыслителей пытались разобраться в природе насилия и ее корнях. 

Стоит отметить, что склонность человека к насилию выражается через конфликт между подсо-

знательным и над сознательным слоями в структуре личности. Все мы прекрасно понимаем, что 

насилие имеет социальную природу, а не биологическую, ведь под возникновением определен-

ных столкновений подобного типа мы замечаем неравенство субъекта и объекта или власти и 

подчинения. Следовательно, кто-то пытается отстоять свою точку зрения и хочет казаться выше. 

Общество на одном из ранних этапов интуитивно выбрало самый эффективный способ обеспе-

чить себе выживание – за счет угнетения своей части. Жизненное правило, как никогда, описы-

вает факт проявления данной жестокости: «проигрывает часть – выигрывает целое». 

Каждый в своем окружение – будь это школа или институт, замечал, что у молодежи 

агрессия достаточно часто переходит в подлинную, или же сама игровая агрессия со стороны 

выглядит как подлинная жестокость. Вспоминая детские и подростковые игры в прошлом 

веке, которые подразумевали формы хулиганства, можно сделать вывод, что они были орга-

низованы и придуманы именно с целью того, чтобы молодое поколение выплескивало всю 

накопившуюся энергию в подобных развлекательных мероприятиях, а не на окружающих 

сверстников, выражая определенным образом, насилие друг к другу. 

Все эти мероприятия упоминаются в истории еще с русской общины. К одному из при-

меров насилия в русской общине можно отнести историю наших предков, которые рассказы-

вали о том, что, если сын провинился перед отцом, он должен поклониться ему в ноги, тот же, 

в след должен дать ему пощечину. Следовательно, указанный пример свидетельствует тому, 

что корень зарождения насилия и его форм зарыт в далекое прошлое наших предков. 

Подобная агрессия молодежи обусловлена генетически и идет из детства. Если заду-

маться, то именно молодое поколение всегда было и есть зачинщиком различных «увеселе-

ний» с элементами насилия. Особенно это проявляется в условиях нестабильной обстановки в 

обществе, когда молодежи некуда деть свою энергия и направить ее в созидательное русло. 

Анализируя историю и современность, мы понимаем, что насилие проявлялось и тогда 

и сейчас в различных сферах жизнедеятельности, но явным примером может быть политика. 

Причем в политической сфере насилие рассматривалось, как базовый элемент политического 

воздействия и социальных изменений. Насилие может быть физического, психологического и 

иного типа. Особым спектром воздействия выступает моральное и физическое. 

Возвращаясь к теме насилия в настоящем времени, хотелось бы акцентировать внима-

ние на том, что к основным факторам, устанавливающим новые явления и тенденции в этом 

вопросе, можно отнести массовые изменения, связанные с научно-технической революцией, 

неравенством и противостоянием между богатыми и бедными, активно развивающимися стра-



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

165 

нами и отсталыми. Проанализировав все эти факторы, можно прийти к выводу, что люди, са-

мостоятельно, своими руками, посредством государства, осуществляют насилие под абстракт-

ными лозунгами борьбы с терроризмом, с инакомыслящими, с понаехавшими, с пятой колон-

ной и т. д. Даже при демократическом режиме руками государства, т. е. руками армии, поли-

ции и судебной системы граждане приводят политическую действительность в соответствие с 

собственными представлениями о справедливости, наказывают преступников, инициируют 

насилие и карают за него. К насилию прибегают ради одобрения классовых и этнических ан-

тагонизмов, революционной замены старых и установления новых политических режимов и 

экономических укладов. Развитие новых технологий производства происходило под влиянием 

не только объективных экономических законов, но также нуждалось в введение насильствен-

ных мер. К. Маркс отмечал, что процесс капиталистического накопления не мог обойтись без 

насильственной экспроприации, «превращение земледельческих феодальных обществ в про-

мышленные... достигается не только так называемым естественным путем, а при помощи при-

нудительных средств» [1]. 

Тема насилия достаточно противоречива. Существует выражение: «Насилие порождает 

насилие»? Если задуматься, ведь в ряде некоторых случаев оно способно предотвратить наси-

лие большего масштаба, и поэтому необходимо. Примером такого явления может быть то, что 

за определенные преступления людей сажают в тюрьму, лишая тем самым, их привычного 

образа жизни, общения или ограниченного общения с родными людьми. Данная форма нака-

зания – тоже насилие, только с целью того, чтобы нарушитель закона осознал свои поступки, 

а также определенным образом обеспечить безопасность других людей. Ограничение на ис-

пользование физического насилия против собственных граждан, еще не означает того, что гос-

ударство не использует другие виды насилия, описанные выше. 

Все мы понимаем, что XX век – самый жестокий в истории человечества. Об этом 

говорят сведения о числе погибших в войнах на территории Европы за предыдущие века. В 

XX столетии количество погибших за год в 10 раз превысило предыдущие столетия. Если 

сделать поправку на рост населения, все равно получится, что в XX веке убивали людей на 

войне в 4 раза больше. Никогда в истории человечества не было подобных войн. Массовое 

уничтожение людей приобрело распространение в XX столетии, прежде всего потому, что 

массовое производство оружия и бесконтрольное его использование было направлено на  

осуществление планов полномасштабной модификации общества. Безусловное большин-

ство актов насилия совершается обычными людьми, оказавшимися в ненормальных ситуа-

циях и условиях. 

Проблема насилия является неотъемлемой частью всякого внутреннего и международ-

ного конфликта. При изучении данного явления возникает вопрос: «Как можно определить 

степень насилия, как определить его интенсивность?». Подобная попытка розыска формулы 

для измерения уровня насилия была предпринята работниками Стокгольмского международ-

ного института исследований проблем мира (СИПРИ). Они ввели понятие – «избыточ-

ная (чрезмерная) смертность». Введя вышеуказанный термин, они предложили определять то 

число людей, смерти которых возможно было бы избежать, если бы они жили в других усло-

виях. Насилие – неустранимый компонент большинства конфликтов [2]. 

Наиболее масштабным проявлением социального насилия являются войны. В период 

войн разрушается то, что создается многими годами человеческого труда и творческого ра-

зума. Войны делаются все более жестокими и разрушительными. Жертвами Первой мировой 
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войны стали приблизительно 10 миллионов человек, цена материальных потерь исчислялась 

в 338 миллиардов долларов. Во Второй мировой войне погибли более 54 миллионов чело-

век [3]. 

Грустно осознавать, что в нашей стране, насилие бывает и в семье. Одним из наиболее 

тяжелых последствий, которые несет общество в связи с насилием, осуществляемым над 

детьми, является потеря человеческих жизней из-за убийств и самоубийств детей и подрост-

ков. Несовершеннолетние являются самой незащищенной, уязвимой и чаще подвергающейся 

насилию социальной группой. Важной отличительной характеристикой насилия является же-

лание нарушить моральную или физическую целостность, идти против желания человека и 

тем более унизить его. В зависимости от поведения агрессора насилие можно подразделять на 

скрытое или явное. Широкое распространение насилия над детьми обусловлено той ситуа-

цией, в которой находится ребенок, т. е. ребенок уязвим и зависим от родителей, особенно в 

раннем возрасте. Дети, растущие в жестокости, характеризуются проблемами в будущем: обу-

чении, общении со сверстниками, имеют многочисленные эмоциональные трудности. У них 

прослеживается высокий уровень агрессивности, отсутствуют навыки и умения построения 

взаимоотношений со сверстниками. Также насилие, которое человек пережил в детском воз-

расте, скажется во взрослой жизни и будет проявляться в форме неуверенности, низкой само-

оценки. Необходимо уточнить, что люди, пережившие насилие в раннем возрасте, с большей 

вероятностью, будут отражением своих родителей и будут проектировать подобное поведение 

с собственными детьми. 

В Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 отмечается, что одна из опасных проблем 

в сфере защиты прав детей является насилие над детьми. При этом значительная часть пре-

ступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в семье, 

а также лицами, обязанными по закону заботиться о ребенке. Однако ситуация, сложившаяся 

в сфере профилактики преступлений против детей, защиты их прав, является неудовлетвори-

тельной и требует принятия неотложных мер [4]. 

Согласно данным, приведенным в статье Т. О. Тюлюбаевой, «Насилие в отношении 

несовершеннолетних: понятие и виды насилия» указывается, что с 2010 по 2014 г. на детский 

телефон доверия в Архангельской области поступило 14 037 звонков, из них 8 444 звонка по-

ступило от детей, что составляет около 60 % звонков. От общего числа обратившихся детей 

184 звонка связаны с насилием и жестоким обращением с ребенком: 74 звонка по вопросам 

жестокого обращения с ребенком в семье; 68 – по вопросам жестокого обращения с ребенком 

в среде сверстников; 26 – по вопросам жестокого обращения с ребенком вне семьи; 16 – по 

вопросам сексуального насилия в отношении ребенка». Стоит отметить, что в действительно-

сти, подобного обращения с детьми гораздо больше, чем приведено в официальной стати-

стике, ведь сообщить ребенку об определенной форме жестокости – гораздо труднее, чем 

взрослому человеку [5]. 

В Конвенции ООН о правах ребенка указано, о необходимости применять законодатель-

ные и иные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического, а также психологического 

насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, гру-

бого обращения или эксплуатации, в том числе включая и сексуальное злоупотребление. Однако 

перечисленные виды насилия, их отличие не раскрываются далее [6]. Чтобы исправить влияние 
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подобного характера на детей, несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, взрослому по-

колению задуматься о своих поступках, тех действиях, которые, так или иначе, наносят вред их 

детям. Также, необходимо государству продумать регулирование данного вопроса в законода-

тельстве, так как, исходя из вышесказанного, самостоятельно защитить себя дети не могут, без-

опасность им следует искать только от нашей страны и его законодателей. 

Таким образом, феномен насилия не однозначен. Его негативные характеристики оче-

видны и не нуждаются в доказательстве. С целью решения проблемы насилия в стране необ-

ходимо, прежде всего, задуматься обществу, о действиях, направленных на защиту подраста-

ющего поколения, ведь страдают самые безобидные – дети. Регулирование законодательства 

в указанной сфере – единственный выход защитить юное население от подобного негативного 

явления. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Тевлюкова, О. Ю. Теоретические основы социологии насилия / О. Ю. Тевлюкова. – 

Текст: электронный // Общество, политика, финансы: Материалы Российской научно-техни-

ческой конференции, Новосибирск, 25–26 апреля 2019 года. – Новосибирск: Сибирский госу-

дарственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. – С. 149-153. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39936785 (дата обращения: 20.11.2021). 

2. Гусейнов, А. А. Понятия насилия и ненасилия / А. А. Гусейнов. - Текст: непосред-

ственный // Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 34-41. 

3. Брянцева, М. В. Социально-правовая защита от домашнего насилия в семье в совре-

менной России / М. В. Брянцева. – Текст: электронный // Социальная политика и социология. 

– 2007. – № 1. – С. 91-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12880086 (дата обращения: 

20.11.2021). 

4. Российская Федерация. Президент. О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2021-2017 годы: Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761. – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130516/ (дата обращения: 20.11.2021). 

5. Тюлюбаева, Т. О. Насилие в отношении несовершеннолетних: понятие и виды наси-

лия / Т. О. Тюлюбаева. – Текст: электронный // Юридические науки, правовое государство и 

современное законодательство: сборник статей IV Международной научно-практической кон-

ференции, Пенза, 10 декабря 2018 года / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. – Пенза: МЦНС «Наука и Про-

свещение», 2018. – С. 91-93. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_36617875_23061044.pdf (дата обращения: 20.11.2021). 

6. Организация Объединенных Наций. Конвенции. Конвенция о правах ребенка (одоб-

рена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). – 

Текст: электронный // КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 20.11.2021). 

  



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

168 

УДК 342.72/73 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 

ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА) 

 

Митин Дмитрий Викторович, 

студент 1 курса юридического факультета, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

Шанин Андрей Александрович, 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 
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ленно и непосредственно, так как привычные способы защиты прав и свобод человека срабатывают далеко не 

всегда и требуют развития и дополнения соответствующим законодательным или иным обеспечением. 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, права и свободы, обращения граждан, восста-

новление, гражданское общество. 

 

HUMAN RIGHTS AND CITIZENSHIP PROBLEMS (BASED ON ANALYSIS 

OF APPEALS TO THE AUTHORIZED BY HUMAN RIGHTS) 

 

Mitin Dmitry Viktorovich, 

1st year student of the faculty of law, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

Shanin Andrey Alexandrovich, 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

associate professor of the department of theory and history of state and law, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

 

Abstracts. Recognition, observance and protection of human and civil rights and freedoms is the duty of the 

State. Problems with the protection of human and civil rights exist not only at the level of our country, but also at the 

international level. Legislative support of these rights and freedoms, their protection is carried out slowly and directly, 

since the usual ways of protecting human rights and freedoms do not always work and require development and addition 

of appropriate legislative or other support. 

Key words: Commissioner for Human Rights, rights and freedoms, citizens' appeals, restoration, civil society. 

 

Государство обеспечивает свободы человека, как бы это странно не звучало, невмеша-

тельством как собственным, так и со стороны всех иных субъектов социума. Исходя из этого, 

стоит сказать, что свобода – это определенная самостоятельность, как социальных, так и по-

литических субъектов, которая выражается в их возможности делать собственный выбор и 
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действовать на основании своих интересов. Стоит заметить, что 25 декабря 2021 года испол-

няется 25 лет со дня принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации» – первого в истории России правового 

акта, ставшего законодательной основой для нового уникального института государствен-

ной защиты прав и свобод человека. С его принятием началась новая эпоха во взаимодей-

ствии государства и гражданского общества, изменилось отношение к правозащитному со-

обществу, возник принципиально иной диалог между гражданином и властью. Глава госу-

дарства еще из одного независимого источника стал получать информацию о соблюдении 

прав человека и гражданина во всех сферах общественно-политической и социально-эконо-

мической жизни страны, о самочувствии общества в целом. Количество обращений граждан 

к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации за 25 лет выросло почти в 

10 раз. А это означает, что люди поверили в институт и видят, что Уполномоченный дей-

ствительно может помочь им в решении острых жизненных проблем, поскольку новая госу-

дарственная система защиты прав человека – это тот инструмент, который позволяет, с од-

ной стороны, «держать руку на пульсе» с самыми отдаленными регионами и осуществлять 

постоянный мониторинг соблюдения прав и свобод граждан, с другой – не забывая о помощи 

в решении сиюминутных проблем людей, сообщать об их нуждах высшим органам государ-

ственной власти страны, протянуть руку помощи и защитить человека там, где ему труднее 

всего: в суде, прокуратуре, полиции, в местах принудительного содержания. Основными 

задачами Уполномоченного являются: содействие восстановлению нарушенных прав 

граждан; содействие совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина 

и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права; правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм 

и методов их защиты [1]. 

Первая по значимости проблема, с которой люди обращаются к Уполномоченному по 

правам человека – это жилищный вопрос. Причины для обращений разные. Во-первых, в 

некоторых территориях так и не сформирован маневренный фонд жилья для граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, т. е. тех, кто в силу разных причин лишается един-

ственного жилья. Во-вторых, не хватает социального жилья для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по договору соц. найма. В-третьих, нужно решать ситуации, 

связанные с невозможностью выплаты ипотечного кредита, влекущие за собой выселение из 

жилья. Замечу, что основную часть обратившихся с этим вопросом составляют молодые ро-

дители. Есть также коллективные обращения дольщиков и пайщиков, которые мошенниче-

ским образом были лишены уже оплаченного, но недостроенного жилого помещения [2]. 

К сожалению, традиционно остается большим количество обращений граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не могут реализовать 

право на получения жилья от государства. Их либо не ставят на учет, либо не признают нуж-

дающимися в жилом помещении, либо не предоставляют жилое помещение в соответствии с 

требованиями законодательства, либо предоставляют жилье не там, где хотелось бы его полу-

чить. То есть молодой человек давно живет, например, в Волгограде, у него есть здесь семья 

и работа, а ему предоставляют жилье в Михайловке, потому что на учет он поставлен именно 

там. Таким образом, весь комплекс проблем, который накапливался в последние годы в отно-

шении детей-сирот, остается прежним. В 2020 году к нему добавились и множество жалоб по 
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качеству предоставленного жилья. На мой взгляд, есть необходимость внесения изменений в 

федеральное законодательство. В частности, я не считаю правильным, что мы предлагаем мо-

лодым людям из числа детей-сирот, многие из которых уже поменяли место жительства, со-

здали свои семьи, имеют постоянную работу, один-единственный вариант обеспечения жи-

льем – по тому месту, где они были поставлены на учет. Поэтому многие из них вынуждены 

подписывать договоры найма спец. жилфонда, где фактически не проживают, и на протяже-

нии пяти лет – до заключения договора социального найма – это жилье просто пустует, по-

скольку даже в аренду сдать жилье спец. жилфонда нельзя. 

Второй большой блок обращений – как в Волгоградской области, так и на федеральном 

уровне – составляют обращения, связанные с правом на охрану здоровья и оказание медицин-

ской помощи. 2020 год был наполнен резонансными событиями в сфере здравоохранения и 

тема доступности бесплатной медицинской помощи была сверхактуальна для всех граждан 

России. Особенно это касалось случаев закрытия фельдшерско-акушерских пунктов или сель-

ских амбулаторий в труднодоступных и удаленных территориях. Жители деревень и сел пи-

сали коллективные обращения – в адрес Уполномоченных, губернаторов и даже Президента – 

и, к счастью, к концу 2020 года ситуация начала улучшаться. Краевым правительством была 

принята программа не просто сохранения, но и расширения сети первичной медицинской по-

мощи, на 2021 год в бюджете были заложены средства на строительство новых ФАПов, поли-

клиник – в первую очередь детских. Таким образом, острота проблемы доступности медицин-

ской помощи снизилась, как и количество связанных с этих обращений, но стало увеличи-

ваться число жалоб на неэтичное отношение к пациентам со стороны медицинских работни-

ков, которым, к сожалению, по результатам проверок действительно находились подтвержде-

ния. 

Граждане жаловались не только на прямые оскорбления либо неподобающее поведе-

ние по отношению к пациентам. Неэтичность поведения заключается еще и в неинформиро-

вании пациента либо его ближайшего окружения об истинном положении пациента и пред-

принимаемых врачами мерах. Ведь право на информацию о состоянии собственного здоро-

вья имеет каждый из нас, давая информированное добровольное согласие на медицинские 

манипуляции. 

С обращениями, связанными с правом на эффективную государственную защиту, к нам 

обращаются в основном лица, находящиеся в местах принудительного содержания. И каждое 

третье обращение, которое поступает в адрес Уполномоченного по правам человека, приходит 

именно из мест лишения свободы. Жалобы, содержащиеся в них, связаны с неэффективными 

мерами государственной защиты: люди не согласны с приговорами судов, с проведенными 

следственными действиями, с теми дисциплинарными взысканиями, которые на них наклады-

вают в местах лишения свободы. В последнее время чаще стали поступать обращения, связан-

ные необходимостью перевода заключенных, отбывающих наказание, в колонии по месту их 

жительства. Это действительно серьезная проблема. Экстерриториальное отбывание наказа-

ния не способствует ресоциализации заключенных и их дальнейшему встраиванию в граждан-

скую жизнь после освобождения. Поэтому надо менять подходы в правоприменительной 

практике и максимально направлять для отбывания наказания осужденных в те колонии, ко-

торые находятся ближе к их месту жительства, месту жительства их семьи [3]. 
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Достаточное количество обращений поступает от женщин, имеющих несовершенно-

летних детей с просьбой, чтобы им, в соответствии со ст. 82 УК РФ, была предоставлена от-

срочка отбывания наказания до достижения детьми возраста 14 лет. Действительно, просмот-

рев судебную практику, можно прийти к выводу, что суды, к сожалению, крайне редко, бес-

системно и избирательно применяют эту норму. 

К сожалению, число тюремного населения в России очень велико. И с этим связаны не 

только социальные, но и экономические проблемы, а также проблемы со здоровьем граждан – 

не только тех, которые находятся в местах лишения свободы, но всех остальных. 

О системе оказания бесплатной юридической помощи. В эту систему на сегодняшний 

день включены все социально уязвимые категории и, на мой взгляд, даже чуть шире, напри-

мер, обманутые дольщики, которые не всегда являются малоимущими, но, тем не менее, 

имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Таким образом, доступность 

бесплатной юридической помощи можно оценить как достаточно высокую. Но нельзя ска-

зать, что эта деятельность у нас хорошо скоординирована. В ряде субъектов РФ созданы 

координационные советы по оказанию бесплатной юридической помощи и повышению пра-

вовой культуры населения. Например, в Вологодской области такой координационный совет 

создан при правительстве области и возглавляет его вице-губернатор – а это уже совсем дру-

гой уровень организационной обеспеченности и координации деятельности всех субъектов 

оказания бесплатной юридической помощи. И самое главное – в самом названии этого ор-

гана указана не только бесплатная юридическая помощь, но и повышении правовой куль-

туры. Если мы не будем последовательно выстраивать систему правового просвещения, по-

вышения уровня правового сознания и правовой культуры граждан, то расширять список 

категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, можно до беско-

нечности. И также по опыту других субъектов РФ – например, Ульяновской, Вологодской, 

Ярославской областей – нужно создать краевую государственную программу по повышению 

правовой культуры и развитию системы правового просвещения, в рамках которой вести си-

стемную работу. 

Что делать, если вы не согласны с ответом Уполномоченного? Вы вправе обра-

титься еще раз и привести дополнительные доводы (письменно или на личном приеме). Бы-

вает, что из письма заявителя и документов, представленных органами власти, не сразу скла-

дывается исчерпывающее понимание ситуации. Количество обращений к Уполномоченному 

ограничено только здравым смыслом и не злоупотреблением правом [4]. 

Работа уполномоченных по правам человека сегодня как никогда востребована и полу-

чила признание среди граждан, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения. Вся-

кий раз, когда удается помочь людям и изменить правила жизни в их пользу, за этим чувству-

ется не просто перемена к лучшему, но и ощущение института омбудсмена частью будущего. 

Мы живем и будем жить в условиях конфликта интересов, но в котором человек может рас-

считывать на объективное и беспристрастное установление истины по своему делу, на уваже-

ние его прав и реальную возможность восстановления их в случае нарушения [5]. 
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Прежде всего, следует начать с того, что важнейшим составляющим аспектом любого 

государства является его политический режим, представляющий под собой способ функцио-

нирования в нем политической системы.  

В научном сообществе в качестве основы изучения политических режимов принято 

рассматривать классификацию, согласно которой выделяют три основных формы: демокра-

тизм, авторитаризм и тоталитаризм. Именно о последней категории и пойдет речь ниже. 

Несмотря на то, что большинством политологов, ученых и других квалифицированных 

специалистов понятие «тоталитаризм» раскрывается довольно однобоко, клишировано и ис-

ключительно в негативном ключе, в научной литературе, среди всех позиций и концептов, 

выделяют три основных теории феномена тоталитарного режима. В частности, они изложены 

в работах таких выдающихся ученых, как Карл Шмитт, Ханна Арендт и Раймон Арон. Не-

смотря на то, что интерпретация тоталитаризма у каждого из вышеупомянутых авторов имеет 

свою отличительную и характерную трактовку, в совокупности они дают полное и исчерпы-

вающее представление о данном понятии. 

Начнем с концепции Х. Арендт. Свою теорию он изложил в популярной работе «Ис-

токи тоталитаризма». В частности, в тексте можно встретить такое утверждение: «Тоталита-

ризм – это, прежде всего, система массового террора, обеспечивающая в стране атмосферу 

всеобщего страха. Страха тотального, пронизывающего все поры общества, оказавшегося под 

властью «вдохновителей и организаторов» системы террора» [1, с. 240]. 

Арендт Х. представлял тоталитарный политический режим как «беспрецедентный по-

литико-правовой феномен, характеризующимся аморализмом и правовым нигилизмом по от-

ношению к действующим позитивным юридическим законам» [2, с. 305]. Также следует от-

метить, что ученый был приверженцем идеи, согласно которой основой, главным оплотом то-

талитаризма является не государство в лице органов, а масса, народ. Это объясняется тем, что 

тоталитаризм оказывает непосредственное воздействие на сознание и волю народных масс по-

средством активной пропаганды и агрессивной идеологии. Благодаря этому приему население 

постоянное находится в состоянии полной готовности выполнять все цели и задачи, необхо-

димые государству. Однако здесь есть важно условие: для того, чтобы данная система рабо-

тала, массы должны быть искренни в своих убеждениях, их следование установкам и призы-

вам должно побуждаться по их добровольной воле. 

Иного взгляда придерживался К. Шмитт. В своей работе «Диктатура. От истоков со-

временной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы» он утверждал, что тотали-

тарное государство следует считать «наивысшей сущностью - не потому, что оно осуществ-

ляет всемогущий диктат или подчиняет себе все прочие институты, но потому, что оно при-

нимает решения и, следовательно, может подавить все иные антагонистические группи-

ровки… Там, где оно существует, социальные конфликты могут разрешаться с сохранением 

нормальной ситуации – порядка» [3, с. 126]. 

Иными словами, ученый рассматривал данную форму политической системы отнюдь 

не в исключительно негативном ключе. Наоборот, он полагал, что тоталитаризм является эф-

фективным способом сохранения общественного порядка и политической стабильности. Бо-

лее того, К. Шмитт придерживается позиции, согласно которой политика главенствует над 

всеми другими сферами общественной жизни, что на практике проявляется (преимуще-

ственно) в условиях чрезвычайной ситуации. 
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Третья концепция представлена Р. Ароном в работе «Демократия и тоталитаризм», в 

которой он наделяет тоталитаризм пятью отличительными чертами: «партией, монополизиро-

вавшей политическую деятельность, официальной государственной идеологией, монополь-

ным контролем над средствами принуждения и коммуникации, контроль экономики государ-

ством и проведение политического и идеологического террора» [4, с. 120]. 

Автор считает насилие и жестокость основой, неотделимой составляющей тоталита-

ризма. Именно посредством аморальных методов государства с таким политическим режимом 

осуществляют свои функции и реализуют намеченные цели. Также нельзя не отметить, что 

Арон рассматривает теорию, согласно которой тоталитаризм является одним из возможных 

вариантов развития политического режима в стране, которая переживает так называемый 

«кризис демократии», или «разложение», как его называет автор. Проводя сравнение между 

тоталитарным и демократическим политическим режимом, Арон утверждает, что последний 

в определенный момент исчерпывает себя, что приводит его разложению и переоформлению 

в тоталитаризм. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что то-

талитаризм – это далеко не однобокое понятие. Это крайне глубокое, разностороннее и транс-

формирующееся явление, изучение которого актуально и по сей день. В частности, необходи-

мость изучение данного политического режима обуславливается его сохранением и активным 

применением во многих государствах. Их список невелик, однако одно их существование в 

ХХI веке вызывает активные дискуссии и споры в мировом сообществе. 

Самым ярким представителем современного тоталитарного государства является Ко-

рейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). 

Северокорейскому режиму присущи следующие признаки тоталитаризма: 

1) Единая и обязательная для всех граждан КНДР государственная идеология. 

В качестве государственной идеологии в КНДР выступают так называемые «идеи 

Чучхе», сформулированные Вечным президентом КНДР Ким Ир Сеном. 

Согласно статье 3 Конституции государства «КНДР руководствуется в своей деятель-

ности идеями Чучхе – мировоззрением, в центр которого ставится человек, и революцион-

ными идеями, нацеленными на осуществление самостоятельности народных масс» [5]. 

Основная доктрина строится на 3-х аспектах: 

а) революция является единственным правильным и эффективным способом достиг-

нуть самостоятельности; 

б) чтобы государство находилось под защитой, все население должно быть вооружено 

и всегда быть в состоянии боевой готовности; 

в) правильный ход революции возможен только при безграничной преданности чело-

века к своему великому вождю. 

При дословном переводе слова «Чучхе» его значение сравнимо с понятием «хозяин 

всего сущего». Именно таким в идеале должен быть каждый гражданин КНДР. 

2) Культ личности политического лидера государства. 

По своим масштабам, культ личности в КНДР можно сравнить со сталинизмом. 

Дни рождения «Лидеров Кимов» являются самыми главным праздниками страны: эти 

дни объявляются выходными, а все граждане обязаны выходить на массовые шествия с пла-
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катами и цветами, выкрикивая в процессе слова восхищения и восхваления великими во-

ждями. 

Биографию лидеров начинают изучать еще в детском саду и продолжают в школах и 

высших учебных заведениях. Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира висят на жилых домах, 

перед входами в магазины и даже в вагонах метро. 

Влияние культа личности заметно и в повседневной жизни граждан. Например, все 

мужчины КНДР обязаны носить прическу, на подобие той, что носит Высший руководитель – 

Ким Чен Ын. Молодожены, сразу же после заключения брака, обязаны посетить главные ста-

туи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ в Пхеньяне, возложить у их подножья 

цветы и несколько раз поклониться. 

3) Жесткая цензура. 

Общеизвестным фактом является тотальный контроль государством информации, ко-

торой могут пользоваться северокорейцы. Доступ к сети «Интернет» есть только в учебных 

заведениях, а также в специально оборудованных для этого Центрах – компьютерных клубах. 

Однако Сеть КНДР полностью изолирована от Мирового Интернета, из-за чего граждане мо-

гут пользоваться только теми сайтами, которые им разрешены. 

Любое произведение искусства и литературы должно пройти строгую проверку на 

наличие инакомыслия и идей, представляющим угрозу государственному строю и обществен-

ному порядку. Распространители идей, противоположным государственными, будут нести 

строжайшее наказание: расстрел или ссылка в концентрационный лагерь. 

4) Однопартийная система. 

Согласно ст. 11 Конституции «КНДР осуществляет всю свою деятельность под руко-

водством Трудовой партии Кореи» [5]. Особенностью партийной системы КНДР является то, 

что наряду с ТПК она включает еще две политические партии: Социал-демократическая пар-

тия Кореи (СДПК) и партия Чхондоге-Чхонудан («Партия молодых друзей религии Небесного 

пути»). 

В состав этих партий входит небольшая часть интеллигенции и крестьян. Обе партии 

признают руководящую роль ТПК, поддерживают ее политику и деятельность, активно с ней 

сотрудничают. 

5) Мощный репрессивный аппарат принуждения. 

Еще одной отличительной чертой северокорейского политического устройства явля-

ется государственный террор против всех инакомыслящих или просто неугодных. В данном 

случае сложно говорить о точной статистике в силу закрытости государства и его тщательного 

сокрытия всей «внутренней кухни». Однако, опираясь на рассказы северокорейских беженцев, 

а также журналистов и исследователей, побывавших в КНДР, можно говорить о сотнях тысяч 

репрессированных. 

Общественный резонанс вызвали первые слухи о существовании на территории КНДР 

концентрационных лагерей. Согласно официальным докладам ООН, в лагерях находится бо-

лее 200 тысяч заключенных, в отношении которых активно используется рабский труд, пытки, 

истязания и убийства заключенных. 

Долгое время правительство КНДР категорически отрицало подобные заявления, од-

нако в 2014 году официально признало существование в государстве трудовых учреждений, 

но без тюремного характера. 
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6) Плановая экономика. 

Согласно Конституции КНДР, в ее основе лежит плановая, мобилизационная эконо-

мика: в стране отсутствует рыночная конкуренция, все ресурсы имеют централизованное рас-

пределение и имеют направленность на использование для противостояния возможным угро-

зам, которые могут разрушить целостность страны. 

Об экономической статистике КНДР мало что известно, так как ее экономика является 

самой закрытой на планете, однако по оценкам специалистов, большинство жителей находятся 

за гранью бедности. По причине того, что основная часть ресурсов государства расходуется 

на армию и вооружение, средств на обеспечение населения продовольствием и товарами пер-

вой необходимости недостаточно, из-за чего почти все провинции КНДР живут в условиях 

голода и разрухи. 

Однако, несмотря на такую неутешительную статистику, единственным случаем, когда 

КНДР обратилась за помощью к другим странам, является период голода в стране 1995–

1999 года. Оценки числа погибших на тот момент колеблются от 220 тысяч до 3,5 миллионов. 

В условиях сложившейся критической ситуации многие страны вызвались оказать гуманитар-

ную помощь, в числе которых оказались даже те, кто находится во враждебных отношениях с 

КНДР: США, Япония, Республика Корея. 

7) Развитая пропаганда. 

Во всех сферах общественной жизни государство старается распространять политику 

восхваления КНДР над другими странами, в частности над их основными «врагами»: США и 

Республикой Корея. 

Особенностью такой пропаганды является ее внедрение с ранних лет. Так, одним из 

самых популярных мультипликационных фильмов на территории государства является «Бу-

рундук и ежик», сюжет которого повествует о мире, населенном антропоморфными живот-

ными, ведущими борьбу с лесными хищниками. Однако зарубежные критики утверждают, что 

в мультфильме явно прослеживается аналогия с реальностью: обитатели Цветочного холма, 

которые предстают в произведении как доблестные бойцы, преданные своей родине, олице-

творяют КНДР, а их враги – ласки и волки, которые показаны как жесткое и эгоистичные дик-

таторы, представляют собой Японию и США соответственно. Таким образом, государством 

обеспечивается внедрение идей превосходства страны не только взрослой категории населе-

ния, но и детям. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Корейская 

Народно-Демократическая Республика действительно является тоталитарным социалистиче-

ским государством с элементами национализма. На данный момент – это самое закрытое гос-

ударство в мире, что порождает множество слухов и дискуссий. Одна одно очевидно, что в 

ближайшее время государство свой вектор развития менять не собирается. 

В заключении хотелось бы постараться ответить на вопрос, почему в условиях популя-

ризации по всему миру демократических и гуманистических начал, государства подобного 

типа продолжают существовать. 

Я считаю, что такая форма правления является одним из наиболее легких и привлека-

тельных способов получения безграничной власти над людьми. Если демократия действует в 

интересах народа, то тоталитаризм – в интересах правителей-диктаторов. Намного проще 

управлять государством с помощью насилия и манипуляцией над самым сильным инстинктом 
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человека – страхом, нежели стараться достигать мира и порядка путем реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

Пока к власти будут приходить люди, говорящие исключительно на языке насилия, бу-

дут существовать и тоталитарные государства. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Арендт, Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – Москва: ЦентрКом, 1996. – 672 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Малышев, А. М. Концепция тоталитаризма в творчестве Ханны Арендт / А. М. Ма-

лышев. – Текст: непосредственный // Научный ежегодник Института философии и права 

уральского отделения Российской академии наук. – 2010. – № 10. – С. 297-328. 

3. Шмитт, К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской 

классовой борьбы / К. Шмитт. – Москва: Политическая теология, 2000. – 446 с. – Текст: непо-

средственный. 

4. Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон. – Москва: Наука, 1993. – 301 с. – 

Текст: непосредственный. 

5. Конституция Корейской Народно-Демократической Республики / Constitution of 

North Korea. – Текст: электронный // Конституции государств (стран) мира. Библиотека кон-

ституций Пашкова Романа: [сайт]. – URL: https://worldconstitutions.ru/?p=30 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

 

  



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

179 

УДК 342.92 

 

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Осокина Екатерина Сергеевна, 

студент 2 курса юридического факультета, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

Дукова Дарья Викторовна, 

студент 2 курса юридического факультета, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

Научный руководитель: Апарина Ирина Вячеславовна, 

канд. юрид. наук, доцент, 

проректор по научной работе, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем российского законодательства – мелкому хулиганству. 

В работе предпринята попытка проанализировать различные аспекты, касающиеся мелкого хулиганства. Также 

рассмотрено соотношение смежных с хулиганством составов, закрепленных в уголовном праве. Была проанали-

зирована судебная практика, на основании которой лиц, совершающих хулиганские действия в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» привлекают к административной ответственности. 

Ключевые слова: хулиганство, мелкое хулиганство, информационное мелкое хулиганство, администра-

тивная ответственность, смежные составы. 
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Тема правильной квалификации мелкого хулиганства остается на сегодняшний день 

актуальной, поскольку оно является смежным составом с таким уголовно-правовым деянием 

как хулиганство. Опасность хулиганских действий заключается в многообразии форм их про-

явления. Поэтому адекватно реагировать на поведение субъектов, совершающих хулиганские 

поступки в рамках только уголовной ответственности, не представляется возможным. 

Следует отметить, что 31 декабря 2020 года вступил в силу федеральный закон [1], кото-

рый изменил редакцию ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [2]. 

Во-первых, был возвращен ранее действовавший один из важных признаков ответ-

ственности за преступное хулиганство, связанный с причинением насилия или угрозой его 

применения. 

Во-вторых, наличие при совершении хулиганства оружия или предметов, применяемых 

в качестве оружия, теперь влечет за собой ответственность по ч. 2 ст. 213 УК РФ относится к 

тяжким преступлениям. 

В-третьих, к квалифицированным видам хулиганства законодательный орган прирав-

нивает совершение преступления не только группой лиц по предварительному сговору и ор-

ганизованной группой, но и просто группой лиц. 

Отметим, что признак использования оружия при совершении хулиганства вошел в раз-

ряд квалифицирующих и может рассматриваться отныне только при условии наличия обстоя-

тельств, указанных в ч. 1 ст. 213 УК РФ. Полагаем, что данное обстоятельство фактически вле-

чет декриминализацию таких распространенных деяний, как применение оружия в ходе мас-

совых мероприятий (например, свадебных гуляний). 

В настоящее время в Российской Федерации согласно закону уголовно наказуемым ху-

лиганством может быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, ко-

торое выражает явное неуважение к обществу, совершено с применением насилия к гражда-

нам либо угрозой его применения, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, либо на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 

пользования. 

При решении вопроса о присутствии в действиях подсудимого грубого нарушения об-

щественного порядка, выраженного в явном неуважение к обществу, согласно мнению Вер-

ховного Суда РФ [3], судам следует принимать во внимание способ, время, место их соверше-

ния, а вместе с тем их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие дей-

ствия могут быть совершены как по отношению к конкретному человеку, так и в отношении 

неопределенного круга лиц. Неуважительное отношение лица к обществу выражается в умыш-

ленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, выраженное волей виновного 

противопоставить себя окружающим, показать пренебрежительное отношение к ним [3]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным 

делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» 

от 15 ноября 2007 г. № 45 дается разъяснение тому, что действия лиц, участвующие в наруше-
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нии общественного порядка, но которые «не связанны предварительным сговором и не при-

менявшие оружие или предметы, используемые в качестве оружия, а также не совершавшие 

преступные действия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы, не образуют состава указанного преступления. При наличии к 

тому оснований такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство (ст. 20.1 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –

КоАП РФ)) [3]. 

Думается, что данное разъяснение не в полной мере обеспечивает потребности прак-

тики, так как не позволяет однозначно различать между собой уголовно- и административно 

наказуемое хулиганство, и, кроме того, не раскрывает, какие именно «преступные действия» 

совершаются виновным, действующим по мотивам ненависти либо вражды. 

Оценивающие свойства, позволяющие определять степень общественной опасности и 

содействующие отграничению друг от друга уголовно караемого хулиганства и мелкого хули-

ганства, по нашему мнению, присутствуют в названиях ст. 213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ. 

Меньшую общественную опасность административного деликта характеризует слово 

«мелкое», сопутствующее термину «хулиганство», а в диспозиции уголовно-правовой нормы 

большую степень общественной опасности преступного хулиганства подчеркивает прилага-

тельное «грубое» в сочетании с таким признаком деяния, как «нарушение общественного по-

рядка». 

В ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» предусматривает административную 

ответственность за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к об-

ществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Необходимо отметить, что объектом мелкого хулиганства является общественный по-

рядок (основной объект) и спокойствие граждан, их честь и достоинство, общественный поря-

док и общественная безопасность, урегулированные правом правила поведения граждан в их 

общении с другими лицами. 

Следует также отличать мелкое хулиганство от иных разновидностей административ-

ных нарушений, тех, которые признаются смежными составами. Разграничение мелкого ху-

лиганства от смежных административных деликтов, например, пребывание в общественных 

местах в опьянении (ст. 21 КоАП РФ) осуществляется по объективной стороне. Для привлече-

ния к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ факт состояния опьянения – это необходимое 

условие, в то время как для мелкого хулиганства такой способ совершения административного 

правонарушения не влияет на квалификацию, а представляет лишь обстоятельство, отягчаю-

щее административную ответственность. Кроме того, мелкое хулиганство характеризуется ак-

тивными действиями, а появление в общественных местах в состоянии опьянения чаще всего 

совершается путем бездействия [4]. 

Основным фактором при квалификации мелкого хулиганства считается присутствие 

умысла правонарушителя нарушить общественный порядок и выразить явное неуважение к 

обществу [5]. Между тем, размолвки и потасовки, сопровождаемые нецензурной бранью и 

порчей имущества, совершенные из личных неприязненных отношений в квартире, другом 

жилом помещении, в отношении родственников либо знакомых, не могут квалифицироваться 
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по данному составу. 

Оформление в этих случаях протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 

ст. 20.1 КоАП РФ впоследствии влечет прекращение судом дела об административном право-

нарушении за отсутствием состава правонарушения. Подобные действия могут быть квалифи-

цированы по законодательству субъектов РФ, например, как нарушение тишины и покоя граж-

дан в ночное время. 

Далее хотелось бы обратить внимание на совершение в практике деяний, схожих по 

своему характеру с действиями, которые описываются в объективной стороне мелкого хули-

ганства, например, отправление естественных надобностей в не отведенных для этого обще-

ственных местах, выбрасывание вещей и предметов из окна, громкий стук в дверь, не образует 

состава данного административного правонарушения. 

В прежней редакции ст. 20.1 КоАП РФ данные действия можно было отнести к другим 

действиям, которые демонстративно нарушают общественный порядок и спокойствие граж-

дан. Исходя из формулировки объективной стороны мелкого хулиганства по действующей ре-

дакции ст. 20.1 КоАП РФ, отправление естественных надобностей в не отведенных для этого 

общественных местах, выбрасывание вещей и предметов из окна, громкий стук в дверь, вхо-

дящие в понятие «нарушение общественного порядка», должно сопровождаться нецензурной 

бранью в общественных местах, либо оскорбительным приставанием к гражданам, либо уни-

чтожением или повреждением чужого имущества. 

На практике выходит, что в случае если правонарушитель совершает перечисленные 

выше действия, то они никак не могут быть признаны деянием, характеризующимся как мел-

кое хулиганство. Однако, если он совершает те же действия и использует при этом нецензур-

ные выражения, то данный проступок будет признаваться как мелкое хулиганство. При этом, 

следует отметить, что сами по себе рассмотренные нами деяния и без указанных квалифици-

рующих признаков, по сути, посягают на общественный порядок [6]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ является административно наказуемым деяние, 

связанное с распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет челове-

ческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государ-

ству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Россий-

ской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Феде-

рации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ [7]. 

Законодатель относит к наказуемому деянию распространение информации, которая 

соответствует данным критериям. 

Во-первых, неприличная форма выражения. Анализ судебной практики позволяет счи-

тать неприличной «циничную, противоречащую установленным правилам поведения в обще-

стве, требованиям общечеловеческой морали форму унизительного обращения с челове-

ком» [8]. 

Во-вторых, информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и обществен-

ную нравственность. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387517/5488786953c91e4cfc6fce519cc71d4ddd707562/#dst8417
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В-третьих, информация, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, 

официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или орга-

нам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. 

В настоящее время судебная практика обнаруживает тенденцию привлечения к адми-

нистративной ответственности за совершение, так называемого, информационного мелкого 

хулиганства. 

Например, в Шалинском районном суде Свердловской области было рассмотрено два 

административных дела в отношении 60-ти летнего жителя района, который совершил два ад-

министративных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 

ст. 20.1КоАП РФ. 

Согласно материалам дела, правонарушения совершены при следующих обстоятель-

ствах. 

В 2020 году гражданин разместил в общедоступной информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» с использованием своей персональной страницы пользователя в со-

циальной сети, являющейся доступной для обозрения неопределенному кругу лиц, на своей 

так называемой «стене» новостную запись сайта Yandex.ru, которая была посвящена вакцина-

ции Президента Российской Федерации от COVID-19. 

Также в адрес действующего Президента РФ осуществил распространение текстового 

комментария, к указанной новостной записи, который содержал оскорбления действующего 

главы Российской Федерации, проявляющиеся в виде его унизительной оценки и содержащий 

выражения неприличной формы. Данное обстоятельство было установлено заключением пси-

холого-лингвистической экспертизы. Позже, на своей личной странице гражданин разместил 

новостную запись сайта Yandex.ru посвященную российским пенсионерам. На указанную за-

пись был распространен текстовый комментарий, в котором, согласно заключения психолого-

лингвистической экспертизы, содержались оскорбления в адрес представителей партии «Еди-

ная Россия». Оскорбления осуществлялись в форме унизительных оценок и выражались в не-

приличной форме [9]. 

Принимая во внимание тот факт, что срок давности привлечения указанного гражда-

нина к административной ответственности истек 28.02.2021, суд прекратил административное 

производство в отношении него, за истечением срока давности привлечения его к администра-

тивной ответственности. 

В отношении данного гражданина в последующем в суд поступило еще два админи-

стративных дела, касающихся аналогичных правонарушений. Доводы защитника о том, что 

имеются основания для прекращения дела об административном правонарушении в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности, суд не принял 

во внимание, обосновав свое решение тем, что совершенное гражданином правонарушение 

является длящимся, и в таком случае сроки начинают исчисляться со дня обнаружения адми-

нистративного правонарушения. Таким образом, срок для привлечения к административной 

ответственности на момент рассмотрения дел не истек. 

В отношении гражданина были учтены следующие смягчающие административную от-

ветственность обстоятельства: гражданин привлекается к административной ответственности 

впервые, его материальное положение, а, именно, оказание ухода за своей супругой, страдаю-

щей тяжелым заболеванием, а также удаление размещенной информации из сети «Интернет» 

http://yandex.ru/
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и отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность. Суд постанов-

лениями от 21.06.2021 признал данного гражданина виновным в совершении вышеуказанных 

административных правонарушений. Ему было назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 30 000 рублей за каждое правонарушение, аргументи-

руя тем, что данный вид наказания позволит обеспечить достижение цели административной 

ответственности. 

Практика применения норм, предусмотренных ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ только формиру-

ется на сегодняшний день. С учетом глобальной цифровизации различных областей жизни, 

включая «цифровизацию правонарушений», законодателю, безусловно, важно и необходимо 

«идти в ногу со временем». 

Однако, учитывая действующее административное законодательство, которое богато 

различными коллизиями норм, нельзя забывать о том, что закон должен быть четким и понят-

ным как для правоприменителя, так и для граждан. 
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Получение властных полномочий от народа, представление всего общества, законность 

деятельности всех органов государственной власти, представление на международной арене – 

это главные вопросы легитимности государства. 

Существуют различные взгляды на легитимность как результат свободного и неогра-

ниченного обсуждения всех вопросов общей значимости. Требование обязательности всеоб-

щего участия есть нормативное условие политики, понимаемой в республиканской тради-

ции. 

Это позволяет сочетать идеологическое и инструментальное понимание политики на 

основе институционализации форм. 

Демократическая процедура производит легитимное решение, если она отвечает требо-

ваниям: публичности и транспарентности процесса обсуждения; инклюзивности и равным 

возможностям для участия; признания нормативных притязаний на действительную значи-

мость принятого решения, свободного от индивидуальных преференций. 

То есть получение властных полномочий от народа – это чрезвычайно важный вопрос 

легитимности власти. 

Именно поэтому вопрос легитимизации может быть растянут во времени, но бес-

спорно, что он проходит поэтапно. 

Одним из таких этапов стали выборы Президента Абхазии. Президентские выборы в 

Абхазии состоялись 3 октября 1999 года. Это были первые всенародные выборы. Выборы про-

ходили на безальтернативной основе.  

Конституция Республики Абхазия, принятая на сессии Верховного совета Республики 

Абхазия 26 ноября 1994 г., утвердила в первой статье, что Республика Абхазия (Апсны) – су-

веренное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву 

народа на свободное самоопределение и завершила важный этап борьбы за независимость и 

создание государственных органов суверенной Абхазии. 

В Конституции декларированы ценности и принципы демократического, правового 

государства. На последовавшем 3 октября 1999 г., всенародном голосовании, подавляющее 

большинство граждан Абхазии одобрило принятую в 1994 г. Конституцию, провозглашаю-

щую Республику Абхазия суверенным, демократическим, правовым государством, субъектом 

международного права. Основываясь на итогах всенародного голосования, 12 октября 1999 г., 

Парламент принял Акт о государственной независимости Республики Абхазия. Принятие 

этого документа ознаменовало завершение процесса правового оформления легитимизации 

суверенного государственного статуса Республики. 
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Права и свободы человека в демократическом обществе обладают наивысше ценно-

стью, а правозащитная деятельность государственных органов должна быть на высшем 

уровне. Защита прав и свобод человека в России является обязанностью правоохранительных 

органов, среди которых особое значение имеет функция прокуратуры Российской Федерации. 

В России созданы особые гарантии как своеобразный «щит», обеспечивающий защиту прав и 

свобод человека и гражданина от необоснованного или произвольного решения органов пуб-

личной власти. Обеспечение правопорядка в обществе и во всей стране – это особая цель гос-

ударства, ее законодательной, исполнительной и судебной власти. Среди всей массы государ-

ственных органов, исключительное значение имеют те, чья деятельность полностью направ-

лена на защиту и охрану права, которая именуются правозащитной. К данному виду деятель-

ности относится и деятельность органов прокуратуры Российской Федерации выступая еди-

ной централизованной системы [1]. Правозащитный характер деятельности прокуратура РФ 

подтверждается действующим федеральным законом № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» [2]. 

Для защиты законности и прав граждан прокуратура: 

1) осуществляет надзор за исполнением законов; 

2) осуществляет надзор за соблюдением законности при расследовании преступлений; 

3) реализует право по отмене незаконных и необоснованных постановлений следовате-

лей и органов дознания; 

4) реализует право по привлечению к ответственности должностных лиц, нарушивших 

права и свободы человека и гражданина. 

В настоящее время правозащитная функция правоохранительных органов находится не 

на высоком уровне и не всегда эффективна. В качестве примера можно привести случай, ко-

торые активно транслировался СМИ. Так, житель Московской области сообщил в правоохра-

нительные органы, что ему поступают телефонные звонки с угрозами об убийстве, в связи с 

чем, он опасался за свою жизнь и требовал защиты его права на жизнь. В свою очередь поли-

ция не увидела в этом состав преступления, в связи с чем поступил отказ в возбуждении уго-

ловного дела. Затем, житель обратился с жалобой в городскую прокуратуру, была проведена 

проверка по бездействию полиции, однако дело по факту угрозу жизни не было возбужденно. 

Лишь после проведения еще одной прокурорской проверки, действия полиции были признаны 

незаконными. Этот пример показывал, что пока органы бездействуют, жизнь человека нахо-

дилась под угрозой и результатом чего могло стать реальное убийство человека [3]. 

В целях защиты прав и свобод человека прокуратура РФ взаимодействует с институ-

тами гражданского общества, которые также имеют своей целью предотвращение нарушений 

прав граждан. Данное взаимодействие имеет правовую основу и ее эффективность обуслов-

лено действием Приказа Генеральной прокуратуры № 182 «Об организации работы по взаи-

модействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвеще-

нию» [4]. Самым яркими институтом гражданского общества является «Союз матерей», дея-

тельность которого в настоящее время очень эффективна, по инициативе данного объединения 

могут подниматься наиболее острые проблемы, связанные с нарушением прав детей, прав 

граждан на труд. «Союз матерей» активно способствует правозащитной функции органов про-
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куратуры Российской Федерации в обеспечении законности и правопорядка. Однако в насто-

ящее время данный союз действует не во всех субъектах России [5]. Во всех регионах, где 

действуют «Союз матерей» администрация оказывают всевозможную помощь как материаль-

ную, так и духовную. Уровень же доверия у населения к данному институту высок, а его дея-

тельность высоко ценится. 

При этом стоит отметить, что любое взаимодействие органов прокуратуры с институ-

тами гражданского общества, должно строиться на особых правовых принципах: 

- законности; 

- согласованности усилий во взаимодействии; 

- разграничение функций при взаимодействии. 

Эффективность правозащитной функции прокуратуры также зависит от его взаимодей-

ствия с высшими учебными заведениями. Организация совместных мероприятий позволяет 

сторонам обмениваться имеющийся информации, что позволяет реализовывать общее для них 

направление – защита прав граждан на получение высшего образования, восстановление нару-

шенного права, предупреждение их совершений. 

Особо ценным по осуществлению правозащитной функции является взаимодействие 

органов прокуратуры и судебной власти. В настоящее время Генеральный прокурор обладает 

правом непосредственного обращения в Конституционный суд, в случае обнаружения в ходе 

надзорной функции нарушений прав и свобод человека и гражданина, он также имеет право 

на участие в заседаниях Верховного суда РФ [6]. 

В целях повышения эффективности правозащитной деятельности необходимо обеспе-

чить свободный доступ граждан в органы прокуратуры за защитой прав и свобод. Так как в 

настоящее время является наиболее актуальной проблема бесплатного обращения граждан в 

органы прокуратуры и оказание ей необходимой юридической помощи. 

Таким образом, предметом правозащитной функции прокуратуры Российской Федера-

ции является защита прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ 

и иным нормативно-правовых актах. В связи с чем необходимо легально закрепить предмет 

прокурорского надзора в сфере защиты конституционных прав и свобод человека. К тому же 

залог эффективности деятельности данного государственного органа зависит от полноты и 

точности норм закона, определяющих его деятельность. Правозащитная функция прокура-

туры Российской Федерации – самостоятельное направление деятельности, в том числе и при 

взаимодействии с институтами гражданского общества, высшими учебными заведениями и 

судебной властью. 
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Последствием расширения и усложнения экономических отношений в современной 

России выступает все большее обострение конкурентной борьбы на товарных рынках, сопро-

вождающееся совершение разного рода действий, нацеленных на создание барьеров входа на 

товарный рынок новым конкурентам, получение за счет более успешных субъектов предпри-

нимательства необоснованных преимуществ путем недобросовестной конкуренции с ними, 

заключение и реализацию соглашений, причиняющих имущественный и репутационный вред 

иным конкурентам [1, с. 63–64]. Антимонопольное законодательство Российской Федерации 

в настоящее время предлагает гибкий юридический инструментарий выявления, пресечения и 

предупреждения подобных актов, включая меры ответственности, предусмотренные актами 

различных отраслей законодательства, в частности, гражданского, административного и уго-

ловного. 

Вместе с тем несмотря на то, что процесс и последствия большинства антимонополь-

ных нарушений разворачиваются в рамках осуществления гражданских правоотношений 

частных лиц, правоприменительная практика свидетельствует о превалирующем значении ад-

министративных методов принуждения и привлечения к ответственности нарушите-

лей [2, с. 42]. 

В научной литературе неоднократно ставился вопрос о причинах сравнительно малого 

числа заявляемых (и удовлетворяемых судами) частных исков о взыскании убытков, причи-

ненных нарушениями антимонопольного законодательства, явно несоответствующего числу 

фиксируемых фактов злоупотреблений доминирующим положением, антиконкурентных со-

глашений и актов недобросовестной конкуренции на товарных рынках [3, с. 100-102]. 

Анализ судебной практики разрешения споров по взысканию убытков [4, с. 25], связан-

ных с антимонопольными нарушениями, свидетельствует о включении в предмет доказывания 

потерпевшим, во-первых, факта причинения ему убытков, а также его размера. Во-вторых, 

между нарушением и убытками необходимо установление непосредственной причинно-след-

ственной связи. 

Представляется, что одним из важнейших факторов, затрудняющих развитие института 

частных исков в отечественной практике, является проблема определения факта и размера 

убытков, причиненных антиконкурентными действиями. Необходимость развития данного 

института объясняется в том числе тем, что издержки, которые несут хозяйствующие субъ-

екты в связи с совершенным нарушением антимонопольного законодательства заставляют 

увеличивать стоимость их собственной продукции, что, по сути, означает перенос издержек 

на конечных потребителей с соответствующими социально-экономическими последстви-

ями [5, с. 38-39]. 

Полагаем также, что при доказывании факта нарушения антимонопольного законода-

тельства частные лица сталкиваются с весьма серьезными затруднениями, поскольку по об-

щему правилу вывод о нарушении не может быть сделан только исходя из самого факта со-

вершения тех или иных действий нарушителем, но поставлен в зависимость от наступления 

или угрозы наступления последствий для состояния конкуренции на рынке. Установление же 

факта недопущения, ограничения и устранения конкуренции предполагает знание долей кон-

курентов на товарном рынке, корректное определение его географических, продуктовых и вре-

менных границ. Знание данных обстоятельств как правило в значительной степени недоступно 

частному лицу [6, с. 28]. 
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В этой связи нами поддерживается идея более широкого использования в судебных раз-

бирательствах по возмещению убытков частным лицам административного способа защиты 

гражданских прав, которому сопутствует, в частности, принятие административными (анти-

монопольными) органами различных правоприменительных актов (решения, предписания, 

предупреждения, акты по делам об административных правонарушениях), фиксирующих не-

обходимые для доказывания частными лицами факты ограничения конкуренции. Данный спо-

соб получения доказательств представляется весьма удобным, а также достоверным, по-

скольку основан на формализованной процедуре исследования товарных рынков антимоно-

польными органами, получающими информацию непосредственно у хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих экономическую деятельность на товарных рынках. 

Убытки вследствие нарушения антимонопольного законодательства могут возникнуть 

как в форме прямого ущерба, так и упущенной выгоды. Примером первой ситуации могут 

стать понесенные лицом расходы ввиду приобретения товара по необоснованно высокой цене, 

установленной в результате картельного соглашения. Убытки в форме упущенной выгоды яв-

ляются весьма распространенным явлением, однако наиболее трудны в доказывании. Вместе 

с тем судебной практике известны примеры успешного взыскания неполученных доходов. 

Так, в деле № А40-118546/2010 соответствующие убытки были взысканы в ситуации, когда 

прекращение поставки исходного сырья лицом, занимающим доминирующее положение на 

товарном рынке белитового шлама, было признано судами определяющим факторов, воспре-

пятствовавшим потерпевшему получить доход от производства и реализации готовой продук-

ции в виде цемента. 

Общим правилом для подобных случаев определения размера убытков в форме упу-

щенной выгоды может послужить принцип, согласно которому размер убытков следует опре-

делять как разницу между стоимостью товаров (работ, услуг), запланированных для реализа-

ции, но так и не реализованных ввиду действий нарушителя, и расходами, связанными с под-

готовкой данных товаров (работ, услуг) для реализации. 

По вопросу о методике определения убытков в качестве наиболее эффективного и ра-

ционального нами поддерживается так называемый контрфактуальный анализ, суть которого 

состоит в исследовании факта и размера убытков с точки зрения того, каков размер доходов 

имел бы хозяйствующий субъект в случае, если нарушение антимонопольного законодатель-

ства допущено не было. Анализ правоприменительной практики подтверждает успешность 

применения подобного метода в конкретных антимонопольных спорах. 

Указанное выше дело № А40-118546/2010 также наглядно демонстрирует взаимосвязь 

двух элементов доказывания по рассматриваемой категории дел, а именно факта убытков и 

причинно-следственной связи со злоупотреблением доминирующим положением. Последнее 

обстоятельство (причинно-следственную связь) следует признать установленным в том слу-

чае, когда последовательная реализация двух событий (антимонопольное нарушение и убытки 

потерпевшего) не разрываются (не опосредуются) какими-либо иными фактами, имеющими 

гражданско-правовое значение. Таким образом, связь между антиконкурентным поведением 

и его последствиями должна быть непосредственной. 

Сказанное, однако, не означает, что требование о взыскании убытков может быть заяв-

лено только непосредственным конкурентом. С учетом описанного выше процесса переноса 
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издержек хозяйствующего субъекта на третьих лиц, следует допустить возможность заявления 

требований о возмещении убытков также и косвенными (последующими в цепочке реализа-

ции) потребителями товаров (работ, услуг). 
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XXI век характеризуется вступлением общества на новую ступень развития – ступень 

оцифровизации всех социальных институтов. Стремительное распространение цифровых тех-

нологий породило волну инноваций, которая имеет глубокие последствия для человечества, 

изменяя отношения между гражданами, государством и бизнесом, а также привела к преобра-

зованию структуры общества и экономики. В Указе Президента РФ от 07.05.2018 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [1], определены задачи прорывного научно-технического и социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, в том числе задача по ускоренному внедрению цифро-

вых технологий в экономике и социальной сфере. Научно-технический прогресс не только 

раскрывает новые цифровые возможности для общества и государства, но и вооружает пре-

ступников новыми способами совершения преступлений, а также создает дополнительные 

криминальные угрозы для различных сфер общественной жизни. 

Российская законодательная база постоянно находится в процессе модернизации в 

связи с развитием цифровых технологий. На сегодняшний день законодатель закрепил в 

УПК РФ правила изъятиях электронных носителей информации, а в 2018 году порядок копи-

рования информации с электронных носителей по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики (ст. 164.1 УПК РФ). 

В 2018 году многими теоретиками и практиками уделялось огромное внимание кибер-

безопасности в России, в связи с чем рассматривалось принятие нормативно-правового акта 

«Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации». Однако, указанный пра-

вовой документ остался в статусе незавершенного проекта. На данный момент в России отсут-

ствует основной и соответствующий реалиям документ, регулирующий сферу кибербезопас-

ности, но действует небольшой пакет нормативных актов, направленных, прежде всего, на 

ограничения и запреты в указанной отрасли – Федеральный закон «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон «О персональных 

данных», «Стратегия национальной безопасности», Уголовный кодекс Российской Федера-

ции. Таким образом, имеющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы уго-

ловной ответственности за «цифровую преступность», достаточно мала. Коллизионность и 

пробельность названный правовых документов, порождает правоприменительные проблемы 

как для участников уголовного судопроизводства, так и для сотрудников правоохранительной 

сферы. Кроме того, закрепленные нормы не отражаются весь спектр современных компьютер-

ных преступлений – майнинг, DDoS, фишинг, бот-сети. 

Современная правоприменительная действительность указывает на несовершенство сло-

жившегося механизма сбора доказательной базы при расследовании преступлений в IT-сфере. 

Так, получение выписок о движении денежных средств по банковских счетам, информации о 

телефонных соединениях и так далее занимает длительное время, в связи с чем расследование 

преступления и подача документов в суд затягивается на несколько месяцев. 

Очередным шагом по противодействию преступности является создание на базе След-

ственного комитета РФ системы ведомственных экспертных учреждений. 

Несмотря на предпринимаемые вышеуказанные нововведения в уголовно-процессуаль-

ное и уголовное законодательство, реформирование системы и функций отдельных право-

охранительных органов, статистика демонстрирует лишь рост киберпреступности из года 

в год. 
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Так, статистическими данными Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

число киберпреступлений в России за последние пять лет выросло в 11  раз, а их удельный 

вес в структуре преступности возрос с 1,8 % до 25 %. Большинство киберпреступлений со-

вершается с использованием сети Интернет или при помощи средств мобильной связи  [2]. 

Негативная динамика киберпреступности подтверждается и информацией Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации. Выступая на заседании Совета Министров внут-

ренних дел государств, входящих в СНГ, глава МВД России Владимир Колокольцев, отме-

чает, что количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телеком-

муникационных технологий, за последние два года увеличилось в полтора раза и продолжает 

расти [3]. 

Согласно исследованию Group-IB, одной из ведущих международных компаний по 

предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием вы-

соких технологий, в среднем, каждый месяц в России успешной кибератаке подвергаются 

один-два банка: средний ущерб от атаки – 132 млн. рублей. Эксперты Group-IB констатируют, 

что количество целенаправленных атак на банки с целью хищения через SWIFT увеличивается 

в несколько раз [4]. 

Также огромную проблему в противодействии с IT-преступностью составляет дефицит 

кадров органов внутренних дел России. Так, по заявлению Главы МВД России некомплект 

кадров составляет 70 тысяч человек [5]. 

Статистические данные, иллюстрирующие состояние российской киберпреступности, 

позволяют сделать вывод о малоэффективной государственной политике в сфере противодей-

ствия «цифровой» преступности несмотря на то, что российское законодательство совершен-

ствует инструментарий противодействия преступности. В связи с чем, анализ зарубежного 

опыта борьбы с преступлениями в цифровом пространстве представляет интерес. 

Заслуживает внимания опыт Соединенных Штатов Америки, поскольку там компью-

терные технологии получили массовое распространение и были совершены первые компью-

терные преступления, и, вследствие этого, криминализация киберпреступности произошла 

еще в 1970 году. На сегодняшний день экономический статус США представляет наиболь-

шую долю в рынке электронной коммерции – на их долю приходится около 40 % (рис. 1) 

всего рынка [6], в связи с чем штаты имеют богатый опыт борьбы с цифровыми преступле-

ниями. 
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Рис. 1. Отчет Федеральной торговой комиссии США об обращениях по киберпреступности  

в США 2016–2020 гг. [7]. 

 

Статистические данные торговой комиссии позволяют сделать вывод о том, что зако-

нодательные и правоприменительные меры, предпринимаемые Правительством США в сфере 

цифровой безопасности, позволяли не допускать рост киберпреступности. Резкий рост пре-

ступности в 2020 году в сфере IT можно объяснить введением во всех странах мира, в том 

числе и США, локдауна, в ходе которого все аспекты жизнедеятельности общества были пе-

реведены в цифровую среду. 

Наиболее остро вопрос о кибербезопасности в США встал в период президентства 

Б. Обамы, который в ходе своей предвыборной кампании, определил обеспечение безопасно-

сти в киберпространстве одним из приоритетов политики Соединенных Штатов Америки. 

В этот период на уровне правительства была создана специализированная группа экс-

пертов, чья деятельность заключалась в анализе современного состояния законодательства в 

сфере противодействия киберпреступности (обзор киберполитики). Проведенный экспертами 

анализ современного состояние киберпреступности показал, что необходимы дальнейшие 

шаги в сфере интернет пространства, направленные на создание новых механизмов противо-

действия для преобразования системы безопасности в цифровой среде. 

Итогом деятельности данной группы стала, утвержденная в 2011 году «Международная 

стратегия по действиям в киберпространстве» (далее – Стратегия), которая закрепила основ-

ные принципы, применимые к киберпространству и приоритеты киберполитики США на гло-

бальном уровне. 

Согласно Стратегии, основная задача Соединенных Штатов Америки – создание и про-

движение открытой, совместимой, безопасной и надежной информационной и коммуникаци-

онной инфраструктуры. Стратегия определила более 90 законодательных актов, которые не 

являются эффективными и требуют актуализации для соответствия современным реалиям. 

В связи с этим, на каждой сессии Конгресса США представляли по нескольку законопроектов 

в области кибербезопасности [8]. 
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Необходимо отметить, что в «Национальной стратегии США по борьбе с организован-

ной преступностью» закреплена норма, которая выделяет киберпреступность как способ под-

рыва международной финансовой системы, а также угрозу коммерческим и правительствен-

ным компьютерным сетям. 

В ходе актуализации правовых норм был принят «Акт о кибербезопасности», который 

позже вошел в «Акт о консолидированных ассигнованиях». Нормы, вошедшие в названные 

документы, установили процесс обмена информацией о киберугрозах между государствен-

ными органами, а также между правительством и коммерческим сектором, который подтвер-

дил добровольное согласие на участие в программе. 

Деятельность по противодействия компьютерным преступлениям в США возложена на 

Министерство юстиции и Федеральное Бюро расследований. Эти структуры проводят сов-

местные операции с участием федеральных разведывательных и правоохранительных органи-

заций, которые направлены против кибертеррористов, чья деятельность заключается в краже 

интеллектуальной собственности и коммерческих секретов на всех уровнях или персональных 

данных, либо других данных, размещенных в сети Интернет. 

Федеральное Бюро Расследований – основной элемент механизма противодействия ки-

берпреступлениям, на его базе созданы специализированные подразделения, которые коорди-

нируют работу киберкоманд во всех штатах. Данные подразделения состоят из агентов и ана-

литиков, чья деятельность заключается в расследовании случаев кибер-атак, кражи данных и 

интеллектуальной собственности, а также персональных данных и случаев онлайн-мошенни-

чества. 

Министерство юстиции США ведет мониторинг преступности в сфере киберпростран-

ства. Необходимо отметить, что при ведомстве созданы структурные подразделения, обеспе-

чивающие безопасность в сети Интернет. В октябре 2021 года было объявлено о создании 

Национальной команды по контролю за криптовалютами. Основная цель подразделения – по-

иск платформ, которые помогают преступникам отмывать или скрывать свои преступные до-

ходы. 

Необходимо отметить, что в США ФБР и Министерство юстиции не единственные ве-

домства, обеспечивающие безопасность киберпространства. Современное состояние цифро-

вого пространства вынудило наделить полномочиями Секретную службу, которая подчинена 

министерству внутренней безопасности. В связи с чем была создана новая рабочая группа по 

расследованию электронных и финансовых преступлений – Целевая группа по электронным 

преступлениям. Данное подразделение работает в национальном и международном масшта-

бах, основная задача – обнаружение и определение личностей преступников, связанных с пре-

ступной деятельностью в киберпространстве, банковским мошенничеством, взломом баз дан-

ных, а также другими преступлениями в IT-сфере. Практика данного ведомства показывает, 

что они не раз участвовали в аресте международных кибер-преступников, ответственных за 

кражу сотен миллионов номеров кредитных карт и последующую кражу более 600 млн. дол-

ларов со счетов финансовых и торговых организаций. Кроме того, Секретной службой США 

был создан Национальный институт компьютерных расследований. Деятельность данного ин-

ститута заключается в обучении и предоставлении информации по борьбе с киберпреступно-

стью для сотрудников правоохранительных органов. 
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Кроме того, ключевой особенностью политики кибербезопасности в США является 

участие в роли субъектов политики не только органов правоохранительной системы, но и при-

влечение к противодействию других ведомств. Так, Федеральная комиссия по связи США яв-

ляется основным механизмом противодействия бот-сетям, которые используются злоумыш-

ленниками для самых разнообразных целей: от совершения хищений в интернете до загрузки 

вредоносного программного обеспечения для своих нужд. Данная комиссия проводит мас-

штабные исследования по сбору информации о тенденциях и извлеченных выводах в области 

борьбы с бот-сетями, а также по сбору данных для планирования дальнейшей деятельности в 

этой сфере. 

На сегодняшний день основной задачей комиссии в сфере кибербезопасности является 

увеличение уровня просвещения и осведомленности интернет провайдеров об использовании 

бот-барьеров. Ими было подготовлено и постоянно актуализируется Руководство для интер-

нет-провайдеров по использованию бот-барьеров. 

На наш взгляд необходимо увеличивать международное сотрудничество в деле борьбы 

с компьютерными преступлениями, так как данный вид деяний не имеет границ: он не привя-

зан к какому-либо конкретному месту (государству) и касается в одинаковой степени всех на 

государственном и личном уровне. 

Успех международного сотрудничества в сфере борьбы с компьютерными преступле-

ниями можно проследить в проведенном по итогам 2019 года исследовании международной 

компании по защите бизнес-данных Specops software. По результатам исследования, самыми 

кибербезопасными странами стали государства Европейского Союза (Ирландия, Новергия, 

Дания, Исландия, Швеция, Бельгия, Чехия, Финляндия). В среднем по Евросоюзу совершается 

около 3,43 % преступлений, связанных с утечкой различных данных, в то время как аналогич-

ный показатель по некоторым странам СНГ составляет в районе 10 % (Украина и Бела-

русь) [9]. 

Достижения, связанные с высоким уровнем кибербезопасности, в некоторой степени 

обусловлены механизмом наднациональной борьбы Европейского союза с преступлениями в 

цифровой среде. В рамках этого механизма, Еврокомиссией при полицейской службе Евросо-

юза создана специальная комиссия по противодействию преступлениям в киберпространстве. 

Создание данной комиссии обусловлено значительным различием кадровых и финансовых 

возможностей национальных органов, осуществляющих противодействие киберпреступно-

сти, зачастую их полномочия ограничены национальным законодательством, а средств, выде-

ляемых из государственного бюджета, недостаточно. Кроме того, расследования часто прово-

дятся лишь в пределах одной страны, а осуществляющие их полицейские имеют дурную славу 

бездельников. В связи с чем, при Европейской полиции был создан Европейский центр по 

борьбе с киберпреступностью. 

Также в Европейском союзе имеется обновленная система сотрудничества правоохра-

нительных органов. Создан специальный центральный распределительный аппарат, с кото-

рым объединены национальные базы данных. 

В 2001 году Советом Европы была принята Конвенция по киберпреступности. Доку-

ментом были отрегулированы правовые нормы по основным компьютерным преступлениям и 

заложены основы процессуального сотрудничества правоохранительных органов присоеди-

нившихся государств. 
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К безусловному успеху принятого документа его подписание и ратификация странами, 

не входящими в Европейский регион: США, Израилем, Аргентиной, Австралией, Японией и 

другими странами. Однако Российская Федерация по настоящее время не ратифицировала 

Конвенцию, хотя иностранные партнеры неоднократно высказывались за присоединение Рос-

сии к Конвенции, подчеркивая ее ключевое значение для повышения эффективности дого-

вора [10]. 

Международное сотрудничество является важной составляющей в борьбе с кибепре-

ступлениями, которые в настоящее время тесно взаимосвязаны с транснациональной органи-

зованной преступностью. Указанную проблему необходимо решать комплексно, как на наци-

ональном, так и на международном уровне. Важным условием международного взаимодей-

ствия является согласование полномочий о принятии необходимых мер при проведении рас-

следования совершенных киберпреступлений. Поскольку, очевидно, что контролировать 

транснациональную составляющую киберпреступлений на уровне отдельных государств, 

практически невозможно, считаем уместным использовать опыт зарубежных стран примени-

тельно к современной российской действительности следующим образом: 

1. Активизировать роль Российской Федерации в международном сотрудничестве по 

борьбе с киберпреступлениями. Реализовать на уровне стран СНГ необходимые правовые ме-

ханизмы практического взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из дру-

гих стран СНГ для эффективного предупреждения преступлений цифровой направленности. 

2. Наделить Федеральную службу по интеллектуальной собственности и Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

полномочиями в сфере защиты персональных данных и постоянного мониторинга интернет-

пространства по вопросам совершенствования механизмов совершения преступлений в сети 

Интернет.  

3. В связи с ростом цифровой преступности, необходимо создание аналогичных, под-

ведомственных Управлению «К» МВД России, подразделений не только на уровне управле-

ний, но и на уровне районных отделов. 

4. Учреждение при Государственной Думе РФ специализированного комитета по во-

просам законодательстве в цифровой сфере, обязанностью которого будет мониторинг состо-

яния законодательств в киберсфере и внесение предложений по актуализации действующего 

законодательства. 
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Одной из тенденций современного мира является то, что в России преобладает эконо-

мическое неравенство, которое выражается в дифференциации доходов, имущества и в разли-

чии условий жизни людей в обществе. Эта тема является актуальной на сегодняшний день, так 

как неравенство в обществе существовало еще много столетий назад, когда этот процесс счи-

тался обычным явлением, но уже тогда многие ученые задумывались о том, почему у дворян, 
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помещиков, которые фактически не знали физического труда, доход был больше, чем у кре-

стьян, которые ежедневно занимались трудовой деятельностью. 

Одним из основоположников идеи об экономическом неравенстве был Карл Маркс. Он 

первый, кто заинтересовался вопросом справедливости распределения доходов. По его мне-

нию, государство и право возникли в результате появления частной собственности. В классо-

вой теории государство пыталось выдать интересы господствующего класса за благо общества 

с помощью права, но при этом не решая проблему неравенства. Суть его теории заключалась 

в том, что классовое неравенство в обществе характеризовалось эксплуатацией одного класса 

другим, в результате чего «богатые все больше богатели, а бедные все больше беднели». Та-

ким образом, основная идея Карла Маркса по преодолению экономического неравенства за-

ключалась в изменении общественных условий, определяющихся экономической системой 

производства. 

На сегодняшний день экономическое неравенство в стране порождает рыночная эконо-

мика и поэтому, чтобы уровнять социальное положение людей, государство берет на себя обя-

занность обеспечивать население различными материальными благами. В 2020 году в соот-

ветствии с поправками в Конституции РФ, в ст. 7 было отмечено, что Российская Федерация 

является социальным государством [1]. Цель которого заключается в обеспечении достойного 

уровня жизни всем гражданам, проживающим на территории Российской Федерации. Все 

меры государства выражаются: 

- во-первых, в выплатах пенсий, которые полагаются при достижении предпенсионного 

возраста, женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65. Раньше могут получать денежные выплаты те, 

кому назначена стразовая пенсия до старости в силу каких-либо обстоятельств. Помимо этого, 

граждане, которые официально не работали будут получать денежную сумму материального 

обеспечения, которая не будет превышать уровень прожиточного минимума в регионе. Сумма 

базового размера минимальной пенсии на сегодняшний день составляет 6 044 рублей. Данные 

выплаты гарантируются ФЗ ст. 14 «О размерах трудовых пенсий по старости» [2]; 

- во-вторых, государство предоставляет выплаты студентам. А именно обеспечивает их 

стипендией за положительные результаты в учебе. Существует множество различных выплат, 

которые могут получать даже те, кто учиться платно, например: именные стипендии, стипен-

дии Президента РФ, стипендии губернатора. Также эти выплаты гарантируются ст. 36 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» [3]. 

Еще одной важной мерой государства является предоставление пособий малоимущим. 

Так, малоимущая семья может получать пособие на ребенка пока ему не исполнится 1,5 года. 

На первого ребенка сумма выплат составляет 3 721 рублей, а на второго 4 802 рублей. Также 

существуют специальные льготы для детей из неполных семей или семей военнослужа-

щих [4]. Помимо этого, государство может предоставлять субсидии на оплату коммунальных 

счетов, давать возможность получать социальную ипотеку на льготных условиях, обеспечи-

вать бесплатным питанием в школьных столовых и т. д. 

Также, в последнее время государство активно борется с малолетними преступниками, 

занимается их перевоспитанием и пытается обеспечить им достойный уровень жизни. Напри-

мер, проводится множество воспитательно-профилактических бесед с детьми, а также подго-

тавливаются специальные кадры для работы с несовершеннолетними, финансируются при-

юты, предоставляются путевки в лагеря. Помимо этого, все льготы, представляющиеся детям, 
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которые воспитываются в детдомах, регулируются нормативно-правовыми актами (Федераль-

ный закон «О государственной социальной помощи», ст. 34.1, в которой говорится о дополни-

тельной поддержке детей сирот оставшихся без попечения родителей») [5]. Также действуют 

различные государственные программы «Россия без сирот». Все эти меры способствуют ду-

ховному, физическому и моральному развитию несовершеннолетнего, тем самым предотвра-

щая совершение преступлений несовершеннолетними и их беспризорность. Согласно стати-

стическим данным за 2020 год, на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) 

состоит 1 373 человека, что является значительно ниже 2019 г. и сентября 2018 г., в котором 

было зарегистрировано 1 490,9 тыс. преступлений, это на 3,9 % меньше, чем в период про-

шлого года. Из этого мы можем сделать вывод, что на снижение преступности несовершенно-

летних и их перевоспитание, влияет именно государство и его социальная политика, которая 

дает возможность на счастливое детство детям, оставшимся без попечения родителей. 

Государство также помогает и тем, кто остался без работы. Ежемесячно оно выплачи-

вает пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Данные выплаты регулируются Зако-

ном РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [6]. 

Безусловно, все приведенные меры сказываются на бюджете страны. Распределение 

денежных средств на развитие социальной политики зависит от финансового развития и воз-

можностей отдельных регионов. Объем средств, выделяемых на поддержку граждан форми-

руется из национального дохода на основе трудоспособного населения, затем распределяемся 

между бюджетными фондами. 

На мой взгляд, социальная политика является действенным методом устранения соци-

альных конфликтов в обществе, способствует обеспечению равных возможностей для все 

граждан, сглаживает социальное неравенство, а также обеспечивает повышение уровня жизни 

населения. Таким образом, она эффективно воздействует на страну и носит положительный 

результат. 

Но, существуют и такие страны, в которых государство не проводит социальную поли-

тику. Например, США, где социальная поддержка не распространяется на всех нуждающихся, 

оставляя без помощи полные семьи низкооплачиваемых работников. Из-за недостатка финан-

сирования, программы помощи не обеспечивают нормальных условий жизни людям, а также 

и вовсе не решают проблему бедности в стране. Правительство здесь добивается уменьшения 

числа получателей социальной помощи и ужесточения условий для ее предоставления, что 

приводит к ослаблению системы социальной защиты. Более эффективной здесь является в 

поддержании доходов и в обеспечении жилищной помощи. 

Таким образом, если сравнивать социальную политику России и США, то можно 

прийти к выводу, что в Российской Федерации государство заботится о своем населении и 

делает все возможное для улучшения жизни в стране. 

На мой взгляд, существует один минус в социальной политике нашей страны, он выра-

жается в том, что на сегодняшний день не существует единого законодательства для данной 

политики, нет кодекса социальной отрасли права, хотя наша страна согласно Конституции РФ, 

является «социальным государством». Так, например, в Германии существует «Немецкий со-

циальный кодекс». Он включает в себя положения для различных отраслей социального стра-

хования, которые ранее были включены в Кодексе страхования Рейха (RVO), а также для тех 
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частей социального права, которые не имеют характера страхования, а скорее являются посо-

биями, такие как: государственная, социальная помощь или поддержка финансирования из 

налоговых поступлений. Поэтому все прописанные в кодексы все виды социального обеспе-

чения позволяют удовлетворить основные потребности граждан. 

В заключение отметим, что Россия является социальным государством вполне обосно-

ванно и даже при существующей проблеме социального неравенства, правительству все же 

удается выполнять все свои функции по обеспечении материальной поддержки своим гражда-

нам. 
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Аннотация. Законодательство Азербайджанской республики, как и в Российской Федерации охватывает 

применение лицензирования отдельных видов деятельности в реализации предпринимательства как основы эко-

номического развития государства. Изучение лицензионных отношений и процедур позволило выделить тенден-

ции развития законодательства Азербайджанской республики. В результате проведенного анализа отмечается 

необходимость модернизации и совершенствования разрешительных общественных отношений Азербайджан-

ской республики. Это позволило автору предложить пути дальнейшего развития лицензирования Азербайджан-

ской республики. 
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Abstracts. The legislation of the Republic of Azerbaijan, as in the Russian Federation, covers the use of licensing 

of certain types of activities in the implementation of entrepreneurship as the basis of economic development of the state. 

The study of licensing relations and procedures made it possible to identify trends in the development of the legislation 

of the Republic of Azerbaijan. As a result of the analysis, the necessity of modernization and improvement of permissive 

public relations of the Republic of Azerbaijan is noted. This allowed the author to suggest ways of further development 

of licensing of the Republic of Azerbaijan. 

Key words: licensing, license, Republic of Azerbaijan, entrepreneurial activity, foreign licensing experience. 

 

Современное лицензионное законодательство любого государства представляет собой 

совокупность норм, регламентирующих лицензионно-разрешительные отношения, а также со-

ответствующие административные процедуры [1, с. 103]. В Азербайджанской республике за-

конодательство о лицензировании представлено в законе от 15 марта 2016 г. № 176-VQ «О 

лицензиях и разрешениях» (далее – закон «О лицензиях и разрешениях» Азербайджан) [2]. Он 

закрепляет правовые правила осуществления предпринимательской деятельности в Азербай-

джанской Республике (за исключением сферы финансовых рынков) с предоставлением лицен-
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зий. Лицензирование в области финансовых рынков устанавливается иным законодатель-

ством, в частности, законами Азербайджанской Республики от 16 января 2004 года № 590-IIQ 

«О банках» [3], от 10 декабря 2004 г. № 802-IIQ «О Центральном банке Азербайджанской Рес-

публики» [4], от 25 декабря 2009 г. № 802-IIIQ «О небанковских кредитных организациях» [5] 

и другими. 

Лицензирование отдельных видов деятельности не преследует цели массового охвата 

все более новыми видами деятельности. Так, для реализации предложения о добавлении ка-

кого-либо нового вида деятельности (работы или услуги), на осуществление которого требу-

ется лицензия, в перечень лицензируемых работ и услуг, одновременно дается предложение о 

выводе любого вида предпринимательской деятельности. Поэтому лицензирование в Азербай-

джанской Республике применяется скорее, как необходимая, стратегически выверенная мера, 

если цели регулирования данного вида деятельности не могут быть достигнуты иными сред-

ствами [6]. 

Лицензионным законодательством установлены понятие и виды лицензий в республике 

Азербайджан. Под лицензией в Азербайджанской Республике понимается официальный доку-

мент, выдаваемый органом, выдающим лицензию заявителю для осуществления соответству-

ющего вида предпринимательской деятельности. Законодательно установлены общая и спе-

циальная лицензии. Общая лицензия дает право осуществлять требуемый вид деятельности 

без получения специальной лицензии для каждого из ее подвидов отдельно, а специальная 

лицензия закрепляет право осуществлять один или несколько подвидов вида деятельности, 

для которых требуется лицензия. 

Вид деятельности, на который будет получаться лицензия, устанавливаются с учетом 

таких критериев как воздействие на государственную безопасность; возможность использова-

ния ограниченных природных ресурсов; потенциальная опасность для экологического состо-

яния окружающей среды, жизни, здоровья и имущества неограниченного количества лиц [2]. 

Лицензии сгруппированы в три списка, исходя из требований государственной безопас-

ности и видовой принадлежности. 

В Приложении № 1 к закону «О лицензиях и разрешениях» Азербайджанской Респуб-

лики определен перечень видов деятельности (за исключением государственной безопасно-

сти), на которые требуется лицензия. К ним относятся: фармацевтическая деятельность, дея-

тельность по образованию, услуги связи, деятельность по частной ветеринарной медицине, 

деятельность по противопожарной защите и пр. 

В Приложении № 2 содержится перечень видов деятельности, на которые требуется 

лицензия в связи с обстоятельствами, вытекающими из государственной безопасности. К ним 

относятся: создание и обслуживание биометрических технологий, формирование информаци-

онных ресурсов персональных данных и создание информационных систем, спутниковое ве-

щание, радиовещание по городу Баку и т. д. 

В Приложении № 3 закреплен перечень разрешений на предпринимательскую деятель-

ность [2]. 

Лицензии, выданные в Азербайджанской республике, действуют на всей ее территории. 

Исключением является лицензия, выданная в Нахичеванской Автономной Республики, кото-

рая имеет силу только на данной территории и нигде более. 

Владелец лицензии (разрешения) имеет право использовать лицензию только сам, без 

права передачи ее другому лицу. 
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Лицензионные органы определяются законодательством Азербайджанской Респуб-

лики. В целом единого лицензирующего органа нет, действуют различные государственные 

органы, которые выдают лицензии в зависимости от функционала и ее вида (например, Мини-

стерство Здравоохранения, Министерство экономики, Министерство транспорта, коммуника-

ций и высоких технологий Азербайджанской Республики и пр.). 

В законодательстве употребляется система лицензий – совокупность процедур, связан-

ных с установлением перечня разрешений и видов деятельности, на осуществление которых 

требуется лицензия, ее дубликата и дополнения, переоформлением, приостановлением, вос-

становлением и аннулированием лицензии, контролем за соблюдением ее условий. Таким об-

разом, лицензирование охватывает различный спектр действий, связанный с выдачей лицен-

зии, ведением реестра лицензий, переоформлением, приостановлением, хранением докумен-

тов, представленных заявителем для получения лицензии, аннулированием лицензий и пр. 

В качестве позитивного примера для всей лицензионной деятельности можно отметить 

наличие цифровизации. Так, ст. 9 закона от 15 марта 2016 г. № 176-VQ «О лицензиях и разре-

шениях» [2] создан и функционирует Портал «Лицензии и разрешения» Азербайджанской 

Республики. В портале «Лицензии и разрешения» обеспечивается осуществление в электрон-

ном порядке выдачи лицензии, ее дубликата и дополнения, переоформления, приостановле-

ния, восстановления или аннулирования лицензии. Также размещаются сведения, необходи-

мые для лицензирования, единый реестр лицензий, для открытого обсуждения проекты пра-

вовых актов в области предпринимательства и разрешений и пр. 

При выдаче лицензии проводится анализ регуляторного воздействия, который предпо-

лагает: оценку возможного влияния принятия законопроектов об определении видов деятель-

ности, на которые требуется лицензия, на предпринимательскую деятельность; оценку влия-

ния законов, определяющих виды деятельности, на которые требуется лицензия, на предпри-

нимательскую деятельность и достижение поставленных целей. Порядок анализа регулятив-

ного воздействия определяется соответствующим органом исполнительной власти. 

Порядок получения лицензии состоит из последовательных стадий, строго регламенти-

рованных законом. С целью получения лицензии заявителю необходимо предоставить в ли-

цензирующий орган заявление и ряд документов. В качестве несомненного плюса хотелось бы 

отметить возможность пользования лицензирующими органами Азербайджанской Респуб-

лики электронными информационными ресурсами (базами данных, информационно-поиско-

вые системами, реестрами и пр.), которые ведутся другими публичными органами. И только в 

случаях, когда это невозможно, представление этих документов требуется с заявителя. 

В выданной лицензии указываются: регистрационный номер, дата выдачи, наименова-

ние и адрес органа, выдающего лицензию, сведения о владельце лицензии (разрешения), при 

наличии, срок лицензии, вид деятельности, на которую выдается лицензия. Таким образом, 

содержание лицензии аналогично зарубежным аналогам. 

Отказ в выдаче лицензии производится в случаях: не соответствия закону прилагаемых 

документов или сведений; при невыполнении заявителем условий лицензии и разрешения. Ад-

министративный акт об отказе в выдаче лицензии должен быть обязательно мотивирован. 

Лицензия может приостанавливаться лицензирующим органом и административным 

актом органа, выдающего разрешение. В этом административном акте должны быть указаны 
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обстоятельства, дающие основания для приостановления, а также срок приостановления ли-

цензии и разрешения. Лицензии приостанавливаются в следующих случаях: по собственному 

желанию заявителя; невыполнению владельцем лицензии указаний органа, выдающего лицен-

зию, а также соответствующего контролирующего органа об устранении случаев нарушения 

условий лицензии и в других случаях, установленных законами Азербайджанской Респуб-

лики. 

Также предусмотрена процедура аннулирования лицензии. Для этого требуется наступ-

ление следующих случаев: при подаче владельцем лицензии соответствующего заявления; по 

истечении срока действия лицензии; юридическое лицо, владеющее лицензией, филиал ино-

странного юридического лица, при ликвидации представительства; при прекращении деятель-

ности физического лица, являющегося владельцем лицензии в качестве индивидуального 

предпринимателя; при наличии соответствующего решения суда; при обнаружении в доку-

ментах, представленных для выдачи лицензии, впоследствии недостоверных сведений и пр. 

Прекращение права на осуществление одного или нескольких подвидов деятельности, 

указанных в общей лицензии, не препятствует осуществлению других подвидов деятельности, 

указанных в данной лицензии. 

Владелец лицензии может обжаловать административный акт об аннулировании ли-

цензии так в административном, так и в судебном порядке. 

Контроль за соблюдением владельцем лицензии осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством Азербайджанской Республики, регулирующим соответствующую 

сферу. В случае выявления нарушений виновные лица могут быть привлечены к ответствен-

ности. Статья 28 закона «О лицензиях и разрешениях» Азербайджан [2] установлена ответ-

ственность лицензирующих органов и их должностных лиц в республике Азербайджан. Так 

должностные лица лицензионного органа несут ответственность за нарушение требований 

настоящего Закона и ущерб, причиненный владельцу лицензии, в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, Кодексом об административных пра-

вонарушениях Азербайджанской Республики и Уголовным кодексом Азербайджанской Рес-

публики. 

Статья 29 закона «О лицензиях и разрешениях» Азербайджан предусмотрена ответ-

ственность владельца лицензии за нарушение требований «лицензионного» закона, условий 

лицензии [2]. Такая взаимная ответственность всех участников лицензионного отношения 

предполагает более высокий уровень соблюдения всех требований законодательства о лицен-

зиях в республике Азербайджан. 

В целом, современная система лицензирования Азербайджанской Республики содер-

жит как традиционные черты лицензирования (административные процедуры, компетенция 

органов публичной власти и пр.), так и современные (цифровизация реестра лицензий, элек-

тронная форма подачи документов для получения лицензии, самих лицензий и пр.). 

Таким образом, преимущественно система лицензирования, которая используется в 

Азербайджанской Республике и некоторых других странах имеет общие черты с существую-

щей в Российской Федерации. К ним относятся: наличие единых, законодательных правовых 

основ в сфере лицензирования отдельных видов деятельности; общность целей лицензирова-

ния, которые заключаются в обеспечении безопасности и правопорядка в государстве, защите 
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прав граждан, их жизни, здоровья, окружающей среды, собственности; со относимости лицен-

зируемых видов деятельности, похожесть процедур, входящих в систему лицензирования и 

многое другое. Существование таких общих сторон позволяет сравнивать данные правовые 

институты и делает актуальным вопрос о рецепции опыта Азербайджанской Республики. 

Этому способствуют также глобальные процессы интеграции экономических отношений, ко-

торые сохраняют тенденцию к постепенному сближению лицензионной деятельности Россий-

ской Федерации и Азербайджанской Республики [7]. Анализ лицензионной деятельности раз-

личных органов позволит усовершенствовать лицензионную систему обоих государств [8]. 
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В нашем быстроизменяющемся мире все чаще и чаще появляются такие нововведения, 

которые затрагивают другие сферы жизни общества, однако их эффективное и целесообразное 

действие невозможно без взаимодействия уже устоявшихся идей. Иногда ускорением про-

гресса становится общечеловеческая проблема, требующая незамедлительного поиска новых 

решений. Сейчас именно цифровизация правосудия стала более реальной в новых сложив-

шихся условиях за последние годы. Вспышка коронавируса COVID-19 приобрела характер 

пандемии и были приняты вынужденные меры, введены многие ограничения, которые дей-

ствуют и по сей день. 

В основе любой правовой системы, ее отрасли, института лежит основные руководя-

щие идеи, база и фундамент всех остальных элементов, которые в свою очередь именуются 

принципами.  

Демичев А. А. указывает, что ни у кого в юридической литературе не возникают сомне-

ния по поводу важности и значимости принципов как в теории, так и в практике гражданского 

процесса [1]. Здесь появляются лишь дискуссии на счет классификации и содержании отдель-

ных принципов, особенно остро стал вопрос о применении принципов в новых сложившихся 

условиях, повернувшие ход истории в новое русло, изменившие привычный лад, в том числе 

правоприменительную практику в Российской Федерации. 

Конституция нашего государства закрепляет в ст. 46 и 47 принцип доступности судеб-

ной защиты [2]. Статья 3 ГПК РФ так же обращает внимание на этот принцип, раскрывая его 

содержание, говоря о доступности судопроизводства [3]. 

Сидоренко В. М. отмечает, что доступ к правосудию сегодня является категорией не 

только процессуальной, но также конституционной и правовой. Право на доступ к правосудию 

признано одним из основных прав человека и гражданина. Свободный доступ к правосудию – 

одна из главных черт любого демократического общества. Принцип доступа к правосудию в 

конституционном, гражданском, арбитражном и уголовном судопроизводстве сегодня явля-

ется отражением государственно-правовых принципов, закрепленных в Конституции Россий-

ской [4]. 

Содержание, суть понятия доступности правосудия используется в самых разных науч-

ных исследованиях, но до сих пор существует множество научных подходов к его определе-

нию. Козак Д. указывал на наличие институциональных и процессуальных гарантий, которые 

обеспечивают право потенциальных участников процесса получить справедливое правосу-

дие [5]. 

Приходько И. А. определяет «доступность» как некий критерий, определяющий адек-

ватность процессуального законодательства и практики его применения судами обществен-

ным потребностям и ожиданиям в том, что касается возможности получения каждым судебной 

защиты [6]. 

Одним из ключевых документов для единого применения законодательства в период 

пандемии стал утвержденный Президиумом Верховного суда РФ 21.04.2020 «Обзор по от-

дельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) № 1», а именно в части применения гражданского законода-

тельства [7]. Верховный суд РФ обратил внимание на необходимость учитывать, что в ряде 

случаев в дни, объявленные Указами Президента РФ нерабочими, препятствия к исполнению 
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обязательства могут отсутствовать, а в ряде случаев – такое исполнение полностью невоз-

можно (Ответ на вопрос 5 Обзора). 

Позже Верховный суд РФ указал, что к нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября 

2021 года применяются разъяснения, содержащиеся в Обзоре [8]. 

Эти указания позволили многим гражданам восстановить пропущенные сроки. Так же 

в условиях цифровизации правосудия, которая частично уже произошла в России, возмож-

ность обраться в суд в условиях ограничений стала более реальной. К 2020 г. повсеместно 

обеспечена возможность электронного обращения в суд и возможность участия в судебных 

заседаниях посредством видеоконференцсвязи. 

В настоящее время направить обращения, жалобы и иные документы в электронном 

виде через интернет-портал ГАС «Правосудие», но он не единственный ресурс для направле-

ния обращений [9]. Так, в настоящее время анонсировано создание суперсервиса «Правосудие 

онлайн» на платформе портала Госуслуг. Он позволит участникам судопроизводства участво-

вать в судебном процессе. Не просто подключаться к судебному заседанию по веб-связи, но 

изучать материалы дела, направлять в суд документы, о чем сообщил Председатель Верхов-

ного суда РФ Вячеслав Лебедев [10]. 

Но здесь так же мы встречаемся со многими трудностями. Суды часто отказываются от 

видеоконференцсвязи из-за невозможности проведения судебного заседания в оборудованном 

помещении из-за его загруженности, а также проблем, связанных с большой территориальной 

удаленностью и разницей часовых поясов. 

Другой момент связан с тем, что использование видеоконференцсвязи не всегда позво-

ляет лицам, участвующим в судебном процессе, оперативно изложить свою позицию, осо-

бенно в сложных делах с большим количеством доказательств или в делах, связанных с актив-

ным допросом участников судебного заседания. Так же не все граждане имеют возможность 

воспользоваться новыми технологиями в силу разных причин. 

Так же доступность правосудия должна иметь пределы, не позволяющие мошенникам 

использовать персональные данные добросовестных граждан. Особенно остро это отражается 

в электронном обращении в суд, поскольку электронная подпись не дает полной гарантии под-

линности. Мошенничество известно на сегодня как одно из самых распространенных преступ-

лений. 

На данный момент, если брать точку отсчета начало пандемии, то можно сказать, что 

принцип доступности правосудия стал действовать более надежно и правильнее по своему со-

держанию в условиях цифровизации и выхода правосудия на новый, более усовершенствован-

ный уровень. А значит, его действие хоть и ставится под сомнение, принцип продолжает быть 

основой для самой правовой системы в необходимом направлении. 
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В последние годы в Российской Федерации наметилась тенденция, в соответствии с 

которой лица, не достигшие совершеннолетия, все чаще становятся родителями. Согласно 

имеющейся в свободном доступе информации в 2018 и 2019 годах у несовершеннолетних ма-

терей родилось 11 361 и 11 247 детей соответственно [1]. Вместе с тем регулирование право-

вого статуса несовершеннолетних родителей отличается спецификой, поскольку они сами не 

обладают еще физической, нравственной и умственной зрелостью. Данные лица имеют не-

большой жизненный опыт и зависимы от своих родителей (опекунов, попечителей). Они еще 

не умеют осуществлять и защищать свои права, как это может сделать взрослый человек. Они 

беззащитны и не подготовлены к происходящим в стране социально-экономическим измене-

ниям. Однако с рождением ребенка им необходимо заботиться не только о себе, но и о ма-

лыше. Таким образом, особенности правового статуса несовершеннолетних родителей свя-

заны с тем, что эти лица, оставаясь детьми, должны суметь выполнить ряд социальных функ-

ций, предназначенных для взрослых. 

Правовой статус некоторого субъекта включает в себя характеристику нескольких эле-

ментов: правосубъектность (правоспособность, дееспособность и деликтоспособность); сово-

купность установленных законом прав и обязанностей; гарантии осуществления прав и ответ-

ственность за нарушение обязанностей. В рамках настоящей статьи рассмотреть подробно 

каждый из обозначенных элементов в контексте правового статуса несовершеннолетних ро-

дителей как субъектов семейного права не представляется возможным, в связи с чем в ней 

рассматриваются только отдельные вопросы. 

Семейная правоспособность, т. е. способность лица иметь семейные права и нести се-

мейные обязанности, возникает с момента рождения человека и прекращается его смертью. 

Не являются в этом отношении исключением и несовершеннолетние родители [2, с. 53]. Ка-

ких-либо особенностей в данном элементе их правового статуса как субъектов семейного 

права не наблюдается. В нормах Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) не установлены воз-

растные границы, для того чтобы лицо могло стать родителем. Это означает, что в любом воз-

расте биологический родитель имеет право быть вписанным в свидетельство о рождении сво-

его ребенка в качестве отца или матери. 

Семейная дееспособность представляет собой способность лица своими волевыми дей-

ствиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанно-

сти и исполнять их. Представляется, что полная семейная дееспособность наступает одновре-

менно с полной гражданской дееспособностью. Из этого следует, что несовершеннолетние ро-

дители по общему правилу полной семейной дееспособностью не обладают, но могут ее при-

обрести до достижения 18-летнего возраста посредством вступления в брак [3, с. 677]. 

Статья 13 СК РФ предусматривает возможность заключения брака лицами, достиг-

шими возраста 16 лет, при наличии уважительных причин (например, беременности) и с со-

гласия органа местного самоуправления. Кроме того, в названной статье СК РФ закреплено 

право субъектов РФ своими законами снизить брачный возраст в виде исключения при нали-

чии особых обстоятельств. Указанное право реализовано органами власти отдельных регио-

нов России. Так, в Республике Адыгее, Республике Татарстан, Белгородской, Вологодской, 

Калужской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Самар-

ской, Сахалинской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Московской областях, Еврейской ав-
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тономной области, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах минимальный брач-

ный возраст составляет 14 лет, а в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республи-

ках, Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областях – 15 лет. Таким образом, пол-

ная семейная дееспособность несовершеннолетних родителей может наступить не ранее до-

стижения 14-летнего возраста. 

Если несовершеннолетние родители не состоят в браке, то можно выделить несколько 

возрастных этапов, отражающих их усеченную семейную дееспособность. С 14 лет несовер-

шеннолетние родители вправе в судебном порядке устанавливать отцовство в отношении 

своих детей, а с 16 лет – самостоятельно осуществлять все родительские права (ст. 62 СК РФ). 

Однако в данном вопросе положения семейного законодательства не в полном объеме согла-

суются с иными отраслями права [4, с. 76]. 

В частности, в ст. 64 СК РФ определено, что на родителей возлагается защита прав и 

законных интересов своих детей, для чего им предоставляется право без специальных полно-

мочий выступать законными представителями своих детей в отношениях с любыми физиче-

скими и юридическими лицами. В числе способов защиты прав и интересов граждан, в том 

числе детей, судебная защита. В силу положений ст. 37 ГПК РФ права, свободы и законные 

интересы несовершеннолетних в суде защищают их законные представители. Исходя из си-

стемного толкования статей 62 и 64 СК РФ можно сделать вывод, что несовершеннолетние 

родители, не состоящие в браке, но достигшие возраста 16 лет вправе обращаться в суд в за-

щиту прав, свобод и законных интересов своих детей. Однако в соответствии с той же статьей 

ГПК РФ гражданская процессуальная дееспособность (способность своими действиями осу-

ществлять процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности) возникает с 

18 лет. Возможность в судебном порядке защищать права, свободы и законные интересы тре-

тьих лиц нормы ГПК РФ для несовершеннолетних не предусматривают. 

Аналогичные противоречия можно обнаружить и при анализе представления интере-

сов ребенка его несовершеннолетними родителями в наследственных правоотношениях. К 

примеру, акт принятия наследства является односторонней сделкой. По смыслу ст.  26 ГК РФ 

подобные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать только с 

согласия родителей (усыновителей, попечителей). Следовательно, если несовершеннолет-

ний родитель в своем интересе не вправе принимать наследство без согласия своего закон-

ного представителя, то такого права и в отношении наследства своего ребенка он также не 

может иметь. 

Таким образом, закрепление в ст. 62 СК РФ возможности осуществления несовершен-

нолетними родителями всей совокупности родительских прав при достижении ими 16-летнего 

возраста не согласуется с нормами других отраслей права (в частности, гражданского и граж-

данского процессуального). 

Сопоставляя данные противоречия с положениями п. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве», в котором говорится о том, что опека над детьми несовершеннолет-

них родителей прекращается по достижении этими родителями возраста 18 лет, можно прийти 

к выводу о необходимости внесения изменений в ст. 62 СК РФ, предусмотрев возникновение 

полной родительской дееспособности с момента достижения не 16-летнего возраста, а совер-

шеннолетия. 
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Еще одним элементом правового статуса несовершеннолетних родителей является их се-

мейная деликтоспособность, т. е. способность самостоятельно нести ответственность за совер-

шенные ими правонарушения в сфере семейных правоотношений. Рассмотрение противоречий 

в правовом регулировании данного элемента следует осуществлять на конкретном примере. 

Так, согласно ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Несовершеннолетние родители не освобождаются от выполнения данной обязанности. При 

этом за ее ненадлежащее выполнение законодательством предусмотрена как семейно-право-

вая ответственность (лишение родительских прав, ограничение в родительских пра-

вах) [5, с. 119], так и административная ответственность (ст. 5.35 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)).  

Нормы КоАП РФ за неисполнение обязанности родителя по воспитанию несовершен-

нолетнего ребенка предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 

500 рублей; при повторном совершении аналогичного правонарушения – штраф от 4 000 до 

5 000 рублей или административный арест сроком на 5 суток. Соизмеряя подобные виды нака-

зания с мерами семейно-правовой ответственности, можно заметить их относительную мяг-

кость, ведь предупреждение, штраф или недлительный арест не разрушают семью. 

Однако в силу ст. 2.3 КоАП РФ субъектами административного правонарушения могут 

быть лица, достигшие возраста 16 лет. Это означает, что родители более младшего возраста, с 

одной стороны, могут безнаказанно допускать незначительные отступления от обязанности по 

воспитанию своего ребенка, а с другой стороны – при первом же серьезном просчете будут 

разлучены со своим чадом, так как других форм ответственности для них не предусмотрено. 

В этом случае непонятно, как такая семейная политика соотносится с стремлением государ-

ства обеспечивать семейное воспитание детей, а также с тем, что лишение родительских прав 

– крайняя форма ответственности. 

Учитывая тот факт, что над детьми несовершеннолетних родителей возраста до 16 лет 

устанавливается опека с целью обеспечения надлежащего воспитания ребенка, а также прини-

мая во внимание нравственную и умственную незрелость несовершеннолетних, соотнося 

нормы семейного законодательства с другими отраслями права (в частности, с администра-

тивным и уголовным), представляется целесообразным ввести запрет на применение мер се-

мейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав и ограничения в роди-

тельских правах, для родителей, не достигших возраста 16 лет. 

На основании вышеизложенного, подводя итог, необходимо отметить следующее. На 

родителей традиционно возлагаются особенные социально значимые функции – материальное 

и нематериальное обеспечение надлежащего духовного, нравственного, физического, интел-

лектуального развития детей. Частью социального статуса родителей является их семейно-

правовое положение, которое регулируется нормами семейного права. Вместе с тем сам факт 

родительства не свидетельствует о зрелости личности, что обусловливает необходимость спе-

циального подхода к регулированию правового статуса несовершеннолетних родителей как 

субъектов семейного права. По итогам проведенного исследования предлагается внести изме-

нения в ст. 62 СК РФ, установив наступление полной родительской дееспособности с 18, а не 

с 16 лет, а также закрепить в нормах СК РФ запрет на применение семейно-правовой ответ-

ственности в виде лишения родительских прав и ограничения в родительских правах для ро-

дителей, не достигших возраста 16 лет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы юридической ответственности медицинских работни-

ков. В значительной степени затрагиваются вопросы уголовно-правовой ответственности медицинских работни-

ков, актуальность которых в последние годы все более возрастает. 

Особое внимание автор акцентирует на необходимости изучения вопросов юридической ответственно-

сти медицинских работников в рамках учебной дисциплины «Медицинское право». Анализ правоприменитель-

ной практики, статистики по количеству зарегистрированных правонарушений медицинских работников и 

направленных в суд дел в этой сфере позволил автору сформулировать причины сложившейся ситуации. В статье 

указывается на важность предпринимаемых в рамках законодательных инициатив мер по внедрению института 

обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, которые позволят по-

высить статус медицинского работника, снизить отток квалифицированных кадров. 
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В последние годы проблемы юридической ответственности медиков волнуют не только 

казахстанское общество, но и все мировое сообщество. Они являются одной из наиболее дис-

куссионных тем в правовой литературе. Следует отметить, что исследования в этой области в 

значительной степени затрагивают уголовно-правовые проблемы ответственности медицин-

ских работников, что обусловлено рядом причин: 

- несовместимость преступных деяний самой сути медицинской профессии; 

- высокая степень общественной опасности уголовных правонарушений по сравнению 

с другими видами медицинских правонарушений; 

- нередко отсутствие у врачей адекватного восприятия тех неблагоприятных послед-

ствий, которые наступают за нарушение норм уголовного закона. 

Сегодня отсутствие хотя бы минимального объема правовых знаний для врачей стано-

вится даже опасным. Указанные и другие причины обусловливают необходимость изучения 

вопросов юридической ответственности медицинских работников, основных понятий уголов-

ного права, касающихся медицинской деятельности, и изучения тех преступлений медицин-

ских работников, которые имеют ярко выраженный профессиональный аспект в рамках меди-

цинского права. 

В настоящее время в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

здравоохранения», размещенного на портале «Открытые НПА» «Электронного Правитель-

ства» [1], разрабатываются меры по формированию механизма защиты врачей посредством 

гуманизации уголовного наказания за уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 317 

Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), внедрения института обязатель-

ного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, предоставле-

ния им дополнительных льгот и стимулирующих выплат. В целях повышения статуса меди-

цинских работников в системе здравоохранения предполагается также принятие мер по рас-

ширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических работников: защита от не-

законного вмешательства и воспрепятствования со стороны должностных и иных лиц; уста-

новление почетных званий с выплатой единовременных стимулирующих выплат. Такие меры 

позволят повысить статус медицинского работника, снизить отток квалифицированных кад-

ров, материально стимулировать специалистов здравоохранения. 

Согласно Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здраво-

охранения» [2] (далее – Концепция законопроекта), нормы Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, применяемые к медицинским работникам «наряду с обоснованными рисками при 

выполнении медицинских манипуляций, вмешательств, применяемых в рамках крайней необ-

ходимости, как мер во спасение жизни пациента, а также учитывая текущую эпидемиологиче-

скую ситуацию, может способствовать оттоку врачебных кадров из отрасли». Это в свою оче-

редь, может привести к снижению количества специалистов в отрасли, в целом, «не может не 

отразиться на системных показателях таких как заболеваемость, ухудшение демографической 

ситуации, смертность населения. А эти факторы в свою очередь, относятся к основным угро-

зам национальной безопасности». 
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В документе отмечается, что в настоящее время в Казахстане не хватает более 4 тысяч 

врачей. Также наблюдается дефицит среднего медицинского персонала – 8 583 медсестры. Ос-

новная причина дефицита кадров – это текучесть кадров, несовершенство системы оплаты 

труда, низкая мотивация, правовая незащищенность, недостаточная социальная поддержка 

медицинских работников. Специалисты уходят из медицинских организаций из отрасли из-за 

отсутствия возможностей для профессионального роста и дальнейшего развития. В этих усло-

виях важно, чтобы медицинские работники выполняли свои профессиональные обязанности, 

не оглядываясь на возможные правовые санкции. Об этом отмечал и глава Всемирной органи-

зации здравоохранения. В частности, он констатировал, что дефицит врачей и медицинских 

сестер является проблемой во многих государствах. 

Согласно Концепции законопроекта, по статистике Генеральной прокуратуры Респуб-

лики Казахстан в 2020 году возбуждены административные дела в отношении 37 медицинских 

работников по фактам нарушения правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспо-

собности, правил реализации лекарственных средств и требований по выписке рецептов. За 

несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи еже-

годно возбуждаются порядка 300 дел (ст. 80 Кодекса РК «Об административных правонару-

шениях») [3]. Повышение конфликтности в сфере здравоохранения влечет и рост количества 

жалоб пациентов и других граждан. По результатам рассмотрения обращений физических лиц 

было установлено, что за 2018–2020 годы поступило более 15 тыс. обращений физических 

лиц, из них 10 % (1 521 случай) признаны обоснованными. 

Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении 

медицинских работников возбуждаются порядка 300 дел (2015 год – 539 дел, 2016 год – 

434 дел, 2017 год – 255 дел, 2018 год – 345 дел, 2019 год – 325 дел, 2020 год – 892 дел, первое 

полугодие 2021 года – 137 дел). При этом, уголовные дела зачастую по причине отсутствия 

обоснованности возбуждаются не по всем зарегистрированным правонарушениям (4,2 % за 

период 2017-2019 годы (по 39 делам из 925 дел), в 2020 году 1,4 % (по 13 делам из 892 дел), за 

первое полугодие текущего года 5 % (по семи из 137 дел) [2]. В результате, многие из уголов-

ных дел еще во время следствия закрываются за недоказанностью вины медицинских работ-

ников. По нашему мнению, такое положение во многом объясняется рядом причин: 

- трудностями определения вины медицинского работника, подозреваемого в соверше-

нии профессионального преступления или уголовного проступка; 

- отсутствие у представителей судебно-следственных органов четкого представления о 

специфике медицинской деятельности и медицинских уголовных правонарушений; 

- слабая работа профессиональных союзов и медицинских профессиональных органи-

заций в этой сфере; 

- недостаточная разработанность аспектов ответственности за медицинские правонару-

шения, квалифицирующих признаков преступлений; 

- слабые меры, направленные на соблюдение прав пациентов. 

Для сравнения. К примеру, в США по сравнению с другими странами, процедура дока-

зательства вины медиков существенно упрощена. Можно предположить, что значительное ко-

личество юридических конфликтов в сфере медицинской деятельности в сочетании с большим 

количеством юристов, специализирующихся в области медицинского права, а также повышен-

ные меры, направленные на соблюдение прав пациентов, – являются прямыми последствиями 

такого подхода. 
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Как отмечают казахстанские авторы, одной из причин столь значительной разницы 

между количеством зарегистрированных уголовных правонарушений по ст. 317 УК РК [4] и 

направленных в суд дел может быть латентность данного вида правонарушений, а также труд-

ность в доказывании, связанные со спецификой медицинской деятельности и отсутствием спе-

циалистов, имеющих одновременно юридическое и медицинское образование. Другим про-

блемным аспектом рассматриваемых правоотношений является несовершенство действую-

щей нормы уголовного закона, которая содержит формулировки, вызывающие расширитель-

ное толкование либо трудности в установлении критериев правомерности действий медицин-

ских работников [5]. 

Полякова Д. С. пишет, что «при знакомстве с судебными решениями создается впечат-

ление, что до суда доходят почти исключительно те правонарушения, в которых динамика 

клинической картины и реакция организма человека при определенных условиях не оставляют 

возможности для двойного толкования» [6]. Согласно позиции казахстанских авторов, одной 

из главных причин сложившейся ситуации, когда лишь незначительное количество уголовных 

дел рассматривается в судах, является отсутствие обобщений судебной практики по указанной 

категории дел [7, с. 7]. 

Интерес также представляют следующие факты, приведенные в Концепции законопро-

екта: уголовные дела чаще всего, возбуждаются на специалистов хирургического профиля, где 

существует риск летального исхода (акушер-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14 человек, 

травматологи – 8 человек и так далее). 

Для сравнения приведем факты из зарубежной практики: 

- более 61 % врачей старше 55 лет хотя бы раз становились ответчиками по медицин-

скому иску; 

- меньше всего судятся с педиатрами и психиатрами; 

- большинство истцов в медицинских делах – женщины (57 %); 

- 93 % выплат – результат досудебного урегулирования претензий; 

- основная причина исков о врачебных ошибках – неправильный диагноз [8]. 

В настоящее время уголовная ответственность за невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение медицинским работником профессиональных обязанностей предусмотрена ст. 317 

УК РК. Наличие указанной нормы, не только исторически обусловлено, но и является, в 

первую очередь, превентивной мерой [5]. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе 3-го заседания Нацио-

нального совета общественного доверия, обращая внимание на нередкие факты незаконного, 

несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки, отметил о 

необходимости критического анализа целесообразности уголовной ответственности медра-

ботников за так называемое ненадлежащее выполнение своих обязанностей. По его словам, 

четко установить в ходе следствия степень халатности очень сложно, в то же время под уго-

ловной статьей находится немало медиков. Угроза наказания отталкивает медицинских спе-

циалистов от науки. Вместе с тем, он отметил, что вышесказанное, конечно, не снимает с вра-

чей ответственности за жизнь и здоровье граждан, но такая ответственность должна быть ад-

министративной и гражданско-правовой, как в развитых странах мира [9]. 

В рамках указанного законопроекта предлагается внесение изменений в ст. 317 УК РК 

в части гуманизации норм уголовного законодательства об уголовных правонарушениях в 
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сфере здравоохранения. При обосновании вносимых поправок в сравнительной таблице к за-

конопроекту указывается, что «в таких статьях УК РК как статья 114 (Неосторожное причи-

нение вреда здоровью) и 104 (Причинение смерти по неосторожности) предусмотрены уго-

ловные правонарушения, которые совершаются также по неосторожности и влекут одинако-

вые последствия, но в отличие от этих статей УК РК в отношении медицинских и фармацев-

тических работников предусмотрены более тяжелые санкции. В этой связи, а также учитывая, 

что медицинские работники, выполняя профессиональные обязанности как, например, хи-

рурги, могут по неосторожности нанести средней тяжести вред здоровью пациента, при про-

ведении медицинских вмешательств, предлагается пересмотреть санкции статьи 317 УК РК». 

Учитывая особую ответственность медиков за охрану здоровья и жизни пациентов, полагаю, 

что данные обоснования не учитывают важность защиты прав пациентов. 

Следует отметить, что в последние годы медики и представители Министерства здра-

воохранения выступали с более радикальными предложениями, связанными исключением 

ст. 317 УК РК либо к декриминализации ст. 317 УК РК или ее части [10]. Однако, простое ме-

ханическое исключение ст. 317 из УК РК не является способом решения существующих про-

блем в правоприменительной практике, касающихся. Как отмечают юристы, «наличие уголов-

ной ответственности за преступления против жизни, здоровья вследствие ненадлежащего вы-

полнения медицинскими работниками своим профессиональных обязанностей является одной 

из гарантий соблюдения прав пациентов на качественную медицинскую помощь» [5, с. 22]. 

Как показывает практика, рассмотрение данных дел чаще завершается в пользу паци-

ента с выплатой медицинскими организациями либо медицинским работником материальных 

компенсаций, что при современном уровне заработной платы медработника практически не-

возможно. В этой связи, решением этой проблемы является внедрение системы обязательного 

(вмененного) страхования профессиональной ответственности медицинских работников. 

О необходимости разработки и принятия этих мер указывалось и в утратившей силу в этом 

году Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020–

2025 годы [11], согласно которой повышение статуса работников медицинских организаций и 

организаций медицинского образования будет достигнуто комплексом мер – повышением за-

работной платы, усилением мер социальной поддержки, защитой профессиональной ответ-

ственности и другими мерами. 

Внедрение института обязательного страхования профессиональной ответственности 

медицинских работников позволит снизить риск высоких личных затрат врача в случае судеб-

ного разбирательства в отношении его профессиональной деятельности, в том числе при не-

преднамеренном инциденте. В результате, по мнению органа-разработчика, «риск причинения 

вреда жизни или здоровью пациента со стороны медицинского работника будет возмещен за 

счет страхования профессиональной ответственности медицинских работников». При этом 

возмещение вреда, причиненного здоровью пациента, будет осуществляться через страховые 

компании. Также «предполагается досудебное урегулирование конфликта (рассмотрение жа-

лобы и принятие решения по ней) с привлечением независимых экспертов и выплатой ком-

пенсации за причиненный вред жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого 

умысла». 

Согласно данной модели рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской ор-

ганизацией на уровне службы внутреннего аудита или службы поддержки пациента (далее – 
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Служба) с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицин-

ских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован самой медицинской ор-

ганизацией. В случае несогласия пациента с решением Службы, жалоба будет передана в тер-

риториальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мини-

стерства здравоохранения Республики Казахстан для предоставления экспертного заключе-

ния. Материалы по жалобе с заключением Комитета и судебно-медицинской экспертизой бу-

дут переданы в страховую компанию, где был приобретен страховой полис медицинской ор-

ганизацией. Выплата компенсации по страховому случаю будет осуществляться в порядке, 

определяемом уполномоченным органом. 

В заключение, хотелось бы отметить, что для решения вышеуказанных проблем юри-

дической ответственности медицинских работников необходимо взаимное сотрудничество 

медицинского и юридического сообществ. Только совместные усилия уполномоченных орга-

нов, ученых и практиков от медицины и юриспруденции позволят принимать взвешенные ре-

шения в этой сфере. 
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Разнообразные клубы существовали в городах Российской Империи с середины 

XVIII в., но по-настоящему массовым явлением клубы стали в начале ХХ в. Большинство из 

них формировались на всесословной коммерческой основе: членом клуба мог стать практиче-

ски любой законопослушный житель города, способный уплачивать ежегодный членский 

взнос. Как справедливо отмечает П. И. Лешукова: «Первоначально целью создания клубов 

была организация досуга, однако в дальнейшем она модифицировалась в «коммуникатора», 

выполняющего в определенном смысле объединяющую функцию внутри социальных кругов, 

в отношении людей одной профессии или общих интересов и устремлений» [1, с. 35]. Помимо 

возможности общаться в свободные часы, члены клуба могли занять себя игрой в шахматы, 

домино, карты, бильярд; чтением книг, газет и журналов. 

В современной России процесс возрождения клубной деятельности идет не очень ак-

тивно, хотя и «функционирует ряд клубов, претендующих на преемственность и продолжение 
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дореволюционной клубной традиции» [2, с. 27]. Однако, при этом значительная часть иссле-

дований клубной деятельности российского общества проводится в рамках политико-социо-

логического подхода [3, с. 113]. Работы, посвященные анализу законодательного регулирова-

ния функционирования клубов, как и многих других институтов гражданского общества Рос-

сийской Империи, появляются крайне редко. 

Между тем, использование исторического опыта правовой регламентации деятельно-

сти самоуправляющихся организаций, имеющих правомочия юридического лица, будет 

весьма полезно для современной России. Особенно важно это для провинциальных регионов, 

где формирование структур гражданского общества фактически только начинается. 

Инициаторами создания коммерческого клуба были шесть жителей поселка «Француз-

ский завод»: двое крестьян, трое мещан и фельдшер. Интересно, что только двое мещан жили 

на съемных квартирах, остальные имели собственные дома в поселке [4, с. 22-23]. Как из-

вестно, название этого поселка связано с металлургическим заводом «Урал-Волга» (ныне – 

АО «Красный Октябрь»). «Французским» его называли и потому, что акционерное «Уральско-

Волжское металлургическое общество» было зарегистрировано во Франции, и потому что на 

заводе были установлены мартеновские печи (французского инженера П. Э. Мартена). Ини-

циаторы в соответствии с параграфом 19 становились членами-учредителями коммерческого 

клуба [4, с. 6]. Судя по наличию в их собственности домов и желанию создать клуб для семей-

ного досуга, все они являлись представителями среднего класса, в соответствие с современной 

стратификацией. 

Устав коммерческого клуба в поселке «Французский завод» близ города Царицына был 

одобрен 4 октября 1913 г. решением Саратовского губернского по делам об обществах при-

сутствия [4, с. 1]. И уже с 11 октября 1913 г. клуб был внесен в реестр обществ и союзов по 

Саратовской губернии. 

Согласно примечанию 1 к параграфу 2, клуб имел все правомочия юридического лица, 

в т. ч. «приобретать в собственность, арендовать, отчуждать и сдавать в аренду движимые и 

недвижимые имущества и получать их по дарственным записям, вступать во всякие установ-

ленные договоры, кредитоваться в кредитных учреждениях и у частных лиц, а также в случае 

надобности, закладывать недвижимые имущества и всякого рода ценности в кредитных учре-

ждениях и у частных лиц» [4, с. 1-2]. Следует обратить внимание, насколько оперативно в до-

революционной России решался вопрос с регистрацией коммерческих клубов: между реше-

нием об одобрении устава и внесением в реестр обществ и союзов прошла всего неделя. 

Целью создания Коммерческого клуба провозглашалось: «доставить своим членам и их 

семействам возможность проводить свободное от занятий время с удобством, приятностью и 

пользой» [4, с. 1]. Для этого устав предусматривал возможность устраивать для членов клуба 

и их гостей балы, обеды, маскарады, танцевальные, музыкальные и литературные вечера, дра-

матические представления, различные игры (карты, домино, шахматы, на бильярде. Клуб мог 

иметь библиотеку и для ее комплектования выписывать книги, газеты, периодические изда-

ния.  Также клуб мог «приглашать специалистов по разным наукам для чтения лекций, кото-

рые служили бы к распространению между членами Коммерческого клуба полезных сведе-

ний» [4, с. 1]. Надо сказать, что подобные приглашения были в порядке вещей до событий 

1917 г., а в советское время трансформировались в деятельность общества «Знание». 

Параграфы устава 8 и 9 определяли кто может быть действительным членом клуба, а 

именно совершеннолетние «лица мужского пола без различия вероисповедания, сословия и 
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национальности», при этом количество членов не ограничивалось [4, с. 4]. Следует отметить, 

что членство в клубе было открыто для всех совершеннолетних мужчин. Женщины бывали в 

клубе как члены семьи, следовательно, никакого ущемления их прав не было. 

Для вступления в клуб были необходимы рекомендации от двух членов и большин-

ство голосов при голосовании всех остальных членов [4, с. 4-5]. Особо подчеркивалось, что 

членом клуба не может быть лицо, уже исключенное из подобного клуба в любом городе 

Империи. 

Параграф 21 определял, что «действительные члены и их семейства имеют [бесплат-

ный] вход в Коммерческий клуб, во все дни, когда Коммерческий клуб открыт. На музыкаль-

ные и литературные вечера, а также на драматические представления допускаются и дети 

членов не моложе 12 лет» [4, с. 7], а на детские утренники – без ограничения возраста. Таким 

образом, клуб становился реальным центром культуры и просвещения местного населения.  

Высшим органом управления клуба являлось общее собрание его членов. В соответ-

ствие с параграфом 61, общие собрания членов были обыкновенные, «созываемые для из-

брания должностных лиц Совета, рассмотрения и утверждения отчета клуба за истекший год 

и утверждения сметы на следующий год и протокола ревизионной комиссии о результатах 

рассмотрения таковых» [4, с. 19]. Помимо ежегодных, могли и «экстренные созываемые со-

ветом старшин, как по своему усмотрению, так и по требованию ревизионной комиссии, по 

заявлению, подписанному не менее одной десятой частью всего числа действительных чле-

нов: а) для рассмотрения внесенных советом вопросов относительно избрания новых членов 

Клуба; б) для рассмотрения постановлений совета старшин об исключении членов из Клуба; 

в) для утверждения договоров о найме помещений; г) для изменения существующих и вве-

дения новых обязательных для членов Клуба, правил, установление которых предоставлено 

настоящим уставом самим собраниям; д) для обсуждения в определенных уставом случаях, 

действий старшин и определении ответственности последних; е) для предварительного об-

суждения вопросов об изменении и дополнении устава, о прекращении деятельности клуба 

и ликвидации его имущества; ж) вообще для рассмотрения и утверждения предложений, вно-

симых в общее собрание советом старшин, как по его усмотрению, так и по заявлению реви-

зионной комиссии и членов клуба» [4, с. 21]. То есть устав предусматривал возможность до-

статочно оперативного решения всех животрепещущих вопросов деятельности коммерче-

ского клуба. 

Согласно параграфам 25 – 27 текущее управление клубом осуществлялось не только 

общим собранием действительных членов, но и Советом старшин, в который входило 12 чле-

нов и 6 кандидатов. Надзор над финансовой деятельностью клуба осуществляла Ревизионная 

комиссия в составе 5 членов и 3 кандидатов. Члены и кандидаты Совета старшин и ревизион-

ной комиссии избирались на общем собрании сроком на один год [4, с. 8-9]. Клуб действи-

тельно был самоуправляющейся организацией, органы управления и контроля в которой были 

коллективными, что исключало возможности злоупотреблений. 

Совет старшин имел право полного распоряжения по хозяйственной части: «он заклю-

чает контракты, покупает мебель, посуду, столовое белье и проч., приобретая все с торгов или 

хозяйственным способом, смотря по тому, как, по его мнению, для собрания будет выгоднее 

и удобнее». При этом Совет нанимал лиц для службы в клубе, «строго наблюдая, чтобы они 
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исполняли свои обязанности честно, усердно и рачительно» [4, с. 11]. Для обеспечения хозяй-

ственной деятельности клуба, его действительные члены клуба уплачивали ежегодный взнос 

в размере 7,5 рублей [4, с. 6]. Надо сказать, что с учетом доходов различных групп населения 

дореволюционного Царицына и уровня цен того времени, указанный взнос вполне соответ-

ствует среднему уровню. Он был необременительным даже для квалифицированных рабочих, 

не говоря уже о мелких и средних предпринимателях, а также инженерно-технических работ-

никах. 

Все расходы по клубу совет производил на основании сметы, ежегодно утверждаемой 

Общим собранием членов. Причем в конце каждого месяца «совет, при участии членов Реви-

зионной комиссии, делает поверку наличных сумм клуба по распискам и приходно-расходным 

книгам и о состоянии счетов представляет собранию месячный отчет за подписью всех произ-

водивших поверку лиц» [4, с. 13]. Месячный отчет совета должен был вывешиваться в опре-

деленной для этого комнате клуба и не сниматься до объявления нового месячного отчета. 

Таким образом каждый член клуба и его семья могли ознакомится на что тратятся их членские 

взносы. 

В конце каждого года «Совет старшин составляет общий годовой отчет как по приходу-

расходу сумм, так и по хозяйственному управлению за истекший год. Поверка этого отчета и 

предварительное рассмотрение сметы производятся ревизионной комиссией в течение месяч-

ного срока. Отчет, смета и протокол Ревизионной комиссии представляются на рассмотрение 

и утверждение Общего собрания» [4, с. 13]. Данные положения устава обеспечивали добросо-

вестное отношение членов органов управления к своим обязанностям. Ведь многие из них 

были соседями (старожилы Краснооктябрьского района Волгограда до сих пор помнят распо-

ложение поселков «Малая Франция» и «Большая Франция»), следовательно, хорошо знали 

друг друга. 

Важным представляется специальный раздел устава «О сохранении порядка в Коммер-

ческом клубе». Как сказано во введении к нему «Находящиеся в Коммерческом клубе лица 

обязаны соблюдать порядок, вежливость и приличие. Наблюдение за сим возлагается на де-

журного и на других находящихся в Коммерческом клубе старшин» [4, с. 14]. Дежурный стар-

шина, заметив нарушение порядка требований приличия или вежливости со стороны кого-

либо из членов или гостей клуба, должен был сделать ему замечание, а в случае надобности, 

пригласить его в контору клуба для объяснения. 

Особо обращалось внимание, что «при совершении посетителями Коммерческого 

клуба нетерпимых поступков в образованном обществе, дежурный или заступающий на его 

место старшина, приглашает нарушителя оставить клуб и составляет о его поступке протокол, 

за подписью свидетелей произведенного посетителем беспорядка» [4, с. 14]. Если член или 

гость, откажется покинуть помещение клуба, то дежурный старшина в крайнем случае для 

удаления такого посетителя из Коммерческого клуба мог обратится к «местной полицейской 

власти». 

Итак, проанализировав основные положения устава коммерческого клуба в поселке 

«Французский завод» близ г. Царицына, можно сделать ряд выводов. Правовое регулирование 

клубной деятельности в провинции Российской Империи в начале ХХ века осуществлялось 
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региональными органами государственной власти. Устав соответствующей общественной ор-

ганизации рассматривался губернским по делам об обществах присутствием и в случае одоб-

рения, буквально через неделю клуб включался в региональный реестр обществ и союзов. 

Инициаторами создания коммерческого клуба могли быть лица всех сословий, в том числе 

крестьяне и мещане. Устав предоставлял такому клубу все права юридического лица, что да-

вало возможность вести хозяйственную деятельность, необходимую для обеспечения целей 

клуба, в том числе нанимать работников и приобретать недвижимость. Коммерческие клубы, 

как структуры гражданского общества, были самоуправляющимися добровольными органи-

зациями, члены которых могли эффективно контролировать расходование своих членских 

взносов, а также иных доходов клуба. 

В целом, можно отметить, что изучение нормативных актов Российской Империи, по-

священных правовому регулированию деятельности различных институтов гражданского об-

щества, является актуальным для современной России. 
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В российской культурной парадигме образование представляет собой особенную соци-

альную сферу с исключительными функциями, помимо приобретения определенного объема 
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знаний (профессиональных компетенций), обучающийся расширяет возможности для соци-

альной ориентации, самовыражения, реализации мировоззренческих потребностей. Таким об-

разом, значение образования, в особенности – высшего образования, трудно переоценить. 

А все, что имеет определенную цену, выступает товаром на рынке. Ценность высшего образо-

вания в условиях рыночной экономики, способствовало появлению новой, нетрадиционной 

для российского социума, сферы платных образовательных услуг. Понятие услуга больше со-

ответствует предпринимательской деятельности, а образование в первую очередь является со-

циальным концептом. Но поскольку образование связано с финансированием, за счет бюджета 

федерального или местного уровня, за счет юридических и физических лиц, экономический 

термин услуга представляется не совсем чужеродным и достаточно давно закрепился в право-

вом регулировании образовательной деятельности. 

Словари определяют услугу как вид деятельности, имеющий потребительскую стои-

мость. Однако, оказание услуги предполагает односторонний процесс: одна сторона выпол-

няет какой-либо социально востребованный вид деятельности, другая – оплачивает получен-

ное благо, в то время как обучение представляет собой двустороннее взаимодействие педагога 

и обучающегося, при этом их вклад в образовательный процесс видится равносильным неза-

висимо от того, за чей счет происходит финансирование образовательной деятельности. 

Предложение об исключении термина «образовательная услуга» из национального за-

конодательства об образовании по инициативе участников учебного процесса озвучила ми-

нистр просвещения О. Ю. Васильева. Указанная позиция нашла одобрение депутатов высшего 

законодательного органа, вследствие чего законопроект об исключении из законодательства 

понятия «образовательные услуги» и замене его на «государственные гарантии» и «обучение 

на возмездной основе», если речь идет о платном образовании [1] был внесен в Государствен-

ную думу РФ еще в 2018 году, но не был реализован. И лишь спустя три года, в сентябре 

2021 года, Президент России В. В. Путин поручил Правительству РФ совместно с комиссией 

Государственного Совета РФ по направлению «Образование» обеспечить рассмотрение во-

просов: об исключении из законодательства об образовании понятия «образовательная 

услуга». Доклад должен быть представлен Президенту до 1 марта 2022 года [2]. 

Вместе с тем, любой приносящий доход вид деятельности порождает конкуренцию 

среди организаций, осуществляющих аналогичные функции. Высшее образование служит для 

удовлетворения познавательных и профессионально-компетентностных потребностей, что 

выделяет его среди прочих конкурентоспособных видов деятельности. Кроме того, такие осо-

бенности системы образования, как: повышенная социальная значимость конечного продукта, 

уникальность и непрерывность развития отрасли, осуществление лицами, обладающими при-

знанной высокой квалификацией, имеющими научные степени и звания, специфика правового 

регулирования и пр., определяют и особенность методов конкурентной борьбы в исследуемой 

социальной сфере. 

Поскольку «основой конкурентоспособности являются конкурентные преимущества, 

которые можно определить, как отличительные качества, достижения организации, определя-

ющие потребительский выбор» [3], исходя из своеобразия функционала высших образова-

тельный учреждений, конкурентоспособность вуза можно определить как степень привлека-

тельности среди действующих и потенциальных потребителей социальных благ, предоставля-

емых образовательной организацией и, соответственно, ее способность быть выделенной 

среди подобных организаций в силу преобладающих социально-экономических индикаторов. 
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Субъекты современного рынка образовательных услуг, как и иные участники экономи-

ческой деятельности, поставлены в условия жесткой конкуренции, которые диктуются дина-

мичностью и непредсказуемостью развития на фоне глобализации и цифровизации. Деятель-

ность любого вуза, выбор ключевой стратегии развития, требуют всестороннего анализа кон-

курентной среды, в первую очередь своего региона. 

Безусловно, чтобы осуществлять образовательную деятельность, вузы должны соответ-

ствовать определенному набору требований, указанных в нормативных актах государствен-

ных органов управления образованием: Министерства науки и высшего образования РФ, фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора). Соответствие 

установленным показателям лежит в основе мониторинга эффективности деятельности вузов 

и составляемого по итогам указанного мониторинга, рейтинга вузов. 

Обращает на себя внимание, что в качестве индексов конкурентоспособности, при 

определении места вуза во всероссийском рейтинге, используются шесть количественных по-

казателей: образовательная деятельность, оцениваемая на основе среднего балла ЕГЭ посту-

пивших на очную форму обучения студентов, а также среднего балла студентов принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессиональной направленности; научно-иссле-

довательская деятельность, в том числе объем научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ, а также объем средств, направленных на их реализацию в расчете на одного 

научно-педагогического работника; международная деятельность, под которой понимается 

удельный вес иностранных студентов в общей численности обучающихся; финансово-эконо-

мическая деятельность, включающая доходы образовательного учреждения из всех источни-

ков финансирования в расчете на одного научно-педагогического работника; заработная плата 

профессорско-преподавательского состава, которая рассчитывается в сравнении к среднему 

заработку по отраслям экономики региона, в котором осуществляет свою деятельность вуз; 

дополнительный показатель, где учитывается число научно-педагогических работников, име-

ющих ученые степени в расчете на 100 студентов, среднегодовая численность обучающихся 

по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, осуществля-

емых вузом. Кроме того, в мониторингах Рособрнадзора учитывается процент трудоустрой-

ства выпускников в течении года после окончания образовательного учреждения, количе-

ственные показатели контингента обучающихся и т. д. 

Примечательно, что в рейтинге мониторинга эффективности вузов 2021 (далее – Рей-

тинг), составленного с помощью программно-методического комплекса LiftUp, все россий-

ские вузы отсортированы: по лиге и по индексу Борда J, в результате составители рейтинга 

делят вузы на 5 лиг: вуз получает оценку А в Рейтинге по данным Мониторинга эффективно-

сти, если он попал в Премьер-лигу или в 1 лигу, оценку В, если вуз попал во 2 лигу. Вуз полу-

чает оценку С, если он попал в 3 лигу. Оценку D вуз получает, если он попал в 4 лигу. Оценку 

Е получают оставшиеся вузы. 

Закономерно, что в представленных рейтинговых таблицах муниципальные вузы нахо-

дятся во второй и третьей лигах [4], так как отставание от лидеров Рейтинга вызвано целым 

рядом объективных причин. 

Во-первых, основным фактором успеха федеральных государственных вузов, несо-

мненно, является поддержка государства, путем финансирования из федерального бюджета, 
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включения в программы развития, утвержденные правительством (это, прежде всего, «Прио-

ритет – 2030» и завершившийся в декабре 2020 г. Проект 5-100, в результате которого «не-

смотря на дополнительное финансирование, ни один из участников проекта так и не попал в 

топ-100 мировых рейтингов» [5]), предоставления грантов из федерального бюджета. Финан-

совая поддержка в рамках программы «Приоритет – 2030» предполагает «разделение универ-

ситетов на три группы: университеты, получающие базовую часть гранта; университеты, ори-

ентированные на проведение прорывных научных исследований, наращивание кадрового по-

тенциала сектора научных исследований и разработок, повышение глобальной конкуренто-

способности российской науки и высшего образования (получающие специальную часть 

гранта № 1 – на развитие исследовательского лидерства университета); университеты, ориен-

тированные на научно-технологическое и кадровое обеспечение инновационного развития 

субъектов РФ и (или) отраслей экономики и социальной сферы (получающие специальную 

часть гранта № 2)» [6]. В этих условиях конкурентоспособность небольших муниципальных 

вузов при первоначально более скромных финансовых возможностях, будет неуклонно умень-

шаться. 

Во-вторых, это связано со сложившейся репутацией вуза, так как давно существую-

щие, получившие широкую известность образовательные учреждения, традиционно специ-

ализирующиеся на обучении в какой-то одной социальной сфере (педагогика, медицина, фи-

зико-математические науки, творчество и т. д.), даже при существенных дефектах в показа-

телях эффективности будут выглядеть более конкурентоспособными. Сохранению бренда 

вуза способствует принадлежность к различным государственным структурам. Так, наличие 

в названии вуза фраз «при Президенте Российской Федерации…», «при Правительстве…», 

«при Министерстве…» вызывает доверие как у потенциальных абитуриентов и их родите-

лей, так и у работодателя. Имидж вуза укрепляют и положительные публикации в СМИ, 

различные целевые PR-акции, оригинальная наружная реклама. В эпоху бурного развития 

цифровых технологий большое значение приобретает эффективность освещения деятельно-

сти образовательного учреждения на официальном сайте. Прежде всего, он должен отвечать 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 [7]. С точки зрения пользователей, среди преимуществ сайта вуза 

можно назвать «красивую картинку», высокую скорость загрузки информации, удобство 

навигации в адаптивной версии сайта, а также наличие обратной связи через форму на сайте. 

Кроме того, абсолютное число потребителей образовательных услуг получают информацию 

посредством социальных сетей – «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, 

TikTok, «Одноклассники», Twitter. 

В целях популяризации российской науки и образования в июле 2021 года впервые в 

истории Минобрнауки был составлен независимый рейтинг медийной активности высших 

учебных заведений. Итоговый рейтинг M-rate складывается из трех показателей: эффектив-

ность работы вуза со СМИ (Index Mass Media), социальными сетями (Index Social) и офици-

альным сайтом (Index Site). При этом каждый из этих трех показателей имеет свой удельный 

вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно [8]. 
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Наряду с Рейтингом, составляемым Минобрнауки на основе Мониторинга эффектив-

ности вузов, существует множество не менее популярных рейтингов. И, хотя перечень обра-

зовательных учреждений в них во многом совпадает, критерии отбора отличаются. Так, по 

результатам социологического исследования, в тренде находятся вузы, соответствующие та-

ким ключевым критериям, как: предоставление студентам мест в общежитии, возможность 

обучения в аспирантуре, наличие обширной научно-исследовательской базы, статус государ-

ственного. В 30-ку также входят вузы, созданные более пятидесяти лет назад и осуществляю-

щие довузовскую подготовку абитуриентов [9]. 

Вызывает интерес, что коэффециент эффективности вуза по версии Минюста и крите-

рии выбора учреждения для получения высшего образования у населения, имеют значитель-

ные отличия. Для обеспечения собственной конкурентоспособности высшие учебные заведе-

ния должны учитывать показатели деятельности вузов-лидеров в различных рейтингах и ис-

пользовать их преимущества в своем профессиональном развитии. 

Также с марта 2020 года одним из конкурентных преимуществ образовательного учре-

ждения можно назвать возможность получения высшего образования с применением дистан-

ционных технологий. В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании») «Под дистанционными образователь-

ными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-

янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [10]. 

Если ранее способ получения образования удаленно использовался лишь отдельными 

вузами и в исключительных случаях, как правило при повышении квалификации лицами уже 

имеющими высшее образования либо обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, то распространение короновирусной инфекции вызвало необходимость перехода к ди-

станционному формату обучения всех образовательных учреждений и, соответственно, адап-

тации к такому формату всех участников образовательного процесса и учебных материалов. 

ФЗ «Об образовании» установлено, что «в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информа-

ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся» [10]. 

С переходом на удаленный формат, вузам пришлось столкнуться с целям рядом про-

блем, как то, отсутствие практики осуществления образовательных услуг с применением си-

стемы дистанционного обучения (далее – СДО), недостаточная технологическая подготовлен-

ность профессорско-преподавательского состава, сложности с переводом всех учебных мате-

риалов в цифровой формат, существенное увеличение нагрузки как для студентов, так и для 

преподавателей, невозможность предоставить равный доступ к ресурсам СДО всем обучаю-

щимся. Последняя из указанных проблем связана с объективными причинами, поскольку ми-

нимально необходимое техническое обеспечение студентов предполагает наличие беспере-

бойного высокоскоростного интернета, ноутбука с установленной специальной программой 
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Zoom, Skype, Moodle и др., для виртуального присутствия на лекциях, а также с текстовым 

редактором для выполнения письменных заданий и, желательно, удобная гарнитура. 

В этих условиях конкурентное преимущество получили вузы, имеющие финансовую воз-

можность предоставить участникам образовательного процесса во временное пользование но-

утбуки или веб-камеры, бесплатный доступ к электронным платформам для онлайн-обучения. 

Как показал опыт дистанционного обучения, не все вузы оказались достаточно конку-

рентоспособны в условиях социальной изоляции, многие региональные образовательные учре-

ждения столкнулись с нехваткой серверных мощностей, вследствие низкого уровня матери-

ально-технического развития. Проблема недостаточной оснащенности компьютерной техникой 

и доступом в интернет, отсутствие необходимых «цифровых» компетенций не позволила от-

дельным преподавателям адаптироваться к новым условиям работы. По наблюдениям автора, 

некоторые представители ППС, в основном старшего поколения, а также преподаватели-совме-

стители из числа практических работников, оказались не готовы к внедрению цифровых мето-

дов обучения, следствием этого стало их увольнение из вуза по собственному желанию. 

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большая часть участников обра-

зовательного процесса связывает с дистанционным форматом обучения потерю качества учеб-

ного процесса и, следовательно, риски ухудшения качества образования: преподаватели отме-

чают снижение уровня самостоятельности при выполнении практических заданий, а студенты 

объясняют пробелы в знаниях изучением дисциплины дистанционно. Также обучающиеся и 

их родители опасаются, что впоследствии возникнут сложности с трудоустройством и (или) 

реализацией профессиональных компетенций. Таким образом, на наш взгляд более конкурен-

тоспособными сейчас выглядят вузы, осуществляющие образовательный процесс в традици-

онном режиме. 

Известно, что одно из весомых конкурентных преимуществ вуза составляет стоимость 

обучения, однако в связи с увеличением затрат на организацию качественного, отвечающего 

требованиям к реализации образовательных программ дистанционного образования, неизбе-

жен рост стоимости обучения. Наиболее высок риск удорожания образования по специально-

стям, требующих закупки дорогостоящего специализированного оборудования, это, прежде 

всего, касается технических и медицинских специальностей. Так, еще в 2020 году «...стои-

мость реализации образовательных программ в вузах увеличилась на 20-30 % за счет закупки 

лицензий и ПО, настройки всех IТ-процессов» [11]. 

Сегодня трудно предсказать развитие пандемии коронавируса и ее последствия, к тому 

же экономисты прогнозируют начало мирового финансового кризиса, что неизбежно отра-

зится на всех социальных сферах и породит необходимость совершенствования способов кон-

курентной борьбы, в том числе среди высших учебных заведений. 

Резюмировать вышеизложенное можно следующими тезисами. 

1. В кризисных условиях конкурентные преимущества получат вузы оперативно пере-

строившиеся в соответствии с глобальными вызовами современности. Развитие общества в 

переломные периоды демонстрирует преимущество крупных, динамично развивающихся ор-

ганизаций, аккумулирующих значительные финансовые и человеческие ресурсы, способных 

к своевременному реагированию на изменение условий, в которых приходится действовать и 

внедрению нетрадиционных методов добросовестной конкурентной борьбы. 
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2. Финансирование из государственного бюджета, безусловно, одно из основных пре-

имуществ с точки зрения жизнеспособности российских вузов, но в условиях сокращения 

бюджетных мест в высших образовательных учреждениях, обучающиеся и их родители могут 

«проголосовать кошельком» за образовательные организации, предоставляющие возможность 

получить востребованную на рынке труда специальность за меньшую стоимость. 

3. В условиях роста заболеваемости, появления новых штаммов коронавируса, слия-

ния и укрупнения вузов, все более востребованным становится, так называемый, смешанный 

формат образования, т. е. сочетание традиционного обучения с цифровизацией в различных 

формах. 

Хочется надеяться, что условия, изложенные в тезисах, могут быть средством создания 

конкурентных преимуществ российских вузов в условиях глобальных кризисов. 
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Миграционная политика в Российской Федерации осуществляется комплексом ве-

домств федеральной исполнительной власти. Ее основные принципы, основные направления 

деятельности, ответственные за исполнение конкретных задач закреплены в системе норма-

тивно-правовых актов России. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. [1] содержит положения о внутренней и 

внешней миграции. В соответствии со ст. 6 Конституции РФ, гражданин Российской Федера-

ции не может быть лишен своего гражданства, а также права получения гражданства другого 

государства. В п. 1 ст. 27 Конституции РФ говорится о том, что каждый человек может сво-

бодно и беспрепятственно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать ме-

сто жительства и работы, если он находится на ней на законном основании. В п. 2 ст. 27 ска-

зано, что любой человек может покидать территорию Российской Федерации в любое время, 

а каждый гражданин России может в любое время беспрепятственно вернуться на территорию 

своей страны. Статья 62 Конституции РФ содержит положения о том, что каждый гражданин 

Российской Федерации вправе иметь иное гражданство помимо российского, при этом лицо, 

имеющее двойное гражданство, обязано неукоснительно исполнять все обязанности гражда-

нина России. Граждане иностранных государств, находясь на территории Российской Федера-

ции, в полном объеме могут пользоваться правами и исполнять обязанности граждан России. 

Помимо прочего, в соответствии со ст. 63 Конституции РФ, Российская Федерация предостав-

ляет политическое убежище гражданам других государств во исполнение норм международ-

ного права. 

В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-

ФЗ [2] содержатся данные о порядке получения гражданства Российской Федерации. 

В Российской Федерации производится контроль за внутренними миграциями. Так, за-

кон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-

ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 

№ 5242-1 [3] обязывает граждан России указывать места временного и постоянного прожива-

ния. Например, при выезде из населенного пункта, в котором гражданин официально зареги-

стрирован по адресу постоянной регистрации, на срок более 90 дней, гражданин Российской 

Федерации обязан указать новое место пребывания и получить временную регистрацию. Та-

кие меры позволяют обеспечить более высокий уровень безопасности в государстве и более 

точно контролировать внутренние миграционные потоки. 

В Российской Федерации принимались нормативно-правовые акты, содержащие основ-

ную информацию о государственной миграционной политике Российской Федерации. Так, 

13.06.2012 Президентом РФ была утверждена Концепция государственной миграционной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года [4]. В ней содержались основные тер-

мины, связанные с миграцией, показатели, характеризующие уровень реализации государ-

ственной миграционной политики, основные мероприятия по улучшению миграционной об-

становки в стране и основные этапы по исполнению основных принципов Концепции до 

2025 года. В то же время, цели и задачи принятой Концепции, ее основные принципы, меро-

приятия по повышению уровня реализации миграционной политики, а также механизмы реа-

лизации поставленных целей были закреплены в тезисной форме. Это скорее говорит о том, в 

данной Концепции было дано лишь общее описание существующих проблем миграционной 
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политики, теоретические способы их решения, приблизительные сроки решения в рамках Кон-

цепции. 

Кроме того, документ содержит положение о его соответствии Конституции РФ и дру-

гим федеральным нормативно-правовым актам. Однако, не было закреплены ведомства, от-

ветственные за реализацию государственной миграционной политики, критерии эффективно-

сти деятельности по реализации, числовые показатели эффективности. 

Подобные особенности анализируемого нормативно-правового акта позволяют сделать 

вывод о том, что Концепция государственной миграционной политики от 13.06.2012 содержит 

в себе лишь общую информацию о векторе государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации, общих принципах, путях решения, существующих в данной сфере проблем. 

В ней нет как перечня конкретных действий, которые должны совершить органы государ-

ственной власти, так и стратегии реализации государственной миграционной политики. 

Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 была принята новая Концепция государ-

ственной миграционной политики на 2019-2025 годы [5]. Концепция же от 13.06.2012 была 

признана недействительной. В тексте Концепции была описаны: сложившаяся в миграцион-

ной сфере ситуация; основные проблемы миграционной политики; цели и задачи; основные 

мероприятия по их исполнению. В отличие от Концепции 2012 года, в обновленном документе 

указан орган государственной власти Российской Федерации, ответственный за выполнение 

целей и задач Концепции, а также соблюдение сроков проведения мероприятий – Правитель-

ство РФ. Помимо этого, органам власти субъектов РФ, а также органам местного самоуправ-

ления рекомендовано соблюдать принципы Концепции 2018 года в процессе осуществления 

деятельности. Основными проблемами государственной миграционной политики Российской 

Федерации, согласно данной Концепции, является высокий миграционный поток низкоквали-

фицированных работников из стран СНГ, приток внутренней миграции в крупные европей-

ские города России, а также крупные города Сибири и Дальнего Востока. В тексте документа 

говорится об успешной реализации государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации в период с 2012 по 2017 год. За указанный период, согласно Концепции, основная 

часть целей и задач аналогичного документа 2012 года была выполнена, реализация миграци-

онной политики ведется успешно. 

Указом Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 [6] были утверждены основные 

принципы государственной национальной политики Российской Федерации. В указе содер-

жатся сведения об актуальном для Российской Федерации состоянии области межнациональ-

ных отношений внутри государства, а также обеспечении национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Изложенные в нормативно-правовом акте принципы, а также проблемы в 

области межнациональных отношений и обеспечения безопасности России тесно связаны со 

сферой миграции. 

В сфере внутренней миграции национальная политика Российской Федерации сталки-

вается с рядом проблем. Среди них следует отметить: поддержание межэтнического согласия 

среди народов России; защита прав малочисленных народов России; стабилизация межнацио-

нальной обстановки на Северном Кавказе; решение демографических проблем на территориях 

Сибири и Дальнего Востока. В сфере внешней миграции государственной национальной по-
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литике Российской Федерации также приходится сталкиваться с рядом проблем: защита наци-

онального рынка труда; поддержание межэтнического согласия между гражданами России и 

внешними трудовыми мигрантами; создание соответствующих условий для культурной адап-

тации мигрантов; создание эффективного контроля за вынужденными мигрантами и бежен-

цами. В области обеспечения национальной безопасности существуют следующие проблемы: 

предотвращение дискриминации по расовому, национальному, религиозному или иному 

принципу; профилактика возникновения межнациональных конфликтов; защита националь-

ного рынка труда. 

В рамках принятой стратегии был создан план мероприятий по улучшению государ-

ственной национальной политики. При этом деятельность органов различных уровней власти 

в данной области должна происходить в соответствии с заложенными в рамках стратегии 

принципами. На региональном уровне принципы стратегии национальной политики могут 

быть реализованы также и посредством создания региональных целевых программ. Реализа-

ция мероприятий, заложенных в стратегии, должна повысить уровень межнационального со-

гласия в России, обеспечить национальную безопасность Российской Федерации. 

Приказом Министерства внутренних дел РФ от 13.12.2019 № 940 было принято Поло-

жение о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ [7]. 

Данный нормативно-правовой акт содержит перечень целей и задач управления в области ми-

грационных отношений, закрепляет основные методы достижения поставленных целей, пол-

номочия представителей органов внутренних дел. Так, в ведении миграционного управления 

находятся: контроль внешних миграционных потоков, в том числе трудовых мигрантов; регу-

лирование внутренних миграционных потоков, в том числе контроль за временным пребыва-

нием граждан России на территории Российской Федерации; пресечение незаконных мигра-

ций и депортация нелегальных мигрантов. 

Основными задачами управления по вопросам миграции, согласно Положению, явля-

ются: 

1) организация и участие в формировании основных направлений государственной по-

литики в сфере миграции; 

2) обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере ми-

грации; 

3) обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере миграции; 

4) организация и координация деятельности территориальных органов МВД России по 

вопросам, входящим в компетенцию Главного управления; 

5) организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных органов 

МВД России и их структурных подразделений, организаций, созданных для решения задач по 

реализации государственной политики в сфере миграции, по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Главного управления. 

Кроме того, Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ осуществляется це-

лый спектр функций: выработка и реализация государственной политики; нормативно-право-

вое регулирование; правоприменительные функции по федеральному государственному кон-

тролю (надзору) в сфере миграции. 
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Таким образом, Главное управление по вопросам миграции МВД РФ является органом 

государственной власти Российской Федерации, осуществляющим наибольший спектр функ-

ций и задач и наибольший объем работ в сфере реализации государственной миграционной 

политики России. Оно является основным связующим ведомством, координирующим работу 

иных государственных органов в сфере миграций, реализующим основные направления ми-

грационной политики Российской Федерации: 

- федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции; 

- прием в гражданство Российской Федерации; 

- переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-

жом; 

- предоставление убежища в Российской Федерации; 

- трудовая деятельность в Российской Федерации иностранного гражданина, прибыв-

шего в порядке, не требующем получения визы, на основании патента. 

Органом, также осуществляющим реализацию государственной миграционной поли-

тики, является Правительственная комиссия по миграционной политике. Данный орган вы-

полняет координирующую функцию, позволяет более эффективно решать проблемы в сфере 

миграции. Согласно Постановлению Правительства РФ «О Правительственной комиссии по 

миграционной политике» от 26.05.2009 № 450 [8] в введении комиссии находятся такие функ-

ции, как: анализ миграционной ситуации в России; рассмотрение и обсуждение нововведений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции; создание отчетной документации 

для органов государственной власти Российской Федерации; координация работы ведомств, 

осуществляющих деятельность в сфере миграций, и правительств субъектов со сложной ми-

грационной обстановкой. Состав Комиссии утверждается и изменяется Правительством РФ. 

На постоянной основе в состав Комиссии входит начальник Главного управления по вопросам 

миграции МВД РФ, а также представители ряда федеральных органов государственной вла-

сти. Данная Комиссия позволяет на межведомственном уровне обсуждать наиболее важные 

проблемы Российской Федерации в сфере миграции и обмениваться опытом их решения. Та-

ким образом, Правительственная комиссия по миграционной политике путем включения в 

свой состав представителей руководства ведомств, осуществляющих деятельность в сфере ми-

грации, способна охватывать основные направления государственной миграционной поли-

тики, улучшать уровень взаимодействия этих ведомств, проводить прогнозирование и опреде-

лять направление развития миграционной политики Российской Федерации. 

На региональном уровне реализация государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации осуществляется органами власти субъектов РФ. Она реализуется с целью по-

вышения качества жизни, социально-экономического развития, привлечения трудовых ресур-

сов, однако должна осуществляться в соответствии с общегосударственной концепцией ми-

грационной политики России. 

Таким образом, на реализацию миграционной политики направлена работа большого 

количества ведомств как федерального, так и регионального уровней, что зачастую приводит 

к несогласованности действий и различиям в механизмах реализации политики на различных 

уровнях власти. Это может привести к проблеме эффективности в управлении миграцион-

ными потоками по причине защиты регионами своих интересов и неисполнением принципов 

федеральной миграционной политики. 
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Рассматривая деловую репутацию юридического лица как особое нематериальное 

благо, являющееся объектом неимущественного права и тесно связанное с имущественными 

интересами ее обладателя, нужно отметить, что проблема эффективного включения в хозяй-

ственный оборот нематериальных объектов до сих пор не потеряла своей актуальности. И это 

при том, что согласно ст. 128 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) деловая репутация 

юридического лица является объектом гражданского права и существуют нормативные пра-

вовые документы о введении ее в экономический оборот через систему финансово-экономи-

ческих показателей бухгалтерского учета [1]. 

Юридическому лицу принадлежат два блага, которые связанны между собой и обозна-

чены в законодательстве одним термином – деловая репутация. Первое благо – нематериаль-

ное, оно неотчуждаемое и неоцениваемое. Второе - материальное, а именно производная от 

общественной оценки экономическая надбавка, которая обладает экономической природой и 

является денежным выражением ожидания оценки со стороны общества. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

250 

Деловая репутация – это приобретаемая в процессе профессиональной или предприни-

мательской деятельности общественная оценка, общее или широко распространенное мнение 

о деловых качествах, достоинствах человека или юридического лица [2]. 

Деловая репутация, не зависимо от ее принадлежности, является благом. В основе ее 

формирования лежат нематериальные факторы (общественное мнение). Она, бесспорно, не 

имеет материального выражения. Деловая репутация не может существовать отдельно от юри-

дического лица. Она индивидуализирует лицо, с которым непосредственно связана. Деловая 

репутация не принадлежит лицу на праве собственности и не может являться самостоятель-

ным предметом сделки. Ей присущи способы защиты нематериальных благ. То есть деловая 

репутация по своей правовой природе есть нематериальное благо. 

Другими словами, деловая репутация юридического выступает в качестве нематериаль-

ного актива, подотчетна и дает приблизительную оценку деятельности субъекта. Все это и 

позволяет отличать ее от деловой репутации физического лица. Под деловой репутацией юри-

дического лица необходимо понимать нематериальное благо, характеризующееся как положи-

тельным, так и негативным общественным мнением о деятельности хозяйствующего субъекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что деловая репутация юридиче-

ского лица как нематериальное благо не может самостоятельно участвовать в гражданском 

обороте. Использовать деловую репутацию ее правообладатель или иные субъекты предпри-

нимательской деятельности могут только вместе со средствами индивидуализации как самого 

юридического лица, так и его товаров, работ и услуг, но не путем фактического отчуждения 

ее от юридического лица. Законодатель в п. 7 ст. 152 ГК РФ прямо не указывает на то, что 

деловая репутация юридического лица подлежит защите, только если оно участвует в хозяй-

ственном обороте, а арбитражная практика занимает по данному вопросу противоречивую по-

зицию. 

Таким образом, несмотря на то, что судебная практика допускает возможность взыска-

ния «репутационного вреда», взыскание такой компенсации в действительности весьма за-

труднено в связи с предъявлением специальных требований к доказыванию истцом фактов 

наличия специальных условий привлечения к ответственности. На практике взыскать такую 

компенсацию очень сложно. Между тем, деловая репутация – важнейшее нематериальное 

благо для коммерческих корпоративных юридических лиц, утрата которого влечет за собой 

серьезные имущественные последствия [3]. 

По нашему мнению, следует законодательно закрепить возможность возмещения репу-

тационного вреда в целях однозначного толкования судами норм ст. 152 ГК РФ и формирова-

ния единообразной судебной практики. 

Также полагаем, что презумпция утраты доверия к деловой репутации вследствие диф-

фамации заслуживает внимания законодателя и своего развития из доктрины в норму законо-

дательства. Кроме этого, нельзя не согласиться с авторами, выступающими против, законода-

тельного ограничения способов защиты деловой репутации юридического лица, и корпорации 

в частности. 

Несмотря на то, что деловая репутация юридического лица благо нематериальное, лицо 

однозначно понесет материальные убытки, т. е. дополнительные расходы, которые можно 

признать реальным ущербом: на проведение внеплановых рекламных акций и кампаний, под-

consultantplus://offline/ref=8AE532BEBA2FB0FC898A22A1558BC23099505FFA0F51ADA7513699DAABDEAED12A6F46DA93ACF362EAC621A1ABC9F8A2B460A925F25052FEyCR0I
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разумевающих снижение цен на продукцию или предоставление скидок покупателям или за-

казчикам; публикацию дополнительных рекламно-информационных материалов; дополни-

тельные гонорары привлеченным специалистам; дополнительные транспортные, комиссион-

ные расходы; оплату экспертизы с целью подтвердить качество товара; не получить возмож-

ный доход. Например, из-за потери клиентов значительно снизилась выручка от реализации 

товара или клиент отказался заключать договор, несмотря на подписанный ранее протокол о 

намерениях и т. д. Необходимо доказать, что порочащие сведения не соответствуют действи-

тельности. 

Так, Определением Верховного Суда РФ от 20.12.2021 № 305-ЭС21-24051 по делу 

№ А40-198766/2020, о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о призна-

нии сведений не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию и 

обязании опровергнуть сведения, в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ отказано, так как, руководствуясь нормами ГК РФ и разъяснени-

ями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репута-

ции граждан и юридических лиц», суды пришли к обоснованному выводу о том, что оспари-

ваемые заявителем сведения соответствуют действительности. 

Вне зависимости от того, какого рода убытки возникли (реальный ущерб или упущен-

ная выгода), важно, чтобы у них была причинно-следственная связь с распространением по-

рочащих сведений. Если вы обратитесь в суд, там придется доказать, что ваши убытки – 

именно следствие диффамации (п. 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ от 23.09.1999 № 46) [4]. Как следует из Постановления Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ № 17528/11 от 17.07.2012: «юридическое лицо вправе требовать 

возмещения нематериального (репутационного) вреда при доказанности общих условий де-

ликтной ответственности и, такие как наличие противоправного деяния со стороны ответчика, 

неблагоприятные последствия этих действий для истца, причинно-следственная связь между 

действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий со стороны истца» [5]. 

Чтобы оценить эффективность вышеописанных законодательных положений, следует 

отметить, что долгое время одним из ключевых преимуществ правовой позиции о возможно-

сти возмещения морального вреда юридическому лицу было то, что, руководствуясь п. 4 гл. 59 

ГК РФ юридическое лицо могло не доказывать точную сумму ущерба, из чего следует, что суд 

не мог установить точный размер морального вреда, в отличии от убытков, размер, который 

нужно доказывать. Однако, не стоит забывать и том, что необходимо и на законодательном 

уровне закрепить правила о возмещении репутационного ущерба, причиненного юридиче-

скому лицу путем умаления его деловой репутации, в которой содержались бы условия при-

суждения компенсации, которые уже выработаны судебной практикой. 

Кажется, что положения о деловой репутации юридического лица и органично вписаны 

в нормы статей 150, 152 ГК РФ, однако данные положения по своей природе несколько отли-

чаются от природы репутации гражданина, что без сомнения ведет к изменению способа за-

щиты этого права.  

Решающую разницу между этими положениями вносит сам законодатель, когда указы-

вает в ст. 152 ГК РФ, что гражданин, в отношении которого распространяется информация, 

порочащая его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 
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такой информации требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их рас-

пространением; и на основании п. 11 ст. 152 ГК РФ правила этой статьи о защите деловой ре-

путации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

лица, за исключением правил о компенсации морального вреда. Немаловажно отметить, что 

положения о моральном вреде применялись также и к юридическим лицам, однако в связи с 

реформированием гражданского законодательства в 2013 году, данное положение было изме-

нено. 

Поскольку моральный вред физического лица связан с внутренними, моральными и 

нравственными переживаниями, то есть теми сугубо исключительными способностями жи-

вого индивида, которые не свойственны природе юридического лица. Юридическое лицо не 

способно испытывать подобного рода переживания, а соответственно, эти переживания невоз-

можно компенсировать. Однако если деловая репутация юридического лица, вследствие чьих-

то недобросовестных действий, подвергаются искажению, это приводит к умалению этой ре-

путации, и юридическое лицо наравне с гражданином претерпевает определенные трудно-

сти [6]. 

Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за диффамацию в 

случаях, предусмотренных ст. 57 Закона о СМИ. В этих же случаях нельзя взыскать с них 

убытки. Например, если сведения получены от информационных агентств или содержатся в 

ответах на запрос информации. 

Если сведения опубликовали несколько СМИ и часть изданий дословно воспроизвели 

сообщение, сделанное изначально в одном конкретном издании, взыскать убытки можно 

только с написавшего о лице первым [7]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что деловая репутация юридического лица явля-

ется нематериальным благом, за нарушение которого должна взыскиваться определенная иму-

щественная компенсация, размеры которой и принципы исчисления необходимо установить 

на законодательном уровне. 
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В последнее время потребность в проявлении особого внимании к воспитанию моло-

дежи возрастает с учетом социальной и политической ситуации, сложившейся в мире. Жиз-

ненно важным навыком в XXI веке является цифровая грамотность, которая ориентирует на 

осознанное и рациональное использование человеком цифровых технологий в жизнедеятель-
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ности. Тема социальных сетей в системе массовой коммуникации обеспечивает фундамен-

тальные преобразования во всех сферах. В настоящее время цифровые технологии стали дви-

гателем целых отраслей и приобрели важные роли. Средства массовой информации являются 

идеологическим рычагом, способным осуществить просветительскую работу среди молодежи 

по сохранению общечеловеческих ценностей, которые необходимые для сохранения истори-

ческого прошлого, а также укреплению самоидентичности общества. 

Современный человек получает доступ к информации в самые короткие сроки, исполь-

зуя при этом разнообразные средства массовой информации (далее – СМИ): газеты, журналы, 

радио, телевидение, Интернет. Данная тема является актуальной для современного общества, 

и массово изучается как в России, так и за рубежом, но пока нет единого мнения на природу 

влияния средств массовой информации. 

Что подразумевают собой вышеуказанные «СМИ»? Статья 2 Закона РФ «О средствах 

массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 гласит, что под средствами массовой инфор-

мации понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудио-

визуальные и иные сообщения и материалы, а также периодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохро-

никальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации 

под постоянным наименованием (названием) [1]. Из этого можно сделать вывод, что средства 

массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, способ оперативного и 

мгновенного донесения информации в разные уголки мира, наиболее эффективное средство 

влияния на эмоции человека, способное убеждать реципиента наилучшим образом. Особенно 

четко это проявляется в отношении электронных СМИ. 

В обсуждении вопроса о влиянии средств массовой информации на студентов множе-

ство респондентов выступили, как за, так и против. С одной стороны, благодаря возможностям 

СМИ, личность может освоить различные проявления общественной жизни, с другой стороны, 

не всегда данные проявления могут оказывать положительное воздействие на ее формирова-

ние. Одним из положительных характеристик СМИ является их разнообразие. Иными сло-

вами, для каждого найдется информация по интересам, но необходимо обладать навыками по-

иска действительно необходимых сведений. 

Современная молодежь видит себя в качестве компетентных участников диалога с вла-

стью, демонстрирующих свои достижения и дискурсивно получающих право голоса. Именно 

в этом и помогают социальные сети, которые служат источником информации, как правило, 

размещенной для оповещения населения о каких-либо произошедших событиях. Социальные 

сети выполняют роль не только оповещения населения, но и служат способом общения людей 

между собой, благодаря чему, также, происходит определенный обмен информацией. 

В 2021 году данная тема особо актуальна. Объясняется это тем, что для кого-то соци-

альные сети – это обучение, получение новой информации доступным способом, при котором 

не нужно куда-либо ехать в поисках интересующих сведений, а для кого-то маркетинг и стра-

тегии продвижения бизнеса. 

В известных книжных магазинах России, по типу: «Читай-город», «Книжный лаби-

ринт» продаются книги на тему продвижения в социальных сетях, покупателями которых, как 

правило, становятся студенты, так как данная категория граждан, исходя из современных уста-

новок, социальные сети рассматривает не только с целью получения или обмена информации, 
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но и пытается реализоваться на этой платформе. Данные категории книг предоставляют по-

шаговый алгоритм действий согласно определенной социальной сети. К примеру, книга 

«Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум» Дэна Кеннеди, Кима Уэлш-Филлипса, в ко-

торой ведется речь не о лайках, а о самом важном показателе успешности бизнеса – деньгах. 

Книга указанных авторов учит правильно собирать данные о своей маркетинговой активности. 

В общем, если правильно использовать информацию из книги, социальные сети станут мощ-

ным маркетинговым инструментом [2]. 

Почему именно социальные сети привлекают молодежь? На этот вопрос с легкостью 

возможно ответить после прочтения книги Дэвида Киркпатрика «Социальная сеть. Как осно-

ватель Facebook заработал 4 миллиарда и приобрел 500 миллионов друзей». У студентов, ана-

лизирующих возможности многих известных личностей, которые добились своей славы, бу-

дучи совершенно обычными людьми, и читая книги о продвижении бизнеса в социальных се-

тях, появляется интерес к развитию в этой сфере. Существенным плюсом использования дан-

ного способа средств массовой информации заключается в том, что с финансовой точки зре-

ния, практически не требуется затрат, так как целевая аудитория задана форматом сети, в ко-

торой подписчики самостоятельно объединяются в сообщества по интересам [3]. 

Именно социальные сети обеспечили возможность решения многих задачи СМИ, так 

как благодаря их существованию, реализуется способ быстрого прохождения социальных 

опросов и донесения актуальной информации до своей аудитории. В настоящее время, в соци-

альных сетях находится абсолютно все. К примеру, у любого печатного издания есть свое офи-

циальное сообщество в социальной сети, будь это «ВКонтакте» или «Instagram» и так далее. 

Также, как и у любого университета (института) есть свои сообщества для быстрого оповеще-

ния информацией студентов и проведения мероприятий. 

Доступность и простота социальных сетей привлекает все категории граждан: от несо-

вершеннолетних и студентов до людей, более зрелого возраста. Так как социальные сети в 

современном мире – актуальный источник информации. 

Говорить о социальных сетях, как об универсальной площадке, как для официального, 

так и для неофициального общения – совершенно допустимо, исходя из современных реалий. 

Многие государственные деятели, также, используют социальные сети, как средства массовой 

информации. 

Социальные сети в жизни студента осуществляют различные функции: от коммуника-

тивной и развлекательной до информационной и коммерческой. 

С целью развития общения многочисленных категорий граждан, реализуется коммуни-

кативная функция, которая является основополагающей в создании различных социальных се-

тей. К примеру, основатель «Facebook» Марк Цукерберг говорил о том, что создание 

«Facebook» осуществлялось для того, чтобы сделать мир более связным и открытым [4]. Об-

щение студентов посредством социальных сетей происходит благодаря «сообщениям», или 

другими словами, «директу», предназначенному для обмена информацией между двумя и бо-

лее людьми. Чаще всего, каждая группа студентов-одногруппников создает свой персональ-

ный чат-беседу для обмена наиболее важной информацией. 

Что касаемо развлекательной функции, то каждая социальная сеть располагает опреде-

ленным количеством юмористического контента, будь это сообщества, видео или аудио. Не-

которые группы существуют в нескольких социальных сетях, что повышает количество их 
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подписчиков и участников. Социальные сети имеют в своем развлекательном контенте игры, 

которые служат связующим звеном всех вышеперечисленных функций. К примеру, некоторые 

игровые площадки созданы не только с целью развлечения, но и с целью общения. Данные 

функции в каждой социальной сети реализуются своеобразно, что объясняется индивидуаль-

ными характеристиками. 

В добавление ко всему вышесказанному, хотелось бы напомнить о негативном опыте, 

связанном с социальными сетями. Известная игра «Синий кит», прозвучавшая на всю страну, 

затронувшая жизни многих студентов, подростков и детей, не оставила ни одного даже взрос-

лого человека равнодушным. В рамках данной игры, в форме коммуникации, неизвестные об-

щались с категориями граждан, особо попадающих под чье-либо влияние и доверие, выпол-

няли задания, ведущие к самому ужасающему результату – самоубийству. В течении 50 ка-

лендарных дней, участник игры ежедневно выполняет положенные ему задания, заведомо, 

подразумевающие нанесение себе физического и морального вреда. Психологическая состав-

ляющая участников игры – несовершеннолетних, подверженных эмоциональному воздей-

ствию со стороны, останется в памяти навсегда. В заданиях, которые проходили подростки, 

Следственный комитет Челябинской области нашел признаки «доведения до самоубийства» и 

возбудил уголовное дело в отношении куратора «группы смерти» [5]. После всех следствен-

ных действий, органы государственной власти пришли к выводу о том, что за данной игрой 

стоит не одна группа, а целая группировка. Так, на момент начала 2018 года, завершено рас-

следование трех эпизодов инкриминируемых ему преступлений, но следственные действия 

продолжаются и на сегодняшний момент, поскольку география преступлений – почти вся Рос-

сийская Федерация. Все действия указанных лиц рассматриваются по ст. 110 Уголовного ко-

декса РФ «Доведение лиц до попытки самоубийства». Истории детей, которые слушая психо-

делическую музыку по ночам и смотря видео про суицид, в качестве прохождения в социаль-

ных сетях игру «Синий кит» попадали в психиатрическую больницу, останутся в их памяти и 

их родителей навсегда. Говорить о том, что заключение под стражу данных кураторов груп-

пировок – окончательно остановят подобные действия в отношении несовершеннолетних – не 

имеет никакого смысла. Объяснение дальнейшего распространения находится в том, что не 

все лица, оказывающие влияние на психику участников игры, задержаны. Ужесточение за-

кона, огласка о подобных сообществах в социальных сетях и их изучение определенными под-

назорными органами – лишь новый уровень для таких личностей, который они могут продол-

жить, перебравшись в другие социальные сети. Органы государственной власти контролируют 

данные вопросы в должной мере, но выявить всех преступников – затруднительно. С целью 

исключения подобных ситуаций в будущем, социальные сети должны продумать механизм 

проверки подобных сообществ и особое внимание уделить таким категориям граждан, как 

подростки, студенты, т. е. те, которые особо уязвимы и доверительны к посторонним. И без-

условно, родители должны проявлять интерес к увлечениям их собственных детей, которые 

доверяя им, расскажут о новых играх и друзьях, появившихся в социальных сетях. 

Одним из основополагающих минусов средств массовой информации является недо-

стоверность, которая оказывая отрицательное воздействие на особо восприимчивые слои насе-

ления, затрагивает их психику и порой заводит в депрессию. Ведь социальные сети, как от-

дельная категория СМИ, представляет собой «хаос информации». Анализируя данные источ-
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ники, возникают мысли о том, что органы власти, как и администраторы указанных универ-

сальных площадок, не корректируют те сведения, которые публикуются в общий доступ, тем 

самым не задумываются о воздействии на несовершеннолетних. Повысить уровень познава-

тельного и образовательного «контента» в социальных сетях – выход из ситуации. 

Нельзя утверждать, что СМИ – оказывает только негативное воздействие на студентов 

и несовершеннолетних. Вопреки этому, необходимо задуматься о том, что информация, раз-

мещенная в различных социальных сетях, порой, бывает поучительна. Благодаря некоторым 

статьям в интернете, несовершеннолетние понимают, как нужно поступать в той или иной си-

туации, избегая нежелательных ситуаций. 

В связи с тем, что СМИ имеют публичный и массовый характер, преследование цели 

удовлетворения потребностей общества в целом и различных социальных групп, которые об-

ладают собственными желаниями и интересами, приобретает особую важность в регулирова-

нии социальных функций. Таким образом, средства массовой информации ориентируются на 

потребителя, а вкусы потребителя формируются под влиянием СМИ. 

На сегодняшний день, в социальных сетях, достаточно часто встречается выражение 

«кибербуллинг», значение которого подразумевает преследование сообщениями, содержа-

щими оскорбления, агрессию, запугивание, с помощью различных социальных площадок, тем 

самым, отличаясь от обычного буллинга. Важно заметить, что данный процесс достаточно 

длительный и систематический. Поскольку, несовершеннолетние не умеют адекватно выра-

жать свои эмоции, именно они, чаще всего, подвергаются травле в социальных сетях. Как пра-

вило, агрессоры находят своих жертв с помощью различных сообществ и игр в социальных 

сетях или знают их лично. Действия указанных лиц в отношении несовершеннолетних несет 

определенный вред психике студента или подростка и должны отслеживаться подназорными 

органами. 

Несмотря на то, что в социальных сетях можно встретиться с оскорблениями или дав-

лением со стороны, порой, они служат спасением в определенных затруднительных жизнен-

ных ситуаций. В последние десятилетия, на просторах сети все чаще начали появляться заго-

ловки о спасении от домашнего насилия с помощью социальных сетей. Пандемия послужила 

толчком в развитии дистанционного обращения жертв, после чего в таких социальных сетях, 

как «ВКонтакте», «Viber», «Telegram», создали чат-ботов в качестве реализации проектов 

«ТыНеОдна» и «Зона права», где можно получить необходимые инструкции, контакты служб, 

которые могут оказать помощь в любой ситуации. Также, домашнее насилие несовершенно-

летних – особо острая проблема, которую дети скрывают от знакомых, учителей и друзей. 

Выявить то, что на несовершеннолетнего оказывается в определенной мере насилие, доста-

точно затруднительно, поскольку самостоятельно о помощи, данные категории граждан, как 

правило, не просят. С целью отражения домашнего проблемы насилия было продумано созда-

ние таких движений, как: «яНеБоюсьСказать», «MeToo». Причем данные направления дей-

ствую не только на территории Российской Федерации, но и в зарубежных странах, что харак-

теризует влияние социальных сетей на молодежь, подчеркивает важность свободы каждого 

человека и реализации его прав [6]. 

Проанализировав влияние социальных сетей на студентов, а также подростков и детей, 

следует рассмотреть различные способы устранения их негативного влияния на указанных 
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лиц. Самым актуальным способом будет ужесточение контроля за публикациями в СМИ, по-

средством принятия закона о блокировке информации и тщательной проверке публикуемых 

сведений, которые могут заметно отразиться на определенных группах населения. Безусловно, 

Правительство Российской Федерации старается контролировать процесс защиты информа-

ции и конфиденциальности с помощью Федерального закона «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, подразумевающего за-

прет на сбор и распространение сведений о жизни человека без его согласия, запрет на пропа-

ганду насилия и так далее [7]. Стоит отметить, что благодаря принятию вышеуказанного за-

кона, информация содержащая способы совершения самоубийства, оскорбление человече-

ского достоинства и иные сведения, способные оказать негативное воздействие, как на взрос-

лого человека, так и на несовершеннолетнего, подлежит незамедлительной блокировке, что 

подтверждает заботу со стороны государства. За самостоятельное «неудаление» владельцем 

сайта или сообщества в социальной сети публикации, которая так или иначе, затрагивает ин-

тересы граждан, предусмотрены штрафы. Влияние на студентов, подростков и детей, сокра-

тилось, но невозможно утверждать, что значительно. Существенным толчком в данной про-

цессе будет законодательное закрепление запрета на кибербуллинг в социальных сетях, под-

разумевающий ответственность причастных лиц, так как многие студенты и дети страдают от 

данного вида буллинга, который не закреплен на законодательном уровне и несовершеннолет-

ние остаются без защиты в подобных ситуациях. 

Студенты и подростки в силу возраста особо уязвимы перед различными сетевыми 

угрозами. В решении поставленной проблемы, следует рассмотреть возрастные категории, до-

пустимые к пользованию социальными сетями, разработанными без учета интересов пользо-

вателей, не достигших 18 лет. Рекомендованный возраст пользователей – 18 лет. Однако, в 

«Facebook» и «Gmail» – 13 лет, следовательно, данные требования носят лишь формальный 

характер. Родителям необходимо разговаривать о безопасности в интернете, ведь как только 

ребенок начинает проявлять интерес к смартфону, планшету или компьютеру с доступом в 

интернет, пора объяснить, что необходимо быть аккуратными и в случаях наступления угрозы, 

незамедлительно сообщить родителям, которым следует оперативно среагировать на издева-

тельства и оскорбления их ребенка. 

Как мне кажется, хорошим способом контроля оскорблений, насилия и иного воздей-

ствия на студентов и несовершеннолетних будет разработка в социальных сетях средств опо-

вещения родителей о наличии угрозы. К примеру, регистрируясь в социальных сетях, несо-

вершеннолетний после отметки своего возраста, следующей графой будет указывать своего 

законного представителя и его персональный номер телефона, следовательно, при возникно-

вении определенной угрозы, родителю будет поступать звонок или сообщение с информации 

об угрозе ребенку на номер телефона. Именно контроль подобного характера позволит в боль-

шей степени устранить возможное негативное влияние на несовершеннолетних. 

Нынешние подростки буквально родились со смартфоном в руках, в то время как взрос-

лые познакомились со средствами массовой информации уже в сознательном возрасте. Основ-

ная задача родителей состоит в том, чтобы вовлечь ребенка в диалог, создавая и поддерживая 

доверительную атмосферу в семье, где дети смогут свободно задавать вопросы на любые темы 

и получать исчерпывающую информацию в доступной форме, что позволит избежать различ-
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ных плачевных ситуаций. Использование программ родительского контроля – отличный спо-

соб возможного предотвращения отрицательного исхода. Приложения родительского кон-

троля позволяют блокировать определенные сайты с нежелательной информацией и содержат 

возможность устанавливать временные ограничения на использование интернета. 

Не обращая внимания на свои недостатки, социальные сети в системе массовой комму-

никации остаются лучшим быстрым способом поиска оперативной информации и реализаций 

функций общения между людьми, находящимися за несколько тысяч километров и не только. 

Единственное, о чем следует помнить аудитории – это то, что не каждое СМИ публикует до-

стоверную и качественную информацию, а поэтому следует относиться к окружающим чело-

века социальным сетям с осторожностью. В результате исследования можно сделать выводы, 

что современное поколение заинтересовано в сохранении общечеловеческих ценностей с по-

мощью их распространения в средствах массовой информации, но в то же время не имеет 

представления как защитить молодежь от ненужной фиктивной информацией, и в частности, 

студенты, слабо видят разграничение между достоверными и ложными ценностями, но зато с 

готовностью принимают и те, и другие из социальных сетей, так как большее количество вре-

мени проводят в интернете. Таким образом, пользуясь преимуществом социальных сетей, как 

основополагающим моментом системы средств массовой информации, в качестве одного из 

основных средств влияния на студентов, можно было бы увеличить количество познаватель-

ных и образовательных программ с целью снижения негативного влияния на них. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: Закон РФ 

от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: офи-

циальный сайт. – 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата 

обращения: 10.09.2021). 

2. Кеннеди, Д. Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум / Д. Кеннеди, К. Уэлш-

Филлипс. – Москва: Альпина Паблишер, 2017. – 343 с. – Текст: непосредственный. 

3. Киркпатрик, Дэвид. Социальная сеть: как основатель Facebook заработал 4 милли-

арда и приобрел 500 миллионов друзей / Дэвид Киркпатрик. – [пер. с англ. В. С. Иващенко]. – 

Москва: Эксмо, 2011. – 285 с. – Текст: непосредственный. 

4. Андреев, Д. «Марк Цукерберг выступил с речью о том, как важна свобода слова: в 

ней он зачем-то переписал историю создания Facebook» / Д. Андреев, Г. Левченко. – Текст: 

электронный // «Медуза», я с тобой: [веб-сайт]. – URL: https://meduza.io/slides/mark-tsukerberg-

vystupil-s-rechyu-o-tom-kak-vazhna-svoboda-slova (дата обращения: 10.09.2021). 

5. Иванова, М. «Куратор группы смерти, жертвой которого стала девочка из Челябин-

ска, добился смягчения наказания» / М. Иванова. – Текст: электронный // 74.ru: [веб-сайт]. – 

URL: https://74.ru/text/criminal/2020/05/27/69283174/ (дата обращения: 10.09.2021). 

6. Брянцева, М. В. Социально-правовая защита от домашнего насилия в семье в совре-

менной России / М. В. Брянцева. – Текст: электронный // Социальная политика и социология. 

– 2007. – № 1. – С. 91-98. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12880086 (дата обращения: 

10.09.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 10.09.2021). 



Секция 1  Правовое регулирование социума: проблемы, приоритеты и перспективы 

 

261 

УДК 342.7 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

 

Шанина Анна Андреевна, 

студентка 1 курса института права, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград 

Научный руководитель: Заболева Мария Владимировна, 

старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права, 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный университет», г. Волгоград 

 

Аннотация. В статье приводятся примеры гендерного неравенства, связанного как с объективными при-

чинами (социальной ролью женщин и их физиологическими особенностями), так и с общественными стереоти-

пами, которые очень сложно бывает преодолеть. Автор анализирует трудовое, семейное, пенсионное и уголовное 

законодательство, нормы о воинской обязанности и др. Также приводится краткая история развития российского 

законодательства о правах женщин и описываются результаты ретроспективного анализа правовой ситуации в 

России в сфере гендерного равенства. 

Ключевые слова: гендерное неравенство, равенство, права человека, права женщин, воинская обязан-

ность, пенсионный возраст. 

 

THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF EQUALITY IN RUSSIAN LEGISLATION: 

THE GENDER ASPECT 

 

Shanina Anna Andreevna, 

1st year student of the institute of law, 

Volgograd state university, Volgograd 

Research supervisor: Zaboleva Maria Vladimirovna, 

senior lecturer of the department of constitutional and municipal law, 

Volgograd state university, Volgograd 

 

Abstracts. The article provides examples of gender inequality associated with both objective reasons (the social 

role of women and their physiological characteristics) and social stereotypes, which can be very difficult to overcome. 

The author analyzes labor, family, pension and criminal legislation, military obligations, etc. There is also a brief history 

of the development of Russian legislation on women's rights and the results of a retrospective analysis of the legal situation 

in Russia in the field of gender equality. 

Key words: gender inequality, equality, human rights, women's rights, conscription, retirement age. 

 

История развития законодательства о правах женщин. 

Исторические аспекты гендерного неравенства подробно изучены в научной литера-

туре. Во все времена права женщин и мужчин не были одинаковыми. Для них всегда суще-

ствовали разные наказания, разные условия труда и возможности образования. Но причины 
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этого в прошлом и в современных государствах различаются. Раньше женщина считалась 

«неполноценным» человеком, собственностью мужа. Поэтому ее мнение не учитывалось в 

суде, она не имела права голоса, а ее преступления влекли за собой гораздо более серьезные 

последствия. Например, по Соборному уложению 1649 г. за убийство мужа женщину закапы-

вали заживо, а мужчина за убийство жены должен был покаяться в церкви [1]. Во всех совре-

менных странах права женщин тоже отличаются от мужских. Но это связано с гуманизацией 

общества. Более уязвимых представителей населения – женщин, детей, стриков, государство 

старается защитить от слишком тяжелых условий труда или жестоких наказаний. 

Исторически законодательство ущемляло права женщин и не воспринимало их как зна-

чимую часть общества. Например, в Русской правде было предписано выдавать преступника, 

совершившего убийство в разбое «с женой и детьми на поток и на разграбление» [2] (конфис-

кация имущества). Только после 1720 г. женщинам было позволено самим выбирать, следо-

вать за мужем на пожизненную каторгу или нет: «К каторжным невольникам, которые по-

сланы на урочные лета, женам и детям ходить невозбранно, а которые сосланы на вечную ка-

торжную работу, тех женам, которые похотят идти замуж, или постричься, и в своих придан-

ных деревнях жить, и в том дать им свободу, понеже мужья отлучены вечно, подобно якобы 

умре» [3]. Мнение женщины, конечно, значило меньше мужского. К ее показаниям в суде по-

чти не прислушивались: «Свидетель мужеска пола паче женска» [4] (Указ Петра I о свидетель-

ствовании в суде). 

Считается, что женское движение в России начинает развиваться в XVIII в. под влия-

нием идей Просвещения и также Великой французской революции. В это время появляется 

женская литература, с особенным самосознанием, идеалами и убеждениями, и женщины «но-

вого типа», например, Екатерина II, графини М. Г. Разумовская, М. А. Нарышкина и др. [5]. 

В западных странах в конце XIX – начале XX в. началась первая волна феминизма. Ос-

новным направлением был суфражизм, когда женщины стремились обладать избирательным 

правом, боролись за равноправие в браке, возможность получения образования и выбор про-

фессии. 

С 1917 г. женщины в России формально и фактически уравниваются в правах с мужчи-

нами в рамках семейных отношений. В Конституции 1918 г. все граждане, независимо от пола, 

имели одинаковый статус. Женщины получили право участвовать в политической жизни и 

голосовать на выборах наравне с мужчинами, получать такое же образование, расторгать брак 

и получать равную с мужчинами зарплату. 

В 1922 г. были установлены особенности труда женщин и несовершеннолетних: «При-

влечению к трудовой повинности вовсе не подлежат: а) лица, не достигшие 18 лет, б) муж-

чины – старше 45 лет и женщины – старше 40 лет» (ст. 12 Кодекса законов о труде РСФСР 

1922 г. [6, c. 7]). 

После либерализации страны в 1953 г., связанной со смертью И. В. Сталина, было вос-

становлено смешанное образование (1954 г.), легализованы аборты (1955 г.), облегчена про-

цедура развода (1965 г.). 

В 1960-х годах в мире начинается вторая волна феминизма. Женщины борются против 

фактической дискриминации в вопросе репродуктивных прав и оплаты труда. 

Конституция СССР 1977 г. закрепила, что «женщина и мужчина имеют в СССР равные 

права. В политической жизни страны в 1980-е гг. отмечается, что в партийных рядах состояло 
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около 20 % женщин, в руководящем составе эта цифра составляла только 2,8 %, тогда как в 

самом ЦК КПСС не было ни одной женщины, несмотря на гендерное равенство, закрепленное 

в Конституции. Похожая ситуация была производственной сфере, науке, здравоохранении и 

образовании: среди рядовых сотрудников женщины составляли более половины занятых, но 

на уровне управления их было не более 5 % [7]. Таким образом, фактическое равенство отли-

чалось от того, что было закреплено юридически. 

Конституция 1993 г. так же закрепила равенство прав и свобод мужчины и женщины с 

равными возможностями реализации. Множество гарантий прав женщин содержится в дей-

ствующем российском законодательстве. Однако женский вопрос еще не закрыт. 

Во время третьей волны феминизма (с начала 1990-х гг. по настоящее время) женщины 

отстаивают свои права в разных областях, возникают центры «женских» или «феминистских» 

исследований, в которых изучаются проблемы гендерного неравенства, сексуального насилия. 

Интерес к этим темам постоянно растет. 

 

Проблемы гендерного неравенства в современном российском законодательстве 

Конституция РФ (п. 3 ст. 19) [8] закрепляет равные возможности мужчин и женщин. 

Однако в законодательстве Российской Федерации остаются пункты, которые этому противо-

речат. Например, в трудовом праве Российской Федерации существует список из 456 профес-

сий [9], запрещенных для женщин. Женщины не могут работать на опасных, вредных работах, 

поднимать тяжести и т. д. Запрещены работы сварщика, водолаза, дальнобойщика и т. д. Да-

леко не всегда такие запреты соответствуют современному уровню технического прогресса, и 

есть много примеров, когда женщины преодолевают их. В конце концов, это противоречит 

Трудовому кодексу РФ, согласно которому каждый имеет равные возможности для реализа-

ции своих трудовых прав (ст. 2 ТК РФ) [10]. 

Следующий пример – право на аборт. Юридически мужчина никак не может повлиять 

на решение женщины о рождении ребенка, так как Конституция закрепляет ее физическую 

неприкосновенность (п. 1 ст. 22). Но, с другой стороны, это не справедливо по отношению к 

мужчине, который тоже имеет прямое отношение к появлению ребенка на свет. 

В уголовном праве также есть ограничения, многие из которых объяснимы. Только 

мужчины могут отбывать пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ) [11]. Беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, не назначают обязательные, исправи-

тельные и принудительные работы (ст. 49, 50 и 53.1 УК РФ). Арест не назначается беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющим детей до 14 лет, в отличие от мужчин отцов-одиночек 

(ст. 54 УК РФ). Это связано с социальной ролью женщины, ее функциями в семье и физиоло-

гическими особенностями. 

Но с некоторыми правилами назначения наказания нельзя согласиться. Так, смертная 

казнь, на которую сейчас наложен мораторий, согласно Уголовному кодексу РФ, не может 

назначаться несовершеннолетним, лицам старше 60 и женщинам (ст. 59 УК РФ). Я считаю 

смертную казнь неприемлемой для всех. Но, если теоретически допустить возможность такого 

ужасного преступления, которое ее заслуживает, то почему за него можно казнить мужчину, 

но нельзя казнить женщину? Ответственность связана не с физической силой, а с осознанием 

вины. Можно предположить, что дети еще, а старики уже не осознают адекватно содеянное. 
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Но включать в этот список женщин, значит признавать их моральную и интеллектуальную 

неполноценность по сравнению с мужчинами.  

Еще один вопрос, связанный с чувством ответственности и долга, – это служба в армии. 

Она закреплена как обязанность юноши в возрасте 18-27 лет. (ст. 22 ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе») [12]. За уклонение от призыва на военную службу мужчине грозит 

наказание. Не считая общественных стереотипов, нет никаких рациональных объяснений, по-

чему эта обязанность возложена на мужчин, но не на женщин. То же самое касается пенсион-

ного возраста. По статистике продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у муж-

чин, почти на десять лет (73 лет и 59.1 соответственно) [13]. При этом пенсионный возраст 

устанавливается в 60 лет для женщин и в 65 для мужчин. 

Таким образом, почти все проблемы, связанные с гендерным неравенством в россий-

ском законодательстве, можно разделить на логичные, объяснимые физиологическими осо-

бенностями или социальной ролью женщины, и нелогичные, основанные только на стереоти-

пах. «Очевидно, проблема правового положения женщин, правового равенства мужчин и жен-

щин относится к «ценностно обремененной» сфере в праве, так как проблема отношений муж-

чин и женщин «…» формирует идеологию конкретного общества, составляет основы его са-

моидентификации «…», которыми в современных условиях общества все менее склонны по-

ступаться, даже во имя собственного экономического роста и процветания» [14]. Я считаю, 

что именно эти стереотипы необходимо преодолеть, чтобы Россия стала современным циви-

лизованным обществом. 
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Действующая Конституция Китайской Народной Республики была принята 4 декабря 

1982 года, в нее также вносились поправки в 1988, 1993, 1999, 2004 и 2018 годах. Она восста-

новила многие положения одной из своих предшественниц – Конституции 1954 года, но су-

щественно их доработала. Примечателен тот факт, что и в предыдущем документе, и в совре-

менном глава, посвященная правовому статусу, именуется «Основные права и обязанности 

граждан». Однако важным моментом в формировании китайской концепции прав человека 

является доработка в результате пересмотра Конституции в 2004 году ст. 33, в которую было 

внесено положение о том, что «государство уважает и обеспечивает права человека». 

Концепция прав человека в Китайской Народной Республике обладает неповторимой 

идеологически обусловленной спецификой. Одной из важнейших особенностей является при-

оритет социально-экономических прав. Истоки главенства данной группы прав заложены ве-

ковой историей Китая ввиду того, что большая часть населения испытывала нехватку продо-

вольствия, находясь на пороге голодной смерти. 

Бедность действительно являлась одной из серьезных проблем, особенно с тех пор, как 

Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году. Однако рабочим, особенно ра-

ботающим на крупных государственных предприятиях, удалось добиться значительного улуч-

шения своего экономического положения в последующие годы [1, с. 84]. В частности, прави-

тельством был проведен ряд серьезных реформ, а также были внесены изменения в законода-

тельство в области здравоохранения, условий труда, пенсионного обеспечения. Таким обра-

зом, и в те годы, и на современном этапе государство формирует свою политику таким обра-

зом, чтобы обеспечить благополучное существование граждан, укрепляя средний класс. 

Перечень конституционных прав закреплен во второй главе, именуемой «Основные 

права и обязанности граждан». 

В ст. 42 провозглашается право на труд, являющееся одновременно и «почетной обя-

занностью» трудоспособных граждан. В положениях, касающихся создания государством со-

ответствующих условий, четко прослеживается влияние идеологии: «Государство поощряет 

социалистическое трудовое соревнование, награждает отличников труда и передовиков». 

Право на отдых закреплено в 43 статье. Конкретизирующие положения, касающиеся 

рабочего времени и системы отпусков, содержатся в Законе Китайской Народной Республике 

«О труде». Так, в соответствии с ним, работникам гарантируется минимально один выходной 

в неделю. Говоря о ежегодном оплачиваемом отпуске, необходимо отметить, что право вос-

пользоваться им предоставляется лишь тем работникам, чей непрерывный стаж работы со-

ставляет 1 год. 

Закрепляется право на образование и обязанность учиться. В соответствии с Законом 

об образовании, в Китае предусмотрено обязательное девятилетнее образование, которое фи-

нансируется государством. После получения девятилетнего образования существует две воз-

можности: либо поступить в общую среднюю школу старшей ступени, либо получить профес-

сиональное образование. Важно отметить, что обучение в общей средней школе старшей сту-

пени не финансируется государством, поэтому не все граждане имеют возможность продол-

жить обучение. 

Высшее образование также является платным за рядом исключений. Так, согласно ре-

шению, объявленному премьер-министром Государственного Совета КНР на V сессии ВСНП 
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10-го созыва в марте 2007 года обучение в 6 педагогических вузах, осуществляется на бесплат-

ной основе [2, с. 157]. 

В Китайской Народной Республике остро стоит проблема чрезмерной академической 

нагрузки учеников и студентов, в связи с чем в последнее время государство принимает новые 

законы. Среди них – запрет проводить прямые трансляции уроков после 21:00, что связано с 

распространенным среди школьников недосыпом. Помимо этого, в этом году был введен ряд 

запретов и ограничений, касающихся репетиторских занятий. 

В обществе долго культивировалась идея «конкуренции», пронизывающая всю систему 

образования, начиная от детского сада и распространяющаяся в дальнейшем и на рабочую 

сферу. Демографическая ситуация действительно диктовала подобные тенденции, однако осо-

знание государством масштаба проблемы и принятие соответствующих мер по заботе о здо-

ровье обучающихся стало важным шагом на пути к ее решению. 

Среди культурных прав провозглашается также право на свободу «научно-исследова-

тельской деятельности, литературно-художественного творчества и деятельности в иных об-

ластях культуры». Согласно Конституции, государством поддерживается и поощряется твор-

ческая деятельность граждан, отвечающая интересам народа, в различных культурных сферах. 

В этой формулировке мы сталкиваемся с еще одной особенностью китайской концепции прав 

человека – а именно длительное время культивировавшейся идее о приоритете прав народа, 

общества над правами отдельной личности. 

Еще в годы нахождения у власти Дэн Сяопина, разработавшего теорию «социализма с 

китайской спецификой», Министерством образования была разработана программа, которая 

была направлена на воспитание нового поколения, обладающего добродетелью. Основным со-

держанием стало объявление принципов «5 любить»: любить страну, любить народ, любить 

труд, любить науку, любить социализм [3, с. 273]. На этом примере четко прослеживается 

направленность политики на воспитание ценностей не только патриотизма, но и коллекти-

визма, которые являются важной составляющей конфуцианского учения. 

Что же в действительности поощряется государством? Государство поддерживает со-

здание произведений киноиндустрии, художественной литературы, анимационных лент, в 

полной мере соответствующим идеологическим установкам Коммунистической партии Ки-

тая. Таким образом, в Китайской Народной Республике на сегодняшний день создаются кино-

ленты, проводятся различные выставки, публикуются дискуссии о политике государства, ко-

торые не заставляют читателя или зрителя усомниться в верности намеченного партией Китая 

пути. В качестве примера можно привести мультипликационный сериал о жизни Карла 

Маркса, финансирование которого осуществлялось правительством, вышедший в честь 200-

летия со дня рождения знаменитого философа. 

Согласно ст. 49 Конституции КНР, государство также обеспечивает охрану брака, се-

мьи, материнства и младенчества. Интерес вызывает следующая формулировка, содержаща-

яся в данной статье: «Супруги – муж и жена – обязаны осуществлять планирование рождае-

мости». Широко известна проводившаяся с 1979 года политика «одна семья – один ребенок». 

Статья 25, сохранившаяся и в действующей редакции гласит: «Государство осуществляет пла-

нирование рождаемости с тем, чтобы привести в соответствие рост населения с планами эко-

номического и социального развития». Каковы же были планы в отношении демографической 
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ситуации? Государство провозгласило целью достичь количества населения равного 1,2 мил-

лиарда человек к началу XXI века. 

Меры попеременно ослаблялись и ужесточались. К 2000 году удалось приблизиться к 

поставленной цели – население материковой части Китая достигло чуть больше 1,2 миллиарда 

человек. Однако спустя некоторое время для государства и общества в целом стали заметны 

негативные тенденции, среди которых: 

- формирование «я-поколения» – ситуация, когда ребенок не имел братьев, сестер 

(в том числе двоюродных), являясь единственным ребенком в семье. В силу сложившихся об-

стоятельств, у него складывались иные мировоззренческие установки, отличных от идеи «кол-

лективизма», принятой в Китае: он начинал относиться к окружающему миру эгоцентрично; 

- изменение структуры семьи и общества – в силу запрета на рождение второго ребенка, 

семьи старались оставлять лишь будущих наследников-мальчиков, из-за чего наметился кри-

зис соотношения рождаемости мальчиков и девочек. Впоследствии это привело к определен-

ным трудностям при создании семьи для мужчин; 

- сокращение трудоспособного населения (с 2013 по 2015 год данный показатель соста-

вил 3,7 млн. человек). 

Осознав масштаб проблемы, правительство КНР стало предпринимать соответствую-

щие меры: сначала по ослаблению ограничений рождаемости, а затем и по окончательной от-

мене политики «одна семья – один ребенок» в 2015 году. С 2016 года парам разрешалось иметь 

до двух детей, однако с 2021 года эту цифру повысили до 3 в связи с низкими показателями 

рождаемости. 

Таким образом, несмотря на отход от первоначально избранного курса на формирова-

ние однодетных семей, правительство в КНР и по сей день регулирует уровень рождаемости, 

а на семьи ложится обязанность по планированию, несмотря на то, что прогнозы по сложив-

шейся там демографической ситуации не самые благоприятные. 

В главе, посвященной правам и обязанностям граждан, также содержатся положения, 

касающиеся пенсионного обеспечения. Государством устанавливается порядок ухода на пен-

сию: пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55. Однако в связи с 

упомянутой выше демографической ситуацией, возникшей в результате проводимой поли-

тики по снижению рождаемости, правительство планирует повысить этот возраст. 

Согласно ст. 45 государство также гарантирует материальную помощь для некоторых 

категорий граждан, которые в силу нетрудоспособности и других причин не имеют достаточ-

ных средств к существованию. Кроме того, государство оказывает помощь гражданам-инва-

лидам при устройстве на работу и получении образования. 

Таким образом, в результате анализа социальных, экономических и культурных прав 

граждан в Китайской Народной Республике, следует отметить, что большую роль в их толко-

вании и реализации играет идеологический аспект, уходящий своими корнями в далекое про-

шлое Китая. Избрав политику открытости внешнему миру и реформ, китайская концепция 

прав человека претерпела многие изменения, однако ее фундамент все еще зиждется на идео-

логических установках, складывавшихся веками, что оказывает влияние на состояние соци-

альных, экономических и культурных прав, а также сказывается на конституционно-правовом 

статусе личности в целом. 
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В современном мире существующее общество, как правило, выполняет все более слож-

ные и дифференцированные функции. Структура современного общества, можно сказать, 
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предоставляет в распоряжение «человеку действующему» более трудные и достаточно много-

образные способы и пути определенной гармонизации возможного соотношения прагматики 

и идеологии, интересов и идеалов. В XXI социум, можно представить, как картину, которая 

является многоаспектной и в которой на фоне функционального развития информационно-

коммуникационных технологий, а также, науки и виртуальных сетевых образований значи-

мую роль играют процессы универсализации различных общественных отношений всех сфер 

жизни деятельности. В результате чего, проблема поиска определенного смысла общечелове-

ческой ценности и истинности его понимания, в целях решения таких задач, как сохранение 

естественного человека в искусственной среде в обществе современности становится об-

щезначимой [1, с. 91]. 

В данном контексте необходимо обратиться к труду Д. А. Медведева «Новая реаль-

ность: Россия и глобальные вызовы», где автор утверждает: «Главное условие, без которого 

не найти адекватный ответ нашего времени, на растущую неопределенность и вариативность 

развития – стимулирование творчества, предприимчивости, непрерывности образования. Это 

относится и к государствам, и к бизнесу и каждому человеку. Люди склонны к творчеству, и 

крайне важная задача государства – поощрять его, причем во всех сферах жизни» [2, с. 13]. 

С этим невозможно не согласиться, вышеуказанные выдержки подтверждаются на каждом 

шагу нашей обыденной жизни. 

Все мы прекрасно пониманием, что радикальные трансформации структур позднеин-

дустриальных обществ, к числу каковых несомненно относится и современный российский 

социум, стали определенным толчком в развитии и добавили много нового в динамику про-

цесса социально-культурного развития, в следствии чего, у многих ученых возникают споры 

в связи с новым содержанием существующих взаимоотношений личности и общества, а также 

отношений между отдельными социальными субъектами. В обсуждении вопроса корпоратив-

ной культуры стоит заметить, что качественные характеристики, а также их количественные 

показатели российских реформ позволяют сделать заключение о том, что за годы преобразо-

ваний Российское общество сформировалось, как новая социальная реальность [3, с. 66]. 

Корпоративная культура, как бы это не отрицалось, в современном социокультурном 

ландшафте – весьма проблематичное применение традиционных средств, причем, как соци-

альный адаптации личности, так и ее социализации, и последующей самореализации. Без-

условно, указанная культура формируется, как особый тип субкультуры современности, кото-

рый, так или иначе, обладает всеми ее свойствами, но приобретает различные эксклюзивные 

социокультурные измерения. Стоит отметить, что корпоративная культура определяется, как 

набор целей, ценностей. 

Не стоит отрицать, что одним из основных и ключевых факторов успеха деятельности 

организации в условиях «новой реальности» развития социума выступает именно корпоратив-

ная культура, что подтверждается деятельностью многих мировых компаний, названия кото-

рых известны всем. Следственно, вышеуказанная культура, безусловно, осуществляет прямое 

влияние на эффективность работы, воздействуя как на деятельность всей компании, так и от-

дельных людей. За счет раскрытия личностного потенциала сотрудников корпоративная куль-

тура выступает мощным фактором, влияющим на конкурентоспособность организации. 

Откуда же корпоративная культура берет свое начало и как она появилась? На этот во-

просы пытались дискутировать многие исследователи, теории ее возникновения различны, но 
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чаще всего, большинство ученых прибегают к следующей мысли: понятие корпоративной 

культуры рождается в социологии и организационном поведении, теории управления. К еди-

ной трактовке данного понятия на сегодняшний день исследователи не пришли, но их разли-

чия строятся на понимании культуры в широком или узком смысле слова. 

Развитие проективной корпоративной культуры связано с ее продуктивным и креатив-

ным потенциалом. 

Веснин В. Р., под корпоративной культурой, понимает совокупность коллективно раз-

деляемых ценностей, убеждений, образцов поведения членов организации. Корпоративная 

культура проявляется в манере их действий и внешней атрибутике [4]. Каждая компания имеет 

свой, только ей присущий организационный стиль, свою философию и принципы, особые ме-

тоды решения проблем и принятия решений, свою деловую практику, свой кодекс ценностей, 

имеющих наибольшее значение для данной компании, а также особую систему внутренних 

взаимоотношений. 

Стоит повториться, что корпорация – фундамент современного общества, который за-

мещает определенные традиционные социальные институты. Корпоративная культура, без-

условно, создает социальные структуры и гармонизирует систему ценностей, часть из которых 

связана с обществом и государством, а другая часть определяется на уровне самой личности. 

Любая культура – это, прежде всего, система ценностей, способом мироведения и образцов 

поведения. Теоретико-концептуальное осмысление понятия культуры организации продолжи-

лось в середине XX века в работах, когда было введено понятие организационной морали, где 

мы, определенно, видим основные черты понятия корпоративной культуры. Именно поэтому 

порой возникают дискуссии по поводу соотношения указанных культур. 

Корпоративная культура отличается от всех остальных субкультур своим характерным 

характером. Проявление указанного характера выражается в том, что именно корпоративная 

культура – некий продукт реализации целей и задач. Корпоративная культура выступает, как 

наивысший вид управления, когда введение новых ценностей и смыслов приводит к повыше-

нию эффективности трудовой деятельности. Предлагая новые возможности для организации 

досуга, корпоративная культура активно вмешивается в повседневную жизнь индивида, по-

строения больших жизненных проектов и решения смысложизненных дилемм. Как и всякая 

иная культура, она немыслима без набора значений, образующих символический универсум 

отношений, которые регулируют взаимодействия индивидов; ценностей, предающих значение 

отношениям и правилам, которые позволяют расследовать ценности легализованными спосо-

бами. 

В контексте обсуждения затрагиваемой темы, стоит отметить, что ядром корпоратив-

ной культуры выступают ее ценности, которые выполняют функцию регулятора в процессе 

организации межгрупповых и межиндивидуальных взаимодействий. Отношение власти и под-

чинения, уровень командной сплоченности и коллективности, управления и руководства, об-

мен информацией и идеями, принятие решений становятся производными от той системы цен-

ностей, которая конституирует данную корпоративную культуру. Особенностью современ-

ного понимания отношения культуры и ее ценностей становится проблема интерпретацион-

ной составляющей этого отношения. 
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Вместе с тем, наиболее эффективным средством продуцирования и репродуцирования 

корпоративной культуры выступает применения философских средств и методов к управле-

нию организацией. Этой цели служат все управленческие акции, не только действия и реше-

ния, направленные на создание корпоративной культуры непосредственно, если только они 

опираются на соответствующие принципы и базируются на прочном фундаменте социальной 

философии в целом и философии управления в частности. 

Зачем нужна подобная корпоративная культура? На сегодняшний день, тем организа-

циям, которые желают успешно вести свою деятельность и достигать успеха, а также оста-

ваться конкурентоспособными, безусловно, необходимо более активно реагировать на все ме-

няющиеся условия внешней и внутренней среды. Быстро осваивать и внедрять в производство 

технологии инновации – одни из шагов к такому успеху. Чтобы справиться с довольно непро-

стой целью, предприятия должны обращаться к внутреннему источнику. Именно корпоратив-

ная культура – один из таких источников, который отвечает за подготовку и адаптацию кадров 

компании. 

Важность и значимость корпоративной культуры, как указано выше, осознает каждый 

руководитель и начальник, пытается использовать ее как рычаг к росту в бизнесе и развитию 

компании. Однако, справиться с корпоративной культурой, которая отличается своей много-

гранность, неоспоримо сложно. Как же справиться с такой культурой, которая, в большинстве 

случае, не поддается руководству? Решить данную проблему помогают специалисты в разра-

ботке программ развития, обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров, ко-

торые действительно способны помочь реформированию социальной системы. 

Вопрос досконального изучения указанной тематики спорный, недостаточно изучен-

ный. Возможно, сложность корпоративной культуры на сегодняшний день не поддается все-

стороннему изучению, но актуальность ее обсуждения неопровержима. Если задуматься, кор-

поративная культура существует практически в каждой организации, где намерены претендо-

вать на счастливое будущее предприятия. Корпоративная культура существует даже в универ-

ситете, поскольку в XXI веке конкуренция на образовательном рынке занимает лидирующие 

позиции. Ведь сколько учебных заведений, претендующих на высокий статус. Именно выше-

указанная культура дает возможность осуществлять формирование нового типа сотрудников, 

которые, так или иначе, заинтересованные в своей работе и, безусловно, обладают лидерскими 

качествами для достижения более высоких результатов. Все это становится особенно важным 

при переходе регионального вуза на глобальный уровень. 

Не стоит забывать, что в процессе изучения корпоративной культуры исследователи 

сталкиваются с определенными трудностями, связанными с несформированностью методоло-

гии ее рассмотрения. Несмотря на большое число западных и отечественных теоретических 

публикаций, общих взглядов теоретиков и практиков по указанному поводу на сегодняшний 

день не существует. 

Корпоративная культура, осуществляет естественное воплощение общечеловеческих и 

профессиональных ценности, тем самым, организуя их взаимосвязь и единство. 

Философский фундамент оказывается абсолютно необходим, т. к. само по себе управ-

ление корпорациями, как и их появление в качестве формальных организаций, стало возможно 

несколько столетий назад благодаря распространению принципов рациональности на совмест-

ную деятельность людей. 
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В последнее время достаточно часто понятие корпоративной культура путают с поня-

тием организационной культуры, но это не совсем верно, так как корпоративная культура – 

это совокупность определенных материальных и духовных ценностей, которые осуществляют 

взаимодействие между собой. 

Не стоит отрицать, что каждая культура уникальна, и существует множество факторов, 

которые ее формируют. Корпоративная культура формируется под воздействием стихийных 

и направленных факторов. Современные руководители рассматривают корпоративную куль-

туру как стратегический элемент, который позволяет определять цели и задачи развития орга-

низации, а также является опорой для принятия решений, предопределяя будущее. 

Рассуждая о корпоративной культуре именно современной России, стоит отметить, что 

она, никаким образом, не должна противоречить основным базовым ценностям жителей Рос-

сийской Федерации, в тот же момент, вышеуказанная культура не должна и чисто копировать 

их. Об этом следует помнить, когда происходит усвоение мирового опыта в сферу управления 

и когда вольно или не вольно ценности иных культурных традиций разлагаются для включе-

ния в отечественный культурно-ценностный контекст. В основе корпоративной культуры все-

гда лежит социокультурная матрица общества, формирование которой включает в себя про-

ектную концептную составляющие. Концептная составляющая отвечает за преемственность и 

адекватность данной культурной подсистемы другим ее подсистемам и системе в целом. Кор-

поративная культура в позднеиндустриальных социумах, с учетом модернизации общества, 

создает новые сложности для преобразования, и вместе с тем открывает перед ней новые па-

раметры. 
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Abstracts. Modern features and trends in the development of container transportation in the Russian and world 

markets are considered. The influence of quarantine restrictions in 2020 on this type of transportation by rail and sea is 

noted. Special emphasis is placed on the current prospects for the development of container transportation in Russia, as 

the most effective and universal tool for the movement of goods within international transport corridors. 

Key words: cargo transportation, containerization, cargo turnover, supply chains, transport corridors. 

Прошедшие в режиме пандемии 2020 и 2021 годы стали довольно сложными для раз-

вития экономик всех стран мира. Периодически вводимые в разное время карантинные огра-

ничения, рост заболеваемости, негативный настрой населения способствовали торможению 

экономической деятельности. Безусловно, это существенно отразилось на объемах грузовых 

и пассажирских перевозок, как внутри отдельных стран, так и в международном сообщении . 

Для примера: суммарный грузооборот в России за год пандемии сократился с 

5 673 957 млн. т./км. в 2019 году до 5 397 219 млн. т./км. в 2020 году. За год сокращение со-

ставило 4,88 % (на момент написания статьи статистические данные за 2021 год не опублико-

ваны). 

Основным трендом последних лет в развитии грузоперевозок является устойчивый 

рост контейнеризации. В России эта тенденция наблюдается с 2016 года. В 2020 и 2021 годах 

также отмечена положительная динамика даже на фоне общего замедления макропараметров 

экономики. 

Несмотря на активное развитие в последние годы объемов автоперевозок, железнодо-

рожный транспорт все же является безусловным лидером в контейнерных перевозках. Именно 

на систему железных дорог приходится основной объем работ в рамках транспортной системы 

России. Они обеспечивают доставку продукции от ее производства (или добычи) до места ре-

ализации как на внутренних, так и на внешних, региональных рынках сбыта. Железнодорож-

ный транспорт является также связующим звеном между рынками Евросоюза и Юго-Восточ-

ной Азии при выполнении транзитных грузовых перевозок и при поставках продукции рос-

сийских производителей на указанные рынки, содействуя развитию внешнеэкономической де-

ятельности отечественных предприятий [1; 2]. 

Важность железнодорожного транспорта для эффективного функционирования и раз-

вития транспортно-логистической системы России подтверждается его высокой долей в 

структуре общего грузооборота страны, которая составляла 45,87 % в 2019 году и 47,16 % в 

2020 году. 

Общий объем контейнерных грузоперевозок в рамках РЖД в 2020 году вырос в срав-

нении с показателями 2019 года на 16,5 % и составил 5,81 млн. TEU. Перевозка груженых кон-

тейнеров при этом достигла уровня 3,97 млн. TEU (рост на 18,4 %), а порожних – 

1,84 млн. TEU (рост на 12,4 %). Объем перевозки универсальных контейнеров составил 

5,24 млн. TEU, увеличившись на 18,9 % за год. Во внутреннем сообщении при этом контей-

нерные перевозка выросли на 11,6 % – до 2,3 млн. TEU. 

В последние годы основными драйверами рынка были и остаются экспортные и тран-

зитные перевозки. Экспортные перевозки в 2020 году выросли до уровня 1,5 млн. TEU (на 

13,5 %), импортные – до 1,2 млн. TEU (на 15,6 %), а транзитные – до 800 тыс. TEU (на 37,6 %). 
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Уже в середине декабря 2021 года в рамках транзитных грузоперевозок по сети «РЖД» пере-

везено свыше одного миллиона контейнеров. Этот показатель является рекордным за всю ис-

торию контейнерных перевозок средствами ОАО «РЖД». 

Как известно, в транспортно-логистических цепочках поставок, в том числе, таких гло-

бальных, как международные транспортные коридоры, звеном-партнером железных дорог яв-

ляются морские порты [3; 4]. 

Безусловное лидерство в мировом контейнерном обороте многие годы удерживают 

морские порты Китая. По результатам рейтинга 2019 года в ТОП-10 вошли семь портов Китая. 

Порты России не вошли даже в ТОП-50 мирового рейтинга. 

Согласно результатам рейтинга крупнейших контейнерных портов мира Alphaliner [5], 

в 2020 году оборот 25 лидеров вырос на 0,6 % и составил 395,7 млн. TEU. И снова 9 портов 

Китая вошли в ТОП-25 рейтинга за счет контейнерного оборота в 197,5 млн. TEU, что состав-

ляет половину от совокупного оборота всех портов, вошедших в рейтинг. Снижение оборота 

отмечено лишь в порту Гонконга – 18 млн. TEU (на 1,6 % ниже уровня 2019 года). В восьми 

других портах отмечен прирост оборота в среднем на 2,8 %. 

По итогам 2020 года в 11 портах из ТОП-25 наблюдалось сокращение объемов пере-

валки грузов. Наибольшее падение отмечено в портах Индонезии (Джакарта), Тайваня (Гао-

сюн) и Тайланда (Лаем Чабанг). Аналитики отмечают, что впервые в рейтинге (24 строчка) 

появился порт Танжер-Мед (Марокко), где в 2019 году введено в строй два новых терминала. 

Это позволило увеличить оборот порта сразу на 1 млн. TEU. 

Оценивая степень влияния фактора пандемии, следует отметить, что с октября 

2020 года вначале в северных городах Китая (г. Нинбо и г. Шанхай) с крупнейшими портами, 

а затем и по всей стране ощущался заметный дефицит контейнерного оборудования. Это при-

вело к повышению более чем в 2 раза фрахтовых ставок при перевозках в Европу и Северную 

Америку. В конечном счете, это существенно замедлило контейнерные перевозки по всем ло-

гистическим цепочкам и в значительной степени осложнило работу таможенных служб. 

По итогам 2020 года общий оборот контейнеров во всех российских портах составил 

5,3 млн. TEU. В сравнении с показателем 2019 года отмечено незначительное сокращение – на 

0,5 %. Сократилась также (на 1,4 %) и перевалка импортных контейнеров – до 2,22 млн. TEU. 

При этом, перевалка груженых сократилась на 2,1 %, а порожних – выросла на 8,3 %. 

Объем экспортных контейнерных поставок также уменьшился на 2 % – до 

2,14 млн. TEU. Объем контейнерных перевозок транзитом сократился на 3,9 % – до 

103,45 тыс. TEU, а каботажные перевозки выросли на 6,7 % – до размера 835,11 тыс. TEU. 

Темп прироста рефрижераторных контейнеров составил 5,2 % (перевалено 487,9 тыс. TEU). 

Неоднородной является динамика контейнерооборота в России за 2020 год, если рассматри-

вать его в разрезе бассейнов. 

Из-за политических разногласий с прибалтийскими странами наблюдается общее со-

кращение контейнерооборота на Балтике (на 6,8 %) – до 2,43 млн. TEU. При этом другие бас-

сейны нарастили контейнерооборот. Следует отметить заметное увеличение в структуре 

рынка контейнерных перевозок России доли Дальневосточного региона. Оборот контейнеров 

в портах региона вырос на 7,5 %, до 1,91 млн. TEU. Азово-Черноморский бассейн показал в 

2020 году рост на 1,7 %, до 793 тыс. TEU, а Арктический бассейн – на 2,1 %, до 
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162,43 тыс. TEU. Перевалка контейнеров в портах Каспийского бассейна выросла до 

3,03 тыс. TEU (на 23,4 %). 

Сегодня многие эксперты, работающие в транспортной сфере, выражают консолидиро-

ванное мнение, что, несмотря на существенное замедление темпов развития российской эко-

номики в 2020 году, к концу 2021 года рынок грузоперевозок вырастет по их оценкам на 6-8 % 

в годовом исчислении. Такая динамика обусловлена тем, что, во-первых, противоэпидемиоло-

гические меры в России и по всему миру дают положительный эффект и, во-вторых, на терри-

тории нашей страны предполагается провести существенную модернизацию инфраструктуры 

в системе железнодорожного транспорта с целью увеличения скорости доставки грузов и по-

вышения уровня безопасности доставки грузов [6; 7]. 

Рассматривая в этом ключе перспективы развития рынка контейнерных перевозок в 

2021-2022 годах, следует отметить, что, антикризисные меры, предпринимаемые сегодня ру-

ководством страны, позволят: 

- в первой половине текущего года изменить динамику развития мировой экономики 

в сторону роста и увеличить спрос на экспортные поставки из России, включая контейнер-

ные; 

- восстановить нормальную работу транспортно-логистических цепочек поставок и 

снизить за счет этого рыночные ставки; 

- изменить структуру экспорта и импорта (с учетом дефицита, вызванного нарушением 

поставок в 2020 году); 

- расширить спектр услуг в области электронной коммерции [8]; 

- стабилизировать процессы морских перевозок за счет ликвидации дефицита контей-

неров; 

- увеличить долю контейнерных перевозок в России за счет темпов прироста в данном 

сегменте рынка транспортных услуг относительно «низкой базы» 2020 года; 

- совершенствовать рынок контейнерных перевозок России и уровень конкуренции на 

нем за счет структурных изменений и появления новых операторов [9]; 

- повысить роль российских участников рынка контейнерных перевозок в условиях 

обострения отношений между США и Китаем в области торговли и технологий. 
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В глобальную цифровую эпоху наблюдается увеличение интереса к дополнительному 

(неформальному) образованию. Это обусловлено, во-первых, ограниченным и формальным 

подходом к содержанию школьного и вузовского образования, а, во-вторых, совершенствова-

нием информационно-коммуникативных технологий, позволяющие оперативно и эффективно 

осваивать необходимые знания, не выходя из дома. 

В масштабах общества эти тенденции отражаются в продолжающейся в Российской 

Федерации с 2011 г. реформе образования, фундамент которой, в основном, был заложен с 

введением нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

В 2014 г. была утверждена Концепция развития дополнительного образования детей, в кото-

рой отразились ценности и принципы деятельностного и личностного подходов к процессу 

воспитания и развития [2]. 

Происходит переход от прагматичной и универсальной формы образовательного про-

цесса, где основным фактором выступает государство, де-юре обеспечивающие доступность 

классического школьного и вузовского образования, которое характеризуется стандартиза-

цией содержания, методов и результатов обучения. Новое время диктует необходимость со-

здания индивидуально-адаптивной и непрерывной сетевой модели образования, учитываю-

щая потребности граждан и создаваемая за счет их инициативы. Дополнительное образование 

в такой модели выступает в качестве связующего звена между дошкольными учреждениями и 

школой, между школой и вузом [3, с. 3-4]. 

В то же время, преобразование образовательной системы, в первую очередь, в регио-

нах, связано с сохранением традиционного подхода к принятию управленческих решений и 

разработке стратегий развития дополнительного образования. Актуальной проблемой, на наш 

взгляд, является слабость организационно-экономических аспектов деятельности школы в 

сфере дополнительных образовательных услуг. Отсутствие мониторинга социально-экономи-

ческой ситуации, неэффективность оценки потенциальных рисков и синергетического эф-

фекта от реализации проектов, нестабильное финансирование – все эти факторы в совокупно-

сти существенно осложняют модернизацию отечественного образования и снижают его кон-

курентоспособность. 

В научной и педагогической среде сложилось мнение об остаточном принципе бюд-

жетного ассигнования дополнительного образования, что связывают с последствиями кризиса 

1990-х годов, ростом коррупции и недостаточным приоритетом образовательной политики в 

России. По данным группы Всемирного банка и института статистики ЮНЕСКО, только 3,7 % 

российского ВВП ежегодно тратится на образование, в то время как в развитых странах этот 

показатель равен 7,6–8 % [4]. 

В 2018 г. на развитие системы дополнительного образования было выделено 

251 млрд. руб. из консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов [5, с. 27]. Необходимо отметить, что речь идет о расходах на организа-

ции дополнительного образования, в то время как экономическая ситуация в других образова-

тельных учреждениях остается не до конца ясной. Очевидно только то, что финансирование 

дополнительного образования в школах осуществляется за счет средств, выделяемых на раз-

витие системы общего образования. 
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В региональном аспекте финансирование дополнительного образования осуществля-

ется за счет средств местных бюджетов. Так, в 65 из 85 субъектов РФ доля региональных рас-

ходов составляет от 80 до 99 % [6, с. 140]. Большинство учреждений дополнительного образо-

вания и школ относятся к сфере деятельности муниципальных органов управления. Поскольку 

муниципальные бюджеты, как правило, ограниченны в объеме средств, а на дополнительное 

образование, в соответствии с п. 3. ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», не распространяются принципы бесплатности и общедоступности, то его бюд-

жетное ассигнование носит остаточный характер [1]. 

По данным опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященного мониторингу эко-

номики образования (МЭО) за 2018 г., примерно половина руководителей общеобразователь-

ных учреждений и организаций дополнительного образований уверены, что в ближайшие не-

сколько лет бюджетное финансирование образовательной деятельности будет сокращаться. 

Примечательно, что в наибольшей степени эти опасения высказывают руководители муници-

пальных школ. Четверть респондентов уверены, что снижение бюджетного финансирования в 

основном затронет учебно-материальной базы. Более 75 % надеются, что дефицит бюджетных 

средств возможно будет восполнить за счет федеральных и региональных целевых программ, 

грантовой поддержки и увеличения количества и стоимости платных образовательных 

услуг [6, с. 144]. 

Система дополнительного образования в некоторых субъектах Российской Федерации 

имеет уровневую структуру: выделяются вводный и ознакомительный этап дополнительного 

обучения (уровень детского сада и начальной школы), базовый (5-9 классы), углубленный (10-

11 классы) [7, с. 464]. Программы дошкольного и начального школьного уровня финансиру-

ются в гораздо меньшем объеме. Школам нерентабельно проводить дополнительные занятия 

для дошкольников и младших школьников, поэтому большинством курсов для данной воз-

растной группы платные. 

По данным опроса МЭО, проводимого с родителями школьников, были выявлены сле-

дующие результаты. 29 % респондентов ответили, что оплачивают дополнительное школьное 

образование своих детей. 53 % воздержались от ответа [6, с. 151]. По данным мониторинга 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), более 

25 % родителей отметили увеличение затрат на дополнительное образование детей [6, с. 155]. 

Более 60 % опрошенных выразили заинтересованность в увеличении расходов на до-

полнительное образование детей в том случае, если общеобразовательными организациями 

будут соблюдены следующие условия: 

- если процесс обучения будет строиться на основе учета индивидуальных особенно-

стей личности ребенка; 

- если будет усовершенствовано материально-техническое оснащение учебных поме-

щений и залов; 

- если будут создаваться возможности для поддержки талантливой молодежи: кон-

курсы, соревнования, форумы, причем как в регионе, так и за его пределами [6, с. 159]. 

Руководители общеобразовательных организаций, в целом, негативно реагируют на 

увеличение цен за платные образовательные услуги. Они полагают, что качество образования 

должна измеряться не суммой затраченных на его получения средств, а конечными результа-
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тами – формированию всесторонне развитой личности. При этом они сожалеют, что вынуж-

дены повышать цены на дополнительное образование, ссылаясь на недостаток финансирова-

ния и отсутствие мер государственной и частной поддержки [6, с. 147]. 

Таким образом, ключевой экономической проблемой дополнительного образования яв-

ляется недостаточная финансовая поддержка общих и школьных программ дополнительного 

образования, ассигнование которых происходит по остаточному принципу. Это, в свою оче-

редь приводит к неблагоприятным последствиям: увеличению стоимости образовательных 

услуг, отставанию материально-технической базы, сохранению традиционного подхода к вос-

питанию и обучению, слабой заинтересованности частного капитала в решении проблем до-

полнительного образования. 

Какими способами государство решает сложившуюся ситуацию? В первую очередь, 

совершенствование финансово-экономических аспектов организации дополнительного обра-

зования направлено на достижение прозрачности, эффективного перераспределения и сниже-

ние коррупциогенности бюджетных средств. Достижение планируемых результатов предпо-

лагается через: 

- введение нормативного подушевого финансирования; 

- введение персонифицированного финансирования; 

- обеспечение доступности дополнительного образования для всех участников образо-

вательного процесса вне зависимости от типа образовательной организации [8, с. 151]. 

С 2016 г., в соответствии с нормами бюджетного законодательства Российской Феде-

рации (ч. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ), финансирование государственных и муници-

пальных образовательных учреждений должно осуществляться при учете форматированных 

показателей расходов, которые утверждает учредитель данных организаций (например, Ми-

нистерство просвещения РФ) [9]. По состоянию на 2020 г. большинство субъектов РФ утвер-

дили нормативы расходов на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере до-

полнительного образования [8, с. 152]. 

Однако, в отдельных регионах возникли определенные трудности, связанные с разра-

боткой нормативной системы. Во-первых, отсутствие единого федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дополнительного образования привело к 

возникновению огромного числа разнородных учебных программ дополнительного образова-

ния, которые отличается количеством учебных часов, размерами групп, содержательным ком-

понентом и т. д. Данный факт существенно осложняет введение нормативного подушевого 

финансирования в сфере дополнительного образования – в отличие от среднего образования, 

нормы и требования к которому закреплены в принятых ФГОС нового поколения. Во-вторых, 

в отдельных регионах методика расчета нормативных показателей отличается от установлен-

ной бюджетным законодательством. К примеру, не была учтена специфика инклюзивных 

форм дополнительного образования, которая предполагает введение добавочных коэффици-

ентов [7, с. 469-470]. 

Другим приоритетным направлением государственного реформирования дополнитель-

ного образования стало введение персонифицированного финансирования. Суть данного фи-

нансово-экономического механизма заключается в определении размера персонифицирован-

ного обязательства для организаций, реализующих дополнительные образовательные про-
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граммы. В течение года за семьями закрепляется объем бесплатно предоставляемых дополни-

тельных образовательных услуг, который выражается в деньгах или часах. По мнению зако-

нодателя, данная система должна способствовать расширению комплекса индивидуально-ори-

ентированных учебных программ и повышению их качества [6, с. 162]. 

Введение персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образова-

ния происходило в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 гг. В 2016 г. в тестовом режиме проект был запущен в 9 пилотных регионах, в 

2018 к ним присоединились еще 11 субъектов РФ [10]. По состоянию на декабрь 2021 г. в про-

екте участвует уже 3 регионов Российской Федерации [11]. 

В среде административных и педагогических работников наблюдается скептическое 

отношение к реформе дополнительного образования. Обеспокоенность связана с возможными 

ограничениями новой системы – например, риски снижения доступности нескольких про-

грамм для одной семьи за счет бюджета или невозможности сменить место и вид занятий в 

течение года [7, с. 471]. 

В целом, разрешение актуальных на сегодняшний момент времени экономических про-

блем, связанных с организацией дополнительного образования в школах, лежит в плоскости 

совершенствования организационно-управленческих и финансовых механизмов. С одной сто-

роны, необходимо увеличение бюджетного ассигнования, с другой – оптимизация финансо-

вых потоков, направленных на реализацию деятельности общеобразовательных учреждений; 

анализ и оценка эффективности введения новых нормативных показателей и системы персо-

нифицированного финансирования. 
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Проблема неформальной занятости на российском рынке труда уже на протяжении не-

скольких десятилетий является одной из актуальных. В конце прошлого века в период станов-

ления рыночных отношений в нашей стране происходило перемещение трудовых ресурсов из 

промышленного сектора экономики в сферу услуг. Это способствовало изменению специфики 

занятости населения и трудовых отношений. Стандартные и формальные формы занятости все 

чаще трансформировались в нестандартные и неформальные. Данные преобразования ухуд-

шали положение работников: повышалась правовая незащищенность, снижался уровень 

оплаты труда, практически отсутствовала социальная защита. 

Уровень неформальной занятости ежегодно повышается, более того, она стала само-

стоятельным и устойчивым сегментом рынка труда, который оказывает существенное влияние 
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на эффективность использования рабочей силы и качество трудовой жизни работников. Важно 

отметить и значительные масштабы неформальной занятости, которые весьма негативно ска-

зываются на качестве управления процессами, протекающими на рынке труда, а также иска-

жают ситуацию реального спроса и предложения рабочей силы, структурных сдвигах в заня-

тости и доходах населения. 

Число россиян, работающих в теневом секторе экономики, достигло 20 % от всех граж-

дан трудоспособного возраста. Во втором квартале 2021 года количество неформально заня-

тых выросло на полтора миллиона человек. Самые низкие показатели неформальной занято-

сти наблюдались в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой. В частности, меньше всего 

«теневиков» в Чукотском автономном округе (3,9 %) и в Ненецком автономном 

округе (5,3 %). Низкий уровень неформальной занятости регистрируется в Ямало-Ненецком 

автономном округе (8,1 %) и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (8,3 %) [1]. Это 

объясняется особенностями экономики регионов – в субъектах заметно присутствие крупного 

бизнеса, низкая безработица, а также высокий уровень господдержки. В частности, регионы 

живут в условиях северного завоза, торговля в отдаленных населенных пунктах ведется зача-

стую в магазинах потребкооперации, что не оставляет места для неформального сектора в тор-

говле. Также в регионах субсидируются традиционные отрасли, которыми занимаются корен-

ные малочисленные народы Севера, соответственно, у людей нет стимула уходить в теневую 

сферу экономики. 

Относительно немного «теневиков» в регионах с развитой промышленностью: в Мур-

манской области в неформальной занятости задействованы 6,7 % населения, в Калужской об-

ласти – 13,2 %. К числу регионов с низким уровнем теневой занятости относится и Республика 

Коми, в регионе этот показатель составляет 13,2 %. Здесь ситуация следующая: в муниципа-

литетах с развитой промышленностью теневая занятость сведена к минимуму за счет хоро-

шего предложения от работодателей в лице крупных компаний с объемным соцпакетом. Часть 

муниципалитетов Коми являются депрессивными, и люди оттуда уезжают. Уровень жизни 

населения там довольно скромный, что является серьезным сдерживающим фактором при раз-

витии сферы услуг, в том числе и в неформальном секторе. Также низкий уровень теневой 

занятости фиксируется в мегаполисах. Например, в городе Москва этот показатель составляет 

6,4 %, в городе Санкт-Петербург – 8,9 % [1]. 

Больше всего неформальная занятость распространена на юге страны и на Кавказе. Так, 

в Республике Ингушетия этот показатель составляет 53,1 %, в Чеченской Республике – 52,1 %, 

в Кабардино-Балкарская Республике – 49,5 %, в Республике Крым – 39,3 %, в Астраханской 

области – 38,1 % [1]. 

В общем виде неформальная занятость населения представляет собой любую трудовую 

занятость, действующую на основе устных договоренностей. В большинстве случаев ее со-

провождает нарушение трудовых прав, так как юридически люди не являются работниками. 

Увеличение неформальной занятости имеет значительные последствия для социально-эконо-

мического развития общества. Отрицательным моментом присутствия неформальной занято-

сти в экономике любой страны является то, что государство теряет часть доходов, которые 

должны поступать от работодателя и работников. В данном случае работники получают лишь 

одно преимущество – заработанные средства полностью остаются у них, но они лишаются 

правовой защиты и социальных гарантий. 
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Основными критериями, в соответствии с которыми работников можно отнести к кате-

гории неформально занятых, выступают следующие: 

- статус труда, который отражает наличие или отсутствие юридически оформленных 

трудовых договоров; 

- условия труда, отличающиеся более вредным характером и отсутствием системы 

охраны труда; 

- оптимизация управления бизнесом путем уклонения от уплаты налогов и юридиче-

ского оформления сделок; 

- сущность труда, проявляющаяся через нелегальность трудовых отношений [2; 3]. 

В тоже время неформальная занятость фактически обеспечивает реальными рабочими 

местами население и способствует снижению массовой безработицы в стране. Поэтому в про-

цессе разработки государственной социально-экономической политики руководство должно 

учитывать уровень неформальной занятости, которая дает представление о реальных суще-

ствующих проблемах рынка труда. 

Неформальную занятость в России можно классифицировать следующим образом: 

а) по видам деятельности: требующая определенной квалификации и профессиональ-

ных навыков (репетиторские услуги, парикмахерские услуги, социальные услуги, медицин-

ские услуги, пошив одежды, ремонт автомобилей, бытовой техники, установка программного 

обеспечения, строительство и т. п.); не требующая квалификации (уборка помещений, мелкая 

торговля, оказание различных услуг, услуги разнорабочих и т. д.); 

б) по способу осуществления неформальной деятельности и получения доходов: 

- индивидуально занятые; 

- работники и владельцы незарегистрированных производственных единиц; 

- официально не оформленные работники в зарегистрированных предприятиях; 

- работники формального сектора, осуществляющие неучтенную деятельность на 

своем рабочем месте (прием «своих» врачами, дополнительные занятия в образовательных 

учреждениях, выполнение услуг и работ изделий по заказам знакомых и т. п.); 

- работники формального сектора, получающие доходы от неучтенной, укрываемой от 

налогообложения деятельности своих предприятий; 

в) по статусу занятости: 

- занятые только в неформальном секторе (для них неформальная занятость является 

основной); 

- совмещающие работу в формальном и неформальном секторах (для них неформаль-

ная занятость является вторичной). 

При рассмотрении понятий неформальной занятости, как правило, не уделяют доста-

точного внимания такой стороне этой проблемы, как противоправная, т. е., запрещенная на 

законодательном уровне деятельность, иначе говоря, криминальную занятость, которая прак-

тически вообще не рассматривается в составе неформальной. Дать оценку и определить раз-

меры криминальной занятости в России крайне проблематично по причине ее сокрытия. Зача-

стую такая форма занятости является вторичной занятостью человека и обычно скрывается 

под каким-нибудь легальным видом деятельности. 
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Основными причинами перехода населения в сектор неформальной занятости важно 

определить такие, как невозможность трудоустроиться по официальному трудовому договору, 

что связано с демпингом на рынке труда, нежелание работодателей обеспечивать хорошие 

условия труда. Некоторым категориям работников нужен гибкий график работы, работа на 

дому или трудоустройство с целью получения дополнительного дохода. Например, в течение 

2020 – 2021 годов, в связи с пандемией коронавируса, стремительно начала развиваться ди-

станционная форма занятости, которая, наряду с ростом информатизации и значительным 

внедрением информационных технологий способствует появлению специалистов, которые 

способны работать в условиях гибкого рабочего времени и удаленного рабочего места [4; 5]. 

Также, уход рабочей силы в неформальную занятость обусловлен необходимостью поддержи-

вать или повышать свой уровень жизни; сознательным уходом от налогового бремени, осо-

бенно если заработок достаточно высок. 

Для работодателей неформальная занятость является возможностью заполнить непре-

стижные рабочие места и использовать ненормированное рабочее время, не соблюдать стро-

гие требования трудового законодательства и т. д. Подобные явления возникают, на наш 

взгляд, по причине создаваемых государством барьеров в процессе регулирования рынка 

труда. Это является одной из важнейших причин ухода формальной занятости в сферу теневой 

экономики и неформальной занятости, в том числе. 

Таким образом, большая численность населения в секторе неформальной занятости в 

России, и вовлеченность в нее самых разных категорий, оказывает серьезное влияние на соци-

ально-экономическое развитие нашей страны в целом, в том числе, на рынок труда, экономику 

и общество. Более того, неформальный сектор можно охарактеризовать как самостоятельный 

сегмент рынка труда. Хотя в неформальной занятости и можно увидеть положительные ас-

пекты, но в целом она является больше негативным фактором, как для государства, так и для 

общества в целом. 
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карантинных ограничений на объемы перевозок. Особое внимание уделено роли железнодорожного и автомо-

бильного транспорта в развитии грузоперевозок в стране. Отмечена положительная динамика развития контей-

нерных перевозок, как внутри страны, так и во внешнеторговом обороте. Дана оценка роли транзитных грузопе-

ревозок в рамках международных транспортных коридоров, проходящих по территории России. 
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Развитию транспортно-логистической системы России сегодня уделяется самое серьез-

ное внимание. Это объясняется ролью транспортного сектора в развитии экономики нашей 

страны. Именно транспортная инфраструктура является той основой, которая обеспечивает 
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развитие и взаимосвязь регионов, торгово-экономическое взаимодействие региональных рын-

ков и международные связи России в условиях глобализации экономики [1]. 

Основными оценочными показателями, характеризующими деятельность транспортно-

логистической системы в части грузовых перевозок, являются объем перевозок и грузооборот. 

В таблице 1 приведена динамика изменения этих показателей за последние пять лет. 

 

Таблица 1 

Объемы перевозок и грузооборот по видам транспорта в России в 2016–2020 годах 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем перевозок, всего, млн. тонн 7954 8073 8265 8426 7960 

в т. ч., доля по видам транспорта, %: 

 - железнодорожный 

 

16,66 

 

17,14 17,07 16,60 

 

17,07 

 - автомобильный 67,85 66,94 67,08 68,06 67,90 

 - водный 1,80 1,80 1,68 1,55 1,68 

 - воздушный 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 - трубопроводный 13,68 14,11 14,15 13,77 13,33 

Общий грузооборот, млрд. т-км 5198 5488 5635 5678 5401 

в т.ч., доля по видам транспорта, %:  

 - железнодорожный 45,09 

 

45.43 

 

46,10 

 

45,83 

 

47,12 

 - автомобильный 4,77 4,65 4,60 4,84 5,04 

 - водный 2,12 2,13 1,83 1,88 1,98 

 - воздушный 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 

 - трубопроводный 47,89 47,65 47,34 47,31 45,73 

Источник: Росстат 

 

Анализ пятилетней динамики изменения объемов перевозок и грузооборота показы-

вает, что наибольшая доля перемещения грузов по стране приходится на железнодорожный и 

автомобильный виды транспорта (без учета трубопроводного). Так, объем перевозок железно-

дорожным транспортом в среднем за указанный период составлял 17 % от общего объема по 

стране, а автомобильным – 45,9 %. Средние значения по показателю грузооборота составили 

соответственно 67,6 % и 4,8 %. Приведенные данные убедительно показывают, что именно 

железнодорожный и автомобильный виды транспорта являются основными драйверами раз-

вития грузоперевозок в стране [2]. 

Анализ динамики железнодорожных грузоперевозок показывает, что еще до введения 

различного рода карантинных ограничений в 2019 году наблюдалось сокращение на данном 

рынке перевозок. Если в период с 2016 по 2018 год отмечалась положительная динамика по 

объемам перевозок, то после трех лет роста этот показатель для сети ОАО «РЖД» сократился 

(Таблица 2). В основном, это произошло за счет снижения погрузки таких высокодоходных 

грузов, как черные металлы (сокращение на 6 %) и лом черных металлов (сокращение на 8 %). 
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Таблица 2 

Объемы перевозок и грузооборот железнодорожного транспорта России  

в 2016–2020 годах 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем перевозок, млн. тонн 1325 1384 1411 1399 1359 

Грузооборот, млрд. т-км 2344 2493 2598 2602 2545 

Средняя дальность перевозки 1 тонны 

груза, км 
1917 1976 2013 2036 2046 

Источники: Росстат, ОАО «РЖД» 

 

Аналогичная динамика отмечена и по перевозкам наиболее массовых грузов. Самое 

значительное снижение перевозок в 2019 году отмечено по зерну (сокращение на 20 %). Ос-

новная причина – снижение экспортных поставок из-за низкого урожая зерновых культур в 

2018 году. Структурные изменения на внешних рынках и ухудшение конъюнктуры на них 

привели к сокращению поставок угля на 0,8 %. Также, усиление конкуренции между различ-

ными видами транспорта по грузовым перевозкам сказалось на поставках нефти и нефтепро-

дуктов (сокращение на 2 %). 

Введение в 2020 году различного рода карантинных мероприятий, негативно сказав-

шихся на итоговых макроэкономических показателях страны, привело к общему снижению 

объемов перевозки до 1 359 млн. тонн. (сокращение на 2,9 % к показателю 2019 года). При 

этом, самое существенное снижение перевозок отмечено в сегменте угля (сокращение на 5 %) 

и нефтеналивных грузов (сокращение на 10 %). 

Наряду с негативными тенденциями, отмечена положительная динамика в системе кон-

тейнерных перевозок. Сегодня они являются одним из наиболее динамичных сегментов, драй-

вером развития грузовых перевозок. Прирост контейнерных перевозок в 2020 году составил 

16 % к уровню 2019 года, достигнув отметки 5,8 млн. TEU. При этом, наибольший рост в дан-

ном сегменте показали транзитные перевозки (38 %) – до 0,8 млн. TEU. Наибольшую долю 

грузового контейнерного транзита составляют перевозки на направлении Китай – Европа – 

Китай. Особую роль здесь играет логистическая взаимосвязь железнодорожных и морских пе-

ревозок [3; 4]. 

Поскольку увеличение транзитных перевозок экономически выгодно, как для ОАО 

«РЖД», так и для экономики России в целом, в 2020 году Правительством РФ было принято 

специальное Постановление, направленное на их стимулирование. Оно предусматривает 

предоставление ОАО «РЖД» специальной компенсации «выпадающих доходов от предостав-

ления скидок на транзитные перевозки контейнеров в направлениях Восток – Запад – Восток». 

За счет этой экономической меры предполагается просубсидировать перевозки 7,5 тыс. TEU. 

Указанные меры и ряд других экономических стимулов привели к тому, что в конце 2021 года 

объем транзитных контейнерных перевозок по системе ОАО «РЖД» превысил 1 млн. единиц 

за год, что является абсолютным рекордом для железнодорожной отрасли. 

Отличительной особенностью отечественного рынка автомобильных грузовых перево-

зок является относительно небольшая доля коммерческих перевозок. В основном, значитель-
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ная часть грузов доставляется предприятиями и организациями для нужд своей производ-

ственно-хозяйственной деятельности. Что касается коммерческих перевозок, то их величина 

составляет около 25 % общего объема и лишь половину грузооборота. 

Более значительная доля в общем грузообороте в сравнении с долей в объемах перево-

зок говорит о большей средней дальности при коммерческих перевозках. Это означает, что 

коммерческие перевозки имеют существенно большие конкурентные преимущества при до-

ставке грузов как при внешнеторговых операциях (международное сообщение), так и на внут-

ренних рынках (междугороднее сообщение). Динамика грузовых автомобильных перевозок 

представлена в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Объемы перевозок и грузооборот автомобильного транспорта России в 2016–2020 годах 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем перевозки, млн. тонн 5397 5404 5544 5735 5405 

Грузооборот, млрд. т-км 248 255 259 275 272 

Средняя дальность перевозки 1 тонны 

груза, км 
46,0 47,1 46,7 48,0 50,3 

Источник: Росстат 

 

Анализ показывает, что объем грузоперевозок и грузооборот в 2019 году достигли мак-

симальных значений за пять лет (5 735 млн. тонн и 275 млрд. т-км соответственно). Рост отно-

сительно значений 2018 года составил 3,4 % и 6,3 %. Причиной такой положительной дина-

мики является развитие производства в сельскохозяйственной, обрабатывающей и строитель-

ной отраслях промышленности страны. 

В 2020 году, как и предполагалось, вследствие введения карантинных ограничений 

снизились показатели и объема перевозок (на 5,9 %), и грузооборота (на 1,4 %). Столь значи-

тельное сокращение объема перевозок наблюдается впервые за последнее десятилетие. 

Одним из основных экономических факторов развития отрасли является оптимизация 

грузовых перевозок в рамках внешнеторгового оборота страны, а также максимально эффек-

тивное использование ее транзитного потенциала (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации  

за период 2016–2020 гг., млрд. долларов США 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экспортные грузоперевозки 286 357 450 425 336 

Импортные грузоперевозки 182 228 238 247 232 

Внешнеторговый оборот 468 585 688 672 568 

Прирост к предыдущему году -11% 25% 18% -2% -16% 

Источник: ФТС России 
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Очевидно, что объемы и маршрутизация грузовых перевозок в России во многом опре-

деляются внешнеторговыми контрактами. Анализ динамики внешнеторгового оборота страны 

показывает его незначительное (на 2 %) снижение в 2019 году в сравнении с показателями 

2018 года за счет сокращения объемов экспорта. В 2020 году в условиях пандемии суще-

ственно сократились как объемы экспортных грузоперевозок, так и импортных (в целом за год 

– на 16 %) [5]. 

Рассматривая региональные рынки, необходимо отметить, что в последнее десятилетие 

российские грузоперевозки заметно увеличились в восточном направлении в сравнении с за-

падным, что способствует развитию и расширению транспортной инфраструктуры на востоке 

страны. Так доля стран АТЭС во внешнеторговом обороте увеличилась с 23 % в 2010 году до 

34 % в 2020. При этом доля стран – членов Евросоюза сократилась с 49 % до 38 %. 

Представленный выше анализ подтверждает тезис о том, что транспортно-логистиче-

ская отрасль является активным драйвером развития экономики страны, как в региональном, 

так и в отраслевом аспектах. 

Именно поэтому государство уделяет особое внимание вопросам стратегического раз-

вития транспортной инфраструктуры, оказывает своими административными инструментами 

существенное влияние на рынок грузовых перевозок. 

Это влияние проявляется в следующем: 

- правовое и тарифное регулирование рынка перевозок; 

- формирование и правовое сопровождение участников рынка перевозок; 

- установление единой тарифной системы эксплуатации инфраструктуры общего поль-

зования; 

- формирование системы нормативной документации, касающейся транспортно-экспе-

диционной деятельности; 

- создание системы стимулирования и поддержания инвестиционных проектов, направ-

ленных на развитие транспортной инфраструктуры. 

С этой целью была принята государственная программа «Развитие транспортной си-

стемы», которая предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства. Программа определяет объемы финансирования на уровне 2,2-2,3 % от 

ВВП в 2021–2023 годах (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Объемы инвестиций в рамках государственной программы  

«Развитие транспортной системы», млрд. рублей 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Объем инвестиций 2068 1971 2269 2636 2909 2999 2604 

Госбюджет 76% 78% 67% 68% 70% 74% 88% 

Другие источники 24% 22% 33% 32% 30% 26% 12% 

Доля в ВВП, % 2,0% 1,8% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 

Источник: Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной си-

стемы» 
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Инвестиционный портфель предполагает поступления, как из государственного бюд-

жета, так и из внебюджетных источников. В течение указанного периода объем инвестиций из 

внебюджетных источников предполагается на уровне 26-30 %, а за все годы реализации про-

граммы он в среднем составит около 26 %. 

Основной целью инвестиционной программы является поддержание на высоком каче-

ственном уровне и развитие транспортной инфраструктуры. Однако, по некоторым аналити-

ческим оценкам запланированного объема инвестиций может не хватить для обеспечения ее 

качественного развития. Предварительные расчеты этих аналитиков показывают, что инвести-

ционная потребность автодорожной, железнодорожной, портовой и аэропортовой инфра-

структур оценивается в 3,2 % от размера ВВП. При этом максимальный дефицит между фак-

тически необходимым и запланированным объемами инвестиций предполагается в автодо-

рожном сегменте. 

По оценкам аналитиков для обеспечения существенного экономического роста за счет 

транспортной инфраструктуры потребуются инвестиционные вложения в размере 6 % от объ-

ема ВВП страны. 

Инвестиции играют особую роль в периоды экономических кризисов. Это подтверждают 

итоги 2020 года. Экономический спад во всех странах мира, вызванный COVID-пандемией, при-

вел к рецессии многие национальные экономики. Поэтому одной из действенных мер восста-

новления докризисных отношений между странами является наращивание объемов инвестиций 

в транспортную инфраструктуру. Многие аналитики утверждают, что главным сдерживающим 

фактором развития отрасли железнодорожных грузоперевозок является именно недостаточно 

быстрое развитие железнодорожной инфраструктуры в региональном разрезе [6]. 

Исторически сложилась такая закономерность, что магистральная транспортная инфра-

структура в России финансируется в основном из бюджетных средств или через компании, 

подконтрольные государству. 

Однако, в последние 15 лет также стала развиваться практика применения концессий. 

Для примера: в 2020 году объем такого концессионного рынка (накопленным итогом) превы-

сил 2 трлн. рублей, что говорит о неплохих перспективах развития отрасли. 

Однако, инвестиционные программы частных компаний, как правило, ориентированы 

на закупку транспортных средств, машин и оборудования, на новое строительство и рекон-

струкцию имеющихся подъездных сооружений. При этом их структура, как правило, напря-

мую зависит от вида деятельности конкретной компании. 

Поэтому для реализации программы комплексного развития транспортно-логистиче-

ской инфраструктуры страны необходим компромисс между государственными органами 

управления и предпринимательским сообществом. 

Кроме этого, в программах развития транспортной отрасли необходимо учитывать со-

временные тенденции на цифровизацию бизнес-процессов в отрасли, внедрение эффективных 

инструментов, таких как ERP и BPM-системы, позволяющих отслеживать грузопотоки в ре-

жиме on-line [7]. 
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Современные информационные технологии и программно-технические средства стре-

мительно внедряются во все сферы жизни человека. Информационные технологии дают боль-

шую возможность развиваться обществу, оказывать воздействие на различные отрасли. 

Например, такие как транспорт, здравоохранение, образование и другие. Также информаци-

онные технологии позволяют решать разного рода экономические проблемы, вопросы каса-

тельно управления в образовательных организациях, за счет повышения эффективности дея-

тельности данных организаций [1, с. 146]. 

Несомненно, информационные технологии стали незаменимыми во всех областях 

нашей жизни. Все отрасли экономики переживают информационную, а именно цифровую, 

трансформацию. И образование – не исключение. Высококачественная подготовка выпускни-

ков необходима для нынешней ситуации на рынке труда. Внедрение информационных техно-

логий оказывает влияние на содержание образования и организации в целом. Эти процессы 

имеют последствия для позиционирования как образовательных организаций, так и препода-

вательского состава. Зачастую компетенции приобретаются вне стен учебных заведений. Это 

происходит из-за быстроразвивающихся технологий. Необходимые материалы, соответству-

ющие изменениям, ее успевают разработать и включить в образовательные про-

граммы [2, с. 87]. 

В последние десятилетия во многих странах мира можно наблюдать тенденцию к ак-

тивному внедрению достижений научно-технического прогресса в области цифровых техно-

логий в сферу образования, а также увеличению государственного инвестирования образова-

тельных учреждений с целью обеспечения учреждений необходимым технологичным обору-

дованием, доступа к различным электронным информационным ресурсам [1, с. 146]. 

Экономические и управленческие проблемы образовательных организаций могут быть 

спровоцированы множеством как внешних, так и внутренних факторов, однако сосредоточим 

внимание на тех, которые возможно решить посредством совершенствования имеющихся 

цифровых технологий или же внедрения совершенно новых. 

На сегодняшний день одним из наиболее значимых вызовов для управленческого аппа-

рата организации является грамотное обеспечение процесса дистанционного образования. Не-

смотря на то, что массовое внедрение такого процесса обучения произошло уже больше года 

назад, есть еще множество путей для совершенствования дистанционного обучения. Среди 

наиболее значимых проблем, которые управленческому составу образовательных организа-

ций необходимо решить, можно выделить несколько основных: 

1) недостаточный уровень цифровой грамотности участников образовательного про-

цесса; 

2) недостаточный уровень материально-технического оснащения и имеющихся техни-

ческих возможностей программного обеспечения для развития цифровизации и дру-

гие [3, с. 123]. 

Качество обучения напрямую влияет на многие экономические аспекты деятельности 

образовательной организации. Среди наиболее важных из них можно выделить следующие: 

- количество новых студентов, обучающихся на платной основе; 

- престиж образовательного учреждения среди будущих работодателей для выпустив-

шихся студентов; 
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Данные факторы напрямую влияют на финансовую устойчивость организации. В дан-

ных условиях качество дистанционного обучения выходит на первый план, так как при высо-

ких показателях приведенных выше факторов возрастает уровень экономической состоятель-

ности образовательной организации. Несмотря на то, что большинство образовательных орга-

низаций являются некоммерческими, обеспечение стабильного денежного потока остается од-

ним из наиважнейших факторов их деятельности, так как это напрямую влияет на их незави-

симость и финансовую устойчивость. 

Принято считать, что дистанционный формат обучения уступает традиционному. Се-

годня мы находимся в ситуации, когда эпидемия COVID-19 диктует использование online-

обучения. Несмотря на это, благодаря развитым цифровым технологиям становится возмож-

ным извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, так как дистанционное обуче-

ние при должном подходе обладает следующими преимуществами: 

- более высокая возможность к кооперации; 

- возможность создания больших групп и больше времени для обмена мнениями и 

опытом; 

- возможность работать в комфортном темпе, выбирать средства обучения; 

- возможность получить образовательные услуги в любой точке мира; 

- возможность выбора параметров обучения и за счет этого экономичность; 

- создание новых форм обучения, которые могут включать себя и традиционное обуче-

ние, обучение при помощи информационных технологий (дистанционное обучение) [4, с. 97]. 

Таким образом, совершенствование процесса дистанционного обучения является зна-

чимой задачей управленческого состава образовательной организации. Посредством цифро-

вых технологий становится возможным улучшить данный подход к обучению тем самым 

укрепив экономическое положение учреждения. 

Для формирования условий, требующихся для развития цифровой образовательной 

среды в образовании, важно определить актуальные функции в работе управления по инфор-

матизации вуза, привести наименования должностей специалистов и их должностные обязан-

ности в соответствие с введенными в действие профессиональными стандартами в области 

информационных технологий [3, с. 123]. 

Дистанционное образование является на данный момент главным вызовом для управ-

ления образовательных организаций. Однако, помимо совершенствования дистанционного 

процесса, образовательные организации посредством цифровых технологий в состоянии улуч-

шить и другие элементы собственной деятельности, такие как: 

- внутренний документооборот; 

- финансовый и бухгалтерский учет; 

- внутренние образовательные платформы для студентов и преподавателей, что поло-

жительно отражается на общем качестве образовательного процесса. 

Рассмотрим каждый из них более подробно: 

1. Внутренний документооборот. 

Данный аспект деятельности образовательных организаций является достаточно важ-

ным. Ни одна организация не обходится без документов, а для образовательных организаций 

данный вопрос стоит особенно остро ввиду действующего законодательства. В связи с этим 
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образовательные учреждения могут использовать цифровые технологии для увеличения эф-

фективности ведение собственного документооборота, что снизит количество ошибок и уве-

личит скорость протекания бюрократических этапов. 

2. Финансовый и бухгалтерский учет. 

Ведение финансового и бухгалтерского учета является одной из неотъемлемых элемен-

тов деятельности организации независимо от того, образовательная она или нет. Внедрение 

цифровых технологий, облегчающая данный вид деятельности, позволит снизить затраты об-

разовательной организации. 

3. Внутренние образовательные платформы для студентов и преподавателей. 

Данный пункт можно было бы отнести к дистанционному образованию, однако стоит 

выделить его отдельно, так как образовательные платформы необходимы для качественного 

обучения независимо от того, протекает оно в дистанционном или традиционном формате. 

Стабильные, интуитивные, качественные образовательные платформы напрямую влияют на 

качество образования в организации, на вовлеченность студентов в образовательный процесс. 

Все это, как было сказано ранее, влияет на финансовую устойчивость образовательной орга-

низации [5, с. 38]. 

Цифровые технологии способны решить множество экономических и управленческих 

проблем образовательной организации. При помощи современных цифровых инструментов 

образовательные организации оказываются в состоянии улучшить свое экономическое поло-

жение, что положительно сказывается на их деятельности в целом. 
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Оценка экономической безопасности муниципального образования включает следу-

ющие этапы: разработка концепции исследования (определение целей, задач и  т. д.); опреде-

ление показателей оценки; установление пороговых значений показателей оценки; сбор дан-

ных; обработка; анализ и выявление проблемных областей; разработка комплекса мер по ре-

шению проблемных областей и повышению уровня безопасности муниципального образо-

вания [1, с. 27]. 

Показатели бюджетных и налоговых ресурсов (совокупные доходы бюджета, включая 

налоговые и неналоговые доходы) выступают эффективными показателями бюджетной и 

налоговой безопасности муниципального образования. 
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В отчете по итогам социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области приведены показатели исполнения бюджета муниципаль-

ного образования по доходам и расходам за 2020 год: «Доходная часть бюджета городского 

округа – город Волжский по состоянию на 1 января 2021 г. исполнена на 100,9 % к годовым 

назначениям и составила 6,31 млрд. руб., в том числе: налоговые доходы – 1,96 млрд. руб., 

увеличение к 2019 г. на 14,2 %; неналоговые доходы – 0,37 млрд. руб., снижение на 17,4 %; 

безвозмездные поступления – 3,99 млрд. руб., прирост на 2,2 %. Наибольшую долю – 63,2 % 

– в объеме всех доходов бюджета составляют безвозмездные поступления, на налоговые и не-

налоговые доходы приходится 36,8 % (налоговые доходы – 31,0 %). В структуре налоговых 

доходов основное место занимают поступления по налогу на доходы физических лиц – 

1 438,4 млн. руб., или 73,5 % налоговых доходов, на долю имущественных налогов прихо-

дится 16,2 %, или 316,3 млн. руб., (налог на имущество физических лиц – 74,6 млн. руб. – 

3,8 %, земельный налог – 241,7 млн. руб. – 12,4 %). Неналоговые доходы, в основном, форми-

руются за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (233,3 млн. руб. или 63,5 % неналоговых доходов), и доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов (52,2 млн. руб. или 14,2 % неналоговых до-

ходов). На штрафы, санкции, возмещение ущерба приходится 6,1 % неналоговых доходов 

бюджета городского округа (22,4 млн. руб.), на доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства – 6,3 % неналоговых доходов (23,2 млн. руб.)» [2]. 

Расходная часть бюджета городского округа – город Волжский в 2020 г. исполнена в 

сумме 6,25 млрд. руб. или 96,9 % к плановым назначениям, в сравнении с 2019 г – 101,4 %. 

Увеличение расходов в отчетном году связано с поступлением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов: «Расходы бюджета распределились 

следующим образом: образование – 2 809,6 млн. руб., снижение к уровню 2019 г. на 3,9 %; 

национальная экономика – 1 651,0 млн. руб., прирост на 25,8 %; общегосударственные во-

просы – 427,4 млн. руб., увеличение на 1,9 %; культура и кинематография – 227,2 млн. руб., 

снижение на 32,4 %; физическая культура и спорт – 136,9 млн. руб., снижение на 6,6 %; жи-

лищно-коммунальное хозяйство – 658,2 млн руб.; прочие расходы – 263,8 млн. руб.; СМИ – 

11 млн. руб. – остались на уровне 2019 г. В 2020 г. сложился профицит бюджета городского 

округа в сумме 58,5 млн. руб. (2019 г. – дефицит бюджета в сумме 106,5 млн. руб.). По состо-

янию на 01.01.2021 муниципальный долг (кредиты, полученные от кредитных организаций) 

составил 1 330,0 млн. руб. (2019 г. – 1 270,0 млн. руб.)» [2]. 

Система факторных показателей состоит из показателей социально-экономического 

развития, которые представляют условия формирования бюджетных и налоговых ресурсов. 

Эффективность внутреннего управленческого воздействия на нивелирование угроз бюджет-

ной безопасности муниципального образования может быть оценена с использованием каче-

ственных характеристик использования бюджетных ресурсов – показателей бюджетной без-

опасности. 

Для оценки бюджетно-налоговой безопасности сравниваются предельные или порого-

вые значения показателей, расхождение между значениями которых означает формирование 

негативных тенденций в фискальной сфере. В рамках данного исследования пороговые значе-
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ния показателей бюджетной и налоговой безопасности муниципального образования город-

ского округа – город Волжский предлагается определять как отношение разницы между мак-

симальным и минимальным значениями по каждому показателю (индикатору) к заданному 

количеству интервалов безопасности. Такая система оценки способна обеспечить реальные 

стимулы в работе органов местного самоуправления для достижения показателя бюджетной 

корректности. 

Для оценки бюджетной и налоговой безопасности муниципального образования мы ис-

пользуем следующий перечень показателей, предложенный О. В. Смолановой в статье «Ин-

дикативный анализ бюджетно-налоговой безопасности муниципальных образований региона» 

(таблица 1) [3]: 

 

Таблица 1 

Индикаторы бюджетно-налоговой безопасности муниципального образования 

Индикатор Формула расчета 
Экономическая интерпретация  

индикатора 

Z1 – доля местных налоговых и 

неналоговых доходов в общих 

налоговых доходах, % 

(НДмест/НД)*100% 
Показывает уровень доходов от местных нало-

гов и сборов и неналоговых доходов 

Z2 – доля общих налоговых до-

ходов в совокупных доходах, % 
(НД/Д)*100% 

Показывает уровень доходов, включая отчис-

ления от федеральных налогов и сборов по 

ставкам, установленным для зачисления в ре-

гиональные и местные бюджеты, региональ-

ные налоги и сборы 

Z3 – бюджетная результатив-

ность по доходам, руб. 
Д/Ч 

Показывает, сколько рублей приходится на 

каждого жителя муниципалитета 

Z4 – сбалансированность бюд-

жета,% 
(Д/Р)*100% 

Свидетельствует о том, в какой степени бюджет-

ные расходы покрываются доходами 

Z5 – обеспечение социальных 

расходов налоговыми дохо-

дами, руб. 

НД/РС 

Показывает, сколько рублей налоговых дохо-

дов приходится на 1 руб. расходов местного 

бюджета по социальным статьям расходов 

Z6 – доля социальных расходов 

в общей величине расходов, % 
(РС/Р)*100% 

Характеризует социальную направленность 

муниципального бюджета 

Z7 – качество финансовой по-

мощи 

БПсуб./(БПсуб. + 

БПдот.) 

Характеризует степень участия муниципали-

тета в финансировании расходов 

Источник: [3] 

 

Рассчитанные по формулам, представленным в таблице 1, пороговые значения индика-

торов бюджетно-налоговой безопасности муниципального образования – город Волжский 

Волгоградской области в 2020 году показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Пороговые значения индикаторов бюджетно-налоговой безопасности муниципального 

образования – город Волжский Волгоградской области в 2020 году 

Индикатор 
Критический  

уровень индикатора 

Опасный  

уровень индикатора 

Безопасный  

уровень индикатора 

Z1 = 17,81 17,61 – 29,38 >29,38 

Z2 = 9,85 9,65 – 24,78 >24,78 

Z3 = 10925 10925 – 18440 >18440 

Z4 < 100 – >100 

Z5 = 0,47 0,37 – 0,57 >0,57 

Z6 = 0,33 0,21  – 0,32 >0,32 

Z7 = 0,97 0,96 – 0,97 >0,97 

Источник: [2; 4] 

 

Сравнение фактического уровня показателей с их пороговым значением показало, что 

в течение исследуемого периода большинство показателей находятся в опасной зоне. 

Наибольшей угрозой бюджетной и налоговой безопасности муниципального образования – 

города Волжский является недостаточность налоговых поступлений и неспособность муници-

пального образования обеспечить расходы по социальным статьям за счет налоговых поступ-

лений. Структурно-динамический анализ бюджета муниципального образования – город 

Волжский Волгоградской показал, что основным источником налоговых доходов муници-

пального образования является налог с доходов физических лиц, на администрирование кото-

рого органы местного самоуправления фактически не имеют возможности оказать влияние. 

Местные налоги и специальные налоговые режимы, некоторые параметры которых определя-

ются местными органами власти, дают средств значительно меньше ожидаемого, и поступле-

ния по ним покрывают лишь небольшую часть расходных обязательств муниципалитета [4]. 

В 2021 году в муниципальном образовании – город Волжский отмечена положительная 

тенденция показателей местного бюджета. В структуре его доходов большую долю состав-

ляют безвозмездные поступления – 63,2 %; на налоговые и неналоговые доходы приходится 

36,8 %, (в т. ч. налоговые доходы – 31,0 %). Бюджетообразующие промышленные предприя-

тия города Волжского в 2021 году увеличили налоговые и неналоговые отчисления. В число 

предприятий, укрепляющих свои лидирующие позиции в производстве промышленной про-

дукции и пополнении бюджетов, входят: ООО «Производственная компания «Нижне-Волж-

ский Трубный Завод», ООО «Волжский завод текстильных материалов» (далее – 

ООО «ВЗТМ»), АО «Волтайр-Пром», ООО «Изопан Рус», АО «Волжский Оргсинтез», 

ООО «Трубопроводные покрытия и технологии». ИФНС России по г. Волжскому достигнуты 

определенные положительные результаты в вопросах обеспечения мобилизации налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней и совершенствованию методов налогового администриро-

вания. Прирост налоговых платежей и других поступлений в федеральный бюджет составил 

2,4 %, в региональный бюджет – 3 %, в местный бюджет – 13,5 % [4]. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения запретитель-

ных мер и, в связи с этим, снижения деловой и потребительской активности возрастает 
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нагрузка на местный бюджет в части финансирования мероприятий, направленных на сниже-

ние угроз заражения, а также поддержание устойчивого социально-экономического развития 

города Волжский (меры экономической поддержки в соответствии с Постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.04.2020 № 1913 

и Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 №9 7 

ВГД) [2; 5]. 

Таким образом, муниципалитет не имеет достаточного уровня доходов, что снижает его 

способность противостоять угрозам в фискальной сфере и увеличивает риск возникновения 

критической ситуации. В условиях экономического кризиса ситуация еще более усугубляется, 

и проблема обеспечения бюджетно-налоговой безопасности муниципальных образований не 

теряет своей актуальности. Для обеспечения бюджетной и налоговой безопасности муници-

пального образования необходимо своевременно выявлять потенциальные угрозы на основе 

постоянного мониторинга статистических показателей, которые раскрывают содержательную 

сторону бюджетной и налоговой безопасности. 
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Аннотация. В статье рассматривается популярная социальная сеть Instagram, которая является популяр-
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Abstracts. The article discusses the popular social network Instagram, which is a popular Internet platform. It is 

intended not only for communication and posting photos, but also for the development of entrepreneurship. The article 

describes the current situation: how important it is currently to follow the trends for the effective development of your 

business. The analysis, statistical data and forecast of the use of the network for the promotion of certain categories of 

business are presented. 

Key words: social network, Instagram, user, business, target audience, self-employed. 

 

Интернет стал привычной средой обитания, как отдельного человека, так и бизнес-

структур. Человек любой профессии, с любыми навыками и знаниями сможет найти для себя 

подходящий вариант продвижения в интернете. В 2016 году мир вступил в новую эпоху: 

Instagram стал не просто площадкой для фотографий – он превратился в настоящий инстру-

мент получения прибыли, доступ к которому имеет каждый. Рассматриваемая социальная сеть 

в настоящее время является шестой по популярности интернет – платформой в мире (после 

Facebook, Youtube, WhatsApp, FB Messenger и WeChat) [1]. 

Согласно официальной статистике мессенджера [2], в 2017 году Instagram насчитывал 

25 миллионов бизнес-пользователей, страницы которых ежедневно посещались 200 миллио-

нами человек. Ежегодно число пользователей приложения растет в геометрической прогрес-

сии. Последние данные говорят сами за себя: по версии сервиса AdvantShop только за первый 

квартал 2020 года прирост новых интернет-магазинов составил порядка 199 % [3]. Так, на 

2021 год 81 % пользователей заходит в аккаунт для поиска продуктов и услуг, 130 миллионов 

посетителей в месяц кликают на посты с товарами, а 50 % пользователей переходят на сайт 

для просмотра товара или услуги. Так в чем же феномен площадки, и чем она так привлека-

тельна для продавцов и покупателей? 

В попытках ответить на поставленный вопрос, обратимся к функционалу бизнес-акка-

унта и его преимуществам. Создавая страницу, предприниматель максимально оптимизирует 

собственную работу: он без труда собирает статистику, информирующую о том, сколько че-

ловек, в какое время суток и с какими намерениями посещают его профиль. Это позволяет 

значительно сэкономить время и деньги, выстроив успешную стратегию продвижения. Со-

бранные данные дают полное представление о целевой аудитории, а значит – есть возмож-

ность настроить рекламу таким образом, чтобы она попадала точно в цель. Теперь на успеш-

ность продаж влияет не количество, а качество вложенных средств, которых у индивидуаль-

ных предпринимателей, в сравнении с корпорациями-гигантами, не так много. По данным 

сайта Admitad Affiliate [4], Instagram стал социальной сетью с наибольшим приростом суммы 

продаж в первом полугодии 2021 года, данный прирост равен 269 %. 

Еще одним фактором, влияющим на то, что малый бизнес и самозанятые активно раз-

вивают страницы в Instagram является установление непосредственного контакта с потенци-

альными покупателями. Опираясь на базовый принцип психологии – наибольший уровень до-

верия мы испытываем к тем, кого знаем лично. Именно поэтому развитие «личного бренда» в 

современности способствует росту продаж. Пользователь покупает товар или услугу не у обез-

личенной компании, которая кажется недосягаемой, а у человека, с которым он по ощущениям 

давно знаком. Множество инструментов площадки (reels, stories, hilights) способствуют фор-

мированию диады «блогер-подписчик», которая неизбежно превращается в союз «продавец-

покупатель». 
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Instagram, как площадка, способствует продвижению бизнеса любой сложности: от кос-

метических услуг, которые востребованы всегда, до иконописи, найти потребителя которой в 

реальной жизни не так просто. Обратная связь, которую позволяет собирать площадка, отража-

ясь в блоге, воздействует на боли и потребности целевой аудитории, а чувство общности, при-

сущее каждому из нас, заранее формирует доверие и открытость к тем, чьими услугами восполь-

зовались тысячи и миллионы благодарных пользователей. По данным статистики [5] прибыль 

по отдельным категориям продуктов в Instagram доходит до 700 000 000 долларов в год. 

Визуальное наполнение аккаунта, которое является неотъемлемой частью успешного 

бизнеса, способствует увеличению среднего чека покупки без особых затрат со стороны про-

давца. Научно доказано [6], что 80 % информации человек получает с помощью зрения, а зна-

чит картинка – это первое, что движет поведением потенциального покупателя. 

Согласно данным РБК [7], пандемия COVID-19 затронула порядка 67 % малых и сред-

них предприятий, а 1.16 миллионов закрылись (что в 2,3 раза больше в сравнении с 2019 го-

дом). Очевидно, что локдаун значительно снизил приток покупателей, а «физический» бизнес 

не смог с этим справиться. Именно поэтому большинство предпринимателей предпочитают 

иметь электронную площадку. Мировой опыт показал, что индустрия продаж в режиме 

«online» не только способна активно развиваться, но и устойчива к большинству обществен-

ных потрясений, что является несомненным преимуществом для предпринимательства. 

Instagram – одна из площадок, онлайн – продажи в которой организуются просто и без особых 

затрат, что сейчас как никогда актуально. 

Одной из главных проблем, с которой можно столкнуться предпринимателю в Insta-

gram – правовое регулирование своей деятельности. При продвижении продукта в социальных 

сетях нельзя забывать про Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ [8]. При 

наполнении страницы и продвижении бизнеса стоит обратить внимание на следующие 

пункты: 

- если продукт имеет ограничение по возрасту или в рекламе присутствуют дети, вся 

информация и контент в профиле должны соответствовать Федеральному закону «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-

ФЗ [9]; 

- при продвижении медицинских услуг и препаратов нужно действовать в соответствие 

с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ [10]; 

- если используются персональные данные третьих лиц, то на предпринимателя распро-

страняется Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [11]. 

Так как Instagram принадлежит компании Meta, на платные публикации распространя-

ются правила публикации, как и у Facebook [12]: нельзя рекламировать табак, изделия из него 

и курительные устройства; рецептурные лекарства и наркотики; оружие; эротика и др. 

Помимо законов и внутренних правил Facebook, есть так же и внутренние правила 

пользования Instagram [13], которые нельзя нарушать не только при ведении своего бизнеса, 

но и использовании социальной сети в личных целях. 

В 2019 году вступил в силу специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход» [14] для самозанятых граждан тех, кто работает не по найму (т. е. на себя) и полу-

чает доход от своей профессиональной деятельности в размере до 2,4 млн. рублей. Ели при 
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ведении бизнеса предприниматель соответствует разрешенной категории бизнеса, попадаю-

щего под регулирование данного федерального закона, не нанимает сотрудников, не превы-

шает указанный выше лимит по доходу и не имеет собственного работодателя, то он может 

зарегистрироваться в личном кабинете и законно осуществлять свою деятельность на терри-

тории России. Одно из главных преимуществ – не нужно предоставлять налоговых деклараций 

в налоговый орган, т. к. учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении, пре-

имуществом для самозанятых граждан является и пониженная ставка налога (4 % или 6 %). 

Важно учесть, что данный налоговый режим является экспериментальным и действует до 

31 декабря 2028 года. 

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что Instagram – это активно растущая 

и развивающаяся площадка, которая насчитывает миллиарды пользователей. Удобный функ-

ционал делает ее выгодным посредником между продавцом и покупателем, а множество ин-

струментов продвижения позволяют малому бизнесу найти свою аудиторию без особых вло-

жений. Постоянное развитие аккаунта делает его доступным не только для русскоязычного, 

но и мирового потребителя. Кроме того, активно взаимодействуя с другими социальными се-

тями, мессенджер позволяет малому бизнесу осваивать новые площадки для продвижения и 

увеличения прибыли. 
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Одной из важнейших тенденций современного развития мира отечественной и мировой 

экономик является цифровая трансформация бизнеса. Это не модный тренд, а острая необхо-

димость, которая появилась в условиях разрастающегося кризиса экономики и, особенно, вы-

хода из него. По мнению специалистов, реализация такой программы позволит бизнесу всех 

уровней и регионов страны не только достойно выйти из кризиса, но и откроет ему новые 

возможности [1]. 

Многочисленные опросы представителей предпринимательского сообщества показы-

вают, что на сегодняшний день 92 % предпринимателей считают цифровизацию бизнес-про-

цессов своих компаний определенным конкурентным преимуществом (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 

Результаты опросов представителей предпринимательского сообщества  

о преимуществах цифровизации бизнес-процессов компаний 

№ 

п/п 
Преимущества цифровизации бизнес-процессов компании 

Поддержали 

мнение 

1 Удобнее вести бизнес и осуществлять контроль результатов 34 % 

2 Повышает скорость процессов 

(оперативность, оптимизация рабочего времени сотрудников) 
33 % 

3 Улучшение клиентского сервиса 15 % 

 

При этом, по мнению опрошенных, существует целый ряд «барьеров» (определенных 

проблем), которые становятся особенно заметными (обостряются) в связи с развитием цифро-

вой экономики (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2 

Результаты опросов представителей предпринимательского сообщества о проблемах, 

связанных с цифровизацией бизнес-процессов компаний 

№ 

п/п 

Проблемы (барьеры), затрудняющие цифровизацию  

в компании 

Поддержали 

мнение 

1 Незаинтересованность руководителей в переходе на «цифру» 21 % 

2 Финансовые ограничения в компании (бюджет) 20 % 

3 Низкий уровень знаний и навыков в области цифровых технологий 11 % 

4 Инфраструктурные ограничения 2 % 

5 Государственные регуляторные ограничения 1 % 

6 Нет никаких барьеров 27 % 

 

Следует отметить, что сегодня особое внимание не только государства, институтов раз-

вития, но и всего бизнес-сообщества направлено на создание различных цифровых платформ, 

в том числе, региональных [3]. Этот вопрос широко обсуждается на площадках разного 

уровня. 

Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что предприниматели все активнее 

используют цифровые технологии и сервисы. Так за 2021 год (в сравнении с 2020 г.): 

- с 52 % до 63 % увеличилась доля тех компаний, которые используют облачные реше-

ния и хранилища данных; 

- на 15 % увеличилось число компаний, использующих корпоративные мессенджеры: 

- на 9 % больше организаций, использующих онлайн-системы организации командной 

работы; 

- 11 % (в 2020 – 5 %) компаний используют сервисы для анализа больших данных. 
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Технологии, функционирующие на базе машинного обучения, становятся все более по-

пулярными. Например, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) приме-

няются 7 % предпринимателей. В 2020 году доля таких компаний составляла всего 2 %. Уве-

личилась и доля компаний, использующих так называемый гибридный формат документообо-

рота. В 2021 году доля таких компаний увеличилась на 12 % и составила 57 %. 

Пандемия внесла свои коррективы в развитие цифрового формата работы бизнеса. Ком-

паниям стала более очевидной необходимость реального, а не номинального присутствия их 

бизнеса в глобальной сети Интернете. Это дало дополнительный толчок развитию полноцен-

ных сайтов компаний. В 2021 году до 63 % (в сравнении с 41 % в 2020 году) увеличилась доля 

таких компаний. Также стало абсолютно очевидно, что целесообразно продвигать бизнес че-

рез социальные сети. Доля таких компаний на данный момент составляет 70 %, что на 23 % 

больше показателя предыдущего года. 

Однако, одним их самых уязвимых направлений деятельности современного бизнеса в 

условиях формирования цифрового пространства, стала информационная безопасность и те-

кучесть кадров. 

Цифровизация экономики характеризуется активизацией деятельности не только ком-

паний крупного, но также малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), поскольку для них циф-

ровая трансформация является важным фактором повышения конкурентоспособности из-за 

возможности реализации товаров и услуг через общие электронные площадки, что позволяет 

конкурировать с крупными компаниями, как на региональных, так и на международном про-

дуктовых рынках [4]. По сведениям общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в 2020 году прирост числа компаний оте-

чественного бизнеса на электронных цифровых площадках превысил 30 %. 

Все большую популярность сегодня приобретают различные системы электронного 

рейтинга компаний [5]. Для характеристики скорости адаптации предпринимательского сооб-

щества в России, странах Евросоюза, в Республике Корея, Турции и Японии к цифровой транс-

формации Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ был раз-

работан показатель – индекс цифровизации бизнеса. Для расчета этого показателя использу-

ется пять параметров (табл. 3) [6]. 

Согласно исследованиям аналитиков Московской школы управления «СКОЛКОВО», 

выполненным совместно со специалистами аналитического центра НАФИ, значение индекса 

цифровизации МСБ увеличилось в 2021 году всего на 1 % (с 50 % до 51 % – по стобалльной 

шкале) по сравнению с уровнем прошлого года. 

Важным событием в мире экономики и бизнеса стало проведение в июне 2021 года в 

Санкт-Петербурге XXIV-го Международного экономического форума (далее – ПМЭФ). Де-

ловая программа Форума включала обсуждение вопросов отечественной и глобальной эко-

номики, вопросов социального развития, а также проблем, связанных с развитием техноло-

гий. 
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Таблица 3 

Параметры индекса цифровизации бизнеса 

№ п/п Параметр Содержание параметра 

1 

Использование кана-

лов передачи и хране-

ния информации 

Уровень активности использования компаниями и предпринимателями 

систем автоматизации бизнес-процессов, облачных технологии хране-

ния, корпоративной почты, мессенджеров и прочих инструментов. 

2 
Применение цифро-

вых технологий 

Уровень автоматизации бизнес-процессов, технологий искусствен-

ного интеллекта, систем внутреннего электронного документообо-

рота, и т.п. 

3 
Использование интер-

нет-инструментов 

Наличие (отсутствие) у компании собственного сайта или страниц в 

социальных сетях, электронных каналов продвижения. 

4 
Угрозы информаци-

онной безопасности 

Степень готовности предпринимателей к возможным цифровым 

угрозам ведению бизнеса. 

5 
Человеческий капи-

тал 

Настроенность руководителей компании на организацию обучения 

персонала основам работы с IT. 

 

На площадке ПМЭФ также состоялся VI-й Всероссийский форум малого и среднего 

предпринимательства, главной темой которого стало обсуждение мер его поддержки. Одним 

из ключевых событий Форума стало подписание соглашения о взаимном сотрудничестве ком-

пании «Mail.ru Group» с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской 

области. Целью документа является поддержку МСБ в регионе в области цифровой трансфор-

мации. 

В рамках цифровой трансформации малого и среднего бизнеса России [7] планируется 

реализация Федерального проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного 

подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 

субъектами МСП и самозанятыми гражданами». Основные показатели реализации федераль-

ного проекта представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Оценочные показатели федерального проекта «Цифровая платформа» 

№ 

п/п 
Оценочный показатель 

Значение в 

2021 году 

Значение в 

2024 году 

1 Число реализованных в рамках проекта сервисов 5 25 

2 
Количество самозанятых граждан и уникальных субъектов МСП, 

использующих услуги и сервисы Цифровой платформы  
200 000 500 000 

3 
Число полученных услуг и сервисов в рамках Цифровой плат-

формы 
300 000 600 000 

4 
Уровень удовлетворенности пользователей набором услуг и сер-

висов, включенных в состав Цифровой платформы 
50% 80% 

 

Реализация такой программы позволит не только обеспечить дистанционный оператив-

ный доступ к существующему реестру оцифрованных региональных услуг организаций всех 

уровней власти. Она позволит создать с помощью цифрового сервиса – агрегатора маркет-

плейсов оптимальные условия для сбыта товаров, работ и услуг. В рамках Цифровой плат-

формы будет возможность выбирать и получать в дистанционном режиме необходимые меры 
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поддержки, осуществлять адресный подбор персонала, обеспечивающего получение необхо-

димого результата с минимальным набором действий [8]. 

Правительством РФ предусмотрено активное внедрение следующих ключевых нова-

ций в производственную сферу: систем искусственного интеллекта, современной робототех-

ники, интернета вещей, технологии дополненной реальности, цифровые производственно-

коммуникационные технологии. Реализация данного проекта позволит повысить производи-

тельность труда, снизить себестоимость продукции и ускорить процессы вывода товаров на 

рынок. Кабинет министров считает, что это позволит обеспечить выпуск высокотехнологич-

ной продукции не менее, чем 70 %. 
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В концепции развития экономики России малому и среднему бизнесу отводится нема-

ловажная роль, поскольку именно данный вид бизнеса является самой распространенной фор-

мой предпринимательства, которому присущи мобильность, рыночная инициатива, высокий 

потенциал самоорганизованности, гибкость приспособления к меняющимся рыночным усло-

виям и пр. [1]. 

Наиболее актуальным в современное время является вопрос о том, как СOVID-19 по-

влиял на предпринимательскую деятельность. Последствиями данного вируса, методами 

борьбы с ним, стали такие действия государства, как введение ограничений, масочный режим, 

временное закрытие предприятий и многое другое. Все эти меры были предприняты, как по-

пытка обезопасить граждан страны, снизить уровень заболевания в стране, однако, данные 

действия имели свои последствия для различных сфер экономики. Наибольший удар при-

шелся на экономическую составляющую жизни людей, а именно на бизнес. В большинстве 

своем пострадал малый и средний бизнес, так как основная его часть была занята именно в 

сфере предоставления услуг, что означает прямую зависимость от уровня спроса. Как показы-

вает статистика, предприятия сферы услуг, которые не были подготовлены к данным ограни-

чительным мерам, пострадали больше остальных сфер экономики – было затронуто 75 % 

предприятий малого и среднего бизнеса [2] 

 

Таблица 1 

Численность микро, малых, средних предприятий с 2017 – 2020 гг. [3] 

 

На 10.01.2017 На 10.01.2018 На 10.01.2019 На 10.01.2020 

Количе-

ство 

Доля в об-

щей чис-

ленности 

Количе-

ство 

Доля в об-

щей чис-

ленности 

Количе-

ство 

Доля в об-

щей чис-

ленности 

Количе-

ство 

Доля в об-

щей числен-

ности 

всего субъ-

ектов МСП 
5 865 780,00 100% 6 039 216,00 100% 6 041 195,00 100% 5 916 906,00 100% 

микро 5 576 939,00 95,08% 5 751 885,00 95,24% 5 771 626,00 95,54% 5 675 756,00 95,92% 

малые 268 488,00 4,58% 267 033,00 4,42% 250 758,00 4,15% 224 105,00 3,79% 

средние 20 353,00 0,35% 20 298,00 0,34% 18 811,00 0,31% 17 045,00 0,29% 

 

Как можно заметить по данным таблицы, наметилась отрицательная динамика роста 

числа предприятий малого и среднего бизнеса в период пандемии. Кроме того, торгово-про-

мышленная палата опубликовала общие статистические данные по результатам опросов МСП, 

в которых отмечается потеря 3/4 доходов малыми предприятиями, 1/2 из них прекратили свою 

деятельность в период ограничительных мер, не справившись с новыми условиями. 

Сокращение числа субъектов малых и средних предприятий имело и свои последствия 

для трудоустройства граждан. В связи с банкротством предприятий их закрытием и ликвида-

цией, терялись также и рабочие места, что говорит об увеличении роста безработных. Резуль-

таты статистических данных можно наблюдать на рисунке 1, представленном ниже. 
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Рис. 1. Численность занятых в секторе МСП, включая ИП, в 2019 – 2021 гг., млн. чел. [2] 

 

Сектор малых и средних предприятий, являющийся наиболее стратегически важным 

для развития экономики страны, в период до выявления вируса COVID-19, имел незначитель-

ную реальную поддержку (9 % от числа опрошенных) со стороны исполнительных органов 

власти, особенно это касается дотационных регионов нашей страны [4]. Многие предприни-

матели не знали о способах поддержки малого бизнеса или относились скептически к тем по-

ложениям, которые изложены в «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

до 2030 года», где основными приоритетными направлениями являются: 

- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в том числе на 

основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организаци-

ями государственного сектора экономики; 

- создание условий для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях; 

- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

- совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей; 

- повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

- стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных террито-

риях [5]. 

После же усугубления эпидемиологической обстановки, введения новых ограничитель-

ных мер, прямыми действиями государства стала реализация множества мер поддержки ма-

лых и средних предприятий, которыми охотно воспользовались предприниматели. В их числе: 

- продление срока предоставления налоговой отчетности; 

- предоставление налоговых каникул, но лишь для пострадавших отраслей; 

- предоставление возможности продления срока уплаты налогов; 

- снижение страховых взносов с зарплаты до 15 %; 

- учет нерабочих дней в налоговых целях и многое другое [5]. 

Одной из самых востребованных мер поддержки МСП с начала пандемии стала про-

грамма «ФОТ 2.0», которая действует до апреля 2021 г. На смену ей приходит «ФОТ 3.0» – 
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программа льготного кредитования со ставкой 3 %. Поручителем выступит государство в лице 

«ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные Правитель-

ством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыноч-

ной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. Максимальная 

сумма кредита – 500 млн. руб. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% ра-

бочих мест в период действия кредитного договора [2]. 

Интересными представляются меры поддержки, направленные на стимулирование 

МСП, самостоятельно организующих обеспечение работников противоэпидемическими сред-

ствами (вычет затрат на медзакупки при расчете налога на прибыль), а также финансирование 

компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения 

эпидемических заболеваний и иных медтоваров (СИЗы, лекарства и т. п.). Аналогичные меры 

предпринимались в КНР, где особую поддержку получили предприятия, занятые борьбой с 

COVID-19, но гораздо в больших объемах. 

Также отдельно стоит отметить меры поддержки, оказываемые агропромышленному 

комплексу, в частности Правительство РФ предлагает льготные программы кредитования ор-

ганизаций и ИП, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую перера-

ботку сельскохозяйственной продукции, ее хранение, перевалку и реализацию. 

Таким образом, мы видим, что государство предприняло широкий ряд мер для различ-

ных секторов экономики в поддержку МСП. В первую очередь это связано с важностью дея-

тельности МСП в российской экономике, которая составляет 21,9 % или 20 трлн. руб. от ВВП. 

 

 

 

Рис. 2. Динамика создания МСП, по годам [3] 

 

Несмотря на все предпринятые государством меры поддержки можно заметить, что по 

сравнению с 2018 годом произошло значительное сокращение зарегистрированных в ЕГРЮЛ 

предприятий, а именно, в апреле – мае 2020 г. (рис. 2) Также следует отметить, что большое 

количество предприятий прекратило свою деятельность в связи с невозможностью продол-

жать бизнес в новых условиях, что привело к ликвидации предприятий и банкротству многих 

из них. По данным представленным на рисунке 3, можно увидеть основные сферы, пострадав-

шие в период пандемии. 
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Рис. 3. Основные сферы деятельности МСП, пострадавшие в период пандемии [3] 

 

Согласно рисунку 3 видно, что наибольшее влияние пандемия оказала на сферу услуг. 

Так, например, в апреле 2020 г. в период первой волны, когда правительством были приняты 

жесткие меры и в стране введен локдаун, наблюдается резкое снижение деятельности пред-

приятий сферы услуг, заметное снижение наблюдается и в период второй волны пандемии – в 

ноябре 2020 г. Деятельность же малых и средних предприятий в большинстве своем сосредо-

точено именно в данном секторе экономики, что дает основание предполагать, что данные 

предприятия пострадали от введенных запретительных мер больше всего. 

Как итог, стоит сказать, что короновирусная инфекция оказала негативное влияние на 

все стороны жизни общества, бизнеса, государства. В этих условиях, Правительство стреми-

лось поддержать наиболее уязвимые, с точки зрения бизнеса структуры – малое и среднее 

предпринимательство. Однако, из-за недоверия к правительству, из-за финансовой неграмот-

ности владельцев предприятий, несвоевременной подачи данных для предоставления матери-

альной помощи – многие из них вынуждены были уйти с рынка. Сами же предприниматели 

по проведенным опросам (28,1 %) оценивают уровень помощи со стороны государства, как 

недостаточный. Многие рассчитывают на следующие меры: 

- увеличение внимания государства на цифровизацию некоторых отраслей экономики, 

стимулирование перехода некоторых сфер услуг в режим онлайн, а также поддержание данной 

цифровой инфраструктуры; 

- переход мер поддержки со стороны государства на более индивидуальный порядок, 

учет результатов конкретных компаний – уход от ее исключительной принадлежности к кодам 

ОКВЭД; 

- усиление внимания государства к возможности переквалификации безработных, по-

терявших работу в условиях ограничительных мер, потере предприятия, в сферу цифровых 

технологий, консультирование потенциальных предпринимателей в центрах развития пред-

принимательства; 

- продление и расширение мер поддержки для большего числа субъектов МСП – для 

различных сфер МСП, учет особенностей регионов, в которых находятся МСП [2]. 
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Аннотация. В данной статье автором обозначены проблемы совершенствования бизнес-процессов 

ГУП «Московский метрополитен», а в частности соотнесение сопутствующих бизнес-процессов, направленных 

на получение небилетных доходов с основными бизнес-процессами, направленными на реализацию перевозки 

пассажиров. Были описаны основные и сопутствующие бизнес-процессы ГУП «Московский метрополитен», а 

также была предпринята попытка их обобщения. Предложены возможные направления решения проблем совер-

шенствования бизнес-процессов с позиции повышения эффективности деятельности ГУП «Московский метро-

политен». 
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Abstracts. In this paper, the author outlined the problems of improving business processes of SUE «Moscow 

metro», and in particular, the correlation of associated business processes aimed at generating non-ticket revenues with 

the main business processes aimed at the implementation of passenger transportation. Main and associated business pro-

cesses of SUE «Moscow metro» were described, and an attempt was made to generalize them. Possible solutions to the 

problems of improving business processes from the perspective of improving the efficiency of SUE «Moscow metro» 

were proposed. 

Key words: Moscow metro, business processes, non-ticket revenues, transport system, passenger transportation. 

 

На сегодняшний день ГУП «Московский метрополитен» является ключевым звеном в 

транспортной системе города Москвы, фактически выступая в роли основного поставщика 

услуг пассажирской перевозки рельсовым общественным транспортом, соответственно основ-

ные бизнес-процессы ГУП «Московский метрополитен» направлены на реализацию обеспе-

чения комфортной и безопасной перевозки пассажиров. 

В обобщенном виде основными бизнес-процессами, направленными на перевозку пас-

сажиров, являются: обеспечение бесперебойного движения поездов, организация безопасно-

сти пассажиров на станциях и подуличных переходах, примыкающих к станциям метрополи-

тена, организация профилактических работ, направленных на обеспечение безопасности дви-

жения поездов, поддержание бесперебойного подачи электричества по всей инфраструктуре 

метрополитена. 
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В то же время в рамках программы благоустройства вестибюлей и подуличных перехо-

дов на базе инфраструктуры метрополитена организованы торговые павильоны, располагаю-

щиеся в подуличных переходах, примыкающих к станциям метрополитена, которые сдаются 

в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям с целью организации торговой 

деятельности. 

ГУП «Московский метрополитен» является унитарным предприятием, соответственно 

исходя из п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» имущество ГУП «Московский метрополитен» принадле-

жит на праве собственности субъекту РФ, а именно городу Москве [1]. 

Согласно п. 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» заключение дого-

воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих дого-

воров [2]. 

Таким образом у ГУП «Московский метрополитен» возникают сопутствующие бизнес-

процессы, направленные на оказание услуг пассажирам, напрямую не связанных с основными 

бизнес-процессами: организация проведения аукционов на заключение договоров аренды или 

пользования имуществом, финансовое сопровождение договоров, эксплуатационное сопро-

вождение торговых павильонов. 

Важным является факт того, что в рамках реализации сопутствующих бизнес-процес-

сов, указанных выше, метрополитен получает доходы, не связанные с основной деятельно-

стью – небилетные доходы. 

Небилетные доходы играют важную роль в общей структуре доходов 

ГУП «Московский метрополитен» (рис. 1) и составляют порядка 3 %. 

 

 
Рис. 1. Структура доходов ГУП «Московский Метрополитен» в 2020 году 
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Организация сопутствующих бизнес-процессов требует для организации мобилизации 

дополнительных ресурсов: финансовых, трудовых, управленческих. 

В рамках реализации сопутствующих бизнес-процессов в организации видится логич-

ным создание отдельных кадровых единиц, а зачастую и структурных единиц в организаци-

онной структуре организации в целом, для обособления зон ответственности в рамках реали-

зации бизнес-процессов. 

Так, в ГУП «Московский метрополитен» действует Служба небилетных доходов, в 

компетенцию которой входит реализация сопутствующих бизнес-процессов, направленных на 

получение небилетных доходов. Однако в то же время Служба небилетных доходов не распо-

лагает достаточным объемом автономности в рамках полной реализации доходных и инвести-

ционных проектов. 

ГУП «Московский метрополитен» является объектом повышенной опасности и соот-

ветственно реализация многих проектов в части небилетных доходов проходит длинную це-

почку согласований с причастными службами для определения возможности их реализации 

на базе инфраструктуры метрополитена, что увеличивается время их реализации. В то же 

время проекты могут быть отклонены на поздних стадиях реализации с последующими убыт-

ками. 

Реализация части проектов в рамках создания небилетных доходов предполагает необ-

ходимость соотнесения инвестиционных планов и доходных проектов с техническими огра-

ничениями в том числе в сфере безопасности. 

Для достижения баланса между эффективной реализацией инвестиционных планов и 

соблюдением норм безопасности необходимо совершенствование существующих бизнес-про-

цессов путем реформирования внутренних регламентов взаимодействия между подразделени-

ями. 

В целях совершенствования сложившийся схемы взаимодействия между подразделе-

ниями и более эффективной реализации бизнес-процессов ГУП «Московский метрополитен» 

предлагается создание системы ранжирования перечня вопросов, не относящихся к компетен-

ции Службы небилетных доходов, но влияющих на ход реализации инвестиционных и доход-

ных проектов. 

В рамках указанной системы ранжирования логичным видится создание шкалы с гра-

дацией процессов по 3 уровням риска: 

1) не влияют на бесперебойную работу метрополитена и безопасность пассажиров; 

2) имеют не критическое влияние на бесперебойную работу метрополитена и безопас-

ность пассажиров; 

3) имеют критическое влияние на бесперебойную работу метрополитена и безопас-

ность пассажиров. 

Исходя из классификации должен быть определен перечень процессов, которые могут 

быть реализованы без привлечения прочих служб метрополитена – категория 1, с привлече-

нием в рамках отдельных процедур – категория 2 и с привлечением в рамках бизнес-процесса 

целиком – категория 3. 

Обязательным условием реализации шкалы градации процессов является ее утвержде-

ние внутренними нормативно-распорядительными актами, обязательными для исполнения 

всеми причастными службами ГУП «Московский метрополитен». 
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Таким образом, с помощью указанной градации процессов предполагается добиться 

снижения временных издержек в рамках реализации доходных инвестиционных проектов 

ГУП «Московский метрополитен», что в свою очередь снизит риски потери дохода. 

Дополнительно целесообразным видится передача части сопутствующих процессов, 

направленных на создание небилетных доходов на аутсорсинг. 

Однако данный вопрос требует дополнительной проработки, в том числе с юридиче-

ской точки зрения в связи с тем, что государственное имущество может передаваться в поль-

зование или аренду только посредством конкурентных процедур в соответствии с Федераль-

ным законом закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем аутсорсинг 

затрудняется. 
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дели финансовой безопасности муниципального образования должны учитываться различные критерии, опреде-

ляющие его финансовую устойчивость муниципального образования. Построение эффективной модели финан-
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Финансовая безопасность является важнейшим элементом обеспечения экономической 

безопасности муниципального образования. В основе ее обеспечения лежит необходимость 

обеспечить достаточность финансовых ресурсов для нормального функционирования и разви-

тия муниципального образования в условиях усиления воздействия различных рисков и угроз. 

Финансовая безопасность также рассматривают с точки зрения финансово-экономической по-

литики с учетом интересов муниципального образования, направленных на обеспечение эко-

номического роста, повышения эффективности системы муниципального управления, которая 

бы способствовала функционированию всех элементов финансовой системы. Финансовая без-
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опасность муниципального образования зависит от совокупности обстоятельств, таких как ве-

личина собственных средств, уровень ликвидности кредитных и страховых организаций, 

нормы доходности, доступность финансовых ресурсов для экономических субъектов, которые 

составляют основу для оценки социально-экономических условий данного муниципального 

образования. 

Обеспечение финансовой безопасности муниципальных образований в многом зависит 

от их финансовой самостоятельности, которая в настоящее время неодинакова и ограничена 

зависимостью от финансовой помощи региона и государства. Местные бюджеты в основном 

являются дотационными, что осложняет возможность исполнения необходимых расходных 

обязательств и предоставление соответствующего объема услуг [1]. Обеспечение финансовой 

безопасности муниципальных образований включает главные сферы финансовых отношений, 

требующих контроля и защиты со стороны субъектов муниципального управления: 

а) масштабы, процесс формирования и направления использования финансового потен-

циала муниципального образования; 

б) порядок взаимоотношений между муниципальным и федеральным, региональным 

бюджетами; 

в) направленность кредитно-денежной потоков в муниципальном образовании. 

Именно поэтому в настоящее время необходимо формирование модели финансовой 

безопасности муниципального образования, основанного на проведении анализа и оценке 

местных бюджетов. Модель позволит своевременно и качественно вырабатывать управленче-

ские решения, а также реализовывать бюджетную политику, в том числе на долгосрочную 

перспективу. 

Модель формирования финансовой безопасности муниципального образования должна 

базироваться на методах анализа состояния финансовых процессов, выявления причин и фак-

торов финансового кризиса. Регулярно необходимо проводить объективную и точную оценки 

фактически сложившегося уровня (состояния) финансовой безопасности. Для объективности 

анализа необходимо постоянно проводить выбор системы финансовых показателей, характе-

ризующих финансовую ситуацию и развитие основных тенденций. Модель финансовой без-

опасности муниципального образования должна содержать качественные и количественные 

критерии, то есть систему критических значений финансовой безопасности и конкретных фи-

нансовых показателей, позволяющих оценивать и прогнозировать финансово-экономическую 

ситуацию в муниципальном образовании. Значения предельных критериев (критических зна-

чений) финансовой безопасности должны определяться в ходе специальных научных финан-

сово-статистических исследований и поддерживаться логикой обеспечения экономической 

безопасности муниципального образования в целом. Необходимо вести учет объективных и 

субъективных факторов, определяющих развитие негативных тенденций, представляющих 

угрозу финансовой безопасности. К основным группам фактором, влияющим на финансовую 

безопасность муниципального образования можно отнести: бюджетные, имущественные, дол-

говые, репутационные и общеэкономические факторы. Все перечисленные факторы имеют 

количественные измерители, что позволяет оценивать степень их влияния на финансовую 

устойчивость муниципального образования. Определение степени влияния различных факто-

ров позволяет финансовым органам государственной власти субъекта РФ проводить опера-
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тивный мониторинг финансового состояния территории. Кроме того, объективная оценка фи-

нансовой устойчивости муниципальных образований может быть полезной для инвесторов. 

Важнейшей задачей обеспечения финансовой безопасности муниципального образова-

ния будет являться преодоление дезинтеграции финансовой и кредитно-денежной системы, 

достижение согласованного, единонаправленного действия всех основных звеньев финансо-

вой инфраструктуры. Первоочередная задача в формировании финансовой безопасности за-

ключается в повышении уровня финансовых возможностей различных сфер деятельности на 

территории муниципального образования. В модель также должны быть заложены способы 

положительного воздействия на финансово-экономическую ситуацию с целью предотвраще-

ния или смягчения финансовых угроз, а также решения задач финансовой стабилизации и со-

здания финансовых условий и ресурсов экономического роста в муниципальном образова-

нии [2]. 

Практическая реализация обеспечения финансовой безопасности муниципального об-

разования связана с разработкой методических, информационно-статистических и аналитиче-

ских рекомендаций, которые помогут создать благоприятные финансовые условия, с точки 

зрения финансовых связей муниципального образования с региональным центром и с феде-

ральными органами. Оценка ситуации и тенденций предполагает анализ по следующим 

направлениям: 

- финансовый баланс муниципального образования с точки зрения движения денежных 

ресурсов; 

- анализ движения финансовых ресурсов, в том числе отчисления в региональный бюд-

жет и поступления из него; 

- перечисления во внебюджетные фонды и поступления из них (Пенсионный фонд, 

Фонд занятости, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхо-

вания); 

- оценка системы финансирования федеральных органов, осуществляющих деятель-

ность в муниципальном образовании; 

- перемещение денежных потоков физических лиц на территории муниципального об-

разования; 

- неравномерность цен в пределах территории. 

Модель формирования финансовой безопасности муниципального образования должна 

базироваться на следующих этапах: 

1) оценка финансовой устойчивости муниципальных образований; 

2) утверждение плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости муници-

пального образования; 

3) оценка эффективности реализованных мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости муниципального образования; 

4) оценка качества реализации мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

муниципального образования [3]. 

Создание модели формирования финансовой безопасности муниципального образова-

ния должно включать перечисленные аспекты и основываться на общем финансовом состоя-

нии территории. В рамках разработки модели формирования финансовой безопасности необ-
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ходимо проводить анализ потерь в результате осуществления финансовых потоков соответ-

ствующего муниципального образования. Важным элементом реализации модели является 

проведение детализации операций с капиталом в легальной и нелегальной формах с учетом 

оценки финансовой эффективности использования природных ресурсов. Важным вопросом 

при разработке модели формирования финансовой безопасности муниципального образова-

ния является определение уровня самостоятельности и независимости органов местного само-

управления в проведении бюджетной политики. Механизмы, формы и иные способы опреде-

ления такой независимости должны реализовываться на основе норм бюджетно-налогового 

законодательства, а также использовании возможностей системы трансфертов. 
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Предпринимательство признается основной движущей силой рынка. Вопросы, касаю-

щиеся его сути, функций, среды возникновения и развития, факторов данных процессов, а 

также вопросы, касающиеся самих лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, их личностных характеристик и мотивов привлекают внимание многих исследователь-

ских дисциплин. К ним относятся экономические и социологические дисциплины, психоло-

гия, социальная психология, история и др. Одним из видов предпринимательства в соответ-

ствии с его субъектами является молодежное предпринимательство. Если субъектом предпри-

нимательства является человек в возрасте от 14 до 30 лет, то такое предпринимательство яв-

ляется молодежным [1, с. 91]. 

Молодежное предпринимательство признается наиболее прогрессивной составляющей 

малого и среднего бизнеса, важной для развития бизнеса, регионов и страны в целом. 

Определение молодежного предпринимательства, как особый сегмент Российской эко-

номики имеет смысл в силу того, что имеет свою специфику, сильные и слабые стороны. 

Сильными сторонами являются: высокая активность, новизна мышления; мобильность, 

оригинальность подходов, быстрая реакция на освоение рынков; большой уровень возможно-

сти обновить предпринимательские знания и навыки в соответствии с меняющимся миром и 

инновациями; способность на начальном этапе реализации своих проектов, выдерживать 

нагрузки, такие как нервные и трудовые; и как говорилось ранее это рискованность молодежи. 

Среди слабостей молодежного предпринимательства можно отметить: отсутствие со-

циального опыта; отсутствие репутации среди партнеров и клиентов; недостаток контактов в 

сфере предпринимательства; проблемы со стартовым капиталом. 

Молодежное предпринимательство в современном мире имеет два преимущества. Во-

первых, это то, что молодежь, начиная свое дело, может брать за основу опыт и советы своих 

предшественников в области предпринимательства, которыми могут быть родственники и 

знакомые. Во-вторых, то, что молодежь имеет возможность получить специальные знания и 

навыки, которые дают преимущества при открытии своего дела. 

Молодые люди сталкиваются со множеством проблем на рынке труда: дискриминация 

молодых специалистов и людей без опыта работы, невостребованность ряда специальностей, 

различные варианты обмана работодателями наемных работников, напряженность на рынке 

труда в регионах, малые возможности для самореализации, творчества и построения карьеры, 

низкие зарплаты и др. Предпринимательская деятельность становится в таком случае заман-

чивым вариантом, иногда возникают ситуации вынужденного перехода в данный вид деятель-

ности. 

В государственной политике, направленной на развитие и укрепление малого и сред-

него бизнеса, на молодежь делается особенный акцент, так как ее представители готовы осва-

ивать новое или уже осваивают и освоили актуальные условия и знания. Проблема заключа-

ется в том, что молодые люди имеют много трудностей при открытии и ведении собственного 

дела, особенно в инновационных и производственных сферах. Данной социальной группе при-

сущи как общие для малого и среднего предпринимательства факторы вхождения и нахожде-

ния в данной сфере, так и собственные отличительные черты, как положительно, так и отри-

цательно сказывающиеся на молодежном предпринимательстве. 

На рисунке (рис. 1) приведен перечень основных организаций, которые оказывают под-

держку и осуществляют развитие молодежного предпринимательства. 
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Рис. 1. Структуры по поддержке молодежного предпринимательства [2] 

 

Перечисленные структуры подготавливают огромное количество программ поддержки 

малого и среднего бизнеса, но работать они будут только при поддержке регионов и муници-

палитетов. 

Можно сказать, что именно данная структура одна из первых начала целенаправленно 

заниматься осуществлением государственной политики по поддержке молодежного предпри-

нимательства, прописав данное направление в своих целях, задачах и направлениях деятель-

ности. 

В настоящее время оказание поддержки молодым предпринимателям оказывается в 

рамках направления содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи. 

Рассмотрим основные направления, которые реализует Федеральное агентство по де-

лам молодежи. Это мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в: 

- предпринимательскую деятельность (реализация федеральной целевой Программы 

«Ты предприниматель»); 

- инновационную деятельность; 

- научно-техническое творчество. 

Именно в рамках Росмолодежи был создан и действует сейчас ФГБУ «Российский 

центр содействия молодежному предпринимательству», который является подведомственным 

учреждением. Учреждение является куратором федеральной программы «Ты – предпринима-

тель», основная цель которого заключается в формировании на территории России активного 

молодого бизнес-сообщества. 

Отдельно хотелось бы отметить Федеральную программу «Ты – предприниматель», ко-

торая начала функционировать с 2009 года. Данная программа содержит комплекс таких ме-

роприятий, которые носят информационный, образовательный и консультационный характер. 

Ее реализация показала, что молодые люди в возрасте до 30 лет стали открывать свой бизнес. 

Социальная значимость Федеральной программы «Ты – предприниматель» для моло-

дежи России достаточно высокая. Она является действенным инструментом вовлечения боль-

шого количества молодых людей в предпринимательство. 
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Еще одним значимым элементом инфраструктуры поддержки молодежного предпри-

нимательства в России является Международная Молодежная Палата (Junior Chamber Interna-

tional – JCI). Она представляет собой неправительственную, неполитическую организацию, 

является ассоциированным членом Организации Объединенных Наций, осуществляет сов-

местные программы с Международной Торговой Палатой (ICC), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ (Дет-

ский фонд ООН) и UNCTAD. 

Молодежная Общественная Палата (МОП) – это негосударственная общественная ор-

ганизация, призванная объединить молодежных лидеров в возрасте от 18 до 35 лет, представ-

ляющих различные сегменты гражданского общества. Ее основная задача – отражение пози-

ции молодежи по вопросам государственной политики, формулирование молодежной пробле-

матики, представляющей общественный интерес, и деятельность, направленная на решение 

этих проблем [3]. 

Особое место в описываемой инфраструктуре федерального уровня занимает обще-

ственная организации – «Ассоциация Молодых Предпринимателей России» (АМПР). Это об-

щероссийская общественная организация, объединяющая более 10 тыс. молодых предприни-

мателей со всей страны. Ассоциация помогает решать конкретные проблемы предпринимате-

лей и предлагает инструменты для решения системных проблем малого и среднего бизнеса. 

Ассоциация оказывает поддержку представителям малого и среднего предпринимательства и 

имеет региональные отделения в 74 субъектах РФ (в том числе в республике Крым и городе 

Севастополь). Является одним из крупнейших в России молодежных предпринимательских 

объединений. 

В цели и задачи Ассоциации входят такие, как формирование стратегии развития ма-

лого и среднего бизнеса, содействие модернизации экономики страны, создание эффективной 

системы экспертной оценки нормативно-правовых актов, касающихся малого и среднего биз-

неса, снижение административных барьеров для предпринимателей, выстраивание эффектив-

ного диалога молодых предпринимателей и власти и др. [4]. 

Наряду с платными курсами и бизнес-школами, имеющими в России достаточно высо-

кий спрос среди желающих заняться собственным бизнесом, важны бесплатные образователь-

ные программы. К таким относятся и консультационная поддержка в рамках программ под-

держки малого и среднего бизнеса, самозанятости населения, а также эффективная программа 

на базе бизнес-инкубаторов. По данным исследований, представители молодежи значительно 

чаще стремятся к получения новых знаний в сфере ведения бизнеса и являются учениками 

бизнес-школ и бизнес-курсов, в отличие от старшего поколения. 

Работа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Данное 

направление работы осуществляется главным образом Бизнес-инкубатором и Центром под-

держки предпринимательства. Мероприятия по вовлечению молодежи в предприниматель-

ство проходят в виде дней открытых дверей для студентов учебных заведений города (вузов и 

ссузов), а также посредством выездных акций. 

Регулярно организуются семинары, дни открытых дверей и знакомительные экскурсии 

для студентов. На таких семинарах и встречах рассказывается о деятельности Центра и Биз-

нес-инкубатора, а также об основных моментах организации своего дела. Студенты могут за-

дать имеющиеся или возникшие в ходе семинара вопросы специалистам. Атмосфера на таких 
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мероприятиях поддерживается теплая, способствующая открытому общению. В Центре под-

держки предпринимательства проводится семинары. На таких семинарах молодым людям рас-

сказывается, что такое бизнес-идея, как выбрать востребованное направление бизнеса, как со-

ставить бизнес-план, описывается порядок регистрации предпринимательской деятельности, 

выбор системы налогообложения и организационно-правовой формы. 

Рассказывается про контролирующие и надзорные органы в сфере бизнеса, а также 

формы государственной финансовой поддержки. Это важно, потому что с вопросами такого 

характера часто обращаются к специалистам центра, не только люди, лишь обдумывающие 

возможность открытия собственного дела, но и уже делающие свои первые шаги в организа-

ции собственного дела предприниматели. 

Еще одной коммуникационной площадкой для молодых предпринимателей и потенци-

альных инвесторов, а также для представителей государственных структур является Ярмарки 

стартапов. 

Мероприятие запущено совсем недавно, но в планах сделать это событие ежегодным, 

решающим задачи обмена опытом и получения качественных связей (поиск партнеров, заклю-

чение договоров поставок, увеличение потенциальных клиентов). 

Для презентации своих проектов молодые предприниматели и представители малого 

бизнеса могут разместить на площадке стенд или рабочее место. На Ярмарке также осуществ-

ляют свою работать представители государственных учреждений, оказывающие поддержку 

предпринимательству, кредитные организации и компании-провайдеры услуг для бизнеса. 

Помимо обмена опытом и получения актуальной информации на проходящих в рамках яр-

марки семинарах и тренингах молодые предприниматели получают возможность получить 

оценку своего проекта от экспертного жюри, которая поможет улучшить проект, понять его 

слабые и сильные стороны, поучаствовать в конкурсе проектов, а также воспользоваться раз-

личными деловыми услугами. 

Вопросами повышения самозанятости населения занимается Министерство труда и со-

циальной защиты РФ и подведомственные ей организации в субъектах РФ. В целях повыше-

ния самозанятости Службы занятости населения осуществляют мероприятия по консультаци-

онной поддержке лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, выплачива-

ются единовременные субсидии на проекты. За данным видом поддержки могут обращаться 

и представители молодежи. Так, в рамках деятельности государственной службы занятости, 

существуют гранты для молодежи, выделяемые на конкурсной основе по заявлениям на соци-

ально значимые проекты [5, с. 143]. 

Таким образом, России инфраструктура поддержки молодежного предприниматель-

ства пока только проходит этап своего становления. Пока еще существует ряд вопросов пра-

вового характера, требующих законодательно определить и закрепить понятие «молодежное 

предпринимательство», более точно и определенно сформулировать цели и задачи структур, 

призванных заниматься молодежным предпринимательством, усовершенствовать действую-

щие программы поддержки, сделав их более доступными и отвечающими нынешней эконо-

мической ситуации и условиям рынка. До сих под часто звучат вопросы коррумпированности 

государственных учреждений сферы поддержки малого и среднего бизнеса. Но все эти во-

просы последние годы открыто ставятся на форумах и собраниях, посвященных развитию 

предпринимательства в целом и его молодежного сегмента в частности, а программы помощи 
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и поддержки, а также общественные и государственные структуры за них отвечающие уже 

присутствуют во всех регионах страны, и уже в них получают свое развитие. 

В Российской Федерации активно создаются условия для реализации своего потенци-

ала начинающими предпринимателями, без четкого выделения среди них молодежи. Молодые 

предприниматели, обращавшиеся за помощью в существующие структуры поддержки пред-

принимательства, в целом остаются довольными и начинают пользоваться имеющимися у них 

возможностями для получения поддержки или помощи в развитии дела. Но для того, чтобы 

такая система работала эффективно, необходимо, чтобы как можно большее число начинаю-

щих предпринимателей были готовы обращаться за поддержкой государства и региона, имели 

доверие к ведущейся в данном направлении работе и не боялись участвовать в существующих 

программах. 

Вместе с тем, по нашему мнению, не вся молодежь достаточно хорошо проинформиро-

вана о такой поддержке. Считаем, что, обучаясь в старших классах школы, ученики должны 

знать о том, что у них имеется перспектива стать предпринимателем и понимать, на какую 

поддержку государства они могут рассчитывать. В этой связи следует говорить о целесооб-

разности организации и проведения курса лекций по данной тематике. 
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Аннотация. В исследовании изучено инновационное развитие стран мира на основе анализа показателей 
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мышленности, строительства, сельского хозяйства и услуг. 
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Инновационная деятельность включает в себя научные, управленческие, финансовые, 

технологические и коммерческие действия, направленные на планирование и реализацию ин-

новаций. Инновационную деятельность можно рассматривать на различных уровнях: межго-

сударственном, государственном, территориальном (на уровне субъекта Российской Федера-

ции), отраслевом, на уровне отдельно взятого субъекта хозяйствования. Достаточно необыч-

ным оказалось устойчивое развитие инноваций в условиях ковида, учитывая спад во многих 

секторах и направлениях. Следует отметить неравномерность инновационной деятельности 

для различных регионов, территорий, видов деятельности и отраслей. 



Секция 2  Современные проблемы экономики и управления 

 

339 

Глобальный инновационный индекс с 2007 года изучает инновационную деятельность 

стран с помощью показателей, характеризующих эффективность инновационных экосистем, 

а также исследует наметившиеся тенденции в области инноваций (в 2021 году представлены 

132 государства). Индекс объединил показатели, рассматриваемые ежегодно, по следующим 

направлениям: институты, человеческий капитал, рыночное развитие, развитие бизнеса, ре-

зультативность знаний и технологий, творческая инициатива. 

До начала эпидемии вложений в инновационную достигали максимальных значений, 

темпы роста исследований и разработок в 2019 г. составили 8,5 %. В 2020 году рост числа 

научных публикаций в мире составил 7,6 %, многие государства увеличили бюджетное фи-

нансирование инновационной деятельности, а многие ведущие крупнейшие компании (60 %) 

увеличили общие расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки 

практически на 10 %. 2020 год показал увеличение венчурных сделок на 5,8 %, данный пока-

затель был выше средних годовых темпов роста за предшествующие 10 лет. Есть вероятность, 

что 2021 г. Продемонстрирует еще больший рост венчурных сделок. Увеличение финансиро-

вания инновационной деятельности наблюдается в секторах информационных технологий, 

фармацевтическом секторе, секторе биотехнологий. 

Наиболее эффективное инновационное развитие, по результатам Глобального иннова-

ционного индекса, было выявлено в следующих регионах и государствах (см. табл. 1) 
 

Таблица 1 

Страны-лидеры инновационного развития 

Регионы Государства Балл 

Северная Америка 
США 61,3 

Канада 53,1 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Чили 35,1 

Мексика 34,5 

Коста-Рика 34,5 

Европа 

Швейцария 65,5 

Швеция 63,1 

Соединенное Королевство 59,8 

Центральная и Южная Азия 

Индия  36,4 

Иран (Исламская Республика) 32,9 

Казахстан 28,8 

Северная Африка и Западная Азия 

Израиль 53,4 

Объединенные Арабские Эмираты 43,0 

Турция 38,3 

Африка к югу от Сахары 

Южная Африка 32,7 

Кения 27,5 

Объединенная Республика Танзания 25,6 

Источник: [1] 

 

Швейцария, Швеция, США и Соединенное Королевство занимают лидирующие места 

в данном рейтинге в течение пяти лет. Европа демонстрирует явное преимущество по иннова-

ционному развитию. 

Далее рассмотрим позиции Российской Федерации в данном рейтинге за последние 

5 лет: 2017 год – 45 позиция, 2018 год – 46 позиция, 2019 год – 46 позиция, 2020 год – 47 по-

зиция, 2021 год – 45 позиция. Повышающими факторами итоговой эффективности инноваций 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

340 

являются привлекательные позиции в группе показателей «Человеческий капитал» и «Разви-

тие бизнеса», наименьшую эффективность продемонстрировали показатели групп «Инсти-

туты» и «Инфраструктура». 

Ведущие сферы инноваций в Российской Федерации (укрупненно) представлены далее. 

 

Таблица 2 

Удельный вес организаций в Российской Федерации, осуществляющих  

технологические инновации в динамике, с 2017 по 2019 годы 

Сфера инноваций 2017 год, % 2018 год, % 2019 год, % 
Изменения за 2 года, 

% 

Промышленность 9,6 18,5 15,1 +5,5 

Сфера услуг 6,3 21,4 7,6 +1,3 

Сельское хозяйство 3,1 6,4 4,2 +1,1 

Строительство 1,1 9,5 3,7 +2,6 

Источник: [2; 3; 4] 

 

Итоги 2018 года выявили крайне позитивную динамику, существенный рост инноваци-

онной деятельности организаций был значительно снижен в 2019 году, однако, итоговое из-

менение за 2 года было положительным, хотя и гораздо меньшим, чем в сопоставлении пока-

зателей 2017 и 2018 года, когда сектор промышленности показал увеличение на 8,9 %, сфера 

услуг – рост на 15,1 %, сельское хозяйство – 3,3 %, сектор строительства – 3,3 %. 

Развитие сектора промышленности предусматривает комплексную модернизация от-

раслей промышленности. Продолжается реализация существующих национальных проектов, 

направленных на развитие и внедрение ресурсосберегающих и безотходных производств, тех-

нологическое перевооружение, решение задач импортозамещения, формирования конкурен-

тоспособной промышленности, способной реализовать переход экономики государства от экс-

портно-сырьевого к инновационному типу развития. 

Тенденции инновационного развития сферы услуг продиктованы следующими трен-

дами в данной сфере: 

- рост значимости сферы услуг; 

- рост использования современных информационных технологии; 

- сокращение отставания от стран-лидеров в рамках цифровизации; 

- изменение подходов маркетинга (персонализация). 

Необходимо отметить сдерживающие факторы, снижающие эффективность инноваци-

онной деятельности в сфере услуг такие, как ограниченность доступа к ресурсам, в том числе 

информационным; отсутствие общей законодательной базы в инновациях в сфере услуг; от-

сутствие налоговых льгот для организаций сферы услуг; ценовые ограничения в получении 

услуг жителям со средним и невысоким уровнем заработка; дефицит высококвалифицирован-

ных кадров; слабая реальная государственная поддержка субъектов малого бизнеса. 

Инновационная деятельность в сфере сельского хозяйства связана с реализацией таких 

целей, как: 

- обеспечение увеличения результативности (повышение урожайности и продуктивно-

сти); 
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- расширение необходимых производственных мощностей; 

- увеличение качества сельскохозяйственной продукции; 

- стимулирование плодородия сельскохозяйственных угодий. 

Инновационное развитие сферы строительства связано с необходимостью формирова-

ния безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, обеспечения пространственного раз-

вития Российской Федерации, создание эффективных финансовых, инвестиционных, техно-

логических, техническими, организационных, административных, правовых механизмов в 

рамках стратегии социально-экономического развития, усиления национальной безопасности 

государства [5]. 

Инновационная деятельность в Российской Федерации связана с наличием ряда стра-

тегий и государственных программ, однако не дает прорывных результатов. Необходимо ко-

ренное переосмысление роли науки и инноваций в обществе и государственном управлении. 

Согласованность деятельности органов государственной власти, координация инновационной 

политики, выстраивание взаимодействия бизнеса, власти, образования, науки находятся на 

данном этапе лишь на стадии поиска оптимальных решений, не представив на сегодняшний 

день работающей и эффективной концепции, способствующей обеспечению инновационного 

прорыва. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения персонала. Определены критерии, на ко-

торых базируется разработка стратегий привлечения персонала: прогнозировании потребности в персонале, цели 

привлечения персонала, изучение рынка труда и источников покрытия потребности в персонале, представления 

о компетенциях кандидатов на вакансии, методы и технологии поиска, оценки, отбора и найма, готовность орга-

низации к адаптации, обучению и развитию персонала. Выделены и описаны три современные стратегии привле-

чения персонала: традиционная стратегия, IT-стратегия и стратегия ротации кадров. 
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Abstracts. The article discusses the issues of staff attracting. The criteria on which the development of personnel 

recruitment strategies is based: forecasting the need for personnel, the goals of recruitment, studying the labor market and 

sources of covering the need for personnel, ideas about the competencies of candidates for vacancies, methods and tech-
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На современном этапе развития экономики особую актуальность приобретает проблема 

инновационного развития организаций. В сфере управления персоналом эта проблема связана 

с тем, что кадровая политика современных организаций большое внимание уделяет вопросам 

привлечения, отбора и найма персонала, поскольку именно эти процессы задают основу тру-

довых ресурсов, которые непосредственно влияют на конкурентоспособность и успешность 

компаний на рынке. Быстрые изменения внешней среды, такие как интенсификация производ-

ства, повышение социальной значимости труда, ужесточение требований к профессиональной 

подготовке, навыкам и способностям персонала, требуют изменений и в кадровой политике, в 

том числе в технологиях и методах поиска, отбора и найма персонала. 

В научной литературе проблема различных аспектов привлечения, отбора и найма пер-

сонала достаточно глубоко изучена. Однако на практике эта сфера управления персоналом 

https://www.teacode.com/online/udc/33/331.108.2.html
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часто не имеет определенной научно обоснованной стратегии, а реализуется исходя из опыта 

конкретных специалистов, на интуитивном уровне. 

В настоящее время c развитием цифровых и сетевых технологий кадровые службы по-

мимо традиционных методов найма (анализ резюме кандидатов, интервью, тестирование, со-

беседование и др.) реализуют инновационные методы привлечения персонала (интернет-ре-

крутинг, мобильные рекламные кампании и кампании по брендингу в сфере занятости, отбор 

по компетенциям, бизнес-кейсы, стрессовые интервью и др.). Часто перечисленные методы 

используются на основе опыта, накопленного компаниями, службами управления персоналом 

или конкретными специалистами и не встраиваются в какую-либо стратегию привлечения 

персонала. 

Между тем именно разработка и реализация стратегии привлечения персонала могут 

существенно повысить эффективность применения различных методов найма и отбора персо-

нала, поскольку сделает эти процедуры прозрачными, объективными и технологичными. 

Согласно современным научным представлениям и практическом опыте в сфере управ-

ления персоналом, стратегии привлечения персонала должны базироваться: 

- на прогнозировании перспективных потребностей организации в персонале; 

- на целях привлечения персонала; 

- на изучении рынка труда и источников покрытия потребности в персонале; 

- на представлениях о компетенциях, которыми должны обладать кандидаты на вакан-

сии; 

- на методах и технологиях, которые применяются для поиска, оценки, отбора и найма 

персонала; 

- на готовности организации к адаптации, обучению и развитию персонала. 

Прогнозирование потребностей в персонале реализуется в рамках кадрового планиро-

вания и связано с определением потребности в кадрах, решением вопросов их привлечения 

или увольнения, планированием использования и развития кадров, а также расходов на реали-

зацию кадровой политики [1]. 

Цели привлечения персонала могут быть выражены в долгосрочном или кратковремен-

ном привлечении персонала, подборе по необходимым компетенциям, либо определяться в 

связи с развитием производства, его диверсификацией или релокализацией. 

В качестве источников, благодаря которым реализуется потребность в персонале, могут 

рассматриваться как внешние (объекты профессиональной и социальной инфраструктуры), 

так и внутренние (возможности организации в самообеспечении потребности в персонале) [2]. 

Пути покрытия потребности в персонале, иначе говоря, способы приобретения персо-

нала у определенного источника, могут выражаться в следующем [3]: 

- подача рекламных объявлений о вакансиях в средствах массовой информации и спе-

циальных изданиях; 

- использование технологий Интернет-маркетинга с привлечением специализирован-

ных сайтов и Интернет-платформ, а также размещение информации о вакансиях на собствен-

ном сайте организации; 

- распространение информации о вакансиях с использованием неформальных комму-

никаций и социальных связей персонала (поиск кандидатов в семейном, дружеском или ином 

кругу сотрудников); 
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- заключение договоров с учебными заведениями профессионального образования на 

отбор потенциальных кандидатов среди выпускников или студентов старших курсов; 

- взаимодействие с государственными службами занятости путем предоставления ин-

формации об открывающихся вакансиях; 

- услуги специализированных посреднических фирм по найму персонала (кадровых и 

рекрутинговых агентств, бюро по найму персонала и т. п.); 

- использование имеющихся человеческих ресурсов организации путем внутреннего 

совместительства или сверхурочных работ. 

Существенную проблему для формирования и реализации стратегий привлечения пер-

сонала представляет подбор кандидатов по необходимым компетенциям, сформулированным 

при определении вакансий. Как известно, компетентностный подход предполагает не только 

серьезную подготовительную работу по разработке содержания требуемых компетенций, но 

и еще более глубокую проработку процедур их диагностики у каждого конкретного кандидата. 

В любой компании выделяют три группы компетенций, для которых строят модели: 

корпоративные, управленческие и профессиональные. В корпоративных отражаются цели, за-

дачи компании, корпоративная культура, принципы, ценности. Они являются обязательными 

для любого сотрудника на любой должности и входят во все модели. Управленческие вклю-

чают компетенции менеджеров разного звена и включают компетенции, необходимые руко-

водителю. Их оценка осуществляется и на этапе приема на работу, и на этапе аттестации, при-

нятия решения о карьерном продвижении. Профессиональные компетенции применимы к 

определенной группе должностей. Их составление является самым трудоемким процессом, 

поскольку они разрабатываются не для конкретной профессии, а для группы, а следовательно, 

надо сначала определить сходные группы профессий. Данные компетенции проверяют на всех 

этапах работы с персоналом [4]. 

При приеме на работу используются различные технологии и методы подбора и отбора 

персонала. К ним относятся как традиционные методы (анализ резюме кандидатов, телефонное 

интервью, психологическое и профессиональное тестирование, индивидуальное и групповое со-

беседование), так и современные, связанные с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий, автоматизированных систем с элементами искусственного интеллекта, а 

также инновационных социальных технологий конкурсного отбора и оценки персонала. 

Важное значение для современных стратегий привлечения персонала имеет такое 

направление кадровой политики организации, как построение карьеры, обучение и развитие 

персонала, формирование кадрового резерва. Благодаря этим процессам организация может 

заблаговременно планировать перемещение персонала на освобождающиеся или вновь вводи-

мые должностные позиции, не прибегая к внешним источникам покрытия потребности в пер-

сонале, а использую внутренние проверенные кадры. 

Так или иначе, целью всех описанных выше направлений, методов и процедур отбора 

и найма персонала является привлечение наиболее эффективно работающих специалистов, со-

ответствующих должностным позициям, компетенциям, целям и ценностям компаний. 

На основании проведенного анализа становится возможным сформулировать три базо-

вые современные стратегии привлечения персонала: традиционную стратегию, IT-стратегию 

и стратегию ротации кадров. 
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Традиционная стратегия поиска и отбора персонала предполагает изучение резюме, оч-

ные собеседования, тестирование и использование других традиционных методов приема но-

вых работников. Как правило, используются внешние источники привлечения персонала, оце-

ниваются как базовые компетенции, так и конкретный опыт, стили поведения в процессе со-

беседований, данные тестирования и другая информация, которая становится доступной при 

очных контактах с кандидатами. Достоинством такой стратегии является высокое качество 

отобранного персонала, главным недостатком – очень большие затраты времени и ресурсов. 

IT-стратегия реализуется с помощью различных форм удаленной работы с кандидатами 

на вакансии, с применением различных порталов поиска вакансий и кандидатов, размещения 

электронных объявлений и вакансий на специализированных сайтах агрегаторов, автоматизи-

рованных систем привлечения персонала, анализа информационных следов, оставляемых кан-

дидатами в сети [5]. Существенными достоинствами данной стратегии является большой по-

ток входящих резюме, автоматизация рутинных действий по оценке степени их релевантности 

открытой вакансии, что позволяет существенно сократить как время закрытия вакансий, так и 

трудозатраты специалистов по управлению персоналом. Управленческие решения, принятые 

специалистами на основе данных, полученных с помощью IT-стратегии, являются достаточно 

эффективными. В качестве недостатков данной стратегии можно назвать обоснованные со-

мнения специалистов по подбору персонала в пригодности соискателей, а также в достовер-

ности их компетенций и информации, которую они сообщают о себе, поскольку цифровые 

следы кандидатов в социальных сетях не всегда отражают реальность. 

Стратегия ротации кадров предполагает использование внутренних источников при-

влечения персонала и подразумевает высокий уровень развития в организации технологий 

обучения персонала, построения карьеры, формирования и развития кадрового резерва, нали-

чие «кадровых лифтов» и процедур, благодаря которым могут осуществляться плановые слу-

жебные перемещения, повышения в должности, расширение или изменение должностных обя-

занностей, различные формы внутреннего совместительства. К внутренним же источникам 

можно условно отнести поиск подходящих кандидатов в ближайшем социальном окружении 

уже имеющихся работников. Достоинством такой стратегии является благотворное влияние 

ротации кадров на трудовую мотивацию и социально-психологический климат в коллективе, 

а также появление новых возможностей для профессионального роста и развития персонала. 

Недостатками данной стратегии можно считать отсутствие притока «свежей крови» извне, что 

может при определенных условиях привести к стагнации, а также опасения конкретных ра-

ботников в том, что они не смогут соответствовать возросшим или изменившимся требова-

ниям должностных обязанностей. 

Необходимо подчеркнуть, что привлечение персонала является неотъемлемой частью 

управления персоналом любой организации, так как именно персонал составляет основу ее 

деятельности, определяет имидж, является залогом развития и процветания. При этом эффек-

тивность каждой из стратегий привлечения персонала можно оценить только применительно 

к определенному предприятию или отрасли. Квалифицированный наем персонала должен ба-

зироваться именно на специфике предприятия, поэтому необходимо выбирать те стратегии 

привлечения персонала, которые в наибольшей степени ей соответствуют, при этом повышая 

их эффективность, совершенствуя работу организации в целом. 
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Аннотация. В статье определены перспективные направления цифровой трансформации субъектов РФ 

на примере ЮФО. Оценка динамики уровня цифровизации субъектов ЮФО посредством изучения за 2017–

2018 гг. динамики индекса «Цифровая Россия» выявила ее существенное различие и ухудшение положения ряда 

регионов. Краткий компаративный анализ стратегий цифровой трансформации субъектов РФ ЮФО позволил 

определить пять отраслей, где планируется наибольшее количество проектов по цифровой трансформации: гос-

ударственное управление, образование и наука, социальная сфера, здравоохранение, сельское хозяйство. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, субъект РФ, ЮФО, цифровизация, цифровая зрелость. 
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Abstracts. The article identifies promising areas for the digital transformation of the subjects of the Russian 

Federation on the example of the Southern Federal District in accordance with the approved strategic documents. Assess-

ment of the dynamics of the level of digitalization of the subjects of the Southern Federal District through a study for 

2017-2018 the dynamics of the «Digital Russia index» revealed its significant difference and the deterioration in the 

position of a number of regions. A brief comparative analysis of the digital transformation strategies of the constituent 

entities of the Russian Federation of the SFD made it possible to identify five industries where the largest number of 

digital transformation projects are planned: public administration, education and science, social sphere, healthcare, agri-

culture. 

Key words: digital transformation, subject of the Russian Federation, Southern Federal District, digitalization, 

digital maturity. 

 

В условиях глобализации, эффективной реализации принципов и инструментов инфор-

мационной и промышленной революции происходит активное внедрение в современную эко-

номику процессов цифровизации. Проблеме цифровой трансформации экономики в зарубеж-

ных странах уже давно уделяется значительное внимание (приняты соответствующие стратегии 

и программы развития) [1, с. 189; 2, с. 275]. В России точкой отсчета по развитию цифровой эко-

номики принято считать Послание Президента РФ в декабре 2016 г. Федеральному Собранию. 

Российская Федерация определяется существенной территориальной дифференциа-

цией, обусловленной значительными отличительными особенностями каждой территории по 
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ключевым политическим, социальным, экономическим, финансовым, демографическим усло-

виям. В этой связи различается и уровень цифровизации регионов. 

На рис. 1 представлены результаты оценки динамики уровня цифровизации субъек-

тов РФ ЮФО посредством изучения за 2017–2018 гг. динамики индекса «Цифровая Россия», 

отражающего наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном 

уровне. 

 

 

динамика в баллах динамика места 

 

Рис. 1. Динамика индекса «Цифровая Россия» субъектов РФ ЮФО 

 

Примечание: автор проводит анализ динамики индекса «Цифровая Россия» субъектов РФ 

ЮФО только за 2017-2018 гг., поскольку информационные данные более позднего периода отсут-

ствуют в открытом доступе. 

Источник: сост. авт. с использованием [3] 

 

Как видно из данных рис. 1, уровень внедрения цифровизации в субъектах РФ ЮФО 

изменяется год от года и существенно различается по динамике. Так, в 2017-2018 гг. наиболь-

шее положительное изменение в баллах индекса «Цифровая Россия» демонстрирует респуб-

лика Калмыкия – с 26,43 до 41,36 или на 56,49 %, что, однако, не позволило ей в 2018 г. выйти 

из топ-10 отстающих по индексу регионов. 

Астраханская область значительно ухудшила свое положение в рейтинге – с 36 до 54. 

В данном регионе отмечается самая низкая среди субъектов РФ ЮФО, так и в целом среди 
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регионов РФ динамика показателя индекса «Цифровая Россия» в 2018 г – 4,16 %. Причины 

такого низкого роста (а в первом полугодии 2018 г. – снижения) носили локальный характер 

и были в первую очередь обусловлены высокой базой расчета в 2017 г. по этому региону по 

сравнению со средними темпами развития процессов цифровизации в стране в целом. Анализ 

информации из открытых источников, на основе которой рассчитывались субиндексы для 

Астраханской области, показывает, что негативные изменения в первом полугодии динамики 

по этому региону носили кратковременный характер. 

Также ухудшилось положение в рейтинге у республики Адыгея – с 70 до 78 места (при 

росте индекса на 41,09 %) и Ростовской области – с 13 до 19 места (при росте индекса на 

14,67 %). Республика Адыгея и республика Калмыкия в 2018 г. были среди отстающих регио-

нов. Отстающие регионы вслед за лидерами активно готовят технологические заделы и фор-

мируют новые цифровые компетенции. Если своих собственных ресурсов у отстающих реги-

онов пока не хватает, то приходят на помощь соседние субъекты. Так, в рамках проекта «Без-

опасный город» в Республике Калмыкия внедрена аналитическая цифровая платформа из но-

восибирского Академпарка. 

Важным государственным трендом является участие профильных вузов, факультетов и 

профильных предприятий в популяризации процессов цифровизации. Наряду с технопарками 

они стали центрами компетенций цифровизации, которые генерируют информационный по-

ток, позволяющий лучше оценить происходящие процессы в субъектах РФ. Среди лидеров 

Севастополь, где СевГУ получил лицензию на рекордное число новых направлений подго-

товки по мехатронике и робототехнике, программной инженерии и другим направлениям циф-

ровизации. 

Следует отметить, что Краснодарский край несколько улучшил свои позиции (с 32 до 

30 места) и в 2018 г. входил в топ 10 субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инве-

стиционного климата. 

В августе 2021 г. был опубликован рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ. Крите-

риями оценки послужили численность региональных специалистов, использующих информа-

ционно-коммуникационные технологии, расходы на внедрение и использование цифровых ре-

шений организаций в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, энерге-

тики, финансовых услуг, здравоохранения и публичного управления. В число регионов со 

средним уровнем цифровой зрелости (от 25 % до 50 %) попали 62 субъекта, с низким (меньше 

25 %) – 14 субъектов РФ, в т. ч. республика Адыгея, республика Калмыкия, Республика 

Крым [4]. 

На сегодняшний день все регионы РФ утвердили стратегии цифровой трансформации. 

В контексте определения перспектив цифровой трансформации ЮФО проведем краткий ком-

паративный анализ стратегий цифровой трансформации входящих в него регионов 

(см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Краткий компаративный анализ стратегий  

цифровой трансформации субъектов РФ ЮФО 

Критерии сравнения 
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1. Количество бенефициаров проекта 45 16 6 25 11 41 28 20 

2. Перечень внедряемых отечественных технологий: 

2.1. Искусственный интеллект х х х х  х х х 

2.2. Большие данные  х х Х х х  х 

2.3. (Промышленный) Интернет вещей   х Х   х х 

2.4. Технологии виртуальной и дополненной реальности    Х  х х х 

2.5. Производственный технологии  х     х х 

2.6. Отечественное программное обеспечение х    х  х  

2.7. Робототехника    Х   х х 

2.8. ГЛОНАСС   х Х     

2.9. Технологии беспроводной связи    Х    х 

2.10. Нейротехнологии  х х      

2.11. Облачные технологии     х  х  

2.12. Прогностическая аналитика х        

2.13. Геоинформационные технологии российского производства х        

2.14. Технологии воздушного лазерного сканирования х        

2.15. Технологии информационного моделирования   х      

2.16. Технологии реестрового хранения данных    Х     

2.17. Технологии виртуализации    Х     

2.18. Системы сбора и аналитики в режиме реального времени    Х     

2.19. Бесконтактные электронные системы оплаты    Х     

2.20. Средства защиты информации     х    

2.21. Видеоконференцсвязь     х    

2.22. Система электронного документооборота     х    

2.23. Технологии создания виртуальных защищенных сетей     х    

2.24. Телемедицинские технологии     х    

3. Количество проектов стратегии: 

3.1. Образование и наука 13 7 10 15 6 8 10 8 

3.2. Здравоохранение 8 10 9 9 1 9 10 4 

3.3. Развитие городской среды 3 3 4 6 2 3 3 4 

3.4. Транспорт и логистика 6 4 5 2 1 1 2 5 

3.5. Государственное управление 8 15 18 14 5 9 9 14 

3.6. Социальная сфера 9 7 7 20 7 7 7 7 

3.7. Промышленность 3 2 1 5 -  2 1 

3.8. Экология и природопользование 8 - 4 9 - 1 1 4 

3.9. Сельское хозяйство 7 1 7 5 - 4 6 1 

3.10. Строительство - - 7 2 - 2 1 1 

3.11. Энергетическая инфраструктура 1 - - 2 - 2 - - 

3.12. Связь - - - 1 - - 1 3 

3.13. Безопасность - - 3 - - - - 3 

3.14. Физическая культура и спорт - - - 1 - - - - 

3.15. Финансовые услуги - - - - - - 1 - 

3.16. Туризм - - - - - - - 1 

3.17. Иные отрасли 1 - - - - - - - 

ВСЕГО проектов 67 49 75 91 22 46 53 56 

Примечание: х – наличие в стратегии представленной технологии 

Источник: сост. авт. с использованием: [5] 
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Органом публичной власти, ответственным за координацию реализации стратегии циф-

ровой трансформации субъектов РФ ЮФО, выступает: 

1. Краснодарский край – Департамент информатизации и связи; 

2. Астраханская область – Министерство государственного управления, информацион-

ных технологий и связи; 

3. Волгоградская область – Комитет информационных технологий; 

4. Ростовская область – Министерство цифрового развития, информационных техноло-

гий и связи; 

5. Республика Адыгея – Министерство цифрового развития, информационных и теле-

коммуникационных технологий; 

6. Республика Калмыкия – Министерство цифрового развития; 

7. Республика Крым – исполнительные органы государственной власти; 

8. Город Севастополь – Департамент цифрового развития. 

Как видно из данных табл. 1, перечень внедряемых отечественных технологий в ходе 

реализации стратегий регионов включает искусственный интеллект, большие данные, Интер-

нет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности, отечественное программное 

обеспечение, робототехнику, ГЛОНАСС и т. д. В стратегии каждого региона предусмотрена 

реализация проектов по дальнейшему внедрению цифровых технологий в шести обязательных 

отраслях – образовании, здравоохранении, социальной сфере, развитии городской среды, на 

транспорте и в государственном управлении. 

Проекты по цифровизации сельского хозяйства запланированы во всех субъектах РФ 

ЮФО, кроме республики Адыгея. Следует отметить, что в целом в данном регионе заплани-

ровано самое меньшее среди субъектов РФ ЮФО количество проектов по цифровой транс-

формации (всего 22 проекта) и все они – только в шести обязательных отраслях. 

Наибольшее количество проектов по цифровой трансформации запланировано в Ро-

стовской области (91 проект). В целом в Ростовской области цифровая трансформация запла-

нирована в 13 отраслях, включая строительство, энергетическую инфраструктуру, связь, фи-

зическую культуру и спорт. 

Проекты по цифровой трансформации промышленности, а также экологии и природо-

пользования запланированы к реализации в пяти регионах – Краснодарском крае (3 и 8 проек-

тов), Волгоградской области (1 и 4 проекта), Ростовской области (5 и 9 проектов), а также в 

республике Крым (2 и 1 проектов) и г. Севастополе (1 и 4 проекта). 

Проекты по цифровой трансформации безопасности запланированы к реализации 

только в двух субъектах РФ ЮФО – Волгоградской области и г. Севастополе (по 3 проекта в 

каждом регионе). 

Цифровая трансформация финансовых услуг запланирована только в республике 

Крым (1 проект), а цифровая трансформация туризма – только в г. Севастополь (1 проект). 

В Краснодарском крае запланирован к реализации проект, отнесенный к цифровой транс-

формации в иных отраслях – проект «Оснащение работников контрольного (надзорного) ор-

гана АРМ». 
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В целом отраслями, где планируется наибольшее количество проектов по цифровой 

трансформации субъектов РФ ЮФО, выступают: 

1. Государственное управление – 92 проекта; 

2. Образование и наука – 72 проекта; 

3. Социальная сфера – 71 проект; 

4. Здравоохранение – 60 проектов; 

5. Сельское хозяйство – 31 проект. 

Таким образом, цифровая трансформация всех отраслей народного хозяйства сегодня 

выступает основной стратегией развития современного общества. Цифровые технологии ста-

новятся ключевым драйвером социально-экономического развития на уровне предприятий, 

регионов и стран. В ЮФО все входящие в его состав субъекты РФ запланировали в 2022-

2024 гг. реализацию в целом 459 проектов по цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления. Наибольше число как отраслей, так и про-

ектов по цифровой трансформации запланировано в стратегии цифровой трансформации Ро-

стовской области. В целом перспективы цифровой трансформации субъектов РФ ЮФО ори-

ентированы на развитие государственного управления, образования и науки, социальной 

сферы, здравоохранения, сельского хозяйства. 
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данных услуг. В этой связи стратегическое планирование в данной статье рассматривается как основное направ-

ление развития транспортно-логистических компаний, которому в российских компаниях придают недостаточ-

ное значение. 
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Многие организации в настоящее время находятся в кризисном состоянии, так как ра-

нее концентрировались только на настоящем и основывались на данных прошлых лет. Но в 

условиях постоянных изменений и конкуренции требуется, чтобы компании уделяли внима-

ние также и моделированию будущего, обращая внимание на внешнюю среду. В этой связи, 
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представляется важным рассмотрение вопроса о стратегическом планировании, как о важней-

шем инструменте развития конкурентоспособности для любой организации, в том числе и для 

развития транспортно-логистических компаний (далее – ТЛК).  

Для стратегического планирования и последующей реализации стратегии применим 

набор инструментов стратегического менеджмента. С помощью стратегического менедж-

мента руководство определяет направление движения организации в ее перспективе [1]. 

Согласно исследованиям Всемирного банка, Россия занимает 75-е место по индексу 

развития логистики (LPI). Касаемо других частных показателей, ситуация также оставляет же-

лать лучшего, например: по показателю стоимости внутренней доставки на международном 

уровне Россия находится на 97-й позиции, по состоянию международных перевозок – на 96-й, 

по состоянию транспортно-логистической инфраструктуры – на 61-й и по скорости доставки 

– на 66-й позиции [2]. Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, что Рос-

сийская Федерация является одной из самых отстающих стран в области транспортной логи-

стики, что, несомненно, является проблемой, требующей внимания из-за важности данной от-

расли для экономики страны. 

Анализируя информацию из Единой межведомственной информационно-статистиче-

ской системы (ЕМИСС) о доли убыточных ТЛК, которая составляет 33 %, можно сделать вы-

вод, что почти треть компаний на рынке неустойчива и неконкурентоспособна. Это также под-

тверждают слова эксперта из данной области Е. Ю. Дмитриева, который пишет, что около 

80 % компаний в отрасли грузоперевозок не могут удержаться на рынке более 5 лет, что осо-

бенно касается малых предприятий [3]. Объяснения тому, что затраты на логистику на терри-

тории России больше, чем на Западе, на первый взгляд, довольно очевидны – причина в огром-

ных территориях России по сравнению с Западной Европой. На первый взгляд можно предпо-

ложить, что это издержки большого масштаба нашей страны. Но почему, в таком случае, 

темпы роста с 2009 по 2018 гг. намного более непостоянны и в целом ниже, чем за предше-

ствующие годы, начиная с 2000 г.? На основании анализа ряда научных источников и стати-

стических данных, полученных на сайте Росстата, можно заключить, что ситуация в сфере 

грузоперевозок в последние годы значительно ухудшилась [4]. Резкий спад, приходящийся на 

2009 г. можно объяснить наступлением кризиса в 2008 г. и вынужденным повышением тари-

фов во избежание денежных потерь от снизившегося физического спроса. Спад в 2014 году 

также объясняется экономическими, политическими и торговыми санкциями, наложенными 

западными странами на Российскую Федерацию и последовавшим после этого кризисом в 

стране. Следовательно, ТЛК не предвидели осложнений в экономике, т. е. при разработке 

стратегии развития не учли подобных возможных нюансов. Поэтому, скорее всего проблема 

не в размере территории страны, а в самих компаниях, которые неэффективно управляют за-

тратами предприятия и не ведут грамотную стратегическую политику. 

Анализируя данные Росстата о показателях рентабельности продаж, рентабельности 

активов деятельности автомобильного грузового транспорта, а также услуги по перевозкам и 

деятельности водного транспорта можно заметить, что такой важный финансовый показатель 

на предприятии, как рентабельность, принимает довольно низкие значения по отношении к 

нормам, установленным ФНС РФ. В таблице 1 представлено сравнение фактических показа-

телей рентабельности с нормой [4]. 
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Таблица 1 

Показатели рентабельности продаж и активов (в %) 

Вид деятельности 
Рентабельность продаж 

Рентабельность 

активов 

Факт Норма Факт Норма 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по грузоперевозкам 
4,0 5,2 4,4 5,0 

Деятельность водного транспорта 3,5 6,2 3,3 3,4 

 

Можно предположить, что низкие показатели рентабельности связаны с недостаточ-

ным уровнем знаний и понимания стратегического планирования у менеджеров организаций, 

что достаточно часто выявляется при оценке управленческого потенциала менеджеров [5]. Но 

в целом, для более глубокого понимания основных проблем в деятельности современных 

транспортных компаний, необходимо рассмотреть действующую компанию и проанализиро-

вать особенности ее функционирования. В качестве объекта исследования нами выбрана 

транспортная компания «Континент», г. Таганрог. 

На примере ООО Транспортная компания «Континент» можно наблюдать, что пробелы 

в сфере стратегического планированию существенно снижают ее эффективность. С помощью 

SWOT-анализа ООО ТК «Континент» можно увидеть сильные и слабые стороны, а также 

угрозы и возможности организации (табл. 2). 

Данные таблицы 2 позволяют заключить, что стратегическому планированию в орга-

низации уделяется недостаточно внимания. Компания имеет ряд возможностей, но не исполь-

зует их в настоящий момент, что свидетельствует о недостаточном уровне знаний и навыков 

работы со стратегическим планированием. ООО ТК «Континент» не задействует рекламу, что 

уже в настоящем времени не дает прироста клиентов и перевозчиков, а с учетом возрастающей 

конкуренции в дальнейшем будет сказываться с еще большей силой. В случае кризиса отсут-

ствие рекламы также будет играть существенную роль в уменьшающемся спросе на услуги 

компании. В случае кризиса также не лучшим образом скажется отсутствие филиалов в других 

городах и неимение собственного подвижного состава. Вследствие вышеперечисленных фак-

тов, как менеджерам, так и персоналу необходимо приобретать навыки и умения стратегиче-

ского планирования путем участия в тренингах, повышения квалификации, получения обра-

зования в этой области. 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ ООО ТК «Континент» 

Сильные стороны: 

1. Бесперебойная доставка грузов; 

2. Высокая компетентность персонала в рамках 

небольшого штата; 

3. Наличие постоянных клиентов; 

4. Быстрая оплата перевозчикам; 

5. Положительные отзывы о компании; 

6. Обширное географическое направление ра-

боты. 

Слабые стороны: 

1. Отсутствие собственного подвижного состава; 

2. Большая конкуренция; 

3. Зависимость от компаний, которые предоставляют 

подвижной состав; 

4. Отсутствие рекламы и продвижения компании; 

5. Недостаточный уровень профессионализма ме-

неджмента в кризисных условиях; 

6. Недостаток знаний в сфере стратегического пла-

нирования. 
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Возможности: 

1. Открытие филиалов в других городах; 

2. Расширение клиентской базы; 

3. Удачное продвижение компании; 

4. Приобретение в лизинг собственного по-

движного состава; 

5. Расширение спектра услуг. 

6. Повышение квалификации персонала и ме-

неджмента в сфере стратегического анализа и 

антикризисного управления. 

Угрозы: 

1. Снижение спроса на услуги компании; 

2. Рост конкуренции; 

3. Повышение стоимости горюче-смазочных матери-

алов; 

4. Ужесточение норм к подвижному составу на до-

рогах общего пользования. 

 

На примере ООО ТК «Континент» можно увидеть возможности и угрозы, которые ха-

рактерны для большой доли российских компаний. Данный вывод подкрепляется информа-

цией о динамике показателей перевозки грузов в Российской Федерации [6, с. 106], показате-

лях рентабельности продаж и активов для транспортно-логистических компаний (табл. 1) и в 

целом анализом проблем развития ТЛК [6; 7; 8]. 

На основе проведенного анализа научных источников по проблемным аспектам дея-

тельности транспортно-логистических компаний выявлены три основные причины необходи-

мости тщательного стратегического планирования логистики на транспорте в современных 

условиях глобализации экономики. 

1. Глобальная информатизация транспортных процессов. Данные о нахождении груза 

и транспортного средства, о сопроводительных документах поступают в электронном виде и 

обрабатываются информационными системами, совместимыми для всех участников внешне-

торговой деятельности. 

2. Развитие мультимодальных перевозок. Современные технологии доставки грузов за-

ставляют отказываться от межвидовой конкуренции транспорта в пользу тесной координации 

усилий по привлечению дополнительных грузопотоков. 

3. Усложнение организации перевозок. На первый план выходит оператор смешанной 

(комбинированной) перевозки – компания, обеспечивающая доставку «точно в срок», «от 

двери до двери» и обладающая соответствующими технологиями и корпоративными связями 

[6; 7; 8]. 

Конкурентными являются те услуги, которые удовлетворяют потребности грузовла-

дельца более эффективно, чем услуги конкурентов, но и эти услуги могут быть не реализо-

ваны, если транспортный рынок насыщен. Для повышения уровня конкурентоспособности 

на рынке грузовых перевозок необходимо направлять усилия на расширение спектра логи-

стических услуг, снижения затрат на организацию деятельности, эффективное использова-

ние имеющихся ресурсов и обеспечение необходимого уровня транспортной безопасно-

сти [9; 10]. 

Для этого транспортно-логистическая компания может заключать агентские договоры 

с несколькими различными перевозчиками, использовать более разнообразные способы орга-

низации грузоперевозок, своевременно отслеживать динамику спроса на перевозки и услуги, 

применять прогрессивные логистические технологии, обеспечивающие экономичность до-

ставки [11]. 
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Кроме того, стратегический анализ, применяемый в качестве методического подхода к 

повышению уровня конкурентоспособности транспортных компаний, позволяет развивать 

следующие направления деятельности: 

- построение интегрального показателя конкурентоспособности на основе оценки 

групп свойств услуги, в том числе степени удовлетворения требований клиента; 

- разработка списка главных параметров услуги, их ранжирование и экспертная оценка; 

- опросы клиентов и экспертов; 

- своевременное внедрение передовых технологий на основе анализа собственного по-

тенциала. 

Стратегический анализ и основанное на нем планирование позволяет ТЛК выйти на 

более высокий уровень рентабельности. В обстановке нарастающей конкуренции ТЛК смогут 

выходить на большие уровни доходности, что в дальнейшем будет способствовать развитию 

рынка грузоперевозок. Стратегическое планирование будет способствовать стабильному 

функционированию компаний, а возможно и усилению их позиций, и увеличению доходов в 

кризисные как для России, так и для других стран, периоды. 
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Современные тенденции развития мировой экономики связаны со значительной транс-

формацией бизнес-процессов компаний практически во всех сферах деятельности. Наиболее 

существенным трендом такого развития, безусловно, являются процессы цифровизации как в 

производственных, так и в транспортно-логистических системах, а также в управлении ими. 

Отдельные предприятия и отрасли в целом, активно инвестирующие в проекты внедре-

ния прогрессивных информационных технологий, отличаются, как правило, более быстрыми 

темпами развития. Кроме того, они более уверенно позиционируют себя не только на внут-

реннем, но и на внешних, продуктовых и региональных рынках, обоснованно претендуя на 

лидирующие конкурентные позиции и повышая реальные шансы занять их. Транспортно-ло-

гистическая система России по праву считается одним из ведущих драйверов развития регио-

нов и национальной экономики в целом. Именно поэтому актуальные отраслевые проблемы 
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являются объектом пристального внимания руководства страны и профессионального сооб-

щества [1; 2]. 

Особенно активно на процессы регионального развития страны и ее транспортно-логи-

стической системы влияют объемы грузовых перевозок морским и железнодорожным транс-

портом [3]. Важность железнодорожного транспорта для транспортно-логистической системы 

России подтверждается его высокой долей в структуре общего грузооборота страны, которая 

составляла 45,87 % в 2019 году и 47,16 % в 2020 году. 

Как известно, в транспортно-логистических цепочках поставок, в том числе, таких гло-

бальных, как международные транспортные коридоры, звеном-партнером железных дорог яв-

ляются морские порты [4]. Безусловное лидерство в мировом контейнерном обороте многие 

годы удерживают морские порты Китая. По результатам рейтинга 2019 года в ТОП-10 вошли 

семь портов Китая. Порты России не вошли даже в ТОП-50 мирового рейтинга. Согласно ре-

зультатам рейтинга крупнейших контейнерных портов мира Alphaliner, в 2020 году оборот 

25 лидеров вырос на 0,6 % и составил 395,7 млн. TEU. 

Аналитики отмечают не только быстро меняющиеся каналы распределения товаров, но 

и значительную трансформацию форматов поставки, а также процессов управления ими. Если 

раньше потребитель во многом определял условия поставки, то сейчас не только клиент предъ-

являет производителю и ритейлерам требования, но и сами производители ищут эффективные 

способы взаимодействия с клиентами в целях повышения своих конкурентных позиций. 

Таким образом, все большую популярность набирают практические задачи оптимиза-

ции доставки груза от производителя к потребителям. Такая особенность современных про-

цессов цифровизации, как многоканальность дала толчок существенному развитию электрон-

ной коммерции. Данный инструмент организации продаж позволяет на практике успешно вы-

полнять все возрастающие требования к поставкам: оперативность, прозрачность (отслежива-

ние груза в пути), точность выполнения временного графика. Все это дает возможность логи-

стическим операторам повышать эффективность своих бизнес-процессов и за счет внедрения 

новых IT-решений. 

Сегодня «традиционное» понятие логистики, как специфической деятельности, связан-

ной с управлением материальными и сопровождающими их информационными и финансо-

выми потоками, с целью минимизации суммарных затрат, уже практически не работает. Со-

временная логистика – это не только пространственное перемещение грузо- и пассажиропото-

ков (перевозки). Во многом это еще и клиентский сервис. Именно он добавляет определенную 

нагрузку на менеджмент компаний и требует наличия определенных знаний и квалификации 

специалистов в этой области, внедрения эффективных инструментов и систем оплаты 

труда [5]. 

3D-печать, интернет вещей (IoT), доставка товаров дронами, применение беспилотных 

автомобилей – практическое применение этого современного набора инновационого инстру-

ментария дает возможность по-новому решать запросы конечных потребителей продукции, 

существенно увеличивая пропускную способность товародвижения в существующих цепях 

поставок. Активное внедрение в практику логистической деятельности современных IT-

инструментов привело к появлению понятия «цифровая логистика». 

Наиболее значимыми трендами цифровизации транспортно-логистической деятельно-

сти являются: 
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1. Реализация «платформенного» мышления (системный подход, как альтернатива от-

дельным решениям). Примером может служить внедрение информационного сервиса, реали-

зующего функции поиска и выбора грузоперевозчика при организации мультимодальных пе-

ревозок (аналог Uber, только для грузового транспорта). 

2. Минимизация сроков поставки. Эффективным инструментом решения данной за-

дачи является автоматизация процессов контроля уровня запасов в рамках цепочек поставок. 

3. Роботизация процессов обработки грузов в рамках внутрискладской логистики. 

4. Современные сервисы для e-сommerce. Примером удачной интеграции на рынке 

транспортно-логистических услуг в рамках управления цепями поставок является проект X5-

Retail Group. Компанией было создано отдельное подразделение для развития специальной 

инфраструктуры по доставке заказов. Они поставлялись из маркетплейсов или интернет-мага-

зинов в специальные пункты выдачи или в почтоматы на территории популярных торговых 

центров. 

5. Поиск и внедрение «нестандартных» решений. Сегодня использование «интернета 

вещей» (IoT) считается одним из перспективных направлений в процессах управления цепоч-

ками поставок. Особую актуальность это решение имеет для ритейлеров, развивающих свои 

собственные распределительные центры, а также региональные логистические сервисы в них. 

Применение подобных технологий способствует снижению затрат на внутрирегиональные и 

межрегиональные грузовые перевозки, повышая при этом «прозрачность» логистических опе-

раций [6]. За счет оптимизации процедуры ремонта и обслуживания техники значительно со-

кращаются также операционные расходы. 

Следует отметить следующие ключевые тенденции в развитии цифровой логистики: 

- активное сотрудничество и взаимодействие всех участников цепочек поставок; 

- развитие цифровой логистики для рынков B2B и B2C; 

- «зеленая» логистика; 

- «эластичная» логистика; 

- «цифровая» логистика. 

Реализация этих направлений развития логистического сервиса позволит дать бизнесу 

дополнительные выгоды в виде: 

- снижения уровня затрат в цепях поставок; 

- повышения устойчивости бизнеса; 

- улучшения качества обслуживания клиентов и повышения их лояльности; 

- получения новых источников доходов; 

- сокращения времени выхода на рынок; 

- улучшение реагирования на новые условия; 

- повышения имиджа и деловой репутации компании и т. д. 

Безусловно, компаниям, которые в рамках своих логистических бизнес-процессов не-

достаточно активно применяют современные IT-решения, необходимо целенаправленно про-

вести их реинжиниринг с тем, чтобы иметь возможность достойно позиционировать себя на 

рынке транспортно-логистических услуг [7]. 
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Современные образовательные учреждения, находясь в условиях рыночной экономики, 

вынуждены вести конкурентную борьбу. Многие учреждения заинтересованы в привлечении 

учащихся по нескольким причинам: 

- для вузов и учреждений среднего профильного образования – это источник дохода, 

так как основная доля студентов обучаются на коммерческой основе; 

- для учреждений общего среднего образования – это источник привлечения сильных 

учеников, которые впоследствии имеют возможность успешно поступить в престижные вузы. 

Такой итог обучения позволяет также привлекать дополнительное финансирование на основе 

благотворительных или попечительских фондов; 

- хорошие результаты обучения позволяют также получать дополнительные гранты, 

субсидии и иные финансовые вливания со стороны государства. 

В связи с этим образовательные учреждения также нуждаются в формировании своего 

бренда, как и иные организации. Для того, чтобы данный бренд сформировать и продвинуть 

на рынке, необходимы инструменты маркетинга. 

Эта проблема представляет интерес не только для отечественных исследователей, но и 

для зарубежных исследователей, которые также столкнулись с этой проблемой. Решение этой 

проблемы можно найти как в социальных науках (педагогика, маркетинг, социология, брен-

динг), так и в технических (информационные технологии, электронные образовательные си-

стемы, искусственный интеллект) [1]. 

Маркетинг образовательных услуг – это вид маркетинга, который продвигает ценный 

образовательный контент и помогает учреждениям и отдельным лицам использовать его в 

своих интересах. 

Следует отметить, что образовательный контент включает такое многообразие, как раз-

личные курсы, обучающее видео, книги различного уровня, исследовательские работы, при-

ложения для различных электронных устройств (компьютеров, ноутбуков, мобильных теле-

фонов). При грамотном подходе, выбранной стратегии маркетинга такой образовательный 

контент быстро распространится по всему миру. 

В 2021 году, когда мир продолжает приспосабливаться к глобальным потрясениям, вы-

званным COVID-19, образовательный маркетинг также должен адаптироваться, опираясь на 

преимущества приложений и других инструментов дистанционного обучения, чтобы помочь 

учащимся на всех уровнях обучения. 

Образовательные услуги переживают стадию бурного роста в основном из-за вновь от-

крывшимся возможностям, сформированных всемирной сетью Интернет и современными ин-

формационными технологиями. По данным компании Orbis мировой рынок электронного обу-

чения в следующем году станет более двух сот семидесяти пяти миллиардов долларов. Это 

обусловлено преимущественно ростом количества пользователей Интернета и распростране-

нием доступа к широкополосному интернету, а также увеличением числа смартфонов с воз-

можностью их использования для онлайн-сервисов [2]. 

Традиционные учебные заведения, а также частные разработчики учебных программ к 

настоящему времени разработали и вывели на рынок больше полумиллиона приложений об-

разовательной направленности, которые в большинстве своем можно найти в магазинах при-

ложений AppStore и Google Play. Кроме таких приложений, в сегменте электронного обучения 
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присутствует множество онлайн-курсов, обучающих видеороликов, электронных книг, обра-

зовательных web-сайтов, порталов. 

Целью маркетинга образовательных услуг является реализация различных маркетинго-

вых стратегий для продвижения ценного образовательного контента, а также образовательных 

учреждений [3]. И часто это единственный способ привлечения новых аудиторий [4]. В целом 

многочисленные исследования подчеркивают важность маркетинга в отрасли для увеличения 

доходов и роста образовательных услуг. Лидеры индустрии образования также должны ис-

пользовать маркетинг в сфере образования, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции в 

этой области. 

Маркетинг образовательных услуг не следует путать с образовательным маркетингом 

– конкретной маркетинговой стратегией, которая включает в себя обучение потенциальных 

клиентов. С другой стороны, маркетинг образовательных услуг охватывает все маркетинговые 

мероприятия в секторе образования, включая: 

1. Маркетинг школ (общеобразовательных учреждений). В прошлом общеобразова-

тельные учреждения полагались преимущественно на собственную репутацию и так называе-

мое «сарафанное радио», поэтому им в своей деятельности не особо был нужен маркетинго-

вый подход. Сейчас другое время, поскольку современные родители гораздо лучше продви-

нуты в различных технологиях и зачастую используют интернет при принятии важных реше-

ний. В связи с этим, те школы, которые не продвигают свой бренд, не используют маркетин-

говые технологии, часто не попадают в поле зрения таких родителей. 

2. Маркетинг для высшего образования. Маркетинг образовательных услуг и высшее 

образование – это наиболее эффективный тандем. Колледжи и университеты извлекают вы-

году из маркетинга для высшего образования, потому что это помогает им повысить узнавае-

мость своего бренда и способствует увеличению количества привлеченных абитуриентов. 

Студенты получают от этого выгоду, потому что маркетинг высшего образования помогает 

им сделать правильный выбор при выборе своей будущей профессии [5]. 

3. Цифровой маркетинг для сектора образования. В современном цифровом мире тра-

диционные маркетинговые стратегии больше не подходят для ориентации на молодежь. Об-

разовательные учреждения должны использовать цифровые каналы, если они хотят донести 

свое послание до большой аудитории экономически эффективным способом. Такие каналы 

включают электронную почту, веб-контент, социальные сети, платный поиск и другие. Осво-

ить эти и другие маркетинговые каналы непросто, но потенциал значительного увеличения 

доходов и снижения затрат на одного клиента огромен, что делает цифровой маркетинг крае-

угольным камнем любой маркетинговой стратегии в области образования [6]. 

4. Маркетинг в социальных сетях для образовательных учреждений. Родители и уча-

щиеся проводят много времени на сайтах социальных сетей, и образовательным учреждениям 

следует оформить присутствие на таких сайтах, как Facebook, Instagram, ВКонтакте и т. д., 

чтобы взаимодействовать с ними и узнать больше об их желаниях и ожиданиях. Контент, пуб-

ликуемый в социальных сетях, должен быть объемным, увлекательным и соответствовать 

имиджу, который пытается создать учреждение [7]. 

5. Продвижение образовательных приложений. Особенностью современного рынка 

приложений в области образования является его высоко конкурентность, поэтому недоста-

точно разработать хороший продукт, необходимо также использовать высокоэффективную 
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стратегию маркетинга в области образования, которая выполнена в совершенстве, чтобы опе-

редить конкурентов. 

Хотя ведущие поставщики маркетинговых услуг для образовательных учреждений, та-

кие как ComboApp, часто используют маркетинг, основанный на образовании, при продвиже-

нии образовательных услуг и продуктов, факт остается фактом: это всего лишь одна из многих 

эффективных маркетинговых стратегий в области образования, которые могут быть исполь-

зованы в 2021 году. 

Сформулируем особенности маркетинга образовательных услуг. Они обусловлены спе-

цификой самого понятия «услуга». На основе проведенного анализа особенности маркетинга 

образовательных услуг будут иметь следующие параметры: 

- образовательные услуги являются неосязаемыми. Их нельзя сохранить. Однако есть 

возможность предложить клиентам пособия, дипломы или сертификаты; 

- со временем знания устаревают. Это уменьшает период наслаждения покупкой, но 

приводит к необходимости постоянного получения образования. 

В связи с этим одно из основных направлений маркетинга образовательных услуг – по-

стоянное напоминание потребителям о новых услугах образовательных учреждений или но-

вых курсах, если речь идет об онлайн обучении. 

Таким образом, на основе проведенного исследования сформулируем следующие вы-

воды. 

Маркетинг образовательных услуг является в настоящее время неотъемлемой частью 

деятельности любого образовательного учреждения. Это обусловлено тем, что основная доля 

образовательных учреждений если не ведут свою деятельность исключительно на коммерче-

ской основе, то имеют в своем ассортименте пакет платных услуг. Эти услуги требуют про-

движения для того, чтобы обеспечить максимальную загрузку курсов, классов и т. д. Активное 

продвижение важно не только для частных школ, но также и для государственных учебных 

заведений. Государство также заинтересовано в наибольшей наполняемости своих учебных 

заведений, особенно в условиях сокращения численности бюджетных мест. 

Кроме этого, в настоящее время маркетинг образовательных услуг является актуаль-

ным по причине активного развития технологий, направленных на сближение с конечными 

потребителями: социальные сети, реклама в Интернете, интерактивные методики, дистанци-

онные технологии и т. д. Следовательно, в настоящее время маркетинг образовательных услуг 

активно развивается и является востребованным. 
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Конкурентный анализ – неотъемлемая часть выживания современной организации. 

Обозначенный инструмент помогает обнаружить сильные и слабые стороны стратегии веде-

ния бизнеса у конкурентов и понять, каким образом улучшить вашу собственную стратегию . 
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Проблема проведения конкурентного анализа всегда волновала руководителей, а его 

теоретические аспекты получили отражение в трудах известных зарубежных и отечественных 

ученых и специалистов. Так, согласно А. А. Френкелю конкурентный анализ представляет со-

бой «изучение и прогнозирование действий конкурентов, выявление их потенциальных воз-

можностей, оценку конкурентоспособности товаров-конкурентов» [1, с. 34]. Другие ученые, 

такие как С. Н. Романенко, рассматривают конкурентный анализ с точки зрения элемента мар-

кетингового исследования, который основан «на формировании базы сведений о конкуриру-

ющих товарах и фирмах, который дает возможность понять, почему конкуренты действуют 

именно так, а не иначе, и выработать собственную стратегию поведения на рынке» [2, с. 124]. 

Более лаконична, по нашему мнению, формулировка К. Уолша, утверждающего, что «анализ 

конкурентов – это сбор и обработка данных из различных источников, а цель данного процесса 

– выработка управленческих решений для повышения конкурентоспособности организа-

ции» [3, с. 125]. 

Конкурентный анализ остро необходим во многих секторах экономики, и особенно в 

сегментах с высокой конкуренции, таких как фитнес индустрия. Рынок спортивно-танцеваль-

ных студий и фитнес-бутиков быстро растет и развивается в последние годы и при этом оста-

ется консолидированным. За счет невысокого порога вхождения в бизнес за короткий проме-

жуток времени открывается большое число студий, делая эту нишу зоной повышенной конку-

ренции, что заставляет руководителей быстро реагировать на изменения и адаптироваться к 

новым условиям рынка. Конкурентный анализ, проводимый с целью обеспечения стратегиче-

ского развития организации, служит инструментом оценки деятельности конкурентов, выяв-

лении сильных и слабых сторон и корректировки деятельности организации в зависимости от 

действий конкурентов. Однако, несмотря на все преимущества, конкурентный анализ – это 

сложный процесс, который требует тщательной подготовки. 

Автором проведена апробация конкурентного анализа на примере Белгородской студии 

франчайзинговой сети «LEVITA». Представим группировку внутренних и внешних угроз ор-

ганизации в таблице 1. 

Таблица 1 

Внешние и внутренние угрозы Белгородской студии франчайзинговой сети «LEVITA» 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Уменьшение спроса Цены на абонементы выше средних по рынку 

Потеря потенциальных клиентов  

(отсутствие QR-кодов)  

Маленькая раздевалка, отсутствует душ  

Рост числа конкурентов  Недостаточные маркетинговые мероприятия  

(отсутствие вывески компании) 

Уровень доходов населения  Получение клиентом травмы  

Изменения в системе законодательства (например, 

изменение условий для самозанятых граждан)  

Нехватка персонала  

(увольнение администратора или тренера)  

Увеличение налоговых отчислений  Сбой в CRM системах  

Увеличение ставок по кредитам  Лишение лицензии на франшизу в связи с нару-

шением правил франшизы или плохими финан-

совыми показателями 

Увеличение затрат (например, аренда) 
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Далее, проанализируем основных действующих конкурентов в г. Белгороде по элемен-

там конкурентного анализа. За основу возьмем такие категории, как продуктовая линейка, 

средний чек, количество людей в группе, уникальные позиционируемые свойства продукта, 

маркетинговая стратегия и цепочка работы с клиентом, а также позиции SWOT-анализа (силь-

ные, слабые стороны, возможности и угрозы) (таблица 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ конкурентов студии балета и растяжки «LEVITA» в г. Белгород 

Элемент  

анализа 

«Тянем- 

потянем» 
«33 шпагата» «NEOДжоуль» «SoFit» 

«Stretch 

time» 

Средний чек 2800 3150 2400 2700 2000 

Количество че-

ловек в группе 
9 10 7 8 6 

Уникальные 

свойства про-

дукта 

Квалифициро-

ванные тре-

нера, КМС и 

МС по гимна-

стике. Своя 

"копилка шпа-

гатов". 

Тренера КМС по 

гимнастике, ав-

торская запатен-

тованная мето-

дика ведения 

тренировок, эф-

фективность, 

проверенная вре-

менем. 

Видео-курс "Здо-

ровая спина" 

Программа тре-

нировок не по-

вторяется, по 

каждому направ-

лению – свой 

тренер-профес-

сионал, «душев-

ный» коллектив 

Проводят па-

раллельно с 

тренировками 

марафон по по-

худению и здо-

ровому пита-

нию. Есть вари-

анты онлайн 

тренировок 

Тренер с меди-

цинским обра-

зованием, гим-

настика для 

восстановления 

здоровья, инди-

видуальный 

подход и учет 

особенностей 

Маркетинговая 

стратегия и 

точки касания с 

аудиторией 

Таргетирован-

ная реклама в 

Instagram, «са-

рафанное ра-

дио», акции 

отсутствуют.  

Запись на 

пробное заня-

тие через пере-

писку в Insta-

gram, есть 

сайт. Встреча 

с администра-

тором, контакт 

с тренером. 

Таргетированная 

реклама в Insta-

gram и Вкон-

такте, реклама 

через партнеров, 

сезонные акции, 

скидки в день 

пробного заня-

тия. 

 

Таргетированная 

реклама в Insta-

gram, «сарафан-

ное радио», ак-

ции отсутствуют. 

Запись на проб-

ное занятие в 

Facebook, пере-

писка с админи-

стратором в 

WhatsApp. 

Таргетирован-

ная реклама в 

Instagram, ре-

клама через 

блогеров в In-

stagram, скидки 

в день проб-

ного занятия.  

Запись на проб-

ное занятие че-

рез переписку в 

Instagram, 

встреча с адми-

нистратором, 

контакт с тре-

нером. 

Таргетирован-

ная реклама в 

ВКонтакте, «са-

рафанное ра-

дио», скидки в 

день пробного 

занятия и в 

день рождения. 

Запись на проб-

ное занятие че-

рез переписку в 

Instagram, есть 

сайт.  

S
W

O
T

 

Сильные 

стороны 

Оформление, 

чистота (ба-

хилы на 

входе), про-

сторно, окна 

панорамные, 

Качественно 

оформлены со-

циальные сети. 

Осведомленный 

о продукте адми-

нистратор. Он-

лайн запись. 

Занятия не по-

вторяются, хоро-

шее расположе-

ние, низкая цена 

на абонемент, 

клиенты знако-

Есть линейка 

одежды для 

тренировок в 

отдельном ак-

каунте. Детское 

направление по 

Хорошее ме-

стоположение 

(район круп-

ного ВУЗа). 

Индивидуаль-

ный подход, 

внимательный 
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Элемент  

анализа 

«Тянем- 

потянем» 
«33 шпагата» «NEOДжоуль» «SoFit» 

«Stretch 

time» 

душ, шкаф-

чики на замке 

и их много, 

очень внима-

тельный тре-

нер, следит за 

техникой и 

подбодряет 

Много места в 

раздевалке, зале, 

туалете. Работа с 

клиентом, даже 

если он не при-

обрел абонемент 

мятся друг с дру-

гом (группы в 

WhatsApp по 

направлениям), 

разнообразные 

детские направ-

ления 

общей физиче-

ской подго-

товке 

сертифициро-

ванный тренер 

Слабые 

стороны 

Неудобное 

расположение, 

далеко от 

остановки. От-

сутствие про-

даж, задержка 

тренировок 

Нет более дина-

мичных, танце-

вальных направ-

лений, программ 

по питанию или 

мероприятий. 

Также отсут-

ствует разминка 

перед трениров-

кой 

Маленькое рас-

писание (нет за-

нятий по выход-

ным), нет меро-

приятий.  

Нет базы дан-

ных клиентов, 

нет онлайн за-

писи, неудоб-

ное расположе-

ние, отсут-

ствуют про-

дажи  

Нет детского 

направления, 

студия нахо-

дится в темном, 

подвальном по-

мещении 

Возмож-

ности  

Увеличить ко-

личество кли-

ентов, обучить 

администрато-

ров продажам. 

Увеличить 

наполняемость, 

развить детское 

направление. 

Подключить тре-

нера к продажам, 

заменить 

прыжки на нор-

мальную раз-

минку. 

Увеличить коли-

чество клиентов, 

ввести продажи, 

оформить 

группы в соци-

альных сетях, 

подключить тар-

гетированную 

рекламу  

Ввести 

скрипты для 

администрато-

ров, разрабо-

тать систему 

лояльности 

клиентов, под-

ключить про-

граммные про-

дукты (CRM 

системы)  

Расширить рас-

писание, уде-

лить больше 

внимания ре-

кламе в соци-

альных сетях, 

скидки для сту-

дентов 

Угрозы Увеличение 

числа конку-

рентов, ухуд-

шение репута-

ции. Сниже-

ние дохода 

студии в связи 

с отсутствием 

оцифровки 

бизнеса и кон-

троля ключе-

вых метрик. 

Один зал не поз-

воляет привлечь 

больше клиен-

тов. Высокая 

конкуренция - в 

радиусе 1 км еще 

две студии. 

Расположение в 

месте с высокой 

конкуренцией – 

с двумя другими 

студиями на од-

ном этаже.  

Появление в го-

роде партнеров 

крупных феде-

ральных сетей 

с системным 

подходом.  

Зависимость 

работы студии 

от одного тре-

нера -отсут-

ствие плано-

вого обучения 

тренеров 
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В результате проведения конкурентного анализа делаются выводы, на основе которых 

строится или совершенствуется текущая стратегия бизнеса. Компания LEVITA использует 

конкурентный анализ для отслеживания маркетинговых мероприятий конкурентов и их эф-

фективности, а также направлений тренировок, пользующихся наибольшим спросом, опреде-

ляет политику ценообразования, ориентируясь на цены конкурентов. С помощью конкурент-

ного анализа можно оставаться на шаг впереди и завладеть вниманием клиентов. Без конку-

рентного анализа можно потратить много времени и ресурсов на то, что, в действительности, 

не работает. 

Таким образом, анализ конкурентов – это шаг к построению эффективной и действен-

ной стратегии, позволяющей лучше понять, что делает вашу компанию уникальной в насы-

щенной деловой среде. 
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нятии нового ФСБУ5/2019 «Запасы». Проанализированы новые, ранее не использованные определения, введен-

ные ФСБУ 5/2019. Проведена сравнительная характеристика условий принятия актива к учету в качестве запасов, 

а также выявлены расхождения между ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и ФСБУ 5/2019 
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Получив широкую экономическую свободу, субъекты хозяйствования оказались перед 

проблемой самостоятельного выбора стратегии развития, поисков финансирования, рекон-

струкции и расширения производства полностью ощутили бизнес-риски всех уровней. Финан-

совое положение любой организаций находится в прямой зависимости от состояния и учета 

запасов. 
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Запасы – активы, используемые в качестве сырья, материалов и при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), приобретаемые 

непосредственно для перепродажи, а также используемые для управленческих нужд органи-

зации. 

В 2021 г. произошли изменения в учете материально-производственных запасов, свя-

занные с заменой действующего ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» но-

вым стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина России 

от 15.11.2019 № 180н, вступившим в действие с 06.04.2020 г. [1]. 

Проведенное нами сравнение ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов» и ФСБУ 5/2019 «Запасы» показывает, что изменений довольно много, рассмотрим основ-

ные из них: 

- установлены общие правила формирования фактической себестоимости НЗП (п. 3 

ФСБУ 5/2019). В частности, отменена оценка незавершенного производства по стоимости сы-

рья, материалов и полуфабрикатов (п. 9, 27 ФСБУ 5/2019); 

- после того, как запасы приняты к учету, разрешено изменить единицы учета запасов 

(п. 6 ФСБУ 5/2019); 

- если запасы приобретены в рассрочку и эта рассрочка свыше 12 месяцев, то часть за-

трат на приобретение запасов надо учесть как проценты по займу (п. 13 ФСБУ 5/2019) и др.; 

- в себестоимость запасов больше нельзя включать сверхнормативный расход сырья, 

потери от брака и простоев (п. 26 ФСБУ 5/2019). 

Данный стандарт обязателен к применению организациями начиная с бухгалтерской 

отчетности за 2021 г., предусмотрено исключение для микропредприятий, кроме тех, которые 

не имеют право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдавать 

упрощенную отчетность. Организации могут в добровольном порядке использовать стандарт 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» досрочно. ФСБУ 5/2019 «Запасы» не распространяется на предприя-

тия бюджетного сектора [2, с. 105]. 

В связи с принятием нового стандарта, с 1 января 2021 г. утратили силу Методические 

указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные при-

казом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, и Методические указания по бухгалтерскому 

учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденные приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

В ФСБУ «Запасы», в отличие от ПБУ 5/01 впервые дано определение запасов для целей 

бухгалтерского учета, в нем под запасами понимают активы, потребляемые или продаваемые 

в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода 

не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019) [3, с. 122]. 

В соответствии с п. 5 ФСБУ 5/2019 для признания запасов в учете должны одновре-

менно выполняться два условия: 

- для коммерческой организации затраты, понесенные при приобретении или создании 

запасов должны в будущем обеспечивать приток экономических выгод, для некоммерческих 

организаций должны обеспечивать достижение целей, ради которых НКО была создана; 

- должна быть определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретение или созда-

ние запасов (или приравненная к ней величина). 
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Запасы, в соответствии с ФСБУ 5/2019, определяются именно как активы, а не как иму-

щество. Для целей бухгалтерского учета и отчетности не всякое имущество будет активом, 

равно как и не всякий актив в бухгалтерском учете будет представлять собой имущество или 

имущественные права, то есть имущество и активы в целях бухгалтерской (финансовой) от-

четности не являются равнозначными понятиями [4, с. 102]. 

В соответствии с Концептуальными основами составления финансовых отчетов актива 

– это существующий экономический ресурс, контролируемый организацией в результате про-

шлых событий. В данном определении понятие «контролируемый» намного шире по сравне-

нию с понятием «принадлежащий на праве собственности». 

В соответствии с п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» если по конкрет-

ному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета 

не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соот-

ветствующий способ самостоятельно, применяя в первую очередь международные стандарты 

финансовой отчетности [5, с. 257]. 

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» основными запасами являются в том 

числе: 

- сырье и материалы, топливо, запчасти и комплектующие, покупные полуфабрикаты, 

предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказа-

нии услуг; 

- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объ-

екты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, ока-

зании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются основными сред-

ствами; 

- готовая продукция; 

- товары; 

- незавершенное производство (с 2021 г.) и др. 

Запасы организации, в соответствии с п. 7. ФСБУ 5/2019 подлежат классификации для 

целей бухгалтерского учета, по видам исходя из их предназначения на каждом этапе операци-

онного цикла организации. В соответствии с данной классификацией к основным материалам 

и сырью принадлежат активы, без которых не может получиться конечный результат, продук-

ция; к вспомогательным относятся материалы, помогающие товару приобрести потребитель-

ские свойства [6, с. 269]. 

В понятие производственных запасов, применяемых для управленческих целей, входят, 

кроме того, канцтовары для сотрудников компании, хозяйственные принадлежности, спец-

одежда, недорогие инструменты. Готовая продукция является результатом процесса производ-

ства, под товарами понимаются активы, приобретенные для перепродажи. 

В соответствии с п. 6 ФСБУ 5/2019 для нужд бухгалтерского учета в качестве единицы 

запасов может использоваться: номенклатурный номер; инвентарный номер; партия; группа; 

отдельный объект или другая единица [7, с. 71]. 

Организация имеет право самостоятельно определять учетную единицу, при условии, 

что предпочтенная для учета единица обеспечивает создание исчерпывающей информацион-
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ной картины о запасах. Стандарт допускает изменения учетных единиц после признания запа-

сов в бухгалтерском учете. 

Таким образом, новый ФСБУ 5/2019 «Запасы» внес довольно значимые изменения в 

порядок бухгалтерского учета запасов. Считаем, что стандарт более ориентирован на между-

народные стандарты, что должно повлиять на сокращение различий между принципами фор-

мирования информации о запасах по МСФО и РСБУ. 
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Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО). Что это? Каково ее место 

на современной бизнес-арене? Какое значение она имеет в мире инвестиций? Данная проблема 

является актуальной на протяжении долгого времени во всем мире. Решение ее можно найти, 

проанализировав опыт ведущих компаний, которые реализуют принципы социальной ответ-

ственности уже несколько десятилетий. 

Исходя из самого названия, КСО – это такая концепция, придерживаясь которой орга-

низации добровольно берут на себя ответственность за влияние их деятельности на стейкхол-

деров.  

Рассмотрим подробнее нормативную базу, на которую могут опираться компании, ре-

ализуя принципы КСО: 

1. Международный стандарт ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответствен-

ности» (ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility») включает в себя такие принципы 

социальной ответственности как: подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение 

интересов заинтересованных сторон, соблюдение верховенства закона, соблюдение междуна-

родных норм поведения, соблюдение прав человека. 

2. Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact) также содержит ряд прин-

ципов в сфере социальной ответственности бизнеса. 

Придерживаясь выше представленных документов, осуществляя различные социаль-

ные программы, проекты и спонсорскую деятельность организациям удается воздействовать 

на стейхолдеров, а также поддерживать свою деловую репутацию на высоком уровне, что, 

безусловно, определяет ее инвестиционную привлекательность. Остановимся на данном поня-

тии более подробно. 

В первую очередь, инвестиционная привлекательность – это набор условий, оказываю-

щих влияние на инвесторов, а также на уровень позиционирования компании на рынке [1]. 

Можно выделить ряд факторов инвестиционной привлекательности [2]: 

1. Финансовое состояние компании. Чем успешнее финансовое положение компании, 

тем больше у нее возможностей привлечь на свою сторону инвесторов. 

2. Стадия жизненного цикла компании. 

Как известно, каждая организация проходит через несколько стадий жизненного цикла, 

и на каждой из них можно проследить позитивное влияние инвестирования: 

- на стадии становления – возможность реализации бизнес-идей; 
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- на стадии роста – интенсивное развитие компании; 

- на стадии зрелости – помощь в расширении бизнеса, внедрении инноваций, установ-

лении влияния на рынке и поддержании конкурентоспособности; 

- на стадии упадка – возможность для возвращения компании к стадии роста. 

Следует отметить, что инвесторы предпочитают вкладывать средства в компании, ко-

торые проходят стадию роста или зрелости. 

1. Репутация компании. 

Деловая репутация, основанная на социальной ответственности организации, имеет 

большое значение для финансовых, стратегических инвесторов. Ведь, придерживаясь прин-

ципов КСО (в частности, принципа прозрачности), бизнес с легкостью может убедить инве-

стора в рациональности его вложения [3]. 

Проанализировав деятельность ведущих российских компаний, мы составили рейтинг 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

ТОП-10 компаний с высоким уровнем корпоративной  

социальной ответственности 

Место в 

рейтинге 
Название компании 

Показатель социальной эффективности 

деятельности компании 

тыс. усл. руб. / усл.т 

1 МТС (АФК Система) 5 301 

2 
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 

Лтд. («Сахалин Энерджи») 
3 671 

3 Россети 2 941 

4 Почта России 1 988 

5 Ростелеком 1 891 

6 РЖД 1 156 

7 Лукойл 639 

8 Газпром 398 

9 Роснефть 232 

10 Магнит 81,1 

 

Рассмотрим подробнее компании, занимающие лидирующие позиции в нашем рей-

тинге. 

1. МТС. МТС – лидер нашего рейтинга, эта компания является ведущей в Российской 

Федерации и странах СНГ по предоставлению услуг связи. Компания разработала стратегию 

в области корпоративной социальной ответственности, где поставила перед собой следующую 

цель: повышение качества жизни и безопасности человека и общества за счет развития инно-

ваций и предоставления широкого спектра услуг клиентам [4]. 

МТС следует принципам стандарта ИСО 26000:2010, а также принимает активное 

участие в социальных программах и проектах, направленных на помощь детям с тяжелыми 

заболевания, на поддержку системы образования, здравоохранения и социальной инфра-

структуры. 
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Также стоит отметить, что МТС входит в список так называемых «голубых фишек» 

(blue chips) российского фондового рынка. Этим термином называют акции крупнейших и 

наиболее стабильных компаний. 

2. «Сахалин Энерджи». «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин 

Энерджи») – нефтегазовая компания, которая занимается освоением Пильтун-Астохского и 

Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Деятельность пред-

приятия основывается на добыче, транспортировке, переработке углеводородов. 

В своей деятельности компания придерживается принципов безопасности: 

1) охрана труда. В «Сахалин Энерджи» действует несколько программ обеспечения 

охраны труда. Первая базируется на систематическом обучении сотрудников, вторая содей-

ствует предупреждению опасных происшествий (основана на эффективном наблюдении и 

вмешательстве). Главная задача компании – мотивация к высокой культуре деятельности, фор-

мирование чувства ответственности у каждого работника за безопасность работ и своевремен-

ной реакции на потенциальную опасность. 

Следует отметить, что сотрудники, которые пресекают небезопасное ведение работ, по-

ощряются руководством компании; 

2) производственная безопасность. Реализация данного принципа достигается благо-

даря тщательному анализу рисков, разработке и систематическим пересмотром мер предот-

вращения и контроля, а также соблюдению российского законодательства. 

3) безопасность дорожного движения. Учитывая недостаточную развитость сети авто-

дорог Сахалина, компания контролирует техническое состояние транспорта и ежегодно об-

новляет автопарк [5]. 

Отдельно стоит отметить склонность компании к гуманизации. Согласно работе заме-

стителя начальника управления по связям с общественностью «Сахалин Энерджи» И. О. Чер-

няховского, корпоративная социальная ответственность компании включает в себя: 

- оценку рисков и воздействия; 

- качество продукции / потребители / поставщики; 

- права человека и этичное поведение; 

- противодействие коррупции; 

- взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

- участие в жизни сообществ/ партнерства; 

- охрану окружающей среды и биоразнообразия; 

- трудовые практики охраны труда и здоровья [5]. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность является приоритетным 

направлением стратегического развития «Сахалин Энерджи». Это обусловлено как самостоя-

тельным стремлением компании внедрять передовые социальные и экологические практики, 

так и влиянием заинтересованных сторон. 

3. ПАО «Россети». Российская компания «Россети» – одна из крупнейших компаний-

операторов электрических сетей в мире. Компания активно развивает социальную политику, 

а также ведет благотворительную деятельность. 

Социальное партнерство в ПАО «Россети» основывается на Отраслевом тарифном со-

глашении в электроэнергетическом комплексе. 

Компания уделяет особое внимание качеству условий труда и жизни работников, для 

чего предпринимает инициативные действия в сферах Профилактики заболеваний и охраны 
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здоровья, Оздоровления, физкультуры и спорта, жилищной политики, Корпоративного пенси-

онного обеспечения и страхования, добровольного медицинского страхования, негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, Добровольного страхование от несчастных случаев и бо-

лезней [6]. 

Исследуя деятельность компании, можно сделать вывод о том, что очень важно исполь-

зовать инструменты социальной ответственности как способ укрепить свою репутацию и стать 

привлекательнее для инвесторов. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует сказать о том, что корпоративная соци-

альная ответственность играет важную роль в формировании деловой репутации и конкурен-

тоспособности фирмы, а также влияет на ее место на фондовом рынке. 
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Современный рынок образовательных услуг можно охарактеризовать как растущий и 

развивающийся. На рынке образовательных услуг отчетливо происходит увеличение конку-

ренции между высшими учебными заведениями за своего потребителя. Прежде всего это свя-

зано с действием таких факторов, как ужесточение требований работодателей к качеству по-

лученного высшего образования, распространение новых форматов учебного процесса, обу-

чения, изменение по отдельным направлениям государственной политики в сфере высшего 

образования. Традиционные университеты вступили в конкурентную борьбу за более каче-

ственно подготовленный контингент абитуриентов, студентов, а также высококвалифициро-

ванных научно-педагогических работников. Это направление деятельности стало важнейшим 

условием развития для вузов, наряду с конкуренцией репутаций, имиджа или бренда. 

Теперь от каждого университета потребуются такие компетенции, как проектирование 

и использование эффективных маркетинговых коммуникаций, инновационные технологии 

продвижения образовательных услуг, анализ и развитие конкурентного потенциала образова-

тельной организации. Образовательное учреждение должно активно включаться в событий-

ную повестку, проводить различные ивент-мероприятия, быть участником развития городской 

среды, на этой основе выстраивая свою рекламно-информационную кампанию по продвиже-

нию собственного бренда на рынке образовательных услуг. Здесь важно учесть и использовать 

в своей деятельности возможности онлайн-коммерции, онлайн-платформ, онлайн-услуг. 

За последнее время рынок образовательных услуг значительно вырос и имеются все 

тенденции по его развитию и росту в будущем. Здесь наблюдаются все признаки конкурент-

ной рыночной среды, появляются лидеры, целевая аудитория трансформируется, ее интересы 

и ожидания постепенно меняются. Это не может быть оставлено без внимания руководством 

высших учебных заведений, что диктует необходимость разрабатывать и реализовывать ре-

кламно-маркетинговые мероприятия на рынке в сфере образования. Намечается четкая тен-

денция по выделению в образовательных организациях высшего образования отдельных 

функциональных подразделений для продвижения собственного бренда и своих образователь-

ных услуг. 

Высшие учебные заведения с каждым годом все больше стали фокусировать свое вни-

мание и организационные усилия по формированию и развитию собственного бренда, забо-

тятся о корпоративной репутации образовательного учреждения, о чем отмечает автор 

А. И. Минязев. Вузы сейчас более интенсивно используют как традиционные, так и иннова-

ционные технологии продвижения образовательных услуг и корпоративного бренда в конку-

рентной образовательной среде. 

Развитие глобального рынка образования толкает национальные высшие учебные заве-

дения на глобальный уровень конкуренции, как на мировой, так и на российской арене. Тут 

следует выделить индивидуальный и институциональный уровень конкуренции на рынке выс-

шего образования, появление круга вузов «победителей» и «проигравших», нарастание нера-

венства между университетами, системами высшего образования разных стран, вырисовыва-

ние иерархии между вузами, образование когорты вузов мирового уровня [1]. 

Образовательные учреждения на современном рынке образовательных услуг вступили 

в конкурентную борьбу, как и все другие участники рыночных отношений. Причинами дан-

ного явления стали недостаточное государственное обеспечение, повышение требований ро-
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дителей к образовательной организации и необходимость бороться за обучающихся, выступа-

ющих в роли клиента образовательной организации. Горшкова Р. А. считает, что в таких усло-

виях приобретает важность формирование и реализация маркетинговой стратегии образова-

тельной организации [2]. В маркетинговой практике образовательной организации в каждый 

момент времени возможно возникновение несоответствия позиции, транслируемой сред-

ствами маркетинговых коммуникаций, и позиции, сложившейся в восприятии потребителей. 

В этой ситуации выбор адекватной стратегии позволяет привести их в соответствие и тем са-

мым повысить конкурентоспособность образовательной организации. Здесь важно уметь ис-

пользовать современные цифровые каналы продвижения, возможности, предоставляемые 

цифровизацией общественного сектора экономики [3]. 

Успешно реализовать маркетинговую кампанию университет может с помощью раз-

личных маркетинговых коммуникаций. Среди них следует выделить такие маркетинговые 

коммуникации, как интернет-реклама, включая контекстный контент, директ-маркетинг, а 

также коммуникации с общественностью, стимулирование (поддержание) продаж. Под пред-

варительно выявленную целевую аудиторию выбираются и проектируются конкретные ком-

муникационные инструменты. На рынке услуг именно от целевой аудитории будет зависеть 

весь последующий функционал действий, включая определение формы и контента обращения, 

выбор каналов распространения и т. п. [4]. 

Большинство российских вузов используют рекламу как основное (центральное) звено 

в комплексе маркетинговых коммуникаций. Этим университеты формируют благоприятную 

почву для успеха вуза на соответствующем сегменте рынка образовательных услуг и повыше-

ния отдачи от затраченного бюджета на маркетинг. Кроме того, можно многое сказать про 

образовательную организацию и предлагаемые ею услуги в зависимости от уровня ре-

кламы [5]. 

Также на особенность конкуренции на рынке образовательных услуг повлияла непред-

виденная глобальная ситуация, случившаяся в результате пандемии COVID-19, которая при-

вела к тому, что руководство многих государств пришло к выводу о необходимости закрытия 

образовательных организаций всех уровней (от дошкольных до высших) с целью уменьшения 

вероятности распространения заболевания. 

Поэтому, если учесть прогнозы некоторых исследователей [6], можно говорить, что су-

ществует некоторая вероятность того, что на смену традиционным механизмам функциониро-

вания вузов приходят совершенно новые, которые переводят конкуренцию ведущих универ-

ситетов в сфере привлечения новых целевых аудиторий на глобальный уровень. 

Современная ситуация массового перехода российских вузов на дистанционное обуче-

ние позволила исследователям (В. Р. Ковалев, И. Н. Рогова, В. В. Андронатий) выявить следу-

ющие потенциальные угрозы конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, свя-

занные с риском упразднения традиционных механизмов деятельности образовательных ор-

ганизаций: 

1. Работать по-новому вузы еще не готовы. Поэтому на данном переходном этапе при 

отсутствии необходимого опыта и умений работать в дистанционном формате у большой ча-

сти преподавательского корпуса учебная мотивация учащихся, а значит и качество обучения, 

к сожалению, снижаются. 
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2. В сфере развития возможностей и технологий дистанционного образования конку-

рентоспособность российских образовательных организаций по сравнению с англоязычными 

образовательными организациями далеко не всегда определяется наличием образовательных 

IT-платформ. Тем не менее, это важная составляющая стратегического потенциала влияния 

организаций на образовательный рынок, и российским вузам придется формировать и разви-

вать такие IT-платформы, иначе есть риск потерять свои целевые аудитории при глобализо-

ванном переходе к дистанционному обучению. 

3. При массовом переходе на удаленное обучение существует риск потери технологий 

формирования фундаментальных знаний и технологий развития критического мышления у 

учащихся. Эти технологии на протяжении многих десятилетий традиционно применялись в 

аудиториях российских университетов, а сейчас имеют реальные шансы быть потерянными, 

поскольку цифровое образование в основном ориентировано на поддержание практических 

навыков в выполнении шаблонных операций. 

Таким образом приходим к выводу, что в современной ситуации массового перехода 

российских вузов на дистанционное обучение развитие цифровизации непосредственно вли-

яет на конкуренцию организаций на рынке образовательных услуг. 

Достаточно распространенной технологией в развитии образовательных организаций 

высшего образования является технология сбалансированного экологического, социального и 

корпоративного управления – ESG. В Европейском союзе выявлены лучшие практики по ис-

пользованию ESG наряду с серией стандартов ISO 9001:2015 в сфере высшего образования. 

Как показывают результаты исследований, все основополагающие принципы ISO 9001 вклю-

чены в состав ESG, но только семь из десяти руководств ESG включены в принципы ISO 

9001 [7]. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка киберимунных образова-

тельных платформ для развития сферы образовательных услуг. По оценкам компании Gartner, 

к 2025 году 60 % организаций будут учитывать риск кибербезопасности в качестве основного 

определяющего фактора при проведении транзакций и деловых операций с третьими сторо-

нами. 
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В России на современном этапе вопросы государственного управления занимают при-

оритетное положение в числе направлений деятельности государства. Специалисты отмечают, 

что реформа государственного управления осуществляется на протяжении порядка 20 лет 1. 

Безусловно, в данной сфере достигнуты значительные результаты, тем не менее, работа в ука-

занном направлении не закончена, и ее целевые показатели изменяются под влиянием различ-

ных вызовов. К числу вопросов, связанных с системой государственного управления, отно-

сится и деятельность государственных учреждений, подведомственных различным органам 

государственной власти. 

Краеугольным вопросом для всей системы государственного управления является 

наполнение кадрового состава, которое обусловливает как эффективность системы, так и ка-

чественное обеспечение публично-значимых направлений деятельности государства. Госу-

дарственная служба традиционно сталкивается с проблемой формирования аппарата управ-

ленцев и служащих, которые готовы к качественному и своевременному исполнению своих 

обязанностей 2. На современном этапе вопросы кадрового обеспечения государственного 

управления не теряют актуальности, более того, становятся более острыми. Многие проблемы 

кадрового обеспечения государственной службы и деятельности государственных учрежде-

ний на данный момент не получили своего решения. Данные обстоятельства характеризуют 

актуальность темы исследования. 

Для целей настоящего исследования необходимо кратко охарактеризовать сущность 

государственных учреждений и системы управления персоналом. Государственное учрежде-

ние является некоммерческой организацией, которая создается публично-правовым образова-

нием (Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование). Государственное 

учреждение в соответствии со ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ может быть казенным, 

бюджетным или автономным 3. Казенное учреждение создается для оказания государствен-

ных услуг, выполнения работ, исполнения функций государства 4. Бюджетное и автономное 

учреждения создаются для оказания услуг или выполнения работ при реализации публичных 

полномочий. Законом отдельно устанавливается перечень сфер, в рамках которых осуществ-

ляется деятельность бюджетных учреждений 5. Различие между видами бюджетных учре-

ждений заключается в порядке финансового обеспечения деятельности, а также объеме пра-

воспособности. С точки зрения цивилистов учреждениями также являются органы государ-

ственной власти 6. Важно проводить различие между деятельностью сотрудников государ-

ственных учреждений и государственных служащих. 

Система управления персоналом рассматривается как комплекс мер, целью которых 

является организация человеческой деятельности, направленная на достижение целей органи-

зации и повышение ее эффективности 7. Целями системы управления персоналом являются 

эффективное использование кадровых ресурсов, обеспечение организации квалифицирован-

ными работниками, достижение поставленных целей 8. Безусловно, достижение поставлен-

ных целей будет существенно различаться для коммерческих организаций (извлечение при-

были) и некоммерческих организаций, в данном случае, государственных учреждений (эффек-

тивная реализация публично-правовых полномочий). Однако в обоих случаях цели деятель-

ности не могут быть достигнуты без высококвалифицированных кадров, что обусловливает 

важность грамотной работы системы управления персоналом. 
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В законодательстве установлены отдельные особенности, связанные с кадровым обес-

печением государственной службы и деятельности государственных учреждений. В отноше-

нии государственной гражданской службы действует Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а особенности осу-

ществления трудовой деятельности работников государственных учреждений установлены 

Трудовым кодексом РФ. 

Так, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ закрепляет случаи, когда гражданин не 

может быть принят на государственную службу, что обусловливает необходимость более 

строгого отбора кадров 9. Формированию состава гражданской службы посвящена отдель-

ная глава закона, в которой закрепляются принципы и направления, учитываемые в рамках 

данного процесса, устанавливается необходимость ротации гражданских служащих, преду-

сматривается подготовка кадровых ресурсов, последующее развитие государственных служа-

щих, а также формирование кадрового резерва. Отдельного внимания заслуживает вопрос 

оплаты труда как государственных служащих, так и работников государственных учрежде-

ний. Оплата труда государственного служащего требует учета ежемесячных и дополнитель-

ных выплат, надбавок за классный чин, поощрений, связанных с достижением целевых пока-

зателей эффективности и результативности при осуществлении служебной деятельности, про-

ведения индексации. Трудовой кодекс РФ также содержит особенности, которые характери-

зуют деятельность работников государственных учреждений 10. Например, установлены 

определенные ограничения для заключения срочного трудового договора с соискателями на 

должности в государственных учреждениях. 

Управление персоналом в рамках государственной службы и деятельности государ-

ственных учреждений характеризуется рядом актуальных проблем. Очевидна высокая зарегу-

лированность системы управления персоналом в рамках государственных структур, в резуль-

тате чего содержательные результаты работы отодвигаются на второй план, уступая место 

необходимости соблюдения формальных процедур. Необходимость соблюдения серьезного 

массива правил и процедур препятствует качественному обновлению и развитию кадрового 

состава. Следует также отметить, что многие требования, предъявляемые к кандидатам на гос-

ударственную службу, уже устарели и не отвечают требованиям времени и реальным потреб-

ностям государственного управления, которые отличаются повышенной амбициозностью. 

Установленные процедуры и правила существенно затягивают процесс найма на государ-

ственную службу, что может оттолкнуть перспективных специалистов. 

Ранее в качестве особенности деятельности государственных учреждений указывались 

ограничения при заключении срочного трудового договора, что обусловливает повышенную 

сложность привлечения на определенный период высоко конкурентных специалистов для ра-

боты по уникальным и нестандартным проектам. Срочные трудовые контракты могут приме-

няться в случае необходимости обеспечения гибкой кадровой политики, упрощенной ротации 

кадрового состава, привлечения квалифицированных специалистов для решения временных 

задач. 

Традиционная актуальность характеризует вопрос оплаты труда в рамках системы гос-

ударственного управления. Здесь имеет место низкая корреляция оплаты труда с реальными 

результатами, не способность конкурировать с частным сектором. Низкие показатели оплаты 

труда не способствуют обеспечению государственного сектора высоко квалифицированными 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

390 

кадрами, которые в большей степени заинтересованы в работе в бизнес-структурах. Данная 

проблема наиболее актуальна для муниципальной службы, которая не отличается адекват-

ными размерами оплаты труда и «страдает» от нехватки специалистов. 

Следует отдельно отметить устаревшие способы коммуникации, наличие излишне 

жестких систем подчинения в рамках иерархии, медленное распространение знаний в рамках 

деятельности государственных служащих 11. 

Указанные проблемы составляют лишь малую часть вопросов, актуальных для госу-

дарственного сектора на современном этапе. Экспертные сообщества, исследователи, средства 

массовой информации, научные организации регулярно поднимают вопросы, связанные с кад-

ровым обеспечением государственной службы, что, однако не приводит к коренным измене-

ниям в указанной сфере. Необходима системная работа по основным проблемным направле-

ниям с учетом современных тенденций и актуальных практик. 
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Аннотация. В статье уточнено понятие финансовой безопасности муниципального образования, харак-

теризующего такое состояние, при котором муниципальное образование способно обеспечивать финансовую 

устойчивость развития социально-экономического развития муниципалитета преодолевая внутренние и внешние 

угрозы и риски. Представлена система показателей оценки финансовой безопасности муниципального образова-
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В современных условиях крайней нестабильности национальной экономики проблема 

оценки финансовой безопасности муниципальных образований приобретает особую актуаль-

ность. Снижение валового внутреннего продукта, увеличение дефицита бюджетов различных 

уровней бюджетной системы, рост инфляции требует постоянного мониторинга экономиче-

ской ситуации на всех уровнях государственного управления и оперативного финансового ре-

агирования органов власти на риски и угрозы [1; 2; 3]. 

Децентрализация системы управления развитием национальной экономики сегодня ха-

рактеризуется передачей функций управления на более низкие уровни. На муниципалитеты, 

как более близкие к населению административно-территориальные единицы государствен-

ного управления, возложена основная обязанность в удовлетворении их потребностей. Однако 

расходные обязательства муниципальных образований не в полном объеме подкреплены до-

ходными полномочиями. В связи с чем возникает необходимость в более рациональном и эф-

фективном использовании имеющихся финансовых ресурсов и возможностей муниципальных 

образований, а также необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности территории в 

целях решения органами местного самоуправлениями возложенных действующим законода-

тельством на них обязательств [1; 2; 3; 4]. 

Указанные задачи решает система обеспечения финансовой безопасности муниципаль-

ного образования. 

Сорокина Т.В. считает, что финансовая безопасность муниципального образования ха-

рактеризует стабильность финансового положения, бюджетную обеспеченность и сбаланси-

рованность муниципального образования, получаемую за счет высокой доли собственных ис-

точников в общей сумме используемых бюджетных средств [5]. 

Под финансовой безопасностью понимается также такое динамическое состояние фи-

нансовых отношений, при котором создаются «благоприятные условия и необходимые ре-

сурсы для расширенного воспроизводства, экономического роста и повышения жизненного 

уровня населения, совершенствование национальной финансовой системы для успешного 

противостояния внутренним и внешним факторам дестабилизации финансового состояния в 

государстве» [6]. 

Тухбатуллин Р. М. определяет финансовую устойчивость, как показатель, характеризу-

ющий способность органов местного самоуправления в полном объеме финансировать взятые 

на себя расходные и долговые обязательства за счет собственных бюджетных средств, муни-

ципального имущества и муниципальных заимствований, объемы которых не превышают 

установленных законодательством ограничений [4]. 

В результате отметим, что финансовая безопасность муниципального образования – это 

состояние, при котором муниципальное образование способно обеспечивать финансовую 

устойчивость развития социально-экономического развития муниципалитета преодолевая 

внутренние и внешние угрозы и риски. 

Для определения уровня финансовой безопасности муниципального образования реко-

мендуется оценивать структуру, объем финансовых ресурсов муниципального образования, 

способность муниципального образования достигать установленные цели и задачи социально-

экономического развития в определенный период времени [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Рассмотрим систему показателей оценки финансовой безопасности в рамках предлагае-

мых методик Д. Д. Буркальцевой и О. В. Бойченко, Н. Ю. Коротиной, Г. Р. Муллабаевой, 

Р. Н. Шариповой и Р. Ш. Рязаповой, Н. В. Перко и др. авторов [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16]. 
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Динамическая модель функционирования муниципального образования: «финансовый 

потенциал – финансовые ресурсы – финансовая самостоятельность» включает показатели фи-

нансового потенциала муниципального образования: показатели бюджетного потенциала тер-

ритории, финансового потенциала предприятий, организаций и населения [11]. 

Методика оценки финансовой самостоятельности и эффективности использования фи-

нансовых ресурсов муниципальными образованиями включает в себя ряд показателей, сгруппи-

рованных в зависимости от круга оцениваемых финансовых вопросов и задач. К ним относятся 

показатели бюджетной автономии (коэффициент бюджетной автономии, коэффициент финан-

совой независимости), показатели бюджетной обеспеченности (коэффициент бюджетной само-

обеспеченности, бюджетная обеспеченность, рассчитываемая для распределения дотаций на ее 

выравнивание бюджетной обеспеченности), показатели бюджетной результативности (коэффи-

циент покрытия на счет налоговых и неналоговых доходов, коэффициент финансовой стабиль-

ности), показатели ликвидности (сбалансированность местного бюджета, показатель соответ-

ствия величины дефицита бюджета требованиям Бюджетного кодекса РФ) [7]. 

Следующая методика оценки финансовой устойчивости, которая направлена на опре-

деление способности муниципального образования своевременно производить платежи, фи-

нансировать деятельность бюджетной сферы, включает расчет таких показателей, как коэф-

фициенты бюджетной сбалансированности, финансовой независимости, устойчивости, долго-

вой зависимости, а также коэффициенты, характеризующие муниципальную бюджетную по-

литику в сфере бюджетных расходов (табл. 1). 

Таблица 1 

Методика оценки финансовой устойчивости муниципального образования  

Н. Ю. Коротиной 

Группа показателей Состав показателей 

Первая группа показателей – ко-

эффициенты сбалансированно-

сти местного бюджета 

- показатель общего покрытия расходов муниципального бюджета; 

- показатель покрытия дефицита местного бюджета; 

- показатель наличия дополнительных средств местного бюджета; 

- показатель собственной сбалансированности бюджета;  

Вторая группа показателей – ко-

эффициенты финансовой неза-

висимости местного бюджета 

-показатель финансовой независимости местного бюджета; 

- показатель налоговой независимости местного бюджета; 

- показатель чистой налоговой независимости бюджета муници-

палитета; 

- показатель общей финансовой зависимости местного бюджета; 

- показатель качества финансовой помощи; 

Третья группа показателей – ко-

эффициенты бюджетной устой-

чивости 

- показатель общей финансовой устойчивости бюджета; 

- показатель собственной налоговой устойчивости бюджета;  

Четвертая группа показателей – 

коэффициенты, характеризую-

щие муниципальную бюджет-

ную политику в сфере бюджет-

ных расходов 

- показатель инвестиционных расходов местного бюджета; 

- показатель относительной стоимости содержания местного са-

моуправления;  

- показатель социальной ориентированности местного бюджета;  

- показатель программных расходов местного бюджета;  

Пятая группа показателей – ко-

эффициенты долговой зависи-

мости муниципального образо-

вания 

- показатель долговой зависимости муниципальной экономики;  

- показатель долговой емкости бюджета муниципалитета; 

- показатель долговой зависимости бюджета муниципалитета; 

- показатель долговой нагрузки бюджета муниципалитета 

Источник: составлено авторами по [9; 16] 
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Методика оценки финансовой безопасности Н. В. Перко включает следующие показа-

тели оценки финансово-бюджетной безопасности: «1) устойчивость, сбалансированность; 

2) самостоятельность, обеспеченность, стабильность; 3) экономический рост; 4) качество фи-

нансового менеджмента; 5) социально-экономические нужды; 6) муниципальное управление; 

7) соблюдение требований законодательства» [8; 10]. 

В итоге отметим, что нет единого подхода к формированию системы показателей 

оценки финансовой безопасности муниципального образования. Одни авторы предлагают в 

совокупности оценивать бюджетный потенциал территории, финансовый потенциал предпри-

ятий, организаций и населения. Другие авторы предлагают оценивать сбалансированность 

местного бюджета, бюджетную независимость, результативность и ликвидность. Рассмотрен-

ная система показателей оценки финансовой безопасности может стать основой комплексной 

интегральной оценки уровня финансовой безопасности муниципального образования, харак-

теризующего стабильность финансового положения, бюджетную обеспеченность и сбаланси-

рованность муниципального образования, долю собственных источников в общей сумме ис-

пользуемых бюджетных средств, условия и необходимость ресурсов для расширенного вос-

производства, экономического роста и повышения жизненного уровня населения муниципаль-

ного образования. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Малютина, Т. Д. Модель оптимального муниципального бюджета / Т. Д. Малютина. 

– Текст: непосредственный // Вестник ВИЭПП. – 2018. – № 1. – С. 98-105. 

2. Ткаченко, Д. Д. Моделирование показателей расходов бюджета муниципального об-

разования / Д. Д. Ткаченко. – Текст: непосредственный // Вестник ВИЭПП. – 2018. – № 1. – 

С. 125-133. 

3. Тухбатуллин, Р. М. Комплексная оценка финансовой устойчивости бюджетов муни-

ципальных образований с применением корреляционного анализа / Р. М. Тухбатуллин. – Текст: 

непосредственный // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 2. – С. 121-125. 

4. Тухбатуллин, Р. М. К вопросу об оценке финансовой устойчивости муниципальных 

образований / Р. М. Тухбатуллин. – Текст: непосредственный // Казанская наука. – 2017. – 

№ 10. – С. 32-34. 

5. Сорокина, Т. В. Оценка финансово-бюджетной устойчивости муниципальных обра-

зований / Т. В. Сорокина. – Текст: непосредственный // Известия Иркутской государственной 

экономической академии (БГУЭП). – 2011. – № 5. – С. 83-87. 

6. Ворошило, В. В. Финансовая безопасность домашнего хозяйства: теоретические ос-

новы / В. В. Ворошило. – Текст: непосредственный // Научный вестник: финансы, банки, ин-

вестиции. – 2010. – № 2. – С. 41. 

7. Муллабаева, Г. Р. Формирование финансовой самостоятельности как один из факто-

ров обеспечения бюджетной безопасности муниципальных образований / Г. Р. Муллабаева, 

Р. Н. Шарипова, Р. Ш. Разяпова. – Текст: непосредственный // Управление. Экономический 

анализ. Финансы: сборник научных трудов, Уфа, 04–05 апреля 2016 года. – ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет. – Уфа: Уфимский гос-

ударственный авиационный технический университет, 2016. – С. 158-164. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

396 

8. Галкина, С. В. Модели оценки финансовой безопасности муниципальных образо-

ваний в целях разработки эффективного управленческого решения / С. В. Галкина. – Текст: 

непосредственный // Качество управленческих кадров и экономическая безопасность орга-

низации: сборник материалов национальной студенческой научно-практической конферен-

ции, Курск, 28 марта 2019 года. – Курск: Курский государственный университет, 2019. – 

С. 145-148. 

9. Коротина, Н. Ю. Методика анализа финансового состояния бюджетов муниципаль-

ных образований / Н. Ю. Коротина. – Текст: электронный // Бухгалтерский учет в бюджетных 

и некоммерческих организациях. – 2014. – № 17. – С. 17-27. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-finansovogo-sostoyaniya-byudzhetov-

munitsipalnyh-obrazovaniy (дата обращения: 20.12.2021). 

10. Перко, Н. В. Методические подходы к оценке финансово-бюджетной безопасности 

муниципальных образований / Н. В. Перко. – Текст: электронный // Вестник АГТУ. Серия: 

Экономика. – 2013. – № 1. – С. 21-28. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-

podhody-k-otsenke-finansovo-byudzhetnoy-bezopasnosti-munitsipalnyh-obrazovaniy (дата обра-

щения: 20.12.2021). 

11. Буркальцева, Д. Д. Показатели оценки финансовой безопасности муниципальных 

образований / Д. Д. Буркальцева, Е. И. Воробьева, О. В. Бойченко [и др.]. – Текст: непосред-

ственный // Крымский экономический вестник. – 2019. – № 3 (41). – С. 51-57. 

12. Глущенко, А. В. Обеспечение экономической безопасности принципала в сфере 

агентских договоров / А. В. Глущенко, А. П. Алтухова, С. П. Шарапов. – Текст: непосред-

ственный // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 3 (32). – С. 76-81. 

13. Глущенко, А. В. Моделирование системы экономической безопасности агрохол-

дингов как основы их устойчивого развития в условиях глобального кризис-менеджмента 

/ А. В. Глущенко, Е. П. Кучерова, М. В. Денисов. – Текст: непосредственный // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2018. – Т. 5. – № 5. – С. 64-72. 

14. Орехова, Е. А. Комплексный индикативный анализ безопасности социально-эконо-

мического развития муниципального образований / Е. А. Орехова, А. В. Плякин, Л. Р. Кузь-

мина. – Текст: непосредственный // Экономика. Информатика. – 2015. – № 13 (210). – 

Вып. 35/1. – С. 19-27. 

15. Тухбатуллин, Р. М. Факторы финансовой устойчивости муниципальных образова-

ний / Р. М. Тухбатуллин, Н. М. Сабитова. – Текст: непосредственный // Казанский экономиче-

ский вестник. – 2017. – № 1 (27). – С. 83-92. 

16. Тухбатуллин? Р. М. Меры повышения финансовой устойчивости муниципальных 

образований / Р. М. Тухбатуллин. – Текст: непосредственный // Экономика и предпринима-

тельство. – 2018. – № 1. – С. 622-629. 

  



Секция 2  Современные проблемы экономики и управления 

 

397 

УДК 338.46 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 

Кольцова Анна Владимировна, 

студент 4 курса института отраслевого менеджмента, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления», г. Москва 

Научный руководитель: Крылов Александр Николаевич, 

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры международного производственного бизнеса, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный университет управления», г. Москва 

 

Аннотация. В работе приведены результаты исследования маркетинговой деятельности крупной компа-

нии, работающей на кондитерском рынке, включая SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ рынка компании и его тен-

денции, организацию продвижения продукции компании, в том числе инструменты категорий ATL, BTL и TTL, а 

также приведены рекомендации по совершенствованию организации работы по продвижению, сделан вывод о пре-

имуществах предложенных мероприятий для достижения целей компании. 

Ключевые слова: каналы продвижения, потребительский рынок, таргетированная реклама, контекстная 

реклама, инстор-коммуникации. 

 

EXPERIENCE IN CREATING AN ADJUSTMENT SYSTEM INDUSTRIAL COMPANY 

BUDGETARY LIMITS 

 

Kolchova Anna Vladimirovna, 

4th year student of the institute of industrial management, 

State university of management, Moscow 

Research supervisor: Krylov Alexander Nikolaevich, 

candidate of economic sciences, associate professor, 

associate professor of the department of international manufacturing business, 

State university of management, Moscow 

 

Abstracts. The paper presents the results of a study of the marketing activities of a large company operating in 

the confectionery market, including SWOT analysis, PEST analysis, analysis of the company's market and its trends, 

organization of promotion of the company's products, including tools of the ATL, BTL and TTL categories, as well as 

recommendations for improving the organization of promotion work, a conclusion was made about the advantages of the 

proposed activities for achieving the company's goals. 

Key words: promotion channels, consumer market, targeted advertising, contextual advertising, instant commu-

nications. 

 

Рынок постоянно развивается и растет, ежегодно на него выходят тысячи новых орга-

низаций, конкуренция при этом увеличивается, а у потребителя появляется новый выбор то-

варов. Поэтому компаниям приходится вести более жесткую борьбу за внимание потребителя. 
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Для этого применяются различные методы и инструменты маркетинга, разрабатываются стра-

тегии продвижения товара на рынок, включая экспортный [1; 2]. Важно, чтобы эти инстру-

менты были адекватны особенностям ведения бизнеса компаний, учитывали тенденции транс-

формации экономики, а также были максимально эффективны для решения поставленных за-

дач [3; 4]. 

Целью данного исследования является анализ состояния маркетинговой деятельности 

компании, работающей на потребительском рынке, и разработка предложений по совершен-

ствованию каналов продвижения продукции компании. 

Объектом исследования является компания «Ферреро Руссия» (дочерняя компания 

«Ferrero») работающая на кондитерском рынке в сегменте шоколадных кондитерских изделий 

и занимающая здесь 3 место по объему продаж на российском рынке. Продукция компании в 

значительной степени ориентирована на детей. Известными брендами компании являются 

Kinder Surprise, Kinder Chocolate, Ferrero Rocher, Tic-tac, Nutella. 

 Наряду с заметной долей на российском рынке, компания активно развивает экспорт с 

целью расширения географии поставок. В настоящее время продукция компании поставляется 

в 36 стран, включая страны СНГ, Таможенного союза, Центральной Азии, а также Бразилию 

и страны ЕС. Одной из главных целей компании является увеличение рыночной доли, а также 

компания стремиться расширить клиентскую базу и повысить прибыль. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- выявлены возможности и угрозы во внешней сфере для развития бизнеса; 

- определены сильные и слабые стороны организации; 

- проведен анализ конкурентоспособности организации на рынке; 

- проанализированы используемые каналы сбыта и методы продвижения. 

В работе использовались такие методы, как SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Анализ рынка компании показал, что спад предложения на рынке кондитерских изде-

лий в 2020 году можно объяснить сложившейся ситуацией в связи с пандемией коронавируса. 

Пандемия оказала свое негативное влияние на различные отрасли экономики, рынок конди-

терских изделий не стал исключением [5]. Пострадало большое количество компаний, а неко-

торым пришлось прекратить свое функционирование. По данным Росстата кризис сказался на 

деятельности примерно 4,17 млн. компаний, 40 % из них пришлось закрыться. Именно по этой 

причине снизилось предложение на данном рынке. Этот год оставил свой отпечаток на объе-

мах прибыли и продажах исследуемой компании. Однако, аналитики прогнозируют восста-

новление объемов предложения на рынке уже в период с 2021 г. по 2023 г., когда предполага-

ется, что предложение вырастет на 4-5 %, по сравнению с 2019 годом [5]. Но тем не менее, 

более существенного роста предложения не произойдет поскольку рынок уже сейчас близок к 

насыщению, а новые волны пандемии продолжаются. 

Рынок, на котором работает компания, относится к типу В2С или другими словами «по-

требительский рынок». Основными особенностями данного типа рынка являются следующие 

моменты: 

- покупатель принимает решение индивидуально, он не является экспертом в приобре-

таемом товаре; 

- цикл процесса продаж короткий; 

- на рынке присутствует необходимость использования массовых коммуникаций; 
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- большую роль при покупке играет не только рациональный фактор, но и эмоциональ-

ный эффект. 

Исходя из результатов PEST-анализа, проведенного автором, можно сделать вывод о 

том, что наибольшее отрицательное влияние на бизнес компании оказывают экономические 

факторы. Так, наиболее очевидными последствиями их влияния является рост цен на продук-

цию и соответственно снижение спроса. А вот технологические факторы напротив оказывают 

благоприятное воздействие, поскольку благодаря обновлению оборудования, развитию техно-

логий, автоматизации производства и внедрению продуктовых инноваций происходит сокра-

щение издержек производства, снижение его трудоемкости, расширение ассортимента выпус-

каемой продукции. 

Проведенный автором SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны ком-

пании, а также внешние угрозы и возможности. 

К сильным сторонам компании следует отнести следующее: 

- хорошая репутация; 

- высокое качество сырья; 

- тщательный контроль продукции; 

- широкий ассортимент.  

Слабые стороны связаны с такими факторами как: 

- высокие издержки производства (в результате высокой инфляции); 

- отсутствие собственной интернет-коммерции; 

- узкая целевая аудитория. 

Анализ инструментов продвижения показал, что среди инструментов категории ATL, 

которые являются наиболее затратными и масштабными, компания в основном использует ре-

кламу на телевидении, а также рекламу на радио и интернет-маркетинг, который развит не 

значительно. 

Среди инструментов категории BTL компанией часто используются такие мероприятия 

как конкурсы, например, детских рисунков, проведение дегустаций. Также активно применя-

ется спонсорство, компания участвует в организациях масштабных детских праздников, 

например, она была партнером в организации детских забегов «Starkids», триатлона «Ironstar» 

Дополнительно компания устраивает розыгрыши «Подарок за покупку». Отличительными 

признаками таких мероприятий являются ненавязчивость и разнообразие приемов воздей-

ствия, а также эффективное стимулирование покупательской активности. 

В категории инструментов TTL компанией используется социальная благотворитель-

ность. Так, например, она принимает участие в проекте «Сохранение редких морских млеко-

питающих Тихого океана: каланы и сивучи».  

Компания постоянно взаимодействует с общественностью, старается поддерживать 

свою репутацию и бренд в СМИ, соцсетях и т. п. Это говорит о хорошо поставленной работе 

PR-службы. 

На основании выполненного автором анализа был предложен комплекс мероприятий 

по совершенствованию продвижения продукции компании на рынке, который можно разде-

лить на две группы мероприятий. К первой группе мероприятий следует отнести такие пред-

ложения как: 
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- создание собственного интернет-магазина, который позволит клиентам не отвле-

каться на чужие бренды, а сконцентрироваться на продукции именно «Ferrero». Это предло-

жение можно успешно сочетать с использованием таргетированной рекламы и SEO-

продвижением; 

- вывод продукции на маркетплейсы, наиболее популярными из которых являются 

«Ozon», «Wildberries», «ЯндексМаркет». Важно отметить, что на этих площадках есть боль-

шое количество разнообразных инструментов для продвижения: брендовая полка, платная вы-

дача в поисковике, баннер на главной странице, внешний трафик, баннер в акциях, Hero бан-

нер, баннер в категории и другие. 

Эти предложения полностью согласуются с планами компании по расширению гео-

графии присутствия и выходу на рынок Америки, Польши, Мексики и других стран. Это, 

несомненно, увеличит экспорт продукции, расширит сбыт и привлечет больше новых потре-

бителей.  

Вторая группа мероприятий включает предложения, связанные с интернет-маркетин-

гом: 

- использование таргетированной рекламы; 

- использование контекстной рекламы; 

- использование SMM-продвижения; 

- использование контентного продвижения. 

Выбирать методы продвижения следует в соответствие с маркетинговой моделью ра-

боты компании. Так, например, эта реклама не должна быть нацелена на детей даже в интер-

нете. Таргетированная реклама – это реклама в социальных сетях, нацеленная на определен-

ную аудиторию, благодаря чему является одним из наиболее эффективных методов продви-

жения [6; 7]. В начале устанавливается цель кампании, затем выбирается целевая аудитория и 

устанавливается дневной бюджет, после чего разрабатывается креативная идея и запускается 

процесс. Преимуществом такого способа продвижения является наличие в личном кабинете 

аналитики и возможности прогнозировать охват аудитории. 

Перспективным способом продвижения, по мнению автора, может стать также кон-

текстная реклама. Она используется в тех случаях, когда нужно увеличить свои продажи или 

привлечь потенциальных покупателей, расширить охват аудитории [7; 8]. По сути, это плат-

ные рекламные объявления, которые показываются в поисковых системах Яндекс и Гугл вы-

бранной целевой аудитории. 

Использование SMM-продвижения позволит задействовать возможности соцсетей, 

расширить масштабы и эффективность рекламной кампании и бизнеса в целом. 

Полезным для компании будет также контентное продвижение, поскольку оно способ-

ствует созданию необходимого имиджа профессионала или ниши эксперта в какой-либо об-

ласти. Для этого следует вести блог, писать гостевые посты, лонгриды, присутствовать на про-

фильных ресурсах. Цель такого продвижения – формирование доверия у целевой аудито-

рии [6; 7]. 

Кроме того, не следует забывать, по мнению автора, о продвижении в оффлайн-фор-

мате. В этой связи предлагается использовать мероприятия, связанные с инстор-коммуника-

циями, т. е. мероприятия маркетинга, нацеленные непосредственно на покупателей, находя-
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щихся в торговом зале магазина. Например, более частое проведение дегустаций, которое поз-

волит покупателям постоянно иметь в своем поле зрении продукцию компании. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий, по мнению автора, позволит 

создать новые каналы продвижения продукции компании, в сочетании с действующими, и по-

степенно достичь целей, связанных с увеличением рыночной доли, расширением клиентской 

базы и повышением уровня прибыли. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Темнышова, Е. П. Международный менеджмент: учебник / Е. П. Темнышова, 

И. А. Темнышов, А. К. Дубин [и др.]. – Москва: Юрайт, 2017. – 456 с. – Текст: непосредствен-

ный. 

2. Иванов, И. Н. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия: учеб-

ник / И. Н. Иванов, Е. П. Темнышова, И. А. Темнышов [и др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 

394 с. – Текст: непосредственный. 

3. Кузина, Г. П. Организация цифровой трансформации российских предприятий 

/ Г. П. Кузина, А. И. Мозговой, А. Н. Крылов. – Текст: непосредственный // Вестник Москов-

ского городского педагогического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 4 (26). – 

С. 69-82. 

4. Кузина, Г. П. Трансформация корпоративного управления в условиях цифровизации 

экономики / Г. П. Кузина, А. Н. Крылов. – Текст: непосредственный // Актуальные проблемы 

управления – 2019: материалы 24-й Международной научно-практической конференции, 

Москва, 19–20 декабря 2019 года / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Государственный университет управления. – Вып. 2. – Москва: Государственный 

университет управления, 2020. – С. 304-308. 

5. Анализ социально-экономического развития Российской Федерации за 2020 год: мо-

нография / ГУУ, М-во науки и высш. образования РФ, ГУУ, НИИ «Упр. цифровой трансфор-

мацией экономики»; под общ. ред. П. В. Терелянского. – Москва: ГУУ, 2021. – Ч. 1 

/ В. И. Алешникова, М. Н. Белоусова, В. В. Борисова [и др.]. – 2021 – 239 с. – Текст: непосред-

ственный. 

6. Крылов, А. Н. Исследование влияния инструментов маркетинга на современном 

рынке / А. Н. Крылов, Л. В. Казамирова. – Текст: непосредственный // Приоритетные и пер-

спективные направления научно-технического развития Российской Федерации. Материалы 

III Всероссийской научно-практической конференции. – Москва: ГУУ, 2020. – С. 121-125. 

7. Крылов, А. Н. К вопросу о формировании спроса на рынке услуг / А. Н. Крылов, 

Г. П. Кузина, А. И. Мозговой. – Текст: непосредственный // Вестник университета. – 2020. – 

№ 5. – С. 135-142. 

8. Крылов, А. Н. Повышение эффективности бизнес-коммуникаций на основе исполь-

зования DIGITAL-каналов / А. Н. Крылов, Г. П. Кузина, И. Н. Голышкова, Р. А. Язинцев. – 

Текст: непосредственный // Вестник университета. – 2019. – № 6. – С. 19-26 

 

 

 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

402 

УДК 338.262 

 

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД ЗА 2030 

 

Ломовцева Ольга Алексеевна, 

д-р экон. наук, профессор, 

старший научный сотрудник, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

Желтобрюхов Владимир Евгеньевич, 

студент факультета экономики и управления, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», г. Волжский 

 

Аннотация. Целью статью является анализ системных изменений в стратегическом государственном 

планировании, которые происходят в 2020 – 2021 годах на фоне экономического кризиса и последствий панде-

мии. Рассмотрена реконструкция целей национального развития России до 2030 года, ориентация на них в реше-

ниях всех уровней власти. Сделаны выводы о причинах совершенствования методологии планирования и послед-

ствиях ее практической реализации, означающих курс на социальную ориентацию реформ. 

Ключевые слова: стратегирование, стратегическое государственное планирование, национальные цели 

развития, система стратегического планирования, социальная ориентация целей. 

 

NEW NATIONAL DEVELOPMENT GOALS: A LOOK BEYOND 2030 

 

Lomovtseva Olga Alekseevna, 

doctor of economic science, professor, 

senior staff scientist, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

Zheltobryukhov Vladimir Evgenievich, 

student of the faculty of economics and management, 

Volzhsky institute of economics, pedagogy and law, Volzhsky 

 

Abstracts. The purpose of the article is to analyze the systemic changes in strategic state planning that occur in 

2020–2021 against the background of the economic crisis and the consequences of the pandemic. The reconstruction of 

the goals of national development of Russia until 2030, orientation to them in decisions of all levels of government is 

considered. Conclusions are drawn about the reasons for improving the planning methodology and the consequences of 

its practical implementation, which mean a course towards social orientation of reforms. 

Key words: strategic planning, strategic state planning, national development goals, strategic planning system, 

social orientation of goals. 

 

Настоящая статья посвящена характеристике необходимости и изложению сущности 

серьезной инновации в области стратегирования, стратегического макропланирования, разви-

тии методологии стратегического государственного планирования и прогнозирования. Речь 

идет о разработке и внедрении новых подходов к проектированию стратегических целей раз-

вития страны, а также порядка разработки долгосрочных государственных программ. 
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Для характеристики современной ситуации важно описать эволюция концепций стра-

тегического макропланирования, а также существующую систему стратегического планиро-

вания [1; 2]. 

Эволюция развития стратегирования в мировом и национальном контекстах включает 

в себя следующие основные вехи: 

- начало ХХ в. – бюджетное планирование на основе балансового метода – соотнесение 

будущих доходов и расходов (на 1 год); 

- бюджетное планирование применимо в условиях, когда внешние и внутренние усло-

вия неизменны (возможно только в коротких периодах); 

- середина ХХ в. – долгосрочное планирование – тенденции, сформировавшиеся в про-

шлом, продолжат действовать в будущем (анализ временных рядов, экстраполяция); 

- долгосрочное планирование на государственном уровне имело место в истории Со-

ветского Союза (например, план освоения Дальнего Востока и строительство Байкало-Амур-

ский магистрали); 

- конец 1970-х гг. – в мире постепенно переходят к стратегическому планированию 

(Франция и Япония, стремившиеся к скорейшему восстановлению разрушенных войной эко-

номик); 

- конец ХХ в. – переход от стратегического планирования к стратегическому управле-

нию; 

- начало ХХI в. – внедрение стратегического целеполагания в деятельность органов 

власти в России – проактивное воздействие на внешнюю среду, разработка упреждающих воз-

действий (внешняя среда является динамичной, но изменения в большой степени неопреде-

ленны). 

Современная система государственного стратегического планирования в России пред-

полагает, что все документы на всех уровнях должны быть согласованы по целям, задачам, 

приоритетам и показателям достижения целей. Временной горизонт стратегического плани-

рования составляет от 6 до 12 лет (связано со сроком полномочий высшего руководства 

страны, депутатов и руководителей муниципальных образований). К числу документов стра-

тегического планирования относятся государственные программы, отраслевые и межотрасле-

вые стратегии, долгосрочные целевые программы. 

Работа по стратегированию ведется на всех уровнях (федеральный, федеральный округ, 

субъект РФ, муниципальное образование) на единых принципах организации планирования, 

мониторинга и контроля реализации. На всех уровнях используются качественные и количе-

ственные показатели реализации принятых целей. Эта деятельность регулируется Федераль-

ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» от 28.06.2014 № 172-ФЗ [3]. 

Пандемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть ре-

ализацию национальных целей и проектов, в связи с чем в 2020 – 2021 гг. в системе государ-

ственной власти мы наблюдаем существенные подвижки, связанные с методологией страте-

гического планирования. В частности, Минэкономики предложил такую трансформацию си-

стемы плановых документов правительства, которая устанавливает новый статус единого 

плана и его место в системе стратегического планирования [4]. Единый план станет централь-

ным плановым документом госсектора экономики – и для правительства, и для регионов, и 
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для президентской ветви власти. Иерархия документов имеет следующую вертикаль. Страте-

гические цели и приоритеты социально-экономического развития страны формулируются 

Президентом страны в его посланиях Федеральному собранию. На федеральном уровне один 

раз в шесть лет разрабатывается стратегия социально-экономического развития страны и стра-

тегия обеспечения национальной безопасности России. 

На уровне федерального округа разрабатывается стратегия и прогноз социально-эконо-

мического развития макрорегиона (округа). На уровне регионов – стратегия социально-эконо-

мического развития и прогноз социально-экономического развития, бюджетный прогноз ре-

гиона на среднесрочный период. На основе стратегии – план мероприятий по реализации стра-

тегии и государственные программы субъекта РФ. 

На муниципальном уровне разрабатывается стратегия развития муниципального обра-

зования и прогноз социально-экономического развития, бюджетный прогноз. На основе стра-

тегии – план мероприятий по реализации стратегии и программы муниципального развития и 

на долгосрочный и среднесрочный периоды. 

В национальный план также предполагается включать так называемые инициативы со-

циально-экономического развития. Например, инициативы текущего периода сгруппированы 

в шесть крупных блоков: 

- социальный – в 2021 году в нем будет поддерживаться десять проектов общей стои-

мостью 236,8 млрд. руб. без инвестиций Фонда национального благосостояния; 

- «технологический рывок» – меры отраслевой поддержки (создания малых атомных 

реакторов, полигонов водородной энергетики, автономного судовождения, электромобилей, 

агронауки); 

- строительные – их семь (быстрая цифровизация геоданных, строительство частных 

домов и пр.);  

- «экологический блок» – уборка в морских портах затонувших кораблей, восстановле-

ние материальной базы государственной геологии, ресайклинговый проект по упаковке; 

- цифровизация – цифровые госуслуги для населения, покрытие «космическим» (через 

спутник) доступом в интернет удаленных территорий, «Подготовка кадров для IT»; 

- «клиентоцентричность / государство для граждан» – создание системы HR для гос-

службы, мониторинга оказания государственных услуг, систем обратной связи. 

В планировании будет использована «движущаяся рамка» трехлетнего планирования, 

синхронизированная с трехлетним графиком прогноза социально-экономического развития и 

трехлетним федеральным бюджетом. Формат «передвижной рамки» позволяет избавить еди-

ный план от «логики пятилеток» с фиксированными датами исполнения и подгонкой резуль-

татов. 

Главным ориентиром для установления стратегических целей во всех документах стра-

тегического планирования на всех уровнях власти являются сформулированные Указом Пре-

зидента РФ национальные цели развития до 2030 года [5]. В числе целей: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 
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Почему предпринятое такое существенное изменение? С одной стороны, конъюнктур-

ный спад 2020–2021 гг., коронавирусная эпидемия и ее экономические последствия сделали 

часть «национальных целей» 2024 года сомнительно достижимыми. С другой, видение долго-

срочных задач в изменившейся ситуации требовало обновления: например, более конкретно 

расписаны цели по цифровизации госсектора. 

Конкретизируем целевые показатели, характеризующие достижение национальных це-

лей к 2030 году. 

1. В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие лю-

дей»: 

- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 70 процентов. 

2. В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талан-

тов»: 

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира 

по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной 

системы высшего образования; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятель-

ностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 

15 %; 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с по-

казателем 2019 года. 

3. В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»:  

- улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение 

объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. / год; 

- улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной 

сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на 

уровне не менее 85 %; 

- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 % и снижение объема отходов, направляе-

мых на полигоны, в два раза; 

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее нега-

тивное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 
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- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и 

экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое. 

4. В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпри-

нимательство»: 

- обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемиро-

вого при сохранении макроэкономической стабильности; 

- обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обес-

печения не ниже инфляции; 

- реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по сравнению с показа-

телем 2020 года; 

- реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов 

по сравнению с показателем 2020 года; 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. чел. 

5. В рамках национальной цели «Цифровая трансформация»: 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном 

виде, до 95 %; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 %; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- сверхжесткая и в значительной части декларативная конструкция «национальных це-

лей» трехлетней давности будет отменена, целевые показатели нацпроектов до 2024 года бу-

дут скорректированы в соответствии с ресурсами и реальностью; 

- большая часть обещаний сохраняется, но цели работы власти с 2021 года сформули-

рованы более осмотрительно; 

- в Президентском указе о национальных целях развития России до 2030 года исчезла 

цель войти в пятерку крупнейших экономик мира (была ранее определена президентским ука-

зом 2018 года); 

- очевидна явная социальная ориентация вновь утвержденных групп целей, что суще-

ственно отличает их от преимущественно отраслевой ориентации в предыдущих версиях. 
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Аннотация. В статье обозначены особенности составления модифицированного аудиторского заключе-

ния, как специфического документа финансового контроля, необходимость в котором возникает у аудитора при 

наличии обоснованных сомнений в достоверности исследуемой им финансовой информации, либо неполноте 
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Аудит представляет собой одно из важнейших направлений современной контрольной 

деятельности в финансовой сфере, непосредственно влияющее на обшее состояние той или 
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иной отрасли народного хозяйства, определяя основные ошибки и неточности ведения бух-

галтерской (финансовой) отчетности, как на отдельном подконтрольном предприятии, так и в 

целом в отрасли (если по итогам нескольких аудиторских мероприятий устанавливаются ти-

повые ошибки в ведения соответствующей отчетности). Следовательно, большое значение 

имеет и аудиторское заключение – по сути, единственное документальное оформление ауди-

торской проверки. Заключение важно не только для самого аудитора, но и для администрации 

проверяемого предприятия, поскольку, если руководитель заинтересован в получении поло-

жительного заключения, его результаты могут повлиять на финансовую устойчивость и инве-

стиционную привлекательность конкретного хозяйствующего субъекта. С практической 

точки зрения выводы в результате аудита позволяют достигнуть следующих управленческих 

целей: решение вопросов экономической диагностики, содействие в выработке дальнейшей 

финансовой стратегии организации, проведение в дальнейшем управленческого консультиро-

вания, принятие кадровых решений [1, с. 36]. 

Итоговым документом, оформляемым аудитором по итогам планирования проверки, 

выступает ее план по образцу, устанавливаемым внутренним актом каждого отдельно взятого 

аудиторского учреждения. Содержание плана обуславливается, в том числе, и подходом ауди-

тора, который был выбран им применительно к конкретному подлежащему проверке субъ-

екту, аудиторскому заданию, сформированному перед ним в общих чертах уже на предвари-

тельном этапе. Следовательно, можно сделать вывод, что и для предварительной стадии пла-

нирования важным является фиксирование отдельных моментов по поводу предстоящих кон-

трольных мероприятий. Рассмотрим данный вопрос подробнее [2]. 

Согласно законодательному определению, аудиторское заключение представляет со-

бой официальный документ, направленный пользователям бухгалтерской (финансовой отчет-

ности), в котором содержатся выводы аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

о достоверности представленных для исследования документов; выводы по итогам аудита 

оформляются в виде мнения (согласно ст. 6 Федерального закона об аудиторской деятельно-

сти [3]). Таким образом, мнение представляет собой решающее суждение аудитора о досто-

верности сведений бухгалтерской (финансовой) отчетности в исследованных им докуменатах 

– поэтому законом, специальными стандартами аудиторской деятельности достаточно по-

дробно регламентированы не только разновидности мнений, но и конкретные условия, при 

которых аудитором допустимо выразить то или иное мнение. 

В зависимости от уверенности аудитора в достоверности отчетных материалов, законо-

дательством выделяется безоговорочно положительное (или немодифицированное), а также 

модифицированное мнение. Немодифицированное мнение выносится аудитором в ситуации 

отсутствия у аудитора проблем в даче положительного ответа на вопрос о достоверности от-

четности – представленные на исследование документы в полной мере, в необходимых суще-

ственных аспектах отражают финансовое положение хозяйствующего субъекта, в отношении 

которого был произведен аудит; документы бухгалтерской (финансовой) отчетности такой ор-

ганизации составлены, в том числе, в строгом соответствии с установленными правилами 

стандартов ведения бухгалтерского учета (либо выявленные аудитором нарушения не носят 

существенного содержательного влияния и не требуют отдельного отражения в заключении). 

Соответственно, модифицированное мнение (и модифицированное заключение) со-

ставляется аудитором при наличии обстоятельств, которые влияют на достоверность учетных 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

410 

документов. Такие обстоятельства требуется изучить с точки зрения их существенности и все-

объемлемости. Данные два условия не раскрываются подробно на уровне стандартов и специ-

ального закона об аудите, поэтому представляется необходимым обозначить содержание фак-

торов, не позволяющих дать безоговорочно положительное заключение, на основе теоретиче-

ских позиций. 

По мнению Т. Г. Белозеровой, влияние выявленных аудитором обстоятельств, могущих 

содержательно повлиять на выражаемое в заключении модифицированное мнение, может за-

висеть от: 

- характера обстоятельств (т. е., конкретное фактическое обстоятельство, которое со-

ставило у аудитора мнение о возможном искажении или утаении от него необходимой финан-

совой информации, необходимой для решения задач аудиторской проверки); 

- собственного мнения аудитора, оценивающего установленные обстоятельства в каче-

стве факторов, искажающих бухгалтерскую (финансовую) отчетность [4, с. 138]. Аудитор вы-

ражает модифицированное мнение в своем заключении, если: 

- установлены существенные искажения по итогам исследования рассмотренной бух-

галтерской отчетности; 

- невозможно сделать однозначный вывод о достоверности (или искажениях) в отчет-

ных документах по причине невозможности в принципе получить достаточные сведения – без 

привязки к их возможной достоверности. 

Выделяются три разновидности существенных искажений в ведении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, исследованной аудитором: 

1) искажения, связанные с выбором фирмой-объектом аудита конкретного вида учет-

ной политики (избранная учетная политика не соответствует порядку составления бухгалтер-

ской отчетности (стандартам и правилам бухгалтерского учета – т. е., ошибка в процедуре, а 

не по факту); лицом не соблюдены правила внесения изменений в учетную политику). К числу 

искажений, обусловленных учетной политикой, также можно отнести «формальное», без от-

ражения сути и назначения, указание реально существовавших событий, сделок, иных опера-

ций по счетам исследуемого юридического лица; 

2) искажения, обусловленные несоблюдением правил ведения конкретной учетной по-

литики (включают в себя непреднамеренные ошибки хозяйствующих аудируемых субъектов, 

несоблюдение последовательности действий в рамках учебной политики; 

3) искажения, возникшие ввиду неуместности или несоответствия отраженной в иссле-

дуемых документах сведений принятым способам ведения бухгалтерского учета (невозмож-

ность при соблюдении правил отчетности раскрыть необходимую информацию, несоблюде-

ние правил составления бухгалтерской отчетности, отсутствие информации, которая должна 

была быть отражена в конкретном документе в соответствии с правилами ведения бухгалтер-

ского учета). 

В данном случае аудитор составляет мнение с оговоркой (т. е., указывает на затрудни-

тельные обстоятельства), либо отрицательное мнение. 

В свою очередь, невозможность получить достаточные для дачи однозначного заклю-

чения выводы может быть связана с: 
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1) обстоятельствами, не зависящими от воли аудируемого лица (утеря учетных доку-

ментов, отсутствие доступа к документам бухгалтерской (финансовой) отчетности ввиду их 

изъятия компетентными органами до начала аудиторской проверки); 

2) обстоятельств проведения самой аудиторской проверки (сроки проверки коротки и 

не позволят полностью проконтролировать проводимую на аудируемом субъекте инвентари-

зацию; аудитор приходит к выводу о недостаточности аудита для дачи однозначного ответа о 

достоверности документов, неэффективности на практике выбранных при подготовке к ауди-

торской проверке средств и механизмов контроля); 

3) прямыми препятствиями действиям аудита со стороны представителей аудируемого 

субъекта (учинение препятствий при производстве инвентаризации товарно-материальных за-

пасов; препятствование в получении иных, внешних подтверждений движений по счетам хо-

зяйствующего субъекта, проверки остатков по счетам) [5]. 

В данном случае аудитор составляет мнение с оговоркой, либо отказывается от выра-

жения мнения. 

Следовательно, при составлении мнения аудитор учитывает не только содержание 

предоставленных ему документов, но и общую обстановку, выявляя факторы, которые могут 

препятствовать ему в составлении полного и объективного заключения, выявить недостовер-

ность и ошибки в ведении финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемого субъекта. 
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вании безопасных маршрутов грузоперевозок. Были выявлены основные причины и факторы, влияющие на без-

опасность автомобильных грузоперевозок. Анализ взаимосвязей факторов аварийности дорожного движения и 

геоинформационных систем позволил автору выявить основные функции ГИС в обеспечении безопасности дви-

жения грузов, а также сформировать комплекс мероприятия по внедрению ГИС в транспортно-логистическую 
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Для осуществления эффективной транспортно-логистической деятельности предприя-

тия вынуждены учитывать множество факторов, которые характеризуются высокой степенью 

неопределенности. Дефицит информации о внешней среде увеличивает риск возникновения 
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ошибок в планировании и управлении логистическими процессами. К одним из таких процес-

сов относится планирование безопасных маршрутов грузоперевозок. 

Проблема обеспечения безопасности перевозки грузов имеет первостепенную значи-

мость для общего состояния дорожного движения в России. Аварийные ситуации, проявляю-

щиеся при движении специализированного подвижного состава автомобильного транспорта, 

а также при перевозке опасных грузов влекут за собой значительный материальный и мораль-

ный ущерб. 

Возникновение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) может быть спро-

воцировано низким уровнем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, неисправно-

стью транспортных средств, вмешательством человеческого фактора. По мнению В. В. Те-

реньтева, при выявлении причин ДТП главной определяют «человеческий фактор», не учиты-

вая при этом влияние других аварийных обстоятельств (неисправность транспортного сред-

ства и причастность к аварии других лиц). Между тем, одной из главных причин возникнове-

ния ДТП при перевозке грузов является плачевное техническое состояние транспортных 

средств и в качестве решения проблемы предлагается установить единые требования к техни-

ческому состоянию транспортных средств для юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц, эксплуатирующих транспорт, вне зависимости от организаци-

онно-правовой формы и видов деятельности [1]. 

Представляется важным и возможным обозначить объективные и субъективные фак-

торы, обуславливающие возникновение аварийных ситуаций при движении автомобильного 

транспорта. К первым относятся состояние дорожно-транспортной инфраструктуры и состоя-

ние самих транспортных средств. Они являются наиболее предпочтительными при оценке без-

опасности маршрутов транспортного средства, т. к. позволяют при минимальных трудозатра-

тах получить достоверную и актуальную информацию. 

В число субъективных факторов включают уровень транспортной и профессиональной 

культуры водителей, пешеходов, стаж водителя, сотрудников ГИБДД [2]. Сбор и анализ ин-

формации об этих факторах является наиболее затруднительным в связи с необходимостью 

постоянного обновления информации. 

Для обеспечения максимальной безопасности грузоперевозок необходим инструмента-

рий для хранения, анализа и обработки данных об имеющихся факторах аварийности дорож-

ного движения. В качестве потенциально эффективного решения предлагается использование 

геоинформационных систем (далее – ГИС), обеспечивающих сбор, хранение, обработку, до-

ступ, анализ, интерпретацию и графическую визуализацию пространственных данных. Осо-

бенностью использования ГИС является возможность представления на электронной карте 

большого объема данных, на основе которых становится осуществимым наглядный анализ и 

планирование в различных областях деятельности, в том числе, транспортно-логистической. 

Можно выделить две основные функции ГИС в обеспечении безопасности грузопере-

возок: планирование и контроль. Функция планирования предполагает учет, анализ объектив-

ных и субъективных факторов аварийности дорожного движения, а также составление на их 

основе электронных карт возможных маршрутов. При реализации функции контроля преду-

сматривается мониторинг состояния водителей, а также технического состояния транспорт-

ных средств. В случае необходимости эти данные могут быть использованы в качестве фикса-

ции нарушений правил дорожного движения и для выявления причин разного рода ДТП [3]. 
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Порядок учета объективных и субъективных факторов аварийности дорожного движе-

ния представлен более подробно в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Области применения факторов аварийности дорожного движения с позиции функций 

ГИС в обеспечении безопасности грузоперевозок 

Факторы аварийности  

дорожного движения 
Планирование Контроль 

Объективные факторы Состояние дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры. 

Состояние транспортных 

средств. 

Субъективные факторы Уровень транспортной и про-

фессиональной культуры всех 

участников дорожного движе-

ния. 

Уровень транспортной и про-

фессиональной культуры води-

телей, опыт и мастерство води-

телей. 

Источник: составлено автором по [2] 

 

Как упоминалось ранее, процесс сбора информации о субъективных факторах, влияю-

щих на безопасность дорожного движения, является весьма затруднительным. Это обуслов-

лено тем, что для его реализации требуются дополнительные инструменты сбора и хранения 

информации. Интеграция ГИС с современными системами телематики, обеспечивающими 

прием данных с автомобильных трекеров и мобильных устройств, предоставляет возможность 

практической реализации указанных выше процессов. 

В настоящее время, существуют системы телематики автотранспорта, которые предо-

ставляют возможность считывать информацию о состоянии тормозной системы автомобиля, 

геолокации, нарушениях норм ПДД, превышении скорости, уровне топлива в бензобаке и т. д. 

Данные, полученные в процессе работы системы, перенаправляются на специальный сервер 

для хранения информации, а также на дополнительные устройства для дистанционного кон-

троля технического состояния транспортных средств. Стоимость компонентов систем телема-

тики автотранспорта, доступных в настоящее время, варьируются от 20 до 30 тыс. рублей [4]. 

Моляков Н. В., Кравченко А. А., Глущенко Е. И. и др. утверждают, что использование 

данных, получаемых с телематических систем в комплексе с реальными данными о транспорт-

ной системе, является эффективным решением для обеспечения контроля за исполнением 

транспортных нормативов, а также контроля за характеристиками транспортных средств [3]. 

Такой подход позволяет отслеживать информацию как о транспортной системе предприятия 

в целом, так и об отдельно взятом автомобиле. 

Для оптимального использования геоинформационных систем в обеспечении безопас-

ности грузоперевозок предполагается комплекс взаимосвязанных мероприятий. Во-первых, 

необходима качественная и количественная оценка существующих на рынке программных 

продуктов, позволяющих представлять большие объемы данных в картографическом виде. 

Во-вторых, требуется внедрение ГИС и компонентов телематических систем в общую транс-

портно-логистическую деятельность предприятий. В-третьих, необходим сбор информации о 

маршрутах транспортировки грузов. Исследуемые данные должны отбираться на основе объ-
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ективных и субъективных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения. В-чет-

вертых, необходимо отображение полученной информации в геоинформационной системе, а 

также ее дальнейший анализ. На основе проведенного анализа принимается решение о выборе 

наиболее безопасного маршрута грузоперевозки. Помимо этого, представляется важным осу-

ществление мониторинга технического состояния транспортных средств (ТС) и соблюдения 

правил дорожного движения водителями. 

Представленное решение рассматриваемой проблемы позволяет предприятиям прини-

мать наиболее эффективные решения в области обеспечения безопасности грузоперевозок, 

осуществлять контроль за деятельностью персонала, а также предотвращать возможные 

убытки. 

Таким образом, дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности в Рос-

сии требует использования новых подходов к решению существующих проблем обеспечения 

безопасности грузоперевозок. В результате исследования было выявлено, что актуальным 

направлением применения геоинформационных систем в транспортно-логистической дея-

тельности является планирование безопасных маршрутов грузоперевозок. Решение использо-

вания геоинформационных систем в комплексе с системами телематики может повысить кон-

курентоспособность предприятия за счет минимизации издержек и формирования благопри-

ятного имиджа надежного перевозчика. 
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В 2020 году во всем мире, в том числе и в России началось распространение коронави-

русной болезни, которая мощно «ударила» по всем сферам, прежде всего по демографии и 

экономике. С целью предотвращения увеличения заболеваемости и смертности от COVID-19 

правительства государств были вынуждены принимать меры по обеспечению безопасности 

граждан. Ради этой цели наше государство в лице соответствующих государственных органов 

создали перечень антикризисных мер, среди которых ряд ограничений, таких как наличие 

QR-кодов для посещения мест общественного питания, и запретов, за нарушение которых 

предусмотрена ответственность, в том числе и за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. 

Величину расходов в 2020 году, направленных на осуществление и соблюдение данных 

мер, посчитала Счетная Палата. Согласно этим расчетам, совокупные расходы федерального 

бюджета на борьбу с коронавирусом и его последствиями составили порядком 2,86 трлн. руб., 

что представляет собой около 12,5 % от общих расходов бюджета [1]. 

По состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств 

из резервного фонда Правительства РФ для предотвращения влияния ухудшившейся эконо-

мической ситуации на профилактику и устранение последствий пандемии, защиту граждан и 

оказание помощи пострадавшим, а также на развитие экономики. РБК также сообщает о 

направлении большего объема денежных средств резервного фонда на дополнительный транс-

ферт на сбалансированность Пенсионного фонда РФ в размере 941,4 млрд. руб., социальную 

поддержку семей с детьми в размере 569,3 млрд. руб., трансферты регионам на оказание ме-

дицинской помощи больным коронавирусом в размере 378,2 млрд. руб., стимулирующие вы-

платы медицинским работникам и государственным служащим, непосредственно работаю-

щим с COVID-19, в размере 231,7 млрд. руб., а также на специальные социальные выплаты, в 

числе которых и выплаты безработным, в размере 155,5 млрд. руб. Представленные расходы 

включают в себя лишь расходы резервного фонда и не учитывают финансовое обеспечение 

всех антикризисных мер. Следовательно, реальные совокупные расходы гораздо превышают 

приведенные Счетной палатой РФ расчеты. 

Перечисленные выше статьи расходов государственного бюджета относились именно 

к социальному обеспечению, то есть были направлены на поддержание стабильности в обще-

стве, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Однако пострадали не только 

обычные граждане, но и индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. 

Из доклада Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Президенту РФ 2020 года была выявлена следующая картина: пандемия затронула порядка 

4,17 млн. компаний и ИП, что составляет 67 % от общего числа малых, средних и крупных 

предприятий и ИП. Исходя из данных мониторинга, проведенного среди малого и среднего 

бизнеса на момент 19 мая 2020 года, 53,3 % компаний характеризовали свое положение как 

«кризис» и на тот момент 35,7 % компаний приостановили свою деятельность. Однако на пике 

карантина эта цифра увеличилась до 56,1 % [2]. Такое положение сильно усугубило и без того 

«пошатнувшуюся» экономику. Именно поэтому были приняты меры по поддержке малого и 

среднего бизнеса. Среди них самыми востребованными оказались следующие: освобождение 

и отсрочка от уплаты налогов и страховых взносов, прямые субсидии в размере МРОТ, пере-

нос сроков сдачи налоговой отчетности, снижение размера страховых взносов и т. п. Как 
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можно заметить, большая часть мер была связана именно с налоговыми преференциями. По-

этому отдельно стоит упомянуть о важных проектах Федеральной налоговой службы РФ (да-

лее – ФНС). 

В сложный для всех период ФНС разработала специальные проекты с использованием 

IT-технологий по поддержке малого и среднего бизнеса, среди которых новый онлайн-сервис, 

позволяющий компаниям, пострадавшим в период пандемии, получить субсидии от государ-

ства и блокчейн-платформа. «Процесс работы данной платформы обеспечивает быстрое кре-

дитование без дополнительных подтверждающих документов за счет автоматического полу-

чения кредитными организациями верификационных данных о статусе заемщика из таких гос-

ударственных реестров, как Единый государственный реестр юридических лиц, Единый гос-

ударственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства; сведения об отрасли, к которой относится компания-заем-

щик, численность сотрудников организации и статус в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства» [3]. 

Таким образом, в разгар пандемии и карантина в 2020 году государство поддерживало 

не только обычных граждан, но и бизнес, вследствие чего государству потребовалось прини-

мать решения, выходящие за рамки величины планируемых расходов. 

В 2021 году коронавирус не отступает, что продолжает увеличивать расходы государ-

ства на поддержку здравоохранения и экономики. В 2021 году фактические расходы федераль-

ного бюджета на здравоохранение, по мнению аналитиков электронного издания «Ведомо-

сти» [4], превысят план в 177,5 млрд. руб., из них разовые расходы на предотвращение послед-

ствий COVID-19 уже составили 27,7 млрд. руб. 

Однако, на сегодняшний момент, из-за спада очередной «волны» российские власти 

составили проект бюджета на 2022 – 2024 гг., в значительной степени основанный на ожида-

нии окончания или выхода в финальную стадию коронавируса, в котором соответствующие 

резервы на 2022 г. и последующие два года законопроектом не предусмотрены, что может 

привести к задержкам реализации ответных мер в случае новых вспышек инфекции. В част-

ности, анализ динамики и структуры расходов на поддержку экономики свидетельствует об 

отказе, начиная с 2022 г., от финансирования мер поддержки экономики, связанных с панде-

мией коронавируса. Так, расходы на раздел «Национальная экономика» относительно ВВП в 

следующем году сократятся на 0,3 п. п. – с 2,9 % в 2021 г. до 2,6 % в 2022 г. Аналогичный 

уровень был зафиксирован в допандемийном 2019 году. По отношению к общему объему рас-

ходов федерального бюджета траты на поддержку экономики также упадут с 15,4 % в 2021-м 

до 14,6 % в 2022-м. На 9 % снизятся даже траты на здравоохранение – они составят 1,2 трил-

лиона рублей против 1,4 трлн. в 2021 году.  

Сложно предугадать точную дату спада или завершения этой эпидемии, однако не 

только экономисты, но и медики уверены, что этого не произойдет в 2022 году. Поэтому стоит 

рассчитывать на появление новых «волн», на устранение которых вновь придется выделять 

денежные средства. Однако министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Гос-

думы по бюджету отметил, что в бюджете предусмотрены необходимые ресурсы для под-

держки всех сфер в борьбе с возможными новыми очаги пандемии, в частности, в фонде Пра-
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вительства на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией зарезер-

вировано 200 млрд. руб. Это подтверждает и вице-президент ЦСР Диана Каплинская, которая 

заверила, что механизмы адаптации к кризису уже отработаны, и, в случае возникновения по-

требности в дополнительной поддержке, бюджетная политика может быть оперативно пере-

смотрена. 

Подводя итог всему выше изложенному, можно сделать вывод о разносторонней фи-

нансовой поддержке со стороны государства в борьбе с COVID-19. Однако, несмотря на эту 

поддержку и увеличение бремени на бюджет Российской Федерации, следует помнить, что 

пандемия пока не завершилась, и именно поэтому COVID-19 будет влиять на расходы госу-

дарственного бюджета и в будущем, в связи с чем государство резервирует финансовые ре-

сурсы на цели борьбы с пандемией и на плановые периоды 2022 – 2024 гг. 
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Введение. В современных условиях транспортно-логистическая отрасль мировой эко-

номики развивается под влиянием пяти факторов: глобального процесса цифровизации; изме-

нений в международной торговле, обусловленных растущей ролью международных транс-

портных коридоров; внедрения новых информационных технологий; динамики внутренних 

рынков; технологических инноваций [1]. Процессу постоянного усложнения транспортных и 

логистических систем должна соответствовать растущая значимость и роль научных исследо-

ваний в сфере логистики. По мнению отечественных исследователей, в настоящее время спрос 

на логистику как науку в России упал [2]. Но так ли это на самом деле? Известно, что в ми-

нувшие два года в мире произошло значительное сокращение производственных мощностей 

в связи с закрытием границ между странами и введением режима самоизоляции. Пандемия 

коронавируса нарушила привычные связи между производителями и потребителями, внеся се-

рьезные изменения в бизнес логистических компаний [3]. Авторы настоящего исследования 

задались целью выявить предметные области и тренды развития логистической науки в Рос-

сии за последние три десятилетия, определить наиболее востребованные практикой темы 

научных исследований в сфере логистики. Процессы планирования, обеспечения и контроля 

эффективного и непрерывного поступления товаров, услуг и информации в рамках каждого 

вида логистической деятельности определяют предметную область подобных научных иссле-

дований. В связи с этим, авторами была выполнена оценка публикационной активности по 

каждому виду логистики: транспортной, информационной, складской и т. д. 

Материал и методика. Для достижения поставленной цели был выполнен обзор науч-

ной публикационной активности по исследуемой тематике за последние 30 лет, представлен-

ных данными российской научной электронной библиотеки E-library [4]. Анализ публикаци-

онной активности был выполнен на основе подсчета общего количества научных статей в жур-

налах и сборниках научных трудов по материалам научных конференций. Поиск публикаций 

осуществлялся с использованием двух фильтров, обеспечивающих нахождение заданных тер-

минов в названиях публикаций, аннотациях, ключевых словах (мягкий поиск) и нахождение 

заданных терминов только в названиях публикаций и ключевых словах (строгий поиск). Для 

удобства анализа динамики публикационной активности подсчет количества публикаций осу-

ществлялся в пределах трех десятилетних интервалов: 1991 – 2000 годы, 2001 – 2010 годы, 

2011 – 2020 (2021) годы. 

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты выполненного исследования 

позволили установить значительный рост публикационной активности российских авторов по 

логистике, характеризующийся почти семикратным увеличением количества публикаций в 

2011 – 2021 годы в сравнении с предыдущим десятилетием (2001 – 2010 годы) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества российских публикаций по логистике за 1991–2021 годы, ед. (фильтр 1) 

Источник: составлено авторами 

 

Как показало проведенное исследование, публикационная активность по логистике, 

определяемая по ключевому слову «логистика» в поисковом запросе, достигла своего макси-

мума в 2016 году, после чего наметился спад, продолжающийся до настоящего времени 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества российских публикаций по логистике за 2011–2020 годы, ед. (фильтр 1) 

Источник: составлено авторами 
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В то же время, результаты анализа публикационной активности по темам исследований 

в рамках отдельно взятых видов логистики позволил вывить ее непрерывный рост до 2019 года 

(рис. 3). Наибольшее количество публикаций приходятся на те из них, которые посвящены 

проблемам развития транспортной логистики (40 %), информационной логистики (15 %), 

складской логистики (13 %), производственной логистики (10 %). На долю публикаций, по-

священных развитию остальных видов логистики (региональной, запасов, таможенной, рас-

пределительной, сбытовой), приходится около 20 % от общего количества публикаций. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика количества российских публикаций по отдельным видам логистики  

за 2011–2020 годы, ед. (фильтр 1) 

Источник: составлено авторами 

 

Отдельный интерес в рамках настоящего исследования представляет динамика публи-

кационной активности по проблематике развития международных транспортных коридоров 

(далее – МТК) как высокотехнологических транспортных систем, концентрирующих на клю-

чевых направлениях транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры и теле-

коммуникации. Установлено, что количество публикаций по теме МТК за 2011 – 2021 годы 

выросло по сравнению с предыдущим десятилетием более чем в семь раз. Максимум публи-

кационной активности приходился на 2019 год, после которого наметился ее заметный спад 

(рис. 4). При этом подавляющая часть публикаций за 2011 – 2021 годы посвящена проблемам 

развития Северного морского пути (65 %). Что касается других международных транспортных 

коридоров, то МТК «Транссиб» стал объектом исследований в 8,8 % публикаций, МТК «Се-

вер – Юг» – в 2,7 % исследований, МТК «Запад – Восток» – в менее чем 1 % исследований. 
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Рис. 4. Динамика количества российских публикаций по проблемам развития МТК  

за 2011–2021 годы, ед. (фильтр 2) 

Источник: составлено авторами 

 

Заслуживает внимания выявленная в ходе проведенного исследования траектория раз-

вития научного интереса к проблемам развития информационной, цифровой и, в особенности, 

интеллектуальной логистики. Интерес российских исследователей к информационной логи-

стике, решающей проблемы организации и интеграции информационных потоков для приня-

тия управленческих решений в логистических системах, проявился с начала 2000-х годов и 

сохраняется в настоящее время. Публикации по цифровой логистике как инновационному ме-

ханизму управления функционированием транспортно-логистических систем на основе циф-

ровых технологий, появились в нашей стране лишь в последнее десятилетие. Не может не впе-

чатлить стремительный рост в минувшее десятилетие количества публикаций по интеллекту-

альной логистике, развитие которой предполагает активное включение систем искусственного 

интеллекта (ИИ) к управлению транспортно-логистическими системами (рис. 5). 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС), использующие инновационные раз-

работки в моделировании и регулировании транспортных потоков и обеспечивающие боль-

шую информативность, значительную безопасность и высокое качество взаимодействия про-

изводителя и заказчика в цепи поставок, являются самым востребованным объектом исследо-

вания за минувшие 20 лет. В научных публикациях по интеллектуальной логистике отече-

ственные исследователи предлагают разные подходы к решению проблем управления транс-

портно-логистической деятельностью на основе систем искусственного интеллекта. 
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Рис. 5. Динамика количества российских публикаций по проблемам развития  

интеллектуальной логистики за 2001–2021 гг., ед. (фильтр 2) 

Источник: составлено авторами 

 

Анализ публикационной активности российских авторов по разным темам исследова-

ний за последнее десятилетие позволил выявить наиболее популярные темы и ранжировать их 

в порядке убывания количества публикаций (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество российских публикаций по темам интеллектуальной логистики  

за 2011–2021 годы (фильтр 2) 

Тематика публикаций 
Количество 

публикаций, ед. 

Интеллектуализация транспортных систем 1655 

Совершенствование технологий «умных» дорог 97 

Применение технологии блокчейн в логистике 90 

«Умный» транспорт и технологии его дальнейшего развития  68 

Применение систем искусственного интеллекта в логистике 32 

«Умный» склад и технологии его дальнейшего развития  26 

Применение систем искусственного интеллекта в управлении логистикой 11 

Управление цепями поставок с использованием систем искусственного интел-

лекта 9 

Источник: составлено авторами 
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Выводы и заключение. Результаты выполненного исследования позволили устано-

вить существенный рост количества публикаций российских авторов по логистике за 

1991 – 2021 годы. Их публикационная активность по различным темам исследований в рамках 

отдельно взятых видов логистики достигла своего максимума в 2019 году, после чего наме-

тился ее спад. В большинстве научных публикаций отечественных исследователей освеща-

ются проблемы развития транспортной логистики (40 %), информационной, складской и про-

изводственной логистики (в совокупности 38 %). Четырехкратный рост интереса российских 

исследователей к проблемам развития международных транспортных коридоров произошел 

после 2011 года. При этом в общем числе их научных публикаций доминируют научные ста-

тьи, объектом исследования в которых является МТК «Северный морской путь». Траектория 

развития российских научных исследований по проблемам информационной, цифровой и ин-

теллектуальной логистики в последнее десятилетие характеризуется стремительно растущим 

интересом исследователей к задачам интеллектуализации транспортных систем. Таким обра-

зом, с мнением о падении спроса на логистику как науку в современной России если и можно 

согласиться, то лишь отчасти. Выявленное в 2020 – 2021 годах сокращение публикационной 

активности по исследуемой проблематике является, по мнению авторов поведенного исследо-

вания, реакцией российских исследователей на процессы трансформации мировой и отече-

ственной экономики, вызванной, в том числе, влиянием пандемии COVID-19, которая изме-

нила не только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных рынках. 
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Эффективная система управления является залогом стабильной работы компании, а 

также обеспечения устойчивого положения организации на рынке. Поэтому сегодня компа-

нии, которые хотят преуспеть в конкурентной борьбе, должны постоянно совершенствовать 

систему управления с учетом тенденций трансформации [1; 2; 3]. 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

428 

Управленческий учет – это важнейший инструментарий для руководства компанией, 

который позволяет повысить оперативность и качество принимаемых управленческих реше-

ний, улучшить ожидаемые результаты и эффективно регулировать риски деятельности пред-

приятия [4]. 

Бюджетирование, как основной инструмент управленческого учета, позволяет выстро-

ить эффективную систему руководства компанией. Общепризнано, что внедрение бюджети-

рования позволяет грамотно оценивать финансовую деятельность компании, повысить эконо-

мическую дисциплину, эффективность бизнес-коммуникаций [5], согласовать заинтересован-

ность конкретных структурных подразделений и интересы предприятия в целом [6]. 

Одним из наиболее важных инструментов финансового планирования и контроля в 

рамках бюджетного управления является лимитирование. Лимитирование представляет собой 

набор определенных ограничений, которые позволяют более эффективно выстраивать бюд-

жетный процесс и бизнес компании в целом [7; 8; 9]. В ряде случаев, данный процесс требует 

внесения корректировок. Существуют различные пути корректировки бюджетных лимитов в 

зависимости от специфики деятельности и уровня развития компании. 

В данной работе рассмотрен проект системы корректировки бюджетных лимитов для 

крупной промышленной компании, занимающейся производством конструкционных матери-

алов, в котором автор принимал участие. 

Целью настоящего проекта являлась разработка инструментария, позволяющего повы-

сить эффективность процесса корректировки бюджетных лимитов, снизить трудозатраты на 

рутинные процессы, которые могут быть автоматизированы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- построение процессной модели корректировки бюджетных лимитов as is (как есть) и 

to be (как должно быть) для наглядного представления необходимости внедрения инстру-

мента, который позволит повысить эффективность процесса; 

- разработка инструментария, позволяющего снизить затраты времени сотрудников в 

процессе корректировки бюджетных лимитов; 

- описание архитектуры решения и целевого состояния процесса после внесенных из-

менений. 

В процессе работы были сформулированы ожидаемые результаты, которые должны 

быть достигнуты при внедрении системы: 

- сократить трудоемкость процессов при вводе плановых данных в систему SAP BPC 

(планирование, бюджетирование и консолидация отчетности), а также при вводе и корректи-

ровке бюджетных лимитов в системах SAP ERP и SAP BPC; 

- разработать дружественный интерфейс при анализе и корректировке бюджетных ли-

митов. 

Руководством компании были установлены основные требования к системе. Система 

должна включать в себя следующие функциональные компоненты: 

- иметь возможность осуществлять массовую загрузку данных из статичных файлов, 

расположенных на FTP-сервере или сетевом диске, в систему бюджетирования SAP BPC; 

- иметь возможность осуществления загрузки данных по бюджетным лимитам в си-

стему SAP ERP; 
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- иметь возможность визуализации данных по бюджетным лимитам, для их последую-

щего анализа; 

- иметь возможность проверки ошибок при загрузке файлов и журналирования (форма 

автоматической записи операций в хронологическом порядке) процесса загрузки; 

- поддерживать обработку больших массивов данных; 

- обладать высоким быстродействием при работе; 

- иметь возможность формирования документов на основе данных экранных форм; 

- иметь возможность генерировать письма электронной почты и обрабатывать переход 

по ссылке из данных писем для осуществления процесса согласования корректировок лими-

тов; 

- допускать наращивание системных возможностей при возникновении потребностей; 

- иметь возможность резервирования и восстановления данных до состояния последней 

резервной копии; 

- поддерживать работу пользователей, находящихся на территориально разобщенных 

объектах; 

- иметь организацию разграниченного доступа пользователей к получаемому продукту 

для защиты от несанкционированного доступа со следующими компонентами защиты: иден-

тификация пользователя, проверка полномочий пользователя при работе с системой, разгра-

ничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов на основе роле-

вой модели; 

- взаимодействие пользователей с системой должно осуществляться посредством поль-

зовательского интерфейса; 

- интерфейс системы должен соответствовать современным эргономическим требова-

ниям, обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям, а также быстрое 

отображение экранных форм. Управляющие элементы должны быть наглядными и понят-

ными, а их размещение должно быть оптимальным для выполнения типовых операций за ми-

нимальное время. 

Компанией также были установлены следующие задачи, при реализации данного про-

екта: 

- доработать систему бюджетирования, создав инструмент для автоматизированного 

ввода бюджетных данных в систему; 

- организовать автоматическое формирование лимитов на основе данных в соответ-

ствующих бюджетных формах; 

- организовать отдельные объекты хранилища данных для загрузки бюджетных лими-

тов и их последующей передачи в SAP ERP; 

- разработать удобный и понятный инструмент для анализа остатка доступных лимитов 

и подачи заявки на корректировку лимитов со стороны подразделений компании. 

Кроме того, были сформулированы ожидаемые результаты реализации проекта, кото-

рыми являются: 

- доработка систем SAP BPC и SAP ERP для автоматического ввода и корректировки 

бюджетных лимитов; 

- разработка портала Дирекции по контроллингу, который позволит организовать и 
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стандартизировать взаимодействие службы контроллинга с подразделениями компании, авто-

матизировать процесс корректировки бюджетных лимитов, а также просматривать актуаль-

ную финансовую информацию и статусы формирования бюджетов. 

Ожидаемые ключевые показатели эффективности проекта: 

- сокращение трудозатрат сотрудников службы контроллинга на 0,333 FTE (эквивалент 

полной занятости сотрудников компании) за счет снижения времени на ответы по вопросам 

оформления писем на корректировку лимитов (кодировки, маршруты согласования и др.), а 

также за счет автоматизации внесения корректировок в SAP ERP. 

Анализ сложившейся практики показал, что специалисты контроллинга формируют 

бюджетные лимиты на закупку ТМЦ и услуг сторонних организаций в разрезе подразделений 

компании в рабочих файлах Excel на предстоящий календарный год. 

По итогам согласования на уровне руководителей площадок с учетом решений Прези-

дента компании, Вице-президентов, Правления и др. бюджетные лимиты вводятся и утвер-

ждаются в системе SAP ERP отдельно для каждого цеха (подразделения). 

Лимиты на закупку УСО (устройства связи с объектом), дополнительно разделяются 

по правилам контроля, например, цех, цех и группа закупки, группа закупки, цех и услуга 

и т. д. 

После того, как специалисты контроллинга ввели и утвердили лимиты, для документов 

закупки включается активный контроль, который не позволяет утвердить сумму вводимой по-

требности, если она превышает установленный лимит. 

Среди контролируемых лимитов выделяют следующие виды: 

- лимит на ТМЦ (устанавливается в разрезе видов деятельности – ремонты, ТО, содер-

жание, прочая деятельность и др., в целом по цеху или на конкретный склад/участок цеха); 

- лимит на услуги. 

Среди лимитируемых видов деятельности выделяют: 

- операционную деятельность; 

- инвестиционную деятельность; 

- ремонты; 

- содержание. 

Учитывая сложившуюся практику, функциональные возможности проектируемой си-

стемы включают: 

1) хранение истории корректировок бюджетных лимитов; 

2) возможность синхронизации лимитов с системой SAP ERP; 

3) автоматическую корректировку лимитов в SAP ERP при согласовании заявки на кор-

ректировку; 

4) визуальное представление установленных лимитов в разрезе подразделений и видов 

лимитов; 

5) оперативное выполнение всех операций. 

Таким образом, проект дает возможность сделать процесс корректировки бюджетных 

лимитов менее трудозатратным, высвободить время сотрудников для более творческих за-

дач. Дружественный интерфейс позволит наиболее точно и визуально понятно отражать дан-

ные. 
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Внедрение данного проекта позволит поддерживать работу пользователей, находя-

щихся на территориально разобщенных объектах, иметь возможность разграниченного до-

ступа пользователей к получаемому продукту для защиты от несанкционированного доступа. 

Опыт компании может быть полезен аналогичному производственному бизнесу. 
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Конкурентная стратегия под собой понимает определенный план, с набором целей и 

задач. В нем собрана информация об имеющихся ресурсах организации, а также в нем пропи-

сана определенная последовательность действий. Поэтому образовательным организациям 

важно иметь понимание, умение анализировать существующие конкурентные стратегии, а 

именно осваивать подходы к их структуре, сущности. 

Впервые информация о конкурентной стратегии была сформирована из уст Майкла 

Портера. Именно в его работе «Конкурентная стратегия: Методика анализа отрасли и конку-

рента» было сформировано понятие конкурентной стратегии, как термина. Он говорил, «кон-

куренция – это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы, коммуникации 

субъектов рыночной системы в процессе создания, сбыта, потребления товаров и 

услуг» [1, c. 277]. 

Помимо Портера, стоит выделить тоже не менее известного автора Филипа Котлера. 

По его словам, «определение позиции компании по отношению к конкурентам является 

крайне важным в современных условиях глобальных рынков. Для этого компании нужно клас-

сифицировать как себя, так и конкурентов в соответствие с ролями на целевом рынке, кото-

рыми являются следующие: обитатель ниши, последователь, претендент на лидерство, лидер 

рынка» [2, с. 231]. К этому определению мы вернемся позже. 

Немаловажной частью конкурентоспособности являются конкурентные преимущества. 

Они являются специфическими качествами организации, ее особенностями. 

Организации, которые стремятся получить эти конкурентные преимущества, разраба-

тывают различные стратегии, которые способствуют этому. Выделим основные из них: 

1) предоставление бесплатных, на конкурсной основе, и доступных услуг сферы обра-

зования при высоком качестве; 

2) огромное количество различных образовательных программ и направлений подго-

товки; 

3) направленность для полного удовлетворения потребностей, запросов своего потре-

бителя в услугах образования. 

Данные стратегии являются своего рода «базой» любой образовательной организации, 

которая придерживается самых высоких позиций на рынке образовательных услуг. 

Если образовательная организация не будет придерживаться, относится халатно к этим 

конкурентным стратегиям, то ее с высокой долей вероятности будет ждать «крах» [3]. Нужна 

ли потребителю организация, которая будет несерьезно относиться к тому, чтобы удовлетво-

рить потребности своему потребителю, иметь услуги сферы образования плохого качества? 

Вряд ли. 

Продолжая тему конкурентных стратегий, стоит вернуться к определению Филипа Кот-

лера. Его точку зрения можно определить следующим образом. Есть четыре типа различных 

организаций: лидер, претендент на лидерство, последователь и обитатель ниши. У всех этих 

организаций выработана своя собственная конкурентная стратегия. 

Начнем с лидера. Эту роль получает организация, которая, благодаря своей выверенной 

работе, имеет хорошие позиции на рынке образовательных услуг. Она имеет свои собственные 

стратегические ориентиры, которые выполняются стратегическими способами. Их можно раз-

делить на расширение доли рынка и защиту доли рынка. К первой категории относятся такие 
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способы, как разработка новой продукции с целью привлечения нового покупателя, повышен-

ная эффективность работы организации. Второй категории характерна, оборонительные меры 

и защита своих позиций, от конкурентов [4]. 

Претендентам на лидерство характерны такие стратегические ориентиры, как наступ-

ление на лидеров рынка, используя такие способы, как например захват сегмента лидера, ис-

пользуя новоизобретенный продукт, который вызовет настоящий фурор, на рынке образова-

тельных услуг. Помимо этого, данной группе характерно поглощение небольших региональ-

ных компаний и атаки на компании-конкуренты, которые примерно похожи и имеют такой же 

размер. 

Конкурентные стратегии компаний-последователей являются примерно одним и тем 

же – копирование товара, который произвел лидер. Есть только лишь не большая разница 

между различными компаниями. Например, есть пират, а есть имитатор. Первому характерно 

копирование товара полностью, без какого-либо изменения и последующую продажу на чер-

ном рынке, второй же копирует товар, но при этом сохраняет небольшие различия. Также есть 

третий участник рынка, который отличается серьезнее своих конкурентов. Это приспособле-

нец. Он берет за основу товар организации-лидера, кардинально видоизменяет его, улучшает. 

На выходе получается практически индивидуальный товар, который может понравится потре-

бителю образовательных услуг. Тем самым компания становится претендентом на лидер-

ство [4; 5]. 

И последняя категория – это обитатели рыночных ниш, которые, можно сказать, избе-

гают конкуренции, у них нет цели стать лидером и занимать высокие места на рынке образо-

вательных услуг. Их стратегии являются следующими: создание рыночной ниши, расширение 

рыночной ниши и защита рыночной ниши, посредством производства продукта с набором 

определенных характеристик, по размерам клиентов и их индивидуальному обслуживанию и 

так далее [6]. 

Из этого можно сделать вывод, систематизируя эти четыре группы: 

- лидеры рынка – реагируют на вызовы компаний-конкурентов; 

- претенденты на лидерство и последователи – следование за лидером; 

- обитатели рыночных ниш – избегание конкуренции. 

Стратегии, предложенные Портером и Котлером являются, своего рода, основными, 

когда речь идет о подходе к формированию конкурентной стратегии образовательной органи-

зации. 

Выбор конкурентной стратегии образовательной организации зависит так же от мно-

жества факторов, таких как сам рынок, на котором находится это образовательная организация 

и уровень конкуренции на этом рынке, финансовое положение образовательного учреждения 

и его образовательные услуги, варианты внедрения современных, новейших технологий и 

тому прочее. 

Образовательные организации обязаны следить за качеством своих образовательных 

услуг, иметь направленность для полного удовлетворения потребностей своего потребителя в 

услугах образования, чтобы удерживать высокие позиции на рынке образовательных услуг. 

Любая образовательная организация будет следить за своей внутренней и внешней средой и 

из этого выделять себе определенную конкурентную стратегию, которая будет идеально ей 

подходить. 
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Процессы цифровизации охватывают все сферы экономики. Не исключением стал и 

бухгалтерский учет. Происходит оцифровка данных, учет автоматизируется, появляется новое 

программное обеспечение, которое упрощает ведение бухгалтерского учета, из-за чего меня-

ется роль и функционал бухгалтера. За последние несколько лет профессия бухгалтера уже 

претерпела сильные изменения в связи с внедрением новых технологий в работу предприятий. 
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Однако, развитие происходит постоянно, все больше бизнес-функций автоматизируются, по-

этому вопрос серьезной трансформации бухгалтерской профессии становится все более акту-

альным. 

Бухгалтерский учет возник более 7 000 лет назад. Бухгалтерский учет – «искусство ин-

терпретации, оценки и обобщения, в денежном выражении, транзакции и события, которые 

являются результатами хозяйственной деятельности». Такое определение дает Американский 

Институт Сертифицированных бухгалтеров (AICPA) [1], сформировавшийся в 1887 году. 

В настоящее время бухгалтерский учет находится на стадии изменений, освоения и 

внедрения новых цифровых технологий. За счет их развития происходит значительное уско-

рение процесса сбора информации, увеличение скорости и объема ее обработки и хранения. 

Это позволяет создать условия для доступности и оперативности информации для различных 

пользователей, при том, что качество и количество информации значительно возрастает. 

Для того чтобы предприятие смогло успешно внедрить инновационные инструменты в 

бизнес-процессы, необходимо эффективное управление цифровизацией бухгалтерского учета. 

Прежде всего, важна стратегия перехода на цифровые технологии, соответствующая целям и 

задачам предприятия, при этом должна производиться систематическая оценка новых техно-

логий, чтобы определить потенциал для оптимизации процессов. Для ускорения цифровой 

трансформации со стороны управленческого персонала необходимо поощрение индивидуаль-

ной ответственности и готовности к изменениям у сотрудников, а также систематическая под-

держка и развитие цифровых навыков. В свою очередь, высшему руководству следует предо-

ставлять необходимые ресурсы для успешного внедрения цифровых изменений и обеспечить 

сотрудничество бухгалтерского отдела с ИТ-отделом для выполнения необходимой техниче-

ской поддержки. 

Оцифрованные инструменты бухгалтерского учета делают бизнес-процессы автомати-

зированными, точными в деталях и числах; прозрачными для анализа и управления. Появля-

ется доступ к большому количеству данных из разных источников, а также возможность со-

здавать более надежные данные за счет автоматизации и безопасного хранения через облачное 

хранилище. 

Цифровой учет имеет множество преимуществ, повышающих эффективность бизнеса, 

однако руководство компаний может столкнуться и с рядом трудностей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки цифрового учета 

Преимущества Недостатки 

Денежный поток в реальном времени 

Недостаточная компетенция сотрудников, дефи-

цит сотрудников с необходимыми компетенци-

ями на рынке труда 

Доступ к большим объемам информации 
Сложность обеспечения безопасности данных, 

повышение риска кибератак 

Прогнозирование рисков за счет эффективного 

анализа больших данных 

Значительный рост затрат на программное обес-

печение и повышение квалификации сотрудни-

ков 

Отчетность в реальном времени 
Сложность прогнозирования результатов внед-

рения инструментов цифрового учета 
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Преимущества Недостатки 

Создание прозрачности 
Психологическая неготовность и сопротивление 

бухгалтеров новым методам учета 

Доступность и оперативность информации для 

различных пользователей 

Обеспечение сохранности персональных данных 

пользователей 

Автоматизация и интеллектуальный анализ дан-

ных 

Проблема интерпретации данных при недоста-

точной квалификации сотрудников 

Увеличение скорости принятия управленческих 

решений 

Повышение ответственности за принятые реше-

ния 

 

Неоспоримые преимущества внедрения цифровых технологий в бухгалтерский учет 

позволят повысить эффективность бизнеса. Благодаря созданию единой базы данных, которая 

будет храниться в одном месте, ведение бухгалтерского учета станет менее трудозатратно. 

При этом возникает потребность в сотрудниках, обладающих навыками и умениями работы с 

помощью цифровых методов обработки данных, способных грамотно интерпретировать по-

лученные результаты анализа данных. Этот факт должен стать одним из ключевых при подго-

товке бухгалтеров нового поколения. Немаловажным вопросом является обеспечение безопас-

ности данных, которое обеспечивается за счет разработки специальных программ. 

В настоящее время к инструментам автоматизации учета, которые используют россий-

ские компании, относятся программы «1С: Бухгалтерия», «Oracle E-Business Suite», «БЭСТ» 

и др. Все эти программы предназначены для автоматизации не только бухгалтерского и нало-

гового учета, но и для подготовки регламентированной отчетности на предприятиях, а также 

выполнения других бизнес-задач. 

Ведущими консалтинговыми компаниями мира активно разрабатываются про-

граммы, использующие машинное обучение и искусственный интеллект в бухгалтерском и  

налоговом учете. Например, PwC разработала соответствующие инструменты в Audit.ai. 

Один из модулей программы – GL.ai (Искусственный интеллект Главной книги), – это рево-

люционный бот, который использует алгоритмы машинного обучения для изучения огром-

ных объемов данных, таких как загруженные транзакции, пользователи, суммы и счета в 

каждой транзакции, для выявления потенциальных ошибок или мошенничества. Другие мо-

дули разрабатываются для повышения качества аудита, эффективности и обслуживания кли-

ентов [2]. Компания Deloitte также разработала ряд программ, таких как, например, Argus (в 

ней используются передовые методы машинного обучения для выявления и извлечения клю-

чевой финансовой информации из электронных документов), Cortex (обеспечивается цен-

трализованное хранение данных, управление большими базами данных и расширенная ана-

литика), Reveal (инструмент для проверки остатков на счетах и выявления взаимосвязей для 

обеспечения прогнозного моделирования) и другие [3]. Данные программы успешно исполь-

зуются пока только в крупных компаниях, но, в недалеком будущем, разновидности про-

граммного обеспечения, обладающие схожими характеристиками, буду применяться прак-

тически во всех компаниях. 

Окончание табл. 1 
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Искусственный интеллект позволяет избавить специалистов от ежедневной рутины, 

такой как, например, обработка первичных документов. Уже сегодня искусственный интел-

лект умеет распознавать входящую первичную документацию, которая поступает по элек-

тронной почте, в отсканированном виде или из сервиса обмена, понимает какой тип доку-

мента поступил, и от кого, и распределяет по нужным папкам ответственных лиц. Заполне-

ние реквизитов в документах и обработка платежных документов, подготовка документов к 

проверкам по заданным критериям, оформление авансовых отчетов также возможно осу-

ществлять с применением искусственного интеллекта. Это значительно упрощает труд бух-

галтеров и дает возможность сконцентрироваться на других задачах, требующих навыков 

аналитического мышления. 

Несмотря на то, что многие функции бухгалтеров автоматизируются, профессия бух-

галтера останется востребованной. По мере того, как предприятия движутся в цифровой мир, 

обучение смежным профессиональным областям и современным программным обеспечением 

будет все более важным. Помимо профессиональной аналитики и оценки показателей, бухгал-

терам будет необходимо обеспечивать руководство компании достоверной оперативной фи-

нансовой информацией для принятия эффективных управленческих решений, эффективно 

взаимодействовать с другими службами предприятия, выявлять сильные и слабые стороны 

организации и вырабатывать точную учетную политику. Роль, которую бухгалтеры будут иг-

рать для бизнеса, будет постепенно переходить к консалтинговым услугам. Бухгалтеры будут 

ориентироваться на глубокое понимание экономической составляющей бизнес-процессов, те-

кущих и перспективных потребностей компании, адаптироваться к их изменениям, поддержи-

вать новые бизнес-модели. Это необходимо для предоставления индивидуальных решений 

бизнесу. В результате развитие цифровых технологий откроет новые возможности для бухгал-

теров решать уникальные потребности предприятий и организаций, несмотря на существую-

щее в настоящий момент некоторое сопротивление. 
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Анализ современных тенденций развития мировой экономики показывает, что наибо-

лее характерным трендом сегодня является глобализиция, которая проявляется и в производ-

ственной сфере и в системе распределения продуктов и услуг. Подтверждением этому явля-

ется наличие множества транснациональных корпораций, как в различных отраслях производ-

ства (нефтегазовая промышленность, металлургия, автомобилестроение и т. д.), так и в си-

стеме ретейла. Фактор глобализации характерен не только для сферы производства, но и для 

рыночной структуры [1; 2]. 

Основной причиной активизации такого тренда развития мировой экономики является 

повсеместная цифровизация, т. е. процесс внедрения в различные сферы деятельности авто-

матизированных и автоматических информационных технологий обработки информации. Ин-

формационная доступность и «прозрачность» региональных и страновых рынков позволяют 

формировать глобальное торгово-экономическое пространство, дающее возможность более 

широкого развития взаимоотношений между странами. 

Динамика такого развития мировой экономики принципиально изменяет как структуру 

мирового ВВП, так и существенно трансформирует национальные и мировой рынки труда. 

Многочисленные аналитические исследования влияния процессов цифровизации на 

кадровый потенциал современных компаний показывают, что «всесторонняя оцифровка» биз-

нес-процессов производственно-хозяйственных объектов на основе современных IT-решений 

приводит к необходимости формирования у сотрудников принципиально новых или развития 

имеющихся квалификационных навыков. Это обусловлено следующими факторами: 

- внедрением в практику управления новых систем и инструментов получения инфор-

мации об объекте управления; 

- изменением форм и методов сбора (агрегирования), хранения, систематизации и от-

бора нужной информации в современных системах класса «BigData»; 

- применением новых алгоритмов обработки информационных массивов для анализа 

информации и принятия решений в рамках различных бизнес-процессов компании; 

- изменением системы доведения информации до сотрудников и процедур реализации 

решений в рамках конкретных бизнес-процессов. 

Указанные тенденции информационной трансформации бизнес-процессов современных 

компаний ставят перед их руководством и HR-службами новые задачи, как в области отбора 

персонала, так и в системе профессионального обучения, переквалификации сотрудников. 

В первую очередь с новыми задачами по управлению персоналом сталкиваются сотруд-

ники кадровых служб. В условиях динамично изменяющейся бизнес-среды им самим необхо-

димо обладать соответствующими знаниями и навыками, чтобы принимать квалифицирован-

ные решения, на каких аспектах трудовых отношений целесообразно сегодня сосредоточить 

свое внимание и ресурсы: акцент на аналитике трудовых ресурсов и применяемых в практике 

компании цифровых инструментах; совершенствование навыков сотрудников с учетом опыта 

каждого; стратегическое планирование и управление трудовыми ресурсами для достижения 

долгосрочных бизнес-целей компании [3; 4]. 
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Для эффективного решения указанных проблем и правильной расстановки приорите-

тов, руководители HR-служб должны иметь исчерпывающее представление о том, какие 

тренды в развитии систем управления персоналом будут наиболее актуальными в будущем, 

и какие направления деятельности компании больше всего нуждаются в совершенствовании.  

Изучением влияния современных трендов развития мировой экономики на формирова-

ние кадрового потенциала компаний с 2008 года занимается Всемирная федерация ассоциаций 

по управлению персоналом (WFPMA). Нам представляются интересными исследования, про-

веденные в 2021 году этой организацией совместно с Boston Consulting Group (BCG). Был вы-

полнен масштабный опрос, как сотрудников кадровых служб, так и специалистов различных 

профилей компаний широкого спектра отраслей производства из 113 стран в различных гео-

графических регионах. Общее число респондентов в опросе составило 6600 человек. 

Глобальной целью статистического исследования являлось стремление получить пред-

ставления руководителей современных компаний о текущих и будущих приоритетах управле-

ния персоналом. Оценка текущего состояния процессов управления персоналом выполнялась 

по 32 темам (направлениям работы с персоналом и критериями его оценки), начиная от кад-

ровой стратегии и заканчивая цифровыми технологиями. Также предполагалось оценить бу-

дущую важность каждого направления. 

Результаты исследования предполагают получение наиболее значимых, как для руко-

водителей высшего звена, так и менеджеров других уровней управления количественно под-

крепленных мнений и рекомендаций по построению и реализации на перспективу стратегии 

управления персоналом. Рассматриваемые темы были проранжированы в рамках двух крите-

риев: «текущие возможности» и «важность в будущем» (табл. 1) [5]. 

 

Таблица 1 

Экспертная оценка важности критериев работы с персоналом (%) 

Наименование критерия 

Текущие 

Возможности 

Важность  

в будущем 

оценка рейтинг оценка рейтинг 

Здоровье и безопасность сотрудников 58 1 84 9 

Отношения с сотрудниками 50 2 77 22 

Управление политикой компании 47 3 67 29 

Персонал и кадровая стратегия 44 4 90 1 

Стратегия и процесс подбора персонала 43 5 81 10 

Вовлеченность и благополучие сотрудников 42 6 83 3 

Адаптация 42 7 80 13 

Брендирование работодателя 41 8 84 6 

Управление производительностью 40 9 80 11 

Активизация целей и культуры 39 10 84 7 

Возможности кадрового персонала 38 11 80 15 

Повышение квалификации, переподготовка, обуче-

ние и развитие 
37 12 87 4 

Награды и признание 36 13 80 17 

Стратегическое кадровое планирование 36 14 85 5 

Лидерское поведение и развитие 36 15 88 2 

Управление разнообразием и инклюзивностью 35 16 79 18 
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Наименование критерия 

Текущие 

Возможности 

Важность  

в будущем 

оценка рейтинг оценка рейтинг 

Организация и управление персоналом 35 17 75 23 

Возможности управления изменениями 32 18 84 8 

Управление талантами 31 19 80 14 

Организационное развитие и дизайн 31 20 78 20 

Умная работа 31 21 80 16 

Аналитика и отчетность по персоналу 30 22 79 19 

Управление персоналом и расстановкой кадров 30 23 68 28 

Организация работы общих служб 30 24 61 32 

Управление реструктуризацией 30 25 65 30 

Общие службы управления персоналом 29 26 61 31 

Архитектура и эксплуатация ИТ-отдела HR 28 27 80 12 

Управление экосистемой талантов 27 28 77 21 

Гибкие принципы 26 29 74 24 

Управление поездками сотрудников 25 30 70 27 

Управление карьерными моделями 24 31 70 26 

Цифровые технологии, искусственный интеллект, 

облачные технологии и робототехника в HR 
21 32 72 25 

Источник: составлено авторами на основе данных [5, с. 7] 

 

Анализ текущих возможностей компаний показал, что самым низкорейтинговым кри-

терием оценки работы c персоналом является «цифровые технологии, искусственный интел-

лект, облачные технологии и робототехника в HR». Это довольно удручающий результат, учи-

тывая цифровые тренды развития во всех сферах деятельности современных компаний, вклю-

чая управление персоналом. 

Критерий с наибольшим рейтингом «Здоровье и безопасность» (58 % респондентов) 

отражает, скорее всего, текущие проблемы HR-служб, связанные с коронавирусом, которые 

ставят эти подразделения на передний край в борьбе компаний с пандемией. Наиболее акту-

альными вопросами респонденты считают «Отношения с сотрудниками» (50 %), «Управление 

политикой компании» (47 %) и «Персонал и кадровая стратегия» (44 %), что указывает на 

необходимость быстрой адаптации кадровых подразделений к быстро меняющимся условиям 

работы во время пандемии. 

При этом, для успешного развития компаний в будущем важнейшими направлениями 

в области управления персоналом отмечены: «Персонал и кадровая стратегия» (90  %), «Ли-

дерское поведение и развитие» (88 %) и «Вовлеченность и благополучие сотрудников» 

(83 %). 

Несомненный интерес представляет ретроспективный анализ предпочтений в управле-

нии персоналом, изменение приоритетов развития трудовых коллективов. В прошлые годы 

наиболее важными направлениями развития считались такие как «Стратегия и процесс под-

бора персонала», а также «Лидерское поведение и развитие», которые занимали высокие места 

Окончание табл. 1 
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в каждом рейтинге. Сегодня перспективным стало, в том числе, новое направление «Страте-

гическое кадровое планирование» (пятое место), которое подразумевает оценку будущего 

компании и необходимые в перспективе знания, и навыки персонала. 

Ниже приведен ТОП-5 критериев, которые считались приоритетными направлениями 

развития в разные годы. 

2008 год: 

1) стратегия и процесс подбора персонала; 

2) кадровые процессы; 

3) управление реструктуризацией; 

4) люди и кадровая стратегия; 

5) вовлеченность и благополучие сотрудников. 

2014 год: 

1) повышение квалификации, переподготовка, обучение и развитие; 

2) стратегия и процесс подбора персонала; 

3) кадровые процессы; 

4) адаптационный; 

5) управление производительностью; 

2021 год: 

1) здоровье и безопасность; 

2) отношения с сотрудниками; 

3) управление политикой компании; 

4) люди и кадровая стратегия; 

5) стратегия и процесс подбора персонала. 

При этом, в те же периоды в ТОП-5 критериев, которые будут актуальными в ближай-

шей перспективе, входили следующие темы: 

2008 год: 

1) управление экосистемой талантов; 

2) люди и кадровая стратегия; 

3) лидерское поведение и развитие; 

4) возможности управления изменениями; 

5) вовлеченность и благополучие сотрудников. 

2014 год: 

1) лидерское поведение и развитие; 

2) люди и кадровая стратегия; 

3) повышение квалификации, переподготовка, обучение и развитие; 

4) активизация целей и культуры; 

5) вовлеченность и благополучие сотрудников. 

2021 год: 

1) Персонал и кадровая стратегия; 

2) Лидерское поведение и развитие; 

3) Вовлеченность и благополучие сотрудников; 

4) Повышение квалификации, переподготовка, обучение и развитие; 

5) Стратегическая рабочая сила планирование. 
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По отзывам сотрудников во многих компаниях HR-служба воспринималась как вспо-

могательное, второстепенное подразделение. Сегодня акценты в стратегиях развития смеща-

ются и для обеспечения максимальной эффективности функционирования компании на миро-

вых рынках, для обеспечения ее конкурентоспособной позиции необходимо наличие высоко-

квалифицированного персонала. Все это предъявляет особые требования к подбору и перепод-

готовке кадров, а кадровая служба играет в этих условиях центральную роль, являясь, по сути, 

частью бизнеса [6]. 

Указанные выше мегатренды, кризисные ситуации (пандемия) и их последствия для 

сотрудников компаний и госслужащих, а также условий работы лишь усиливают необходи-

мость того, чтобы кадровая служба активно сотрудничала с бизнес-сообществом и бизнес-ли-

дерами рынка [7; 8]. 

Изменение ожиданий сотрудников компаний является еще одним фактором, изменяю-

щим стратегию управления персоналом в таких областях как гибкие модели работы; разнооб-

разие, справедливость и интеграция; целевой поиск работы. Аналитическая работа с персона-

лом в перспективе будет иметь решающее значение. Надежные и всесторонние данные о навы-

ках и способностях работника – наряду со стратегическим кадровым планированием для опре-

деления будущих потребностей компании – приобретают решающее значение. Кадровые 

службы все больше будут нуждаться в существенных изменениях аналитики [9]. 

При этом важно, чтобы кадровая служба компании обладала способностью стратегиче-

ски взаимодействовать с другими подразделениями организации, определять будущие потреб-

ности людей и активно внедрять инновационные и целевые идеи в организацию работы с пер-

соналом, развивать цифровые навыки и кадровые резервы, а также помогать формировать ор-

ганизационную культуру и корпоративную социальную ответственность [10]. 

Руководители HR-служб должны разрабатывать и реализовать на практике индивиду-

альную для компании программу управления персоналом для кадрового сопровождения стра-

тегии компании не только на текущий момент, квартал, год, но и на перспективу. 
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Для достижения цели повышения качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг, в том числе за счет внедрения инновационных технологий, позволяющих со-

кратить временные издержки для потребителей услуг, в 2008 году Правительством РФ было 

принято решение о развитии системы многофункциональных центров. 

В 2010 году в Федеральном законе «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» № 210-ФЗ (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) многофункцио-

нальным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) 

было дано следующее определение: организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автоном-

ным учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным зако-

ном, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». 

Деятельность МФЦ регламентирована Постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». В нем обозна-

чены основные требования к условиям и качеству предоставления услуг. В соответствии с 

указанным Постановлением МФЦ предоставляют значительный спектр своих услуг. 

В каждом регионе места размещения многофункциональных центров, а также офисов 

обслуживания определяет руководитель (заместитель руководителя) высшего исполнитель-

ного органа власти или специальная комиссия. МФЦ, как правило, создаются в каждом город-

ском округе или муниципалитете. В небольших населенных пунктах могут создаваться не-

большие офисы обслуживания населения (с одним или двумя окнами приема заявителей) или 

организовываться выездное мобильное обслуживание населения, включая участие организа-

ций, предоставляющих сопутствующие услуги. 

Для улучшения сервиса приема заявителей все помещение МФЦ делится на специаль-

ные функциональные сектора (или зоны), например, выделяются отдельные зоны для инфор-

мирования или ожидания, зона приема посетителей (заявителей), в которой оборудованы от-

дельные окна для приема и выдачи различных документов. 

Принцип «одно окно» обозначает специальную технологию предоставления услуг, как 

для физических, так и юридических лиц, позволяющую значительно снизить время взаимо-

действия заявителя с органами власти. Она заключается в том, что в одном месте сконцентри-

ровано большое количество услуг, начиная с подачи заявления и заканчивая получением ре-

зультатов оказания услуги. И это все сопровождается минимальным количеством необходи-

мых документов, которые должен предоставить заявитель в органы власти. Отсюда и вытекает 

принцип «одного окна», когда заявителю требуется композитная услуга, но он обращается 

только в один орган власти, который самостоятельно получает сопутствующие этой услуге 

документы и информацию, проводит согласования в других органах власти или организациях, 

а в случае, если услуга элементарная, то предоставляет ее полностью автономно [1]. Взаимо-

действие с заявителем при предоставлении услуги может быть передано в МФЦ на основе 

соглашения, которое он заключает с государственными органами и организациями. 

После получения от заявителей документов в рамках «одного окна» МФЦ передает их 

в органы власти, где они обрабатываются, по ним проводится проверка, а затем принимаются 

управленческие решения. Полученное решение и документы передаются в МФЦ. Гражданин 
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обращается в МФЦ снова за получением решения, где ему выдают документ, сформирован-

ный по итогам оказания ему услуги, или обоснованный отказ. Таким образом, гражданин и 

сдает документы, и через определенное время получает результат оказания услуги в «одном 

окне». 

Федеральный закон № 210-ФЗ содержит перечень функций, которые многофункцио-

нальные центры осуществляют на основании специальных соглашений о взаимодействии, что 

обеспечивает реализацию принципа «одного окна». Для этих целей в каждом регионе созда-

ется так называемый уполномоченный МФЦ, который и берет на себя функционал по заклю-

чению необходимых соглашений о взаимодействии с соответствующими органами власти и 

организациями услуги которых доступны в МФЦ. Кроме того, уполномоченный МФЦ осу-

ществляет взаимодействие и координацию со всеми привлекаемыми организациями данного 

субъекта Российской Федерации. Кроме этого, уполномоченный МФЦ обеспечивает ведение 

реестра соглашений и договоров, он же выступает оператором специализированной автомати-

зированной информационной системы региона. 

В нормативных документах содержится требование к количеству окон обслуживания в 

МФЦ в зависимости от числа проживающих на определенной территории граждан (на каждые 

5 000 жителей должно приходиться не мнее одного окна). Рекомендуется открывать не менее 

пяти окон обслуживания в МФЦ, размещенных в таких секторах (зонах), как информирование, 

ожидание, прием посетителей (заявителей). Существует еще ряд иных требований, установ-

ленных законодательно к работе МФЦ, в том числе регламентируется график работы МФЦ и 

его отделений обслуживания, который определяется и зависит от численности жителей опре-

деленной территории. 

Одной из важных составляющих в работе МФЦ является автоматизированная инфор-

мационная система, выполняющая определенные функции. При обслуживании клиентов 

МФЦ активно взаимодействует в электронном виде с органами государственной власти, му-

ниципалитетами и различными организациями посредством Системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Данная система существенно ускоряет предоставление услуг за 

счет оперативного взаимодействия различных ведомств. Электронное взаимодействие в МФЦ 

полноценно реализовано сейчас с ФСС РФ, ПФ РФ, Росимуществом, ФССП России и пр. [2]. 

В настоящее время на ежеквартальной основе проводится оценка предоставления раз-

личных услуг МФЦ органами государственной власти. Вместе с тем повышение эффективно-

сти предоставления услуг физическим и юридическим лицам зависит прежде всего от следу-

ющих основных факторов: 

- максимальное время на предоставление услуги; 

- время, затраченное на отдельные административные процессы; 

- время, необходимое для выполнения определенных действий органов власти; 

- время для согласования решений, возникающих при оказании услуги; 

- время для информирования граждан; 

- повышение качества обслуживания и доступности услуг для заявителей [3]. 

С 2018 года действует федеральная государственная информационная система монито-

ринга функционирования МФЦ. Кроме того, на основе этой же системы мониторинга оцени-

вается деятельность региональных органов государственной власти. Так, например, важными 

показателями являются доля (количество) жителей, имеющие возможность получить услугу в 
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рамках «одного окна», общий объем (количество) услуг в МФЦ, степень соответствия работы 

МФЦ специальным правилам и др. 

Как показал анализ деятельности МФЦ для продолжения работы по улучшению си-

стемы предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках «одного окна» тре-

буется реализация следующих мероприятий: 

- перечень предоставляемых в МФЦ государственных услуг должен быть расширен, в 

том числе за счет предоставления услуг для лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью и маломобильных групп граждан; 

- переход на полный электронный документооборот с органами государственный вла-

сти, услуги которых предоставляются в МФЦ; 

- региональная централизованная организация курсов повышения квалификации и не-

прерывного образования сотрудников МФЦ; 

- совершенствование системы МФЦ на основании государственно-частного партнер-

ства; 

- поэтапное сокращение приема граждан, обращающихся непосредственно в органы 

государственной власти и муниципалитеты за получением услуг, до полного исключения 

необходимости явки в них граждан [4]. 

Важным направлением развития процессов предоставления услуг в рамках «одного 

окна» является разделение процессов обращения за какой-либо услугой от процедуры приня-

тия управленческого решения и фиксации результата по услуге. Взаимодействие граждан и 

государства должно строиться через МФЦ или электронные каналы, а также через иные орга-

низации, например, кредитные и страховые компании и пр. 

Обозначенный подход способствует постепенной трансформации традиционных госу-

дарственных услуг в комплексный сервис при различных жизненных обстоятельствах, напри-

мер, покупка недвижимости, рождение детей, организация бизнеса или получение кредита 

и пр. [5]. 

Кроме того, он позволяет снизить нагрузку на государственный бюджет путем устра-

нения дублирующих присутственных мест государственных органов, что влечет необходи-

мость более узкой специализации государственных служащих и повышение производитель-

ности их труда, а привлечение других организаций для обслуживания граждан в рамках полу-

чения государственных услуг в рамках «одного окна», должно повлечь встраивания такой воз-

можности в их собственные процессы, позволяющие максимально комфортно получить 

услуги для заявителя. 

В целом, внедрение и развитие принципа «одного окна» в МФЦ, как показывает прак-

тика большинства субъектов РФ, позволяет не только решить многие задачи по взаимодей-

ствию граждан и публичной власти, в также обеспечивает более высокий уровень работы ор-

ганов управления при предоставлении услуг гражданам [6]. 

Таким образом, в современных условиях зарождается новый характер взаимоотноше-

ний между гражданами и государством по принципу «одного окна», основанный на подходе 

предоставления услуг заявителям, в центре внимания которого находится непосредственно 

сам гражданин, а не государство. При этом государство полностью нацелено на решение про-

блем граждан и удовлетворение их потребностей, в том числе с привлечением населения для 

реализации государственной политики и активному участию в организации разнообразных 
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государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, государственные органы стараются 

наладить хорошую обратную связь с заявителями при предоставлении услуг и исполнении 

государственных функции, а также становятся более гибкими, используя все самые передовые 

технологии работы. 
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Рассматривая текущее состояние российского рынка лизинга, следует отметить, что в 

2020 году его объем составил 1 410 млрд. рублей. При этом, оценка многолетней динамики 

развития данного рынка показывает, что наблюдается существенный рост (более 200 %) его 

объема за последние семь лет (табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 

Динамика развития российского рынка лизинговых услуг  

за период с 2014 по 2020 годы 

Наименование  

показателя 

Объем рынка по годам (млрд. рублей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Совокупный объем лизинго-

вого рынка 
681.0 545.1 742.0 1 095.0 1 310.0 1 500.0 1 410.0 

Динамика изменения 

за год, % 
-13,20 -19,90 36,10 47,50 19,60 14,50 -6,00 

Совокупный объем новых 

договоров 
1 000.2 830.0 1 150.0 1 620.0 2 100.0 2 550.0 2 040.0 

Динамика изменения 

за год, % 
-23,10 -17,00 38,60 40,90 29,60 21,40 -20,00 

Доля компаний из топ-10 в 

новых договорах, % 
66,00 66,00 62,00 65,90 73,90 66,00 61,00 

Лизинговые платежи (общий 

объем) 
690 750 790 870 1 050 910 1 060 

Совокупный объем 

Инвестиций 
660 590 740 950 1 300 1 250 1 330 

Общий портфель компаний 

лизингового рынка 
3 200.0 3 100.1 3 200.0 3 450.0 4 300.0 4 900.3 5 170.0 

Доля рынка лизинга 

в объеме ВВП РФ, % 
0,9 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,3 

 

В 2020 году сравнении с 2019 годом в целом наблюдалась отрицательная динамика. 

При этом в первом полугодии 2020 года отмечалось резкое падение рынка (на 22 %) при су-

щественном уменьшении темпов и во втором. 

Транспортный сектор экономики входит в ТОП-10 рейтинга сегментов лизингового 

рынка [2]. В 2020 году общий объем лизинговых услуг в транспортной отрасли существенно 

сократился по сравнению с объемами 2019 года. Так, сектор грузового автотранспорта (1-е ме-

сто в рейтинге) показал падение на 2 %, железнодорожной техники (3-е место) – на 26,2 %, 

морских и речных судов (5 место) – на 36,2 % и авиационного транспорта (6 место) – на 

13,7 %. Лишь в сегменте легковых автомобилей (2-е место в рейтинге) отмечен прирост на 6 % 

(табл. 2) [1]. 

Основным драйвером транспортного рынка по праву считается автолизинг. Данный 

сегмент показал прирост объема на 6 %, несмотря на общее падение автопродаж (продажи 

новых легковых и коммерческих автомобилей, по данным аналитиков упали в 2020 году на 

9 %, а рынок новых грузовых машин – на 7 %). 
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Таблица 2 

ТОП-10 сегментов российского рынка лизинговых услуг за период 2019–2020 гг. 

Сегмент рынка лизинговых услуг 

Годовой объем 

услуг, млрд. руб. 

2019 г. 2020 г. 

Автотранспорт: - грузовые автомобили 304 298 

  - легковые автомобили 266 282 

Локомотивы, вагоны и прочая ж/д техника 252 186 

Дорожная и строительная техника 133 158 

Водный транспорт (суда – морские и речные) 152 97 

Авиационная техника 80 69 

Сельскохозяйственная техника и скот 38 66 

Оборудование для газо- и нефтедобычи и их переработки 48 42 

Машиностроительное и металлургическое оборудование 26 34 

 

Прирост продаж в автосегменте начался во втором полугодии 2020 года из-за отложен-

ного спроса по причине жестких карантинных ограничений, а также за счет возобновления 

логистических цепей поставок с производителями автомобилей [3]. 

Немаловажным фактором является также возобновление поставок грузов зарубежным 

потребителям после открытия границ. Грузовые автоперевозки являются своеобразным драй-

вером развития внешнеэкономических отношений российских предприятий и организа-

ций [4]. 

Основным трендом последних лет в развитии грузоперевозок является устойчивый 

рост контейнеризации. В России эта тенденция наблюдается с 2016 года. В 2020-2021 годах 

также отмечена положительная динамика даже на фоне общего замедления макропараметров 

экономики [5]. 

В сегменте автолизинга существенную поддержку рынку оказывают компании малого 

и среднего бизнеса (далее – МСБ). Именно их инвестиционная активность во многом опреде-

ляет спрос и динамику в данном сегменте рынка транспортных услуг [6]. Особенно это акту-

ально в условиях многочисленных антироссийских экономических санкций, как со стороны 

США, так и стран ЕС. 

В 2020 году доля компаний МСБ на данном рынке выросла на 4,5 процентных пункта 

– с 53 до 57,5 %. Несмотря на общие отрицательные темпы развития лизингового рынка, ли-

зинговый портфель за год вырос на 5,5 % (с 4 900 млрд. руб. в 2019 году до 5 170 млрд. руб. в 

2020 году). 

В 2020 году доля компаний МСБ на лизинговом рынке увеличилась на 4,5 % (с 53 до 

57,5 %), сохраняя при этом значительный потенциал для дальнейшего развития (табл. 3) [1]. 

Многие аналитики отмечают существенную активизацию банковских структур на ли-

зинговом рынке. Объясняется это тем, что в последнее время в розничных сегментах продаж 

для физических лиц стало активно развиваться такое направление как операционный лизинг. 
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Таблица 3 

Динамика изменения суммарной доли компаний МСБ  

в общем объеме рынка лизинговых услуг за период 2016–2020 гг. 

Тип компаний 

Рыночная доля компаний МСБ по годам, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Группа компаний малого бизнеса 37,7 34,1 31,5 35,3 43,0 

Группа компаний среднего бизнеса 12,8 14,6 16,1 17,7 14,5 

Итого по группе компаний МСБ 50,5 48,7 47,6 53,0 57,5 

 

Наиболее развито это направление в автолизинге. Часто делают акцент на такой услуге, 

как подписка. Она дает возможность брать в аренду автотранспортное средство на сроки раз-

личной продолжительности: от нескольких недель до нескольких лет [7; 8]. 

Сегодня в странах Запада более трети всех продаж новых автомобилей для частных лиц 

осуществляется по схеме лизинга. В нашей стране доля оперлизинга при продаже в лизинг 

автотранспорта не превышает 5 % (по итогам 2020 года). 

По прогнозам аналитиков, объем прироста на лизинговом рынке по итогам 2021 года 

составит 1,6 трлн. руб. (+13 % к 2020 году). При этом, железнодорожный сегмент сократится 

на 20 %, авиасегмент возрастет на 50 %, автолизинг покажет рост на 20 %, прочие сегменты в 

сумме покажут рост в 9 %. Согласно экспертному мнению генерального директора компании 

«Сбербанк Лизинг» в сегменте автомобильного лизинга среди финансовых организаций также 

будет сохраняться тенденция активного развития. По его оценкам за 2021 год ожидается при-

рост в интервале от 8 до 10 процентов. 

В таблице 4 приведен рейтинг компаний-лидеров лизингового рынка за 2019–

2020 годы, составленный рейтинговым агентством «РА» [1]. 

 

Таблица 4 

Рейтинг компаний по объемам операций на рынке лизинговых услуг  

за период 2019–2020 гг. 

№ в 

2020 г. 

№ в 

2019 г. 
Участник рейтинга 

Объем операций за год, 

млрд. рублей 

2020 г. 2019 г. 

1 2 
Государственная транспортная 

лизинговая компания 
176,9 201,7 

2 1 Компания «Сбербанк Лизинг» 137,8 207,4 

3 3 Компания «ВТБ Лизинг» 120,1 133,3 

4 7 Компания «Газпромбанк Лизинг» 99,98 59,9 

5 4 Компания «ЛК Европлан» 91,9 85,1 

6 6 Компания «Альфа Лизинг» 71,65 59,9 
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Как видно из результатов рейтинга, практически все компании-лидеры рынка сохра-

нили свои лидирующие позиции, хотя и сократили объемы лизинговых операций. Важной осо-

бенностью результатов рейтинга является то, что в числе лидеров рынка лизинговых услуг 

находятся банковские структуры 

Активное участие банковских структур на лизинговом рынке еще в большей степени 

будет способствовать ускорению современных тенденций цифровизации бизнеса. Одновре-

менно такое участие будет стимулировать процессы развития дистанционных услуг, которые 

предоставляются лизинговыми компаниями. Сегодня уровень их развития не настолько высок 

в сравнении с организациями кредитной сферы. 
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Аннотация. В данной статье представлено определение управленческого учета, выявлена его главная 

цель и определены задачи при принятии эффективных управленческих решений для условий деятельности эко-

номических субъектов сферы АПК. Авторами отмечено, что отсутствие грамотно построенной, эффективной си-

стемы управленческого учета у предприятия агропромышленного комплекса в современных условиях делает 

данное предприятие менее конкурентоспособным, а значит, деятельность его не является эффективной. В статье 

предложены современные подходы к организации управленческого учета в экономических субъектах сферы 

АПК. Авторами разработаны рекомендации по организации системы бюджетирования, предложены этапы ее 

формирования. 
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Abstracts. This article presents the definition of management accounting, identifies its main goal and defines 

the tasks in making effective management decisions for the conditions of activity of economic entities in the agro-indus-

trial complex. The authors noted that the lack of a well-built, effective management accounting system for an agro-indus-

trial enterprise in modern conditions makes this enterprise less competitive, which means that its activity is not effective. 

The article proposes modern approaches to the organization of management accounting in economic entities of the agro-

industrial complex. The authors have developed recommendations for organizing the budgeting system, proposed the 

stages of its formation. 
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Управленческий учет – используется, чтобы измерять и фиксировать финансовую и 

иную информацию, необходимую для достижения целей организации. Благодаря ему можно 

узнать объем приобретения или расходования ресурсов, собрать информацию о возможностях 

и проблемах предприятия, чтобы передать руководству [1, с. 32]. 

Цель управленческого учета – помочь управляющим в принятии эффективных управ-

ленческих решений – реализуется в его задачах, перечисленных ниже: 

1) формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных процес-

сах и результатах деятельности и предоставление этой информации руководству предприятия 

путем составления внутренней управленческой отчетности; 

2) планирование и контроль экономической эффективности деятельности предприятия 

и его центров ответственности; 

3) исчисление фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и определение от-

клонений от установленных норм, стандартов, смет; 

4) анализ отклонений от запланированных результатов и выявление причин отклоне-

ний; 

5) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, материальных, денеж-

ных и трудовых ресурсов; 

6) формирование информационной базы для принятия решений; 

7) выявление резервов повышения эффективности деятельности предприя-

тия [2, с. 115]. 

Считаем, что вопросы организации управленческого учета на предприятии тесно свя-

заны с вопросами управления затратами на всех уровнях его производственно-коммерческой 

деятельности. В условиях жесткой рыночной конкуренции крайне важно иметь на предприя-

тии систему управления, способную адекватно и своевременно реагировать на происходящие 

вокруг изменения. Бухгалтерский управленческий учет дает возможность получения опера-

тивной информации для разработки стратегии и тактики внутреннего управления деятельно-

стью предприятия [3, с. 23]. 

Управленческий учет затрат – перспективное направление в развитии бухгалтерского 

учета. Его содержательной основой является производственный учет, который с развитием 

методики учета затрат решает более сложные задачи, чем будучи в рамках традиционного бух-

галтерского учета. Управленческий учет затрат не исключает, а развивает методы и организа-

ционные приемы сбора, регистрации, систематизации и накопления информации о затратах, 

принятые в бухгалтерском учете [4, с. 161]. 

Результаты проведенных исследований показали необходимость создания в субъектах 

сферы АПК системы управленческого учета, отвечающей современным требованиям, которая 

должна учитывать специфические особенности организации и ведения производства сельско-

хозяйственной продукции в условиях рыночной экономики. 

Считаем, что в современных условиях хозяйствования назрела необходимость органи-

зации в экономических субъектах сферы АПК эффективной системы бюджетирования. В 

субъектах агробизнеса предлагаем использовать рекомендуемую методику организации си-
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стемы бюджетирования, в основе которой лежит последовательное выполнение ряда меропри-

ятий: 1) определение места и роли системы бюджетирования в процессе управления предпри-

ятием; 2) разработка и составление бюджетов; 3) построение системы информационного обес-

печения и внутренней отчетности; 4) разработка процедур контроля и анализа исполнения 

бюджетов; 5) формирование информационной базы для принятия управленческих решений и 

составления бюджетов на последующие периоды [5, с. 25]. 

Под системой бюджетирования нами понимается взаимосвязанное и взаимодополняю-

щее функционирование системы планирования, контроля и анализа исполнения планов, и си-

стемы внутреннего информационного обеспечения, и отчетности. Для организации эффектив-

ной системы бюджетирования в субъектах агробизнеса следует придерживаться определенной 

последовательности действий. 

Рекомендуемую систему бюджетирования субъектов агробизнеса предлагаем строить 

согласно следующим этапам (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Рекомендуемые этапы построения системы бюджетирования  

экономических субъектов сферы АПК Агробизнеса 

 

В современных условиях внедрение системы бюджетирования в учетную практику 

является объективной необходимостью, поскольку позволяет планировать деятельность 

структурных подразделений и управлять ею с помощью смет и экономических показателей, 

соизмерять вклад каждого структурного подразделения. Считаем, что управленческий учет 

на предприятии агропромышленного комплекса должен позволять планировать деятель-

ность предприятия, а в частности: составить ресурсные, календарные и бюджетные 

планы [6, с. 198]. 

Определение бюджетного регламента (бюджетный период, сроки предоставле-

ния отчетности, порядок согласования и консолидации бюджетов) 

Определение технологии бюджетирования (виды и формы бюджетов, последо-

вательность их составления, консолидация бюджетов) 

Определение финансовой структуры (видов деятельности, организационной 

структуры, центров ответственности) 

Определение форматов основных бюджетов (статьи доходов, расходов, активов, 

пассивов, других показателей) 

ЭТАПЫ  

Организация бюджетного процесса (порядок взаимодействия участников про-

цесса, распределение функций и полномочий) 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

460 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что управленческий 

учет является неотъемлемым и основным элементом работы предприятия. Внедрение всех вы-

шеуказанных предложений позволит создать оптимальные условия для учета затрат на произ-

водство продукции и формирования учетно-контрольной информации, необходимой для эф-

фективного управления производственными бизнес-процессами в экономических субъектах 

сферы АПК. 
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Аннотация. В работе рассматриваются влияние кредитной политики на экономическую безопасность 

коммерческого банка. Анализируется кредитная политика и схема ее разработки, а также виды угроз, влияющие 

на экономическую безопасность организации. Предложена структурная модель кредитной политики, рассмот-

рены пути сокращения угроз, влияющих на экономическую безопасность банков. Дается обоснование причин 

возникновения угроз, возникающих в результате использования неэффективной кредитной политики, оценива-
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В современных условиях доказана необходимость использования научного подхода к 

анализу финансовой устойчивости и платежеспособности банков. Исследуемые показатели 

банковской деятельности делают необходимым формирование надежной кредитной поли-

тики, непосредственно влияющей на финансовый результат и дальнейшее будущее коммерче-

ского банка. 

Каждая кредитная организация разрабатывает кредитную политику на определенный 

срок, установленный банком [1]. Сущность кредитной политики состоит в применении осо-

бых критериев, разработанных конкретным банком с учетом экономической и политической 

ситуации в стране, региональной специфики и стратегическими целями деятельности банка. 

Кредитная политика реализуется посредством системы отбора клиентов и предоставления им 

кредитных продуктов, позволяющих уменьшить риски, влияющие как на деятельность банка 

в целом, так и на формирование устойчивого к внешним угрозам кредитного портфеля. Мо-

дель кредитной политики и ее структура представлены на рисунке (Рис. 1). 

 

 → Выявление клиентской базы и виды кредитов 

→ Расчет максимального риска на одного заемщика 

→ Порядок оформления и выдачи кредита 

→ Установление процентных ставок по кредитам 

→ Разработка кредитного маркетинга 

Модель кредитной  

политики 

→ Методы и сроки оценки кредитоспособности заемщика  

 → Обеспечение возвратности кредита 

→ Управление качеством кредитного портфеля 

→ Контроль за исполнением кредитных договоров 

→ Учет кредитного риска 

→ Учет процентного риска 

→ Учет риска потери ликвидности 

 

Рис. 1. Модель кредитной политики 

Источник: составлено автором 

 

В кредитной политике коммерческого банка заключены задачи и приоритеты кредит-

ной деятельности коммерческого банка, а также принципы, методы и аспекты для дальнейшей 

реализации кредитных продуктов во взаимосвязи с очередностью организации кредитного 

процесса. Кредитная политика составляется из ряда нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих процесс кредитования, что является основой кредитной деятельности банка. 

Следует отметить, что в текущих условиях повышаются риски банков из-за низкого уровня 

доверия потребителя, снижения спроса на кредитные продукты, а также волатильности валют-

ных курсов и неопределенностей, вызванных экономическим кризисом. 

Экономическая безопасность коммерческого банка состоит в эффективном управлении 

активами, а также работе по ограничению рисков, связанных с деятельностью кредитной ор-

ганизации. Во многом экономическая безопасность банковской деятельности зависит от под-
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держания конкурентоспособных предложений по кредитным продуктам, так как доходы и фи-

нансовый результат сами по себе влияют на безопасность организации в целом. 

Следует отметить, что за последние годы банковский сектор сделал большой рывок в 

развитии банковских продуктов, произошла масштабная автоматизация и оптимизация бан-

ковских процессов. Примером этому служит тот факт, что для получения какого-либо кредит-

ного продукта не приходится предпринимать значительных усилий, достаточно иметь лишь 

ряд документов, удостоверяющих личность. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность 

появления различных рисков, влияющих на экономическую безопасность кредитной органи-

зации [2]. 

Виды рисков в кредитной политике коммерческого банка: 

- кредитный риск состоит в невыполнении или несвоевременном выполнении договора 

кредитования, проявляется при некорректной оценке платежеспособности клиента и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- процентный риск проявляется при финансовой нерентабельности проведения кредит-

ной операции, происходящей в результате изменения процентных ставок; 

- риск потери ликвидности проявляется при невозможности банка платить по своим 

обязательствам;  

- операционный риск происходит при получении убытка коммерческим банком в ре-

зультате некорректных и нерегламентированных операций сотрудниками банка или системы. 

На основе структурной модели кредитной политики банка кредитный риск снижается 

посредством точного определения кредитоспособности клиентов, использования соответству-

ющего залога, а также развитие методологии оценки кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов [3]. 

Процентный риск снижается с помощью установления оптимальной кредитной ставки 

с учетом вида кредитного продукта и категории платежеспособности заемщика. Так же для 

эффективного снижения процентного риска в кредитной организации важна разработка стра-

тегии, состоящей из ряда нормативно-правовых актов, регламентирующих управление про-

центным риском. 

Риск потери ликвидности контролируется эффективной деятельностью банка и рацио-

нальностью структуры кредитного портфеля. Минимизация избыточной ликвидности воз-

можна при поиске нового перспективного сегмента рынка, который нуждается в финансиро-

вании и соответствовал бы политике банка. Для контроля недостаточной ликвидности следует 

использовать привлечение долгосрочных депозитов, государственные средства, реструктури-

зацию обязательств и активов [4]. 

Операционный риск представляет собой риск потерь от нарушения работником правил 

работы или сбоя в организации бизнес-процессов. 

Определяя механизм регулирования рисков, Базельский комитет постановил, что кре-

дитные потери, вызванные операционным сбоем, должны, с точки зрения составляющих ком-

понент капитала, классифицироваться как кредитные убытки. В связи с этим, управление опе-

рационным риском не предполагало наличие значительного капитала в резерве. Вместе с тем, 

операционный риск – это не только невнимательность персонала, риск операций. Операцион-

ный риск заключается в «ненормальных» операционных провалах, особенно в сознательном 

нарушении профессиональных или моральных стандартов. 
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Еще одним источником возникновения операционного риска, связанного с человече-

ским фактором, является злоупотребление и мошенничество, которое происходит вследствие 

нечестности сотрудников и недостаточности мер, исключающих возможности злоупотребле-

ния. Проблема операционных рисков и система комплексного управления рисками банка – это 

комплексная, сложная проблема, состоящая из многих компонентов, технологий и систем. 

В условиях формирования вертикальных систем управления комплексными рисками 

коммерческого банка управлению операционными рисками должно уделяться особое внима-

ние на основе выявления и оценки его возможных факторов формирования. Информационные 

системы банковского контроля позволяют снизить риск мошенничества и исключить фактор 

низкого уровня компетенций специалистов, злой умысел или некомпетентность которых мо-

жет принести убытки и увеличить кредитный риск [5]. 

Для защиты от рисков, связанных с кредитной деятельностью банка, необходимо по-

стоянно осуществлять контроль и совершенствовать кредитную политику. Целью безопасно-

сти кредитной деятельности банка состоит в постоянном поддержании эффективности, а 

также обеспечении запланированной доходности от реализации кредитных продуктов. Для до-

стижения указанной цели необходимо разработать кредитную политику, регламентирующую 

все аспекты кредитной деятельности, и соблюдать полное ее выполнение. 
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Проблемы формирования и развития организационной культуры являются достаточно 

актуальными для многих организаций, поскольку затрагивают не только необходимость со-

вершенствования механизмов управления (культуры управления), но и потому что общий уро-

вень культуры всего персонала оказывает существенное влияние на эффективность функцио-

нирования организаций, включая общеобразовательные учреждения. Поскольку школа – это 

общеобразовательная организация с достаточно консервативной системой управления, то ор-

ганизационная культура имеет здесь одно из ключевых значений. 

С одной стороны, организационная культура – это моральные нормы и ценности, опре-

деленный кодекс поведения, дресс-код, конкретные корпоративные стандарты и пр. С другой 

стороны, организационная культура позволяет упорядочить поведение сотрудников в соответ-

ствии с определенными стандартами, которые выстраиваются в соответствии со стратегиче-

скими целями и задачами развития организации. Для общеобразовательной организации 

(школы) в этом плане организационная структура может выступать в качестве фактора повы-

шения эффективности ее деятельности. 

При этом выступать таким фактором организационная структура может только в том 

случае, если стандарты сформированы с учетом стратегии развития образовательной органи-

зации и все действия в рамках организационной культуры направлены на повышение резуль-

тативности работы педагогического коллектива. Именно она позволяет в наибольшей степени 

влиять на оценку профессионализма педагогов в условиях трансформационной образователь-

ной реформы. При этом организационная культура образовательной организации должна фор-

мироваться на системной основе с учетом жизненного опыта педагогического коллектива, а 

не от случая к случаю [1]. 

Организационная культура ориентирует работников образовательной организации на 

заранее поставленные цели, к которым должны стремиться все члены педагогического кол-

лектива в своей работе. Для лучшего исполнения сотрудниками корпоративных стандартов 

организации им необходимо разъяснять содержание организационной культуры и назначение 

каждого корпоративного стандарта для успешного достижения конкретной цели и решения 

поставленных задач. 

Именно эта информация, эти знания являются основой, на которой «выстраивается» 

общая культура организации. Как показывает практический опыт, многие работники мало по-

нимают или совсем не понимают всех тех функций и «действий», которые несет в себе приня-

тая в общеобразовательной организации организационная культура. Поэтому для эффектив-

ной работы организации всем работникам важно знать, в чем заключаются главные ценности 

и задачи организационной культуры, и выполнять их так, чтобы не нарушить принципы про-

фессиональной этики. Для этого в общеобразовательных учреждениях рекомендуется созда-

вать так называемую специальную «проекцию культуры» на определенную область деятель-

ности, которую можно использовать в работе [2]. 

Развитая организационная культура предполагает четкую профессиональную ориента-

цию персонала на выполнение поставленной перед ними задачи, тщательное планирование, 

точное его осуществление и, конечно, тщательную подготовку управленческой команды. 

Очень важным является подбор и комплектование команды – внутренней и внешней. Счита-

ется, что полноценный коллектив возникает только тогда, когда у него есть четко сформули-

рованная миссия и четкое понимание целей и задач. В этом отношении роль внутренней ко-

манды и внешней очень велика. Внутренняя команда готовит предложения, контролирует их 
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исполнение, создает и ведет рабочие группы. Внешняя команда работает как с самими пред-

ложениями, так и с общими закономерностями, которые их порождают. Таким образом, для 

руководителя важно не то, кто что делает, а насколько согласованно работают члены ко-

манды [3]. 

Здесь также следует отметить такой важный момент, как исполнительская культура 

персонала организации, дисциплина и профессиональная этика поведения работников органи-

зации, их точное следование принятым нормам и стандартам. 

Для достижения успеха общеобразовательная организация должна иметь собственную 

стратегию развития, собственное видение, цели и задачи для развития. И с учетом данных 

стратегических установок и собственного опыта организационная культура организации 

должна быть переформатирована, как бы заново рождена. Формирование единой организаци-

онной культуры управления в образовательной организации возможно только в случае нали-

чия четкой, высоконравственной и общей для всех цели и видения развития, разработанных 

школой с учетом бизнес-подхода и плана повышения эффективности [4]. 

В связи с этим, организация процессов управленческой деятельности в общеобразова-

тельной организации должна строиться таким образом, чтобы данный стратегический подход 

стал инструментом преобразования и развития школы. Эта проблема в отечественной управ-

ленческой практике стоит особенно остро в силу отсутствия в стране единых подходов по фор-

мированию организационной культуры управления. 

При коллективном принятии решений необходимо соблюдать согласованность, осно-

ванную на добровольности и доверии. Обязательное соблюдение этих критериев позволит ре-

шать вопросы развития управленческого мышления по всей вертикали управления деятельно-

стью образовательной организации. Для этого необходимо уделять особое внимание изуче-

нию вопросов и моделированию поведения руководителей в ходе консультаций и при обсуж-

дении необходимых организационных решений. 

При этом важным аспектом является необходимость учета условий, влияющих на фор-

мирование и развитие организационной (корпоративной) культуры, поскольку она является 

эффективным инструментом неформального воздействия на рост и развитие организации [5]. 

В целях развития организационной культуры образовательных организаций, для повы-

шения ее качества необходимо, в том числе, уделять повышенное внимание и качеству самого 

персонала, ведь «работники общеобразовательных организаций (школ), выполняя задачи гос-

ударственного значения, несут на себе ответственность не только за себя и свои организации, 

но и за обучающихся, что выводит проблему качества и компетентности педагогов, учителей, 

преподавателей на один из приоритетных уровней» [6, с. 141]. 

В таких организациях профессиональные качества работников уникальны тем, что ре-

зультатом их профессионального труда выступают не какие-то технические объекты, а знания 

и умения выпускников, компетенции обучающихся, от качества которых зависит будущее 

страны, ее общества, экономики и статуса на международной арене. Это обуславливает необ-

ходимость модернизации системы образования и образовательных организаций, организован-

ное на системной основе повышение уровня квалификации педагогов, преподавателей, совер-

шенствование организационной культуры, культуры управления и культуры исполнения 

управленческих решений, повышенное внимание вопросам управления человеческими ресур-

сами образовательных организаций, как общего, так и высшего образования. 
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Для общеобразовательных организаций важным объектом организационной культуры 

являются обучающиеся, а также их родители. Здесь важны взаимоотношения «учитель – уче-

ник», «учитель – родители», «ученик – ученик». Одной из задач организационной культуры в 

этом случае является формирование ценностей у обучающихся по уважительному отношению 

к учителям, уважению их авторитета. С другой стороны, между всеми перечисленными сто-

ронами должны складываться основанные на взаимном уважении доверительные отношения 

для достижения общих стратегических целей. 

Таким образом, организационная культура может способствовать повышению общей 

культуры управления, оказывать существенное влияние на эффективность функционирования 

организации, а также формировать у учащихся уважение к учителям и авторитету педагогов. 

Общеобразовательная организация, уделяющая внимание на системной основе проблемам 

формирования и развития организационной культуры, будет стремиться к повышению каче-

ства своей деятельности, руководствуясь позитивными ценностными и стратегическими ори-

ентирами, что позволит ей достигать поставленных долгосрочных целей, включая совершен-

ствование культуры управления, общей культуры персонала, культуры исполнения управлен-

ческих решений, формирование атмосферы доверия и благожелательности в коллективе и 

учебных классах. 
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Пандемия стала глобальным вызовом и испытанием на прочность не только для насе-

ления нашей страны, но и затронула все сферы жизни нашего общества – социальную, духов-

ную, политическую, экономическую. Особое внимание было уделено здравоохранению и со-

циальной сфере, так как от быстроты и правильности принятия решений зависела жизнь людей 

и благополучие общества в целом. Для этого необходимо было обеспечить эффективное функ-

ционирование экономической сферы и своевременную разработку инструментов, в том числе 

тарифных, поддержки экономики нашей страны [1]. 

В этот сложный период важно было оказать поддержку организациям, оказывающим 

услуги населению в регулируемых видах деятельности, таких как водоснабжение и водоотве-

дение, теплоснабжение, электроснабжение, без услуг которых не сможет функционировать ни 

одна сфера деятельности. В сложившихся в 2020 году условиях из-за пандемии практически 

все организации нуждались в поддержке государства, так как при резком общем снижении 

уровня доходов и отсутствии необходимого резервного фонда было необходимо выполнять 

обязательства по оплате заработной платы, аренды, кредитов, исполнению инвестиционных и 

производственных программ. 

Для оказания поддержки предприятиям были внесены изменения в ряд федеральных и 

региональных законов. Некоторые из них имеют отношение ко всем организациям и индиви-

дуальным предпринимателям, другие предназначены только для компаний и бизнесменов, ра-

ботающих в определенных отраслях экономики. Для того, чтобы помочь сориентироваться в 

многообразии решений, принятых на уровне государства, были разработаны информационные 

сервисы, в которых объединены и систематизированы меры поддержки организациям и биз-

несу. Особого внимания заслуживают сервисы Правительства РФ и Правительства Москвы. 

Рассмотрим каждый из них. 

На сайте Правительства России с 4 мая 2020 года запущен ресурс «Меры Правитель-

ства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики» [2]. Ресурс состоит 

из трех ключевых блоков: системные меры, меры для граждан и для бизнеса. Последний явля-

ется самым информативным, в нем собрана информация о мерах поддержки бизнеса. Рассмот-

рим некоторые из них. 

1. Автоматическое продление срока действия ряда лицензий и разрешений, включая 

производство и оборот продукции в социально значимых отраслях (в течение 2020 – 2021 го-

дов, в зависимости от вида лицензии). 

2. Отсрочка по уплате арендных платежей государственного, муниципального и част-

ного имущества (за исключением жилых помещений), рекомендации по снижению размера 

арендной платы. Организации, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы, освобожда-

лись на этот период от налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых пла-

тежей по таким налогам, налога на имущество физических лиц. Услугу могли получить арен-

даторы госимущества из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО) в период 

1 апреля – 1 октября 2020 года. Оплата задолженности по арендной плате за период отсрочки 

МСП осуществляется в период с 1 января 2021 года в срок, предложенный арендаторами, но 

не позднее 1 января 2023 года равными ежемесячными платежами. 

3. Для организаций, включенных в Единый реестр малых субъектов МСП, совокупный 

тариф страховых взносов снижается с 30 до 15 % для зарплат, превышающих в течение месяца 
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МРОТ (12 130 рублей); тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование со-

ставляет 10 %, на обязательное медицинское страхование – 5 %. Услуга предоставляется авто-

матически, условием ее получения является включение в Единый реестр МСП. 

4. Субъектам МСП предоставляется возможность не учитывать в составе доходов для 

целей налога на прибыль организаций субсидии, полученные из федерального бюджета в связи 

с неблагоприятной ситуацией на фоне пандемии. Для получения этой услуги необходимо 

включение Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года. 

5. Для всех налогоплательщиков сроки предоставления отчетности в ФНС были про-

длены на срок до 3 месяцев. Услуга предоставлялась автоматически. 

6. Не применялись налоговые санкции за непредставление документов, срок представ-

ления которых приходился на период с 1 марта 2020 года по 30 июня 2020 года. 

Сервис Правительства РФ содержит условия и порядок получения мер поддержки, а 

также либо ссылки на электронные сервисы профильных ведомств, через которые их можно 

оформить онлайн, либо номера телефонов уполномоченных органов, ответственных за прием 

заявок, номера горячих линий, куда можно обратиться. Также перечислены нормативные пра-

вовые акты, принятые Правительством РФ. Функционал поиска по категориям пользователей 

и типам отраслей и сфер деятельности облегчает процесс подбора подходящих мер поддержки. 

Одним из инструментов тарифного регулирования стало утверждение Правитель-

ством РФ Постановления, разработанного ФАС России [3], о предоставлении отсрочки на пе-

риод 45 дней на представление заявлений об установлении цен (тарифов), а также раскрытия 

информации организациями в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. Это позволило организациям, оказывающим услуги в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства, настроить режим удаленной работы для сотрудников, осуществляющих 

подготовку необходимой информации, что положительно сказалось на обеспечении безопас-

ности персонала в период пандемии, снизив вероятность заражения. 

Важными инструментами тарифного регулирования, в том числе в период пандемии, 

являются установление долгосрочных тарифов и заключение регуляторных соглашений. Дол-

госрочные тарифы позволяют сделать работу регулируемых организаций прогнозируемой, об-

легчить процесс реализации инвестиционных программ в условиях ограничений и принимать 

участие в развитии городской инфраструктуры. 

Меры, предпринятые на федеральном уровне, стали существенной поддержкой для 

многих организаций. Но следует отметить, что поддержка предприятий на региональном 

уровне осуществлялась не менее эффективно. На портале Комплекса экономической политики 

и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы был запущен ресурс «Анти-

кризисные меры поддержки бизнеса в Москве» [4]. На портале содержится информация о нор-

мативно-правовых актах, принятых Правительством Москвы, указаны сроки действия мер и 

способы их оформления. Данный ресурс позволил облегчить процесс ознакомления с актуаль-

ными мерами поддержки бизнеса, сделал возможным подбор актуальных для конкретной от-

расли мер поддержки. 

Особенно актуальным инструментом является возможность прохождения онлайн-анке-

тирования для подбора необходимых мер поддержки. Мерами государственной поддержки 

могли воспользоваться те организации, чей ОКВЭД содержится в утвержденном перечне видов 
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экономической деятельности, признанных пострадавшими в связи с пандемией. Наличие ин-

струмента, позволяющего собрать обратную связь о тех организациях, ОКВЭД которых отсут-

ствует в списке, позволил проанализировать информацию и предоставить возможность полу-

чения адресной помощи [5, с. 95]. 

Меры поддержки предприятий в том числе включали: 

1) предоставление налоговых льгот (продлен срок уплаты авансовых платежей за 

I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, срок действия 

данной меры поддержки – до 31 декабря 2020 года); 

2) беспроцентная отсрочка платежей за II квартал 2020 года за выкуп арендованного 

имущества (срок действия – до 31 декабря 2020 года); 

3) установление минимальной ставки арендной платы за объекты нежилого фонда, 

находящихся в имущественной казне города Москвы; по сравнению с обычной ставкой 

4 750 рублей за кв. м. в год льготная ставка составила 3 500 рублей за кв. м. в год (срок дей-

ствия – до 31 декабря 2021 года); 

4) предоставление льготной ставки по кредитам для субъектов МСП за счет субсидиро-

вания банков, по ранее взятым кредитам осуществляется компенсация ставки до 6 % годовых, 

по новым кредитам – по ставке 7 % годовых (срок действия – до 1 июля 2021 года); 

5) Возможность получения грантов и субсидий в рамках Московского инновационного 

кластера. 

Всего за 2020 – 2021 годы из бюджета города Москвы было выделено около 100 милли-

ардов рублей в помощь бизнесу. 

По итогам 2020 года большая часть объема инвестиций была направлена в развитие 

транспортной инфраструктуры и комфортной городской среды: в структуре инвестиций по ви-

дам экономической деятельности на развитие транспорта пришлось 23,1 %; на развитие сек-

тора промышленности и высоких технологий (обрабатывающие производства, деятельность в 

области информации и связи, научные исследования и разработки) направлено 19,4 % инве-

стиций; на долю операций с недвижимостью выделено 10,6 % инвестиций; на сферу произ-

водства и распределения электроэнергии, газа и воды – 6,5 % инвестиций. 

Несмотря на все сложности прошедшего года, об эффективности применяемых мер сви-

детельствует, в частности, увеличившийся по сравнению с 2019 годом объем валового регио-

нального продукта (далее – ВРП). В Москве объем ВРП в 2020 году составил 19,97 триллионов 

рублей, что выше показателей 2019 года на 0,3 триллиона рублей (объем ВРП 2019 года соста-

вил 19,67 триллионов рублей). 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составил 

3,57 триллионов рублей или 17,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал в Рос-

сии [6]. Этих показателей на фоне пандемии удалось достичь, в том числе, благодаря своевре-

менным и эффективным мерам поддержки экономики. 
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Разработка стратегии развития организации и стратегии управления персоналом взаи-

мосвязанные, но достаточно обособленные направления нормативно-плановой деятельности 

в организации. Данные локально-нормативные документы являются внешним выражением 

плановой политики руководства организации на общем и на функциональном уровнях. 
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Взаимосвязь указанных документов, и, соответствующих им политик деятельности, 

включающих не только документированную основу, но и множество организационных ком-

понентов, давно и достаточно детально исследована [1; 2]. При этом абсолютно неоспоримым 

фактом является первичность общей стратегии перед кадровой, которые соотносятся между 

собой по принципу применения специальной нормы права. 

Несмотря на то, что в рамках теории и практики стратегического менеджмента вырабо-

тано множество разновидностей стратегий развития организации и управления персоналом, 

их взаимозависимость и взаимодействие, открывают широкое поле для поиска наиболее эф-

фективной комбинации в целях как развития организации, так и реализации поставленных 

кадровых задач [3]. 

В рамках действующей теории стратегического менеджмента принято выделять следу-

ющие виды стратегий развития организации [4]: 

- предпринимательская, в общем виде направлена на достижение устойчивого положе-

ния организации на рынке и максимально зависящая от динамики потребительского спроса; 

- динамического роста, направлена не на удержание занимаемого места на рынке, а на 

расширение сферы деятельности и, условно, достижению новых высот. В условиях производ-

ственной деятельности конечной, зачастую недостижимой и абсолютной целью стратегии, яв-

ляется монополизация рынка в соответствии с профильным направлением деятельности орга-

низации; 

- прибыльности, главной цель стратегии – увеличение доходов организации посред-

ством улучшения сбытовой деятельности в ранее занятой рыночной нише; 

- ликвидационная, направлена на сохранение ранее достигнутого объема прибыли в 

условиях сокращения или ликвидации производства; 

- циклическая, реализуется, как правило, организациями, терпящими убытки, с целью 

сохранить определенную часть дохода и создания необходимых условий для развития произ-

водства в рамках определенной стратегической перспективы. 

Каждая корпоративная стратегия, для достижения сформулированных целей и задач, 

требует, как правило, формирования собственной стратегии и политики управления персона-

лом. Принимая во внимание разнообразие стратегий развития организации вопрос о выборе 

конкретного подхода к стратегическому управлению кадровыми ресурсами и потенциалом яв-

ляется не столь очевидным. Так И. А. Никитина и Б. М. Генкин предлагают следующую клас-

сификацию стратегий управления персоналом [5]: 

- стратегия ориентации на собственные силы. Базовая направленность – формирование 

устойчивого кадрового резерва для максимально эффективной реализации текущего потенци-

ала в целях достижения разработанных стратегических целей; 

- стратегия приобретения готовых специалистов. Направлена на снижение затрат при 

реализации комплекса мероприятий по повышению кадрового потенциала, максимально 

быстрое и эффективное достижение сформулированных стратегических целей, улучшение ре-

зультатов итоговой деятельности организации; 

- стратегия индивидуальной и независимой работы. Реализуется при отсутствии по-

требности: в постоянной коммуникации различных специалистов организации; в создании ра-

бочих групп и команд. При этом результат работы сотрудника зависит исключительно от его 
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собственных усилий. Успешная реализация стратегии достигается путем грамотного, опера-

тивного и гибкого управления всеми работниками; 

- стратегия командной работы. С точки зрения заложенной идеологии имеет обрат-

ную направленность по отношению к стратегии индивидуальной и независимой работы; 

цель организации – формирование сплоченного коллектива, работающего над решением об-

щих задач. 

Учитывая разнообразие представленных корпоративных и кадровых стратегий, следует 

сделать вывод о возможности широкого их комбинирования. Поиск наилучшей комбинации 

данных стратегий является одной из самых актуальных задач, стоящих перед менеджментом 

организации в условиях высокого уровня конкуренции как на рынке товаров и услуг, так и на 

рынке рабочей силы. До настоящего времени известные теоретические и практические реко-

мендации не предлагают общего алгоритма формирования эффективной комбинации корпо-

ративной и кадровой стратегий. Разработку данного алгоритма затрудняют: многообразие воз-

можных комбинаций; многокритериальность поставленной задачи; сложность организацион-

ного планирования, вызванная исключительными и индивидуальными характеристиками от-

дельно взятой организации [6; 7]. 

В процессе формирования эффективной комбинации ранее проанализированных стра-

тегий могут быть использованы следующие авторские рекомендации: 

1. При разработке и принятии стратегии развития организации, направленной на удер-

жание занятого места на рынке, обязательному дополнительному учету и анализу подлежит 

показатель текущей и ожидаемой (перспективной) активности конкуренции. При этом: 

- при высокой активности конкуренции к утверждению рекомендуется открытая стра-

тегия управления персоналом, направленная на одновременное расширение штата сотрудни-

ков и улучшение качества работы сотрудников. Так наиболее предпочтительной, в условиях 

реализации предпринимательской корпоративной стратегии, представляется кадровая страте-

гия по приобретению готовых специалистов; 

- при низкой активности конкуренции к утверждению рекомендуется стратегия ориен-

тации на собственные силы, ориентированная на удержание действующих сотрудников и со-

хранение внутреннего кадрового потенциала организации. 

2. При разработке и принятии корпоративной стратегии, направленной на завоевание 

организацией лучших рыночных позиций, обязательному дополнительному учету и анализу 

подлежат показатели существующей разницы между: текущими и перспективными доходами 

и расходами организации; текущей и ожидаемой (перспективной) активностью конкуренции. 

При этом: 

- при высокой разнице в доходах и расходах к утверждению рекомендуется кадровая 

стратегия, направленная на расширение штата организации стратегия приобретения готовых 

специалистов); 

- при малой разнице в доходах и расходах (доходы ненамного превышают расходы), к 

утверждению рекомендуется стратегия индивидуальной и независимой работы, направленная 

не на расширение утвержденного штата сотрудников, а на внутренние улучшения организации 

труда, сокращение текущих затрат. 
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3. При использовании организацией ликвидационной, выбор кадровой стратегии пол-

ностью зависит от конкретно сложившейся ситуации. При этом: 

- при избыточном кадровом обеспечении к принятию и реализации рекомендуется стра-

тегия, направленная на оптимизацию (сокращение) штата, с удержанием наиболее квалифи-

цированных сотрудников (например, стратегия индивидуальной и независимой работы); 

- при недостаточном уровне кадрового обеспечения рекомендуется остановить выбор 

на стратегии, направленной на получение максимально эффективного результата деятельно-

сти посредством использования трудового потенциала в полном объеме (например, стратегию 

командной работы. 

Предложенные рекомендации, без детального анализа состояний внешней и внутрен-

ней среды ведения бизнеса, не способны обеспечить организации выбор оптимальной ком-

бинации корпоративной и кадровой стратегий. В тоже время они направлены на поиск и 

формирование рационального варианта комбинации двух стратегий, принимая во внимание 

наличие серьезной проблемы отсутствия единого подхода к классификации (разграничению) 

видов стратегии развития организации и стратегии управления персоналом. На практике ука-

занная проблема нередко приводит к ситуации, когда под корпоративной стратегией ме-

неджмент организации понимает стратегию управления персоналом, «смешивая» их в еди-

ное и неразрывное целое [8]. Тем самым не учитывается многообразие существующих кад-

ровых подходов, способных обеспечить эффективное достижение стратегических целей ор-

ганизации. 

Несомненно, как разработка и реализация стратегии управления развитием организа-

ции, так и стратегии управления персоналом компании, влекут за собой множество измене-

ний в привычном, традиционном для коллектива процессе функционирования. Поэтому про-

цесс перехода на стратегический формат ведения бизнеса и управления кадровым потенци-

алом сопряжен для любой современной компании с рядом проблем и сложностей. Но, не-

смотря на это, именно благодаря обеспечению взаимосвязи и взаимозависимости стратегий 

управления развитием организации и управления персоналом, компания способна получить 

новые неоспоримые возможности, которые позволят ей успешно решить все свои стратеги-

ческие задачи. 
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Вопрос эмоционального развития и возможности воздействия на эмоциональную сферу 

младших школьников занял в исследованиях психологов и педагогов серьезное место. Этот 

интерес обусловлен, прежде всего, тем, что дети в младшем школьном возрасте очень эмоци-

ональны. Все, что дети наблюдают, что делают, о чем думают, вызывает у них эмоционально 

окрашенное отношение. В этом возрасте все чаще и больше приходится делать то, что надо, а 

не то, что хочется. Дети не умеют контролировать и сдерживать внешнее проявление эмоций, 

они очень непосредственны и откровенны в выражении страха, радости, печали, горя, удо-

вольствия или неудовольствия. Эмоциональность младших школьников выражается в эмоци-

ональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам. Причиной эмо-

циональной неустойчивости выступает эмоциональное стрессовое состояние, которое возни-

кает в трудных ситуациях и переживается с большой внутренней напряженностью. 

К событиям, которые оказывают влияние на проявления стрессовых состояний у детей 

младшего школьного возраста можно отнести: поступление в 1 класс, рождение брата или 

сестры, перевод в другую школу, переезд, развод родителей, семейные конфликты, школа 

(учеба, конфликты с учителями), конфликты со сверстниками, потеря родителя (ей). 

Для большинства людей сказка на всю жизнь остается одним из лучших воспомина-

ний детства. Это захватывающая история с волшебством и особенными персонажами, кото-

рая всегда заканчивается победой добра над злом. В последнее время этот фольклорный 

жанр активно используется в психологии и педагогике как составляющий элемент коррек-

ционного курса. В 1997 году официально было зарегистрировано новое направление в этой 

области – сказкотерапия, которая на сегодняшний день активно развивается и показывает 

неплохие результаты. 

Сказкотерапия для детей 6-7 лет решает значимые задачи. Во-первых, нужно помочь 

адаптироваться к новым условиям существования в стенах школы. Во-вторых, в более игровой 

и близкой детям форме продолжить развивать речь, внимание, память, воображение, обеспе-

чить снятие стрессовых ситуаций. В-третьих, научить выбирать цель для осуществления идеи. 

На начальной ступени обучения все это еще актуально: ребята с интересом вслушиваются в 

авторские, незнакомые сказки и открыты для их восприятия. 

Школьные психологи обязательно должны включать в работу с учениками начальных 

классов сказкотерапию. Причем работа может быть как коллективной (дать всем задание со-

чинить сказку или придумать окончание сказки), так и индивидуальной (с трудными детьми, 

отличающимися девиантным поведением или плохо адаптирующимися к новым условиям). 

Одним из актуальных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоци-

ональные и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. Сам термин «сказкотерапия» 

появился сравнительно недавно. Основателем метода комплексной сказкотерапии является 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

расширения сознания, развития творческих способностей, совершенствования взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

На основе анализа современных научных и практических подходов к сказкам обраща-

лись в своем творчестве известные зарубежные и отечественные педагоги и психологи: 

Р. Азовцева, Е. В. Беляева, Э. Берн, Э. Гарднер, Т. Зинкевич-Евстигнеева, А. Е. Петрова, 

М. Франц. Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей. 
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В частности, посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверен-

ными, застенчивыми детьми, с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также 

с различного рода психосоматическими заболеваниями. Кроме того, процесс сказкотерапии 

позволяет ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные 

пути их решения [1]. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы определили и последовательно решили ряд за-

дач исследования. При решении первой задачи были проанализированы основные психолого-

педагогические подходы к изучению переживания стресса детьми младшего школьного воз-

раста. 

Эмоциональное стрессовое состояние оказывает влияние на процесс социализации де-

тей, поскольку в младшем школьном возрасте у детей изменяется весь строй жизни, меняется 

режим, социальное положение, складывается определенное отношение с окружающими 

людьми и в семье. Именно эмоции являются одним из важных факторов формирования цен-

ностных ориентаций и установок личности, которые регулируют деятельность ребенка и опре-

деляют его отношение к окружающему миру. Изучением данной проблемы занимались следу-

ющие ученые: В. А. Абабков, Д. Гринберг, Т. Б. Дмитриева, Р. Лазарус, Л. Леви, Г. Селье, 

А. Элкин. 

Несмотря на достаточное количество исследований в области стрессового состояния 

младших школьников, проблема его коррекции с использованием метода сказкотерапии оста-

ется недостаточно изученной. Стрессовые состояния вызывают у младших школьников де-

прессии, нервные расстройства и заболевания. 

Решение второй задачи состояло в изучении особенностей и возможностей сказкотера-

пии как средства снятия стресса у детей младшего школьного возраста. Сказкотерапия явля-

ется самым древним психологическим и педагогическим методом. Знания о мире, о филосо-

фии жизни испокон веков передавались из уст в уста и переписывались, каждое поколение 

перечитывало и впитывало их. Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается способ пе-

редачи знаний о духовном пути души и социальной реализации человека. Именно поэтому 

сказкотерапию называют воспитательной системой, сообразной духовной природе человека. 

Многие считают, что сказкотерапия адресована только детям, причем дошкольного возраста. 

Однако возрастной диапазон, охватываемый сказкотерапией, не имеет границ [2]. 

По мнению М. В. Киселевой, психокоррекционные сказки создаются для мягкого вли-

яния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается замещение неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Также применение психокоррекционных сказок ограничено по возрасту (примерно до 11-

13 лет) и проблематике (неадекватное, неэффективное поведение). 

Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не обсуждая. Таким об-

разом, ему предоставляется возможность побыть наедине с самим собой и подумать. Благо-

даря этому через некоторое время его поведение изменится. Если ребенок хочет, можно обсу-

дить с ним сказку, сформулировать «сказочный урок», проиграть ее с помощью кукол, рисун-

ков, песочницы и миниатюрных фигурок [3]. Было установлено, что сказкотерапия оказывает 

положительное влияние на снятие стресса у обучающихся младшего школьного возраста, по-

этому необходимо, чтобы педагог побуждал детей сопереживать персонажам сказки, а также 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

482 

проводимые занятия наполнял играми и упражнениями, основанными на использовании сказ-

котерапии. 

 Существенный вклад в развитие сказкотерапии внесли такие отечественные психологи 

и педагоги, как Е. Ю. Агарева, Е. В. Беляева, И. В. Вачков, А. В. Гнездилов, Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева, М. В. Киселева, Е. Н. Колосов, Ю. А. Лебедев, С. К. Нартова-Бочавер, а также 

зарубежные психотерапевты Д. Брайт, Ф. Джонс, К. Г. Юнг, Э. Фромм. 

При решении третьей задачи нами было проведено исследование с целью подтвержде-

ния гипотезы на базе муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» р. п. Средняя Ахтуба Волгоградской области. В нем приняли участие обу-

чающиеся 1 В класса, в количестве 26 человек, в возрасте от 6 до 7 лет. 

Исследование состояло из 3-х этапов: констатирующего, формирующего, контроль-

ного. На констатирующем этапе нами был составлен и использован комплекс методик: мето-

дика диагностики уровня школьной тревожности В. Филлипса, проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» О. А. Ореховой, вось-

мицветовой тест М. Люшера. 

На констатирующем этапе мы определили уровни переживания стресса младшими 

школьниками. Обобщив результаты констатирующего этапа исследования, мы выявили сле-

дующие уровни переживания стресса младшими школьниками: только 50 % испытуемых, а 

именно 13 обучающихся имеют средний уровень, и лишь у 5 человек (20 % респондентов) вы-

явили низкий уровень, высокий уровень стресса – у 30 % респондентов, а именно у 8 обучаю-

щихся. Мы пришли к выводу, что необходимо разработать комплекс занятий, направленных 

на снижение стресса у младших школьников посредством сказкотерапии. 

При решении четвертой задачи были определены и реализованы психолого-педагоги-

ческие условия снятия стресса у детей младшего школьного возраста посредством сказкоте-

рапии. Под которыми мы понимаем определенную организацию образовательного процесса в 

совокупности педагогических средств, методов и форм, которые призваны обеспечить опре-

деленные педагогические меры воздействия на развитие личности субъектов или объектов пе-

дагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущие в свою очередь повышение 

эффективности образовательного процесса. 

На формирующем этапе исследования был составлен и реализован комплекс занятий, 

направленных на снижение стресса у младших школьников. Содержание работы с детьми 

младшего школьного возраста на данном этапе исследования заключалось в использовании 

сказок на снижение у детей уровня стресса и его компонентов, а также упражнений, игр, дис-

куссий. Всего было использовано 18 сказок, направленных на создание благоприятных усло-

вий, способствующих психологическому и личностному росту. При составлении комплекса 

занятий мы опирались на разработки Н. А. Сакович. 

На контрольном этапе исследования повторно был проведен комплекс диагностиче-

ских методик. Его результаты показали положительную динамику изменений. Было выявлено, 

что высокий уровень переживания стресса у младших школьников снизился на 22 %, в то 

время как низкий уровень стресса повысился на 26 %, также понизился средний уровень 

стресса на 4 %. При исследовании детей младшего школьного возраста учитывалось то, что 

ребенок – специфический объект исследования, его психика находится в становлении, разви-
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тии, поэтому данная работа ориентировалась на следующие принципы: развития психики, со-

знания в деятельности, индивидуального и личностного подхода, гуманизма и педагогиче-

ского оптимизма, детерминизма. 

Таким образом, при соблюдении предложенных условий и рекомендаций, сказкотера-

пия может быть использована в целях снятия стресса, стабилизации психических процессов, 

гармонизации эмоционального состояния у детей младшего школьного возраста. Подводя 

итоги исследования, можно констатировать, гипотеза исследования о том, что снятие стресса 

у детей младшего школьного возраста будет проходить более эффективно, если будут созданы 

и реализованы следующие психолого-педагогические условия: учет возрастных и индивиду-

ально-психологических особенностей детей младшего школьного возраста; использование 

сказкотерапии в качестве основного средства снятия стресса у младших школьников; выпол-

нение методических рекомендаций педагогами и родителями по снижению уровня стресса у 

младших школьников, нашла свое подтверждение, как в теоретической, так и в практической 

части исследования, поставленные задачи решены в полном объеме, а цель – достигнута. По-

лученные в работе выводы и рекомендации по снижению стресса младших школьников по-

средством сказкотерапии могут быть использованы в работе педагогов-психологов образова-

тельных организаций. 
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Получение высшего образования – это способ всестороннего развития личности, пред-

полагающий в качестве результата возможность выполнения в будущем профессиональной 

деятельности. Ориентация любой формы поведения человека на будущее с необходимостью 

выдвигает вопрос о роли и месте в построении поведения «детерминации из будущего» или 

целевой детерминации. 

Проблема в разработке целей обучения состоит в том, чтобы на каждом уровне найти 

адекватные структуры и формы описания, чтобы затем использовать этот элемент учебно-ме-

тодического обеспечения процесса обучения, как системообразующий фактор. Как отмечает 
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Е. А. Шатуновская, «цели обучения выполняют еще и роль ориентиров и критериев успешно-

сти овладения знаниями для студентов, поэтому необходима такая степень их конкретизации, 

которая бы исключала неоднозначность понимания целей обучения преподавателями и сту-

дентами» [1, с. 103]. 

Современная социально-экономическая ситуация выявляет в традиционном подходе к 

образованию ряд противоречий: 

- между целями, содержанием, формами организации, условиями учебной деятельно-

сти студента и профессиональной деятельности специалиста; 

- между преобладанием теоретической подготовки и необходимостью практического 

использования знаний в профессиональной деятельности специалиста; 

- между ориентацией обучения на передачу фрагментарных предметно-технологиче-

ских умений и навыков, с одной стороны, и необходимостью использования их целостной си-

стемы в процессе практической деятельности специалиста, с другой [2]. 

Необходимость разрешения этих противоречий обусловила смену парадигмы отече-

ственного образования, выдвижение на первый план компетентностно-ориентированного под-

хода [3]. Компетентностный подход к организации образовательного процесса ориентирован 

на самореализацию личности в определенных сферах деятельности, называемых компетенци-

ями (от латинского «competo» – добиваюсь, соответствую, подхожу). 

Понятия «компетентность» и «компетенция» применительно к характеристике уровня 

профессиональной подготовки используются относительно недавно и трактуются в литера-

туре неоднозначно. Проанализировав обширный перечень определений данных понятий 

(И. А. Абакумова, В. С. Безрукова, В. А. Болотов, И. Г. Галямина, И. А. Зимняя, Н. В. Кузь-

мина, А. К. Маркова, Дж. Равен, Л. А. Петровская, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, 

Э. Ф. Эсер) можно установить между ними следующее соотношение. 

Компетентность – это «наполненность» профессиональными знаниями, умениями, 

навыками (ЗУН), разнообразие способов выполнения профессиональной деятельности, опыт 

их применения в разных профессиональных ситуациях. 

Компетенция – это, во-первых, полноправность выполнения профессиональной дея-

тельности, во-вторых, умение в конкретной профессиональной ситуации из всех ЗУНов вы-

брать и применить то, что наиболее уместно, в-третьих, физическая возможность и внутрен-

няя, психологическая готовность применить, реализовать свою компетентность. 

Право выполнять ту или иную профессиональную деятельность специалисту предо-

ставляет работодатель, который, осуществляя профессиональный отбор, выдвигает требова-

ния к компетентности работника, и к третьей, мотивационной составляющей, понятия «ком-

петенция». То есть для работодателя важно, чтобы специалист не только знал и умел, но и 

хотел выполнять свои профессиональные обязанности. 

В этой связи в процессе профессионального обучения перед преподавателем наиболее 

остро встают три задачи психологического характера: 

1. Активизация внешней учебной мотивации посредством тщательно продуманной 

методики обучения, включающей поэтапное усвоение материала, закрепление его в рамках 

самостоятельной работы, своевременный контроль, ясные и справедливые критерии оценки 

знаний. 
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2. Дифференцированный подход к студентам, учет их индивидуальных особенностей, 

таких как характер протекания психических процессов, иерархия ценностей, степень самосто-

ятельности и активности, уровень развития познавательных интересов, индивидуальный темп 

работы, развитость волевых качеств. 

3. Формирование и развитие внутренней учебной и профессиональной мотивации по-

средством систематической демонстрации возможности применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности [4]. Только в этом случае студент осознает смысл, значение 

получаемой информации, что в свою очередь способствует формированию индивидуальных 

целей обучения. Именно целевая детерминация обучения является обязательным внутренним 

(психическим) условием, через которое преломляются все внешние педагогические воздей-

ствия, и зарождается собственная познавательная активность обучаемого. Именно эта актив-

ность определяет, какие из внешних причин будут участвовать в процессе профессионального 

становления человека. При этом сам преподаватель должен отчетливо представлять психоло-

гические условия, влияющие на процесс профессионального становления, с целью создания 

гармоничной обучающей среды. 

Первым из этих условий следует назвать гармоничное общее психическое развитие 

обучающегося, которое обеспечивает оптимальное функционирование всех психических про-

цессов, становление личностных качеств, нравственное развитие человека, и в результате спо-

собствует профессиональному самоопределению. 

Самоопределение, как второе условие профессионального становления, позволяет че-

ловеку найти ответы на вопросы – кто я есть, зачем я живу, чего могу добиться, чем я могу 

помочь своим близким, своей стране, в чем мое индивидуальное предназначение и др. Про-

фессиональное самоопределение начинается с выбора профессии, но не заканчивается на этом, 

поскольку человек сталкивается с непрерывной серией профессиональных выборов. 

Третье условие профессионального становления заключается в формировании проч-

ного фундамента профпригодности. При этом важно создать не только теоретико-практиче-

скую профессиональную базу, но и мотивационную готовность к труду, формирование трудо-

вых ценностей и соответствующих смысловых установок. 

Профпригодность, понимаемая А. Е. Климовым как «взаимное соответствие данного 

человека и данной области приложения его сил в данное время» [5], способствует быстрой 

адаптации к профессии, скорейшей выработке профессиональных навыков, более легкому до-

стижению профессиональных результатов, что обеспечивает в целом успешность профессио-

нальной деятельности, а, следовательно, и удовлетворенность ею. 

Ощущение успеха, удовлетворенность трудом стимулирует, подталкивает человека к 

профессиональному самосовершенствованию, максимальному раскрытию способностей, что 

наряду с соответствующей профессиональной мотивацией, является движущей силой посто-

янного профессионального роста, который способствует дальнейшему психическому разви-

тию и личностному росту. 

Исходя из сказанного, можно полностью согласиться с мнением И. А. Егоровой, что 

психологический смысл, предназначение компетентностного подхода в образовании заключа-

ется в том, чтобы «обучаемый стал на активный путь постоянного профессионального совер-

шенствования, т. к. в конечном итоге продолжительность формирования любой компетенции 

совпадает с продолжительностью жизни, а формирующим началом этого процесса является 

все общество в целом» [6, с. 114]. 
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В этой связи компетентностный подход предъявляет особые требования к выбору ме-

тодов обучения. Очевидно, что они должны актуализировать потребность студентов в соб-

ственной активности. Эта потребность легко возникает на фоне доминирования в обучении 

профессиональных мотивов и целей, осознания обучающимся смыслов будущей профессио-

нальной деятельности [7]. 

Зарождение профессиональной мотивации и познавательной активности студента в 

первую очередь становится возможным при наличии положительного образа профессионала. 

В психологии, культурологи, философии неоднократно обосновывалась важная роль конкрет-

ной личности в нравственном, психическом, профессиональном развитии субъекта. Так, 

например, А. С. Арсеньев отмечает, что исторические формы культуры и социальных отноше-

ний определяют лишь объективные условия и возможности личного общения индивидов, в 

процессе которого происходит развитие личности. Автор пишет: «Общение даже с одной-

единственной личностью может оказать на индивида большее влияние, и оказаться в его гла-

зах более важным, чем все социальное и бытовое окружение» [8, с. 263]. 

В отечественной психологии эта идея нашла свое отражение в теории социального 

научения А. Бандуры. Наблюдая за компетентными людьми, моделируя их поведение, человек 

стремится стать похожим на них, поскольку испытывает потребность в уважении со стороны 

окружающих [9]. Соответственно, являя собой образец профессионала и знакомя студентов с 

людьми, достигшими успеха в рамках данной профессии, преподаватель моделирует в созна-

нии студентов положительный образ профессионального будущего, который в свою очередь 

запускает формирование профессиональных целей, активизирующих познавательную актив-

ность. 

Вторым важным фактором, порождающим внутреннюю мотивацию и активность сту-

дентов, являются практические занятия, в ходе которых студент как бы «примеряет на себя» 

будущую профессию, пытается представить, насколько он будет в ней успешен. Эффективное 

«погружение» в профессиональную деятельность возможно при использовании таких актив-

ных методов обучения как мастер-класс, метод кейсов, деловая игра. 

Мастер-класс – показательное выступление и/или обучение учеников «мастером», т.е. 

успешным в данной профессиональной области специалистом. Этот вид обучения предпола-

гает показ студентам того, как лучше всего справляться с той или иной ситуацией или как 

лучше всего выполнять некоторый комплекс действий. 

Метод кейсов (лат. casus – запутанный или необычный случай) – технология обучения 

менеджеров на основе реальных или близких к реальности профессиональных ситуаций. Цель 

метода кейсов – выработать навыки анализа задачи, выявления проблемы, создания различных 

способов решения и их оценки, выбора оптимального решения и формирования программы 

действий 

Деловая игра – частный вид ролевой игры. В отличие от ролевой игры вообще, она обя-

зательно содержит профессиональный аспект. Цель деловой игры – обучение решению про-

фессиональных проблем в совместной профессиональной деятельности. 

Особое внимание при развитии профессиональной мотивации следует уделить органи-

зации системы практик. В рамках организационной и преддипломной практики студенты 

имеют возможность наблюдать за компетентными специалистами, погружаться в профессио-

нальные ситуации и развивать надпрофессиональные (универсальные) компетенции, в том 

числе связанные с межличностным общением. 
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Наконец, третьим фактором, провоцирующим активность обучаемых, является си-

стемно организованная самостоятельная работа студентов, поскольку любая личность может 

быть объектом обучения лишь постольку, поскольку она вместе с тем является субъектом 

этого обучения, все более становящегося самообучением. 

Важными аспектами организации самостоятельной работы являются профессиональ-

ная направленность заданий, проработка четких критериев оценивания, указание конкретных 

форм и сроков отчетности. При этом весьма желателен индивидуальный поход к организации 

самостоятельной работы за счет создания заданий разного уровня сложности. Такой диффе-

ренцированный и системно-целевой подход к организации самостоятельной работы студентов 

позволяет актуализировать их профессиональную мотивацию и раскрыть потенциал каждого 

студента. 

В заключении хочется процитировать следующие слова А. В. Брушлинского: «…чем 

ближе сам индивид подошел к успешному решению задачи, тем, казалось бы, ему меньше 

нужна помощь извне, но и тем легче ее реализовать; и наоборот, чем дальше он находится от 

верного решения, тем больше ему необходима помощь со стороны, но тем труднее ему ее ис-

пользовать» [10, с. 161]. В этом проявляется диалектика умственного развития субъекта, т. е 

помощь со стороны открывает возможность человеку ответить на вопрос, который он уже до 

этого сам себе поставил. В противном случае можно говорить о «натаскивании» студента, о 

заучивании и т. п. Формирование же компетенций, как возможности и готовности применять 

профессиональные знания в деятельности, возможно лишь на фоне внутренней профессио-

нальной мотивации и стимулирования собственной активности обучаемого. 
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Важность такой оставляющей языковой компетенции, как правописная (орфографиче-

ская и пунктуационная) грамотность не вызывает сомнения у отечественных учё-

ных [1; 2; 3; 4]. Так, академик Л. В. Щерба определил роль правописания в формировании 

личности следующим образом: «Писать грамотно требует социальная порядочность», и «если 

мы не привьем детям грамотности, то мы не создадим общественно полезных работников и не 

исполним того, чего ожидают от нас жизнь и общество» [3, с. 58]. Гвоздев А. Н. так объяснял 

важность для педагога понимания основ орфографии: «Обучение правописанию составляет 

ответственную задачу школьного обучения как потому, что грамотное письмо является одним 

из важнейших культурных навыков, так и потому, что овладение правильным письмом пред-

ставляет сложный и длительный процесс»; кроме того, «письменное и печатное слово во мно-

гих случаях оказывается более важным для общения, чем устная речь: написанное может пе-

редаваться на расстояние и сохраняться в неизменном виде. Вследствие этого письмо, обога-

щая и расширяя возможность языкового общения, находит широчайшее применение во всех 

сферах общественной жизни» [4, с. 27]. 

Известный лозунг «Быть грамотным – модно!» в настоящее время стал особенно акту-

альным. Сплошь и рядом встречаются специалисты разных областей, которые допускают 

большое количество орфографических ошибок в документах. Ни для кого не секрет, что учи-

теля в школах (особенно в старших классах) все внимание уделяют подготовке к ЕГЭ, а орфо-

графия перестает быть в «светлой зоне» сознания. Современные молодые люди все больше 

времени проводят в Интернете, в различных социальных сетях, а там, как правило, на ошибки 

не обращают внимания, часто их просто не замечают. В вузах, на факультетах, где обучаются 

студенты нефилологических специальностей, отсутствует дисциплина «Практикум по орфо-

графии и пунктуации», поэтому будущие специалисты очень быстро забывают орфографиче-

ские и пунктуационные правила. Кроме того, молодежь не читает русскую классическую ли-

тературу, а без этого быть грамотным весьма затрудничтельно. 

Актуализировать и систематизировать имеющиеся у бывших школьников знания 

можно в течение одного семестра, «если не повторять правила все по тому же школьному 

учебнику, а объединить их в большие однородные группы, удобные для запомина-

ния» [5, с. 3]. Основными понятиями для нас будут орфограмма, морфема, сильная позиция 

звука. «Написания, определяемые орфографией и требующие применения правил орфографии 

(притом любой ее части), называются орфограммами; так же называются и сами буквы, упо-

требленные по правилам орфографии» [6, с. 112]. Морфема – значимая часть слова, в которой 

нам приходится делать выбор из нескольких букв. «Сильная позиция звука – такое положение 

звука в морфеме (значимой части слова), при котором все звуки хорошо различаются и узна-

ются (гласные – под ударением; глухие и звонкие согласные – пред гласными, сонорными и 

В; твердые и мягкие согласные – в абсолютном конце слова» [5, с. 3-4]. Необходимо помнить 

о том, чтобы при проверке сомнительные звуки находились в одной и той же морфеме. 

Северьянова А. А. предлагает все орфограммы 1 раздела орфографии объединить в 

3 основных блока. Ученый использует термины «сильная позиция звука», «слабая позиция 

звука». Селезнева Л. Б. считает термины «сильная позиция» и «слабая позиция» нежелатель-

ными в обучении орфографии, т. к. «у того, кто пишет в соответствии с нормами орфографии, 

ни в одной из позиций нет свободы выбора написаний, каждое из них в этом смысле одно-
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значно и единственно» [7, с. 11]. Лингвист предлагает алгоритмизировать правила орфогра-

фии. 

На наш взгляд, наиболее удачным является компоновка орфограмм в 3 блока, что поз-

волит студентам, во-первых, тренировать память, во-вторых, подбирать однокоренные и од-

ноструктурные слова, в-третьих, обращаться к словарям. 

Рассмотрим первый блок орфограмм – Проверяемые написания. «В них постоянный 

буквенный состав морфемы, выбор каждой буквы в морфеме обоснован сильной позицией со-

ответствующего звука, т. е. каждая буква морфемы выбрана для звука сильной пози-

ции» [5, с. 7]. Так мы проверяем гласные и согласные звуки в корнях, приставках, суффиксах, 

окончаниях; обращаем внимание на те случаи, когда проверка невозможна или может приве-

сти к ошибкам. 

В качестве повторения пройденного в школе можно предложить студентам следующие 

задания: 

1) Запишите, объясните написание гласной буквы в корне: задрожать, раздражать, во-

ображать, запевать, запивать, приведение к концу, привидение, выпалить из ружья, полоскать 

белье, поласкать ребенка, заколоть волосы, старожил, сторожил, умалять, умолять, скрипя зу-

бами, скрепя сердце, иссякать, иссекать, обнажать, нагромождение. 

2) Подберите: а) синонимы к словам с учетом того, что в них могут быть непроизноси-

мые согласные. Объясните. Знаменитый поэт, умелая мастерица, всадник, молчать, сверстник, 

тяжелое ранение, дождливая погода; б) антонимы (с тем же условием): будничные дни, пе-

чальное событие, ранняя осень, письменная работа, неумелый оратор. 

«Известно, что написание слов с непроизносимыми согласными можно проверить, со-

поставляя их с такими родственными словами (в том числе исторически родственными), в ко-

торых нет выпадения этих согласных: 

безмолвствовать – безмолвие 

окрестность – окрест, устар., вокруг 

безвозмездный труд – мзда, устар., плата, возмездие 

сверстник – сверстать 

явственный звук – наяву» [8, с. 17]. 

Второй блок орфограмм – Беспроверочные (словарные) написания. «Постоянный бук-

венный состав морфемы, но сильной позиции для «сомнительных», слабых, гласных и соглас-

ных звуков нет. Нужно запомнить написание каждого такого слова, уточняя его по орфогра-

фическому словарю, используя для справок словари иностранных слов и этимологиче-

ские» [5, с. 9]. 

У студентов вызывает интерес творческий диктант, целью которого является «узнава-

ние» слова по его лексическому значению, например: титул древнеегипетских царей (фараон), 

группа морских островов (архипелаг), песчаный наносной холм в пустынях (бархан), сильная 

частая стрельба из многих орудий (канонада), постоянное денежное пособие, выдаваемое сту-

дентам (стипендия), научный опыт (эксперимент), выдающийся деятель на каком-либо по-

прище (корифей), бессмысленный, непонятный набор слов (абракадабра), часть чего-нибудь, 

удаленная от центра (периферия), холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, мяса или 

рыбы… (винегрет). 
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Можно предложить студентам словарный диктант: агрессия, аллейка, анаграмма, ба-

рокко, галерея, бестселлер, корректор, параллелепипед, асимметрический, орфограмма, алю-

миниевый, бескомпромиссный, переаттестация, сгруппированный. Практика показывает, что 

частое написание словарных диктантов дает хороший результат, нужно только подбирать 

сложные и интересные для обучающихся слова. 

Известно, что беспроверочных написаний очень много и их надо запоминать. А. И. Мо-

исеев отмечает, что «это наиболее трудная, а главное – никак (исходя из современного состо-

яния языка) не мотивированная часть русской орфографии и письма в целом. Необходимую 

справку здесь могут дать только словари» [4, с. 118]. 

Одним из малоупотребительных методов словарно-орфографической работы явля-

ется применение этимологического анализа. Преподавателю необходимо использовать на за-

нятиях этимологические экскурсы, которые способствуют повышению орфографической 

грамотности, а также вызывают у учащихся интерес к слову. Михайлова Г. И. предлагает 

следующий прием организации словарно-орфографической работы для учеников начальных 

классов: «1. Краткие этимологические справки записываются учителем на доске и учени-

ками в словариках в упрощенном виде и, как правило, с историческими родственными сло-

вами, среди которых должно быть проверочное (без этого условия давать этимологическую 

справку нецелесообразно). Например: … Солдат – (итал.): сольдо – монета, деньги, – полу-

чающий жалование. Петух – (русск.), петь, певец, певчий; с помощью суффикса «ух». … 

Среда – (старослав.) – сердце, середина, средний. … Платок – (русск.) – платье, платьице, 

«плат» - кусок материи. Снегирь – снег, снежный, снегирек; птица прилетает к нам с севера 

вместе с первым снегом» [9, с. 7-8]. Думается, что такой прием можно использовать и на за-

нятиях со студентами, лишь подбирая более сложные слова. Северьянова А. А. отмечает: 

«Для облегчения запоминания беспроверочных гласных букв в словах вашего активного за-

паса рекомендуется: 

а) опора на происхождение слова (напр., пельмени, заимствовано из финского языка, 

где оно является сложением «пель» – ухо и «нянь» – хлеб, т. е. буквально значит ушки из муки 

и т. п.); 

б) тематическая группировка слов, расширение данного списка вместе с расширением 

и активизацией словарного запаса говорящего (напр., праздничный стол с большим выбором 

блюд, на котором со временем появляются все более экзотические: пироги (от пир); винегрет 

(= вино), котлеты (=кот по-фр. «ребро»); вермишель (=верм по-лат. «червяк» и т. п.). 

Подобные же рекомендации относятся и к заучиванию слов с двойными согласными 

буквами в корне: отберите слова вашего активного запаса, дайте их тематическую группи-

ровку. Элементы образности, эмотивности будут работать на обеспечение прочности запоми-

нания (напр., у кассы масса пассажиров, выхожу через туннель на перрон, там многотонные 

товарные составы, пришедшие с различных территорий…)» [5, с. 9-10]. 

Третий блок орфограмм – Непроверяемые написания. «Буквы в морфеме меняются 

(«чередуются»), сильная позиция звуков – возможна, но ориентировать на нее выбор буквы – 

нельзя, т. к. выбор чередующихся букв опирается на специальные для каждой группы морфем 

правила» [5, с. 10]. К этому блоку относятся приставки на з/с, не- и ни-, пре-, при-; корни с 

чередующимися буквами и окончания, которые пишутся традиционно. 
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Известно, что значительную роль в запоминании играет интерес к предмету, а задания, 

направленные на развитие логического мышления, имеют большое значение. В связи с этим 

студентам предлагаются следующие упражнения: 

1) Замените данные слова и выражения одним словом, начинающимся с пре- и при-: 

место стоянки судов (пристань); исключительное право (прерогатива); глава государства (пре-

зидент); первенство по времени в открытии, вообще первенствующее положение (приоритет); 

подарить (презентовать); граница (предел); оперная певица, исполняющая первые рои (прима-

донна); купить (приобрести); затруднение (препятствие); предисловие (преамбула); вступле-

ние к музыкальному произведению (прелюдия); льгота, преимущественное право (привиле-

гия); продолжатель (преемник); первое представление пьесы (премьера); легенда (предание). 

2) Объясните написание приставок пре- и при-, объясните постановку знаков препина-

ния, назовите автора: «Когда шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, 

слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной»; «Не бойся врагов – в худшем 

случае они могут убить тебя, не бойся друзей – в худшем случае они могут предать тебя. Бойся 

равнодушных, они не убивают не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на 

земле предательство и убийство»; «Дядя мой призрел меня»; «Оренбург претерпел бедственную 

осаду»; «Слушая музыку, человек познает себя, и познает прежде всего, что он, человек, пре-

красен, рожден для того, чтобы быть прекрасным, и если в нем есть что-то плохое, то это плохое 

надо преодолеть». Такие упражнения, как правило, вызывают интерес у студентов. 

3) Выпишите из учебников все слова-исключения, касающиеся написания корней с че-

редующимися гласными, и, используя эти слова, составьте небольшой рассказ. 

В отдельную группу выделяются написания букв после шипящих и Ц, так как они 

наиболее противоречивы. Студентам предлагается следующее задание: запишите предложе-

ния, объясните написание О, Е после шипящих, объясните постановку знаков препинания, 

назовите автора: «На руль склоняясь, наш кормчий умный в молчанье правил грузный челн»; 

«Была ужасная пора, об ней свежо воспоминанье»; «Одно было в нем нехорошо: ужасно падок 

был на деньги»; «Пирожок лишь разломила да кусочек прикусила»; «Она в семье своей родной 

казалась девочкой чужой»; «И над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец пре-

красная заря?»; «К счастью, Печорин был погружен в задумчивость»; «Чичиков перечокался 

со всеми»; «Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож 

на толстощекий арбуз, поставленный на колеса». 

Как показывает практика, современные студенты с интересом воспринимают задания, 

которые можно выполнять при помощи Интернет-ресурсов. Так, удачным можно признать наш 

опыт работы с сайтом «Грамота.ру» (http://gramota.ru/). Отметим, что данной справочно-инфор-

мационный портал создан по рекомендации комиссии «Русский язык в СМИ» бывшего Совета 

по русскому языку при Правительстве Российской Федерации и работает при поддержке Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать); сотрудниками портала 

являются ученые-филологи, кандидаты и доктора филологических наук. Нашим задачам отве-

чает раздел «Класс» (http://gramota.ru/class/), содержащий различные как различные справоч-

ники по орфографии, так и комплекс упражнений – интерактивных тренажёров – на различные 

правила орфографии. Занимаясь самостоятельно, студенты могут сразу же осуществлять про-

верку своей работы и получать объяснения каждой конкретной орфограммы. 



Секция 3  Проблемы дошкольного, общего и профессионального образования в психолого-педагогической науке и практике 

 

495 

Таким образом, используя в качестве средств обучения как традиционные пособия по 

русскому языку и культуре речи, так и соответствующие ресурсы сети Интернет, мы способ-

ствует дальнейшему совершенствованию орфографических навыков студентов нефилологи-

ческих специальностей. 
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Abstracts. The article deals with the issue of modern forms of organization of the educational process. The 

principles of organization of the educational process are revealed. Various classifications of forms of organization of 

education are given. The analysis of the Federal Law "On Education in the Russian Federation", as well as the federal 

state educational standards of higher education for the presence of provisions on the forms of organization of education. 

The conclusion is made about the priority of the development of distance learning in the organization of the educational 

process of all universities, but while maintaining the traditional forms of organization of the educational process. 

Key words: educational process, forms of organization of the educational process, distance learning, digitaliza-

tion of education, educational environment. 

 

К принципам организации образовательного процесса относят: индивидуализацию 

учебного процесса; коллективную деятельность и сотрудничество; ориентацию на самообра-

зование; успешность для обучающихся; социализацию обучающихся; деятельностный под-

ход; психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; гибкость организацион-

ных форм обучения; интенсификацию учебного процесса; разноуровневость содержания. 

Под формой организации обучения принято понимать внешнюю сторону процесса обу-

чения, которая связана с количеством обучаемых, временем и местом, порядком его осуществ-

ления и т. п. 

Так как форма организации образовательного процесса является структурной единицей 

построения процесса воспитания, от нее зависит успех развития обучающихся. 

В рамках различных форм организации учебного процесса происходит построение си-

стемы взаимодействия между обучающимся и педагогом основанная на применении ком-

плекса средств, приемов и методов обучения и воспитания. Применение различных форм обу-

чения, их сочетание, позволяет учитывать психологические особенности обучаемых, способ-

ствовать процессу получения знаний. При этом необходимо понимать, что формы организа-

ции обучения существуют и меняются в зависимости от потребностей общества. Вариатив-

ность форм обучения вносит коррективы в процесс и содержание образовательной деятельно-

сти. 

В дидактики отсутствует однозначная классификация (или типология) форм организа-

ции обучения. Их условно можно подразделить на три основные группы: 1) индивидуальная 

форма обучения и воспитания; 2) классно-урочная форма обучения; 3) лекционно-семинар-

ская система обучения. 

Традиционные формы организации учебного процесса также делят на следующие виды 

учебных занятий: 1) направленные преимущественно на теоретическую подготовку; 

2) направленные преимущественно на практическую подготовку; 3) направленные на кон-

троль результатов учебной деятельности. 

В рамках эмпирической классификации форм организации обучения выделяют три 

группы форм обучения: фронтальные; групповые; индивидуальные. При этом при групповой 

форме обучения обучающихся в классе создаются небольшие группы (по определенным кри-

териям) для совместной учебной работы, а при фронтальной форме обучения все обучающи-

еся (класс) выполняют деятельность одинаковой направленности, прибегая к ее обсуждению 

и совместной корректировке в процессе выполнения. 

Интерес вызывает теоретическая классификация форм организации обучения, в основе 

которой лежат возможные структуры взаимодействия людей. В рамках данного подхода вы-

деляют четыре следующих базисных форм организации обучения: 
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- индивидуально-опосредованная форма организации обучения (индивидуальная ра-

бота обучающегося); 

- парная форма организации обучения (взаимодействие в обособленной паре); 

- групповая форма организации обучения (взаимодействие всего коллектива или в рам-

ках небольшой группы); 

- коллективная форма организации обучения (взаимодействие в группе, взаимодей-

ствие происходит в парах сменного состава). 

Однако в последние 2-3 года основной классификацией стало деление форм организа-

ции учебного процесса на очное (аудиторное) и дистанционное (удаленное). Причины обще-

известно. Помимо процесса цифровизации общественной жизни, в том числе и сферы образо-

вания, лепту внесли и введенные ограничения в связи с COVID-19. Последнее ускорило про-

цесс перехода сферы образования на новые технологии в том числе в вопросах организации 

учебного процесса. 

Если в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1] напрямую 

вопрос о формах организации обучения не затрагивается, то в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования закреплены отдельные положения об этом. 

Например, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [2] в п. 1.5 говорится о 

том, что образовательные организации вправе применять электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. В п. 4.2.2 закреплено право обучающихся в течение всего периода обучения 

быть обеспеченными индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде образовательной организации. А в случае реализации образова-

тельной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий электронная информационно-образовательная среда должна дополнительно обес-

печивать, в том числе: проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; взаимодействия между участниками образовательного процесса 

посредством сети «Интернет». Аналогичные положения содержатся и в других федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования. 

В условиях ограничений, введенных в связи с COVID-19, актуализируется значение ди-

станционного образования как формы организации обучения. Принимаются соответствующие 

решения профильными ведомствами. Например, в Приказе Министерства науки и высшего 

образования РФ «О мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях высшего образования» от 11.11.2020 № 1402 [3] в п. 1 указы-

валось на необходимость перехода организаций высшего образования, расположенных на тер-

ритории г. Москва и г. Санкт-Петербурга, на реализацию образовательных программ с приме-

нением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. В то время как в других субъектах РФ данный переход рекомендовался исходя из сани-

тарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ (п. 2). В последую-

щем были предприняты меры по возвращению к очной форме обучения как основной [4], но 

при учете санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ. 
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Несмотря на указанные действия в последнее время, роль и место дистанционного обу-

чения в системе образования значительно возросла. Организация учебного процесса всех ву-

зов реализуется на основе сочетания использования очного обучения и широкого применения 

дистанционных форм обучения в образовательном процессе для всех форм обучения. 

Дистанционные формы не означают что-то абсолютно новое. В рамках них проводятся 

традиционные виды занятий, традиционные формы организации обучения не отменяются, а 

идет их адаптация и трансформация исходя из новых возможностей, которые предоставляют 

информационно-коммуникационные технологии. Следует отметить, что в рамках дистанци-

онного обучения преподавателями активно применяются методы и средства, которые более 

подходят для данного формата организации учебного процесса, разрабатываются новые ди-

дактические материалы. 

Дистанционное обучение может проводиться в следующих формах: чат-занятие; веб-

занятие; видеоконференция; видеоприсутствие и др. Во время чат-занятия и преподаватель и 

обучающиеся имеют одновременный доступ к чату. В рамках веб-занятий могут быть прове-

дены дистанционные лекции и практические (семинарские) занятия, конференции, некоторые 

деловые игры, лабораторные работы и другие формы учебных занятий, проводимых с помо-

щью Интернета. От чат-занятий веб-занятия отличаются возможностью более длительной ра-

боты. Для учебных видеоконференций характерно достижение образовательных задач. Они 

проводятся на основе списков рассылки с использованием электронной почты. Видеоприсут-

ствие может быть применено в отношение лиц с ограниченными возможностями здоровья для 

создания эффекта присутствия этих лиц на занятиях, достижения их взаимодействия с дру-

гими участниками учебного процесса. 

Развитие дистанционных форм организации учебного процесса привело к созданию и 

функционированию во многих высших учебных заведениях сложной электронно-информаци-

онной образовательной среды, образовательного пространства, основанного на современных 

информационно-коммуникативных технологиях. В этом плане показательны данные, озвучен-

ные пресс-службой Министерства науки и высшего образования РФ: «В настоящее время все 

вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обу-

чения действует в 89,4 % вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии 

используют в 10,6 % вузов» [5]. Эти показатели говорят о целенаправленной политике в сфере 

образования, которая проводится в Российской Федерации. Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ «Об утверждении показателей мониторинга системы образования в 

установленной сфере ведения Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации» от 22.12.2020 № 1566 [6], в соответствии с пунктами 1.2.3 и 1.2.4, удельный вес чис-

ленности лиц, обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, включены в показатели мониторинга системы образования в установ-

ленной сфере ведения Министерства науки и высшего образования РФ. 
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На сегодняшний день в коммуникации подростков популярно использование англий-

ских слов. В словаре С. И. Ожегова: «англицизм – это слово или оборот речи в каком-нибудь 
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языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова и 

выражения» [1]. Новые модные слова привлекают молодых людей, помогают подчеркивать 

свою уникальность, поэтому нередко можно услышать от подростка новое слово, которое он 

мог запомнить из английского языка и вставить в свою речь. Многие англицизмы, проникаю-

щие в нашу речь, являются естественными явлениями, отражающими экономические, полити-

ческие, культурные, социальные связи в отношениях между Россией и другими странами, в 

частности с носителями английского языка. Заимствование слов – это естественный и необхо-

димый процесс развития речи, и нет языка, который был бы полностью свободен от посторон-

них влияний. Количество заимствований из английского языка непрерывно возрастает. В 

большом словаре англицизмов русского языка А. И. Дьякова зафиксировано около 20 000 ан-

глицизмов, с разной степенью частотности функционирующих в русском языке, в том числе 

незначительная часть псевдоанглицизмов (3 % от общего числа) с указанием их несоответ-

ствия английскому оригиналу [2]. Англицизмы сохраняют исходную семантику языка, в отли-

чие от псевдоанглицизмов. Псевдоанглицизмы – это слова, которые внешне кажутся заимство-

ванными из английского, но сильно изменены. Например, если вы скажите «смокинг», амери-

канцы не поймут, а вот «dinner jacket» они примут как вечерний праздничный костюм. «Фейс-

контроль» (face – лицо + control – контроль), русскоговорящему – понятно, но в английском 

языке такое понятие не используется. Слова «ноулайфер» (англ. nolifer – no – нет, не + life – 

жизнь), номинирующего в компьютерном сленге человека, просиживающего весь день у ком-

пьютера и не имеющего личной жизни, в английском языке такого словосочетания нет, хотя 

оно является контаминацией двух английских морфем [3]. 

С XVI века и по сегодняшний день многие слова, связанные с общественно-политиче-

ской жизнью (парламент, премьер-министр, вице- премьер-министр, мэр), финансами и тор-

говлей (клиринг, инвестор, дилер, дистрибьютер, ваучер, брокер), спортом (файтер, плэй-офф, 

виндсерфинг, фристайл, скейборд), литературой и искусством (спонсор, имидж, андеграунд, 

триллер, шоу, шоумен, клипмейкер) в русский язык пришли из английского языка. Это связано 

с появлением новых реалий и потребностью называть новые предметы и явления. С появле-

нием техники (сканер – «scanner», интернет – «internet», ноутбук – «notebook», диск – «disk») 

проще использовать уже имеющиеся слова другого языка, чем изобретать новые [4]. Другой 

причиной является необходимость указать значение слова более точно, ведь не любой бургер 

всем по вкусу: кто-то любит гамбургер («hamburger»), кому-то больше нравится чизбургер 

(«cheeseburger»), фишбургер («fishburger») или чикенбургер («chickenburger»). Намного быст-

рее и проще сказать «мотель» («motel») вместо «гостиница для автотуристов». 

Первоначально в интернете общались лишь айтишники, чей лексикон пришел из ан-

глийского по техническим причинам, они оперировали терминами, сокращая их из экономии 

времени. С развитием интернета сетевой новояз подхватила молодежь и добавила новых слов. 

Заимствования из английского языка охватывают все сферы молодежной жизни. Например, в 

социальной сфере, это может быть новое популярное слово, используемое современными под-

ростками, как «краш» («crush») по отношению к другому человеку, что означает «тайная и 

безответная любовь», так же сейчас можно часто услышать такие слова как «чекать» («cheсk») 

– проверять, изучать, «кринж» («cringe») – стыд за чужие действия, ощущение неловкости и 

омерзения. Сфера учебы переполнена такими англицизмами как: «тичер» («teacher») – учи-

тель, «инглиш» («english») – английский, «го» («go») – идти, пойдем, «изи» («easy») – легко 
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и т. д. В сфере компьютерных игр английские слова употребляются намного чаще, чем в дру-

гих сферах жизни подростка: «байтить» («bait») – наживка, приманка, «нуб, убейший нуб, 

ньюб, нубье» («nub, noob, newbie») – неопытный человек, новичок, салага «пруфы» («proof») 

– доказательство, подтверждение своих слов и т. д. Но со временем терминология геймеров 

начинает обозначать предметы и явления, не связанные с компьютерными играми. Например, 

«катка» (изначально – раунд в игре-стрелялке) сегодня обозначает любую активность, ограни-

ченную по времени, будь то урок, экзамен или футбольный матч. 

В подростковом возрасте иностранные слова и сленг начинают особенно часто появ-

ляться в речи. Из-за особенностей пубертатного периода ребенок в 11 лет – это один человек, 

а в 20 – совсем другой и способы самовыражения кардинально различаются. В том числе и 

речь. Подростки развиваются, ищут себя, меняют интересы в соответствии с современными 

нововведениями. По этой причине подростковый сленг отличается крайним непостоянством. 

То, что дети говорят сейчас, отличается от сленга 5 лет назад, и для взрослых людей это и 

является не понятным. Одни слова забываются, новые придумываются. Так было, так есть и 

так будет всегда. 

Старшее поколение, как правило, негативно относится к использованию английских 

слов в русском языке, считается, что теряется самобытность и традиционность родного языка 

и разрушается его целостность. Некоторые языковеды бьют тревогу по поводу английской 

языковой экспансии, ведущей к постепенному вытеснению русских лексических единиц из 

устной речи. Однако со временем слова либо выходят из обращения и забываются, либо ис-

пользуются в ограниченных областях (профессионализм, сленг), либо теряют свою «иностран-

ность» и становятся частью основной части языка, тем самым обогащая русский язык. 

Сленгом пользуются все: и взрослые (например, профессиональный сленг), и дети. Но 

у молодежного сленга есть важное отличие. Использование сленга подростками напрямую 

связано с переходным возрастом, который подразумевает, что ребенок взрослеет, становится 

самостоятельным, неосознанно старается подчеркнуть любые признаки, отделяющие его от 

семьи. В том числе и речь. Как правило знание английского языка является престижным, по-

этому английские слова звучат привлекательней и заставляет чувствовать себя круче. Ко-

нечно, в использовании англицизмов есть свои преимущества. Изучение и понимание моло-

дежного сленга помогает школьникам, старшеклассникам и студентам приобщиться к языко-

вой среде и понять особенности менталитета своих зарубежных сверстников. Это особенно 

актуально в условиях расширяющихся межкультурных контактов, что значительно улучшит 

общение между молодежью разных стран. Заимствование из английского языка поможет сту-

дентам учиться как можно быстрее. Иногда им легче выражать свои мысли и чувства англий-

скими словами, чем русскими. Например, книга в русском – это книга. А заимствованный 

«лонгрид» – это не книга, а чтиво, хотя и длинное. Ненависть – серьезное, глубокое чувство, 

отношение. А хейтер – это тот, который увлекается или развлекается ненавистью. Среди ос-

новных причин использования английских слов в речи подростков и молодежи отмечают – 

умение передавать информацию друг другу, чтобы учителя и родители вокруг них не пони-

мали, о чем идет речь. Язык – это отражение среды общения и словарный запас подростка – 

безошибочный показатель того, что у него на уме, чем он живет и увлекается. Например, не-

которым подросткам кажется, что использование уголовной лексики делает их «крутыми», 

авторитетными и возвышает над всеми окружающими. Поэтому ее часто можно услышать от 
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тех молодых людей, которые пытаются быть лидерами в компании, классе. В лексике, связан-

ной с криминальной сферой, представлены названия: 

1) лиц (фраер, авторитет, мусор - полицейский); 

2) криминальных действий (замочить, грохнуть – убить, стучать – докладывать, про-

бить по братве); 

3) мест (ментовка, ментура – полицейский участок). 

Арготизмы, связанные с наркотиками, подразделяются на слова, являющиеся наимено-

ванием наркомана (нарик, торчок, торч), на наименования наркотиков (калики, колеса, круглые 

– таблетки; белый, наркота, кокс, трава – наркотики) и обозначающие действия, связанные с 

наркотиками (пыхать, вдуть, вмазать, закинуться). Сленг молодежи напрямую зависит от суб-

культуры, в которой находится подросток. К сожалению, учителя и родители не всегда реаги-

руют на такие проявления, они не пытаются понять значение слов, произносимые детьми. Ис-

пользование англицизмов уводят подростков и от необходимости соблюдать грамматические 

правила, не говоря уж о пунктуации. Если новоязы легко входят и уходят из употребления в 

речи, то с правилами русского языка куда сложнее. И тут основное, что могут сделать родители, 

заинтересованные в том, чтобы общение со сверстниками на сленге не мешало развитию гра-

мотной родной письменной и устной речи, – это вырастить ребенка читающим. Когда молодой 

человек определяется со своим статусом в обществе, то, как правило, выходит из определенной 

субкультуры, круг его общения изменяется, речь его становится общеупотребительной. 

Родителям не стоит пытаться использовать новые слова, чтобы «быть на одной волне» 

с детьми. В глазах подростка нет ничего глупее, чем молодящийся бумер «boomer» (англ. – 

это пренебрежительная фраза, которую часто используют подростки по отношению к стар-

шим). Тем не менее, разбираться в молодежном сленге обязательно нужно. Если родители хо-

тят быть в курсе увлечений своего ребенка, то нужно прислушиваться, какого именно сленга 

больше в речи подростка. Необходимо прививать подросткам правильные интересы, вовле-

кать его в спортивную, научную деятельность, прививать любовь к книгам и чтению художе-

ственной литературы, показывая на собственном примере. 
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Abstracts. The article discusses the results of a study devoted to the study of the formation of educational and 
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Успешность учебно-профессиональной деятельности обучающихся высших учебных 

заведений определяется рядом факторов, одним из которых является развитая и устойчивая 

мотивация, которая сформировалась в процессе обучения и приобретения профессиональных 

умений и навыков. В связи с этим, является актуальным и имеет большое значение психолого-

педагогическое сопровождение формирования мотивации учебно-профессиональной деятель-

ности студентов. 

Изучением проблемы формирования мотивации занимались такие известные ученые, 

как: В. К. Вилюнас, Е. П. Ильин, В. И. Ковалев, Е. С. Кузьмин, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 

А. Маслоу, Ж. Нюттен, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, А. А. Файзуллаев и др. С точки 

зрения данных исследователей мотивация определяет активную деятельность личности, объ-

единяя когнитивные и поведенческие процессы в единое целое. Под мотивом, согласно 

А. А. Реану, понимается «внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активно-

сти, связанное с удовлетворением определенной потребности. В качестве мотивов могут вы-

ступать идеалы, интересы личности, убеждения, социальные установки, ценности, за кото-

рыми также стоят потребности личности во всем их многообразии» [1, с. 415]. 

Термином мотивация в современной психологии обозначают: динамическую актив-

ность физиологического и психологического поведения человека, определяющую направлен-

ность его действий на удовлетворение своих потребностей, а также совокупность побуждений, 

вызывающих активность индивида; процесс образования, формирования мотивов [2, с. 384]. 

Мотивационная сфера или мотивация в широком смысле понимания рассматривается как 

внутренний стержень личности, к которому присоединяются такие личностные свойства, как 

направленность, морально-нравственные ценности, убеждения, уровни притязаний, эмоцио-

нальные и поведенческие реакции, волевые качества и т. д. 

Согласно Е. П. Ильину, в последние годы усилилось понимание психологами и педаго-

гами роли положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями 

и умениями. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль ком-

пенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; однако в обратном 

направлении этот фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может 

компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не может приве-

сти к значительным успехам в учебе [3, с. 266]. Успешность обучения студентов неразрывно 

связана с их учебно-профессиональной мотивацией. 

Согласно различным психолого-педагогическим исследованиям, мотивация учебно-

профессиональной деятельности студентов изменчива и зависит от различных факторов: лич-

ностных особенностей обучающихся, их потребностей, убеждений и установок, психологиче-

ской атмосферы внутри учебного коллектива, а также морально-нравственных ценностей той 
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группы, представителем которой является личность. В настоящее время определена необхо-

димость изменения внешней мотивации студентов во внутреннюю устойчивую мотивацию. В 

связи с чем, необходимо целенаправленное и комплексное психолого-педагогическое сопро-

вождение формирования учебно-профессиональной мотивации студентов в образовательном 

процессе. 

Анализ литературных источников по теме исследования показал различные представ-

ления о содержании понятия учебно-профессиональная мотивация. Под учебно-профессио-

нальной мотивацией понимается совокупное объединение потребностей, которые определяют 

профессиональную направленность и оказывают влияние на процесс становления будущей 

профессиональной деятельности. Рассматривая мотивацию учебно-профессиональной дея-

тельности, необходимо подчеркнуть, что понятие мотив взаимосвязан с целью и потребно-

стью. В структуре личности они взаимодействуют друг с другом и обобщены в понятие «мо-

тивационной сферы». В психологической литературе данный термин обобщает в себе все виды 

побуждений. Под мотивационной сферой личности понимают совокупность стойких структу-

рированных мотивов, выражающих направленность личности. 

Согласно исследованиям А. Н. Печникова и Г. А. Мухиной, ведущими учебными мо-

тивами у студентов являются «профессиональные» и «личного престижа», менее значимы 

«прагматические» (получить диплом о высшем образовании) и «познавательные». На разных 

курсах роль доминирующих мотивов меняется. На первом курсе ведущий мотив – «професси-

ональный», на втором – «личного престижа», на третьем и четвертом курсах – оба этих мотива, 

на четвертом – еще и «прагматический». На успешность обучения в большей степени влияют 

«профессиональный» и «познавательный» мотивы. «Прагматические» мотивы в основном ха-

рактерны для слабоуспевающих студентов [3, с. 265]. 

Сходные данные были получены и другими авторами. Согласно исследованиям 

М. В. Вовчик-Блакитной, на первом – стартовом – этапе перехода абитуриента к студенческим 

формам жизни и обучения в качестве ведущего мотива выделяется престижный (утверждение 

себя в статусе студента), на втором месте – познавательный интерес, а на третьем – професси-

онально-практический мотив [3, с. 265]. 

Как указывает Ф. М. Рахматуллина, у хорошо успевающих студентов «профессиональ-

ный», «познавательный» и «общесоциальный» мотивы были выражены больше, чем у средне-

успевающих, а «утилитарный» мотив у последних был выражен сильнее, чем у первых. Ха-

рактерно и то, что у хорошо успевающих студентов «познавательный» мотив занимает второе 

место, а у студентов со средней успеваемостью – третье [3, с. 265-266]. 

Согласно Е. П. Ильину, на базе общей мотивации учебно-профессиональной деятель-

ности у студентов появляется определенное отношение к разным учебным дисциплинам. Оно 

обусловливается: важностью предмета для профессиональной подготовки, интересом к опре-

деленной отрасли знаний и к данному предмету как ее части, качеством преподавания, мерой 

трудности овладения этим предметом исходя из собственных способностей, взаимоотношени-

ями с преподавателем данного предмета. 

Все эти мотиваторы могут находиться в различных отношениях друг с другом (взаимо-

действие или конкуренция) и иметь различное влияние на учебу [3, с. 267]. 

При изучении процесса обучения в вузе А. А. Реаном, В. А. Якуниным и Н. И. Мешко-

вым, были получены данные, что значительная часть студентов убеждена, что общенаучные и 
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общественно-образовательные дисциплины не приближают, а удаляют их от овладения про-

фессионально важными знаниями и навыками. Неслучайно и наибольший отсев студентов 

происходит на первых курсах при изучении этих дисциплин [3, с. 268]. 

Согласно результатам исследований, фактор мотивации для успешной учебы оказался 

важнее, чем фактор интеллекта, так как успехи в учебе не обнаружили тесной и достоверной 

связи с интеллектом студентов. По данным М. Д. Дворяшиной, учебные успехи по интеллекту 

можно прогнозировать у 56 % девушек и только у 35 % молодых людей. В то время как по 

уровню мотивации учебной деятельности «сильные» и «слабые» студенты различались. Пер-

вые имеют потребность в освоении профессии на высоком уровне, ориентированы на получе-

ние прочных профессиональных знаний и практических навыков. Вторые же в структуре мо-

тива имеют в основном внешние мотиваторы: избежать осуждения, наказания за плохую 

учебу, не лишиться стипендии и т. п. [3, с. 268]. 

Также в ряде исследований было установлено, что в процессе обучения в вузе сила мо-

тива учения и освоения выбранной специальности снижается. По данным А. М. Василькова и 

С. С. Иванова, причинами этого являются: неудовлетворительные перспективы работы, недо-

статки в организации учебного процесса, быта и досуга, воспитательной работы [3, с. 268]. 

Для изучения уровня сформированности и особенностей учебно-профессиональной мо-

тивации студентов нами было проведено исследование с обучающимися 1, 3 и 4 курсов очной 

формы обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. В 

ходе исследования были проведены следующие диагностические методики: «Мотивация обу-

чения в вузе» Т. И. Ильиной, «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Ре-

ана и В. А. Якунина, а также опрос студентов. 

Как показали результаты исследования, у студентов на 1 курсе преобладают мотивы по 

шкале «овладение профессией» у 55,6 %, «приобретение знаний» у 33,3 %, «получение ди-

плома» у 11,1 %. На 3 курсе также преобладают мотивы по шкале «овладение профессией» у 

66,7 %, «приобретение знаний» у 33,3 %. На 4 курсе наблюдается значительное снижение 

учебно-профессиональной мотивации, для 50% студентов наиболее важным мотивом стано-

вится постоянно получать стипендию, для 25 % получить диплом, и только для 25 % остается 

по прежнему важным мотив «стать высококвалифицированным специалистом». 

Также считаем, что негативную роль в снижении мотивации учебно-профессиональной 

деятельности студентов сыграло вынужденное чередование в течение двух последних лет в 

связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране традиционной формы обучения 

с дистанционной. При дистанционном обучении, по мнению студентов и преподавателей, сни-

жается качество получаемого образования и мотивация учебно-профессиональной деятельно-

сти. В наибольшей степени падение мотивации студентов заметно в отношении тех видов и 

форм учебно-профессиональной деятельности, которые не являются обязательными, и им 

предлагают в них принять участие по желанию, таких как участие во всероссийских олимпи-

адах и конференциях. 

Но, тем не менее, результаты опроса студентов 3 и 4 курсов показали, что хотя 100 % 

студентов осознают, что качество получаемого образования при дистанционной форме обуче-

ния ниже, чем при традиционной, очной, все студенты, за исключением двух человек, выска-

зались, что в современных условиях предпочли бы именно дистанционную форму обучения. 

Ее преимущества со слов студентов заключаются в том, что «не надо тратить деньги и время 
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на проезд до места учебы», «проще трудоустроиться параллельно с получением образования 

и подзаработать», «не нужно подстраиваться под расписание и можно выполнять задания в 

удобное время», и в очной форме обучения им «не нравятся неблагоприятные температурные 

условия в аудиториях и неудобная мебель». Также студенты указывали, что не видят разницы 

между этими двумя формами обучения, так как по многим дисциплинам используются одина-

ковые методы и формы обучения, как правило, репродуктивного характера. Также студенты 

4 курса в ходе опроса указали, что уровень их учебно-профессиональной мотивации снижает 

отсутствие гарантированного трудоустройства и осознание того, что их ожидает в будущем 

низкая заработная плата за сложную и ответственную профессиональную деятельность. 

Формирование учебно-профессиональной мотивации во многом определяется психо-

лого-педагогическим сопровождением всех субъектов образовательного процесса. Психо-

лого-педагогическое сопровождение формирования учебно-профессиональной мотивации 

студентов начинается с диагностики структуры их мотивационной сферы, а также выявления 

отношения к процессу обучения и будущей профессиональной деятельности в целом, раскры-

тия основных причин, которые влияют на слабую мотивацию обучения и реализации способов 

их коррекции. Результат психолого-педагогического сопровождения определяется положи-

тельной сформированностью учебно-профессиональной мотивации студентов, которая опре-

деляется следующими показателями: адекватная самооценка и соотношение с уровнем притя-

заний личности, положительная мотивация на процесс обучения, качество усвоения знаний, 

умений, навыков и компетенций, саморефлексия результатов собственной деятельности в си-

стеме «достижение успеха – избегание неудач». 

Также нами были изучены особенности психолого-педагогического сопровождения 

формирования учебно-профессиональной мотивации студентов. Исходя из структуры и содер-

жания учебно-профессиональной мотивации, определяется поэтапная реализация психолого-

педагогического сопровождения ее формирования, которая включает три закономерных этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольно-аналитический, которые взаимосвязаны друг 

с другом. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является формирование положи-

тельной учебно-профессиональной мотивации студентов. Основными направлениями психо-

лого-педагогического сопровождения формирования учебно-профессиональной мотивации 

являются: 

- выявление уровня сформированности учебно-профессиональной мотивации студен-

тов; 

- использование личностно-ориентированного и дифференцированного подходов в 

процессе формирования учебно-профессиональной мотивации студентов; 

- использование активных и интерактивных, а также нетрадиционных форм работы в 

парах и микрогруппах, новых методов и принципов обучения на занятиях, поддерживающих 

формирование учебно-профессиональной мотивации студентов; 

- увеличение на занятиях доли приемов и методов работы, обеспечивающих связь тео-

рии с практикой, возможность практического использования полученных знаний, вовлечение 

студентов в творческую деятельность в процессе обучения, применение эвристического ме-

тода обучения, методов и приемов проблемного обучения, технологии «обучения в диалоге», 

метода проектов; 
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- совершенствование системы оценки результатов учебно-профессиональной деятель-

ности студентов, стимулирование на результат, а не на оценку; 

- реализация преподавателями методических рекомендаций по формированию учебно-

профессиональной мотивации студентов. 

Гебос А. И. были выделены факторы (условия), способствующие формированию у сту-

дентов положительного мотива к учению: осознание ближайших и конечных целей обучения; 

осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; эмоциональная 

форма изложения учебного материала; показ «перспективных линий» в развитии научных по-

нятий; профессиональная направленность учебной деятельности; выбор заданий, создающих 

проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; наличие любознательности и «по-

знавательного психологического климата» в учебной группе [3, с. 266]. Чтобы активизировать 

и стимулировать у студентов любознательность и познавательные мотивы, преподаватель дол-

жен установить контакт с аудиторией, заинтересовать ее своим предметом. 

В современных условиях необходим переход от использования традиционных к приме-

нению разнообразных интерактивных и активных методов и форм обучения в вузе, самостоя-

тельному поиску информации студентами, а также необходимы: активизация мышления и по-

знавательных способностей студентов в процессе обучения; развитие у них внутренней моти-

вации к учению, мотивации достижения успеха и познавательных интересов; организация со-

трудничества студентов при решении определенной задачи; использование различных форм 

самостоятельной работы студентов; применение компьютерных технологий в учебном про-

цессе; кроме этого, допускается обучение студентов в разном темпе и усвоение ими разного 

объема знаний. 
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Abstracts. The article is devoted to the problem of emancipation of cultural social work with different categories 

of clients: various approaches to the organization of social work with different categories of clients on the basis of an 

interdisciplinary campaign are considered; the possibilities of using the potential of the sphere of culture in the organiza-

tion of social work with different age categories of clients are determined; the emancipation statement of the goals of 

cultural social work is justified, possible solutions to the problem are determined. 

Key words: social work, interdisciplinary approach, cultural sphere, cultural social work, emancipation in social 

work. 

 

Когда бездомные или заключенные под руководством театральных педагогов выра-

жают на сцене свои мысли и чувства по поводу собственной жизни перед людьми, перед об-

ществом; когда молодые люди под руководством и при поддержке социальных педагогов де-

лают первые шаги в сфере организации свободного времени, чтобы создать собственную му-

зыкальную группу, выступающую на сцене [1]; когда психически нездоровые люди под руко-

водством художников создают картины или стихи; когда люди, получающие социальную по-

мощь, получают мотивацию и поддержку для создания видеофильма о собственной жизни, о 

своих надеждах и проблемах; когда инвалиды с помощью фотокамеры выражают свой взгляд 

по отношению к их жизненной ситуации; когда педагоги стимулируют детей сочинять свои 

собственные сказки и истории, из которых затем рождаются на сцене маленькие спектакли, - 

тогда речь идет о сфере деятельности, где происходит соединение социальной и культурной 

работы и это соединение является конструктивным [2]. 

Данное соединение социальной и культурной работы является предметом рассмотре-

ния в данной статье, при этом внимание здесь следует обратить на то, что эти две сферы с их 

традициями, теориями и методами, соединяясь, создают новую социально-культурную реаль-

ность [3]. То, что это соединение не является простым математическим сложением, подтвер-

ждается тем, что между концептуальными, методическими, личностными и др. элементами 

существуют противоречия. Именно эта ситуация противоречия между социальной и культур-

ной работой и делает возникающую новую сферу интересной для обеих изначальных областей 

деятельности, как с теоретической, так и, в первую очередь, с практической точки зрения. 

Герд Кох из всего многообразия понятий, применимых для этого соединения областей 

деятельности: социальной и культурной работы, можно назвать лишь некоторые из них: «со-

циально-культурная работа», «социальная культработа», «культурно-социальная работа», 

«культурная педагогика», «культурная работа в городских районах», «социально-культурная 

анимация», «молодежная культурная работа», «музыкально-культурное образование», «быто-

вая культура», «культура работы над собой (самовоспитания)» и т. д., справедливо утвер-

ждает, что здесь, как и во многих других сферах социальных наук в буквальном смысле про-
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исходит последующее осмысление – попытка выразить возникший из практических контек-

стов и потребностей социальный и культурный опыт в теоретико-научных категориях и по-

размыслить над спецификой этой практики, над сознательно или подсознательно преследуе-

мыми целями. В данной статье мы постараемся дать понятийные пояснения практической об-

ласти деятельности, которая ради простоты в дальнейшем будет называться «культурной со-

циальной работой» (далее – КСР) [4]. Сначала для этого рассмотрим отношения элементов 

противоречия, в котором находятся культурная и социальная работа, а также его развитие, 

которое приводит к тому, что в обеих дисциплинах сближение и соединение их элементов в 

КСР становится возможным и имеет смысл. 

«Относительно культурной работы с одной стороны и социальной работы с другой су-

ществует опасение, что их сближение может повредить им обеим». Это высказывание Габри-

эле Хильтманн еще и сегодня выражает отношение некоторых представителей одного направ-

ления к другим или к какому-то одному иному направлению, такому, как КСР. Постоянно 

можно слышать опасения представителей культуры, что ее использование в социальной ра-

боте вредит собственно культуре и искусству [5]. В качестве основного упрека дилетантов 

называется страх перед потерей художественно-эстетического качества, из-за применения тех-

ник культуры и искусства как инструментов социально-педагогической работы. Игра на ги-

таре, гончарное дело и рукоделие оживляет социальную групповую работу и служит развитию 

понятия творчества в социально-педагогическом смысле – уже одно это слово «творчество», 

отсутствующее в концептуальном целевом каталоге, вызывает у некоторых представителей 

искусства рефлекторное чувство отторжения. Вот, например, что говорят А. Фукс и 

Х. В. Шнайдерс: 

«Социальная педагогика нашла для себя в культуре и искусстве в качестве рабочей тех-

ники (метода) некую «лошадку», которая, будучи используема в социально-педагогических 

рамках, наносит ущерб всей культурной трансцендентности, всему понятию культуры… Те-

атр позволяет что-то изображать, музыка украшает свободные вечера, снимая фотографии са-

мостоятельно, экономят деньги, хотя и не достигают среднего промышленного уровня каче-

ства. Во многих сферах КСР не наблюдается роста эстетических качеств, потому что к этому 

и не стремятся». (Фукс/Шнайдерс) [6]. Херинг/Хилль/Плейнер, работающие в практической 

социальной сфере рок-музыки с молодыми людьми, говорят о часто критикуемом «дилетан-

тизме в молодежной работе, который позволяет расти страхам от соприкосновения искусства 

с педагогическими проектами». (Херинг/Хилль/Плейнер). Критические выпады подобного 

рода, с одной стороны, даже помогают заострить внимание к проблематике, которая является 

не только областью социально-педагогической, в основе которой лежит определенная про-

блема, находящаяся в центре теории и практики культурно-педагогической и КСР – имеется в 

виду противоречие между художественно-эстетическими требованиями, предъявляемым к ка-

честву продукта, с одной стороны, и противоречием между социально-развивающими требо-

ваниями к творческому процессу, с другой. 

Такие полемические мнения, по крайней мере, часть из них, существуют на основе ис-

каженных представлений о том, что сегодня понимается под «социальной работой». Если, 

например, Б. О. Швенке и Н. Зиверс хотят разграничить культурную и социальную работу, от-

мечая при этом, что главной задачей последней является «социальный контроль» и «профи-

лактика проблем», в то время как функция культурной работы лежит в сфере эмансипационно-
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политической, поскольку она направлена против безликости, изоляции, отчуждения и бессло-

весности в пользу требующей участия культуры» (Б. О. Швенке и Н. Зиверс 1984, Хильтманн 

1989, 12f). Однако, время попыток таких отграничений, точнее: дискуссий вокруг социальной 

работы уже прошло [7]. То, что социальная работа, по крайней мере, в профессиональных дис-

куссиях, понимается как фактор, выступающий против безликости и изоляции, становится 

видно из концепций, которые используют такие термины, как Empowerment – «придание силы, 

возможности сопротивления», Ressourcenorientierung – «ориентирование на ресурсы», 

Animation – «анимация (оживление)», Sozialraumorientierung – «ориентирование в социальном 

пространстве», и, не в последнюю очередь, понятие Partizipation – «участия», являющееся про-

сто новым ключевым словом в социальной работе. С этой точки зрения Б. О. Швенке и Н. Зи-

верс приписывают культурной работе функции, с которой соглашаются сегодня представи-

тели социальной работы. 

Для развития КСР особенно важна принятая в Германии связь между социальной рабо-

той и социальной педагогикой. В ее нынешней трактовке это означает: социальная работа 

должна помогать решать индивидуальные и социальные проблемы, социальная педагогика – 

способствовать психосоциальному развитию индивидуумов и групп, что и выливается в эман-

сипационное понимание социальной работы [8]. Это заключается в том, чтобы клиентам со-

циальной работы предложить наряду с материальной стабилизацией их жизни и расширение 

сферы их опыта и поведения, чтобы развивать их личностные психосоциальные возможности, 

направленные на самоутверждение, удачную, и социально ответственную жизнь – не менее 

того. Представление о том, что людей с помощью техник и методов социальной работы, к 

которым в качестве «инструментов» можно добавить культурную работу, можно сделать та-

кими, какими захочешь, все более воспринимается как некая мечта, которой до сих пор при-

держивались сами социальные работники, что выдвигалось в качестве некоторого обще-

ственно-политического заказа, и теперь все более критикуется, в том числе и представителями 

культуры и искусства. В действительности социальная работа может и должна предлагать та-

кой опыт, из которого обоснованно следует, что ее клиенты востребуют его для создания ста-

бильных личностных структур и социальных отношений, без которых они останутся вне со-

циальной работы. Как в итоге, клиенты будут использовать этот опыт, это уже их личное дело 

и не входит в круг задач социальной работы. 

При этом новом понимании социальной работы, как расширения сферы опыта и пове-

дения клиента, культурная работа может и должна играть важную роль как раз в смысле эман-

сипационных функций, как об этом говорят Б. О. Швенке и Н. Зиверс – «против безликости, 

изоляции, отчуждения и бессловесности в пользу требующей участия культуры». Если соци-

альная работа проводится с привлечением все большего числа элементов культурной работы, 

что справедливо подчеркивает Хильтманн (1989), то это можно понимать как выражение са-

мостоятельности социальной работы: освобождение от навязанного понимания работы с кон-

тролирующей функцией над «дефицитными» клиентами и вперед к партнерскому диалого-

вому пониманию, которое дает возможность совместного приобретения живого нового опыта, 

к которому относятся открытие и развитие творческого художественного потенциала [9]. Са-

мостоятельность социальной работы высвобождает культурно-эмансипационные элементы и 

отношения, которые традиционно существовали в социальной работе и в социальной педаго-
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гике. Если же говорить о движении внутри социальной работы к более сильной эмансипаци-

онной культурно ориентированной самостоятельности, служащей основой КСР, то это анало-

гично относится и к другой стороне нового конструкта, к культуре и культурной педагогике. 

И здесь тоже имеются новшества, представляющие интерес для использования в социальной 

работе. 

«Культура имеет дело не только с храмами, она может быть и чем-то всеобщим. Ан-

глийское определение Раймонда Вильямса, исследователя культуры, выглядит двусмыслен-

ным: «culture is ordinary», его можно было бы перевести как «культура ординарна, обыденна», 

чтобы убрать ее священный, торжественный и отпугивающий характер, который все еще со-

держится в этом слове (Герд Кох 1989). На основании этого «снятия святости, развенчивания» 

с понятия культуры, выявляется второй момент: открытие собственной культурной деятель-

ности, творческой субъективности простых «ординарных» людей как настоящего, аутентич-

ного вклада в культуру. Тем самым культура получает новый эмансипационный толчок, под-

черкивающий «настрой на собственное самовыражение, на собственные цели и повышение 

самооценки» (Хоффманн-Акстельм, Хильтманн). Этот эмансипационный толчок или компо-

нен культурной работы сформулирован Зузанной Коммерель, когда она говорит о задаче куль-

турной работы: «сделать культуру немногих культурой многих людей, преобразовать ее из 

инструмента стабилизации и эстетического обрамления жизни в инструментарий эмансипа-

ции, что позволит людям почувствовать себя носителями культуры и активно и осознанно 

участвовать в культурном, включая и политический аспект процессе. Она будет стремиться 

противостоять сопротивлению приверженцев традиционных культурных направлений, таких 

как опера, театр, музеи и т. д. в переосмыслении их задач» (Зузанна Коммерель, Хильтманн). 

После лишения культуры ореола эксклюзивности и экспертного права и постановки 

перед ней задачи раскрытия и развития у «многих» творческого потенциала, культурная и со-

циальная работа должны были встретиться: совместными усилиями служить процессу эман-

сипации, становлению личности и социально-культурному самоопределению адресатов. Обе 

дисциплины могут, объединяясь, послужить обогащению и дальнейшему развитию их соб-

ственной специфики. Следует заметить, что не только социальная работа «открыла» культур-

ную работу, чтобы включить в свой арсенал новые методы, но и, как полагают Фукс и Шни-

дерс (см. выше), и культура и искусство тоже обогащаются через социальную работу. Выдаю-

щимся примером этому может служить танцевальный проект главного дирижера Саймона Рэт-

тла и сотрудников Берлинской филармонии на музыку Стравинского «Весна священная», осу-

ществленный берлинскими школьниками и запечатленный в замечательном фильме «Это 

ритм» («Rhythm is it»). И было бы несправедливо по отношению к этому объединению искус-

ства и «социума», которое на этот раз исходило из высокой культуры, говорить об отсутствии 

несомненного интереса клиентов этого проекта к обогащению их культурной деятельности, 

как о недопустимой инструментализации (превращение искусства в инструмент) и преступле-

нии границ – слишком очевидно, что участвовавшие в этом проекте школьники смогли при-

обрести художественный и социальный опыт только совместно с представителями культуры, 

организовавшими его. В этом смысле такое соединение социальной и культурной работы – 

хотя своим успехом данный проект однозначно обязан высоким эстетическим требованиям 

профессиональных художников – воспринимается как эмансипационное понимание социаль-
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ной работы, способной дать своим клиентам необходимую для их развития поддержку. Пре-

красно в этом проекте еще и то, что никто не может сказать, что художественно-эстетическое 

качество принесено в жертву социально-педагогическим амбициям. 

Чтобы теоретически обосновать эмансипационную постановку целей КСР, в дальней-

шем, необходимо рассмотреть термин эмансипации относительно своей мировоззренческой и 

философской основы, а также значение этого для перспектив КСР. Здесь эмансипация озна-

чает освобождение от внутренних и внешних комплексов, процесс, в котором люди превра-

щаются из объектов в субъекты своей жизни, своей социальной и культурной реальности. Как 

никто другой бразильский педагог Пауло Фрайре задал направление дискуссии об эмансипа-

ционной политике и педагогике, в основе которой лежит представление о человеке и связанная 

с этим критика общества, а также пути освобождения человека от всякого рода угнетения. 

Представление о человеке, лежащее в основе политической педагогики Фрайре, исходит из 

статуса человека как субъекта. Это соприкасается со старым представлением о человеке как о 

практическом субъекте своего мира: представление о человеке, используемое в данном труде, 

где он предстает как «творение божье», можно понять так, что собственно самому человеку 

приписывается творческая сила, т. е. практическая субъективность. Так Фрайре отвечая на во-

прос о сущности человека, указывает на активное и творческое измерение его существования: 

«В отличие от животных люди не только живут, они существуют, осознавая свою активную 

роль в мире, в котором они находятся, они действуют в соответствии с целями, которые они 

себе ставят. Они сами принимают решения, и в своих отношениях с миром и другими людьми 

они пронизывают мир своим творчеством и тем самым меняют его». 

Основополагающая идея Фрайре о необходимом преодолении статуса объекта, в кото-

ром находятся люди, возвращении им статуса субъекта может представлять собой для КСР 

идеал, на который должны быть направлены цели, принципы и методы. Не случайно Фрайре, 

пропагандируемый им эмансипационный и революционный процесс, называет «диалогиче-

ской культурной акцией»: осознание собственного положения, развитие собственных способ-

ностей, восстановление понятия главных ценностей жизни, развитие самостоятельных форм 

коммуникации и самовыражения – все это элементы «культурной акции», на поддержку кото-

рых должна быть направлена практика и рефлексия КСР. 

В иной трактовке, чем у педагога Фрайре, теоретик культуры Пьер Бурдье в своем по-

нятии «культурный капитал» по-своему обращается к статусу субъекта человека как к суще-

ству культуры. Культура не существует сама по себе и для себя, она является предметом 

борьбы людей, которые принципиально считаются существами культуры. В этом смысле все 

люди имеют право на участие в культуре и против определения культуры как чего-то эксклю-

зивного, т.е. против «исключенности» из «культурного капитала», с чем связана личная, соци-

альная и политическая власть. Культурная работа должна в этом смысле помогать всем людям 

участвовать в культурном процессе, поднимать его уровень, в соответствии с их творческими 

способностями, развивая их «культурный капитал». Развитие их «культурного капитала», 

например, через оживление социокультурной или КСР развивает их возможности для усиле-

ния художественных и культурных способностей и тем самым для участия в культурных, об-

щественных процессах, представляя собой, таким образом, культурно-эмансипационный про-

цесс. 
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Против уже упомянутого опасения некоторых специалистов из сферы культуры о том, 

что социокультурная работа повлияет на творческий уровень, фантазию и качество культуры 

и искусства, выступает Альхайт за «своего рода изначальную веру в творческие способности 

человека. Ничего, из того что делает человек в области культуры, не является в принципе 

бессмысленным. И все проявления активности в этой сфере намного более богаты фантазией 

и обоснованны, чем это кажется на первый (педагогически-политической) взгляд: culture is 

ordinary». 

В направлении изначальной веры в творческие способности человека и должна рабо-

тать КСР: с одной стороны, она должна бороться против исключительности культуры и искус-

ства, т. е. против исключения большинства людей из этой сферы в пользу меньшинства. Экс-

перты культуры и искусства неправы в том, что, в этой области, основанной на собственных 

способностях и знании, она должна существовать сама по себе в отличие от некультурной 

массы, а не распространяться дальше, туда, где существуют другие взгляды и масштабы изме-

рения. Представители культуры и искусства, готовые и способные к такому социокультурному 

диалогу, являются подходящими и ценными партнерами для социокультурных проектов. 

С другой стороны, КСР должна быть направлена на клиентов, так называемых «многих», 

чтобы вернуть эту «изначальную веру» в самих себя и способствовать развитию собственных 

творческих способностей. Если это удается посредством оживления и поддержания на первых 

шагах музыкальных, театральных или иных проектов, то КСР вносит тем самым вклад в эман-

сипацию в том смысле, что из объекта и потребителя продукта культуры, произведенного и 

предоставленного другими, включая и толкование смысла жизни, передаваемого через этот 

продукт культуры, человек становится субъектом, производящим этот продукт культуры как 

творческая личность, способная самостоятельно определять форму и содержание, что для нее 

очень ценно, создаваемого на театральных подмостках или экране. Все это не должно оста-

ваться только внутри «культурной области», отделенным от повседневной жизни, творчество 

должно влиять и на другие стороны жизни человека, как субъекта, как творческой личности, 

и таким образом, на его социокультурную состоятельность и возможность жизненного само-

определения. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема организации досуга несо-
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В современном мире затянувшийся кризис оказывает отрицательное влияние на разви-

тие полноценного проведения досуговой деятельности несовершеннолетних. Подростки под-

вержены попаданию под воздействие криминальных факторов и оказываются в социальной 

группе риска. С каждым годом число преступлений, несмотря на профилактические меры, со-

вершаемых несовершеннолетними – увеличивается. В реалиях двух последних лет так назы-

ваемая «виртуальная среда» вышла на первое место, вытеснила живое общение и стала опре-

деляющей в проведении детьми досуга. Однако надо заметить, что современные подростки, 

живущие в городах, выбирают пассивный или же экстремальный, т. е. негативный по отноше-

нию к внешней среде досуг. Сфера образования, которая на сегодняшний день преобразова-

лась в виртуальную среду и развивается в ветке коммуникационных и информационных тех-

нологий приводит к тому, что все учреждения, связанные с образованием, меняют свой прин-

цип работы [1, с. 182]. 

Информационно-образовательное пространство это связанные между собой элементы, 

которые имеют коммуникативные возможности для связи между собой субъектов. В струк-

туре информационно-образовательного пространства есть несколько компонентов, но мы рас-

смотрим только один из них – образовательный. Так как образование включает в себя учебно-

воспитательный потенциал, то этот процесс помогает развить перспективы для информаци-

онно-образовательного пространства. Можно также отметить, что образовательный компо-

нент информационно-образовательного пространства имеет множество аспектов: формирова-

ние умения работать с информацией, благоприятное воздействие на информационную сферу 

подростка, формирование умения в организации своей досуговой деятельности. Таким обра-

зом, учебно-воспитательный процесс служит источником формирования работать с информа-

цией, развивать коммуникационные навыки [2, с. 128-131]. 

В настоящее время у подростков стоит проблема со способами организации своего до-

суга и умением развивать досуговою деятельность. Так как в начале 2020 года большинство 

школьников России были вынуждены перейти на дистанционное обучение в связи с панде-

мией коронавирусной инфекции. В связи с этим появилось множество проблем с тем, что об-

разовательные сервисы, порталы, форумы из-за новой формы обучения не выдерживают 

нагрузки, и от нового, ранее не использованного формата страдают как педагоги, так и обуча-

ющиеся. Таким образом, целесообразно рассмотреть некоторые бесплатные системы дистан-

ционного обучения [3, с. 215-218]. 

Система дистанционного обучения (далее – СДО) известна как преподавателям, так и 

студентам в вузах, в образовательных же электронное обучение открыли для себя недавно. С 

помощью дистанционных образовательных технологий возможно организовать не только 

электронное дифференцированное обучение, но и качественную организацию досуговой дея-

тельности. Рассмотрим несколько систем дистанционного обучения. 

Система дистанционного обучения – Moodle. Эта СДО совершенно бесплатна, до-

ступна, очень хорошо подходит для организации развития досуговой деятельности несовер-

шеннолетних подростков правонарушителей, так как имеет все функции для качественного 

дистанционного обучения, позволяет реализовать дифференцированное обучение, имеет воз-

можность публикации научного контента различного формата – аудио, текст, видео, флэш. 

Эта СДО является идеальным вариантом, чтобы на его основе создать курс по обучению под-

ростков в организации собственной досуговой деятельности. 
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Остановимся на характеристике Е-стади как системы дистанционного обучения. Это 

идеальный сервис для дистанционного обучения в онлайн-формате. С помощью этой плат-

формы можно создать курс по обучению в организации досуговой деятельности. Данная плат-

форма имеет бесплатный тариф, форум, где учащиеся могут обсуждать тему курса и задавать 

вопросы. 

Последняя система дистанционного обучения, созданная как облачная цифровая обу-

чающая среда – Stepik. Эта бесплатная платформа позволяет создать свой открытый курс для 

обучения несовершеннолетних правонарушителей по организации своего досуга. 

Информационно-образовательное пространство на данном этапе развития образования 

не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы в условиях масштабного локдауна организо-

вать обучение для организации досуговой деятельности подростков правонарушителей. Орга-

низации обучения досугу, с помощью платформ дистанционного обучения, позволяет создать 

информационно-образовательное пространство на базе МУ СДЦ «Перекресток» Дзержин-

ского района города Волгограда по обучению подростков правонарушителей умениям орга-

низации своей досуговой деятельности. 

Несовершеннолетние правонарушители имеют сложную природу поведения, обуслов-

ленную самыми разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии и вза-

имовлиянии. Личность ассоциального типа несовершеннолетнего правонарушителя накапли-

вает в себе определенные негативные социальные явления, которые либо непосредственно ис-

ходят из среды, от ближайшего окружения индивида, либо являются следствием нарушения 

действия механизмов социализации [4, с. 148; 5, с. 179]. 

Исходя из этого, на базе МУ СДЦ «Перекресток» разработан проект, направленный на 

развитие умения организации своей досуговой деятельности среди несовершеннолетних под-

ростков правонарушителей, с целью организации содержательного досуга несовершеннолет-

них, средствами информационно-образовательного пространства на платформе Moodle. 

Проект направлен на: дистанционное обучение подростков организации своей досуго-

вой деятельности; воспитание морально-нравственного начала, вследствие этого снижение 

тенденции роста противоправных деяний, формированию социально-коммуникативных навы-

ков, и, как результат, расширение кругозора, круга общения и умение организовать свою до-

суговую деятельность исходя из личностных предпочтений. Курс в информационно-образова-

тельном пространстве включает в себя несколько направлений, для оказания положительного 

влияния на подростков правонарушителей и формирования навыков организации досуговой 

деятельности, таких как: информация – как средство оказания положительного влияния на 

воспитания ценностных отношений; какие средства необходимы, что бы вызывать у подростка 

чувство мотивации к изменению своего досуга; каким образом оказать влияние на мышление 

подростка при анализе информации в Интернете с целью ознакомления направлений досуго-

вой деятельности. Задачами проекта выступают: оптимизация досуговых программ для под-

ростков; популяризация среди подростков правонарушителей молодежных движений, органи-

заций, сообществе для формирования досуговых потребностей. 

Таким образом, созданное информационно-образовательное пространство на плат-

форме Moodle, с помощью структуры досуговых потребностей молодежи, общей характери-

стикой свойств досуговых потребностей; и работа в вышеперечисленных направлениях про-

екта, поможет несовершеннолетним подросткам правонарушителям сформировать умения по 
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организации своей досуговой деятельности в информацинно-образовательном пространстве. 

Следовательно, социальная значимость, которая связана с проблемами организации отдыха, 

занятости подростков, обусловливает необходимость дальнейшего создания и развития дан-

ного проекта с использованием программно-целевого метода. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность подвижных игр в физическом воспитании до-

школьников, так как они являются и средством, и методом, и формой занятий физическими упражнениями. Пред-

ставлены различные виды подвижных игр для детей старшей возрастной группы. Рассмотрены направления ра-

боты с родителями в дошкольных образовательных организациях, которые объединяют детей и родителей в сов-

местных занятиях и подвижных играх. Даются рекомендации по проведению подвижной игры. 
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Abstracts. This article discusses the importance of outdoor games in the physical education of preschoolers, as 
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children and parents in joint classes and outdoor games are considered. Recommendations for conducting an outdoor 

game are given. 
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Здоровье детей в России в возрасте от 0 до 14 лет с каждым годом ухудшается, по дан-

ным Росстата 2019 года на первом месте находятся болезни органов дыхания, на пятом – ор-

ганов пищеварения, на шестом – органов глаза и его придаточного аппарата, на восьмом месте 

– нервные болезни и на девятом – болезни костно-мышечной системы. Чем старше возрастная 

группа ребенка, тем меньше в ней детей, состояние здоровья которых оценивается как хоро-

шее. Оценка родителями состояния здоровья детей как «хорошее» в возрасте до трех лет – 

80,5 %, 3-6 лет – 76,6 %, 7-14 лет – 75,2 % [1]. 

На здоровье детей положительное влияние оказывают занятия физической культурой и 

спортом и чем раньше с ребенком начинают проводить систематические занятия, тем здоровее 

и физически развит будет ребенок. Фундамент здоровья закладывается в дошкольном воз-

расте. Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, а «Физиче-

ское развитие» является одной из образовательных областей Программы дошкольного обра-

зования и поэтому насколько правильно будет, построен процесс физического воспитания в 

дошкольной образовательной организации во многом зависит здоровье ребенка, его физиче-

ское развитие и его готовность к обучению в школе. 

Подвижные игры являются одним из любимых видов двигательной деятельности до-

школьника, в них ребенок совершенствует освоенные двигательные умения и навыки, разви-

вает не только психофизические, но и социально-личностные качества. 

В своих исследованиях Н. В. Финогенова и Д. В. Решетов установили, что при подборе 

подвижных игр, которые интересны детям, а также удовлетворяют их двигательную актив-

ность, не используется в полном объеме воспитательный потенциал игры. Для дошкольников 

5-6 лет необходимо использовать такие игры, в которых они самостоятельно смогут прини-

мать решения в быстро меняющейся обстановке. Для формирования компонентов социально-

значимого поведения дошкольников на подготовительном этапе необходимо использовать по-

движные игры соревновательного характера с преобладанием индивидуального выигрыша для 

того чтобы дети научились оценивать свои игровые действия, опираясь на правила. На обуча-

ющем этапе нужно применять подвижные игры соревновательной направленности с преобла-

данием парного взаимодействия детей, для умения договариваться о согласованном выполне-

нии игрового задания и на формирующем этапе – командные подвижные игры [2]. 

Подвижная игра – это феномен физической культуры ребенка, так как она является и 

средством, и методом, и формой занятий физическими упражнениями [3]. 

Подвижные игры для дошкольников классифицируются по различным признакам: 

- возрасту детей (младший (игра «Поезд»), средний (игра «Самолеты»), старший (игра 

«Хитрая лиса»); 

- половому признаку (игры для девочек, мальчиков и общие); 

- двигательному содержанию (игры: с ходьбой «Идем по мостику»; с бегом «Мы весе-

лые ребята», «Гуси-лебеди»; с прыжками «С кочки на кочку», «Классики», «Удочка», «Волк 

во рву»; с ползанием, лазанием «Кролики», «Перелетные птицы», «Медведи и пчелы»; с мета-

ниями, бросаниями «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Мяч водящему»); 
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- направленности на развитие физических качеств (быстроты «Свободное место», 

«Быстрей по местам», «Бездомный заяц»; силы «Паучки», «Соревнования тачек», «С кочки на 

кочку»; выносливости «Пятнашки», «Перебежки», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Два 

мороза», «Горелки», а также можно применять различные эстафеты и игры с элементами бас-

кетбола, футбола и др.; ловкости «Передай-встань», «Подбрось-поймай», «Найди мяч», «Хит-

рая лиса»; гибкости «Кошечка», «Жираф»); 

- показателю интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокращений (низкой, сред-

ней, большой, высокой); 

- времени года (летние и зимние игры); 

- степени подвижности (большой «Мышеловка», «Пограничники», средней «День и 

ночь», «Горячая картошка»; малой «Съедобное – несъедобное», «Передай и встань»). 

Подвижные игры могут быть элементарными и сложными. К играм с правилами (эле-

ментарным) относятся сюжетные, бессюжетные игры, игры забавы и аттракционы, в свою оче-

редь бессюжетные игры делятся на игры с предметами, с элементами соревнований и эста-

феты, а также игр типа «Ловишек». К сложным относятся игры с элементами спортивных игр, 

таких как баскетбол, настольный теннис, бадминтон, городки, футбол и др. 

Современные дети с развитием информационных технологий в свободное время все 

больше предпочитают проводить время с гаджетами, что отрицательно сказывается на их фи-

зическом и психическом здоровье. Многие родители вместо того чтобы поиграть с детьми 

дома или на свежем воздухе не ограничивают их в компьютерных играх, так как они не ме-

шают им заниматься своими делами. Из-за этого пропадает общение ребенка с другими детьми 

и родителями. Такие дети хуже социализируются, у них отсутствует навык коммуникации. 

Для этого в детских садах применяются такие формы работы с родителями как проведение 

совместных занятий по физической культуре. Дети занимаются в паре со своими родителями, 

показывая свои достижения, активно участвуют в подвижных играх, благодаря этому ребенок 

раскрепощается, проявляет фантазию и не испытывает напряжение. Родители, на этих заня-

тиях, получают наглядную информацию о физическом развитии своего ребенка и приобре-

тают знания и опыт в проведении совместных занятий, берут на вооружение упражнения и 

игры, в которые можно играть дома («Поезд», «Пингвины», «Тачка»). От этих занятий полу-

чают удовольствие не только дети, но и родители. 

Еще одним из направлений работы в дошкольных образовательных организациях стали 

совместные походы на природу всего педагогического коллектива, детей и их родителей, ко-

торые имеют оздоровительное, познавательное значение. Подвижные игры и эстафеты, кото-

рые проводятся на природе благотворно влияют на сердечно-сосудистую, дыхательную, 

костно-мышечную и иммунную системы, а когда игры проходят совместно с педагогами и 

родителями все получают огромное эмоциональное удовлетворение, что благотворно сказы-

вается на психологическом здоровье детей и взрослых [4]. 

В исследованиях Л. П. Дормидонтовой об использовании в детском саду музыкальных 

подвижных игр была достигнута положительная динамика в физическом, психическом, интел-

лектуальном и коммуникативном развитии. Для старших дошкольников использовались такие 

музыкальные подвижные игры как «Жук», «Мартышки», «Дом, который построил Джек», 

«Яблонька», «Фигуры», «Обезьянки и игры», «Козочка и пастух», «Солнечные зайчики», 

«Птичий хоровод» и др. В таких играх у дошкольников помимо развития ловкости, пластики, 
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умения перемещаться в пространстве, развивается музыкальность, совершенствуется в коли-

чественном и качественном отношении речевая деятельность во время проговаривания счита-

лочек и песенок [5]. 

Большое значение в физическом воспитании дошкольников придается народным по-

движным играм, которые имеют свою многовековую историю. Впервые игры с правилами 

были созданы народной педагогикой. Об их ценности писал выдающийся русский педагог 

К. Д. Ушинский: «Придумать детскую игру есть, может быть, одна из труднейших задач 

взрослого человека, обратить внимание на народные игры, разработать этот богатый источ-

ник, организовать их и создать из них превосходное и могущественное воспитанное средство 

– задача будущей педагогики» [6]. 

Детские подвижные игры берут свои корни из народных игр, которые имеют свои 

национальные особенности, развивая не только физически, но и духовно формирует ребенка. 

В последние годы все меньше замечаешь детей, играющих во дворе в народные и дворовые 

игры. Часть родителей сокращают время на подвижные игры у детей, пытаясь как можно 

больше дать знаний в дошкольном возрасте, считая, что это станет залогом успешности их 

ребенка в будущем, хотя это ошибочное мнение, благодаря играм ребенок готовиться к 

жизни, он развивается физически, интеллектуально и формируется как личность. Передача 

игровой культуры, совершалась от поколения к поколению, старшие дети учили младших 

детей в простые и доступные игры, такие как «Штандер», «Красочки», «Классики», «Рези-

ночка», «Третий лишний», а в современном обществе большинство детей предпочитают 

компьютерные игры. 

Большое внимание нужно уделять играм с мячом у дошкольников они не только разви-

вают физические качества, крупную и мелкую моторику рук, глазомер, но и способствуют 

развитию речевых и познавательных процессов. Для детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи рекомендуется широкий арсенал подвижных игр с речевками, счи-

талками, скороговорками, стишками, а также с заданиями на внимание, память, мышление, 

воображение: «Бросай мяч и животное называй», «У медведя во бору», «Движение по па-

мяти», «Земля, вода, огонь, воздух» и другие, которые направлены не только на физическую, 

но и на умственную деятельность. 

Прежде чем провести игру необходимо подобрать ее в зависимости от задач, от воз-

растной группы и физической подготовленности дошкольника, количества детей, погодных 

условий, если игра проводится на улице, а также от места проведения и наличия пособий. При 

выборе игры также следует учитывать форму занятия: физкультурное занятие, игры на про-

гулке, на спортивном празднике, физкультурном досуге или на утренней гимнастике, в каждой 

из этих форм задачи будут разными. 

При проведении игр на воздухе предварительно необходимо осмотреть площадку, на 

которой будет проходить игра, она должна быть ровной, в зимнее время очищена от снега, а 

также необходимо сделать разметку. Если игры проводятся в помещении, то нужно убрать 

мешающие предметы, лампы и оконные рамы закрыть сетками, а помещение проветрить. 

Приступая к игре, педагог должен объяснить ее детям. Рассказ должен быть кратким, 

логичным, эмоциональным, исключение составляют младшие группы, где объяснение может 

проходить в сказочной форме. Если это сюжетная игра педагогу нужно предварительно на 
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занятиях прочитать детям художественную литературу, организовать наблюдение за природ-

ными явлениями, повадками животных, за деятельностью людей различных профессий, про-

смотреть видеоматериалы. Обязательно нужно сказать дошкольникам название игры, роли иг-

рающих и их месторасположение, объяснить ход, цель и правила игры. Для лучшего понима-

ния игры, рассказ рекомендуется сопроводить показом. Непонятные слова, термины необхо-

димо объяснить детям. После объяснения воспитатель задает вопросы, уточняя, поняли ли 

дети правила игры. 

Команды для игры создаются педагогом, подбирая равных по силе детей в зависимо-

сти от их физической подготовленности и индивидуальных особенностей. Старшие до-

школьники могут самостоятельно организовывать свои команды, либо воспитатель назна-

чает капитанов, а те сами поочередно набирают себе участников. Можно формировать ко-

манды путем расчета на первый-второй с последующим перестроением. Водящего в игре 

может назначить воспитатель из наиболее подготовленных детей, также по желанию одного 

из участников, используя считалочку, коллективный выбор детей, жеребьевку и по резуль-

татам предыдущей игры. 

В процессе игры воспитатель руководит игрой, у младших дошкольников выступает в 

роли водящего, в средней группе начинает игру в главной роли, но потом ее передает детям. 

Воспитатель подает сигналы о начале и окончании игры, следит за правильностью выполне-

ния правил, делает указания, подсказывает, как правильно выполнять задание, а также за вза-

имоотношениями детей в игре, их эмоциональным состоянием и нагрузкой. 

По окончании игры педагог должен подвести итоги игры, выделяя отличившихся 

участников, детей у кого не получилось подбодрить, а затем уже проанализировать выполне-

ние правил. 

В заключении можно сказать, что значительный воспитательно-развивающий потен-

циал подвижных игр, остается невостребованным в современном обществе из-за быстрого раз-

вития информационных технологий, на первое место выходят индивидуалистические ценно-

сти. Большие надежды в преодолении создавшегося положения возлагается на педагогов до-

школьного образования, которые смогут обучить подвижным играм не только детей, но и ро-

дителей. 
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Аннотация. Статья рассматривает гендерные аспекты современного английского языка. Гендерные ис-

следования в лингвистике анализируют особенности в женском и мужском вербальном поведении, выявляют 

определенные различия языковых уровней фонетики, морфологии, семантики, синтаксиса английского языка в 

области вербальных стереотипов восприятия мужчин и женщин. В центре внимания гендерной лингвистики 

стоят проблемы изучения гендерных особенностей дискурса, дискурсивных стратегий мужчин и женщин и свя-

занных с ними социально-лингвистических аспектов речи представителей разных полов. 

Ключевые слова: гендерные исследования, картина мира, гендерный стереотип, вербальное поведение, 

андроцентричность английского языка, языковые нормы. 
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Abstracts. The article examines the gender aspects of the modern English language. Gender studies in linguistics 

analyze the peculiarities in female and male verbal behavior; identify certain differences in the language levels of pho-

netics, morphology, semantics, syntax of the English language in the field of verbal stereotypes perception of men and 

women. The focus of gender linguistics is on the problems of studying the gender characteristics of discourse, discursive 

strategies of men and women and related socio-linguistic aspects of speech of representatives of different sexes. 
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В настоящее время гендерные исследования в области языка и коммуникации получили 

достаточно широкое распространение. За рубежом гендерные исследования интенсивно раз-

виваются с 70-х годов ХХ века и представляют собой теоретическое продолжение «второй 

волны» феминистского движения. Гендерная теория, в отличие от феминизма, изучает роли, 

как женщины, так и мужчины. Но в своих истоках гендерная лингвистика связана с феминист-

ской критикой языка. К концу двадцатого века сформировалось новое научное направление – 

лингвистическая гендерология. Российские исследователи Е. И. Горошко, И. И. Халеева, 

А. В. Кирилина, В. В. Потапов при изучении гендерной проблематики в лингвистике под-

вергли тщательному анализу определенные особенности в женском и мужском вербальном 
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поведении, выделив направления исследований в выявлении определенных различий языко-

вых уровней в фонетике, морфологии, семантике, синтаксисе и различий в области вербаль-

ных стереотипов в восприятии мужчин и женщин. Подход исключительно с гендерных пози-

ций связан с социальной природой языка женщин и мужчин, выявляет семантические разли-

чия, которые объясняются особенностями перераспределения социальных функций в обще-

стве. Назначение термина «гендер» заключается в разграничении социокультурных (gender) и 

чисто биологических (sex) характеристик человека [1]. Построение психолингвистических 

теорий основывалось на изучении особенностей языкового поведения женщин и мужчин. В 

настоящее время гендерные исследования играют значительную роль в различных направле-

ниях гуманитарных наук. Важным изменением парадигмы гуманитарного знания является 

стремительное развитие когнитологии и ее самостоятельного ответвления – когнитивной 

лингвистики. Когнитивное объяснение выявленных показателей исследований гендерных раз-

личий при определении частотности расхождений и установление связи с различными аспек-

тами картины мира является весьма важным для лингвистического анализа языковой материи, 

когда необходимо учитывать данные различных областей человеческого знания, таких как ан-

тропология, история, психология, социология, физиология, этнография, а также определенное 

влияние языковой политики [2]. Языковая картина мира формирует тип отношения человека 

к миру (природе, животным, самому себе как элементу мира). Она задает нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение к миру. Каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации («концептуализации») мира. Выражаемые в 

нем значения складываются в единую систему взглядов, которая навязывается в качестве обя-

зательной всем носителям языка. Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но и во 

внутренней организации того, что подлежит сообщению. Формируется мир говорящих на дан-

ном языке, т. е. языковая картина мира как совокупность знаний о мире, запечатленных в лек-

сике, фразеологии, грамматике. Картина мира лежит в основе индивидуального и обществен-

ного сознания, а язык выполняет требования познавательного процесса. Концептуальные кар-

тины мира у разных людей могут быть различными, например, у представителей разных эпох, 

разных социальных, возрастных групп, разных областей научных знаний. Ключевыми концеп-

тами культуры называют главные единицы картины мира, константы культуры, обладающие 

значимостью как для лингвокультурологического сообщества в целом, так и для отдельной 

языковой личности. Изучение построения гендерных концептов андрогенности с помощью 

языковых средств является еще одним актуальным направлением в сфере гендерных исследо-

ваний в лингвистике. Категория гендер неразрывно связана не только с культурно-историче-

скими процессами в социуме, но, прежде всего, с властными отношениями в пределах того 

или иного социума. Мужчины всегда занимали лидирующую позицию, по крайней мере, в 

публичной сфере общества. В силу этого язык большинства европейских и североамерикан-

ских культурных сообществ носит андроцентричный характер (ориентирован на мужчину). И 

язык создает картину мира, основанную на мужской точке зрения. Тем не менее, нормативный 

канон андрогенности не является константой. Концепты маскулинности в рамках разных ис-

торических эпох и культур подвержены изменениям. И степень андроцентричности языка 

также не является величиной постоянной. 

Анализируя различные гендерные аспекты английского языка, условно выделяют пять 

основных тематических блока: 
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1) устно-речевая специфика в лингвистической гендерологии; 

2) лексико-грамматическая специфика в лингвистической гендерологии; 

3) ассоциативно-когнитивные аспекты в лингвистической гендерологии; 

4) социолингвистический подход к проблемам лингвистической гендерологии; 

5) эмоционально-коннотативные аспекты в лингвистической гендерологии [3]. 

В первом блоке опираются на исследования лингвистической маркированности гендер-

ного признака женщины как носителя консервативных норм языка. Лингвисты склоняются в 

пользу большей нормативности женской речи, так как женщины значительную часть времени 

уделяют воспитанию детей, и стараются говорить в соответствии с нормами литературного 

языка. 

Что касается лексико-грамматической специфики, то исследователи констатируют, что 

мужчины чаще, чем женщины употребляют неологизмы, терминологическую и профессио-

нальную лексику. Женщины чаще, чем мужчины используют иностранные заимствования, 

оценочные прилагательные, модальные глаголы, сослагательное наклонение (Would you…? 

Mightn’t be…? Couldn’t you…?), вводные слова, выражающие различную степень уверенности 

(I think, probably, may be, perhaps), двойную модальность (If you couldn`t mind…), разделитель-

ные вопросы для согласия или несогласия с собеседником (не так ли? не правда ли?). Также 

исследователи отмечают тот факт, что женщины пользуются больше глаголами в пассивном 

залоге (the Passive Voice), а мужчины в активном (the Active Voice). 

Важно обратить внимание на результаты исследований при проведении ассоциативных 

экспериментов, на тот факт, что мужские ассоциации богаче и более распространены, а жен-

ские более концентрированные. Ассоциативно-когнитивные аспекты в лингвистической ген-

дерологии также рассматривают вопросы грамматической категории рода. В английском 

языке нейтральными словами, обозначающими лиц обоих полов, выступают слова мужского 

рода, что уходит своими корнями в патриархальное общество для мужчин. И социолингвисти-

ческий подход к проблемам лингвистической гендерологии показал, что языковое сознание 

англичан и американцев находилось долгое время под воздействием религиозных традиций – 

превосходство мужчины над женщиной. (God–he, Бог-он) Мужское начало во Всевышнем в 

настоящее время пытаются изменить или придать форму женского рода (Godness). Выделяют 

некоторые изменения языковой нормы под влиянием феминистской критики языка, а именно 

изменения лексического строя языка. Введения новых слов, указывающих мужские и женские 

названия профессий, актуально в объявлениях о найме на работу и невыполнение этого тре-

бования грозит рекламодателю крупными денежными штрафами. Представители феминист-

ской лингвистики рекомендуют использовать форму женского рода как нейтральную. В ан-

глийском языке уже практически повсеместно вместо притяжательного местоимения his (его) 

употребляется her/his (его/ее). Некоторые феминистки предложили даже he (он) и she (она) за-

менить на одну форму tey. В англо-говорящих странах к женщинам в деловом дискурсе при-

нято обращаться как Ms. (вместо широко распространенных ранее форм Mrs. или Miss) в целях 

завуалирования семейного положения женщины, а в американской среде с Ms стали обра-

щаться к разведенной женщине [2]. 

Рассматривая эмоционально-коннотативные аспекты в лингвистической гендерологии, 

лингвисты отметили различия в реагировании на социальный статус партнера по коммуника-
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ции. Мужчины чаще, чем женщины избегают самораскрытия перед партнером по коммуника-

ции с более низким социальным статусом [3]. 

В современном английском языке изучают не только фонетику, лексику и грамматику, 

но и уделяют большое внимание выявлению и анализу речевых и языковых модификаций, 

тесно связанных с изменением представления о ролевых функциях мужчин и женщин в совре-

менном англоязычном обществе. Изменение норм языка способствовало созданию новых дис-

курсивных практик, что значительно облегчило решение ряда проблем межкультурного и 

межгруппового общения. В связи с этим расширилась трактовка традиционных концептов 

«языкового поведения» и «значения». Согласно гендерным стереотипам, слабая, пассивная 

женщина зависела от мужчины и такое неравноправие в гендерной лингвистике получило 

название «гендерная асимметрия». Исследование гендерных асимметрий языка способство-

вало и более глубокому изучению словообразовательной и номинативной систем языка, а 

также культурных стереотипов фемининности и маскулинности в целом [1]. 

Все больше стран и юрисдикций признают существование больше, чем два пола с не-

возможностью делимости общества только на мужчин и женщин. Вопрос рассматривали пер-

воначально только с физиологической точки зрения. Первый случай официального принятия 

«третьего пола» был зарегистрирован в Австралии в 2003 году, когда человек с синдромом 

Клайнфельтера, с генной мутацией, когда в геноме вместо двух половых хромосом есть три – 

XXY, в судебном порядке доказал, что его нельзя назвать ни мужчиной, ни женщиной. В мире 

есть от 38 до 100 млн. людей, которые идентифицируют себя иначе, чем мужчины и женщины. 

В законодательной сфере они все обычно собираются в понятие «genderqueer», которое пере-

водится как «особый пол». Слово появилось в 2008 году с подачи британских СМИ. В насто-

ящее время «третий пол» имеет официальный статус в Австрии, Великобритании, Германии, 

Канаде, Нидерландах и еще ряде азиатских стран. В США уже в пяти штатах разрешили вы-

давать документы, где указан пол Х. Постепенно социально-политические вопросы стали из-

менять и языки. К примеру, в английском языке ранее не было распространенных обращений 

для небинарных гендеров. 

Mr, Mister – Мистер, для мужчин Mrs, Missis – Миссис, для замужних женщин Miss – 

Мисс, для незамужних женщин. 

Обращаться можно было также и по титулу или званию. То есть, Lord или Professor 

тоже вполне допустимое обращение. 

Гендерно-нейтральное обращение Mx – Mixter – Микстер появилось в 1970 году и при-

меняется к небинарным людям и трансгендерам, так как в нем нет обозначения половой при-

надлежности. Но популяризовать его стали британцы не так давно. Королевский банк Шот-

ландии официально включил это обращение как официальное при переписке в 2014 году. Чуть 

позже обращение Mx стала использовать Королевская почта. Более того, в 2015 году его стали 

использовать на официальном уровне в государственных учреждениях. К примеру, в офици-

альной корреспонденции Палаты общин, Министерства труда и пенсий, Управления по нало-

говым и таможенным сборам и Национальной службы здравоохранения. В Оксфордский сло-

варь английского языка обращение «Mx» было включено в 2015 году. И если вы ведете офи-

циальную переписку с британскими компаниями или государственными учреждениями, то 

вполне возможно, что в письмах к вам будут обращаться Mx. Даже если ваш пол будет изве-

стен. Что касается произношения, то Оксфордский словарь дает следующее: Mx (usually pro-

nounced /məks/ MəKS, /mɪks/ MIKS or /mʌks/ MUKS and sometimes /ɛmˈɛks/ em-EKS) [4]. 
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Социоэкономические изменения в мире, демографические тенденции, кардинальные 

изменения в структуре трудовых ресурсов, перераспределение обязанностей и ролей в семье, 

борьба женщин за свои права, феминизм привели к повышению роли и статуса женщин в со-

временном мире, прежде всего в англоязычных странах, что нашло свое отражение и в языке 

на лексическом уровне. По речевым показателям наблюдается создание образа деловой эман-

сипированной женщины в англоязычном обществе, что говорит о явных социокультурных 

сдвигах в современном мире и о нарастающих тенденциях стирания гендерных стереотипов в 

языке и снижения употребления гендерно-маркированных единиц. Все больше используются 

политически корректные альтернативы, которые привнесут в язык категорию большей 

нейтральности с позиции гендера (man-human being, the individual; businessman, business-

woman-business executive; policeman, policewoman-police officer) [4]. С этих позиций иногда от-

носительно просто заменять местоимения he/she при помощи трансформации фразы во мно-

жественное число или изменить целое предложение. Появление терминов «гендерно 

нейтральный язык» или «безгендерный язык» дает направление для новых исследований [5]. 

Язык и общество составляют неразрывное единство. В результате изменения роли мужчины и 

женщины в современном обществе в языке появляются категории большей нейтральности с 

позиции гендера. 

Таким образом, анализируя функционирование гендерного признака в современном ан-

глийском языке на уровне фонетики, лексики и грамматики необходимо акцентировать вни-

мание на речевые и языковые изменения, связанные с изменением представления о ролевых 

функциях мужчин и женщин в современном англоязычном обществе. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты влияния сети Интернет на повышение 
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недостатки их использования. Выявленные результаты, позволяют сделать вывод о положительном воздействии 

социальных сетей на повышение мотивации к изучению устной и письменной англоязычной речи. 
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В настоящее время английский язык играет важную роль во многих сферах человече-

ской жизни. В свою очередь, Интернет обладает огромными информационными возможно-

стями. С огромной скоростью идет развитие информационно-коммуникационных технологий. 

Существует множество информационных ресурсов, которые активно используются со-

временными учениками, но мало используются именно в учебном процессе. 
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Нельзя не согласиться с высказываниями М. А. Безбородовой о том, что исключи-

тельно важным в процессе обучения иностранному языку является вопрос мотивации. Как 

утверждает автор, мотивация имеет особую значимость для всякой человеческой деятельно-

сти, в том числе и познания [1]. Существует большое количество литературы в изучении мо-

тивации в психологии. Так, Е. Л. Волкова понимает мотивацию как совокупность побуждаю-

щих факторов, определяющих активность личности, к которым относятся мотивы, потребно-

сти, стимулы, детерминирующие активность человека [2]. 

Как известно, основной целью изучения иностранного языка является формирование 

коммуникативной компетенции, предусматривающей формирование способности к межкуль-

турному взаимодействию. Э. Е. Аймурзина пишет: «Межкультурная коммуникация представ-

ляет собой сложную форму коммуникации двух и более представителей разных культур, в 

ходе которой происходит важный обмен информацией» [3]. 

В своей статье М. М. Страхова показывает возможность использования социальных се-

тей для обучения иностранным языкам. По ее мнению, «Социальная сеть – это интернет-пло-

щадка, сайт, технология, которая позволяет размещать информацию о себе, находить инфор-

мацию о других людях, коммуницировать между собой, устанавливать новые социальные 

связи или поддерживать уже существующие» [4]. 

В последнее время начали возникать образовательные и научные социальные сети. По-

явились социальные сети, предназначенные для изучения иностранных языков. Регистрирую-

щийся пользователь на данных сайтах изучает иностранный язык, взаимодействует с другими 

пользователями (носителями этого языка). В ответ он обучает их своему родному языку. 

Л. М. Левин исследовал характерные особенности интернет-коммуникации. Важней-

шими из них являются такие черты, как виртуальность и интерактивность, разнообразный кон-

тент, наличие большого объема текстовых сообщений, глобальность, возможность регулиро-

вания своего личностного пространства у каждого пользователя при помощи настроек приват-

ности, креативность, возможность самовыражения, анонимность [5]. Исходя из этого, автор 

делает вывод, что у современных социальных сетей имеется множество возможностей для 

пользователей, что, несомненно, отражается в постоянном росте аудитории социальных сетей. 

Изучением значимости социальных сетей среди молодежи занимаются многие иссле-

дователи. Так, Л. А. Рослякова считает, что современная молодежь не представляет свое об-

щение или свободное времяпрепровождение без интернета [6]. Это объясняется прежде всего 

тем, что 95 % молодежи коммуницируют там друг с другом. Отметим, что на настоящий мо-

мент в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ о молодежной политике 

в Российской Федерации к категории молодёжи в России относятся граждане России «в воз-

расте от 14 до 35 лет включительно» [7]. 

Аудитория интернета в России, согласно Медиаскопу, – 98,3 млн. человек на июль 

2021 года. В среднем люди в день тратят на социальные сети от 150 до 200 минут – зависит от 

возраста. У Hootsuite есть данные по всей аудитории за 2020 год, и они немного отличаются 

от данных Медиаскопа. Согласно им, в России общая аудитория интернета составляет 

124 млн., социальных сетей – 99 млн., это 66,7 % населения. Самой популярной социальной 

сетью по трафику, согласно Hootsuite, остается «VK». За прошлый год там было зарегистри-

ровано 104 млн. уникальных визитов. Следом идет «YouTube» – 78,3 млн., «Одноклассники» 

– 42 млн. и «Instagram» – 28,1 млн. Зато, согласно Медиаскопу, самая популярная социальная 
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сеть в России – это «Facebook», ее посетило 83,2 млн. человек. Затем, примерно с такой же 

аудиторией, идут «YouTube» и «WhatsApp» [8]. 

Мы решили провести анализ сразу нескольких видов социальных сетей, с которыми 

молодежь больше всего проводит свое свободное время. 

Такие социальные сети как «Facebook», «VK», «Instagram» помогают в изучении и со-

вершенствовании английского языка. Проведем анализ их основных возможностей и выделим 

преимущества и недостатки их использования. 

«Facebook» 

В «Facebook» вы можете найти сотни разных групп и страниц, которые помогут вам 

учить английский язык. На сайте «FluentU» представлен следующий список таких групп: 

«Learn English» – здесь публикуются объяснения распространенных повседневных фраз, часто 

путаемые пары слов и описание трудностей произношения; «BBC Learning English» – на стра-

нице этого ресурса пользователей ждут интересные вопросы, там можно оставлять свое мне-

ние о текущих событиях в виде комментариев; «Learn English-British Council» – вместо того, 

чтобы обсуждать текущие новости, здесь обсуждаются более повседневные вещи – например, 

короткие истории и популярные сериалы [9]. Кроме этого, на «Facebook» вы можете просто 

знакомиться с англоговорящими людьми, переписываться на любые темы, практикуя свои 

навыки общения в реальной ситуации. 

В своей статье У. А. Овезова и М. Л. Вагнер рассматривают социальную сеть 

«Facebook» как инструментальное средство обучения студентов англоязычной письменной 

речи. Они пишут о том, что письменное общение средствами «Facebook» способствует повы-

шению уровня содержательности, сложности письменных работ студентов, обеспечивает 

мгновенную обратную связь, уменьшение количества ошибок и способствует высказыванию 

точки зрения, которую они не способны выразить в устной речи. Кроме того, в отличие от 

привычного для большинства студентов традиционного письма, «Facebook» обеспечивает 

коррекцию орфографии слов. Красная линия подчеркивания указывает на ошибку в написании 

слова, и студент может выбрать одно из предложенных слов [10]. 

Данные авторы отмечают, что наряду с многочисленными преимуществами использо-

вания «Facebook» в процессе обучения англоязычному письму, имеется и ряд недостатков. 

Одной из таких проблем является трата времени студентами в процессе онлайн игр, выполне-

ние ими разнообразных психологических тестов, участия в «Facebook» чатах и тому подобное. 

Именно из-за многочисленных приложений на «Facebook» студенты могут потратить больше 

времени, изучая их характеристики и особенности, будучи неспособными, сконцентриро-

ваться на собственном письменном задании. Доступность «Facebook» способствует также раз-

витию психологической зависимости студентов от этого информационного ресурса [10]. 

В связи с этим, при коммуникации с носителями языка могут возникнуть сложности в 

общении из-за незнания лексики, грамматики или сленга. Пользователи чувствуют потреб-

ность в новых словах, в понимании комментариев своих друзей по сети. Все это, несомненно, 

стимулирует изучать английский язык посредством такой социальной сети как «Facebook», 

чтобы быть полноправным партнером коммуникации. 

«VK» 

«VK» – это не только один из способов убить время. Это в то же время обширный ис-
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точник полезной информации для изучения английского языка. Одной из предпосылок ис-

пользования данной социальной сети в обучении является преображение процесса обучения и 

его становления более полезным и эффективным. Данная сеть содержит большое количество 

материалов или ссылок на них, которые доступны всем пользователям сети. 

По версии сайта «Friends Club» лучшими группами (сообществами) для освоения ан-

глийского языка в социальной сети «VK» являются: 

1) «Begin English. Английский язык для всех» – где ежедневно публикуются подборки 

слов для разных ситуаций, грамматические правила и полезные статьи. На этой странице по-

являются ежедневные обновления, доступные правила, английский в картинках и видеоуро-

ках;  

2) «Movies in English» – в этом сообществе собрана самая большая в «VK» коллекция 

фильмов, сериалов и видео на английском;  

3) «English Books / Книги на английском» – в этой группе можно найти огромное коли-

чество книг на английском языке в различных форматах для любых устройств [11]. 

Таким образом, есть возможность использовать «VK» как инструмент изучения англий-

ского языка, а также коммуникации со студентами. Однако он не будет универсальным, а са-

мое главное он не является самым популярным среди молодого поколения. 

«Instagram» 

Как пишет Е. В. Тетерлева: «Instagram – это социальная сеть, в которой насчитывается 

свыше ста миллионов активных пользователей, которые общаются между собой с помощью 

фотографий и видео, а также благодаря комментариям к ним» [12]. 

Казалось бы, «Instagram» – не самая очевидная платформа для изучения английского 

языка. На первый взгляд данная социальная сеть подходит больше для фотографий, чем для 

текста. Но если вы и так постоянно пользуетесь данным приложением, то вам ничего не стоит 

добавить немного английского языка в «ленту». 

Сайт «Медиапортал КФУ» подготовил список аккаунтов «Instagram» для изучения ан-

глийского языка. Например, на аккаунте «@learn_repeat_check» обучение английскому ве-

дется по принципу «Выучи, повтори, проверь». Каждый день авторы публикуют пост с тремя 

новыми словами или фразами и аудиозаписью их произношения. В профиле 

«@englishwithmusic» раз в два дня выкладывают новый клип с наложенным на него англий-

ским текстом, а в описании поста дают перевод отдельных ключевых слов и всей песни цели-

ком. А в профиле «@soeasy_english» существует даже отдельная рубрика «Юмор», в которой 

выкладывают шутки или веселые ситуации, а перевод к ним нужно написать самим подпис-

чикам [13]. 

Понятность идеологии и интерфейса приложения позволяет сэкономить время, минуя 

этап адаптации учащихся к новому коммуникативному пространству. Так как приложение 

больше направлено на визуальное изучение языка, наглядные картинки помогут быстрее осво-

ить новые слова за очень короткое время. 

Однако функции социальной сети «Instagram» достаточно ограничены, так как весь сер-

вис предлагает лишь обмен видео и фотографиями. Данный сервис целесообразно использо-

вать для самостоятельной работы студентов, если требуется визуализировать информацию. 

Несмотря на указанные недостатки, связанные с использованием социальных сетей при 

обучении иностранному языку, не следует игнорировать мощный учебный потенциал этих 
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средств [10]. Изучая дидактические возможности социальных сетей, их положительные каче-

ства, Е. Ю. Панина и Н. А. Югова, отмечают, что учащиеся вовлечены в социальные сети 

больше, чем в какие-либо другие Интернет-ресурсы. Это, по мнению авторов, означает, что 

через использование социальных сетей в обучении можно повлиять на повышение интереса 

учащихся к изучению иностранного языка. Так как современные дети выросли в среде инфор-

мационно-коммуникационных технологий, они, в свою очередь, повлияли на восприятие 

детьми мира. Дети окружены различными гаджетами и уже в два года прекрасно умеют обра-

щаться с ними [14]. 

На современном этапе развития, использование социальных сетей в изучении англий-

ского языка способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной 

деятельности, стимулирует их познавательный интерес. Так, Е. М. Караваева считает, что со-

циальные сети представляют собой незаменимый ресурс как для тех, кто изучает английский 

язык, так и для преподавателей и лингвистов. Их пользователи, как отмечает автор, наиболее 

оперативно реагируют на все изменения в языке и отражают их в своих сообщениях. Если 

раньше они являлись только площадкой для общения, то сейчас – они главный инструмент 

саморазвития и самообразования [15]. 

Подводя итог, нужно отметить, что использование социальных сетей – это отличное 

дополнение к обычным урокам английского языка. Но необходимо помнить, что, листая 

«ленту», можно увлечься и потерять очень много времени. 
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Проблема изучения интеллектуального развития по сей день является актуальной, по-

рождая массу споров и великих идей с теоретических и практических позиций. Тема интел-

лекта всегда пользовалась большой популярностью, ей посвящены множество трудов, однако 

до конца она еще не изучена. 
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Эта проблема приобретает особую значимость в связи с переходом младшего школь-

ника в образовательную организацию. Для того чтобы учебная деятельность обучающегося 

была успешной, особую роль играет интеллектуальное развитие, которое применяется непо-

средственно в процессе обучения. Чтобы обучение способствовало формированию интеллек-

туального развития младших школьников необходима психолого-педагогическая помощь и 

поддержка. 

Вопросам психолого-педагогическое сопровождение посвящены работы М. А. Ждано-

вой, Е. И. Казаковой, Л. М. Шипициной и др. Проблемой развития интеллекта человека в про-

цессе обучения занимались ученые: Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, В. А. Крутецкий, 

Е. О. Смирнова, П. А. Пономарев и др. 

Проблеме психолого-педагогическое сопровождение посвящены исследования 

М. С. Битяновой, Б. С. Братусь, О. С. Газман и многие др. В нашем исследовании данное по-

нятие мы рассматриваем как процесс исходя из предлагаемых современных подходов к поня-

тию «сопровождение». Сластенин В. А. под психолого-педагогическим сопровождением по-

нимает процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, по-

ощрения максимальной самостоятельности обучающегося в проблемной ситуации при мини-

мальном участии педагога [1]. 

Образовательная организация это трудная среда, с которой люди взаимодействуют по-

чти все детство. Для адаптации в этой среде младшему школьнику необходимы благоприят-

ные социально-психологические условия. В них его личность правильно развивается, успешно 

проходит интеграция в образовательном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание и поддержание бла-

гоприятных социально-педагогических условий. Ее оказывают педагоги, психологи и другие 

взрослые, которые работают в среде образования. Специалист помогает младшему школьнику 

максимально использовать имеющиеся ресурсы для обучения и развития. 

Педагог, психолог адаптируют индивидуальные особенности и предрасположенности 

обучающегося к условиям, которые в большинстве случаев нельзя отредактировать или изме-

нения требуют чрезмерных и нерациональных усилий. Это семейное, социальное, школьное 

окружение, уровень и особенности развития общества. 

Профессионально организованное психолого-педагогическое сопровождение создает 

условия для формирования познавательных способностей эмоционального интеллекта обуча-

ющихся. Обучающиеся благополучно приобретают знания, укрепляют социальные связи с об-

ществом и подготавливаются к их будущему обучению и рабочей деятельности. Для получе-

ния необходимых итогов важно понимать принципы социализации, изучать и применять ме-

тодики и формы сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на: 

- поддержке и развитии индивидуальности; 

- учете и соблюдении интересов ребенка; 

- гибкости и вариативности в работе; 

- непрерывности и системности сопровождения; 

- взаимодействии всех сторон процесса. 
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В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению педагог-психолог ос-

новывает свою деятельность на определенном подходе, подыскивает его на основе показате-

лей диагностики и в зависимости от особенностей обучающихся. Психолого-педагогическая 

диагностика позволяет провести анализ коллективной беседы, формирования не больших 

групп в рамках основного или дополнительного образования, имитационной игры, интерак-

тивной, аналитической работы и так далее. 

Интеллектуальное становление рассматривается как процесс развития мировосприятия 

и умственных способностей обучающихся младших классов. С психологической точки зре-

ния, умственное развитие обуславливается содержанием познаний и методов, с помощью ко-

торых эти знания раскрываются. Сравнение данных понятий позволяет определить умствен-

ное развитие как процесс развития умственных умений, совершенствующихся в деятельности. 

По мнению Б. Т. Лихачева, «Интеллектуальное развитие рассматривает способность к 

овладению различными типами мыслительной деятельности: теоретическое, практическое, 

творческое, эмпирическое» [2]. 

Определение «развитие» рассматривается как качественное и количественное измене-

ние в ментальных процессах, т.е. совершенствование качеств ума, умственных операций, нуж-

ных для совершенствования умственных процессов в этнокультурной среде. 

Следует подчеркнуть и движущие силы умственного развития обучающихся младших 

классов. Под движущими силами умственного развития в педагогике и психологии понимают 

потребности, мотивы, стимулы деятельности и общения, задачи, цели обучения и воспитания 

младшего школьника. 

Потребности подразделяются на биогенные: потребность в игре и активности, потреб-

ность в безопасности и эмоциональном контакте; психофизиологические потребности: по-

требности в восстановлении энергии, эмоциональном насыщении и свободе; социальные: по-

требность в общении, познании и самоуважении, потребность быть личностью. Задержка или 

неполное удовлетворение любых потребностей младшего школьника влияет на интеллекту-

альное развитие. Важным фактором движущей силы интеллектуального развития обучающе-

гося является мотивация. 

Мотивация позволяет реализовать несколько функций: организует и ориентирует пове-

дение; активизирует поведение; придает ему значимость и личностный смысл. Для того, чтобы 

мотивация была положительной и устойчивой, необходимы перечисленные функции. Заклю-

чительная функция имеет главное значение для мотивационной сферы. От того какой смысл 

имеет для обучающегося деятельность, зависят проявления направляющей и побуждающей 

функций. 

Сотрудничество со взрослыми представляется движущей силой интеллектуального 

развития младшего школьника, создающим ему зону ближайшего развития. Взрослый посред-

ник между младшим школьником и обществом. Взрослый удовлетворяет потребности млад-

шего школьника и служит образцом психологических отношений. Сотрудничая со взрослыми 

деятельность младшего школьника растет, что вызывает новый мотив, порождающий новую 

деятельность. 

Умственное развитие не сводится к объему умственных операций и знаний, какими об-

ладает младший школьник. Вследствие данного актуализируется черты интеллектуального 

развития: активное отношение к окружающему миру, активность выражается в стремлении к 
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знаниям и применение их в теоретических и практических целях. С точки зрения Е. Н. Каба-

новой-Меллер, важной чертой интеллектуального развития является использование рацио-

нальных приемов умственной деятельности [3]. Особенностью интеллектуального развития 

является владение интеллектуальными умениями. К общим интеллектуальным умениям отно-

сятся умения излагать мысли, слушать, читать, писать, работать с литературой. 

Сложность исследования мышления, интеллектуального развития заключается в том, 

что предметом познания здесь является сам процесс, посредством которого осуществляется 

познание. Процесс мышления начинается только в том случае, если задача ставится на реше-

ние практической или теоретической проблемы, а также при наличии мотивационной состав-

ляющей, делающей задачу актуальной и необходимой для ее решения. 

Если младшему школьнику трудно справиться с решением задачи в интеллектуальном 

плане, он может решить ее с помощью предметной или образной деятельности. В будущем это 

способствует легкому переходу к внутренней умственной деятельности и овладению теорети-

ческими понятиями. Современные образовательные организации оснащаются необходимым 

оборудованием для разнообразной работы с информацией, в классах появляются компьютеры, 

проекторы, смарт-доски и прочие современные средства. Обучающиеся свободно осваивают 

компьютер даже в дошкольном возрасте. Выполнение такого рода работы хорошо способ-

ствует развитию мышления и позволяет свободно работать с современными информацион-

ными ресурсами, и увеличивает познавательную активность. 

В то же время не стоит забывать, что изменение качества мышления младших школьни-

ков носит индивидуальный характер и используемые стратегии преподавания по-разному воз-

действуют на обучающихся. Педагогам, психологам и другим взрослым следует уделять больше 

внимания развитию интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося. 

С этой задачей справится применение личностно-ориентированных технологий, 

именно личностно-ориентированный подход позволяет подобрать такие методы и средства 

обучения, которые отвечали бы индивидуальным особенностям каждого младшего школь-

ника: учитель при этом по-разному организует деятельность обучающихся, использует раз-

личные инструменты обучения, перестраивает суть образования, а обучающиеся активно 

накапливают свой собственный положительный личный опыт. 

Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение и поддержка интеллекту-

ального развития младших школьников позволит обучающимся быстро адаптироваться к 

школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и 

деятельности. Знание основных психолого-педагогических подходов, особенностей младших 

школьников помогут определить основные направления психолого- педагогического сопро-

вождения интеллектуального развития младших школьников. 
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difficult life situation. The types of interdepartmental interaction and its participants are identified, the competencies of 

teachers are characterized taking into account the requirements of professional standards, the skill is defined as the pos-

session of labor action, the logic of the skill development program and the trajectory of the teacher's movement when 

mastering labor actions in the structure of competencies are presented. 

Key words: the program of skill development, types of interdepartmental interaction, professional and additional 

competencies of teachers working with families and children, a purposeful process of skill development, mastery of labor 

action. 

 

В рамках системы дополнительного профессионального образования при изучении раз-

личных аспектов психолого-педагогического сопровождения семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), рассматривается вопрос о разработке проекта 

программы развития у педагогов умения межведомственного взаимодействия по работе с се-

мьей. Речь идет о педагогах как группе педагогических работников, включающей педагогов-

психологов, социальных педагогов, воспитателей, учителей, в том числе классных руководи-

телей, а также педагогов дополнительного образования детей и методистов. 

Актуальность этого обусловлена, во-первых, ростом числа семей, находящихся в соци-

ально опасном положении (далее – СОП) и имеющих детей, попавших в ТЖС. И, во-вторых, 

задачами национального проекта «Образование» (2019 – 2024 гг.), предусматривающего на 

федеральном уровне поддержку семей, имеющих детей [1]. В Волгоградской области эта за-

дача решается в ходе выполнения приоритетного регионального проекта «Поддержка родите-

лей, имеющих детей», согласно которому создаются условия повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания. 

При этом имеются в виду шесть категорий родителей (законных представителей) детей 

возрастом до трех лет и от трех до семи лет, получающих дошкольное образование в семье 

или в образовательном учреждении; детей, находящихся на семейном обучении; детей с инва-

лидностью или ограниченными возможностями здоровья; с нарушениями в поведении; с про-

блемами в обучении, а также детей возрастом от семи до 18 лет, обучающихся в государствен-

ных или муниципальных образовательных организациях [2]. Очевидно, что внутри этих кате-

горий имеются семьи, находящиеся в СОП, а также дети, попавшие в ТЖС. 

Выявлением и сопровождением семей в СОП и детей, находящихся в ТЖС, занимаются 

определенные ведомства. Среди них: управления (комитеты, отделы) образования, образова-

тельные организации (учреждения образования), органы опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Подключаются к этой работе в пределах своих 

компетенций комитеты (управления, отделы) по труду, занятости и социальной защите насе-

ления, органы внутренних дел, организации здравоохранения и жилищно-коммунального хо-

зяйства (по профилю своей деятельности), а также иные государственные и муниципальные 

органы и организации. 

Общеизвестно, что положительный эффект от сопровождения достигается при условии 

межведомственного взаимодействия по улучшению благополучия семей в СОП и детей, нахо-

дящихся в ТЖС. Не случайно действует правовая норма о том, что межведомственное взаи-

модействие является основой социального сопровождения как содействия в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетних [3]. С учетом этого традиционно выде-

ляют четыре уровня межведомственного взаимодействия. 
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Так, административный уровень (в субъекте РФ) предусматривает взаимодействие ор-

ганов государственной власти (по социальной политике, образованию, здравоохранению, мо-

лодежной политике, занятости населения, по внутренним делам и др.). Отделы администраций 

районов (городских округов), включая отделы социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, молодежной политики, жилищные отделы, отделы полиции и т. п., взаимо-

действуют на муниципальном уровне. Уровень организаций – это взаимодействие государ-

ственных, муниципальных, негосударственных организаций различных ведомств и подчинен-

ности. Наконец, микроуровень специалистов обеспечивает взаимодействие специалистов раз-

личных профессий из учреждений разных ведомств (воспитатели, учителя, социальные педа-

гоги, педагоги-организаторы, педагоги ДОД, специалисты по опеке и попечительству, врачи, 

педагоги-психологи, участковые, специалисты КДН и ЗП и др.). 

На всех этих уровнях центры силы, характер участия субъектов и степень их вовлечен-

ности в межведомственное взаимодействие различны. По этим признакам мы выделили три 

типа межведомственного взаимодействия. Во-первых, это межведомственное взаимодействие 

типа «Образовательная организация – семья» (с эпизодической вовлеченностью других участ-

ников отношений в сфере образования) для сопровождения детей в ТЖС и семей в СОП. Во-

вторых, это межведомственное взаимодействие по типу партнерства образовательной органи-

зации с другими субъектами для объединения ресурсов и усилий в сопровождении детей в 

ТЖС и семей в СОП. В-третьих, это межведомственное взаимодействие в форме командной 

работы представителей субъектов взаимодействия от различных ведомств по сопровождению 

детей в ТЖС и семей в СОП (в территории). 

Педагогические работники, как правило, принимают участие в межведомственном вза-

имодействии каждого типа, причем функции педагогических работников различны, а их ком-

петенции по осуществлению соответствующих функций определяются профессиональными 

стандартами (далее – ПС). Социальные педагоги (согласно ПС «Специалист в области воспи-

тания» в рамках трудовой функции А) могут координировать услуги семье в ТЖС, а также 

деятельность междисциплинарной команды; кроме этого, они осуществляют социально-педа-

гогическую поддержку детей в ТЖС. 

Педагоги-психологи проводят психоконсультирование и коррекцию детей в ТЖС, пси-

ходиагностику семей и детей в ТЖС, психопросвещение членов семей в ТЖС, психопрофи-

лактику (согласно ПС «Педагог-психолог» и трудовой функции А). Воспитатели (кроме вос-

питателей ДОУ) планируют воспитание и организуют социально и личностно значимую дея-

тельность детей в ТЖС (на основе ПС «Специалист в области воспитания», трудовая функ-

ция D). Учителя и воспитатели ДОУ оказывают помощь семье в САП в решении вопросов 

воспитания ребенка в ТЖС, которая регулируется ПС «Педагог» в рамках трудовых функций 

А/02 и А/03. 

Классные руководители (в том числе совместно с воспитателями) планируют работу с 

родителями и индивидуальную работу с детьми в ТЖС (согласно Примерной программе вос-

питания при реализации модулей «Классное руководство», «Детское самоуправление» в рабо-

чей программе воспитания). Наконец, педагоги дополнительного образования создают и реа-

лизуют требуемые дополнительные общеобразовательные программы для детей в ТЖС (со-

гласно ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», трудовые функции 
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А/01, А/03, С/01). В межведомственном взаимодействии могут принимать участие и методи-

сты, которые с учетом их квалификационной характеристики [4] обеспечивают членов меж-

дисциплинарных команд от ведомства образования методическими ресурсами для сопровож-

дения семей в СОП и детей в ТЖС. 

В рамках межведомственного взаимодействия педагогическим работникам адресу-

ются, помимо профессиональных компетенций (согласно ПС), еще и дополнительные компе-

тенции, которые определяются правилами межведомственного взаимодействия и технологи-

ями командной работы, а также нормами профстандарта «Специалист по работе с семьей» [5]. 

С учетом правил межведомственного взаимодействия и технологий командной работы группы 

дополнительных компетенций включают такие блоки, как: 

- работа с детьми в ТЖС и семьями, входящими в группы учета, применение законода-

тельных, нормативных актов и технологий сопровождения семей в СОП и детей в ТЖС; 

- выявление особенностей семей в СОП (типы, признаки, показатели неблагополучия, 

показатели снятия с учета и др.), а также детей в ТЖС; 

- участие в межведомственном взаимодействии различных типов: внутри образователь-

ных организаций, в междисциплинарных командах, оказывающих разные виды помощи се-

мьям в СОП и детям в ТЖС. 

Согласно ПС «Специалист по работе с семьей» дополнительные трудовые функции и 

компетенции по работе с семьями в СОП и детьми в ТЖС включают: 

- рамках трудовой функции А – деятельность по выявлению разных типов семей и се-

мей с детьми, находящимися в ТЖС, с целью оказания им помощи (в координации со специа-

листами социальных служб); 

- в рамках трудовой функции В – организация и оказание адресных социально-быто-

вых, медико-социальных, психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и 

поддержки разным типам семей с детьми, оценка их эффективности. 

Владение профессиональными и дополнительными компетенциями есть ни что иное, 

как умение межведомственного взаимодействия в сфере сопровождения семей в СОП и детей 

в ТЖС. Именно это имеется в виду, когда рассматривается вопрос о разработке проекта про-

граммы развития у педагогов умения межведомственного взаимодействия по работе с семьей. 

Так как во всех ПС «ядро» компетенций образуют трудовые действия, наряду с необходимыми 

знаниями, умениями и другими характеристиками, то, проектируя программу развития, важно 

видеть состав соответствующих трудовых действий. К примеру, в ПС «Специалист по работе 

с семьей» трудовая функция А/01.6 предусматривает выявление семейного неблагополучия в 

разных типах семей с детьми, оценивание рисков, определение причин социального неблаго-

получия в семье с детьми, фактов внутрисемейного насилия (в отношении женщин, детей). 

В связи с этим от педагогов требуется владение такими трудовыми действиями, как: 

изучение особенностей социально-бытовых, психолого-педагогических условий жизни и вос-

питания детей в разных типах семей в СОП; выявление причин неблагополучия, определение 

признаков пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей; установление контакта с 

родителями, лицами их замещающими. Требуется владеть способами изучения особенностей 

личностного развития и поведения детей в ТЖС, определения направлений работы по улуч-

шению взаимоотношений семей в СОП с детьми в ТЖС, а также приемами ведения докумен-
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тации и служебной переписки по вопросам воспитания детей в семьях в СОП. Для педагоги-

ческих работников особенно важно владеть способами оказания адресных психолого-педаго-

гических видов помощи и поддержки. 

Точно также определенный состав трудовых действий предъявляется педагогам в рам-

ках трудовой функции А/03.6 «Проведение диагностики отклонений в функционировании вы-

явленных семей, определение возможности активизации их потенциала и социально-психоло-

гической реабилитации». Определенными умениями межведомственного взаимодействия 

должны владеть педагоги согласно трудовой функции В/01.7 «Организация и оказание всесто-

ронней поддержки, определение видов необходимой помощи детям в разных типах семей для 

разрешения ТЖС, преодоления неблагополучия семьи в СОП, осуществление помощи на меж-

ведомственной основе». А в соответствии с трудовой функцией В/02.7 «Активизация потен-

циала семей с детьми в ТЖС, поддержка их ресурса и содействие выводу из ТЖС» необходимо 

использовать внешние системы поддержки семей с детьми в ТЖС для активизации их ресур-

сов, проводить консультирование семей с детьми в ТЖС по взаимодействию с разными ве-

домствами, участвовать в межведомственной работе по профилактике асоциального поведе-

ния семей в СОП и детей в ТЖС. 

В рамках разработки программы развития у педагогов умения межведомственного вза-

имодействия основополагающим является понимание того, что, если педагог овладеет трудо-

вым действием как «ядром» компетенции и сможет его свободно выполнять, то это и будет 

означать, что у него развито соответствующее «умение» по работе с семьями в СОП и детьми 

в ТЖС. 

Как же в связи с этим построить целенаправленный процесс развития умения? Как раз 

для этого и необходимо составить, и реализовать программу развития у педагога умения меж-

ведомственного взаимодействия. 

При этом важны два момента. Прежде всего, следует учитывать методологическое пра-

вило о том, что программа развития предусматривает пять шагов к новому умению: 

1) диагностика состояния (уровня) умения и выявление проблемы (дефицита умения); 

2) проектирование результата как желаемого состояния (уровня) умения (с учетом тре-

бований профстандартов или иных норм); 

3) построение логики достижения желаемого состояния (уровня) умения в виде после-

довательного решения задач развития; 

4) установление требуемых ресурсов (материальных, информационных, методических, 

личностных и др.) развития умения; 

5) контроль реализации логики этапов и решения задач по достижению желаемого 

уровня умения, включая «выходную» диагностику достигнутого уровня умения для установ-

ления индивидуального «прогресса» педагога. 

Второй момент состоит в том, что мало сформировать умение, надо еще выработать 

опыт его успешной реализации. Одно из условий этого – ресурсное обеспечение программы. 

Поэтому важно при ее составлении определиться с ресурсами, а в ходе реализации программы 

обеспечивать их наличие. При этом в общем плане имеется в виду совокупность ресурсов: 

- материальная среда (оборудование, помещения и другие элементы инфраструктуры, 

т. е. то, с помощью чего…); 

- методические разработки (помогающие проявлению умения, т.е. то, на основе 

чего…); 
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- информационная поддержка (научно-теоретические и цифровые ресурсы, опыт дру-

гих педагогов, т.е. то, при использовании чего…); 

- личностные ресурсы (т.е. исходный уровень функционирования умения или наличие 

базисных умений, включая дополнительные специфические умения, имеющие отношение к 

тому умению, которое собираются развивать, но самое главное, это личностные качества – 

желание, настойчивость, усердие и т. п.). 

В ходе реализации программы развития умения педагог овладевает соответствующими 

трудовыми действиями в структуре предъявляемых компетенций. Для этого потребуется по-

следовательно совершить пять шагов (step by step, как говорят англичане): 

1) определить базовое трудовое действие внутри компетенции по осуществлению тру-

довой функции (согласно ПС по должности или иному утвержденному ПС); 

2) найти знания, необходимые для выбора способа выполнения базового трудового дей-

ствия в данных условиях межведомственного взаимодействия по сопровождению семей в 

СОП и детей в ТЖС; 

3) подобрать на основе выделенного знания подходящий способ (т. е. необходимые 

умения) выполнения трудового действия; 

4) выстроить последовательность трудовых операций (шагов) внутри избранного спо-

соба выполнения трудового действия (определившись, что следует сделать и в какой последо-

вательности); 

5) реализовать намеченную последовательность шагов и оценить эффективность вы-

полнения трудового действия в данных условиях (ответив на вопрос «всегда ли так можно 

действовать?»). 

В заключение охарактеризуем ключевые умения педагогических работников в сфере 

межведомственного взаимодействия по работе с семьями в СОП и с детьми в ТЖС: 

- социальный педагог – оказывает комплексную социально-педагогическую помощь 

семьям и детям; защищает права ребенка; разрабатывает и ведет программы формирования 

позитивного социокультурного опыта детей, профилактики социальных девиаций и др.; 

- воспитатель, классный руководитель – разрабатывает и реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы (с учетом потребностей семей и де-

тей); изучает личностные особенности детей; формирует в классе благоприятную для них 

среду, проводит воспитательные мероприятия по коррекции дефицитов детей и просветитель-

скую работу с семьями; 

- педагог-психолог – выявляет личностные особенности и затруднения в поведении ро-

дителей и ребенка; определяет специфику межличностного взаимодействия; проводит кон-

сультации и просветительские занятия для семей, коррекционно-развивающие занятия для де-

тей; 

- педагог дополнительного образования – реализует дополнительные общеобразова-

тельные программы; проводит досуговые мероприятия для детей и совместную деятельность 

детей и взрослых; 

- учитель – использует опыт и оказывает помощь родителям в воспитании детей; ока-

зывает адресную помощь детям; участвует в межведомственном взаимодействии по сопро-

вождению семей и детей; применяет психолого-педагогические технологии адресной работы 

с детьми; реализует программы индивидуального развития ребенка; понимает документацию 
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психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов, работающих с семьями и 

детьми. 
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Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, 

язык служит основным каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а 

также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи 

в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе [1, с. 6]. 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в дет-

ском саду, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-

ного образования, особо выделяют обучение родному языку, развитие речи и речевого обще-

ния [2]. 
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Идея обучения детей грамоте в детском саду возникла давно. Хотя обучение грамоте 

является прямой обязанностью школы, но детский сад должен взять на себя определенную 

работу по подготовке детей к школе. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует опреде-

ленной степени зрелости многих психических функций ребенка [3, с. 18]. 

Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в развитии детской речи. 

Работа по подготовке детей дошкольного возраста к обучению грамоте должна начинаться 

уже с маленькими детьми, с развития у них слухового внимания и заканчиваться формирова-

нием у детей старшего дошкольного возраста первоначальных навыков звукобуквенного ана-

лиза [4, с. 95]. 

У ребенка-дошкольника игра – его ведущая деятельность. Поэтому в обучении исполь-

зуются дидактические игровые ситуации и приемы. С помощью развлекательных моментов 

можно поддержать стойкий интерес к занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и 

умения. Дидактические игры проводятся при повторении и закреплении пройденного матери-

ала. Они направлены на увеличение словарного запаса, совершенствование звуковой культуры 

речи [5, с. 54]. 

В обязательное содержание работы по подготовке к обучению грамоте старших до-

школьников входит: 

- ознакомление детей со словом, вычленение слова как самостоятельной смысловой 

единицы из потока речи; 

- ознакомление с предложением и его словесным составом; 

- деление предложение на слова и составление из слов предложений; 

- членение слов (из 2-3 слогов) на части и составление слов из слогов; 

- ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков звукового анализа 

слов; 

- знакомство с буквами [6, с. 14]. 

Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от 

общего образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. 

Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. К дошкольному обра-

зованию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется в дошкольном образо-

вательном учреждении на протяжении всего времени нахождения ребенка в ней. Это: совмест-

ная (партнерская) деятельность педагога с детьми; образовательная деятельность в режимных 

моментах; организованная образовательная деятельность; самостоятельная деятельность де-

тей [7, с. 42]. 

Перед нами стояла цель – исследовать уровень готовности детей старшего дошкольного 

возраста к обучению грамоте. Нами было проведено исследование на базе Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волж-

ский Волгоградской области», в котором приняли участие 16 старших дошкольников, в воз-

расте 6-7 лет. 

Для его реализации нами была использована тестовая методика экспресс-диагностики 

речи старших дошкольников и младших школьников Т. А. Фотековой. В методике использо-

ваны речевые пробы, предложенные Р. И. Лалаевой и Е. В. Мальцевой. Ее цель: выявления 
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особенностей речевого развития детей. Ее применение не требует использования наглядных 

средств и доступно не только логопедам, но и психологам, дефектологам и педагогам при 

условии точного соблюдения требований, заложенных в критериях оценки каждой группы 

проб. 

Уровни сенсомоторного развития речи определены с помощью заданий первой серии, 

направленных на изучение: фонематического восприятия; артикуляционной моторики; звуко-

произношения (отдельно по свистящим, шипящим, звукам [л]-[л], [р]-[р] и остальным); сфор-

мированности звуко-слоговой структуры слова. 

Преобладающим уровнем сенсомоторного развития речи является уровень ниже сред-

него. Такой уровень характерен для 44 % опрошенных (7 человек). Успешность их ответов – 

46,7 % – 65,7 %. 

Низкий уровень определен у 5 старших дошкольников, что составило 31 % выборки. 

Успешность их ответов составила 16,7 % – 44,2 %, при этом по отдельным заданиям выявлены 

дети, полностью не справившиеся с ними. 

Средний уровень по первой серии не показал ни один дошкольник. 

Высокий уровень развития сенсомоторного развития речи, с успешностью ответов 

100 % – 83 %, выявлен у 4 дошкольников, что составило 25 % опрошенных. 

Уровни грамматического строя речи исследованы с помощью заданий второй серии. 

Она включала в себя следующие задания: повторение предложений; верификация предложе-

ний; составление предложений из слов, не предъявленных в начальной форме; добавление 

предлогов; образование существительных множественного числа в именительном и родитель-

ном падежах. 

Преобладающим уровнем грамматического строя речи по выборке является средний. 

Он определен у 8 старших дошкольников, что составляет 50 % опрошенных. Успешность их 

ответов составила от 68,3 % до 76,7 %. 

Низкий уровень выявлен у 4 дошкольников (25 %), с успешностью ответов 

33,3 % – 37,5 %. 

Высокий уровень, так же, как и по предыдущей серии определен у 25 % дошкольников 

(4 человека). Успешность их ответов составила 95 %  – 100 %. 

Уровни развития навыков словообразования и словаря исследованы с помощью третьей 

серии заданий, согласно инструкциям которых, детям необходимо было назвать относитель-

ные, качественные и притяжательные прилагательные, а также по аналогии «у кошки – котята» 

назвать детенышей других животных. 

По третьей серии заданий методики получены равные значения по каждому уровню – 

25 % (по 4 дошкольника соответственно). 

Уровни развития связной речи исследованы с помощью заданий четвертой серии. Она 

включала в себя следующие задания: составление рассказа и пересказ рассказа. Каждое из за-

даний оценивалось по трем параметрам: смысловая целостность, лексико-грамматическая 

оформленность и самостоятельность. 

Преобладающим уровнем развития связной речи среди опрошенных дошкольников яв-

ляется уровень ниже среднего. Он определен у 5 детей, что составляет 31 % опрошенных. 

Успешность их ответов составила от 48,3 % до 63,3 %. 
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Средний и высокий уровень развития связной речи получили равные значения – по 

25 % (по 4 дошкольника соответственно). При этом успешность ответов детей с высоким уров-

нем составила от 90 % до 93 %, а со средним – 71,7 % – 76,7 %. 

Так же выявлено 3 старших дошкольника с низким уровнем развития связной речи 

(19 %), с успешностью ответов от 25 % до 43,3 %. 

Таким образом, наиболее развит у старших дошкольников грамматический строй речи, 

а наименее – сенсомоторный уровень. 

Выбранная нами методика, кроме определения уровней по сериям, позволяет опреде-

лить общий уровень речевого развития и тем самым показать нам готовность старших до-

школьников к изучению и усвоению грамоты. Общие результаты по методике представлены 

ниже на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Общий уровень речевого развития старших дошкольников по результатам тестовой методики 

экспресс-диагностики речи старших дошкольников и младших школьников Т. А. Фотековой, % 

 

Таким образом, преобладающим уровнем речевого развития у детей является уровень 

ниже среднего. Он определен у 31 % старших дошкольников (5 человек). Общая успешность 

их ответов составила от 59,2 % до 62,5 %. Такие результаты указывают на наличие выражен-

ного недоразвития речи. Обычно у таких детей помимо этого выявляется и недостаточность 

познавательной деятельности. 

Низкий уровень выявлен у 4 детей, что составляет 25 % опрошенных. Общая успеш-

ность их ответов – 28,2 % – 33,1 %. Самый низкий первый уровень успешности выполнения 

методики свидетельствует о грубом недоразвитии всех сторон речи. 

Высокий уровень речевого развития определен так же у 4 старших дошкольников, т. е. 

у 25 % выборки. Общая успешность ответов этих детей по всем сериям заданий составила от 

87,5 % до 95,4 %. Мы можем констатировать нормально протекающее речевое и интеллекту-

альное развитие данных дошкольников. 
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К среднему уровню мы можем отнести только 19 % опрошенных детей (3 человека), с 

успешностью ответов от 65 % до 79,75 %. Такие результаты могут свидетельствовать о нетя-

желом системном речевом дефекте либо о выраженной несформированности отдельных сто-

рон речи. 

Таким образом, мы видим, что 56 % старших дошкольников, у которых определен низ-

кий уровень развития речи и уровень ниже среднего, не готовы к усвоению и обучению гра-

моте, а 19 % (дети со средним уровнем развития речи) – недостаточно готовы, что подтвер-

ждает актуальность проблемы организации работы по подготовке к усвоению грамоты с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
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Наш мир меняется, развиваются технологии, вместе с тем необходимо и развитие об-

щества. На сегодняшний день необходима функционально грамотная личность, которая не 

просто владеет предметными знаниями, но и умеет применять их в реальных ситуациях; рабо-

тает на результат; способна к определенным социально значимым достижениям. Поэтому ве-

дущей задачей современной школы является непосредственное формирование у учащихся 

умений самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использо-

вать получаемые знания для дальнейшей самореализации и участия в жизни общества. 

Изучив соответствующую литературы было выявлено, что, согласно новому 

ФГОС НОО, обучение по которому начнется уже с 1 сентября 2022 года, в целях обеспечения 

реализации программы начального общего образования должны создаваться условия, обеспе-

чивающие возможность: «…формирования функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформирован-

ных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному вза-

имодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию..» [1]. Между-

народное исследование функциональной грамотности PISA относит к компонентам функцио-

нальной грамотности: читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность – 

то есть способность применять знания из этих областей в реальной жизни. Психолого-возраст-

ные особенности младшего школьника становятся благоприятными предпосылками для раз-

вития основ функциональной грамотности, так как именно в начальной школе идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

Поэтому базовым компонентом функциональной грамотности является читательская грамот-

ность. Таким образом, уже с начальной школы необходимо развивать грамотно читающую лич-

ность, которая способно понимать содержание текста, анализировать его, а также свободно из-

лагать свои мысли, самостоятельно находить необходимую информацию из различных источ-

ников и в дальнейшем применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Проблемой развития читательской грамотности младших школьников занимались мно-

гие ученые, среди которых можно выделить И. Д. Фрумин, М. И. Кузнецова, М. А. Пинская, 

Г. А. Цукерман, М. П. Воюшина, Н. Н. Светловская, Г. С. Ковалева, Т. В. Тимкова, О. Л. Обу-

хова [2]. В своих работах они отмечают, что важно отличать понятие «читательская грамот-

ность» от понятия «чтение». Читательская грамотность включает гораздо более широкий 

спектр компетенций в отличие от чтения – знания слов, грамматики, структуры текста до зна-

ний о мире. Особенность развития читательской грамотности заключается в проникновении в 

предметный, содержательный мир, стоящий за текстом, это происходит благодаря общепси-

хологическим и психолингвистическим механизмам читательской деятельности [3]. 

Понятие «читательская грамотность» впервые появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA читательская грамотность характеризуется как 

такая способность человека, которая позволяет ему понимать и использовать письменные тек-

сты, анализировать их, чтобы достигать своих целей и непосредственно расширять свои зна-

ния и возможности, участвовать в социальной жизни. Также согласно PISA выделяют следу-

ющие группы, по которым оценивается уровень развития читательской грамотности: 

- ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла, нахождение 

информации – характеризуется общим умением учащегося работать с текстом, т. е. понимать 

и ориентироваться в содержании; 
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= интерпретация текста – характеризуется умением учащегося не только понимать 

смысл прочитанного, но и анализировать содержание, разбираться в формах текста; 

- рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка – характеризуется 

использованием полученной в тексте информацией с целью решения поставленных задач. 

В ходе исследования нами был разработан и апробирован комплекс диагностических 

заданий с целью выявления уровней развития читательской грамотности младших школьни-

ков. Задания для исследования были разработаны нами самостоятельно с опорой на психо-

лого-возрастные особенности учащихся и Примерную основную образовательную программу 

начального общего образования. 

Для исследования были выбраны учащиеся начальной школы 3-х классов, всего 50 уче-

ников. Результаты исследования представлены далее в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровни развития читательской грамотности младших школьников 

Критерии развития 

читательской 

грамотности 

 

Уровень 

Ориентация в содержа-

нии текста и понима-

нии его целостного 

смысла, нахождение ин-

формации 

Интерпретация 

текста 

Рефлексия на со-

держание текста 

или на форму тек-

ста и его оценка 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 12 24 10 20 8 16 

Средний 31 62 27 54 23 46 

Низкий 7 14 13 26 19 38 

 

Таким образом, мы видим, что по каждой группе оценивания читательской грамотно-

сти большинство учащихся владеют средним уровнем. Эти учащиеся понимают содержание 

текста, умеют в нем ориентироваться; однако нуждаются в помощи при глубоком анализе со-

держания прочитанного; строят простые суждения о прочитанном. 

На основе полученных результатов нами были предложены задания по каждой группе, 

способствующие развитию читательской грамотности младших школьников. 

Ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла, нахождение ин-

формации: 

Задание. Из данных слов составь предложения. После чего у тебя получился рассказ, 

который необходимо озаглавить. 

Заиграло, веселое, зимнее, над, солнышко, лесом. 

Ночных, глубоких, тетерева, из, лунок, вылетели. 

Березе, птицы, красивые, расселись, на. 

Тетерева, почками, душистыми, кормились, березовыми. 

За, лесник, издалека, следил, красивыми, старый, птицами. 

Задание. Добавь по 1 – 2 предложения к данным так, чтобы получился связный текст. 

1. Вчера я был в цирке. … 

2. Мама послала Колю в магазин. … 

3. Петя обидел своего товарища. … 

4. Чудесное время года – лето! … 



Секция 3  Проблемы дошкольного, общего и профессионального образования в психолого-педагогической науке и практике 

 

559 

5. Ты хотел бы научиться играть в шахматы? … 

Интерпретация текста: 

Задание. Прочитайте текст рассказа. Составьте характеристику понравившегося вам ге-

роя. Обоснуйте свой выбор с опорой на текст. 

 

Имя героя 
Положительные  

качества героя 
Поступки 

Подтвердите свой ответ 

примерами из текста 

    

 

Задание. Найдите в тексте предложение, которое с вашей точки зрения, могло бы стать 

названием произведения. Объясните свой выбор. 

Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка: 

Задание. Прочитай и сравни данные тексты. Определи к какому типу каждый их них 

относится. 

1. Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яб-

локо, поклевали и зернышки. 

Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. 

Зиму пролежало зернышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую 

землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок, а кверху выгнало два первых листика. 

Из промеж листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки, наверху, вышли зеленые ли-

стики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошень-

кая яблонька стояла на том месте, где упало зернышко… 

Это текст –______________________________________________________ 

2. Яблоня – род деревьев и кустарников семейства розоцветных. Выращивают домаш-

нюю, ягодную, китайскую и другие виды яблони в странах с умеренным и субтропическим 

климатом. В России растет повсеместно. В плодах много сахара, кислоты, витаминов С, В 

и др. Медонос. Древесина для поделок и столярных изделий. 

Это текст –______________________________________________________ 

Задание. Прочитайте начало русской народной сказки «Крылатый, мохнатый и масля-

ный». Какие слова нужно вставить в текст? Как вы догадались? Определите тип текста. Выпи-

шите самые важные опорные слова. На какие вопросы они отвечают? 

На лесной опушке, в тепленькой избушке жили-были три братца: воробей крылатый, 

мышонок мохнатый да блин масляный. Воробей с поля прилетел, мышонок от кота _______, 

блин со сковороды ______ Жили они, поживали, друг друга не ______. Каждый свою работу 

делал, другому _______. Воробей еду приносил – с полей зерен, из лесов грибов, с огорода 

бобов. Мышонок дрова ______, а блин щи да кашу _____. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на то, что многие учены 

занимались исследованием развития читательской грамотности младших школьников, педа-

гогическая практика показывает, что у учащихся еще недостаточно сформированы соответ-

ствующие компетенции. Задача современного учителя начальных классов помочь каждому 

учащему стать социально-значимой личностью, отвечающей всем потребностям общества. 
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В настоящее время очень важно уметь обращаться с деньгами, ведь с ними связано об-

щее финансовое благополучие общества. Однако наблюдается такая тенденция, что многие 

взрослые люди не знают, как правильно управлять своими финансами, и как следствие не в 
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состоянии научить этому подрастающее поколение. Экономическая ситуация государства 

напрямую зависит от финансового поведения граждан этого государства, от их финансовой 

грамотности или безграмотности. Ряд ученых отмечают, что значимость развития финансовой 

грамотности общества определяется возросшим значением индивидуальных финансовых ре-

шений в обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизненного цикла: получение 

образования, создание семьи, рождение детей, смена сферы деятельности, выход на пенсию и 

т. п. [1]. Именно поэтому возникает необходимость в развитии компетенции, которая позво-

лила бы любому человеку правильно распределять свои финансы. Школа может стать подхо-

дящим местом для развития финансовой грамотности подрастающего поколения. Так как за-

ниматься развитием финансовой грамотности необходимо уже с ранних лет, младший школь-

ный возраст является самым подходящим период. Это обусловлено тем, что дети начальных 

классов проявляют наиболее активный интерес к освоению таких социальных ролей, как по-

требитель, покупатель, клиент, производитель и др. 

Изучив соответствующую литературы было выявлено, что, согласно новому 

ФГОС НОО, обучение по которому начнется уже с 1 сентября 2022 года, на уроках матема-

тики учащиеся должны овладеть следующими предметными результатами, отражающими фи-

нансовую грамотность: «использование начальных математических знаний в повседневных 

ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки 

их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. Что касается уроках окружающего мира, то на них должно происходить формиро-

вание навыков безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведе-

ния в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финан-

совой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов» [2]. 

Проблемой развития финансовой грамотности детей младшего школьного возраста за-

нимались ряд ученых. А. В. Зеленцова, Л. Ю. Рыжановская, О. Е. Кузина, М. Ю. Шевяков, 

Н. В. Демина и многие другие отмечают в своих работах, что для финансовой грамотности 

характерно сформированность таких знаний и навыков, которые влияют на способность чело-

века принимать обдуманные решения в отношении использования личных финансовых ресур-

сов, достигать финансового благополучия и принимать активное участие в экономической 

жизни. Паатова М. Э., Даурова М. Ш. в своих работах отмечают, что финансовая грамотность 

представляет собой совокупность знаний, навыков, умений и установок, которые позволяют 

человеку ориентироваться в финансовой сфере и определяют способность и готовность про-

дуктивно выполнять различные социальноэкономические роли [3]. 

Также определение понятия «финансовая грамотность» полно и целостно представлено 

в материалах международного сравнительного исследования PISA: «Финансовая грамотность 

представляет собой знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также 

навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в раз-

нообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни». 

С целью изучения уровней развития финансовой грамотности у учащихся начальной 

школы нами был разработан и апробирован комплекс диагностических методик: банк заданий 

для оценки уровня финансовой грамотности учащихся начальной школы, разработанных 
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В. Ю. Барановой, Е. И. Давыдовой, К. Вепрентцевым и др.; кроссворд, разработанный Ю. Н. Кор-

люговой и представленный в методических рекомендациях для учителей 2–4 классов [4; 5]. 

Для исследования были выбраны учащиеся начальной школы 3-х классов, всего 50 уче-

ников. Результаты диагностики показали, что большая часть школьников имеет средний уро-

вень финансовой грамотности – 56 % из числа всех опрошенных учащихся. Данным учащимся 

характерно: правильные, но недостаточно полные представления о явлениях и процессах, про-

исходящих в финансовой сфере; они стремятся к обобщению свойств в одно целое понятие, 

однако имеют затруднения в понимании того, что происходит с их личным или семейным фи-

нансовым положением. 

На основе полученных результатов нами были предложены следующие задания, спо-

собствующие развитию финансовой грамотности младших школьников: 

Задание 1. Прочитай представленный список стран и валют. Соедини стрелкой страну 

с соответствующей ей валютой. 

 

1. Япония 

2. Германия  

3. Великобритания 

4. Аргентина 

5. Франция 

6. Монголия 

7. Греция 

А. песо 

Б. евро 

В. тугрик 

Г. фунт стерлингов 

Д. иена 

 

Задание 2. Прочитай и реши следующую задачу: «В банк положили 20 тыс. р. Каждый 

год к первоначальному вкладу добавляется 10 %. Сколько денег окажется на счете через три 

года?». 

Задание 3. Прочитай представленные слова. Зачеркни лишнее слово в каждой строчке. 

Напиши общее определение оставшимся словам. 

1. Миксер, телевизор, посуда, холодильник. Остальные слова – это 

_______________________________________________________________________________ 

2. Квартира, дача, машина, участок земли. Остальные слова – это 

_______________________________________________________________________________ 

3. Теплоснабжение, водоснабжение, страхование, уборка подъезда. Остальные слова – 

это ____________________________________________________________________________ 

Задание 4. Рассмотри данные таблицы. Запиши свои примеры товаров и услуг, расходы 

на которые являются обязательными, желательными и престижными. Придумай символ для 

каждого вида расходов. 

 

 Товары Услуги Символ 

Обязательные расходы    

Желательные расходы    

Престижные расходы    
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Задание 5. Исследование «Мир пластиковых карт». 

Мы пользуемся пластиковыми картами не только для того, чтобы оплатить покупки. 

Школьники, пенсионеры и инвалиды имеют социальные карты. Мы оплачиваем карточкой 

проезд на транспорте. Часто карточка является пропуском. Поэтому проведи небольшое ис-

следование на эту тему и ответь на следующие вопросы: 

1. Какие существуют виды пластиковых карт, кто их выпускает? 

2. Для чего предназначены разные виды карт? 

3. Какие существуют удобства и проблемы использования пластиковых карт? 

Составьте список источников информации. Результаты представьте в виде диаграммы 

связей. 

Таким образом, развитие финансовой грамотности детей младшего школьного возраста 

в современном мире является одной из важнейших задач любого образовательного учрежде-

ния. Развитие у учащихся знаний и навыков в финансовой сфере уже с раннего возраста поз-

волит им научиться ориентироваться в данном вопросе: понимать соответствующую терми-

нологию; грамотно распределять свой бюджет; осознавать свою значимость и ответственность 

в сфере финансов, что в дальнейшем поможет им стать финансово независимыми личностями, 

способными управлять своими финансами.  
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что 

одна из главных задач современной школы является воспитание гражданина-патриота. Обо-

значены основные приоритеты образования: формирование гражданственности и патрио-

тизма, уважения к правам и свободам человека, трудолюбия, любви к окружающей природе и 
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семье. Отсюда следует, что в нынешнее время возникает крайняя необходимость в примене-

нии всевозможных воспитательных средств в образовательном процессе школы для воспита-

ния школьников в атмосфере уважения прав человека, его человеческого достоинства, преоб-

ладания справедливости. Вследствие этого значительно увеличился интерес и ученых и педа-

гогов к проблеме формирования правовой грамотности у подрастающего поколения [1]. 

ФГОС НОО ориентирован на духовно-нравственное развитие и воспитание детей на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской идентичности как ос-

новы развития гражданского общества. В основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократиче-

ского гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества [2]. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: любя-

щий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и об-

щества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами 

умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Психолого-возрастные особенности младшего школьника становятся благоприятными 

предпосылками для формирования правовой грамотности. В современном обществе возрас-

тает потребность в профилактике противоправного поведения в среде детей, не являющихся 

еще полностью дееспособными, чтобы нести правовую ответственность, с целью предотвра-

щения правонарушений и безнаказанности за свои действия [3]. 

Проблемой формирования правовой грамотности детей младшего школьного возраста 

занимались ряд педагогов и психологов, таких как Г. П. Давыдова, Б. М. Емельянова, 

С. А. Жинкина, В. Н. Баранова, Л. С. Выготского и А. В. Малько. Педагоги, психологи и юри-

сты подчеркивают, что основная идея работы по формированию правовой грамотности детей 

младшего школьного возраста – признание ребенка полноценной и полноправной личностью: 

свободной и ответственной, знающей свои права и способы нормативного поведения в случаях 

их нарушения, обладающей чувством собственного достоинства и с уважением относящейся 

к правам и свободам других людей, способной на собственный выбор и с пониманием воспри-

нимающей мнения и предпочтения окружающих. 

Понятие правовой грамотности рассматривается в работах С. А. Крупника, В. В. Мац-

кевича, П. Р. Атутова, С. Ф. Вольской, А. А. Зайцева, А. Б. Венгерова и др. Анализ литератур-

ных источников по проблеме исследования показал, что в педагогической науке нет единого 

подхода к единому определению данного понятия. Однако, ряд исследователей рассматри-

вают правовую грамотность как некое качество личности, которое основано на совокупности 

имеющихся правовых знаний, на умении оперировать правовыми понятиями, добывать и ис-

пользовать правовую информацию в ситуациях повседневной жизни и профессиональной де-

ятельности; мотивации, ориентирующей поведение личности на существующие правовые 

нормы [4, c. 137]. 
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Юрковский А. В. определяет формирование правовой грамотности как целенаправлен-

ную систематическую деятельность государственных органов, общественных организаций, 

граждан и их коллективов, направленную на формирование и возрастание правовой сознатель-

ности и правовой культуры личности, для гарантированности высокого результата в правовом 

управлении общественными отношениями, поддержании в обществе соблюдения законности 

и правопорядка [5, с. 442]. 

С целью изучения состояния сформированности правовой грамотности у учащихся 

начальной школы нами был разработан и апробирован комплекс диагностических методик: 

анкета «Твои права и обязанности», а также анкета «Оцени поступок» (дифференциация кон-

венциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю в модификации Е. А. Кургановой и 

О. А. Карабановой). 

Для исследования были выбраны учащиеся начальной школы 3-х классов, всего 50 уче-

ников. Результаты диагностики показали, что большая часть школьников имеет средний уро-

вень правовой грамотности – 62 % из числа всех опрошенных учащихся. Данным учащимся 

характерно: знание наиболее важных и значимых прав и обязанностей человека, частичные и 

необоснованные, но верные высказывания о добре – зле, справедливости-несправедливости, 

равенстве, свободе, об уважительном отношении к каждому человеку, имуществу. Низкий 

уровень правовой грамотности наблюдался у 28 % испытуемых. Для этих учащихся харак-

терно: не точные или неверные знания о правах и обязанностях человека; отсутствуют право-

вые представления; затрудняются в анализе и оценивании поступков. Остальные 10 % уча-

щихся показали высокий уровень правовой грамотности. Школьникам с высоким уровнем ха-

рактерно: полное представление о личных, гражданских, социальных и культурных правах и 

обязанностях человека; умеют анализировать и аргументировать оценку как своих поступков, 

так и окружающих. Стоит также отметить, что в ходе беседы с учащимися, показавшими вы-

сокий уровень правовой грамотности, было выявлено, что их родители или близкие родствен-

ники работают в юридически-правовой сфере [6; 7]. 

На основе полученных результатов нами были определены следующие рекомендации, 

способствующие формированию правовой грамотности младших школьников: 

1) на уроках «Литературного чтения» при чтении произведений проводить анализ и 

оценку поступков и взаимоотношений литературных героев; 

2) проводить тематические классные часы, на которых обсуждаются: права и обязанно-

сти каждого гражданина Российской Федерации; законы и документы в которых они пропи-

саны; правила поведения в школе и регламентирующий их устав школы; правила поведения в 

общественных местах и последствия их нарушения; 

3) в ходе образовательного процесса использовать такие формы и методы работы как: 

беседы; круглые столы; встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

посещение военных музеев; проведение викторин на правовую тематику; 

4) создать с учащимися проект на тему правовых праздников России. Изучить их зна-

чение и историю. 

Таким образом, правовая грамотность – это не столько знание статей законов и норма-

тивных актов, сколько умение действовать в рамках правового поля, учитывая права других. 

В настоящее время правовое образование в целом слабо нацелено на содействие и формиро-

вание ценностных ориентаций, правовых умений и навыков современного человека в обще-

стве, а центрировано главным образом на трансляцию юридических знаний учащимися. В ре-
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зультате этого дети зачастую имеют определенные правовые знания, но не обладают важней-

шими для жизни в правовом государстве качествами, такими как законоуважение, активная 

гражданская позиция, способность к социальному творчеству и толерантность. Школа может 

стать непосредственным источником формирования этих качеств, так как именно в школе ре-

бенок получает необходимые знания и навыки поведения в коллективе, учится соотносить 

свои желания и возможности с желаниями и возможностями окружающих, осознает свою от-

ветственность перед другими людьми. 

Именно поэтому уже с младшего школьного возраста необходимо формировать право-

вую грамотность учащихся, а также развивать гражданские качества и правовую культуру. 

Приобретение младшими школьниками новой социальной роли «ученик школы» приводит к 

расширению круга людей, с которыми ребенок взаимодействует, в следствие чего ребенок 

учится определять приемлемые и неприемлемые модели поведения в обществе, каким образом 

ему необходимо поступить в той или иной жизненной ситуации. У учащихся начальной школы 

необходимо формировать представления о человеке как о главной ценности общества, дать 

начальные сведения о Конституции Российской Федерации, роли права в жизни людей, правах 

человека и ребенка. Важную роль играет формирование у детей понятий о своей малой Ро-

дине, семье, своей родословной. Правовые знания научат детей младшего школьного возраста 

использовать на практике свои права, уважительно относиться к окружающим людям, пра-

вильно вести себя в обществе, правомерно действовать в спорных, конфликтных ситуациях, 

бережно относиться не только к своему, но и к чужому имуществу. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 
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которое заставляет человека любить свою родину и быть готовым жертвовать ради нее собственными интере-
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Abstracts. The article deals with the issue of patriotic education of preschool children. This age as a period of 

personality formation has its own potential for the formation of higher moral feelings, which include a sense of patriotism. 
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В связи с реализацией нового федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в рамках нацпроекта «Образование», как отмечает заммини-

стра просвещения Денис Грибов, с 1 января 2021 года подрастающему поколению привива-

ются базовые ценности не только в образовательных организациях, но и в онлайн-сфере. По 

его словам, реализация данного проекта предусматривает усиление воспитательной компо-

ненты в учебной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во внеучебной де-

ятельности, в системе дополнительного, а также дошкольного образования. Д. Е. Грибов, от-

метил, что проект является ресурсной базой для реализации поправок в федеральный закон 
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«Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на воспитательную деятель-

ность. 

Кроме того, в июле текущего года Президент РФ Владимир Путин подписал закон об 

укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Соответствующий законо-

проект он внес в Государственную думу в мае текущего года. Теперь в законе «Об образовании 

в Российской Федерации» устанавливается механизм организации воспитательной работы, ко-

торая войдет в состав образовательных программ. 

Президент РФ В. В. Путин также обращает особое внимание на воспитание патриотов 

нашей страны. В подписанном им Указе о совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания говорится: «Мы должны строить свое будущее и буду-

щие своих детей. И такой фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей Родине и тради-

циям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою страну и ее будущее. 

Что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат 

в обществе в целом» [1]. 

Так же, тема патриотического воспитания неоднократно поднимается в выступлениях 

Министра просвещения РФ С. С. Кравцова, который обращает внимание на указ президента о 

национальных целях развития до 2030 года. В частности, министерством, по поручению Пре-

зидента РФ разрабатывается федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации». Исходя из статистических данных, за счет мероприятий данного проекта 

к концу 2024 года не менее 24 % граждан Российской Федерации будут вовлечены в систему 

патриотического воспитания через: 

- создание патриотического движения; 

- ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»; 

- всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия патриотической направ-

ленности, в которых примут участие не менее 640 тысяч человек; 

- вовлечение 3 000 000 детей в деятельность Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- вовлечение 600 тысяч детей в деятельность Всероссийского детско-юношеского во-

енно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- просмотр не менее 25 миллионов онлайн-уроков, направленных на гражданско-пат-

риотическое воспитание детей [2]. 

Рассматривая понятие патриотизм (от лат. pater – отец, «patria» – отечество), которое 

представлено в словарях и тесно связано с понятиями «родство, родина», можно сказать, что 

дальновидность государственной политики в области образования заключается в формирова-

нии в маленьком гражданине понимания и принятия традиций, уважение к истории своей Ро-

дины, любовь к малой родине, с которой начинается верность своей стране, ответственность 

за нее, готовность защищать свою землю. Слово патриотизм является производным от латин-

ского и используется как обозначение национального единства, идентификации индивида с 

прошлым, настоящим и будущим своей страны. 

Как отмечает Е. А. Коротаева, намного ранее, значимость воспитания патриотических 

чувств у подрастающего поколения подчеркивалось в трудах Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-

ского, В. А. Сухомлинского, А. В. Запорожца, Д. И. Фельдштейна и др. Очень емко идею фор-

мирования патриотизма обозначил Д. С. Лихачев, подчеркнувший, что «любовь к родному 
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краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем 

ко всему человечеству и человеческой культуре» [3, с. 81]. 

В своих исследованиях С. Н. Томилина, обращает внимание на исследования отече-

ственных ученых (С. В. Васильева, Т. В. Веснина, А. Н. Вырщиков, Ж. А. Карманова и др.), 

которые патриотизм рассматривают не только как любовь к самому себе и своим близким, но 

и как высокую нравственную ценность. В частности, в своих исследованиях Н. А. Шмырева 

представляет данное понятие и отмечает, что в русском языке слово «патриот» впервые было 

введено Петром I. При его правлении идея службы отечеству была очень сильна, поскольку в 

России изначально ставился акцент на военной стороне патриотизма. В процессе развития 

идей патриотизма его толкование ширилось, связывалось не только с военным аспектом, но и 

с гордостью за свою страну, народ и др. [4]. 

Патриотическое воспитание, такие ученые, как А. В. Абрамов, С. Н. Богатырева, 

И. В. Бочарников, Е. Е. Гришнова, Ю. В. Гуськов, В. С. Емец, А. В. Манойло, О. А. Овсянни-

кова, С. П. Поляков, В. Н. Ремарчук, Н. М. Сертакова Н. В. Кулдашова представляют как 

«формирование гармоничного, развитого, высокообразованного, социально активного и наци-

онально сознательного человека, наделенного глубокой гражданской ответственностью, здо-

ровыми интеллектуально-творческими и духовными качествами, родственными и патриоти-

ческими чувствами, трудолюбием, хозяйственной смекалкой, предприимчивостью и инициа-

тивностью». 

Также В. А. Романов говорит о том, что воспитание граждан, в том числе детей в духе 

патриотизма является не просто сложным и многогранным процессом, но как процессом, тре-

бующим понимания и четкого осмысления его содержания и сущности. Мы знаем, что Россия 

– многонациональная страна, и это обязывает нас учитывать факты наличия у патриотизма 

множественные обличия и разновидности. Например, сегодня можно смело выделить россий-

ский патриотизм, который исторически формировался на базе общих интересов и ценностей 

России, как федеративного государства и патриотизм региональный или местный, который 

ярко характеризуется привязанностью и любовью к родному краю, своей деревне, улице, се-

мье, отчему дому, школе и т. д. 

Белобородов Е. А., Тимонина В. С., Баланюк Г. Н. неоднократно говорят о том, что в 

мире по-разному расставляются акценты патриотического воспитания. Например, в США 

стремятся формировать ответственность человека за судьбу демократического общества, в 

Европе – обучать правам человека. Концепция глобального образования, которая внедряется 

в учебных заведениях стран Западной Европы и Америки, предусматривает включение в 

учебные планы школы таких направлений педагогической деятельности, как воспитание у 

учащихся интереса и уважения к культурам народов мира, достижение понимания общеми-

рового и специфического в этих культурах. Таким образом, глобальное образование ставит 

целью приобщить учащихся к культурам различных национальностей и формировать у них 

чувство и сознание граждан мира. В частности, Европейский союз и Совет Европы, по мне-

нию М. В. Антоновой прилагают большие усилия для воспитания у молодежи активной 

гражданской позиции, как в своей стране, так и в масштабах Европы и мира. Происходит 

интенсивный обмен между студентами и преподавателями вузов стран Европейского союза. 
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Такое общение оказывает позитивное влияние на общий процесс интернационализации  насе-

ления [5, с. 168]. 

В свою очередь Клай Стейплз Льюис, выводит такое понятие как «амбивалентность 

патриотизма» и показывает его разновидности: 

- любовь к дому, к старым друзьям, к знакомым лицам, к знакомым видам; 

- особое отношение к прошлому своей страны; 

- грубая вера в то, что своя страна или свой народ действительно лучше всех; 

- своя нация настолько лучше всех, что просто обязана править всеми. 

Если рассмотреть исследования С. В. Васильевой, можно отметить, что в большинстве 

источников патриотизм понимается как исторически сложившаяся и развивающаяся соци-

ально-философская категория, отражающая осознанное положительное отношение людей к 

своему Отечеству, выраженное в чувствах и идеях любви к нему, проявляющееся в деятель-

ности на его благо, в реализации которого участвуют государственные и общественные орга-

низации. 

Современное понимание патриотизма характеризуется разнообразием и неоднозначно-

стью. Во многом это объясняется сложностью природой данного чувства, многоаспектностью 

его содержания. Кроме того, мы видим, что проблема патриотизма рассматривается разными 

исследователями в различных исторических, социальных, политических и экономических 

условиях в зависимости от личной позиции, отношения и различных сфер знаний (Е. Н. Боро-

дина, Г. К. Бельгибаева, С. Г. Корлякова, М. Б. Кусмарцев и др.). Диапазон толкований тер-

мина «патриотизм» очень велик. 

В свою очередь Н. В. Ясев рассматривает сущность патриотизма через отношение к Ро-

дине (народу, культуре, традициям, языку, истории, природе родного края) и отечеству (суще-

ствующему общественному строю – социальной, политической и культурной среде). По мне-

нию автора, патриотизм как социальное явление имеет сложную структуру и включает в себя 

три компонента: 

- чувственно-эмоциональный, который понимается как чувство любви к родине, 

народу, передовым традициям, героическому прошлому родины, преданность отечеству, об-

щенациональную гордость, ненависть к врагам родины; 

- интеллектуальный – содержит научные знания о явлениях общественной жизни, 

взгляды, идеи, убеждения, сознание ответственности за судьбу отечества; 

- действенно-практический – подразумевает добросовестный труд на благо общества, 

заботливое отношение к сохранению и умножению общественного достояния родины, готов-

ность к ее вооруженной защите. 

В свою очередь, О. Ю. Зайцева отмечает, что «патриотизм» – это емкое и многогранное 

понятие, преобразующее затем в понятие «гражданственность» и конкретизирует данное по-

нятие как состояние принадлежности к родной земле, где родился и жил, как причастности к 

родному очагу и роду человеческому, как свойство, в котором заключено чувство любви к 

родине, как признак человека стать патриотом своей Родины, способного быть гражданином 

своего Отечества [6]. 

Таким образом, различное толкование понятия «патриотизм» объясняется еще и тем, 

что количество элементов, входящих в его состав, у разных авторов неодинаково, так как чув-
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ство патриотизма многогранно по своему содержанию, и не может быть определено несколь-

кими словами. В частности – это гордость за свой народ, любовь к разным местам, ощущение 

своей неразрывности со всем окружающим, желание сохранить, приумножить богатства своей 

страны, когда патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых ситуациях, но и в каж-

додневной трудовой и духовной жизни народа. 

Отметим, что в федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО) в приоритетных задачах основной образовательной про-

граммы детского сада обозначено «…формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье, малой и большой родине». Закономерно, что и в локальных актах, 

связанных с образовательной политикой, также прописаны соответствующие установки. Так, 

в частности, в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» к важнейшим 

принципам отнесено «воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде» [7]. 

Отметим, что в настоящее время интерес к детству становится все более пристальным, 

а образ ребенка занимает все более значимое место в мире взрослых. В современной науке 

продолжаются исследования определенных закономерностей поуровневого развития лично-

сти в онтогенезе и в психолого-педагогических источниках, все чаще, детство представляется 

как особое явление социального мира. 

Проведя мониторинг работ и рисунков, направленных на нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников, можно говорить о некоторых проблемах, связанных с информиро-

ванностью детей дошкольного возраста и отметить некий индикатор патриотической ориен-

тированности у маленьких россиян, заключающийся в следующем: 

- государственный флаг, как символ был зафиксирован всего у 25 % из общего числа 

рисунков; 

- присутствие на рисунках значимых патриотических объектов своего города, региона, 

страны – 20 %; 

- изображения, связанные с природой родного края – 18 %; 

- изображения, связанные с национальными праздниками и военной техникой – 15 %; 

- присутствие на рисунках «главной площади страны» (Красная площадь, Кремль) – 

11 %; 

- изображения, связанные с местом, где они проживают (страна, город, достопримеча-

тельности) – 6 %; 

- изображения, связанные c историей, народной культуры и традиций – 5 %. 

Исходя из этого, можно отметить, что поскольку федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования направлен на обеспечение формирования в 

детях нравственности, интеллекта, физической культуры и эстетических качеств, обеспечи-

вает личностное и познавательное развитие дошкольника, то патриотическое воспитание до-

школьников является актуальной задачей, стоящей перед всем педагогическим сообществом. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС строится в соответствии с феде-

ральной нормативно-правовой базой. Ее основу составляет Конституция, регламентирующая 

государственные символы, их описание и правила использования флага, герба и гимна Рос-

сийской Федерации, а также определяющая общечеловеческие ценности, среди которых 
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наряду с ценностями демократии, нравственности, российской государственности провозгла-

шены патриотизм и интернационализм. 

Патриотическое воспитание дошкольников, на современном этапе, должно осуществ-

ляться на качественно новом уровне. В дошкольном возрасте у ребят расширяются возможно-

сти умственного развития и, это ведет к увеличению объема знаний об общественных явле-

ниях. В этом возрасте закладывается деятельное отношение к Родине: стремление и умение 

проявлять заботу о близких, делать то, что важно для других, беречь труд других людей, бе-

режно относиться к природе, быть ответственным за свои поступки. Появление мотивов соци-

альной направленности деятельности является основой формирования нравственно-патриоти-

ческих качеств маленького гражданина. 

Анализируя программы воспитания дошкольных образовательных учреждений Волго-

градской области, можно отметить различные направления патриотической деятельности, ре-

ализуемые педагогическими коллективами. В частности, Детский сад № 2 Красноармейского 

района г. Волгограда реализует программу воспитания путем приобщения дошкольников к 

традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе музей-

ной педагогики. Воспитательный аспект программы модуля «Я – Волжанин» строится на ос-

нове региональной программы «Воспитание маленького Волжанина», лежащей в основе части 

образовательной программы дошкольного образования, «формируемой участниками образо-

вательных отношений», и направленной на решение важной государственной задачи –воспи-

тание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Важно отметить, что целью данного модуля является побуждение ребенка 

к активному познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его традиции и 

современной культуры, развитие созидательной направленности растущей личности, непри-

емлемой разрушительное отношение к природному и культурному наследию. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301 Крас-

ноармейского района г. Волгограда» реализует программу по нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников «Наша Родина – Россия». Программа построена на пози-

циях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на формирование его личности 

на основе нравственно-патриотических ценностей и представлений, направлена на углубление 

знаний детей о родном крае: истории, символики, достопримечательностях. Новизна про-

граммы заключается в том, что создается модель образовательной и воспитательной среды в 

условиях детского сада, развивающей личность воспитанников как субъекта культуры и ду-

ховности. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 282 г. Вол-

гограда реализует педагогический проект «Мой Волгоград». Формы включения детей в дея-

тельность для решения воспитательных задач заключаются в интегрированной деятельности 

в форме игр-путешествий, ситуативных разговоров, разработки проектов, проведении празд-

ников, досугов, мастерских по изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 

«Улыбка» г. Калача-на-Дону, реализует систему патриотического воспитания на основе взаи-

модействия с различными социальными институтами (МКОУ СШ № 1; МКУК «Калачевская 

городская централизованная библиотечная система»; МКУ ДО ДЭБЦ «Эко – Дон»; МКУК 
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«Районный Дом культуры»; МКУ ДО «Детская школа искусств»; Калачевский филиал Волго-

градского областного краеведческого музея; МКУ ДО «ДЮСШ») путем установления взаи-

моотношений детей со взрослыми и сверстниками, а именно – включенность взрослого в дея-

тельность наравне с детьми, добровольное присоединение детей к деятельности, свободное 

общение во время непосредственно образовательной деятельности. 

В ряде дошкольных образовательных организаций Волгоградской области, с целью за-

ложить основы патриотического воспитания личности с активной жизненной позицией и твор-

ческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному взаимодействию 

с другими людьми, реализуется программа «Я – маленький гражданин», основой для разра-

ботки которой явилась важность патриотического воспитания в современных условиях. Про-

грамма предполагает определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагоги-

ческих действий, где особое место отводится семье, как первому наставнику ребенка, а также 

коллективно-творческой деятельности. Особенность данной программы в том, что в доступ-

ной форме, от простого к сложному дается представление воспитанникам об их значимости 

как граждан своей страны, о толерантном отношении к людям других национальностей, соци-

альных групп. 

Важно отметить, что Волгоградская область работает с государственными програм-

мами Российской Федерации (Государственная программа Волгоградской области «Развитие 

образования в Волгоградской области», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего обра-

зования и дополнительного образования детей и др.), а также является активным участником 

патриотического воспитания подрастающего поколения, в частности детей дошкольного воз-

раста. 

Так, в период с 01.01.2021 по 31.12.2024, в Волгоградской области запущен региональ-

ный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», куратором кото-

рого выступает заместитель Губернатора Волгоградской области З. О. Мержоева. Одним из 

составляющих проекта является включение в содержание воспитания гражданина таких со-

ставляющих, как: любовь к Родине, к родным местам, знания об истории, культуре и тради-

циях малой родины, проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом, геогра-

фические и природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, 

народное творчество являются для дошкольников наиболее доступными средствами форми-

рования положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к разным сто-

ронам жизни родного края. Важным является то, что при знакомстве с историей города Вол-

гограда, для детей дошкольного возраста главное – эмоционально понять, что у города были 

трагичные страницы истории, с каким трудом советские воины смогли победить врага в годы 

Сталинградской битвы, тем самым – заложить семена патриотизма, интереса к истории род-

ного края, чувства гордости. 

Хочется верить в то, что посеянное семя патриотизма вырастит из наших воспитанни-

ков настоящих патриотов своей малой Родины, сможет сформировать представление об исто-

рии своего города, его исторических названиях Царицын, Сталинград, Волгоград, а также рас-

ширить представления воспитанников дошкольного возраста о том, что Волгоград – город-

герой. 
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В современном мире существенное влияние на все сферы жизни общества, включая 

образование, оказывают цифровые технологии. В последние годы, в силу различных обстоя-

тельств, в образовательном процессе активно применяются технологии дистанционного обу-

чения и все большее внимание уделяется внедрению smart-технологий. 

Сегодня перед вузами стоят две непростые задачи: максимально оптимизировать про-

цесс обучения и обеспечить высокое качество российского высшего образования. Эти задачи 
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обусловлены главной целью высших учебных учреждений: подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов, способных эффективно управлять современным производством [1]. 

Для того, чтобы проанализировать тенденции изменения образовательной системы в 

XXI веке и понять особенности этих изменений, разберемся что же из себя представляет по-

нятие цифровизации. Цифровизация в образовании – это процесс внедрения современных ав-

томатизированных информационных технологий, включая сетевые, в традиционную систему 

обучения, благодаря чему образовательные технологии становятся более гибкими и эффектив-

ными, а получение знаний и навыков – более доступным. 

В последнее десятилетие наблюдается значительный рост внедрения цифровых техно-

логий в образовательную систему, что обусловлено следующими тенденциями: 

1) поддержка внедрения технологий в образование на уровне государства; 

2) необходимость более эффективного и результативного способа донесения информа-

ции до обучающихся, чем в традиционной образовательной системе; 

3) создание новой образовательной среды преподавания; 

4) влияние пандемии COVID-19 на организацию образовательного процесса. 

В 2020-2021 годах наибольшее влияние на организацию учебного процесса в образова-

тельных учреждениях как среднего, так и высшего образования оказали ограничительные 

меры карантинного характера. 

По данным Минобрнауки в период пандемии около 80 процентов всех российских ву-

зов полностью перевели образовательный процесс на дистанционную форму. И полностью на 

нее перешли все подведомственные Министерству образования вузы. При этом, в новых усло-

виях многие студенты и преподаватели столкнулись с рядом организационно-технических 

проблем и отсутствием необходимых навыков. 

Согласно исследованиям аналитиков НИУ ВШЭ, многие преподаватели вузов, имею-

щие ученые различные степени, относительно невысоко оценивают свой уровень владения 

дистанционными технологиями в процессе обучения (на 3,2 балла по пятибалльной шкале). 

При этом, каждый четвертый из них за последние три года не применял в образовательном 

процессе какие-либо сервисы, обеспечивающие удаленную видеосвязь (для участия в online-

вебинарах, видео-конференциях или при проведении аналогичных мероприятий) [2]. 

Аналогичные опросы были проведены среди отдельно взятых групп студентов. Они 

показали, что около 75 % опрошенных столкнулись с теми же или аналогичными сложностями 

в период перехода на дистанционный формат обучения. Для студентов самыми характерными 

проблемами являются: недостаток общения с одногруппниками (35 %), наличие технических 

сбоев или ограничений, включая перебои в сети Интернет (34 %), невозможность ведения оч-

ных дискуссий с преподавателем (34 %). 

Кроме перечисленных, также отмечены такие эмоционально-психологические про-

блемы, как: сложность сосредоточиться в режиме самостоятельного изучения материала 

(29 %) и учиться в домашней обстановке (28 %), трудности с формулировкой вопросов препо-

давателям (27 %), наличие (ощущение) чувства одиночества и изолированности (25 %) [2]. 

Полный перечень проблемных ситуаций, возникающих у студентов при переходе на 

дистанционное обучение, представлен на рисунке 1. Здесь цифрами обозначена доля респон-

дентов (в процентах) из числа опрошенных студентов, которые ощущают указанную про-

блему, когда образовательный процесс проходит в дистанционном формате. 
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Рис. 1. Оценка студентами проблем, возникающих при дистанционном обучении 

 

Из результатов опроса можно сделать вывод, что в настоящий момент система цифро-

вого обучения в российских университетах еще далека от совершенства и находится в стадии 

развития. Прежде всего, это обусловлено объемами финансирования системы профессиональ-

ного образования. Многие аналитики считают, что государство пока не готово выделять необ-

ходимое количество средств для обеспечения эффективного функционирования новой си-

стемы организации обучения. Также следует отметить, что в настоящий момент более поло-

вины всех студентов российских вузов проходят обучение в рамках заочной формы, финанси-

рование которой значительно уступает очной. Поэтому государству необходимо уделить осо-

бое внимание вопросам финансирования, в первую очередь, заочных и очно-заочных форм 

обучения. 

Вторая причина несовершенства сегодняшней стадии цифрового образования связана 

с необходимостью переподготовки профессорско-преподавательского состава учебных заве-

дений. С одной стороны, в настоящее время почти не осталось преподавателей, которые не 

сталкивались бы с современными цифровыми технологиями и не разбирались бы в их основах. 

Каждый педагог, так или иначе, использует эти программно-технические инструменты в про-

цессе обучения: создает презентации, ведет видеоуроки, работает дистанционно с помощью 

различных программных платформ и т. д. Однако для полного и эффективного перехода на 

цифровое обучение этого недостаточно. Каждому преподавателю целесообразно пройти 

курсы комплексной переподготовки, включающие обучение основам компьютерной грамот-

ности, для полного соответствия его профессиональных навыков всем требованиям условий 

работы в новой системе. Кроме требования к наличию новых навыков, процессы цифровиза-

ции в системе образования кардинально изменяют и роли педагога. Теперь он будет выступать 

скорее в качестве ментора, наставника и помощника. 
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Еще одна существенная проблема трансформации образовательного процесса заключа-

ется в значительных временных затратах на полную реализацию проекта цифровизации обра-

зования. Безусловно, детальная, всесторонняя и качественная цифровизация в данной сфере 

требует длительного периода времени. Однако нельзя недооценивать актуальность и безотла-

гательность реализации этой программы в систему образования. 

Сегодня рынок труда стремительно меняется, появляются новые компетенции и долж-

ности. Без соответствующей этим тенденциям системы образования на рынке труда возникнет 

ситуация с дефицитом специалистов нужной квалификации, что несомненно негативно отра-

зится, как на экономике страны, так и на других сферах жизни общества. Это означает, что 

высшие учебные заведения должны осуществлять подготовку в тесном сотрудничестве с ком-

паниями-работодателями и вести постоянный мониторинг рынка труда с целью выявления тех 

квалификационных требований, которые предъявляются ими к высококачественному персо-

налу своих компаний [3; 4; 5]. 

Трансформацию образовательного процесса, в первую очередь, ощущают на себе сту-

денты. В связи с внедрением информационных технологий в образование обучающиеся смо-

гут быстро адаптироваться к цифровой среде, станут более самостоятельными, получат необ-

ходимые знания и умения, которые в будущем сыграют важную роль в их трудовой деятель-

ности. Студентам откроются новые возможности, образование станет более гибким и доступ-

ным, а также в образовательном процессе с применением современных технологий студенты 

получат полезные навыки компьютерной грамотности и системного мышления [6; 7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России полностью 

цифровым нельзя назвать ни один вуз. Но, безусловно, цифровизация так или иначе затронула 

каждое образовательное учреждение. 

Несомненно, полная реорганизация образовательного процесса влечет за собой множе-

ство изменений в привычном, традиционном для вузов процессе функционирования. Поэтому 

процесс перехода на цифровой формат образования сопряжен для них с рядом проблем и 

сложностей. Но, несмотря на это, именно благодаря цифровизации и глобализации образова-

тельного пространства, человечество получит новые неоспоримые возможности, которые поз-

волят ему перейти на следующий уровень развития [8; 9]. 
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Образовательный процесс, включающий инклюзивный подход, является уникальным 

способом организации совместной жизнедеятельности детей, имеющих особенности в разви-

тии и ограничения в возможностях здоровья [1]. В условиях развития современного общества 

все чаще акцентируется внимание на признании ценности различий людей, прослеживается 

тенденция к активному вовлечению в образование детей с ОВЗ, независимо от интеллектуаль-

ных способностей, физического состояния и национальной принадлежности [2, с. 209], что 

позволяет учитывать потребности всех воспитанников и способствует реализации образова-

тельных программ на гуманистической основе. Доступность качественного инклюзивного об-

разования подразумевает под собой создание «безбарьерной среды» для детей с ОВЗ и их ак-

тивное включение в образовательный процесс. Внедрение инклюзивного образования стано-

вится актуальным в связи со своей необходимостью оказать помощь в социализации огром-

ному количеству детей с ОВЗ, обеспечить родителей консультативной поддержкой, а также 

подготовить общество к принятию человека с ограниченными возможностями. 

Внедрение инклюзивного образования в ДОУ требует системных изменений и разра-

ботки новых педагогических подходов, которые исключают любую дискриминацию и вклю-

чают в себя разработку специальных условий для интеграции детей с особыми потребностями 

в образовательный процесс. Использование новых подходов к обучению направлено на стиму-

лирование к равноправию всех участников образовательного процесса, что позволяет воспитан-

никам лучше понимать друг друга в процессе совместной деятельности. Учет индивидуальных 

образовательных потребностей ребенка позволяет в дальнейшем всем воспитанникам группы 

приобщаться к системе ценностей, позволяющей вступать в социальные отношения на равных 

правах с другими членами общества, независимо от своих особенностей здоровья и развития. 

В реализации механизма создания условий для обучения ребенка с ОВЗ в образователь-

ном учреждении общего типа заинтересованы как государственные структуры, так и частные 

организации, и общественные объединения, выступающие за предоставление равных прав и 

возможностей для людей с инвалидностью. На сегодняшний день инклюзивное образование 
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на территории Российской Федерации регулируется Конституцией РФ, федеральным законом 

«Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О 

правах инвалидов» [3]. 

Организация совместной деятельности детей в инклюзивной группе дошкольного учре-

ждения опирается на решение следующих задач: 

1) создание особых условий, основанных на уважении к индивидуальным потребно-

стям каждого ребенка; 

2) активное включение и помощь в интеграции детей с ОВЗ в среду развивающихся 

сверстников, направленные на атмосферу принятия и поддержки; 

3) формирование толерантного отношения к проблемам другого человека, развитие 

навыков общения и помощь в социальной адаптации; 

4) реализация образовательного процесса, включающего психологическую готовность 

педагога и коллектива к инклюзии. 

Реализация инклюзивного подхода в образовании требует подготовки высококвалифи-

цированных кадров и собственных усилий педагогов, которым так же необходима поддержка 

от родителей. Задачей специалиста при реализации инклюзивного образование является со-

здание доверительных отношений с семьей, имеющего ребенка с ОВЗ, для того чтобы лучше 

понимать особые образовательные потребности и подбирать наилучший способ обучения. 

Благодаря востребованности введения инклюзивной программы обучения в практику педаго-

гов, становится возможным оказание помощи большому количеству детей в коррекционно-

педагогическом направлении, обеспечение родителей поддержкой с помощью консультаций. 

Одновременно с этим процесс включения детей-инвалидов в образовании является 

очень трудным, как в организационном плане, так и в содержательном. Становится необходи-

мым совершенствование системы образования, направленное на создание методов обучения с 

применением технологий психолого-педагогического содержания, учитывающих индивиду-

альные образовательные потребности детей. 

Учитывая большое количество индивидуальных особенностей детей, встает проблема 

развития их коммуникативных навыков. Установление совместной жизнедеятельности детей 

в инклюзивной группе также ведет учет о возможностях и потребностях в развитии всех детей, 

состоящих в группе, и решает задачи, касающиеся прежде всего социального взаимодействия 

детей. 

Разработка образовательной коррекционно-развивающей программы направлена на оп-

тимальную реализацию инклюзии в ДОУ, включающей в себя повышение квалификации пе-

дагогов и формирование социальной защищенности лиц с ОВЗ.  

Основной целью дошкольного образовательного учреждения, реализующего инклю-

зивный подход является создание благоприятной атмосферы для совместной жизнедеятельно-

сти и образования детей с разными возможностями. Существует ряд требований для органи-

зации работы в инклюзивных группах: 

- внедрение в образовательный процесс игровых приемов для поддержания интереса и 

развития инициативности у детей; 
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- создание позитивной атмосферы и формирование положительного настроя, вызываю-

щего желание заниматься не только умственным трудом, но и коммуницировать с педагогом 

и другими детьми; 

- установление доверительных отношений с родителями, способствующее каждой сто-

роне четко осознавать свою роль в процессе социализации ребенка с ОВЗ. 

Инклюзивный подход не только оказывает влияние на социальную адаптацию детей, 

но и меняет определенные установки и ценности педагогов. Забота о детях и обучение жиз-

ненным навыкам дает понять сущность инклюзии – особые образовательные потребности есть 

у каждого ребенка. Немаловажным аспектом в реализации инклюзивного образования явля-

ется инициативность детей с ОВЗ. Несмотря на повышенное внимание со стороны педагогов, 

их задачей остается предоставление свободного выбора, для того чтобы ребенок оставался со-

циально-активным независимо от своих возможностей. 

Еще одна трудность, возникающая при реализации инклюзивного подхода в образова-

тельном процессе — изменения образовательной среды, которые подразумевают постановку 

индивидуального образовательного маршрута, где предусматриваются особенности ребенка. 

Это условие выполняется с помощью материальных вложений, которые не всегда могут быть 

осуществлены в детских садах. Следующей проблемой является отсутствие у педагогов необ-

ходимых навыков и психологической готовности принять ребенка с инвалидностью в обычной 

группе детского сада. Чаще всего, воспитатели не имеют опыта взаимодействия с детьми, име-

ющими проблемы со здоровьем и развитием, поэтому у них возникает ряд сложностей при 

выборе форм реализации нестандартного образовательного процесса. Педагоги не владеют не-

обходимыми квалификационными умениями как для коррекции имеющихся у ребенка нару-

шений, так и вовлечения его в образовательный процесс [4]. Также некоторые являются про-

тивниками инклюзивного обучения, ведь это доставляет им еще больше трудностей, при этом 

не приносит существенного материального вознаграждения. 

Еще одной важной проблемой является отношение родителей к введению инклюзив-

ного обучения. Не только родителей нормативно развивающегося ребенка, но и родителей де-

тей с ОВЗ. Иногда возникает ситуация, когда родители перестают соотносить реальные воз-

можности и перспективы развития детей-инвалидов, перенося всю ответственность на воспи-

тателей-специалистов. Данную проблему следует решать в тесной взаимосвязи родителей, пе-

дагогов и специалистов ДОУ. 

При всех проблемах, перечисленных выше, инклюзивное образование уже включено в 

ДОУ. Такое обучение реализуется в двух основных формах. Первая – при ДОУ могут быть 

организованны специальные группы для детей с ОВЗ. Дети, имеющие нарушения физического 

или психического развития, активно включены в социальную жизнь ДОУ и проходят первич-

ную социализацию наравне с нормально развивающимися детьми, несмотря на то что обуче-

ние не всегда проходит совместно. В специальных группах обучаются дети, которые имеют 

отклонения и задержки в своем психическом и интеллектуальном развитии. Вторая – инклю-

зивное дошкольное образование реализуется посредством включения детей с ОВЗ в состав 

группы, в которой они занимаются на общих основаниях со всеми детьми. Такой вариант при-

меняется чаще всего при условии сохранности интеллекта у детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Большинство педагогов и воспитателей повышают свою квалификацию именно в этом 

направлении, потому что детей-инвалидов со временем становится все больше. У детей с ОВЗ 
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есть программа, которая проходит в индивидуальном и в групповом порядке. Их программа 

обучения проходит гораздо медленнее и может даже повторяться по два раза на дню, для луч-

шего усвоения, так же при изучении материала на занятии присутствуют не один, а два педагога 

это – педагог-дефектолог, педагог-логопед, в некоторых случаях может присутствовать и тьютор. 

Разработка образовательной коррекционно-развивающей программы направлена на оп-

тимальную реализацию инклюзии в ДОУ, включающей в себя повышение квалификации пе-

дагогов и формирование социальной защищенности лиц с ОВЗ. Внедрение инклюзивного под-

хода в образовательный процесс опосредовано не только необходимостью доступного образо-

вания для детей с ОВЗ, но и напрямую связано с совершенствованием системы образования в 

целом. Необходимость совместного обучения здоровых детей и детей-инвалидов заключается 

в первую очередь в том, что это помогает решать их проблемы с социальной адаптацией. В 

процессе совместной жизнедеятельности воспитываются такие качества, как толерантность, 

равноправное отношение к детям с ограниченными возможностями и учет индивидуальных 

потребностей. Внедряя инклюзивную программу именно в дошкольное образование, в детях 

гораздо эффективнее развиваются вышеперечисленные качества, потому что дети в дошколь-

ном возрасте не имеют предвзятого отношения к своим сверстникам [5]. 

Таким образом, система инклюзивного образования включает в себя различные про-

блемы в организации работы в дошкольных образовательных учреждениях, но несмотря на 

трудности, инклюзивное образование продолжает расти и усовершенствоваться для того, 

чтобы дети с ограниченными возможностями смогли обучаться и развиваться наравне с нор-

мально развивающимися детьми. 
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ности ее формирования в младшем школьном возрасте, этапы и критерии результативности формирования пози-

тивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: позитивная Я-концепция, психолого-педагогические условия, формирование, млад-

ший школьный возраст, образ Я, самооценка. 
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В условиях введения федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования (далее –ФГОС НОО) отмечается возросший интерес к лично-

сти школьника. В федеральных государственных образовательных стандартах особо выделен 
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личностный фактор. Особое место в исследовании Я-концепции принадлежит младшему 

школьному возрасту, поскольку именно в этом возрасте интенсивно формируется учебная де-

ятельность как ведущая (сфера деятельности) и именно с момента поступления ребенка в 

школу начинается перестройка всей системы его отношений с действительностью (сфера об-

щения) [1, с. 53]. 

Изучение проблемы такого феномена как «Я-концепция» ведется очень давно. Много 

работ посвящено данной теме и у таких известных отечественных психологов, как Б. Г. Ана-

ньев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, В. С. Мерлин, В. С. Мухина, 

Е. Т. Соколова, А. Г. Спиркина, В. В. Столин, И. И. Чеснокова, Е. В. Шорохова. Очень много 

ведется исследований и имеется публикаций по этой тематике у таких отечественных и зару-

бежных ученых, как Р. Бернс, К. Блага, М. И. Лисина, В. С. Мухина, Н. И. Непомнящая, 

О. Н. Пахомова, С. Л. Рубинштейн, А. А. Сильвестру, М. Шебек. 

Позитивная Я-концепция оказывает непосредственное влияние на успешность обуче-

ния ребенка в школе. Для того чтобы младший школьник чувствовал себя счастливым, был 

способен лучше адаптироваться в новой среде и преодолевать трудности, связанные с процес-

сом обучения, ему необходимо иметь положительное представление о себе. Особо важная 

роль в формировании позитивной Я-концепции ребенка ложится на плечи учителей и родите-

лей младших школьников. Поскольку в младшем школьном возрасте Я-концепция является 

наименее структурированной, то в этот период она обладает большей пластичностью. 

Несмотря на то, что данная проблема изучалась в многочисленных трудах известных 

ученых, таких как Б. Г. Ананьев, Р. Бернс, Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн в настоящее время нет единого определения, что такое Я-концепция, недо-

статочно разработаны психолого-педагогические рекомендации, программы, материалы для 

обучающихся и работников образовательных организаций. 

В проведенном исследовании мы изучили и реализовали основные психолого-педаго-

гические условия формирования позитивной Я-концепции у детей младшего школьного воз-

раста. Мы предположили, что формирование позитивной Я-концепции у детей младшего 

школьного возраста будет успешным, если педагог-психолог будет создавать и реализовывать 

следующие психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста; 

- проведение программы занятий, ориентированной на развитие адекватной само-

оценки, позитивного образа я и положительного самовосприятия; 

- реализацию педагогами и родителями рекомендаций по формированию позитивной 

Я-концепции у детей младшего школьного возраста. 

Для подтверждения нашей гипотезы мы определили и последовательно решили ряд за-

дач исследования. Решение первой задачи состояло в изучении основных психолого-педаго-

гических подходов к формированию позитивной Я-концепции у детей младшего школьного 

возраста. Я-концепция представляет собой совокупность представлений человека о самом 

себе и включает убеждения, оценки и тенденции поведения. В силу этого ее можно рассмат-

ривать как свойственный каждому человеку набор установок, направленных на самого себя [2, 

с. 103]. 
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В настоящее время особое внимание уделяется формированию и развитию позитивной 

Я-концепции в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст – сензитивный пе-

риод для возникновения внутренних новообразований ребенка, интенсивного развития когни-

тивного компонента и качественной трансформации самооценки, поэтому деструктивное вли-

яние современного мира может привести к психологическому дискомфорту, к возникновению 

и нарастанию негативных психических состояний. В эти годы Я-концепция – основа внутрен-

него стимулирующего механизма личности [3, с. 57]. Не случайно среди формируемых у 

младших школьников личностных универсальных учебных действий (УУД) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО большое внимание уделяется самоопределению, одной из значи-

мых составляющих которого является формирование Я-концепции и самооценки личности. 

В связи с этим уже на начальной ступени обучения необходимо создавать условия для осозна-

ния школьником своих физических возможностей, нравственных качеств, умений, характера 

отношения к нему взрослых; необходимо также научить ребенка фиксировать свои изменения, 

сформировать у детей адекватную позитивную осознанную самооценку и самопринятие – 

именно это и является основой Я-концепции, которая на данном возрастном этапе характери-

зуется наибольшей пластичностью, что обусловливает возможность ее качественного измене-

ния в ходе значимой для ребенка учебно-познавательной деятельности [2, с. 102]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы можно сказать, что структура 

Я-концепции состоит из: 

- когнитивная составляющая – это образ Я человека, в котором содержатся его пред-

ставления о своей личности; 

- оценочная составляющая – это самооценка, основанная на аффективной оценке об-

раза Я; 

- поведенческая составляющая – это поведение, состоящее из поведенческих реакций 

или конкретных действий, обусловленных образом Я и самооценкой [4, с. 160]. 

Составляющие Я-концепции, по Р. Бернсу: 

- образ Я (картина Я) – описательная составляющая; 

- самооценка (принятие Я) – составляющая, связанная с отношением к себе или к от-

дельным своим качествам [5, c. 103]. 

Образ «Я» – это относительно устойчивая, не всегда осознаваемая, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит 

свое взаимодействие с другими. Образ «Я» выступает как установка по отношению к себе са-

мому. Функционально Я-концепция определяет то, как будет действовать индивид, а также 

как он будет интерпретировать действия других [6, с. 21]. 

Самооценка – это качественная, количественная, эмоциональная, рефлексивная харак-

теристика себя, своих возможностей, своих взаимодействий с объектами окружающего мира 

на основании объективных и субъективных критериев [7, с. 174]. 

Таким образом, можно сказать, что основная цель формирования позитивной Я-кон-

цепции заключается в том, чтобы помочь ребенку самому стать для себя источником под-

держки, мотивации и поощрения [8, с. 30]. 

При решении второй задачи были проанализированы особенности формирования пози-

тивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста посредством создания психолого-
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педагогических условий. Психолого-педагогические условия рассматриваются Н. В. Ипполи-

товой, как такие условия, которые призваны обеспечить определенные педагогические меры 

воздействия на развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса (педаго-

гов или воспитанников), влекущие в свою очередь повышение эффективности образователь-

ного процесса [9, с. 12]. 

Ребенок, который пришел в школу, еще не умеет учиться, его учебная деятельность 

формируется в ходе обучения под руководством педагога. Формирование учебной деятельно-

сти представляет собой наиболее важную задачу школьного обучения, такую же важную, как 

формирование универсальных учебных действий [10, с. 176]. 

Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, оказывающим влияние 

на успешное формирование «Я-концепции» детей младшего школьного возраста, а одним из 

главных реализаторов, является педагог. Было установлено, что поведение детей, в конечном 

счете, определяется поведением педагога [11, с. 99]. 

В раннем детстве наиболее значимыми в окружении ребенка являются родители. Позже 

к ним присоединяются учителя и группа сверстников. Тип взаимоотношений, который скла-

дывается в семье между ребенком и родителями, является чрезвычайно важным фактором раз-

вития Я-концепции. Это объясняется следующими причинами: во-первых, основы Я-концеп-

ции закладываются в раннем детстве, когда главными значимыми другими для ребенка явля-

ются родители, взаимодействие с которыми обеспечивает обратную связь, необходимую для 

возникновения и развития представлений о себе; во-вторых, родители имеют уникальную воз-

можность влиять на развитие Я-концепции ребенка, поскольку он зависит от них физически, 

эмоционально и социально. Значимые другие – это те, кто играет в жизни личности большую 

роль. Они влиятельны, и их мнение имеет большой вес. Уровень воздействия значимых других 

на индивида зависит от степени их участия в его жизни, близости отношений, социальной под-

держки, которую они оказывают, а также от власти и авторитета, которыми они пользуются у 

окружающих [12, с. 5]. 

При решении третьей задачи нами было проведено исследование с целью выявления 

уровня сформированности позитивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста 

посредством проведения психолого-педагогической диагностики. Исследование проводилось 

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» х. Бурковский Среднеахтубинского района Волгоградской области. В исследовании 

приняли участие обучающиеся 1-4 классов, в количестве 18 человек. Исследование проводи-

лось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе 

исследования нами был реализован комплекс диагностических методик, которые представ-

лены в первой части – диагностическом блоке предложенной нами программы занятий: мето-

дика «Лесенка» В. Г. Щур, методика «Исследование самооценки» Т. В. Дембо – С. Я. Рубин-

штейн в модификации А. М. Прихожан, методика «Какой Я?» О. С. Богдановой, модифициро-

ванная методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна), методика определения Я-кон-

цепции «Мое самовосприятие» Р. Бернса (в авторской модификации). Анализ результатов ди-

агностических методик показал, что у детей младшего школьного возраста, принявших уча-

стие в исследовании, преобладает низкий уровень сформированности позитивной Я-концеп-

ции (у 66,7 %), в связи с этим необходимо реализовать психолого-педагогические условия 

формирования позитивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста. 
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При решении четвертой задачи определены и реализованы психолого-педагогические 

условия формирования позитивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста. В ка-

честве психолого-педагогических методов формирования Я-концепции у детей младшего 

школьного возраста были выбраны: наблюдение, беседа с педагогом, беседы с родителями, 

тренинги, консультации, групповая работа с детьми, игры, рефлексия. 

На формирующем этапе нами была разработана и реализована программа занятий, 

направленная на повышение уровня сформированности позитивной Я-концепции. 

Содержание развивающей работы с обучающимися младшего школьного возраста на 

формирующем этапе исследования заключалось в проведении различных игр и упражнений. 

В частности, импровизационные сюжетно-ролевые игры, направленные на знакомство и уста-

новление отношений со сверстниками; подвижные игры с правилами; направленные сюжетно-

ролевые игры; игры-драматизации; игровые упражнения на развитие адекватной самооценки 

и позитивного образа Я, лучшее осознание чувств и эмоций. 

Методика отбора игр и упражнений исходила из структуры Я-концепции младших 

школьников. После проведения каждого упражнения проводилась рефлексия. 

Результаты контрольного этапа исследования показали положительную динамику из-

менений в уровнях сформированности позитивной Я-концепции у детей младшего школьного 

возраста, принявших участие в исследовании. Анализ данных, полученных по результатам 

проведенного исследования, показал, что наблюдается положительная динамика формирова-

ния позитивной Я-концепции в младшем школьном возрасте, в частности адекватный уровень 

повысился на 22,3 %, а высокий повысился на 38,9 %, низкий стал равен 5,5 %. Младшие 

школьники научились самоисследовать и расширять представление о себе, «принимать» и ува-

жать себя, положительно относиться к себе. Следовательно, реализованные на формирующем 

этапе условия и направления деятельности доказали свою эффективность. Подводя итоги ис-

следования можно констатировать, что гипотеза исследования нашла свое подтверждение, как 

в теоретической, так и в практической части исследования, поставленные задачи решены в 

полном объеме, а цель – достигнута. Полученные в работе выводы и рекомендации по форми-

рованию позитивной Я-концепции у детей младшего школьного возраста могут быть исполь-

зованы в работе педагогов-психологов и преподавателей общеобразовательных организаций. 
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В современном мире одним из основных факторов социально-экономического развития 

государства выступает система образования, которая определяет интеллектуальный потен-

циал нации и является основой экономической стабильности и национальной безопасности. 

Влияние образовательного фактора на экономические показатели представляет собой актуаль-
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ную тему в рамках постиндустриальной экономики, поскольку благодаря высококвалифици-

рованным специалистам создаются новые инновационные продукты, наблюдается рост науч-

ной сферы, повышается производительность труда, что способствует развитию экономики 

страны в целом. 

Россия на международном образовательном рынке традиционно выступала страной с 

высоким уровнем образования, особенно среднего и высшего. Однако в последние десятиле-

тия отмечается негативная тенденция к снижению качества образования. Так, стоит отметить 

тот факт, что на основании анализа доклада ООН, опубликованного в 2019 году, установлено, 

что Россия занимает в мире по качеству образования 33 место (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Рейтинг стран по индексу образования 

Место Страна Индекс 

1 Германия 0,946 

2 Австралия 0,923 

3 Новая Зеландия 0,923 

4 Дания 0,920 

5 Норвегия 0,919 

6 Исландия 0,918 

7 Ирландия 0,918 

8 Великобритания 0,916 

… … … 

33 Россия 0,832 

… … … 

189 Нигер 0,247 

Источник: [1] 

 

Относительно невысокое положение Российской Федерации в рейтинге стран по ин-

дексу образования, возможно, обусловлено тем, что присутствует избыточная стандартизация 

образования в ущерб разнообразию, навязывание малым учебным заведениям требований, 

уместных для крупных образовательных организаций, а также высокая субъективность оце-

нок. 

Исследуя передовой опыт зарубежных стран, рассмотрим систему образования в веду-

щей стране по индексу образования – Германии. Немецкое законодательство предоставляет 

обучение каждому человеку с целью развития личности, выбирая школу, вуз и профессию по 

своим предпочтениям. Основной целью образовательного законодательства является обеспе-

чение каждого человека оптимальной и качественной поддержкой образовательными услу-

гами, например, ежегодно Германия выделяет крупную сумму для финансирования образова-

тельной сферы, именно поэтому обучение в этой стране является абсолютно бесплатным для 

ее граждан и иностранцев. Это сделано для того, чтобы страна имела высококвалифицирован-

ных специалистов в различных областях хозяйственного комплекса и не испытывала дефицита 

кадров в текущей и долгосрочной перспективе. 
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Также стоит отметить, что система высшего образования Германии значительно отли-

чается от российского. Студенты немецких вузов имеют свободу выбора и действий в образо-

вательной среде, однако, несмотря на столь высокий уровень свободы, обучение требует са-

модисциплины и ответственности. Студент немецкого вуза не обязан вместе со своими одно-

курсниками посещать все занятия, по выбранному направлению. Учащемуся необходимо са-

мому выбрать определенную специальность и учебную программу, организовать учебный 

план и личное время в соответствии с требованиями, которые предъявляются к обучающимся 

по этой программе, что не скажешь о российской системе образования, где учебный план и 

расписание составляется ответственным за это должностным лицом, зачастую не учитывая 

при этом, приоритеты и запросы обучающихся. 

И именно благодаря гуманистической тенденции немецкого образования, при которой 

каждый может обучаться на бюджетной основе с применением современных образовательных 

технологий, полное отсутствие коррупции, достаточность финансирования образовательных 

учреждений, высокий квалификационный уровень преподавательского состава – индекс обра-

зования растет, а сама страна занимает лидирующие позиции в рейтинге образования.  

В свою очередь, уровень образования является ключевым факторным показателем бла-

госостояния общества в мире. Безусловно, данный параметр определяет уровень развитости 

той или иной страны. 

Стоит отметить тот факт, что на снижение уровня образования в России влияет множе-

ство факторов, главными из которых, на наш взгляд, являются: 

- качественный уровень преподавательского состава и технологии обучения; 

- недостаточное финансирование сферы дополнительного образования на региональ-

ном уровне; 

- присутствие коррупционной составляющей в образовательной сфере. 

Рассмотрим более подробно каждый из указанных факторов. 

Качественный уровень преподавательского состава и технологии обучения. Во многих 

региональных российских общеобразовательных заведениях преподают педагоги без желания 

развиваться в своей сфере, а также учителя без профильного педагогического образования, 

особенно это характерно для средней школы. 

Это подтверждает и опрос, который был проведен в рамках проекта «Просвещение для 

будущего» [2]. По результатам опроса было выявлено, что в системе среднего образования 

удовлетворенность качеством образования составляет 3,9 (по 5-ти бальной системе оценок) 

(табл. 2), а высшего образования – 4,0 (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Оценка среднего образования 

 Общая оценка среднего образования Оценка % 

1 Отлично (5) 21 % 

2 Хорошо (4) 56 % 

3 Посредственно (3) 22 % 

4 Неудовлетворительно (2) 1,3 % 

5 Не могу оценить 0,4 % 

 Средняя оценка 3,96 

Источник: [2] 
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Качественный уровень преподавательского состава респонденты оценили на 4,0 (в си-

стеме среднего образования) и 4.3 – высшее, причем профессионализм и квалификация от-

дельных преподавателей названы, как факторы, мешающие получению качественного образо-

вания – это отметили 43 % опрошенных в сфере среднего образования и 10 % – высшее обра-

зование. 

 

Таблица 3 

Оценка качества высшего образования 

 Общая оценка с высшего образования Оценка % 

1 Отлично 26 % 

2 Хорошо 52 % 

3 Посредственно 19 % 

4 Неудовлетворительно 3 % 

5 Не могу оценить 10 % 

6 Средняя оценка 4,00 

Источник: [2] 

 

Большой проблемой в получении качественного образования является отсутствие про-

грессивных образовательных технологий в обучение. В последнее время в образовании ак-

тивно используется такая форма обучения, как дистанционная, связанная с использованием 

технических средств и интернет-технологий. Анализ инструментов, которые использует дан-

ный подход, выявил как достоинства, так и недостатки данной формы обучения. 

К основным достоинствам можно отнести: доступность образования независимо от ме-

стонахождения обучаемого; состояния здоровья; материальной обеспеченности; широкий до-

ступ ко всем учебным, библиотечным материалам; возможность выстроить индивидуальный 

график обучения и др. 

Однако данная форма образования выявила и ряд проблем, связанных с качеством об-

разования: не все педагогические технологии можно применить дистанционно (например, раз-

витие коммуникабельности, поддержание необходимого контроля знаний обучающихся, мо-

тивации и др.); кроме того, не у всех обучающихся (особенно в глубинке) есть персональный 

ПК и связь Интернет; электронные коммуникации осуществляются в основном рассылкой 

комплекта заданий, в которые входят готовые кейсы, электронные учебники и иногда видео- 

и ауди- материалы для самостоятельной работы; и т. п. Следует отметить, что и кадровый со-

став преподавателей не всегда умеет работать с информационными ресурсами и технологиями 

и показывает оппортунистическое поведение из-за боязни потерять работу в будущем. 

Это подтверждают и данные опроса, проведенные среди пользователей сайта «Мое об-

разование» (рис. 1). Следует отметить, что в крупных городах дистанционное обучение не вы-

зывает такого негативного отношения, как в малых городах и сельских поселениях, в виду 

более развитой технологической инфраструктуры. 
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Рис. 1. Отношение к дистанционному образованию в Российской Федерации 

Источник: [3] 

 

Недостаточное финансирования сферы допобразования на региональном уровне. Обра-

зование это один из главных объектов социальной сферы, который нуждается в стабильном 

финансировании, на ряду со здравоохранением, культурой, наукой. Распределение бюджета в 

сфере образования, особенно на региональном уровне, требует серьезных обоснований и от-

ветственных административных решений, поскольку формирует стратегию развития регио-

нального рынка труда. Дополнительное финансирование (покупка специального оборудова-

ния, подготовка соответствующих кадров) на открытие профильных классов в школах (напри-

мер, медицинского, педагогического, инженерного, предпринимательского), с учетом потреб-

ностей региона и с учетом интересов школьников, приведет к своеобразному синергическому 

эффекту, который может выразиться в росте регионального валового продукта. 

Например, создание предпринимательского класса, его развитие поможет поднять уро-

вень финансовой грамотности среди школьников, что в дальнейшем поспособствует развитию 

экономики России, например, посредством организации малого и среднего бизнеса. 

Если говорить о высших учебных заведениях, то на наш взгляд, стоит увеличить коли-

чество бюджетных мест в региональных вузах, по следующим направлениям: «Педагогика», 

«Медицина», «Инженерные и информационные технологии», «Предпринимательство». Тем 

самым будет расти арсенал квалифицированных специалистов, благодаря которым в дальней-

шем будут развиваться востребованные рынком сферы экономики. 

Наличие коррупционной составляющей в образовательной сфере. Коррупция в системе 

образования проявляется в двух направлениях: на уровне процесса обучения (например, в про-

цессе промежуточной, либо итоговой аттестации) и на уровне аккредитации, лицензирования 

учебных заведений. В первом случае, коррупция напрямую связана с качеством образования, 

поскольку происходит злоупотребление отдельными преподавателями своих полномочий, ко-

торое проявляется в завышении оценок, получение каких-либо преференций и др. Во втором 
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случае, коррупция касается частных учебных заведений, которые не всегда могут обеспечить 

качество образования на должном уровне. 

И то и другое несет в себе опасные социальные последствия, как для общества, так и 

для экономики страны, которые выражаются в подготовке низкоквалифицированных специа-

листов, снижении мотивации к честной конкуренции, потере репутации и места в рейтинге 

ведущих учебных заведений и как следствие уменьшение инвестиций в образование. 

Для борьбы с коррупцией в сфере образования следует принимать как законодательные 

(ужесточение наказания за факты коррупционного поведения) меры, так и социально-эконо-

мические методы (повышение заработной платы профессорско-преподавательскому составу, 

организация работы горячей линии в школах, вузах и т. п.), при этом, приоритет должен быть 

сосредоточен именно на социально-экономическом методе. Решение проблемы коррупции в 

образовании должно стать частным способом решения более обширной проблемы – проблемы 

качества и доступности образования в стране. 

Таким образом, повышение уровня образования является одним из важнейших факто-

ров формирования прогрессивного общества, способствующего развитию науки, стимулиру-

ющего производительность труда, занятость и рост экономики. 
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Одной из самых популярных и наиболее активно исследуемых проблем современной 

психологии является проблема общения и дружбы. Одним из важнейших факторов эффектив-

ности человеческой деятельности является коммуникация. В дополнение к общению в обра-
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зовательной организации дети младшего школьного возраста завязывают друг с другом до-

вольно сложные дружеские отношения, психологические характеристики которых до сих пор 

остаются малоизученными. 

Актуальность проблемы дружеских отношений в педагогике и психологии не теряет 

свою значимость до сих пор. Ученые, исследующие данную проблему по-прежнему заинтере-

сованы в вопросах об особенностях дружеских отношений и механизмах их формирования и 

развития, потому что ценности и образы человеческих отношений могут измениться в любой 

момент истории. 

Укрепление дружбы – одно из важнейших направлений в жизни ученика, вступившего 

на начальный этап образования. Все психологи согласны с важностью общения со сверстни-

ками для развития личности ребенка младшего школьного возраста, потому что данный пе-

риод имеет большое значение для формирования важнейших структурных компонентов лич-

ности. 

Эту проблему исследовали в своих работах B. П. Залогина, Т. А. Маркова, A. В. Була-

това, З. B. Лиштван и др. психологи, исследования которых раскрывают гуманистический ха-

рактер этих отношений и выделяют критерии, указывающие на наличие дружбы. 

В своих трудах P. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, A. П. Усова, А. А. Аржанова 

и др. ученые придавали огромное значение игровой деятельности под наблюдением взрослого 

в формировании дружеских отношений между детьми в начальной школе. 

В отечественной учебно-психологической литературе имеется ряд исследований, по-

священных воспитательному влиянию художественной литературы на формирование друже-

ских отношений у обучающихся в образовательной организации. Эстетическое влияние лите-

ратуры на младшего школьника не только способствует поливалентному восприятию объек-

тивной реальности при построении художественных образов, но и вызывает в них добрые чув-

ства. 

Термин «дружба» пробуждает в нас идею глубокого и честного чувства, которое вклю-

чает в себя доверие и открытость. Эмпирические исследования также показывают, что подав-

ляющее большинство людей думают о дружбе именно так. От любви дружба отличается тем, 

что это в основном отношения между людьми одного пола. 

Дружбу следует различать как: 

- социальный институт или систему социальных норм, т. е. как социологический ас-

пект; 

- моральное чувство, то есть психологический аспект; 

- определенный тип отношений, то есть социально-психологический аспект. 

Само понятие дружбы не следует путать с аналогичными понятиями [1]. 

Первое понятие: знакомые. Многие люди, которых мы считаем своими друзьями явля-

ются просто нашими знакомыми, то есть теми, кто выделяет нас из основной массы людей, 

окружающих нас. Мы знаем их заботы и проблемы, видим в них близких нам людей, обраща-

емся к ним и рады помочь, но мы не можем полностью им открыться и поведать наши самые 

сокровенные тайны. Встречаясь с ними, мы не становимся счастливее, и они не вызывают у 

нас невольных счастливых улыбок. 

Второе понятие: коллективная солидарность. Дружбу нужно отличать от солидарности. 

В последнем случае друзья – это те, кто сражается на нашей стороне, скажем, на войне. Друзья 
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с одной стороны, враги с другой. В этой солидарности нет ничего личного. В эту категорию 

также входят формы солидарности, существующие в сектах, партиях и церквях, но во всех 

этих случаях мы имеем дело с коллективными, а не сугубо личными отношениями. 

Третье понятие: функциональные отношения. Это одна из тех личных связей, в основе 

которых лежит социальная функция. Это дружба между партнерами или между политиками, 

такие отношения длятся до тех пор, пока есть интерес, требующий общих интересов. Это 

также включает в себя многочисленные профессиональные отношения, отношения между кол-

легами по работе и между соседями по комнате. 

Четвертое значение: дружелюбие. Отношения также строятся на взаимной симпатии, 

но в этом случае слово дружба следует использовать очень осторожно. Эти эмоциональные 

связи часто бывают поверхностными и недолговечными. 

У детей младшего школьного возрасте социальные отношения становятся больше и 

разграничиваются. В первом классе авторитет, который больше всего влияет на обучающе-

гося, – это учитель, на это указывают все исследователи, пишущие об этом возрасте. Во втором 

и третьем классе личность учителя становится менее важной для школьника, но его контакты 

со сверстниками становятся более тесными. 

На начальном этапе обучения в образовательной организации общение со сверстни-

ками становится все более важным для развития ребенка. В общении ребенка со сверстниками 

легче выполняется познавательная объектно-ориентированная деятельность и развиваются 

важнейшие навыки межличностного общения и нравственного поведения. Стремление к 

сверстникам и жажда общения с ними делают группу сверстников крайне ценной и привлека-

тельной для сверстников. Они очень ценят свое участие в группе, поэтому санкции группы, 

налагаемые на тех, кто нарушает их законы, становятся столь эффективными. 

Общение ребенка со сверстниками может быть дружеским и дружелюбным с точки зре-

ния степени эмоциональной вовлеченности. Дружеское, т. е. менее глубокое эмоциональное 

общение ребенка происходит в основном в классе и в основном с его полом. Дружелюбный – 

как в классе, так и за его пределами, и в основном с представителями своего пола. 

Очень часто можно встретить групповую дружбу, которая выполняет множество функ-

ций, наиболее важной из которых является развитие уверенности в себе и формирование чув-

ства принадлежности, солидарности с собственным обществом. 

Кoлoминский Я. Л. предлагает учитывать так называемый первый и второй круг обще-

ния школьников. В первый круг общения входят «те одноклассники, которых он считает объ-

ектом устойчивого выбора – к которым испытывает постоянную симпатию и эмоциональное 

влечение» [2]. Среди прочих есть те, с кем ребенок постоянно избегает общения, а есть те, «где 

ученик колеблется и испытывает к ним более или менее симпатию», они образуют «второй 

круг общения» школьника. 

С вступлением на начальный этап обучения в образовательной организации карди-

нально меняется образ жизни ребенка и существенно меняется социальная среда: ребенок 

вступает в сложные опосредующие отношения между двумя институтами социализации: се-

мьей и школой. 

В связи с поступлением в образовательную организацию ведущая деятельность ребенка 

становится учебной. Помимо учебы, дети и взрослые также участвуют в трудовой жизни. Дети 

этого возраста счастливы, активны и необычайно любопытны: бегают, прыгают, катаются на 
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всем, что движется, лазят, ныряют, плавают, играют друг с другом, толкаются, пинают, а ино-

гда и дерутся. Ориентация детей в поведении по отношению к взрослым во 2-4 классах сменя-

ется ориентацией на группу сверстников. 

В возрасте 7-10 лет общение со сверстниками становится все более важным для разви-

тия ребенка. Это способствует установлению таких отношений, как лидерство и дружба [3]. 

Дружба в школьном возрасте может быть мощным источником эмоциональной под-

держки не только в настоящее время, но и на протяжении всей жизни. Такой ранний социаль-

ный опыт помогает детям развить уверенность и чувство собственного достоинства. Дети 

учатся доверять отношениям как эффективному инструменту преодоления своих ограничений 

и расширения своего мировоззрения. 

Как правило, дети в возрасте от 6 до 8 лет имеют тенденцию к случайным дружеским 

отношениям с большим количеством своих сверстников, и многие из этих отношений осно-

ваны на каком-либо типе совместной деятельности. Друзья могут быть «по разным» причи-

нам. В эту категорию обычно входят проживающие по соседству, с которыми ребенок прово-

дит много времени, но в целом отношения с такими друзьями довольно простые и нетребова-

тельные. 

К концу младшего школьного возраста дружба становится более серьезной, к этому 

времени ребенок много общается со сверстниками и понимает важность наличия близких и 

надежных союзников. Еще более важным является тот факт, что в этом возрасте ребенок до-

статочно зрел, чтобы сопереживать своим сверстникам, и поэтому более заинтересован, чем 

маленький ребенок, в обмене мыслями и чувствами с близкими. 

Таким образом, дружба помогает преодолевать эмоциональные кризисы и конфликты, 

которые могут вызвать долгосрочные психологические проблемы. 
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Отвечая на вызовы меняющейся исторической действительности современная россий-

ская система образования претерпевает обновления, наиболее масштабными по охвату и во-

влеченности педагогических работников можно считать появление приказа о введении про-

фессионального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление до-

школьной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» (вступает в 

силу с 1 марта 2022 года) [1] и введение обновленных ФГОС НОО [2] и ФГОС ООО [3] (вво-

дятся с 1 сентября 2022 года). 

Сегодня, несмотря на наличие у руководителей общеобразовательных учреждений 

опыта введения федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (ФГОС НОО, 2009) [4] и основного общего образования (ФГОС ООО, 

2010) [5], в ситуации перехода к применению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее 

обновленных ФГОС) обозначились вопросы, связанные с подготовкой педагогического кол-

лектива к действиям в изменяемых условиях. В условиях возможности оценки эффективности 

деятельности руководителя, которую предоставляет адресованный ему профессиональный 

стандарт, эти процессы могут рассматриваться как инновация потому, что при их введении 

проявится единство трех составляющих инновационного процесса: создание, освоение и при-

менение новшеств (А. В. Хуторской). 

Реализация образовательных инноваций напрямую связано с наличием необходимых 

для их реализации ресурсов, что позволяет оценить самообследование [6]. 

При проведении оценки системы управления каждой общеобразовательной организа-

цией было установлено, что приоритетные цели развития системы управления организации 

тесно связаны с подготовкой педагогических коллективов к переходу на обновленный ФГОС, 

что нашло свое отражение в плане методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения обновленных ФГОС. 

Несмотря на то, что методологической основой организации образовательной деятель-

ности в соответствии с обновленными ФГОС остается системно-деятельностный подход уже 

освоенный учителями, сохраняется структура требований к результатам реализации основных 

образовательных программ (предметные, метапредметные и личностные результаты), претер-

пели изменение требования к их освоению. 

Например, в блоке регулятивных универсальных учебных действий появился эмоцио-

нальный интеллект, который ранее не был предметом оценки успешности обучающихся. Ру-

ководитель общеобразовательной организации, обеспечивающий пропедевтику введения об-

новленных ФГОС, уже несколько месяцев проводит работу по формированию у учителей го-

товности к учету в урочной деятельности способности обучающихся различать, называть и 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других. 

На этапе пропедевтики учителя в рамках предметных недель, заседаний школьных ме-

тодических объединений определяются оптимальные условиям конкретного класса инстру-

менты, позволяющие выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на место дру-

гого человека, понимать мотивы и намерения другого. Принимая во внимание, что учителя и 

сами являются носителями эмоционального интеллекта, педагогический коллектив общеобра-

зовательной организации получает возможность договориться об эффективных способах ре-

гулирования выражения эмоций всеми участниками образовательных отношений. Подобного 
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вида ориентиры образовательной деятельности, как точки роста в профессионально-личност-

ном развитии учителей, обязывают педагогический коллектив к сплочению и координации 

своих действий. 

Одним из показателей готовности общеобразовательной организации к введению об-

новленных ФГОС выступает кадровое обеспечение: укомплектованность общеобразователь-

ной организации педагогическими и иными кадрами при условии, что это считается достаточ-

ным для введения обновленных ФГОС и реализация плана повышения квалификации учите-

лей. 

Среди набора эффективных инструментов, обеспечивающих организационно-методи-

ческое сопровождение освоения обновленных ФГОС, опытный руководитель общеобразова-

тельной организации будет рекомендовать сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО», на котором размещены примерные рабочие программы по учебным предметам, 

реализуемым на уровне начального общего и основного общего образования [7]. 

Руководитель общеобразовательной организации как фасилитатор помогает учителям 

выбрать наиболее приемлемую для каждого из них форму, темп или условия погружения в 

проблематику обновленных ФГОС. Например, сочетание обязательного обучения по допол-

нительным профессиональным программам повышения квалификации для учителей, плани-

рующих работу в первом и пятых классах и корпоративное повышение квалификации для 

остальной части педагогического коллектива (теоретические семинары, вебинары, индивиду-

альные и групповые консультации по тематике обновленных ФГОС, мастер-классы и др.). 

Руководителю общеобразовательной организации, реализуя трудовое действие, харак-

теризующее его готовность к управлению формированием и функционированием системы ме-

тодического и организационно-педагогического обеспечения реализации образовательной де-

ятельности, необходимо разработать план постояннодействующего семинара, как формы кор-

поративного повышения квалификации. 

Организация корпоративного повышения квалификации учителей позволит руководи-

телю общеобразовательной организации решить несколько задач одновременно: погружение 

учителей в проблематику обновлений, представленных в обновленных ФГОС и координацию 

индивидуального/группового поиска эффективных организационных форм и инструментов 

оптимизации образовательной деятельности в соответствии с задаваемыми ФГОС условиями. 

Основные изменения обновленных ФГОС связаны с детализацией и конкретизацией 

требований к результатам и условиям реализации основных образовательных программ соот-

ветствующего уровня. Формулировки детализированных требований учитывают стратегиче-

ские задачи обновления содержания общего образования и реализацию современных подхо-

дов к качеству школьного образования, в том числе по формированию различных видов функ-

циональной грамотности (читательской, естественнонаучной, математической, глобальной, 

финансовой и др.). Эти изменения получили свое отражение в примерных рабочих програм-

мах, размещенных на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» разме-

щен удобный онлайн-сервис, обеспечивающий индивидуализацию разработки каждым авто-

ризованным на платформе учителем собственных рабочих программ по учебным предме-

там [7]. 

С сентября 2021 года в Волгоградской области 1 084 учителя приняли участие в апро-

бации примерных рабочих программ. Два вида участия в апробации: применение в учебном 
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процессе (заполнение формы наблюдения – дневника) – 38 участников и экспертная оценка 

заполнение анкеты – 1 046 участников. Как показала практика, участники апробации стано-

вятся не только носителями новых знаний, что связано с глубоким погружением учителей в 

проблематику обновляемого учебного содержания, но и посредниками между едиными требо-

ваниями к организации учебной деятельности и повседневной практикой, что создает условия 

для диссеминации опыта работы по данным программам. 

Результатом совместной с педагогическим коллективом образовательной организации 

деятельности руководителя станет нормативная база (локальные акты) образовательной орга-

низации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (внесены изменения и 

уточнения, например, в «Правила приема граждан на обучение», «Положение об оценивании 

достижений обучающихся», «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», «Положение об организации обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья» и приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС 

должностные инструкции учителей, работающих на уровне начального и основного общего 

образования и др.). 

Реализация руководителем общеобразовательной организации трудового действия 

«Организация просветительской и консультативной деятельности с обучающимися, родите-

лями (законными представителями) и педагогическими работниками общеобразовательной 

организации» сопровождается не только составлением дорожной карты по пропедевтике вве-

дения ФГОС в первых и пятых классах в 2022 г. и проведением разъяснительной работы с 

родительской общественностью по содержанию обновленных ФГОС (лектории, беседы и др. 

формы), но и изменением планов воспитательной работы на каждом уровне образования ме-

роприятий, способствующих активному вовлечению родительского актива в решение вопро-

сов пропедевтики вводимых обновлений. 

Управленческое сопровождение разъяснения вопросов информационно-библиотечного 

обеспечения введения обновленных ФГОС также является частью оценки готовности обще-

образовательной организации к их введению. При том, что образовательные организации Вол-

гоградской области имеют библиотеки и информационно-библиотечные центры, обеспечива-

ющие хранение и выдачу художественных, научно-популярных книг и учебных изданий 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия), рациональность использования книж-

ного фонда, читального зала и востребованность библиотечного фонда и информационной 

базы образовательных организаций Волгоградской области не вызывает сомнений, для педа-

гогических коллективов остаются открытыми вопросы об обновлении содержания учебников 

и учебных пособий. 

Самообследование, проводимое руководителем общеобразовательной организации, 

позлило определить список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресур-

сов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС, обес-

печена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников 

образовательных отношений. В настоящее время педагогические коллективы осуществляют 

работу по оценке изменений/дополнений, необходимых для оптимизации работы с уже имею-

щимися образовательных организациях учебниками, координацию этой работы осуществляют 

заместители руководителя по учебно-воспитательной работе. 

Управленческое сопровождение педагогического коллектива общеобразовательной ор-

ганизации в условиях введения обновленных ФГОС предполагает разработку комплекса ме-

роприятий, способствующих определению оптимальной для реализации модели организации 
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образовательного процесса и организацию внеурочной деятельности обучающихся, что, как 

показала практика, эффективнее всего при содействующей, личностно-включенной деятель-

ности руководителя общеобразовательной организации. 

Разделенное с педагогическим коллективом чувство сопричастности каждому этапу 

введения образовательной инновации, нашедшее свое отражение в корпоративном повыше-

нии квалификации, дает руководителю дополнительные ресурсы для моделирования системы 

личностно-профессионального развития каждого участника, делает коллектив сплоченным и 

готовым к преобразованиям. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка оценки навыка учения как средства развития лич-

ностного потенциала студента. Автор связывает результаты проектной деятельности на уровне среднего общего 

образования с действиями студента первого курса. В работе предприняты шаги к установлению связи между 
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Почему важно думать о своих возможностях или как их переплавить в свои способно-

сти – две линии одного процесса, появляющегося в жизни каждого первокурсника и они 

напрямую связаны с желанием учиться и открывать новые грани окружающего нас мира. 

Навык учения, формируемый у каждого из нас в школе, может помочь найти свое место в 

жизни, например, выбрать профессию. 

Лихачев Д. С. в XX веке предупреждал молодое поколение о том, что «мы вступаем в 

век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть определяющую 

роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, все усложняющихся, просто нельзя будет 

работать, приносить пользу» [1]. Знания, как известно, не появляются сами по себе, они добы-

ваются чтением, размышлением и работой человека над собой. 

Какое значение на этом пути играет умение человека учиться? Ответ на этот вопрос 

предполагает не только демонстрацию доказательства того, что студент умеет учиться (рабо-

тать с научной и методической литературой, писать рефераты и т. п.), но и предъявление этого 

умения непосредственно в ходе действия шаг-за-шагом, например, в условиях смешанного 

обучения (онлайн семинар-практикум или при подготовке и защите результатов самостоятель-

ной работы студента). 

Уже во время занятий в университете мы познакомились с понятием «самоэффектив-

ность», которое является частью понятийного поля более глубокой и полисемантичной кате-

гории «личностный потенциал» (Д. А. Леонтьев, И. И. Белякова, Т. В. Черняновская, 

Ю. В. Шептицкая, Е. В. Костенко С. А. Богомаз, В. В. Мацута и др.) и задумались, о каких 

умениях, выработанных во время работы над индивидуальным проектом, можно развивать в 

условиях обучения в университете. 

Внешние обстоятельства могут быть весьма неблагоприятны, но реакции индивида во 

многом определяются не самими событиями, а тем, как он их воспринимает. Самоэффектив-

ность определяется как представления о своих способностях освоить или выполнить деятель-

ность (осуществить определенное поведение) на намеченном уровне, а также как вера людей 

в их способность регулировать собственное функционирование и ощущать контроль над со-

бытиями, которые влияют на их жизнь (А. Бандура). В теории А. Бандуры самоэффективность 

понимается как вера индивида в способность справиться с деятельностью, ведущей к дости-

жению некоторого результата. Самоэффективность является продуктом сложного процесса 

самоубеждения, который происходит на основе когнитивной обработки различных источни-

ков информации об эффективности [2]. 

Знакомство с направлением в современной психологии, связанном с развитием лич-

ностного потенциала, позволяет каждому взглянуть на свой опыт с новой стороны, убеждаясь 

в том, что никакие знания не могут быть получены раз и навсегда и в современном информа-

ционном мире нельзя прекращать учиться, а нужно искать все новые и новые грани мира, со-

вершенствуясь и щедро делясь своими находками с окружающими людьми. 

Соглашаясь с К. Д. Ушинским, подчеркивающим, что читать – это еще ничего не зна-

чит, что читать и как понимать прочитанное – вот в чем главное дело, важно определиться с 

правилами чтения, чтобы, используя его потенциал совершенствовать свой навык учения. 
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В современном российском образовании такая постановка вопроса соответствует поня-

тию «функциональная грамотность», которая представляется как способность обучающегося 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включая овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентации в мире профессий, например, логопеда. 

Читательская грамотность в работе логопеда выступает средством, обеспечивающим 

способность обучающегося понимать, анализировать, обобщать, оценивать информацию, ис-

пользовать информацию из текста в разных ситуациях деятельности и общения, размышлять 

о ней, осуществлять определенный набор читательских действий: поиск информации, извле-

чение, интерпретация и толкование, осмысление, оценка, использование информации и кор-

рекции существующих затруднений, например, при чтении младшими школьниками художе-

ственных текстов. 

Над проблемой полноценного восприятия художественного произведения работали и 

работают многие известные отечественные ученые, психологи, методисты. Среди них 

Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская, Т. Г. Ромзаева, М. С. Соловейчик, М. Р. Львов, Л. Н. Рожина, 

О. В. Сосновская. 

Восприятие, по мнению ученых, представляет собой достаточно сложный процесс. Так, 

М. Р. Львов отмечал, что если произведения изобразительного искусства, музыки восприни-

мается непосредственно органами чувств, то читатель воспринимает графические знаки, напе-

чатанные на бумаге. Только посредством включения психических механизмов мозга эти гра-

фические знаки преображаются в слова. Благодаря словам и воссоздающему воображению вы-

страиваются образы, которые вызывают эмоциональную реакцию читателя, рождают сопере-

живание героям и автору, а отсюда возникает понимание произведения и понимания своего 

отношения к прочитанному. 

Львовым М. Р. были подробно описаны психологические особенности восприятия ху-

дожественного произведения младшими школьниками. Так, противопоставляя квалифициро-

ванного и неквалифицированного читателя, он пишет, что раскодирование графических зна-

ков не вызывает затруднений у квалифицированного читателя, все усилия он тратит на осо-

знание образной системы произведения, на уяснение его идеи и своего собственного отноше-

ния к ней. Однако младший школьник еще не владеет навыком чтения в достаточной степени, 

поэтому для него преобразование графических знаков в слова – довольно трудоемкая опера-

ция, которая часто затмевает все остальные действия, и чтение, таким образом, превращается 

в простое озвучивание, а не становится общением с автором произведения [3]. 

Разработать систему занятий, направленную на формирование опыта понимания млад-

шими школьниками ценности чтения, как социально значимого качества, один из навыков в 

работе учителя-логопеда, помогающий ему выбрать наиболее оптимальные для группы детей 

формы работы с художественным текстом, отвечающие одновременно и развитию у них 

навыка чтения, и осуществления коррекции звукопроизношения и других индивидуальных за-

труднений. 

Опыт исследования проблемы при выполнении индивидуального проекта в школе по-

мог доказать, что нужно не просто приобщить младших школьников к чтению, но и помогать 
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им увидеть преимущества осмысления прочитанного текста. Для решения этой задачи, опира-

ясь на свой опыт чтения и под руководством педагога-психолога, нами были разработаны па-

мятки продуктивного чтения художественных текстов, теперь, осваивая профессию логопеда, 

можно этот опыт преобразовать и дополнить содержанием, корректирующим затруднения 

младших школьников с общим недоразвитием речи в части понимания прочитанного текста. 

Посмотреть на свой опыт со стороны, поделиться им, увидеть динамику в действиях 

младших школьников по работе с художественными текстами не только невероятно приятное 

чувство, но и осознание того, что первые пробы удались и есть к чему стремиться в дальней-

шем. Знать то, что вызывало затруднения у самого себя, охарактеризовать причины затрудне-

ний, разработать вариант коррекции – опыт, который не только компенсирует затруднения 

младших школьников, но и обогащает самого студента, раскрывая его готовность к действиям 

в профессионально-заданной ситуации, что помогает ему сделать еще один шаг к осознанию 

ориентиров собственного профессионального саморазвития, а значит, и развитию своего лич-

ностного потенциала. 
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Каждый из нас имеет какие-либо творческие способности в той или иной мере, но они 

проявляются по-разному и отличаются друг от друга своими особенностями. Этому есть ряд 

причин, но один из основных аспектов является развитие полушария, которое проявляется в 

доминантной деятельности правой или левой руки. 

Для того, чтобы приступить к исследованию данной темы, необходимо познакомиться 

с ключевыми понятиями. Итак, для начала следует рассмотреть понятие «способности». Б. М. 

Теплов, отечественный психолог, выявил несколько признаков, которыми обладает понятие 

«способности»: 1) индивидуально-психологические особенности, т. е. то, что отличает нас от 

другого человека; 2) особенности, отражающие отношение к успешности выполнения какой-

либо деятельности или многих деятельностей; 3) понятие «способность» не сводится к тем 

знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [1, с. 9]. 

К представителям гуманистической психологии относятся К. Роджерс, Э. Фромм 

А. Маслоу, Р. Мэй и др. По определению С. Л. Рубинштейна: творчество – представляет со-

бой деятельность человека, результатом которой является создание новых материальных и ду-

ховных ценностей [2]. 

После объединения этих понятий образуется новое: «творческие способности», которое 

является основным в нашей статье. Многие психологи занимались изучением творчества и 

творческих способностей: Л. Выготский, А. Маслоу, А. Н. Леонтьев, В. Андреев, О. Матюш-

кин и др. Например, Е. Торренс подчеркивает, что творческие способности есть высший мыс-

лительный процесс, который связан с яркой догадкой, соединяющей в себе новые ассоциации 

с решаемой проблемой [3]. 

Существует несколько групп людей с преобладающей работой одного из полушарий: 

леворукие или праворукие, а также амбидекстры, с одинаково развитым полушарием. Отличие 

леворуких детей от праворуких состоит, прежде всего, в понимании принципа доминирования 

того или иного полушария: у правшей – более развито левое полушарие, а у левшей, наоборот, 

правое [4, с. 57]. 

Рассмотрим более подробно те аспекты, за которые отвечает левое и правое полушарии. 

В ходе множества исследований ученые, такие как А. В. Семенович, А. В. Сердюковская, вы-

явили, что правое полушарие человека отвечает за конкретно-образное мышление, струк-

турно-пространственные преобразования, музыкальное восприятие, чувственную сферу и 

ориентировку в пространстве. Что касается левого полушария, то оно обеспечивает аналити-

ческое мышление, т. е. отвечает за речь и ее особенности в построении и понимании, созна-

тельное человека, двигательную сферу человека [5]. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие того или иного 

полушария оказывает непосредственное влияние на способ восприятия мира. Левшам свой-

ственна чуткость и глубокое переживание душевных тем. Правшам же характерно аналитиче-

ское мышление и поиск точных способов решения тех или иных проблем. 

Для достижения целей работы были выбраны несколько методик. Одна из них на опре-

деление ведущей руки младшего школьника. Данная методика разработана Л. В. Яссманом и 

В. Н. Даниленко [6] и заключается в нескольких заданиях, основанных на выявлении веду-

щего полушария при работе рук и глаз. Например, первое задание заключается в том, что ис-

пытуемому нужно сплести кисти рук «в замок», если сверху большой палец правой руки, то 
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ведущее полушарие будет левое, если же сверху большой палец левой руки, то ведущим по-

лушарием является правое. 

Суть второго задания в том, что испытуемому нужно принять «позу Наполеона». Если 

в этом положении кисть левой руки первой направляется к предплечью правой руки и оказы-

вается сверху, то это говорит о том, что ведущая рука левая, соответственно ведущее полуша-

рие будет правое и наоборот, если кисть правой руки направляется к предплечью левой руки 

– ведущая правая рука и левое полушарие. 

Следующим заданием является имитация аплодисментов, если сверху находится пра-

вая рука, то ведущее полушарие левое и наоборот, если сверху оказалась левая рука, то веду-

щее полушарие будет правое. 

Четвертое задание заключается в том, что испытуемому необходимо провести прямую 

вертикальную черту, разделяющую чистый лист бумаги на две части. Результатом данного 

задания будет являться то, к какому краю ближе располагается эта черта, если она ближе к 

правому краю листа, то ведущее полушарие будет правое, в случае если линия ближе к левому 

краю, то и ведущее полушарие левое. 

Последнее задание подразумевает под собой то, что испытуемый должен нарисовать 

треугольник и квадрат левой, а затем правой рукой. Если лучше и быстрее нарисованы фигуры 

правой рукой, то ведущее полушарие будет левое и наоборот, лучше получилось левой рукой, 

то ведущим полушарием будет правое. 

В конце суммируется количество показателей правого и левого полушария, а затем вы-

является наибольший показатель. Данным образом выясняется полушарие, которое является 

ведущим у младшего школьника. 

Результаты данной методики показаны на Рис. 1. 

 

Рис. 1 

 

Таким образом, выявлено, что в большинстве случаев у детей преобладающим полуша-

рием является левое, которое наблюдалось у 76 % обучающихся. Это означает, что для таких 

детей характерно аналитическое мышление, т. е. левое полушарие отвечает за речь и ее осо-

бенности в построении и понимании, сознательное человека, двигательную сферу человека. В 

меньшинстве в классе преобладает правое полушарие, что составляет оставшиеся 24 %. Для 

таких детей характерными чертами является конкретно-образное мышление, структурно-про-

странственные преобразования, музыкальное восприятие, чувственная сфера и ориентировка 
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в пространстве, также для них характерно наличие большого словарного запаса, общей инфор-

мированности и эрудиции. 

Для исследования творческих способностей использовалась методика под названием 

«Тест Креативности Торренса», автором которой является Элис Пол Торренс [7], известный 

американский психолог, посвятивший жизнь исследованию творческого мышления и внесший 

большой вклад в теоретическое и практическое изучение умственных процессов. Тесты со-

ставлялись для выявления скрытых творческих способностей, а также с целью разработки кор-

рекционных программ обучения, акцент в которых делался на индивидуальном подходе к каж-

дому из учащихся. 

Тест творческого мышления Торренса предназначен для детей школьного возраста. 

Данный тест состоит из 3 частей: 

Первый субтест называется «Нарисуй картинку». Испытуемым предлагается стимуль-

ный материал в виде овала, вырезанного из цветной бумаги (цвет экспериментатор выбирает 

самостоятельно, размер – с куриное яйцо). Приложив фигуру к листу чистой бумаги, ребенок 

должен нарисовать законченную картинку, включающую в себя исходный элемент, и дать ей 

название. 

Второй субтест называется «Закончи рисунок», он является наиболее распространен-

ным из приведенных субтестов. Суть его довольно проста: тестируемому предлагается набор 

фигур, которые он должен завершить таким образом, чтобы из каждой получилась осмыслен-

ная картинка. Испытуемому также требуется сопроводить каждый ответ письменным коммен-

тарием того, что он изобразил, чтобы экспериментатор мог верно оценить результат. 

И последний третий субтест называется «Линии». Испытуемому необходимо постро-

ить как можно больше предметов или сюжетных картинок из каждой пары линий. Эти линии 

должны составлять основную часть картины. Можно рисовать между линиями, над линиями, 

вокруг линий – где угодно. Данные картины испытуемому так же необходимо назвать. 

Все выставленные баллы суммируются и делятся на количество категорий, по которым 

оценивалась работа ребенка (беглость, оригинальность и так далее). Затем результаты сверя-

ются со следующей шкалой: высокий уровень 26 – 45 баллов; средний уровень 16 – 25 баллов; 

низкий уровень 0 – 15 баллов. 

Для изучения творческих способностей леворуких и праворуких детей младшего 

школьного возраста была выстроена сводная таблица данных, результаты которой представ-

лены на Рис. 2 в виде диаграммы: 

 

 

Рис. 2 
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Опираясь на данный рисунок, можно увидеть, что высоким уровнем творческих спо-

собностей среди леворуких и праворуких детей младшего школьного возраста наибольший 

показатель у леворуких детей, что составляет 20 %. Средний уровень творческих способно-

стей преобладает у праворуких детей младшего школьного возраста, что составляет 87,5 %. 

Низкий уровень творческих способностей наблюдался только у праворуких детей младшего 

школьного возраста и составляет 12,5 % от всех праворуких детей в классе. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что леворукость и творческие способности 

взаимосвязаны между собой, так как среди испытуемых левшей не наблюдался низкий уро-

вень творческих способностей, в отличие от правшей [8]. Леворуким детям более свойственно 

чувственное восприятие окружающего мира и абстрактность в мышлении. Поэтому педагогу 

очень важно останавливать свое внимание на таких детях, чтобы в дальнейшем они могли бо-

лее серьезно и обширно развивать свои творческие способности в жизни. 
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студентов к изучению английского языка в условиях дистанционного обучения. Подчеркивается, что необходимо 

создавать такие условия в образовательной деятельности, которые будут способствовать развитию у обучаю-

щихся высокого уровня познавательного интереса к изучению английского языка, и первоочередной задачей пре-

подавателя в организации образовательного процесса будет развитие позитивных, познавательных мотивов у 

обучающихся. В статье даются рекомендации по организации учебного процесса аудиторного и дистанционного 

обучения на основе современных дистанционных технологий для формирования мотива к самообразованию и 

повышению информационно-коммуникативной культуры обучающихся. 
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Abstracts. This article is the attempt to consider the ways of forming students' motivation to learn English in the 
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a motive for self-education and improving the information and communication culture of students. 
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В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации принято решение 

перевести студентов на дистанционное обучение. 

Внешние условия окружающей нас жизни приобрели не только динамичный, но и про-

тиворечивый характер. Роль личности в обеспечении мер электронной безопасности, проведе-

нии занятий согласно расписанию в дистанционном режиме значительно возросла, соответ-

ственно и повысился уровень ее ответственности за организацию образовательной деятельно-

сти в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

С учетом возрастающих требований при подготовке будущих бакалавров в условиях 

дистанционного обучения, актуальна цель исследования: развитие мотивации обучающихся 

на базе электронной информационно-образовательной среды СДО ВИЭПП и сторонних сер-

висов, в том числе Google, Zoom, Whatsapp.Web, Discord. Для решения психолого-педагогиче-

ских задач появилась потребность выявить формы и средства развития мотивации к успешной 

деятельности студентов в условиях дистанционного обучения. 

При изучении иностранного языка мотивация играет огромную роль. Английский язык 

является официальным языком международных конференций и встреч на высшем уровне. Это 

язык науки, искусства, литературы и образования. Как предмет, английский язык обладает ря-

дом специфических черт, например, овладение английским языком при помощи обучения уме-

нию общения на иностранном языке [1]. Поэтому необходимо создавать такие условия в об-

разовательной деятельности, которые будут способствовать развитию у студентов высокого 

уровня познавательного интереса к изучению английского языка, так как основной движущей 

силой в изучении языка является мотив. 

Пассов Е. И. классифицирует мотивацию изучения иностранного языка как внешнюю 

и внутреннюю. Внешняя мотивация - это широкая социальная мотивация и мотивация, свя-

занная с перспективами развития личности [2]. К внешним мотивам относятся: обязанность 

(студент обязан изучить данную дисциплину, чтобы получить зачет), оценка (балл), оценка 

студента преподавателем (преподаватель – это лидер в процессе познания), личная заинтере-

сованность, использование английского языка как средство обмена и получения информации; 

карьерный рост, изучение культуры и истории изучаемого языка, общение со сверстниками из 

зарубежных стран и т. д. 

Внутренняя мотивация связана с содержанием учебного материала, овладением навы-

ками чтения, письма, говорения на английском языке. 

Преподаватель должен научить студентов общаться на английском языке, но для мно-

гих обучающихся основным мотивом является сдача зачета и получение положительной 

оценки по дисциплине в зачетную книжку и диплом. 

Задача преподавателя: развить позитивные, познавательные мотивы, находясь в ди-

станционном контакте с обучающимся. 

Костина Е. В. рассматривает смешанное обучение как систему обучения, которая сов-

мещает в себе наиболее эффективные аспекты и преимущества преподавания в аудитории и 

интерактивного или дистанционного обучения; представляет собой систему, состоящую из 
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разных частей, которые функционируют в постоянной взаимосвязи друг с другом, образуя не-

кое целое. 

При профессионально-направленном обучении эффективным является выполнение та-

ких упражнений, как описание схем, перекодирование информации, устное выступление в ви-

деоконференции, решение проблемных задач [3]. 

Преподаватель должен осуществлять контроль и самоконтроль студентов. Развитие 

коммуникативной компетенции является целью обучения английскому языку. 

В процессе аудиторного и дистанционного обучения личностные смыслы, реализуемые 

мотивы по-разному влияют на активность обучающихся, на стремление достичь ближайших 

и перспективных целей. Ковалев В. И. подчеркивает, что мотивы поведения и деятельности 

человека специфичны и изменчивы. Их развитие происходит под влиянием как окружающей 

действительности, так и целенаправленных воспитательных воздействий [4]. Приобщаясь к 

профессиональной культуре посредством включения студентов в институтскую жизнь. 

При изучении английского языка с использованием дистанционных технологий для 

развития мотивации в условиях дистанционного обучения и достижения учебной цели, по-

ставленной педагогом студентам, важно обеспечить активную обратную связь с ними, сооб-

щать обучающимся об успешности выполнения учебных заданий [5]. 

Исследователи Г. Г. Денисова, Н. В. Фомичева считают, что дистанционное обучение 

подходит взрослым учащимся, которые могут взять на себя ответственность за свое обучение. 

Отсутствие мотивации и самодисциплины является еще одной проблемой дистанционного 

обучения, и требует повышенного внимания педагогов. Регулярный самоконтроль, обратная 

связь, on-line и off-line коммуникация способствуют повышению мотивации к изучению ан-

глийского языка студентами [6]. 
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Интегрированное (инклюзивное, включенное) образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения людей (детей и взрослых) с особыми потребностями в обще-

образовательных школах либо в средних и высших профессиональных образовательных учре-

ждениях. Инклюзивное образование – более широкий процесс интеграции, подразумевающий 

доступность образования для всех и развитие общего и профессионального образования, в 

плане приспособления к различным нуждам обучаемых. Все термины, как правило, использу-

ются для описания процесса обеспечения их доступа к образованию [1, с. 56]. 

Концепция инклюзивного образования, выступающая ключевым направлением совре-

менной государственной политики в области образования не только в России, но и за рубежом, 

в первую очередь создана с целью решения массовых противоречий современной социальной 
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системы, а так, же призвана гарантировать получение образования каждым ребенком. Вслед-

ствие чего концепция инклюзии выступает в роли ключевого принципа развития образова-

тельной системы в современных условиях. 

Значимость профессионального образования в современных условиях в России обу-

славливается задачами ее перехода к демократическому и правовому государству. В Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Концепции модернизации рос-

сийского образования», «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа» отражены принципы образовательной политики в нашей стране, 

важнейшими из которых являются гуманистический характер, общедоступность и адаптив-

ность системы общего и профессионального образования к особенностям развития обучаемых 

с ограниченными возможностями здоровья [2, с. 104]. 

В качестве предмета изучения инклюзивной педагогики, или педагогики инклюзивного 

образования выступает обширная категория детей, чьи образовательные потребности не 

только индивидуальны, но и специфичны. Особые образовательные потребности учащихся 

возникают в том время, когда процесс обучения сопровождается определенными сложно-

стями, в связи с не несоответствием возможностей детей, предъявляемым к ним социальным 

ожиданиям, критериям успеха, общественным нормам поведения. Поскольку инклюзия пред-

ставляет собой интенсивное введение детей, их законных представителей, а также различных 

специалистов в области образования в совместную деятельность. Совместная деятельность в 

данном случае предполагает совместное планирование, проведение общих мероприятий, кон-

ференций, специальных семинаров, праздников с целью формирования инклюзивного сооб-

щества как модификации настоящего социума. 

Первостепенная задача образовательного учреждения при организации инклюзивной 

практики – создание условий для совместного воспитания и образования детей с разными аф-

фективными особенностями развития, когда «…различия у всех детей не рассматриваются 

больше как барьер, а являются отправной точкой и целью всего педагогического 

труда» [3, с. 2]. 

Инклюзивное образование как педагогическое явление предполагает под собой процесс 

создания и организацию образовательного процесса, при котором все без исключения дети, 

вне зависимости от их физических, психических и других отличительных способностей, 

учатся совместно со здоровыми сверстниками. Вместе с тем важным обстоятельством явля-

ется учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и обеспечение специфической 

педагогической поддержки. Проанализировав инклюзивное образование как социальный фе-

номен, большинство ученых пришли к выводу о том, что необходимо формирование в обще-

стве особой культуры отношения к инвалидности, к лицам с ОВЗ, обеспечение условий с це-

лью социализации, а также последующей возможной самореализации такой категории людей. 

Однако осуществление данных условий по оказанию специальной поддержки детей с 

ОВЗ непосредственно в условиях общеобразовательного учреждения на практике представ-

ляет собой проблему. 

Несмотря на то, что существуют специализированные образовательные учреждения, 

которые осуществляют обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях интерната, на практике 



Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

622 

демонстрируют, отрицательное отношение общества, которое не только выделяет, но и от-

страняет таких детей. Приобретение качественного образования вне стен интернатного (за-

крытого) учреждения такой категорией детей затрудняют как множественные структурные 

ограничения, так и социальное неравенство, эксклюзия и сегрегация. 

В системе профессионального образования становление и развитие инклюзивного об-

разования имеют определенные особенности, которые необходимо принимать во внимание в 

процессе создания и внедрения адаптированных образовательных программ для людей с огра-

ниченными возможностями. 

Процесс предоставления качественного инклюзивного образования зависит от множе-

ства факторов, в числе которых высококвалифицированный кадровый потенциал, наличие со-

временной материально-технической базы, сформированного общественного мнения, куль-

туры и толерантного отношения всех участников образовательного процесса к детям с огра-

ниченными возможностями. 

На первое место так же выдвигается проблема формирования доступной среды с целью 

полноценного введения людей с ограниченными возможностями в учебный процесс образо-

вательной организации. Нередко реализация данного условия предполагает существенные из-

менений внутреннего пространства и обустройства здания согласно СП 59.13330.2020 «До-

ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», что представляет со-

бой дорогостоящий процесс. 

Большого внимания так же требует создание и развитие в образовательной организа-

ции особой толерантной социокультурной среды, способствующей социальной адаптации 

обучаемых. Проблема формирования толерантной социокультурной среды относится к вос-

питательной проблеме. Процесс воспитания толерантной личности это достаточной слож-

ный процесс, протекающий в действительности, окружающий детей с ОВЗ обществом и 

непосредственно под влиянием семьи. Под влиянием семьи происходит формирование цен-

ностных ориентиров, взглядов и построение отношений с окружающими. Для того чтобы это 

влияние было прицельным требуется организованная педагогическая деятельность. Однако 

в современном обществе, когда присутствует скарификация семейных связей, экспроприа-

ция взрослых и детей, повышенная конфликтность в их взаимоотношениях, в которых ока-

зываются большинство учащихся, необходима квалифицированная педагогическая помощь 

педагогов в работе с обучающимися. 

Результатом получения профессионального образования должна стать целенаправлен-

ная работа по адаптации и трудоустройству людей с ОВЗ. Несмотря на то, что возможности 

по самореализации для людей с ограниченными возможностями постоянно растет, отрица-

тельным моментом является фактор длительного отсутствия занятости на рынке труда. Осо-

бенно это актуально для удаленных регионов России. 

Таким образом, несмотря на перечисленные проблемы в области получения качествен-

ного образования, государство прилагает значительные усилия для реализации получения де-

тей с ОВЗ полноценного общего и профессионального образования с целью обеспечения рав-

ноправных возможностей для всех категорий обучающихся, не зависимо от ограниченных воз-

можностей здоровья. 
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Современное образование находится в динамичном развитии. И теперь помимо тради-

ционных форм обучения, таких как классно-урочное образование, традиционная библиотека, 

стали активно внедряться инновационные формы такие как – электронное и дистанционное 

обучение, электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы. И поэтому исполь-

зование электронных ресурсов в образовательном процессе стало обычной практикой. В дан-

ной статье будут рассмотрены возможности и вытекающие проблемы использования студен-

тами колледжа – структурного подразделения ВИЭПП первых курсов электронных учебных 

материалов ЭБС «Университетская библиотека online». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» (ВИЭПП) является некоммерческой ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную, научно-исследовательскую, культурно-про-

светительскую и иную деятельность в сфере образования. В качестве основной цели деятель-

ности Институт осуществляет образовательную деятельность по образовательным програм-

мам высшего и среднего профессионального образования [1, с. 2]. Колледж, как структурное 
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подразделение ВИЭПП, осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям); 38.02.07 Банковское дело; 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 44.02.01 До-

школьное образование. Обучение в колледже осуществляется по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов сред-

него звена по специальностям на базе 9 и 11 классов по очной и заочной формам обучения, 

как на бюджетной, так и договорной основе. По окончании обучения выдается диплом о сред-

нем профессиональном образовании государственного образца. Для данного исследования 

была определена конкретная группа студентов СПО – это несовершеннолетние первокурсники 

с численностью 279 человек. 

Обязательным требованием к осуществлению организацией образовательной деятель-

ности, реализации образовательных программ является наличие библиотечного фонда. В связи 

с этим требованием каждая образовательная организация обязана формировать библиотеки, в 

том числе цифровые или электронные. А библиотечный фонд должен включать печатные или 

электронные учебники и учебные пособия, методические и периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам и дис-

циплинам. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в рас-

чете на одного обучающегося устанавливаются соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами [2, ст. 18]. 

Электронные библиотечные системы достаточно эффективно решают проблему ком-

плектования фондов библиотек учебных заведений и практически в обязательном порядке ис-

пользуются сегодня в среднем профессиональном образовании, в том числе в колледже – 

структурном подразделении ВИЭПП. В соответствии с ГОСТом Р 57724-2017 «электронно-

библиотечная система – это автоматизированная информационная система, базы данных ко-

торой содержат организованную коллекцию электронных документов, включающую элек-

тронные издания, используемые для информационного обеспечения образовательного и 

научно-исследовательского процесса в образовательных организациях, обеспечивающая воз-

можность доступа к электронным документам через сеть Интернет» [3, п. 3.1.22]. 

Студентам как высшего, так и среднего профессионального образования ВИЭПП 

предоставлен доступ к ЭБС «Университетская библиотека online». Основу «Университетской 

библиотеки online» составляют электронные книги по гуманитарным и естественно-научным 

дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению, архитектуре и строительству, ин-

формационным технологиям. Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, 

представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том 

числе букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного цитиро-

вания. Каждое издание в «Университетской библиотеке online» полностью соответствует су-

ществующим требованиям к библиографическому оформлению: имеет библиографическое 

описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с со-

хранением оригинальной полиграфической верстки. «Университетская библиотека online» об-

ладает многочисленными возможностями, включая функции полнотекстового простого и рас-

ширенного поиска, работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 
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распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и выгрузки статистиче-

ских отчетов. «Университетская библиотека online» зарегистрирована в государственном ре-

естре баз данных и электронных СМИ [4]. 

Каталог ЭБС «Университетская библиотека online» состоит из следующих разделов: 

учебники для вузов, учебники для ссузов и школы, периодика, золотая коллекция, архивы и 

документы, справочная литература, конкурс монографий и прочее. Обратимся к разделу 

«Учебники для ссузов и школы», доступ которому имеется у всех студентов СПО ВИЭПП. 

В данном разделе имеются подразделы такие как: Школьные хрестоматии по литературе, Го-

товимся к ЕГЭ, Учебники для ссузов, Учебно-методическая литература для школы, Внеклас-

сная работа: игры, тесты, викторины. 

В подразделе «Учебники для ссузов» размещено около 2 605 названий электронных ис-

точников по разным областям знаний (экономика, педагогика, информационные технологии, 

строительство и пр.). Для удобства работы с электронными изданиями система предлагает не-

сколько действий, например, скачать список книг в формате Excel. Работа с самой электрон-

ной книгой заключается в следующем: изначально необходимо пройти авторизацию на сайте 

и только после этих действий источник будет доступен для прочтения. 

В связи с тем, что первокурсники в самом начале своего обучения проходят регистра-

цию на данном сайте, то возможные трудности с авторизацией иногда происходят, но они ре-

шаются двумя способами. Это или самостоятельный запрос студента на сайте своего логина и 

пароля или посещение традиционной библиотеки, где им восстанавливают их данные. Как 

только студент проходит авторизацию, то доступ к электронной книге становится актуальным. 

Изначально на стартовой странице электронного издания система показывает все возможно-

сти работы с ней. Это и полное библиографическое описание, которое в дальнейшем приго-

дится для составления списка литературы к письменным работам, и содержание, которое по-

могает узнать студенту темы конкретной книги, а также прочитать аннотацию у источника. 

При работе с полным текстом электронного издания система также предлагает различные воз-

можности: это копирование и распечатка 10 % от общего объема, возможность поиска в ис-

точнике необходимых ключевых слов, увеличение или уменьшение размера электронной стра-

ницы, а также возможность закладок на необходимой странице. 

Также студентам доступны дополнительные услуги и программы в ЭБС «Университет-

ская библиотека online», а именно проверка на плагиат своих письменных работ. Данное тре-

бование предъявляется всем студентам при написании любой письменной работы и поэтому 

работа в данной системе очень важна. Эта услуга, как и все иные возможности, которые пред-

лагаются в ЭБС, разумеется, для студентов бесплатны и доступом к сайту обучающиеся поль-

зуются весь период своего обучения. Ограничений при проверке в системе Антиплагиат в ЭБС 

не существует, поэтому данным сервисом можно воспользоваться при любой возникающей 

необходимости. Готовая справка выглядит следующим образом: информация о цитировании, 

заимствовании и оригинальности теста. Соответственно получив данные сведения и студент, 

и преподаватель понимают: насколько качественно выполнена проверяемая работа. 

Какие же еще проблемы могут возникать при работе в ЭБС? Техническая проблема 

возникает в связи с недостатком технических и коммуникационных возможностей пользова-
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телей, отсутствием или небольшой скоростью Интернет соединения, и даже отсутствием пер-

сональных компьютеров у студентов, проживающих в сельской местности. Методическая про-

блема возникает у студентов, которые редко пользуются данной системой и, соответственно, 

забывают ключевые навыки работы в ней. В связи с тем, что стандартами среднего професси-

онального образования определены четкие сроки для литературы СПО и это 5 лет, то не всегда 

в самой ЭБС присутствуют источники с данным хронологическим охватом. 

Какие же существуют решения обозначенных проблем. Изначально это тесное сотруд-

ничество преподавателей, студентов и работников библиотеки. Именно благодаря слаженной 

работе решаются все возникающие проблемы, как в индивидуальном, так и в массовом по-

рядке. Также возможность проведения обучающих мероприятий в виде библиотечных уроков, 

показов электронных презентаций с демонстрацией возможностей ЭБС «Университетская 

библиотека online» для студентов, особенно первокурсников, у которых проходит процесс 

адаптации к новым условиям обучения, несомненно, принесет только пользу. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Волжский институт экономики, педагогики и права» от 07.12.2015 № 8034. – Текст: 

электронный // ВИЭПП: официальный сайт. – Волжский, 2021. – URL: Ustav_07-12-2015.pdf 

(viepp.ru) (дата обращения: 10.12.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: официальный 

сайт. – 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обраще-

ния: 10.12.2021). 

3. ГОСТ Р 57724-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании. Учебник Электронный. Общие положе-

ния. Дата введения 2018-09-01. – Текст: электронный // Электронный фонд правовых и норма-

тивно-технических документов: официальный сайт. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200156826 (дата обращения: 10.12.2021). 

4. ЭБС «Университетская библиотека online»: официальный сайт / Дирет-Медиа. – 

Москва, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https:// biblioclub.ru (дата обращения: 

10.12.2021). 

 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/1200156826
https://docs.cntd.ru/document/1200156826
https://docs.cntd.ru/document/1200156826


Общество, экономика и право: вызовы современности и тенденции развития 

 

628 

УДК 364.42/.44 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Хадиева Дарья Викторовна, 

студент 5 курса факультета психолого-педагогического 

и социального образования, 

Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», г. Волгоград 

Научный руководитель: Черникова Нина Александровна, 

канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедры социальной работы, 

Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», г. Волгоград 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации социально-профилактической ра-

боты с неблагополучными семьями. Изучен и представлен теоретический анализ научных исследований по дан-

ной проблеме, изучены основные направления, формы и методы профессионального взаимодействия с неблаго-

получными семьями. Разработана и апробирована система мероприятий по социальной профилактике семейного 

неблагополучия в условиях учреждения социального обслуживания, включающая упражнения на формирование 

конструктивного общения, формирование взаимопонимания, повышение педагогической культуры родителей, 

гармонизации детско-родительских взаимоотношений и др. 

Ключевые слова: семейное неблагополучие, социальная профилактика, система мероприятий, детско-

родительские отношения, учреждения социального обслуживания. 

 

THE SYSTEM OF MEASURES FOR THE SOCIAL PREVENTION OF FAMILY 

PROBLEMS IN THE CONDITIONS OF A SOCIAL SERVICE INSTITUTION 

 

Khadieva Darya Victorovna 

5th year student of the faculty of psychological, pedagogical and social education, 

Volgograd state socio-pedagogical university, Volgograd 

Research supervisor: Chernikova Nina Aleksandrovna, 

candidate of pedagogic sciences, associate professor, 

associate professor of the department of social work, 

Volgograd state socio-pedagogical university, Volgograd 

 

Abstracts. This article discusses the problem of organizing social and preventive work with dysfunctional fam-

ilies. The theoretical analysis of scientific research on this problem is studied and presented, the main directions, forms 

and methods of professional interaction with dysfunctional families are studied. A system of measures for the social 

prevention of family problems in the conditions of a social service institution has been developed and tested, including 

exercises for the formation of constructive communication, the formation of mutual understanding, improving the peda-

gogical culture of parents, the harmonization of child-parent relationships, etc. 

Key words: family trouble, social prevention, system of measures, parent-child relations, social service institutions. 



Секция 3  Проблемы дошкольного, общего и профессионального образования в психолого-педагогической науке и практике 

 

629 

Актуальность данного исследования, состоит в том, что современное российское обще-

ство переживает динамичные преобразования социальных отношений. Следствием этого яви-

лось ослабление института семьи, характеризующееся увеличением количества разводов, вне-

брачных рождений, развитием альтернативных форм семьи, уменьшением количества дето-

рождений в семьях. Это привело к такому явлению как семейное неблагополучие, характери-

зующиеся, по мнению Т. И. Шульги, нарушением взаимоотношений в семье, безнадзорно-

стью, педагогической несостоятельностью и пр. [1]. 

Данные Росстата за 2020 год показывают, что рост числа выявленных случаев жестоко 

обращения с детьми равен 80,9 %. Министерство внутренних дел России зафиксировал, что в 

2020 году число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, совершенных в 

отношении члена семьи, достигло отметки в 33 821 единиц, в том числе в отношении супруга 

15 100, из них женщин 12 810, в отношении детей 6 348, из них женщин 3 387. Генпрокурату-

рой сообщается, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2020 году составило 43 395. Эти данные свидетельствуют о том, что предпринимаемые соци-

ально-профилактические меры в адрес семейного неблагополучия следует проводить посто-

янно и в разных направлениях [2]. 

Проблему семейного неблагополучия рассматривают в своих работах такие отечествен-

ные исследователи, как В. М. Целуйко, Т. И. Шульга и др. Тема насилия и проявления жесто-

кости в семье отражена в работах Ю. В. Корчагина, А. В. Мудрик, Л. Я. Олиференко и др. Ор-

ганизация социальной работы с неблагополучными семьями раскрыта в трудах Е. И. Холосто-

вой, В. Н. Гурова, Н. Ф. Басова и др. 

Объект исследования – семейное неблагополучие. Предмет исследования – социальная 

профилактика семейного неблагополучия в условиях учреждения социального обслуживания. 

Целью исследования является рассмотрение вопросов организации системы мероприятий со-

циальной профилактики семейного неблагополучия в условиях учреждения социального об-

служивания. 

Основываясь на результатах диагностики, проведенной специалистами центра ГКУ СО 

«Советского центра социального обслуживания населения» была разработана и апробирована 

система мероприятий по социальной профилактике семейного неблагополучия в условиях 

учреждения социального обслуживания. 

Целевая группа – неблагополучные семьи. 

Цель системы мероприятий – вторичная социальная профилактика семейного неблаго-

получия. 

Задачи системы мероприятий: 

- информационно-профилактическая работа среди неблагополучных семей; 

- повышение родительской компетенции; 

- гармонизация детско-родительских отношений. 

Нами была разработана и апробирована система мероприятий, включающая 11 занятий 

с периодичностью 1 раз в неделю. 

Система мероприятий включает в себя следующие блоки занятия. 

1 занятие. «Здравствуйте, это мы!». Цель: содействовать знакомству семей, созданию 

ситуации взаимодействия. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; 
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беседа на тему «Социальные роли в семье»; упражнение «Моя семья»; рефлексия; ритуал про-

щания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

2 занятие. «Руки прочь!». Цель: предупреждение случаев жестокого обращения и наси-

лия в отношении несовершеннолетних в семье. Содержание занятия: ритуал приветствия, 

упражнение «Привет»; беседа на тему «Бить или не бить своего ребенка»; разработка и созда-

ние буклетов о противодействие жестокого обращения с детьми, защите их прав; рефлексия; 

ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

3 занятие. «Я тебя слушаю и слышу!». Цель: формирование тактики конструктивного 

общения в семье. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; разработка 

и создание памятки на тему «Конфликт»; упражнение «Дистанция общения»; рефлексия; ри-

туал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

4 занятие. «Конфликты в семье». Цель: развить представление о сущности конфликтов, 

понимание естественности их возникновения в повседневной жизни, формирование взаимо-

понимания. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; мини-лекция о 

наиболее распространенных причинах конфликтов в семье; упражнение «Комната»; упражне-

ние «Битва за апельсин»; упражнение «Сосулька»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение 

«Эстафета хороших новостей». 

5 занятие. «Безопасные окна!». Цель: предупреждение гибели и травматизма детей в 

результате выпадения из окон многоквартирных домов. Содержание занятия: ритуал привет-

ствия, упражнение «Привет»; беседа на тему «Как защитить ребенка от падения из окна»; ин-

формационные листы на стенде «Сделайте ваше окно безопасным», «Основные правила для 

родителей»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

6 занятие. «Воспитание в семье». Цель: повысить педагогическую культуру родителей, 

пополнить их знания по вопросам воспитания ребенка в семье, для успешного взаимодействия 

взрослого и ребенка. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; инфор-

мационный лист на стенде «Пять тактик семейного воспитания»; консультация для родителей 

на тему «Роль матери и отца в воспитании ребенка»; семинар-практикум для родителей 

«Стиль семейных отношений»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших 

новостей». 

7 занятие. «Что такое этикет?». Цель: помочь родителям сформировать у детей куль-

туры поведения. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; создание 

брошюр на тему: «Приветствие», «Прощание», «Поведение на улице», «Правила поведения в 

транспорте», «Говорим по телефону», «Правила сетевого этикета», «Идем в театр», «Поведе-

ние в магазине»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

8 занятие. «Поощрение и наказание». Цель: познакомить родителей с видами поощре-

ния и наказания; раскрыть роль поощрения и наказания в воспитании детей. Содержание за-

нятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; беседа «Наказывать или не наказывать ре-

бенка?»; распространение памятки на тему «Рекомендации родителям по воспитанию без фи-

зического наказания»; упражнение «Естественное развитие событий»; упражнение «Цветок 

поощрений»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

9 занятие. «Совместный досуг». Цель: способствовать гармонизации детско-родитель-

ских взаимоотношений. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; кон-

сультация «Как организовать совместный досуг в семье», «Как организовать отдых ребенка в 
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летний период»; размещение информации на стенде «Совместный отдых родителей и детей»; 

рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших новостей». 

10 занятие. «У воды – без беды!». Цель: напомнить семьям о безопасном поведении на 

воде. Вооружить знаниями, умениями и навыками, необходимыми во время летнего отдыха у 

водоема. Содержание занятия: ритуал приветствия, упражнение «Привет»; беседа на тему 

«Безопасное поведение на воде»; рисование на тему: «Глубокая река»; рассматривание пла-

ката «Уроки безопасности»; рефлексия; ритуал прощания, упражнение «Эстафета хороших 

новостей». 

11 занятие. «Идеальная семья». Цель: развитие представления о семейных отношениях, 

понятиях нормы и отклонения; семейных ценностях. Содержание занятия: ритуал привет-

ствия, упражнение «Привет»; совместный рисунок родителей и детей «Моя счастливая се-

мья»; беседа на тему «Совместный отдых родителей и детей»; рефлексия; ритуал прощания, 

упражнение «Эстафета хороших новостей». 

По окончанию системы мероприятий, с целью выявления результативности проведен-

ных занятий, была проведена диагностика, с использованием авторской анкеты. 

Анализ результатов, полученных во время итоговой диагностики, позволил сделать вы-

вод о положительной динамике показателей неблагополучия у всех семей. Об этом позволяет 

судить улучшение уровня взаимоотношений в семье, увеличение уровня дружелюбия между 

членами семьи, сокращение частоты возникновения конфликтов и т. д. 

Проведенная система мероприятий, способствовала приобретению родителями соци-

ально-педагогических и психологических знаний (о семейных нормах, устройствах семейной 

системы, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в семье, обществе и т. п.); 

для детей это получение знаний о том, что такое семья, этика, конфликт и др. 

Таким образом, по полученным результатам, можно говорить об эффективности си-

стемы мероприятий и возможности ее дальнейшего внедрения в деятельность учреждений со-

циального обслуживания. 
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Внедрение информационных технологий в образовательный процесс – не просто тре-

бование времени, но и возможность более эффективно достигать поставленные учителем цели 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Однако следует отметить, что использование ИКТ на практике не всегда характеризу-

ется методической целесообразностью – привлекательная форма новых технологий стано-
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вится самоценной, а не выступает в качестве средства достижения образовательных результа-

тов. Учителя не всегда имеют возможность освоить новые технические средства и компью-

терные программы из-за стремительного развития и постоянного обновления технологий, что 

не позволяет использовать функционал этих средств более рационально. Кроме того, пред-

ставление о современных поколениях детей как о «цифровых аборигенах» мешает осознать 

тот факт, что цифровые навыки и компетенции нуждаются в планомерном и последовательном 

развитии так же, как и любые другие группы навыков [1]. 

На уроках обществознания обращение к современным технологиям необходимо, т. к. 

одна из основных задач этого предмета – обеспечить успешную социализацию обучающихся. 

С помощью Интернет-ресурсов возможно познакомить школьников с актуальными вариан-

тами нормативно-правовых актов, показать возможность электронного заполнения докумен-

тов, проиллюстрировать теоретические положения учебника примерами из современной 

жизни, организовать дискуссию по общественно-значимым проблемам, а также предложить 

учащимся решить кейс с помощью метода мозгового штурма. Привлечение актуальных фак-

тов из общественной жизни помогает осознать практическую значимость предмета, развивает 

личную заинтересованность школьников в участии в общественной жизни страны и способ-

ствует формированию гражданской позиции. 

Немаловажное значение приобретает задача по формированию умений работы с ин-

формацией как одного из основных метапредметных результатов обучения в соответствии с 

ФГОС. По определению А. М Прихожан, информационная культура в современном обще-

стве является компонентом общей культуры личности и общества и включает умения: по-

иска информации в соответствии с поставленной целью; анализа и критической оценки ин-

формации; сравнения сведений, полученных из разных источников, соотнесения и обобще-

ния информации [2]. Поэтому педагогу при подготовке системы заданий рекомендуется ори-

ентироваться не на прямые указания для поиска информации (например, по ключевым сло-

вам) [3, с. 72], а формулировать проблемное задание, которое побуждает учащихся к поиску 

разных источников информации, осмыслению представленных в ней позиций и аргумента-

ции своего мнения. 

Как отмечают исследователи и методисты, использование ИКТ возможно на всех эта-

пах урока, т. к. функционал информационных средств позволяет выполнить различные задачи 

– провести опрос, конкретизировать и проиллюстрировать содержание темы, создать условия 

для субъектной позиции школьника, самостоятельно открывающего знания, а также органи-

зовать закрепление материала и рефлексию. Отсутствие возможности оборудовать каждое 

учебное место ПК или планшетом приводит к тому, что наиболее часто используемыми тех-

ническими средствами являются печатно-копировальные установки и интерактивные доски, 

посредством которых учитель организует работу с другими мультимедийными материалами. 

На этапах проведения опроса и закрепления интерактивную доску возможно использо-

вать как тренажер, предлагая задания разного типа. Однако для индивидуализации обучения 

рекомендуется обеспечить самостоятельную работу учащегося с тренажером или, воспользо-

вавшись копировальным аппаратом, предложить школьникам индивидуальные карточки, 

чтобы они могли выполнять работу в своем темпе. 

Этап открытия нового знания часто сопровождается презентацией – ее использование 

целесообразно, если в ней представлены уникальные факты, которые нельзя объяснить или 
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продемонстрировать другими средствами. Существует ряд рекомендаций по оформлению 

презентации [4]: 

1) визуальное оформление: использование не более 2-3 типов шрифта; курсив, подчер-

кивание, жирный шрифт, прописные буквы не чрезмерно используются для смыслового вы-

деления; 24-54 пт для заголовка и 18-36 пт для основного текста; не более 2 цветов в оформ-

лении, при этом цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 

2) логика изложения: четкая структура презентации, отражающая логику раскрытия со-

держания; информация должна отражать противоречия, активизирующие поиски решения и 

размышление над поставленной задачей; освещать тему в связи с ранее изученным материалом; 

3) содержание: презентация должна отражать методическую и дидактическую обра-

ботку материала (выделение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов); содер-

жать разъяснение всех вводимых терминов и понятий, излагаться ясным и четким языком; 

быть наглядной с использованием демонстраций, аудиовизуальных материалов, макетов; не 

должна включать полностью объясняющий слайд и избыточный текст. 

Стоит отметить, что наилучшие результаты дает комбинированное воздействие визу-

альной и аудиовизуальной информации, поэтому в процессе демонстрации презентации веду-

щую роль играет учитель, обеспечивающий пояснение слайдов, проблематизацию содержа-

ния, вопросно-ответный ход рассуждений, подчеркивающие и указывающие жесты для выде-

ления основных мыслей. 

Вместо авторской презентации учитель может предложить работу с электронным учеб-

ником, который уже содержит достаточное количество мультимедийных материалов, подо-

бранных методистами издательства: иллюстрации, текстовые материалы, видеофрагменты, 

гиперссылки, а также система заданий к ним. Однако стоит отметить, что ИКТ обеспечивают 

лишь доступ к данной информации, поэтому учителю необходимо организовать работу с ней 

в соответствии со всеми методическими рекомендациями по использованию различных типов 

наглядности, работе с различными видами текстовых материалов и т. д. 

С использованием возможностей интерактивной доски полезно организовать работу по 

созданию схем и ментальных карт, соотнесению текстовых и иных элементов, что позволяет 

систематизировать информацию и более прочно усвоить ее, развивает наглядно-образное 

мышление и повышает мотивацию школьников к изучению материала, представленного в ин-

терактивной форме. 

Информационные технологии позволяют обеспечить взаимодействие субъектов обра-

зовательного процесса и в условиях дистанционного обучения. Сервис Zoom для проведения 

видеоконференций обладает различными функциями по передаче аудио- и видеосигналов, де-

монстрации экрана участников конференции, общению посредством чата. Автоматизировать 

этап опроса возможно посредством сервисов для создания викторин с привлекательной игро-

вой формой – Quizizz, Wordwall, Kahoot и др. Преимуществом сервиса Академтест.ру является 

возможность увидеть, менял ли ученик вкладки в Интернете во время выполнения заданий. 

Несмотря на это, возможность несамостоятельного выполнения школьниками заданий оста-

ется высокой, поэтому учителю рекомендуется использовать продуктивные и творческие за-

дания, которые требуют более высокого уровня владения материалом, развернутых ответов. 

Электронные учебники, видеоуроки (например, на платформе «Российская электронная 

школа»), интерактивные онлайн-доски (MIRO, GroupBoard и др.) с функциями совместного 
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доступа, сервисы по созданию учебных диалогов iSpring Suite и интерактивных видео Edpuzle 

являются средствами, которые можно использовать на этапе освоения нового знания. 

Значительные сложности у учителей вызывала необходимость организовать учебное 

сотрудничество школьников и в условиях дистанционного обучения использовать групповые 

формы работы, формировать коммуникативные компетенции школьников. Возможность для 

совместного редактирование документов на платформе Google позволяет организовать сов-

местную работу над заданиями, сделать своего рода аналог рабочей тетради, где сначала пред-

ставлен теоретический материал, а далее – задания по этому материалу. Сессионные комнаты 

Zoom.ru решают задачу параллельного обсуждения работы над материалом разными груп-

пами. Достижение личностных результатов развития школьников также возможна в дистан-

ционной форме, т. к. не исчезает возможность диалога субъектов образовательного взаимо-

действия, а письменные задания по аргументации своей позиции могут быть отправлены учи-

телю посредством электронной почты или мессенджеров. 

Перспективной задачей для системы образования является внедрение индивидуальных 

обучающих программ. В настоящее время не выработано единой классификации обучающих 

программ, хотя некоторые авторы предлагают выделять следующие 5 типов: а) тренировоч-

ные, направленные на закрепление знаний и умений; б) наставнические, ориентированные на 

усвоение новых знаний в форме заданного диалога с разветвленной программой; в) проблем-

ного обучения, в которых «осуществляется непрямое управление деятельностью учащихся, 

предъявляются разнообразные задачи и учащиеся побуждаются решать их путем проб и оши-

бок»; г) имитационные и моделирующие – в качестве средства обучения использующие моде-

лирование; д) игровые – основанные на игровых технологиях [5]. Предлагаются модели обра-

зовательных систем, обеспечивающих трехуровневую персонализацию обучения с учетом ин-

дивидуальных особенностей учащегося, его успехов в освоении материала, целей курса и осо-

бенностей содержания [6]. Например, определение доминирующего канала обработки инфор-

мации дает возможность рекомендовать форму представления содержания. Для визуалов 

предлагаются: блок-схемы алгоритмов, презентационные материалы, нацеленные на передачу 

зрительных образов; видеоматериалы, снабженные аудио-комментариями, подходят аудиа-

лам; учет особенностей кинестетиков достигается за счет увеличения доли практических за-

даний, демонстрирующих неразрывную связь практики с теорией; дигиталам адресованы за-

дания по логическому анализу и переработке информации [7, с. 29]. 

Однако информатизация образования – это не цель, а средство достижения определен-

ных учебных целей и целей обучения. Данные средства обучения должны выполнять мотива-

ционную функцию, т. е. стимулировать школьников к изучению предмета; навигационную, 

направляя учебно-познавательную деятельность обучающихся; образовательную, удовлетво-

ряя потребности в познании и помогая в получении новых знаний и умений. 

Стоит отметить серьезные риски, возникающие при нецелесообразном и чрезмерном 

использовании ИКТ. У школьника может развиться специфический, характеризующийся не-

способностью к длительному вниманию когнитивный стиль – «клиповое мышление», приво-

дящее к фрагментарной обработке информации, трудностям в установлении причинно-след-

ственных связей, ухудшению памяти [8]. Другим негативным последствием выступает фено-

мен «делегирования» части умственных операций гаджету, в результате чего «данные ум-
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ственные способности начинают деградировать» [9]. Поэтому учителю необходимо сформи-

ровать у учащихся информационную культуру, обеспечивающую целесообразное использова-

ние современных информационных средств, а также позволяющую ориентироваться в огром-

ном потоке информации, отбирать и оценивать ее, формируя критическое мышление. 
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