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Евсина Татьяна Алексеевна 

 

директор филиала Кузбасского 

государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева в  

г. Новокузнецке 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

2023 год Указом Президента России Владимира Путина был объявлен 

Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса 

педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую 

деятельность. И предстоящая конференция является еще одним крупным, 

итоговым событием этого года. Профессия педагога требует постоянного 

совершенствования, которое включает в себя не только повышение 

квалификации, обновление методик преподавания дисциплин с ориентацией на 

глобальные процессы социальной-экономического развития, запросы общества,  

с учетом общей цифровизации образования в России, но и самовоспитание и 

самообразование, которое выражается в желании «идти в ногу» со своими 

обучающимися, учитывая специфику их возраста, психологические 

особенности и мотивацию современного поколения. Преподавателю 

необходимо выбирать подходящий стиль общения, ориентированный на 

взаимное уважение и сотрудничество с обучающимися в учебной, научно-

профессиональной и воспитательной деятельности. 

В этих условиях VII Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы», 

приуроченная к Году педагога и наставника, приобретает особую актуальность. 

Конференция станет площадкой не только для обсуждения современных 

проблем развития образования и науки, выработки эффективных подходов по 

их решению, но и местом, где каждый педагог сможет поделиться своими 

достижениями, рассказать о победах и найти соратников в реализации будущих 

планов и проектов. 

Уважаемые коллеги, друзья, желаю вам плодотворной и результативной 

работы! 

 

 

С уважением, 

 

Т.А. Евсина 
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Кузнецова Юлия Александровна 

 

директор филиала Российского 

общества «Знание» в Кемеровской 

области-Кузбассе 

 

 

Уважаемые друзья, коллеги, соратники! 

В столь нелегкие времена, которые переживает сегодня наша 

страна, деятельность педагогов и наставников нельзя переоценить, 

ведь от их профессионализма по формированию правильной 

жизненной позиции детей и молодежи, их характера и моральных 

принципов зависит будущее России.  

Российское общество «Знание», осуществляющее 

просветительскую работу в регионах, формирование 

интеллектуального контента, организацию и проведение 

бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере 

воспитания, социальной поддержки и социальной защиты, 

ориентировано на построение эффективного взаимодействия с 

педагогами и наставниками, а потому все большее количество 

проектов создается именно для них. В этой связи, для филиала 

Российского общества «Знание» в Кемеровской области-Кузбассе 

особенно ценно участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и 

перспективы», которая приурочена к Году педагога и наставника!  

Уважаемые участники конференции! Уверена, что выводы и 

рекомендации конференции будут способствовать развитию 

обозначенных сфер социально-экономической жизни Кузбасса и всей 

России. Желаю всем успешной работы, плодотворного общения и 

реализации поставленных задач! 
 

 

 

С уважением, 

 

Ю.А. Кузнецова 
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первого самозванца в отечественной классической и советской историографии. 

Дореволюционная историческая наука  не пришла к единому мнению в отношении личности 

первого самозванца. Точки зрения на этот вопрос разнообразны, а зачастую и 

противоположны. В советской историографии существовала проблема определения 

отводимого места в работах советских историков Лжедмитрию I и его роли в событиях 

начала XVII в. Советские историки уделяли большое внимание оценке политики первого 

самозванца, а личность лжецаря уходила на второй план. 

Ключевые слова: Лжедмитрий I, исторический образ, самозванчество, классическая 

отечественная историография, советская историография. 

 

Понятие «образ» в исторической науке до конца не определено, историки 

заимствовали этот термин у литературоведов и философов. В XX веке историки  пришли к 

выводу, что исследователь, анализируя исторические источники, не воссоздаёт объективную 

реальность, а лишь образ этой реальности, т.е. представление о ней [11; С. 91]. Каждый 

исследователь создаёт свой образ прошлого, с течением времени с каждой эпохой этот образ 

может существенно отличаться.   

Классическая историография XIX – начала XX вв. пыталась разрешить в первую 

очередь вопрос о происхождении Лжедмитрия I. Историческая наука  не пришла к единому 

мнению относительно личности первого самозванца. Точки зрения на этот вопрос 

разнообразны, а зачастую и противоположны. Одни историки склонялись к признанию 

названного Димитрия сыном Ивана Грозного (К. Н. Бестужев-Рюмин [1], В. С. Иконников 

[5]); другие – считали его Григорием Отрепьевым (Н. М. Карамзин [9], С. М. Соловьёв [22]); 

третьи – отрицали тождественность самозванца с Г. Отрепьевым и видели в нём неизвестное 

лицо, искренне верившее в своё царское происхождение (Н. И. Костомаров [15], Д. И. 

Иловайский [6]); были и такие историки, которые вообще не решались указывать кем был 

Лжедмтрий I (С. Ф. Платонов [17; 18], В. О. Ключевский [10]). 

Среди разнообразий мнений, можно выделить две главные тенденции: первая – 

Лжедмитрий I – это русский расстрига Г. Отрепьев; вторая – поляк по происхождению. 

Основоположником первой тенденции выступал Б. Годунов, называя самозванца 

авантюристом и сознательным обманщиком. Ловкий обманщик, жаждущий власти, не смог 

справится с управлением государством. Но всё же самозванец смог повести за собой народ и 

внушить всем, что он истинный наследник престола, создав себе образ царевича-мученика.  

Представители второй тенденции видели в Лжедмитрии I человека с детства, 

подготовленного к роли самозванца и воспитанного на Западе в польской среде; 

предполагается, что он не знал своего происхождения, но мнимо верил, что является 

законным наследником.     

Представители классической историографии XIX – начала XX вв. видели в характере 

самозванца такие черты как легкомысленность, вспыльчивость, расточительность, 
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впечатлительность, пылкость, ловкость; отдельно отмечали военные способности и любовь к 

полякам. Странными казались увлечения и распорядок дня нового царя. Отдельно 

заслуживает внимания обращение авторов к легендам и сказаниям о Лжедмитрии I. 

Относительно роли Марины Мнишек в подготовке самозванца мнения расходятся. Н. 

М. Карамзин  полагал, что самозванец сам вскружил голову Марине и пообещал жениться на 

ней, т.е. она не сыграла существенной роли в создании образа Лжедмитрия [9; С. 130]. А Д. 

И. Иловайский  наоборот отводил Марине большую роль: она сама внушила мысль о 

самозванчестве человеку, который вскоре займёт русский престол [6; С. 328]. 

Роль казаков в победе самозванца и тема религиозности Лжедмитрия в классической 

историографии XIX – начала XX вв. остаётся малоизученной.  

Таким образом, историки-классики личность Лжедмитрия I рассматривали в ракурсе 

следующих вопросов: кто скрывался под именем Лжедмитрия (данный вопрос является 

самым актуальным среди историков); кто подготовил самозванца; схожесть Лжедмитрия с 

царевичем Дмитрием; новый тип царя (описание действий лжецаря на московском престоле).  

В советской историографии меняется ракурс рассматриваемых проблем, авторов всё 

меньше интересует вопрос о происхождении самозванца. Изменение политической системы 

и введение марксистской идеологии привело к невозможности обращения к старой 

дореволюционной школе. 

В первой половине XX века Лжедмитрию практически не уделялось внимание. На 

подъёме социалистической революции интерес исследователей вызывала другая 

историческая личность – Иван Болотников, он рассматривался как вождь первой 

крестьянской войны в России. Термин «Смутное время» и вовсе не использовался, его 

заменял другой – «крестьянская война начала XVII в.». Так историков-марксистов больше 

интересовала тема борьбы народа с властью. Послевоенные годы характеризуются 

относительной свободой и поворотом к научному наследию дореволюционных авторов. 

Работы данного периода отличаются новизной. Термин «Смутное время» историки не 

использовали в данный рассматриваемый период, но появились такие понятия как «польская 

интервенция», «гражданская война XVII в.», «крестьянская война». Заголовки работ 

исследователей не отличаются оригинальностью, во многих фигурируют 

вышеперечисленные термины, что вызывает некоторую затруднённость в поиске и отборе 

источников.  

Начало XVII века в советской историографии рассматривалось в русле крестьянской 

войны. Дискуссия 1958 г. не решила историографическую проблему определения роли 

Лжедмитрия I в крестьянской войне начала XVII в [16].  

Отдельно посвящённых работ первому самозванцу в советский период историографии 

крайне мало, такие работы появляются ближе к 90-м гг., когда в связи с политическими 

переменами в стране исследователи обратились к темам Смутного времени и 

самозванчества.  

Историков не интересует вопрос о происхождении самозванца, они уверены в том, 

что под личностью Лжедмитрия I скрывался Григорий Отрепьев. На первый план выходит 

вопрос о том, кто подготовил самозванца? На этот вопрос советские историки отвечали по-

разному. Ю. В. Готье  отмечал московскую подготовку самозванца [4; С. 41]. М. Н. 

Покровский считал, что мысль о самозванчестве приходит к Отрепьеву самостоятельно, 

искренне веря в то, что он – настоящий царевич, Лжедмитрий обращается за помощью к 

полякам; Михаил Николаевич отрицал теорию осознанного самозванца [19; C. 196]. Такого 

же мнения придерживался и В. И. Буганов [2]. А. А. Савич [20] и С. М. Троицкий [24] 

считали, что самозванец был орудием поляков и московских бояр одновременно. А. И. 

Казаченко [12] приверженец позиции польской подготовки самозванца, а так же историк 

отмечает роль католической церкви, иезуитов и папы Римского. Л. Б. Генкин [3] и В. Д. 

Королюк [14]: Лжедмитрий – орудие польской политики. Р. Г. Скрынников [21] не говорил, 

почему самозванец решил стать Дмитрием, но его подготовкой и движением руководил 

Сигизмунд III .  
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В третьих, роль казаков и социальных низов в возвышении Лжедмитрия усиливается в 

трудах советских историков. По мнению М. Н. Покровского  у «казаков» (ссыльные и 

неблагонадёжные в пристепной Украине и Черниговской губернии) была хорошая военная 

организация, выборные атаманы умели держать дисциплину, это была готовая военная сила 

[19; С. 27]. Ю. В. Готье так же отводил главную роль в армии самозванца казакам [4; С. 42]. 

С. М. Троицкий видел основную причину успеха Лжедмитрия в развернувшейся социальной 

борьбе; холопы, крестьяне, посадские люди присоединялись к Лжедмитрию [24; С. 135]. А. 

Л. Станиславский и вовсе считал, что идея самозванства зародилась в среде бывших 

холопов, а кандидатами выступали казачьи ученики [23; С. 22].  

Cоветские историки уделяли большое внимание оценке политики первого самозванца: 

«Лжедмитрий I – казацкий (крестьянский) царь или дворянский?». Л. Б. Генкин, В. Д. 

Королюк, С. М. Троицкий, И. И. Смирнов считали, что политика Лжедмитрия носила 

крепостнический характер. А. А. Савич отмечал только негативные черты царствования, 

деятельность самозванца расценивалась им как интервенция поляков. Ю. В. Готье оценивал 

личность и правление лжецаря положительно. В. И. Корецкий и М. Н. Покровский не смогли 

определиться с характером политики Лжедмитрия I, они назвали его и дворянским и 

крестьянским царём. В. И. Буганов так же не был определен в своей позиции, историк 

отмечал двойственный характер политики самозванца, но В. И. Буганов склонялся больше к 

продворянскому царю. Р. Г. Скрынников не оценивал характер политики, но отмечал, что 

при Лжедмитрии I улучшилось экономическое положение в стране. 
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Аннотация: В статье анализируется наказ Екатерины Великой, один из самых значимых 

законодательных актов ее правления. Наказ явился воплощением политики просвещенного 

абсолютизма, а идеи, изложенные в нем, остаются актуальными и в наши дни. Автор 

обращает внимание на то, что впервые именно в Наказе Екатерина II обозначила основные 

принципы правового государства и важность сформированности правовой культуры 

личности.  

Ключевые слова: просвещенныйабсолютизм, Екатерина II, правовое государство, Наказ, 

реформы.  

 

Великая императрица Екатерина II, правившая Российской империей в период с 1762 

по 1796 годы, оставила неизгладимый след в истории страны. Энергичная и 

целеустремленная, она стремилась к модернизации и совершенствованию государства во 

всех сферах. Одной из важных составляющих политики Екатерины II был наказ, сыгравший 

огромную роль в укреплении ее власти и внутренней стабильности. Политика Екатерины II 

вошла в историю, как просвещенный абсолютизм согласно которой монарх должен 

обеспечить процветание государства.  Л.Ф.Сегюр  писал: «Кажется, будто все добродетели 

пребывали в сердце этой женщины, а все пороки и недостатки обошли ее стороной»[4].  

Выступая последовательницей дела Петра Великого в реформировании российского 

государства, Екатерина II говорила: «Управлять – значит предвидеть». Этой фразой можно 

объяснить многие передовые идеи в отечественной истории, значительно опережающие свое 

время. Такое явное опережение содержится и в знаменитом «Наказе» для руководства 

Уложенной комиссии [1, с. 769].  
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Наказ, принятый 1 января 1767 года, представлял собой новый законодательный акт, 

который великая императрица разработала с целью модернизации  важнейших областей 

жизни в Российской империи. В нем содержались реформы в области образования, 

освобождения крестьян, судопроизводства, торговли и других областей. Несмотря на 

заимствования идей у философов эпохи Просвещения текст Наказа был продуман, 

подготовлен, в ходе работы она создавала новые варианты, собирая или изменяя разные 

предложения [2, с. 69]. Она решила стать представительницей Просвещения в России.  

В своей сути наказ Екатерины Второй был самым масштабным и всеобъемлющим 

юридическим актом своего времени. Он заменил устаревший Судебник 1649 года. Главная 

идея наказа заключалась в том, чтобы создать более справедливую и эффективную 

административно-уголовную систему, которая стала основой для развития правового 

государства в России. 

Впервые именно в Наказе Екатерина II обозначила основные принципы правового 

государства и важность сформированности правовой культуры личности. Законы должны 

быть такими, чтобы все соблюдали их ради своей собственной пользы, и гарантировать 

безопасность каждого гражданина.  

Законы должны быть равными для всех не в зависимости от социального положения 

человека. Главным считала Екатерина II не наказывать за преступления, а предотвращать их. 

Все пытки должны были быть отменены. Смертная казнь была отменена в царствование 

Елизаветы Петровны. Предотвращение преступлений должно было быть превыше 

наказаний. Люди должны бояться законов – в этом Екатерина II и видела главное средство, 

которое может обезопасить общество от преступлений.  

Императрица решила распространить взгляды эпохи Просвещения в «свою» страну. 

Она действительно себя считала русской и желала трудиться во благо России. «Я желаю 

только добра стране, куда Бог меня привел, слава страны составляет мою собственную – вот 

мой принцип, была бы я очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать» – 

писала Екатерина II [3, с. 253].  

Значением наказов в политике Екатерины II было обеспечение стабильности и 

авторитета великой империи. Указы служили средством укрепления власти, контроля и 

регулирования деятельности государственных служащих, а также были направлены на 

преодоление коррупции и бюрократических изъянов в управлении. Они оказывали влияние 

на экономическую, социальную и культурную жизнь страны, внедряя новые законы и 

положения. Она стремилась к современному обществу и призывала к внедрению западных 

ценностей и новых технологий. 

Кроме того, наказ Екатерины II имел и внешнеполитическое значение. Он 

способствовал улучшению в отношениях с другими государствами, что укрепляло образ 

Российской империи в мировом сообществе. 

В области образования Екатерина Вторая приложила огромные усилия для создания 

системы школ, колледжей и университетов, направленных на просвещение и обучение 

населения. Она уделяла особое внимание высшему образованию, стремясь привлечь 

зарубежных ученых и создать фундамент для развития науки и культуры в России. Было 

обязательным обучение детей дворян и детей чиновников, чтобы они могли выполнять свои 

обязанности более эффективно. Также создавались системы публичных школ, включая 

бесплатное обучение. Школа должна была обеспечивать образование в основных предметах, 

таких как чтение, письмо, математика и иностранные языки. 

Екатерина II также проводила важные реформы в области освобождения крестьян. 

Она признала необходимость изменений в системе крепостного права, что привело к 

некоторым ограничениям власти помещиков и к облегчению условий жизни крепостных 

крестьян. В целях смягчения условий жизни крестьян она разрешила крестьянам покупать 

землю и создала свободную крестьянскую торговлю. 

В Наказе детально описаны меры по совершенствованию судопроизводства, имеющие 

целью обеспечить справедливость и эффективность судебных процессов.  
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Екатерина Великая также заботилась о развитии торговли и налоговой системы, 

предпринимая шаги для стимулирования экономического роста и развития внешней 

торговли.  

Все эти меры, описанные в Наказе Екатерины Второй, отражали ее стремление к 

модернизации и прогрессу. Императрица верила, что только через реформы и обновление 

можно достичь прогресса и укрепить государство. Наказ Екатерины Второй стал одним из 

важных шагов на пути к модернизации Российской империи и символизировал ее 

преданность идеалам просвещенного абсолютизма. 

Механизмы управления, предусмотренные наказом Екатерины Второй, представляют 

собой систему правил и принципов, направленных на эффективное управление Российской 

империей в период ее правления. Важным аспектом этих механизмов была централизация 

политической власти и укрепление абсолютной монархии. 

Одним из главных механизмов управления было создание Сената в 1763 году. Сенат 

стал высшим органом исполнительной власти и одновременно консультативным советом для 

императрицы. Он занимался рассмотрением и утверждением законов, контролем за 

проведением реформ и разрешением спорных вопросов внутренней и внешней политики.  

Другим важным механизмом управления стало учреждение Губернских правительств 

в 1775 году. Они заменили политическую систему приказов и стали заниматься управлением 

губерний. Главами губернских правительств стали генералы-губернаторы, назначаемые 

непосредственно императрицей. Они не только контролировали местное самоуправление, но 

и обеспечивали соблюдение законов и порядка на территории своей губернии. 

Еще одним важным механизмом управления стала реформа местного самоуправления 

в 1775 году. В рамках этой реформы были созданы городские думы и сельские общины, 

которые получили определенные полномочия в решении вопросов, касающихся местной 

жизни и хозяйства. Однако эти органы самоуправления оставались под контролем 

государства. 

Также наказ Екатерины Второй предусматривал ряд мер по укреплению центральной власти 

и контроля над обществом. Были проведены административные реформы, которые 

предусматривали создание учреждений для контроля над налоговым сбором, финансовой 

деятельностью, а также защитой законности. Все это позволяло императрице осуществлять 

политический контроль и поддерживать стабильность в обществе. 

Таким образом, наказ Екатерины Второй стал одним из наиболее значимых событий в 

истории правовой системы Российской империи. Он представлял собой революцию в праве 

своего времени и стал вехой в развитии правовой системы страны. Благодаря наказу было 

установлено более эффективное правосудие, укреплена законность и внедрены новые 

принципы, с которыми Россия двигалась вперед в правовом плане. 
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Уникальность социального и исторического контекста, в котором формируется 

современная молодежь, не может быть адекватно оценена без постоянной оглядки на 

инновации во всех сферах жизни человека. При этом мы понимаем, что социальные 

инновации представляют собой новые подходы, технологии, идеи и изменения в обществе, 

направленные на решение социальных проблем и улучшение качества жизни. И если мы 

согласимся с таким определением, то будем вынуждены признать, что социальная 

инноватика была частью общества всегда. Тогда логично задать вопрос: а что собственно 

уникального в современности и в том, какую роль социальные инновации играют в жизни 

молодежи сегодня? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы обратимся к 

конкретным сферам жизни общества, в которых технологический прогресс сильнее всего 

оказал влияние на человека.  

Для начала определимся, какие области общественной жизни нами подразумеваются, 

когда мы говорим о роли социальных инноваций в жизни молодежи: 

Образование и доступ к знаниям: 

1. Онлайн-курсы и образовательные платформы для молодежи. 

2. Создание учебных центров с бесплатными ресурсами. 

3. Программы поддержки студентов из малообеспеченных семей. 

Занятость и предпринимательство: 

1. Инкубаторы и акселераторы для молодых предпринимателей. 

2. Программы подготовки к трудоустройству. 

3. Развитие навыков цифровой грамотности. 

Социальная активность и волонтаризм: 

1. Платформы для поиска волонтерских возможностей. 

2. Проекты по улучшению местных сообществ. 

3. Молодежные организации и клубы. 

Психическое здоровье и поддержка: 

1. Онлайн-консультации и ресурсы для поддержки молодежи. 

2. Программы по профилактике и борьбе с психическими заболеваниями. 

3. Группы поддержки и чаты для молодежи. 

Экологические источники энергии и устойчивое потребление: 

1. Программы по повышению осведомленности о климатических изменениях. 

2. Способы энергоэффективности и уменьшения потребления ресурсов. 

3. Молодежные экологические проекты и стартапы. 

Искусство и культура: 
1. Молодежные художественные проекты и выставки. 

2. Музыкальные, театральные и литературные инициативы. 

3. Доступ к искусству и культурным событиям для молодежи. 
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Инновации в здравоохранении: 

1. Программы по привлечению молодежи к здоровому образу жизни. 

2. Развитие технологий здравоохранения, которые облегчают доступ к медицинским 

услугам. 

Информационные технологии и цифровая грамотность: 

1. Поддержка молодежи в изучении программирования и IT-навыков. 

2. Доступ к высокоскоростному интернету и цифровым устройствам. 

Инклюзивность и равноправие: 

1. Программы по борьбе с дискриминацией и насилием. 

Инновации, как следует из самого названия, предполагают что-то новое. Новое, в 

свою очередь, подразумевает определенные знания. Именно доступ к знанию, к возможности 

получить образование в ту или иную историческую эпоху определял уровень развития 

общества и границы его прогресса. Современная наука настолько далеко продвинулась в 

объяснении мира, что трансформация обыденной жизни через интеграцию научных 

достижений в повседневность обрела невиданных доселе масштабов. У молодежи, 

мечтающей внести свою лепту в общечеловеческий прогресс, появляется все больше 

возможностей проникнуть в мир знаний. С развитием онлайн-образования и доступом к 

бесплатным образовательным ресурсам, молодежь может получать знания и навыки, не 

выходя из дома. Это делает образование более доступным и гибким, что особенно важно в 

условиях быстро меняющегося мира. Все это открывает новые возможности для 

саморазвития личности [2, стр. 117]. Приложения и платформы, специализированные на 

усовершенствовании навыков и компетенций, помогают молодым людям раскрывать свой 

потенциал и находить себя в различных сферах. Это, как уже было сказано, способствует 

личностному росту и повышению самооценки. Среди наиболее популярных и влиятельных 

образовательных онлайн-платформ в российском сегменте интернета можно выделить 

Skillbox, число пользователей которой превышает полмиллиона человек1, или GetСourse – 

платформа для запуска авторских курсов и создания онлайн-школ. Подобная тенденция к 

цифровизации образования наблюдается во всем мире, что кардинально меняет 

традиционное представление в рамках оффлайн-образовательных площадок по типу школ и 

университетов.  

Молодежь, активно внедряющая в свою жизнь социальные инновации, становится 

социально более мобильной. У этого явления есть несколько следствий, одним из которых 

является активное вовлечение молодых людей в бизнес. С помощью социальных инноваций 

молодые предприниматели могут разрабатывать бизнес-модели, которые сочетают в себе 

задачу извлечения прибыли и решение социальных проблем. Это способствует созданию 

устойчивых бизнес-моделей с долгосрочным планированием. Как мы уже отмечали в другой 

своей работе2, наибольшее развитие в этом отношении получает сфера здравоохранения [1, 

стр. 87]. Помимо сказанного, молодежь, ориентированная на социальные инновации, часто 

проявляет больший интерес к вопросам общественной значимости. Она более склонна к 

выражению гражданской активности и участию в волонтерских движениях. Таким образом, 

социальные инновации позволяют молодым людям создавать новые формы активизации и 

участия в решении социальных проблем. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты 

перед подрастающим поколением для борьбы с различными социальными проблемами, 

такими как бедность, безработица, экологические проблемы и другие. Новые подходы и 

технологии могут обеспечить более эффективные методы решения этих проблем. 

Создание сообществ и укрепление социальных связей через онлайн-платформы – еще 

один признак современности. Цифровизация обыденности приводит к тому, что молодые 

люди все чаще предпочитают социальные сети живому общению. При этом знакомство в 

                                                           
1 Валерия Вебер, Топ-20 российских образовательных онлайн-платформ, 2022. «Внеклассные уроки», Brand 

Analytics 
2  Ислам Балиев, Социальные инновации: на что делать ставку России//XIII Международная научно-

практическая конференция «Научно-техническое развитие России и мира» 
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сети и дальнейшее поддержание контактов через интернет имеет очевидные преимущества. 

Онлайн-платформы облегчают взаимодействие молодых людей с общими интересами и 

ценностями. Это способствует формированию сильных социальных связей и поддержке 

внутри сообщества. Таким образом, молодежь, ориентированная на социальные инновации, 

способна не только улучшать собственное будущее, но и вносить вклад в развитие общества 

в целом. 
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Введение. Современный мир стал свидетелем резкого ускорения процессов глобализации 

и технологического прогресса, что выдвигает новые требования к системе образования и 

науки. Сегодня, барьеры между различными областями знаний стираются, исчезают границы 

между социальными и гуманитарными науками с одной стороны и экономическими науками 

с другой. Интеграция этих областей стала ключевым фактором развития в современном 

мире. 

Первоначально социальные, гуманитарные и экономические науки развивались отдельно 

друг от друга. Однако, в современных условиях, становится очевидным, что решение 

сложных проблем требует комплексного подхода. Экономика воздействует на общество и 
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культуру, и, в свою очередь, они влияют на экономику. Процессы, такие как глобализация и 

технологический прогресс, демонстрируют, что для понимания и прогнозирования 

современной динамики необходимо объединить знания из разных областей.Связь между 

социальными, гуманитарными и экономическими науками представляет собой сложный и 

важный аспект в современной научной и образовательной деятельности. Эти дисциплины 

взаимодействуют и влияют друг на друга, обогащая знания и методы исследования [1, c. 

153]. Давайте более подробно рассмотрим, какие элементы связи существуют между этими 

науками: 

1. Влияние социальных и гуманитарных наук на экономику: 

 Понимание поведения людей: Социальные и гуманитарные науки исследуют 

человеческое поведение, социокультурные аспекты и ценности, что может быть решающим 

фактором в экономических решениях. Например, знание социальных тенденций и 

потребительских предпочтений позволяет предсказывать спрос и адаптировать производство 

и маркетинг. 

 Политика и законодательство: Гуманитарные науки, такие как политология и 

юриспруденция, изучают политические и правовые системы. Эти аспекты имеют 

непосредственное воздействие на экономическую среду и регулирование бизнеса. 

 Этика и корпоративная социальная ответственность: Гуманитарные 

дисциплины обучают этике и социальной ответственности. Эти принципы могут влиять на 

бизнес-практики и решения, которые предпринимаются в экономике. 

2. Влияние экономических наук на социальные и гуманитарные науки: 

 Ресурсы и развитие: Экономические науки изучают распределение ресурсов и 

экономический рост. Эти факторы могут оказывать существенное воздействие на социальное 

развитие, уровень бедности и социальное неравенство. 

 Роль финансов: Экономические науки изучают финансовые инструменты, 

банковскую систему и финансовые рынки. Это важно для гуманитарных наук, так как 

финансирование играет решающую роль в реализации социокультурных и образовательных 

программ. 

 Технологический прогресс: Экономические и социальные науки тесно связаны 

с технологическим развитием. Экономика может стимулировать инновации и влиять на их 

внедрение, а социальные науки анализируют влияние новых технологий на общество [4, c. 

19]. 

3. Методологические инструменты: 

 Качественные и количественные методы: Социальные, гуманитарные и 

экономические науки используют как качественные, так и количественные методы 

исследования. Например, экономисты могут использовать статистику для анализа рынка 

труда, а социологи могут проводить опросы и интервью для изучения социокультурных 

явлений. 

 Моделирование: Моделирование является важным инструментом в 

экономических науках, и его принципы могут быть применены и в других дисциплинах. 

Экономические модели могут использоваться для прогнозирования социальных явлений и 

изменений. 

4. Общие темы и вызовы: 

 Глобализация: Глобальные экономические процессы, такие как мировая 

торговля и финансовая интеграция, влияют как на экономику, так и на общество. 

Глобализация стала объектом исследования и в экономических, и в социальных науках. 

 Устойчивое развитие: Устойчивое развитие включает в себя экономические, 

социальные и экологические аспекты. Это требует интегрированного подхода и 

взаимодействия между различными научными дисциплинами. 

В целом, связь между социальными, гуманитарными и экономическими науками 

позволяет более полно и точно анализировать и понимать сложные явления в современном 

мире, а также разрабатывать эффективные стратегии для решения глобальных вызовов. Этот 
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взаимодействие способствует созданию более устойчивых, социально-ориентированных и 

инновационных решений в различных областях жизни [2, c. 29]. 

Интеграция социально-гуманитарных и экономических наук приводит к развитию 

междисциплинарных исследований. Экономисты, социологи, антропологи, философы и 

другие ученые совместно исследуют сложные явления, такие как социальная 

справедливость, устойчивое развитие, влияние технологий на общество и многие другие. Это 

позволяет лучше понимать и объяснять явления, которые не могли быть полностью 

охвачены в рамках одной дисциплины. Ключевые аспекты междисциплинарных 

исследований: 

Междисциплинарные исследования играют важную роль в решении сложных 

проблем и в углублении нашего понимания современных вызовов. Этот подход позволяет 

ученым и практикам лучше оценить взаимосвязи между разными аспектами общества и 

экономики, что в конечном итоге способствует разработке более эффективных и устойчивых 

стратегий для развития в современном мире. 

Заключение. Итак, интеграция социально-гуманитарных и экономических наук 

является ключевым фактором развития в современном мире. Она позволяет лучше понимать 

сложные явления, разрабатывать более эффективные стратегии и политики, а также решать 

глобальные вызовы. Междисциплинарные исследования и практическое применение знаний 

в различных областях жизни подтверждают важность этой интеграции. Современные ученые 

и лидеры должны уделять особое внимание этому аспекту, чтобы обеспечить устойчивое и 

гармоничное развитие общества. 
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Введение. Современное общество сложно представить без экономики и социологии, 

двух наук, которые играют ключевую роль в понимании и объяснении различных аспектов 
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человеческой жизни. Они также тесно связаны с психологией, так как человеческое 

поведение и мотивация имеют глубокое влияние на экономические и социальные явления. В 

данной статье мы рассмотрим, как психология и социология влияют на современные 

исследования в области экономики и социологии, а также почему их взаимодействие так 

важно. 

Психология играет существенную роль в понимании поведения индивидов и его 

влияния на экономические процессы. В частности, психологические факторы, такие как 

мотивация, восприятие риска, принятие решений и потребительское поведение, являются 

ключевыми аспектами анализа рыночных тенденций и экономических моделей. Влияние 

психологии на экономическую науку прослеживается через следующие аспекты:  

1. Мотивация – является одним из фундаментальных аспектов психологии, который 

имеет непосредственное отражение на экономических исследованиях. Экономические 

решения, такие как инвестиции, потребительские выборы, и даже трудовые решения, тесно 

связаны с мотивацией. Понимание, что мотивирует людей, позволяет экономистам и 

исследователям лучше предсказывать и объяснять экономические явления. 

2. Потребительское поведение – изучение потребительского поведения является 

важным аспектом экономических исследований. Психологические исследования помогают 

понять, почему люди делают те или иные выборы в потреблении товаров и услуг. Факторы, 

такие как восприятие ценности, брендов и социокультурные влияния, играют важную роль в 

этом процессе [4, c. 180]. 

3. Принятие решений – психология также анализирует процесс принятия решений, 

который имеет решающее значение для экономических исследований. Многие 

экономические решения, будь то инвестиции, покупка недвижимости или финансовое 

планирование, базируются на принятии решений. Психологические исследования помогают 

понять, какие факторы влияют на принятие решений и как можно улучшить этот процесс. 

4. Восприятие риска – психология анализирует, как люди воспринимают и оценивают 

риск, что также имеет важное значение для экономических исследований. Восприятие риска 

может влиять на инвестиционные решения, выбор финансовых продуктов и многое другое. 

Психологические исследования позволяют лучше понять, как люди оценивают риск и какие 

стратегии они используют для управления им. 

Таким образом, психология является важным инструментом в исследованиях 

экономических явлений, так как она позволяет углубленно анализировать и предсказывать 

поведение индивидов и, следовательно, оценивать влияние на экономические решения и 

процессы. Взаимодействие между психологией и экономикой обогащает и обогащается 

взаимно, что помогает улучшить качество экономических исследований и более точно 

предсказывать результаты различных экономических событий [5, c. 73]. 

Социология, с другой стороны, фокусируется на изучении социальных явлений, 

группового взаимодействия и структуры общества. Эта дисциплина также оказывает 

значительное влияние на экономические исследования, так как многие аспекты экономики 

тесно связаны с социальными процессами. 

Одной из важных областей, в которых социология оказывает влияние на 

экономические исследования, является анализ рынков и потребительского поведения. 

Социологи исследуют, как социокультурные факторы влияют на потребительские 

предпочтения, покупательское поведение и рыночные тенденции. Ниже приведены 

несколько ключевых аспектов этой области: 

1. Культурные факторы: Социологи анализируют, как культурные нормы, 

ценности и обычаи влияют на выбор потребителей. Например, культурные предпочтения 

могут определять, какие товары и услуги более популярны в определенных обществах. 

Изучение культурных различий помогает компаниям адаптировать свои продукты и 

маркетинговые стратегии к разным культурным контекстам. 

2. Социальные классы: Социологи исследуют влияние социальных классов на 

потребительское поведение и распределение ресурсов. Это важно для анализа социальных 
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неравенств и распределения богатства в обществе. Социальные классы могут определять, 

какие товары и услуги доступны разным слоям населения. 

3. Пол и возраст: Исследования, проводимые социологами, позволяют понять, 

как пол и возраст влияют на потребительские решения. Например, женщины и мужчины 

могут иметь разные предпочтения в выборе товаров, и это может быть учтено при разработке 

маркетинговых стратегий [1, c. 174]. 

В современных исследованиях психология и социология все чаще взаимодействуют 

между собой, чтобы предоставить более полное понимание сложных явлений в сфере 

экономики и общества. Например, исследования потребительского поведения могут 

объединять аспекты мотивации из психологии с социокультурными факторами из 

социологии, чтобы выявить, как общественные стереотипы и ценности влияют на выбор 

потребителей: 

1. Исследование потребительского поведения: В этой области психология и 

социология объединяют усилия, чтобы понять, почему люди выбирают те или иные товары и 

услуги. Психологические исследования помогают выявить мотивации и внутренние 

факторы, влияющие на принятие решений потребителями. Например, психологические 

исследования могут выявить, как эмоции, восприятие цены и качества влияют на выбор 

потребителя. 

2. Анализ влияния социальных сетей: Психология и социология также 

взаимодействуют в изучении социальных сетей и их воздействия на экономические и 

социальные явления. Психологические исследования помогают понять, как взаимодействие 

между индивидами в социальных сетях влияет на их поведение и решения. 

Также, психология и социология совместно изучают воздействие культурных и 

общественных факторов на экономические решения. Психологические исследования 

помогают выявить, как культурные ценности и нормы могут влиять на мотивацию и 

принятие решений индивидами [2, c. 237]. 

Заключение. Таким образом, роль психологии и социологии в современных 

экономических и социальных исследованиях трудно переоценить. Эти дисциплины 

помогают нам лучше понимать, почему люди принимают те или иные экономические и 

социальные решения, как они взаимодействуют в обществе и какие факторы влияют на 

развитие и стабильность экономики. Их взаимодействие позволяет получать более полное и 

точное представление о сложных явлениях в современном мире. 
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рассматривает, как знание о прошлом способствует предотвращению ошибок, 

формированию институтов и систем, развитию технологий, пониманию социокультурных 

процессов и устойчивому развитию. 

Ключевые слова: историческая перспектива, знание о прошлом, будущее экономики, 

будущее общества, уроки прошлого, институты и системы. 

 

Введение. История является неотъемлемой частью нашей жизни. Она учит нас о 

прошлых событиях, деяниях и решениях, которые сформировали современный мир. Однако 

история также оказывает непосредственное воздействие на наше будущее, особенно в 

контексте экономики и общества. Знание о прошлом является ценным ресурсом для 

прогнозирования и формирования будущего. В данной статье мы рассмотрим, как 

историческая перспектива влияет на формирование экономики и общества. 

История предоставляет нам уникальную возможность изучать прошлые ошибки и 

успехи. Этот урок может быть особенно важным в экономике и обществе, где неверные 

решения могут иметь глубокие и долгосрочные последствия. Например, финансовый кризис 

2008 года был частично обусловлен недостаточным учетом уроков из прошлых финансовых 

кризисов, таких как Великая депрессия 1930-х годов. Путем изучения этих прошлых 

событий можно было бы предотвратить многие из проблем, которые возникли в 2008 году. 

Знание о прошлом помогает формировать институты и системы в современном мире. 

Многие современные правовые и экономические системы базируются на исторических 

прецедентах. Например, многие конституции и законы сформулированы с учетом опыта 

исторических борьб за права и свободы. Экономические системы также эволюционируют на 

основе прошлых моделей, опыта и регулирования [2, c. 38]. 

Технологический прогресс и инновации 

История технологического прогресса является ключевым аспектом формирования 

будущего экономики и общества. Знание о том, какие технологии в прошлом приводили к 

революциям в производстве и коммуникациях, позволяет современным обществам 

прогнозировать и управлять технологическими изменениями. Например, история 

промышленной революции и цифровой революции обеспечивает уроки о том, как 

адаптироваться к изменениям и максимально использовать новые технологии [5, c. 71]. 

Знание о прошлых социокультурных процессах и тенденциях помогает современным 

обществам понимать и адаптироваться к изменяющимся ценностям и потребностям. Это 

особенно важно в современном мире, где глобализация и миграция приводят к разнообразию 

культур и мировоззрений. Понимание исторических контекстов может помочь смягчить 

конфликты и способствовать мирному сосуществованию. Давайте подробнее рассмотрим, 

как знание о прошлых социокультурных процессах влияет на наши современные общества: 

 знание о том, как формировались и эволюционировали культурные 

идентичности, помогает современным обществам лучше понимать разнообразие культур и 

мировоззрений. Это способствует толерантности и уважению к другим культурам, что 

является ключевым аспектом современной мультикультурной эпохи; 

 история политических и социальных движений предоставляет важные уроки о 

том, как общества могут бороться за свои права и свободы.  

 знание о том, как изменялись моральные и этические нормы со временем, 

позволяет современным обществам адаптироваться к новым вызовам. Например, обсуждение 

прав человека, равенства и социальной ответственности коренится в истории и формирует 

современные стандарты поведения и морали; 

 история искусства и культуры предоставляет важные уроки о том, как 

изменялись художественные течения и их воздействие на общество. Это знание может 

помочь современным обществам развивать и поддерживать искусство и культуру как 

важные аспекты человеческой жизни; 

 понимание исторических конфликтов и их разрешения может служить 

моделью для разрешения текущих конфликтов и способствовать мирному сосуществованию 
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различных общностей. История мировых войн и история мирных соглашений обогащают 

обсуждение мира и безопасности; 

 знание о том, как развивалась наука и образование, позволяет улучшать 

современные системы образования и научные практики. Это важно для формирования 

интеллектуальной базы для будущего экономического роста и развития. 

Итак, понимание социокультурных процессов на основе исторической перспективы 

способствует не только сохранению культурного наследия, но и развитию толерантности, 

разрешению конфликтов, эволюции моральных и этических стандартов, и усилению 

образования и науки. Это помогает современным обществам адаптироваться к 

изменяющемуся миру и строить более справедливое и устойчивое будущее [1, c. 270]. 

История также предоставляет ценные уроки о устойчивости и устойчивом развитии. 

Экологические катастрофы, исчезновение видов, и другие экологические проблемы 

прошлого могут послужить предупреждением для будущих поколений. Например, 

исторические записи и анализы позволяют нам понять, какие экологические катастрофы 

произошли в прошлом и как они повлияли на общество. Например, "Пыльные бури" в США 

в 1930-х годах, известные как "Джойовский дождь" или "Международный дождь", привели к 

разрушению сельскохозяйственных угодий и здоровью населения. Эти события служат 

уроком о том, как незаконтролированное использование природных ресурсов и невнимание к 

окружающей среде могут привести к катастрофическим последствиям. Эти уроки могут быть 

использованы для разработки устойчивых методов земледелия и охраны окружающей среды, 

чтобы избежать повторения подобных событий в будущем [3, c. 80]. 

История также учит нас о том, какие виды и экосистемы исчезли в прошлом из-за 

человеческой деятельности. Раскопки и археологические исследования могут предоставить 

информацию о видовых составах, которые существовали в древние времена. Уроки из 

истории о том, какие виды исчезли, могут помочь современным экологам и биологам 

разрабатывать стратегии для охраны биоразнообразия и предотвращения исчезновения 

видов. Интернациональные усилия, такие как Конвенция о биологическом разнообразии, 

основаны на уроках прошлого и нацелены на сохранение биоразнообразия на Земле. 

Заключение. История играет роль наставника и проводника в формировании 

будущего экономики и общества. Знание о прошлом помогает избегать ошибок, а также 

учиться на примерах успеха. Оно вдохновляет на создание институтов и систем, а также на 

разработку технологических инноваций. Историческая перспектива предостерегает от 

потенциальных кризисов и способствует устойчивому развитию. Поэтому, при 

формировании стратегий для будущего, важно учитывать исторический контекст и уроки 

прошлого, чтобы обеспечить процветание современных обществ и будущих поколений. 
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Аннотация: Роль политических факторов в работе крупной аудиторской компании в России 

не может быть недооценена. Политическая обстановка оказывает значительное влияние на 

все сферы бизнеса, и аудиторское дело не является исключением. В данной статье 

рассматривается влияние политической обстановки на работу крупных международных 

аудиторских компаний в России. Автор анализирует взаимосвязь между политическими 

событиями, работой аудиторских компаний и стратегии адаптации их деятельности к 

изменениям в политической среде России.  

Ключевые слова: политическая обстановка, политические процессы, аудиторская 

деятельность, аудиторские компании, «большая четвёрка» аудиторов. 

 

В современном мире политическая обстановка оказывает существенное влияние на 

различные аспекты деятельности, включая работу крупнейших аудиторских компаний. В 

России тема взаимосвязи политики и бизнеса всегда была актуальной, и не стала 

исключением для таких мировых гигантов аудиторской сферы, как Deloitte, PwC, EY и 

KPMG («большая четвёрка» аудиторов). 

Политические процессы напрямую влияют на работу этих четырех крупнейших 

аудиторских компаний в России. Сложившаяся политическая обстановка оказывает 

значительное воздействие на условия работы фирм, позволяющих им определить стратегии 

развития и выработать решения по ключевым вопросам. Одним из основных факторов, 

влияющих на работу аудиторской «четвёрки», является политика правительства в отношении 

бизнеса. Во время изменений в политической системе или при принятии новых законов, 

аудиторские компании сталкиваются с необходимостью пересмотра своих стратегий и 

подходов. Например, ужесточение требований к финансовой отчетности или 

налогообложению может потребовать дополнительных усилий со стороны аудиторских 

компаний для обеспечения соответствия новым нормам [1]. 

Санкции, которые применяются против России со стороны других государств, также 

оказывают негативное воздействие на работу аудиторских фирм. Ограничения доступа к 

рынку, перебои в финансировании и снижение объемов бизнеса могут привести к 

ухудшению финансовых показателей и уменьшению спроса на услуги в аудиторской сфере и 

в деятельности «большой четвёрки» аудиторов. 

Кроме того, политическая нестабильность может вызывать повышенную 

требовательность со стороны клиентов к работе этих крупных аудиторских магнатов. В 

периоды политического напряжения и неопределенности они могут больше интересоваться 

надежностью и точностью проведенных аудиторских проверок. 

В первую очередь, политические риски могут повлиять на клиентскую базу 

аудиторской компании. В периоды политической нестабильности или изменений в 

законодательстве, клиенты могут пересматривать свои партнерские отношения и выбирать 

другие аудиторские компании. Также возможны случаи, когда государственные предприятия 

или организации становятся объектами политического давления, что приводит к изменению 

требований и условий работы для аудиторов. 

Кроме того, политическая обстановка может оказывать влияние на сам процесс 

организации и проведения аудита. Например, при проверке государственных предприятий 

или компаний с государственным участием могут возникнуть дополнительные сложности 
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из-за контроля со стороны правительства или его представителей. Также политическая 

ситуация может влиять на доступность к источникам и достоверность финансовой 

информации, что затрудняет проведение аудита надлежащего качества, которого требует 

аудиторская практика и российское законодательство [3]. 

Стоит учитывать, что политическая обстановка может оказывать влияние на работу 

«большой четвёрки» через давление со стороны государственных органов и политических 

деятелей. В случае противоречий между интересами государства и бизнес-сектора: 

аудиторская фирма может столкнуться с негативными последствиями, вплоть до 

ограничения своей деятельности или участия в государственных проектах. 

Политическая обстановка имеет значительное влияние на работу большой 

аудиторской четверки в России. Изменения в политическом курсе государства, выборы и 

другие события могут повлиять на бизнес-климат и инвестиционную активность, что 

непосредственно отражается на деятельности аудиторских компаний [4]. 

Во-первых, изменения в политическом курсе государства могут повлечь за собой 

изменение законодательства и правил бизнеса, что приведет к появлению новых аудиторских 

требований и рисков. Например, при переходе к новым экономическим моделям или при 

изменении налогового законодательства необходимо провести адаптацию системы контроля 

и аудита. 

Во-вторых, политическая нестабильность может спровоцировать экономический 

кризис или финансовые потрясения, что повышает риск банкротства компаний. В таких 

условиях аудиторам предстоит проводить более глубокий и основательный анализ 

финансового состояния клиентов для выявления возможных проблем и предотвращения 

финансовых рисков [2]. 

Следует отметить, что влияние политической обстановки на работу «большой 

четвёрки» аудиторов может быть и положительным. В период политической нестабильности, 

но при поддержки государства, аудиторская фирма может получать значительные 

преимущества в виде более широких возможностей для развития сотрудничества с 

государственными организациями и предприятиями. 

Стратегии адаптации аудиторской компании к изменениям в политической среде 

России играют ключевую роль в обеспечении успешной работы большой аудиторской 

четверки. В условиях постоянных перемен и неопределенности, связанных с политическими 

процессами, компания должна разработать эффективные стратегии, которые позволят ей 

сохранять бизнес-отношения с клиентами и успешно выполнять свои задачи [4,5]. 

Первым шагом является мониторинг политической обстановки и прогнозирование 

возможных изменений. Аудиторская компания должна быть в курсе последних событий и 

изменений в правительственной политике, законодательстве и регулировании относительно 

корпоративной отчетности. Такая информация позволит ей предупредить возможные риски и 

подготовиться заранее. 

Вторым шагом является разработка гибких стратегий, которые позволят компании 

быстро адаптироваться к новым условиям. Это может включать пересмотр процессов 

работы, обновление системы контроля качества, повышение уровня экспертизы сотрудников 

и активное взаимодействие с регуляторами и органами государственного управления. 

Третьим шагом является поддержание доверительных отношений с клиентами. В 

условиях нестабильной политической обстановки клиенты могут испытывать тревогу и 

опасения относительно сохранности своих бизнес-операций и финансовой стабильности. 

Аудиторская компания должна проявлять высокий уровень профессионализма, надежности и 

конфиденциальности, чтобы заслужить доверие клиентов. 

В целом, несомненно можно утверждать, что политическая обстановка имеет 

огромное влияние на работу «большой четверки» аудиторов в России. Она задает рамки и 

правила, определяет среду и условия функционирования, представляет вызовы и 

возможности. Именно поэтому, эта «четвёрка» должна всегда быть внимательной к 

изменениям в политической сфере, оценивать их влияние на свою работу и адаптировать 
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свои стратегии и деятельность, чтобы эффективно функционировать в разнообразных 

политических условиях. 
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Аннотация: Анализируются основные этапы и направления исламоведческих исследований в 

современном Башкортостане как одном из самых поликонфессиональных и мусульмански 

ориентированных регионов Российской Федерации. Собранный в процессе подготовки к 

изданию соответствующего просопографического словаря эмпирический материал позволяет 

автору вычленить основные этапы формирования относительно нового направления 

российского обществознания - исламоведения в пределах Республики Башкортостан. 

Выделяются также сложившиеся в регионе на современном этапе ведущие направления 

исламоведческих исследований. 
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Территория современной Республики Башкортостан, населенная значительной долей 

мусульманского населения Волго-Уральского макрорегиона, по признанию большинства 

экспертов, еще с XVIII века играла одну из ключевых ролей в функционировании исламской 

уммы тогда еще Российской империи. Именно тогда, в сентябре 1788 года, с легкой руки 
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императрицы Екатерины II, нынешняя столица Башкирии – город Уфа, «высочайшим 

повелением» стала местом расположения особой, легитимированной государством 

организации - Оренбургского магометанского духовного собрания. С тех пор, став городом 

резиденции иерархов российской исламской уммы – муфтиев, Уфа на несколько столетий 

превратилась в один из ведущих центров этой конфессии в нашей стане.  

На современном этапе, Башкортостан и территориально, и этнодемографически остается 

важным очагом возрождения и развития мусульманской религиозности.  

Политические процессы постсоветской демократизации, естественно, не могли не 

повлиять на формирование и развитие новой волны исламоведения в Башкортостане, 

возрождение которого происходило параллельно с радикальными изменениями в 

государственно-исламских отношениях. Поначалу исламоведение в Башкирии развивалось в 

основном посредством переиздания трудов дореволюционных отечественных и зарубежных 

богословов и комментаторов, распространения священных книг ислама среди населения, 

часто – привезенных из-за границы. Огромную роль в этом процессе сыграли местные 

авторы, активно освоившие теорию и практику ислама еще в атеистические времена. 

Анализ собранных данных показал, что в светском исламоведении республики поначалу, 

т.е. в первую половину 1990-х годов, приняли наиболее активное участие представители 

исторической науки, в том числе такие авторы как: Д, Д. Азаматов, Г. Н. Гарустович, Г. Б. 

Фаизов, М. Н. Фархшатов, А. Б. Юнусова. Данное обстоятельство вполне объяснимо в связи 

с тем, что некоторые из этих авторов приступили к изучению исламских аспектов 

общественно-исторического развития еще до развала Советского Союза и опубликовали 

свои исследования в первые годы постсоветской эпохи. Тем более, что, как среди 

профессиональных религиозных деятелей, так и из числа светских ученых не 

сформировалась еще тогда когорта хороших знатоков теории и практики ислама 

философского направления. А социологам и политологам еще не было что изучать, в силу 

очень короткой пока реальности постсоветской исламской уммы.  

Вместе с тем, во второй половине 1990-х годов к исследованию проблем исламоведения 

подключились как светские философы (Д. М. Азаматов, М.Т. Якупов, А. Р. Янгузин) и 

историки (Л. А. Ямаева), так и социологи, политологи (Р.Р. Галлямов), а также – этнографы 

(И. М. Габдрафиков, Р. Р. Садиков, Р. И. Якупов) и архитекторы (А.Р. Ширгазин). В 

значительной степени исследовательский интерес к изучению уммы в это время 

подогревался сложными и противоречивыми процессами, происходящими в исламской 

общине именно в 1990-е годы и вплоть до середины 2000-х годов. Это и институциализации 

исламских организаций, и организационный раскол с его разнообразными последствиями, и 

политизация мусульманского сообщества, совпавшая с «исламским вызовом» во всем мире, 

и появление в республике радикальных, в отдельных случаях экстремистских, группировок и 

сект этой конфессии.  

Само по себе светское исламоведение как в стане, так и в республике, вплоть до 

середины 2000-х годов носило скорее инициативный характер, вызванный просто научными 

пристрастиями авторов. Оно не имело взрывного характера. Происходило накопление 

эмпирического и теоретического материала. Постепенно формировались и отраслевые 

направления исследования ислама: историческое, социолого-политологическое, 

этнологическое, педагогическое.  

Со второй половины 2000-х годов, на наш взгляд, в Башкортостане начинается второй, 

современный этап развития исламоведения. Он скорее всего, обусловлен тем, что 

дополнительный импульс всеобщего интереса и научным исследованиям российской 

исламской уммы был дан в 2007 году распоряжением Правительства РФ №775 от 14.06.2007, 

который предусмотрел реализацию федеральной «Комплексной программы подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, содействия развитию 

исламского образования, формирования толерантного сознания и профилактики 

экстремизма» [1,3].  
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Одной из особенностей второго (с конца 2000-х годов) этапа развития исламоведения в 

Башкортостане стало то, что в него активно включились авторы, которые получили 

качественное мусульманское образование в профильных отечественных (К. А. Акбашев, Д. 

Х. Акбашева, Р. Н. Нуриаслямов, Р. Х. Таюпов) и ведущих зарубежных (Р. И. Азаматов, А. 

Х. Басыров, И. З. Малахов, Р. Л. Саяхов, Р. Р. Суяргулов, И. Н. Хайбуллин) вузах. Вместе с 

тем, формирование группы высококвалифицированных отечественных религиозных 

специалистов по исламу пока находится только на начальном этапе. Авторы ее 

составляющие, не отличаются высоким уровнем публикационной активности, в абсолютном 

[2] 

Резюмируя анализ развития исламоведения в Башкортостане на современном этапе 

необходимо подчеркнуть, что это направление обществознания, правда не во всех смыслах, 

все же состоялось. Сформировались не только отдельные отраслевые направления, но и 

некоторые научные школы; постоянно проводятся многочисленные, с широким 

международным участием, научные форумы; создаются творческие коллективы для создания 

совместных работ; публикуются авторские и региональные учебно-методические издания 

для медресе и вузов.  

Вместе с тем, значительная разобщенность специалистов по исламоведению в 

республике, большая их разноуровневость, с точки зрения уровня профессиональных знаний 

и компетенций, наряду с отсутствием специализированных центров в академических 

учреждениях и соответствующих кафедр на гуманитарных отделениях вузов создает 

значительные препятствия для возрождения в Уфе того лидирующего положения по 

изучению и пропаганде ислама, которое несомненно существовало в дореволюционную 

эпоху.  

Проведенный при подготовке настоящей статьи анализ основных этапов и направлений 

исламоведческих исследований в современном Башкортостане позволил прийти к 

следующим основным выводам. 

Первое. В дореволюционную эпоху город Уфа, как столица будущего Башкортостана, в 

силу исторических причин, была одним из ведущих теологических, образовательных и 

культурных центров российских мусульман. В советское время уфимская школа 

исламоведения, представленная в основном трудами местных мусульманских теологов, 

прекратила свое существование в результате репрессий против священнослужителей и 

фактической отмены исламского образования. Демократизация советского общества, 

развернувшаяся под влиянием реализации концепции «перестройки», привела в Башкирии к 

существенным изменениям в отношении государства к исламской умме.  

Второе. Ослабление со стороны государственных органов жесткого контроля над 

исламской уммой, сопровождаемое бурным ростом числа общин и исламским ренессансом в 

целом, неизбежно привели к возрождению исламоведческих работ, которые поначалу имели 

характер популяризации исламских знаний и исторического исследования эволюции 

мусульманского сообщества республики. Значительную роль в развитии первого 

направления сыграли знатоки творчества дореволюционных богословов, а в формировании 

второго направления – представители исторической науки.   

Во второй половине 1990-х годов к исследованию проблем исламоведения 

подключились как светские философы, историки, социологи, политологи, а также – 

этнографы. В значительной степени исследовательский интерес к изучению уммы в это 

время подогревался сложными и противоречивыми процессами, происходящими в 

исламской общине именно в 1990-е годы и вплоть до середины 2000-х годов.  

Третье. Со второй половины 2000-х годов в Башкортостане начинается второй, 

современный этап развития исламоведения. Он был обусловлен принятым 2007 году 

распоряжением Правительства РФ о реализации федеральной «Комплексной программы 

подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, содействия 

развитию исламского образования, формирования толерантного сознания и профилактики 

экстремизма». Возникшая, таким образом, возможность свободных размышлений на 
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религиоведческие темы и существенное финансовое обеспечение соответствующих изданий 

и смешанного образования, во многом подтолкнули интенсификацию исламоведческих 

публикаций и соответствующих исследований. Одной из особенностей развития 

исламоведения в современном Башкортостане стало то, что в него активно включились 

авторы, которые получили качественное мусульманское образование в профильных 

отечественных и ведущих зарубежных вузах. 

Четвертое. Анализ развития исламоведения в Башкортостане на современном этапе 

показал, что это направление обществознания, все же состоялось: сформировались 

отдельные отраслевые направления, некоторые научные школы; постоянно проводятся 

многочисленные научные форумы; создаются творческие коллективы для создания 

совместных работ; публикуются авторские и региональные учебно-методические издания 

для медресе и вузов. Однако, значительная разобщенность специалистов по исламоведению 

в республике, большая разноуровневость профессиональных знаний и компетенций, наряду с 

отсутствием специализированных центров и соответствующих кафедр вузов создает 

значительные препятствия для возрождения в Уфе того лидирующего положения по 

изучению ислама, которое несомненно существовало в дореволюционную эпоху. 
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Аннотация: Вопрос борьбы с коррупционными проявлениями в органах власти является 

одним из основополагающих для развития политической системы России, в том числе на 

уровне местного самоуправления. Анализу некоторых проблем правового регулирования 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления посвящена настоящая 

статья.  
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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена очередным витком в 

проведении муниципальной реформы, который получил большой импульс после принятия 

изменений в Конституцию РФ [1]в 2020 году. Законодательство о противодействии 

коррупции уже более семи лет содержит требование об урегулировании конфликта 

интересов муниципальных депутатов. Несмотря на это, антикоррупционное регулирование 

деятельности депутатов муниципального уровня оставляет несколько нерешенных вопросов.  

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее - ФЗ 

№ 131) депутат – это «член представительного органа поселения, муниципального района, 

муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района или внутригородской территории города федерального значения».  
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Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [3] 

(далее – ФЗ о противодействии коррупции) возлагает на депутатов представительных 

органов муниципальных образований обязанность сообщать в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами РФ, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта. 

Наличие пробелов в действующем антикоррупционном законодательстве является 

одним из факторов, снижающих эффективность борьбы с коррупционными проявлениями.  

На наш взгляд, законодателю следует обратиться внимание на следующие проблемы 

регулирования конфликта интересов, которые могут возникнуть в деятельности члена 

представительного органа местного самоуправления. 

1.Нормативное определение конфликта интереса, применимое ко всем уровням 

публичной власти, содержится в части 1 статьи 10 ФЗ о противодействии коррупции.  

В части 3 статьи 10 ФЗ о противодействии коррупции перечислены субъекты, на 

которых распространяется обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. В этот перечень лица, замещающие муниципальные 

должности не включены. Они поименованы в положениях статьи 12.1 этого же закона. 

Мы согласны с позицией С. И. Шишкина и А.В. Михеева о том, что « такой 

функциональный разрыв между ст. 10 и 12.1, когда, казалось бы, что все требования можно 

было прописать в рамках одной ст. 10, негативно влияет на правовую регламентацию 

процесса предотвращения и урегулирования конфликта интересов в отношении 

муниципальных депутатов, вносит определенную неясность при практическом 

использовании их положений правоприменителем » [5, с. 64]. 

В связи с этим считаем, что необходимо разработать новую редакцию части 3 статьи 

10 ФЗ о противодействии коррупции, включив в перечень субъектов конфликта интересов 

лиц, занимающих государственности должности субъектов РФ и муниципальные должности. 

2. В части 3 статьи 10 ФЗ о противодействии коррупции список субъектов конфликта 

интересов не закрытый, что приводит к его расширительному толкованию. В настоящее 

время в действующем законодательстве отсутствует конкретный перечень этих лиц. Как 

справедливо отмечается исследователями, в связи с этим «понятие конфликт интересов стало 

еще более запутанным, не ясен четкий перечень лиц, охватываемых этим понятием» [4, с. 

157-158].  

В связи с этим считаем, что необходимо разработать четкий перечень субъектов, на 

которых распространяется требование по урегулированию конфликта интересов и внести эти 

изменения в часть 3 статьи 10 ФЗ о противодействии коррупции. 

3.Согласно части 7.1. статьи 40 ФЗ № 131 несоблюдение ограничений, запретов, 

неисполнения указанных обязанностей, которые установлены ФЗ о противодействии 

коррупции влечет досрочное прекращение его полномочий. После прекращения полномочий 

по этому основанию ничего не мешает депутату выдвинуть свою кандидатуру на 

дополнительных выборах в представительный орган действующего созыва и, при победе на 

выборах, вернуться в его состав.  

На наш взгляд, взаимосвязь элементов «обязанность-ответственность» в этой 

ситуации должна действовать однозначно и в полной мере.  В случае прекращения 

полномочий депутата в качестве меры ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства ему должно быть запрещено выдвигать свою кандидатуру на 

дополнительных выборах в представительный орган действующего состава членом которого 

он уже был. Тогда мы можем говорить о действительно существенной ответственности за 

допущенные нарушения антикоррупционного законодательства. При этом, данные 

обстоятельства не должны быть препятствием для выдвижения кандидатуры на основных 

выборах в представительный орган нового созыва. 
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4. Согласно статье 12.1 ФЗ о противодействии коррупции муниципальные депутаты 

не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы.  

При этом, муниципальный депутат на непостоянной основе не лишен возможности 

занимать должности в органах управления муниципальными предприятиями и 

учреждениями. Наличие этого фактора может привести к повышению уровня 

коррупциогенности. Как справедливо отмечается исследователями закон не должен 

допускать возможности возникновения ситуаций, когда депутат представительного органа 

вступает в трудовые отношения с главой муниципального образования и «первый 

принимается на работу руководителем в муниципальную организацию, а второй исполняет 

функции представителя нанимателя, что де-факто провоцирует ангажированность между 

ними, недобросовестную кооперацию и созависимость (соподчиненность)» [5, с. 64].  

В связи с этим считаем, что необходимо разработать новую редакцию статьи 12.1 ФЗ 

о противодействии коррупции, включив в перечень должностей, которые не вправе замещать 

муниципальные депутаты, должности в органах управления муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 
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Аннотация: в статье анализируется состояние отечественной культуры в свете тех вызовов и 

угроз, которые явно сегодня обозначились и непосредственно влияют на формирование 

культурно-ценностных ориентиров. Во-первых, это угрозы, которые проявились в ходе 

нашего историко-политического развития, а именно смены государственности, причем 

дважды за одно столетие, а это, в свою очередь повлекло смену ценностных, культурных, 

мировоззренческих ориентиров. Во-вторых, это внешние вызовы, которые сегодня связаны с 

процессами глобализации, информатизации и вытеснением культуры массовой культур 

национальных.  
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Рушатся основы миросозерцания…,  

и потому рушатся основанные  

на нем государства и культуры. 

Н. Бердяев 

Вопрос сохранения и трансляции отечественной культуры как генетического кода 

нации сегодня становится архиактуальным. Складывается парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, культурные традиции, объекты культуры бережно сохраняются государством 

(музеи, центры, памятники не просто охраняются, а получают достойное финансирование). 

Процесс изучения отечественный культуры начинается с дошкольного и прослеживается на 

всех уровнях образования. Литература, освещающая вопросы культурно-философского 

плана, включая источники и тексты любого исторически-временного диапазона, имеется в 

доступе как печатного, так и электронного формата, доступ к библиотекам и базам данных 

также не ограничен. С другой стороны, если взять фактические знания культурного плана, а 

тем более применение этих знаний в практике жизни, то здесь возникает серьезная проблема 

– отсутствие данной составляющей у современного человека. Эти знания так и остались 

когда-то услышанными, увиденными, где-то прочитанными, они не связались с жизненными 

реалиями повседневно-бытовой действительности, не были осознаны как жизненно-важные 

и необходимые. Отечественная культура, национальная традиция становятся синонимами 

прошлого, «преданьем старины глубокой», сродни истории (как были, сказанию). А историю 

в нашей стране меняли не раз в угоду определенной идеологии.  

Не нужно забывать и о том страшном социальном эксперименте, которому 

подверглись именно наша страна – тоталитарному режиму советского строя. Наша богатая 

культура, ярко и самобытно заявлявшая о себе к началу XX века, воспринимавшаяся как 

истинно русская, так как поистине отражала всю мощь, богатство, многообразие  и силу 

русского национального характера, в угоду новой идеологии, идеологии советско-

коммунистического строя, подверглась форматированию: стереть, забыть культурные 

составляющие и ценности имперского, буржуазного, классового строя, создать новое 

культурное пространство, практически, с чистого листа. Но культура потому и является 

культурой, что вбирает в себя все самое лучшее, что создается народом в процессе его 

исторического развития, и также бережно сохраняется на протяжении этого исторического 

развития. Осознание человеком своей причастности к определенному культурному базису, 

принятие и соблюдение определенных ценностных установок, формировавшихся в данном 

культурном пространстве, закладывают основу культурной и национальной идентичности, 

которые, в свою очередь, являются залогом жизнеспособности нации.  

Сегодня вопрос сохранения отечественной культуры актуален также в фокусе 

сохранения российской государственности, которая выступает внутренним содержанием, 

стержнем государства. От прочности основ российской государственности зависит 

сохранение, развитие и процветание России как государства и мощной державы, а также то 

место, которое определится за нашим Отечеством в геополитическом пространстве. Поэтому 

в данный момент истории все также остается актуальным вопрос о судьбе России, который 

наиболее остро сформировался в философском дискурсе более двух веков назад в трудах 

славянофилов и западников. Судьба России сегодня во многом зависит от сохранения 

отечественной культуры, культурной идентичности: именно культура выступала и выступает 

тем структурообразующим элементов, на котором базируется российская государственность. 

Понятие государственности в настоящее время используется достаточно широко в 

различных контекстах и смыслах, но практически все исследователи, занимающиеся данным 

вопросом, не отождествляют понятие государства и государственности, рассматривая их как 

категории самостоятельные [4, с. 1]. Доктор исторических наук А. С. Шабуров определяет 

государственность как качественное состояние государственно организованного общества, 
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определяемое устойчивостью и преемственностью конкретных исторических, национальных, 

культурологических и иных факторов [9, с. 128]. В связи с данным пониманием российская 

государственность рассматривается как специфическая и самобытная, отличительными 

чертами которой являются специфика русской культуры, российский менталитет, 

особенности исторического и политического развития. 

В это свете вопрос значимости отечественной культуры становится вопросом 

государственного порядка. 21 февраля 2023 президент России Владимир Путин обратился с 

посланием к Федеральному собранию с таким словами: «Для укрепления наших общих 

ценностей, национальной идентичности крайне важны система образования, отечественная 

культура…Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой 

очень сложными, противоречивыми вопросами жизни. И главное – не разрушать общество, а 

пробуждать лучшие человеческие качества» [11]. 

 Указом Президента Российской Федерации от 25.01.2023 г. №35 «О внесении 

изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014г. № 808» определены основные цели 

государственной культурной политики, а именно формирование гармонично развитой 

личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, и 

укрепление единства и сплоченности российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития [12]. 

Значимость российской культуры как базового фактора сохранения и развития 

российского общества, российской государственности и России как государства является 

неоспоримым фактом. А вот состояние отечественной культуры вызывает опасение не 

только со стороны научной общественности, общественных и политических деятелей, но со 

стороны рядовых граждан Российской Федерации. Что же действительно происходит 

сегодня с отечественной культурой и как это оценивается научным сообществом? 

«Кризис современной культуры начался уже давно»,  – писал Н. Бердяев в своей 

работе «Новое Средневековье» [1, с. 39]. Но особенно остро проблема культуры 

обозначилась на фоне начавшейся глобализации. Еще в 1924 году философ отмечал, что 

«судьба всех национальностей перестает быть замкнутой и изолированной, все от всех 

зависят» [1, с. 32]. Это сближение стран, народов, национальностей, запущенное 

историческими процессами в начале XX века, а именно I мировой войной, русскими 

революциями, сменами государственного строя ряда держав и рядом других событий, в XXI 

веке развернулось в мощный «процесс мировой социокультурной интеграции, сопряженный 

с утверждением глобалистской мета-культуры, субъектом и носителем которой 

потенциально является все культурное человечество» [7, с. 260]. 

Современный человек становится свидетелем процесса уникально-катастрофического 

– создания глобального сообщества, которое меняет мировые реалии с космической 

быстротой и очевидной радикальностью. Этот процесс коренным образом затрагивает 

мировоззрение отдельных народов, этносов, наций. Мировое развитие в данный момент 

времени во многом определяется сменой ценностных установок и ориентаций.  

Глобализация стала результатом индустриально-модернизационных процессов 

становления техногенной цивилизации. При всей непохожести народов, стран и государств 

человечество интегрируется, сливается в некое мегаобщество: этому способствуют и деловое 

партнёрство, особенно в экономическом плане, и коммуникации, и СМИ, и многие другие 

факторы современного мира.  Информатизация и цифровизация еще более усиливают 

процессы глобализации: Интернет, всемирная паутина, мессенджеры, социальные сети 

охватывают все мировое сообщество. Но чем более мир усложняется, тем более он стремится 

к целостности, опять же мегаобществу.  

В этом фокусе интересно мнение К.Э. Разлогова, который рассматривает процесс 

глобализации и глобализм культуры как объедение всего населения Земного шара, в основе 

которого лежат общие тексты, обычаи, традиции, привычки, нормы и ценности. И это 

должно стать основой планетарной духовности. Глобализация духовной культуры – чуть ли 
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не единственное спасение от той разобщенности человечества, которая есть на самом деле 

[3, с. 6-7]. 

Но большинство ученых склоны рассматривать глобализацию все же как угрозу 

человеческой идентичности: идентичности национально-государственной (размываются 

границы страны, государства, народа, национальности) и идентичности культурной 

(традиционные национальные культуры вытесняются, подменяются культурой массовой) – 

угроза антропологического характера. 

В процессе глобализации самобытные национальные культуры не 

взаимообогащаются, еще ярче высвечивая грани своей уникальности и неповторимости, а 

нивелируются, унифицируются. Ведущую роль начинает играть массовая культура.  

Феномен массовой культуры как явления западной цивилизации, по словам доктора 

философских наук М.Н. Фоминой, в том, что она (массовая культура) вышла за рамки 

локальных (европейской и американской) культур и заняла место на мировом рынке 

глобального культурного пространства. [8, с. 57]. Массовая культура основана на 

потреблении и развлечении, культура индивидуальная и эгоцентричная (невольно 

вспоминается афоризм «хлеба и зрелищ», отразивший примитивные желания 

древнеримского общества, которое исчезло вместе с античной цивилизацией).  

Синонимы массовой культуры – индустриальная культура, коммерческая культура. 

Это «культура модернизированного (индустриального, постиндустриального, 

информационного) общества, транспонирующую на массовый уровень сознания его 

утилитарно-потребительские ценности» [7, с. 262]. Массовая потому, что создается для масс, 

а не массами, с одной целью – быстрого удовлетворения потребительского спроса, 

потребностей (культурный фас фут: привлекательна внешне, возбуждает вкусовые 

рецепторы, но абсолютно бесполезна, а зачастую и вредна). Таким образом, массовую 

культуру трактуют как беспрецедентный по своему размаху феномен современности. 

Центральной проблемой глобального культурного пространства становится 

переосмысление духовных ценностей, так как, по замечанию профессора В.С. Степина, 

«культурная матрица техногенной цивилизации трансформирует традиционные культуры, 

преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их новыми мировоззренческими 

доминантами» [5, с. 8]. Человечество начинает забывать, что исторически сложившиеся 

культуры представляют собой главный источник, из которого личность черпает жизненные 

смыслы, образующие основы ее самосознания, выстраивающие иерархию ее ценностей и 

норм, духовное содержание ее бытия [10, с. 1-2]. По факту мы уже имеем дело с целым 

поколением молодых людей, выращенных внутри массовой культуры современного 

общества потребления: они хорошо управляемы, склоны к конформизму, ориентированы, в 

основном, на собственные интересы, поэтому не желающие, а может уже и не способные, 

воспринимать коллективные ценности, идею долга и приоритетности общего благополучия 

над частным.  

Массовая культура отрицает культурные традиции, нивелирует их, стремясь к 

максимально унифицированной коммуникативной среде. В.С. Степин акцентировал 

внимание на то, что «массовая культура вытесняет и трансформирует народную 

культуру…Ее внедрение в культуру обществ, сохраняющих самобытные традиции, создает 

угрозу утраты этой самобытности» [6, с. 9]. 

Таким образом, мы наблюдаем сегодня явные угрозы и вызовы, которые серьезно 

заставляют задуматься над проблемой сохранения отечественной культуры. Причем 

касательно России проблема сохранения национальной культуры осложняется наложение 

внешних (развитие информационно-технологического общества, глобализация, массовая 

культура) и внутренних (смена российской государственности в 1917г и в 1991г.) вызовов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен временного правительства как одной 

из форм системного кризиса власти. Исследование основано на анализе исторических 

прецедентов, а также современных политических событий, где временные правительства 

играли роль важного элемента политической системы. Целью статьи является выявление 

основных причин и последствий временных правительств, а также формулирование 

рекомендаций для предотвращения или управления такими кризисами власти. 

Ключевые слова: кризис, временное правительство, двоевластие, нестабильность, 

учредительное собрание.  

 

После отречения Николая II власть была передана Временному правительству до 

созыва Учредительного собрания. Вновь сформированное Временное правительство заявило 

о себе как о наивысшем органе исполнительной и законодательной власти. В его первом 

составе, включающем председателя князя Г.Е. Львова, состояли представители кадетов и 
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октябристов. Единственным представителем левых партий был А.Ф. Керенский. Декларация 

правительства содержала принятие первоочередных мер, таких как политическая амнистия, 

отмена сословий, отказ от всех форм национального и религиозного неравенства, а также 

гарантии политических свобод. Однако решение ключевых вопросов, таких как аграрный, 

рабочий и национальный вопросы, откладывалось до Учредительного собрания. Нельзя было 

говорить о поддержке общества учитывая особенности психологии крестьян. В их 

представлении возможно была демократическая республика, но с царем [4, с.  119]. 

Сложившаяся ситуация двоевластия позволяет говорить о нелегитимности власти 

временного правительства [3, с.12].  

Вскоре Временное правительство столкнулось с рядом проблем, которые привели к 

кризису власти. Временное правительство было не способно выработать внутренний 

политический курс так как не представляло каким он должен быть. Не было опыта в 

организации делопроизводства, отсутствовало внутреннее единство, что приводило к 

эскалации политического кризиса [2, с.34 – 35]. 

Основные причины кризиса власти, связанные с политикой Временного 

правительства, включали: 

1. Недостаточное легитимное основание: временное правительство было 

сформировано без четкой мандатной основы и широкой поддержки населения. Это вызвало 

сомнения в его законности и вызывало вопросы о его легитимности. 

2. Отсутствие энергичных действий: временное правительство не принимало 

решительных мер для реализации своих обещаний, особенно в вопросе проведения 

земельных, политических и экономических реформ. Неспособность правительства принять 

решительные меры и эффективно исполнить свои обязанности вызывали разочарование у 

широких слоев общества. 

3. Проблемы с управлением экономикой: временное правительство не смогло 

справиться с экономическими проблемами и обеспечить стабильность, приводящую к 

дальнейшей деградации экономической ситуации. Это привело к росту инфляции, нехватки 

продовольствия и общей нестабильности экономики. 

4. Кризис военного фронта: во время действия Временного правительства Россия 

продолжала участвовать в Первой мировой войне. Отсутствие успехов на фронте и 

проблемы с военной дисциплиной вызвали растущее недовольство военными и обществом. 

Временное правительство не смогло решить проблемы на фронте, что привело к ослаблению 

доверия к правительству. 

5. Противоречия и соперничество внутри правительства: в правительстве Временного 

правительства существовали различные политические и амбициозные фракции, которые 

боролись за влияние и власть. Это привело к политическому разделению и интригам, 

которые ослабили действия правительства и вызвали доверие к его способности руководить 

страной. 

Все эти проблемы и кризисы власти привели к общему неудовлетворению населения 

и политической нестабильности, что способствовало последующему укреплению 

большевистской партии и Революции Октября 1917 года. 

Первый кризис. 

Первый кризис возник в апреле 1917 года, когда министр иностранных дел П.Н. 

Милюков заявил о намерении России продолжить участие в войне. Это вызвало народное 

возмущение и массовые митинги, требующие немедленного прекращения войны, отставки 

П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова, а также передачи власти Советам. В результате, Временное 

правительство покинули представители партий октябристов и кадетов – А.И. Гучков и П.Н. 

Милюков. Из-за нового состава Временное правительство получило название 

“Коалиционное”, представленное шестью министрами от социалистических партий. 

Второй кризис. 

Второй кризис произошел вследствие внутренней и внешней политики первого 

коалиционного правительства. Поводом к июньскому кризису стало начавшееся на Юго-
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Западном фронте наступление. Несмотря на численное превосходство над противником, 

через пару дней оно остановилось. В июне возникла разногласия между большевиками и 

эсерами относительно продолжения войны. Вторые настаивали на ее немедленном 

прекращении и организовали демонстрации рабочих в свою поддержку. В них приняло 

участие свыше 500 тыс. человек. В результате июньский кризис перерос в июльский, что 

привело к росту популярности большевиков в промышленных центрах. 

Июльский кризис.  

Третий кризис политической власти связан с продолжавшимися выступлениями 

рабочих, несмотря на отстранение от власти трех министров кадетов. Сформированное 

второе коалиционное правительство не смогло решить проблемы, связанные с наведением 

порядка. Принятые постановления настроили общество против власти, а именно была 

восстановлена смертная казнь на фронте. Этот период связан с завершением двоевластия и 

дальнейшей эскалацией конфликта с большевиками.   

Четвёртый кризис. 

В августе произошел новый кризис, на этот раз вызванный попыткой установления 

генеральской диктатуры и свертывания демократических процессов. 27 августа 1917 года 

Л.Г. Корнилов выступил против Временного правительства и направил 3-й конный корпус 

под командованием генерал-лейтенанта Крымова, чтобы подавить возможные 

революционные выступления и восстановить порядок в столице. Против корниловщины 

выступили все социалистические партии, Советы и подчинявшиеся им отряды рабочей 

Красной гвардии. К 30 августа мятежные войска остановлены, Л.Г. Корнилов арестован. В 

результате августовского кризиса изменилась политическая обстановка, репутация 

Керенского и кадетов значительно упала. В свою очередь, влияние большевиков усилилось, а 

численность партии стремительно возрастала. 

В результате существования Временного правительства в течение неполных восьми 

месяцев произошли четыре правительственных кризиса, каждый из которых был более 

глубоким и длительным, чем предыдущий. 

Несмотря на то, что Временное правительство и большевики сумели предотвратить 

попытку переворота, осуществленную Корниловым, правительство не предприняло срочных 

мер для укрепления своей власти. 

В конце августа и начале сентября в Петроградском и Московском Советах, впервые с 

февраля, были отвергнуты меньшевистские резолюции и приняты резолюции большевиков, 

что привело к большевизации советов. Петроградский и Московский Советы приняли 

резолюцию о захвате полной государственной власти. 

В ответ на это была предпринята попытка усилить центральную власть и 

стабилизировать обстановку. 30 августа было создано новое правительство - Директория, в 

составе из пяти человек, во главе с министром А.Ф. Керенским. Однако с течением времени 

власть Директории становилась все более неустойчивой. Правительство потеряло поддержку 

правых, которые обвиняли его в пособничестве "революционной анархии", разрушении 

армии, отсутствии решительности и политическом маневрировании. Лидеры Советов 

критиковали Керенского за союз с кадетами. Все это свидетельствовало о том, что 

революция вступила в новую фазу. Под руководством В.И. Ленина большевики активно 

готовились к захвату политической власти. 

Таким образом, политика временного правительства не была направлена на решение 

важных вопросов, от которых зависело будущее страны. Аграрный и рабочий вопросы 

откладывались до созыва учредительного собрания. Сложившееся двоевластие означало 

кризис существующей политической системы. Эти факторы привели к революции 1917 г. и к 

установлению диктатуры пролетариата.  
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Аудиторская деятельность является неотъемлемой частью современной экономики, 

ведь большинство крупных компаний подлежит обязательному аудиту, в ходе которого 

устанавливается факт достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявляются 

ошибки, недочеты, которые необходимо исправлять, поэтому аудит играет очень важную 

роль в сфере экономики. Аудиторская деятельность в РФ регулируется Федеральным 

Законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г. [1], а также 

международными стандартами аудита, согласно которым существуют определенные 

принципы проведения аудиторских проверок, оказания аудиторских услуг. 

Когда мы соприкасаемся с бухгалтерским учетом и аудиторской профессией, их 

деятельность всегда является предметом дебатов и дискуссий. Очень много внимания 

уделяется принципам аудита, которые не должны нарушаться, а именно: честность, 

объективность, компетентность, должная тщательность, конфиденциальность, 

профессиональное поведение и независимость. При нарушении этих принципов или же 

нарушении аудируемым лицом условий договора могут возникнуть разбирательства, том 

числе и судебные [5]. 

Судебное разбирательство – это стадия уголовного процесса, на которой суд на 

основе исследования доказательств решает вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого лица и о назначении наказания. 

В России сложно найти статистические данные по судебной практике или судебным 

разбирательствам в сфере аудита, а вот зарубежом были подобные инциденты. Рассмотрим 

крупнейший скандал, связанный с аудиторской деятельностью, произошедший в США и 

получивший название «Дело Enron». В результате событий, связанных с Enron, аудиторская 
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компания «ArthurAndersen» прекратила свою деятельность, а сама компания «Enron» 

обанкротилась. 

Итак, разберемся во всем по порядку.  

Arthur Andersen – это одна из крупнейших в мире в свое время американских 

аудиторских компаний, она даже входила в «большую пятёрку» аудиторских организаций, 

которая позже превратилась в «большую четвёрку». 

Enron – это одна из крупнейших американских энергетических компаний, 

обанкротившаяся в 2001 году и ставшая именем нарицательным, когда речь заходит о 

скандальных разбирательствах в сфере аудита. Фирма «Enron» представляла собой 

энергетического гиганта в конце ХХ века, занималась производством электроэнергии, 

транспортировкой газа, газоснабжением, связью и целлюлозно-бумажным производством. 

Дела компании шли в гору, в отчетности был отражен небывалый рост выручки, что 

привлекало все больше инвесторов, капитализация компании увеличивалась [2,3].  

Как выяснилось позже, компания занималась рядом махинаций, последствия которых 

поспособствовали банкротству Enron и прекращению деятельности ArthurAndersen, которая 

занималась проверкой ее отчетности. Enron использовала схему манипулятивного 

повышения курса на рынке ценных бумаг под названием «Pump&Dump», в ее основу 

заложена попытка увеличить стоимость при помощи ложных, ничем не обоснованных 

рекомендаций. Также организация подделывала финансовую отчетность, в которой они 

отражали потенциальную выручку от сделки по договору за определенный период, как уже 

полученную. Спустя определенное количество махинаций подделывать отчетность было уже 

невозможно, ведь компания не обладала реальными деньгами, рост прибыли был «дутым». 

Против менеджмента Enron были выдвинуты обвинения в фальсификации отчётности, 

вводившей в заблуждение инвесторов. В процессе расследования было выявлено, что 

руководство, манипулируя цифрами, скрыло реальный уровень долга путем переложения 8,5 

миллиардов фунтов стерлингов групповых обязательств на тысячи специально созданных 

юридических лиц на офшорах, счета которых не были консолидированы в финансовой 

отчетности компании, о которой специалисты аудиторской организации «ArthurAndersen» 

давали положительные заключения, а все документы, связанные с аудитом, уничтожили [4]. 

Именно после «дела Enron», в котором была замешана аудиторская организация 

«ArthurAndersen», остро встал вопрос о соблюдении принципов аудита. Данная аудиторская 

компания выдала положительное аудиторское заключение, в котором говорилось, что 

нарушений в данных отчетности фирмы «Enron» нет, что отчетность достоверна. 

Приведем в пример еще одного клиента ArthurAndersen. Телекоммуникационная 

компания «WorldCom Inc.» повторила учесть Enron. Она завысила свою прибыль на сумму, 

превышающую 3,8 миллиардов долларов, путем перевода части операционных затрат в 

состав капитальных вложений. В дополнение они занизили сведения о ссудах на сумму 2,5 

миллиарда долларов. После этого проверке подверглись и другие клиенты ArthurAndersen, в 

результате чего последовательно банкротами себя признали компании: Qwest 

Communications, Merck, Global Crossing и даже благотворительная религиозная организация 

«Baptist Foundation of Arizona» [6]. 

Данный скандал со всеми судебными разбирательствами оказал огромное влияние на 

более тщательный контроль и ужесточение политики регулирования аудиторской 

деятельности. Результатом также стало возникновение PCAOB (наблюдательный совет по 

ведению финансовой отчетности публичных компаний) и принятие в 2002 году Закона 

Сарбейнза-Оксли. Данный закон требует, чтобы публично торгуемые компании имели 

надлежащие структуры внутреннего контроля, чтобы убедиться, что их финансовая 

отчетность точно отражает их финансовые результаты [3]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что одной из важнейших 

функций аудита является тщательное исследование и принятие мер во избежание случаев 

мошенничества и злоупотребления служебным положением на предприятии, включающее 

методы планирования выборки в ответ на оцененные риски. Также можно сказать о том, что 
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главной задачей предприятия в сфере антикризисной политики является в первую очередь не 

устранение проблем, а их профилактика.  
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Великая Отечественная война – это особый период в развитии советского 

кинематографа. В военное время кино становится мощным средством патриотического 

воспитания и поддержания морального духа народа.  В годы Великой Отечественной войны 

было создано множество кинокартин разных жанров: документальных, игровых и 

короткометражных. 

Кинокартины, созданные в годы Великой Отечественной войны, показывают героизм, 

самоотверженность русского народа, который с честью встретил войну [1, с.72 ]. 

Производство кинокартин не прекращалось даже в самые суровые периоды войны. В  ноябре 

1941 года в Среднюю Азию эвакуировали «Мосфильм» и  «Ленфильм». На  базе Алма-

Атинской студии была организована Центральная объединенная киностудия 

художественных фильмов (на ее счету 80% всех картин, выпущенных в стране в военные 

годы).  Таким образом, две главные киностудии страны, конкурирующие уже не одно 

десятилетие, оказались под одной крышей. Киностудия «Союздетфильм» была эвакуирована 

в Сталинабад (Душанбе), где продолжала работать на базе Сталинабадской студии 

художественных фильмов.  

Особое место в годы войны занимала кинохроника. Кинохроника была самым 

оперативным видом кино, рассказывающим о ходе военных действий, о работе тыла, 

жизнедеятельности страны в условиях военного времени. 

С первых дней войны на фронт отправились кинооператоры, благодаря которым мы 

можем иметь достоверные сведения о ходе боевых действий. Советские кинооператоры 

всегда находились в гуще военных действий, шли в атаку вместе с бойцами [2, с. 50 ]. 

Создатели кинохроники старались рассказать об успехах советской армии, поражениях 

фашистов, о военной жизни страны.  

Кинохроника Великой Отечественной войны запечатлела самые героические события 

военных лет. Фронтовые кинооператоры стали непосредственными участниками и 

летописцами всех  крупных сражений войны. Были организованы многочисленные военные 

кинематографические группы. Жертвуя подчас своей жизнью, операторы создавали 

подробную летопись событий войны. За годы войны были созданы документальные фильмы, 

рассказывающие о наиболее значимых сражениях и этапах войны: «Разгром немецких войск 

под Москвой» (1942 год, режиссеры Л.Варламов, И.Копалин), «Ленинград в борьбе» (1942 

год, режиссеры Е.Учитель, В. Соловцов, Р.Кармен, Н.Комаревцев), «Битва за нашу 

Советскую Украину» (1943 год, режиссеры А.Довженко, Ю.Солнцева, Я.Авдеенко), 

«Орловская битва» (1943 год, режиссеры Л.Степанова, Р. Гиков) и другие. 

 В 1942 году режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин создали документальный 

фильм «Разгром немецко войск под Москвой». Создатели кинокартины хотели развеять 

убеждения о непобедимости Германии, показать силу и мощь советской армии. Они 

запечатлели для потомков мужество и героизм красноармейцев, брошенную отступающим 

врагом технику, боевые действия пехотинцев, артиллеристов и танкистов, сожжённые и 

разрушенные фашистами города, деревни, памятники отечественной культуры[3, с. 261 ].  

Кроме этого, создатели документального кино старались показать героизм, смелость и 

бесстрашие советских воинов. Работники киноиндустрии создали немало сюжетов о 

Сталинградской битве – важнейшем эпизоде Великой Отечественной войны. У работников 

киноискусства получилось запечатлеть некоторые сюжеты кровопролитных боев на дальних 

подступах к Сталинграду. Благодаря этому, зрители увидели, как советские войска отражали 

нападения танков, наблюдали за полем сражения в самый разгар битвы. 

В завершающий этап войны создатели документальных кинокартин старались 

показать освободительную деятельность советской армии. В 1945 году на экраны вышел 

документальный фильм «Берлин» (режиссеры Ю.Райзман, Е.Свилова). Эта историческая 

хроника рассказывает о событиях весны 1945 года - последнем решающем сражении с 

фашистской Германией и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

Во время войны снимали также и художественные фильмы. «Машенька» (1942 год, 

режиссер Ю. Райзман), «Актриса» (1942 год, режиссер Л.Трауберг), «Жди меня» (1943 год, 

https://www.culture.ru/movies/474/azbuka-sovetskogo-kino-kazahstan-kirgiziya
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режиссеры А.Столпер, Б.Иванов), «Парень из нашего города» (1942 год, режиссеры 

А.Столпер, Б.Иванов) – эти и многие другие фильмы вышли на экраны в годы войны. 

Художественные фильмы были нужны всем: и тем, кто воевал, и тем, кто работал в тылу и 

ждал возвращения с поля боя близких. Художественные фильмы были мощным средством 

воспитания масс. Они давали новые силы в борьбе с врагом, вызывали чувство гордости за 

свою страну, помогали людям верить в победное завершение войны. Современные 

исследователи кино полагают, что «эффективность воздействия кинолент этого периода на 

зрительскую аудиторию определялась не столько художественной выразительностью, 

сколько заложенными в них  идеями» [4, с. 142 ]. Таким образом, художественная ценность 

кинолент данного периода – вопрос дискуссионный и неоднозначный.  

В военные годы на экраны выходили также кинокартины, рассказывающие о судьбах 

простых людей, на долю которых выпало тяжелое военное время. Леонид Луков, режиссер 

фильма «Два бойца» (1943 год) рассказывает о боевой дружбе, которая помогла бойцам в 

трудные минуты ожесточенных сражений первого года войны.  

В 1944 году на экраны вышел фильм «Нашествие» (режиссеры О.Жаков, А.Роом). 

Кинокартина рассказывает о трагическом стремительном захвате фашистами советских 

территорий, сопротивлении советских людей фашистам, которые готовы были пойти на 

любые жертвы и лишения ради победы и мирного неба над головой. 

Помимо этого, в годы войны снимали сказки, например, «Кащей Бессмертный» 

(режиссер - Александр Роу). Сказка вышла на экраны уже после окончания войны, 27 мая 

1945 года, но  снималась она в военное время. Выходили и другие фильмы для детей. Вполне 

успешна были, к примеру, экранизация романа Ж. Верна «Таинственный остров» (режиссёр 

Эдуард Пенцлин, год выхода на экраны 1941).  Важное место в киноиндустрии периода 

окончания войны занимали лирические и музыкальные комедии. Один из истинных 

шедевров советского кинематографа - фильм «Небесный тихоход» (режиссер: Семен 

Тимошенко, год выхода картины 1945). Очевидно, что фильмы разных жанров помогали 

советским людям пережить полное лишений, страданий и потерь военное время. 

Таким образом, кинематограф имел огромное значение в жизни людей в годы войны. 

В 1941 – 1945 гг. советский кинематограф показал всему миру стойкость советского 

человека, его готовность к самопожертвованию во имя победы и мира на земле [ 2, с. 45 ]. 

Киноискусство демонстрировало истоки мужества и патриотизма, массовый героизм 

советских людей на фронте и в тылу. Кинокартины  военных лет выполняли немало важных 

в этот период функций. Однако, прежде всего, это формирование патриотического настроя, 

вселение в людей оптимизма  и веры в победу над фашизмом. 
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 «Лучом солнца, вдруг прорвавшимся сквозь мрачные тучи» назвал академик Е. В. 

Тарле известие об этой победе над англо-французской эскадрой [5]. 

Крымская война, начавшаяся в 1853 году, оказалась значительным испытанием для 

Российской империи и её военных сил. Один из наиболее известных и героических эпизодов 

этой войны – оборона Петропавловска-Камчатского, защищенного небольшим гарнизоном 

российских военных против паровозной эскадры англо-французских сил. В этой статье мы 

рассмотрим подробности этого события, его даты и битвы. 

 1854 году Адмирал  А. А. Прокофьев-Нестеров получил приказ защищать 

Петропавловск, где в то время находилась Тихоокеанская эскадра. Порт в Петропавловске 

был значительно укреплен. В том числе недалеко от порта, была построена новая батарея,  

названная «Батареей №4», с четырьмя 68-фунтовыми орудиями образца 1845 года. 

Защитники города могли противопоставить  только 67 орудий и чуть более 900 

человек. В боевых расчетах на шести береговых батареях и при полевом орудии находилось 

378 человек, в двух стрелковых отрядах и одном отряде по тушению пожаров — 189. На 

фрегате "Аврора" — 284 и транспорте "Двина" — 65. Отряд волонтеров состоял из 18 

человек [1,стр.15] А также были заложены минные поля вдоль подходов к порту. 

В августе 1854 года в регионе начали появляться британские и французские силы, уже 

знакомые России по Крымскому и Доунскому флотильям. Список судов был впечатляющим: 

французские подлодки «Торспедо», «Дюплекс» и «Вандомень», английские пароходы 

«Минотавр», «Агамемнон», «Варспайт», и английские паровые бомбардиры. Несмотря на 

обилие паровых судов и артиллерии, защитники Петропавловска не  знали точного места 

нападения, поэтому некоторые батареи были не закончены, и было проведено усиленное 

сооружение крепостей, как можно быстрее. 27 августа 1854 года вражеские силы начали 

обстреливать город. Адмирал А. А. Прокофьев-Нестеров дал приказ защитникам 

Петропавловска усилить обороны и готовиться к решительной битве. 

17 августа 1854 года  неприятельская эскадра в составе шести кораблей появилась у 

входа в Авачинскую губу. С дальнего маяка сообщили: "Вижу эскадру, состоящую из шести 

судов". В Петропавловском порту объявили тревогу. Теперь в течение десяти дней город 

находился на военном положении. В тот же день пароход "Вираго" из эскадры с целью 

разведки заходил в губу. 18 августа англо-французская эскадра вошла в нее в составе трех 

английских судов (фрегат "Президент" — 52 пушки, фрегат "Пайк" — 44 пушки и пароход 

"Вираго" — 6 пушек) и трех французских (фрегат "Форт" — 60 пушек, фрегат "Эвридика" — 

32 пушки и бриг "Облигадо" — 18 пушек) [1, с. 183]. 

28 августа 1854 года в тревожной атмосфере Петропавловска британо-французский 

флот начал наступление [2]. Английский флот, под командованием адмирала Джорджа 

Ричарда Голдсборо состоявший из 4 батарейных судов, нацеленных на городскую гавань и 
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крепость, начал атаку первый. Британский «Агамемнон» открыл огонь по грузовому 

пароходу, который был использован для укрепления гавани. Российские батареи, включая 

«Батарею №4» на острове Расшуа, ответили молниеносным огнем, отбив наступление 

британцев на гавань. 

Следующим действием британского флота было нападение на блокпост, который был 

установлен недалеко от гавани. Бомбардировщик «Варспайт» передался противнику по 

недоразумению, и русский офицер, служивший на этом судне, был жестоко убит на глазах 

своих бывших товарищей. Несмотря на чрезвычайно мощный огонь англичан, русский 

командир «Батареи №2» смог защитить свою позицию и отгонять  бомбардировщики. 

Французский флот под командованием адмирала Аугуста-Анри-Рене 

Ламоруазаприсоединился к атаке в середине дня, однако его решительность была гораздо 

ниже, чем у британцев. Это можно объяснить тем, что Франция сфокусировалась на осаде 

Севастополя, а не на Петропавловске, поэтому французские силы не были готовы к 

конфронтации. Захват Петропавловска – главной базы морских сил Российской империи на 

Дальнем Востоке – преследовал цели заставить российское командование отвлечь силы от 

главного – Крымского и обезопасить свои тихоокеанские коммуникации. [3]. 

С надвигающимся вечером британо-французские силы показали наконец решимость. 

Их пароходы «Колумб» (французский флот) и «Варспайт» (английский флот) стали 

наступать на «Батареи №2» и  пятую, седьмую и девятую батареи. В это время «Батареи №4» 

на Речишеве продолжала обстреливать британскую эскадру. 

Новый день, новые бои. 

На 24 августа, британо-французский флот снова начал атаку на Петропавловск. В это 

время русский гарнизон получил помощь от морских кадет и боевых кораблей, которые 

находились в ближайших водах. Российское командование решило использовать прибытие 

этих сил для контратаки врага. 

3 сентября русский гарнизон получил подкрепление, включая артиллерию и 

боеприпасы, которые  позволили ему укрепить свои позиции на многих крепостных 

батареях. Однако, у русских военных всё еще не было достаточного количества орудий и 

боеприпасов, чтобы отбить вторжение врага. 

5 сентября  британский «Агамемнон» начал наступление на «Батарею №2». Британцы 

обстреляли батарею из стреляющих гранат, приблизившись к крепости. Некоторые запалы 

врывались в батарею, и, разрываясь, поражали русских военных. Батарея не сдавалась. После 

нескольких часов атаки британцы были вынуждены отступить, потеряв многочисленные 

ценные снаряды и пароход, что было связано с экономическими потерями.  

6 сентября британский «Варспайт» осуществил артиллерийный удар на «Батарею 

№9», однако это было практически единственное удачное нападение, выполненное во время 

осады.  

В конечном итоге, после нескольких дней боев, русский гарнизон сумел отбить вторжение 

англо-французких сил в Петропавловск. Число погибших и раненых среди русских 

превышало две сотни, а у британцев и французов – свыше тысячи. Кроме того, потери 

паровых судов были очень значительными. Английский «Агамемнон» был вынужден в 

спешке уплывать от крепости под ударами снарядов, а два других судна тоже покинули бой. 

В принципе, не лишним будет уточнить, что боевые действия на данном театре боевых 

действий имел, лишь второстепенное значение, союзники преследовали цель заставить 

российское командование отвлечь их силы от главного театра – Крымского. 

Оборона Петропавловска была одним из главных сражений Крымской войны в Тихом 

океане. За несколько дней русский гарнизон смог стойко отбить нападение на город и 

показал настоящий героизм. Многие из защитников Петропавловска отдали свои жизни в 

этом сражении, и их подвиг все еще  восхищает тех, кто знает эту историю. 

14 сентября 1854 года на американском бриге "Ноубл" Д. П. Максутов отправился в 

Охотск. 26 ноября он прибыл в Санкт-Петербург, где имел встречу с Николаем I и 

представил ему английское знамя, взятое на Камчатке, и донесение об отражении нападения 
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на Петропавловский Порт англо-французской эскадры [4]. Весть о победе небольшого 

воинского гарнизона на Камчатке над англо-французами вскоре разнеслась по всему миру. 

Сегодня Петропавловск является одним из главных портов России для Тихоокеанского 

флота, а героическая оборона города остается одной из наиболее запоминающихся 

исторических вех России. 
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Церковный раскол относится к сфере церковных дел, проводимых во времена 

царствования Алексея Михайловича, второго царя из династии Романовых, и по праву 

занимает место в истории, как один из важнейших переломных моментов в жизни 

государства. Его хронологические рамки включают в себя начало 50-х годов XVII  века и, по 

мнению В.О. Ключевского, продолжаются вплоть до революции 1917 годов (включая в себя 

предпосылки к отделению светской власти от церковной, которое происходило уже в XVIII 

веке на территории России) [2, с.265].  

Событием, которое и побудило православное общество Русского государство к 

расколу и отделению значительной его части от РПЦ, является обрядовая реформа 

Патриарха Никона, который стремился к исправлению неточностей в священных церковных 

книгах и обрядах, проводимой церковью.  

Прежде чем подойти к оценке историков данного события, стоит разобраться, что 

представляет собой церковный раскол XVII века в России.  

Свое начало идея исправления ошибок в божественных книгах берет еще при 

царствовании Ивана Грозного, а именно со Стоглавого собора 1551 года, где и был поднят 

вопрос о книгах с неправильным переводом. Известно, что деятельность в направлении 

исправления ошибок проводил архимандрит Троицкого монастыря Дионисий, патриарх 

Филарет, патриарх Иосиф.  

В труде В.А. Карташев делает любопытное замечание: «А самое дело книжной 

справы было для него старым традиционным патриархов, которое надо было просто по 

инерции продолжать» [4, с. 125]. То есть Никон не воспринимал факт изменения книг, как 

что-то инновационное. Особенным стало именно обращение к древнегреческим писаниям, 

вернее тот масштаб, с которым происходило исправление книг.  

http://www.knigakamchatka.ru/document/zaschitniki-otechestva.html
http://www.knigakamchatka.ru/document/zaschitniki-otechestva.html
mailto:Semikolenov.maxim@yandex.ru
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Впервые греческую церковь обозначили, как хранительницу древнего устава 

православия, во времена царствования Михаила Федоровича в 1644 году и сделал это 

Патриарх Иосиф в полемике с датским принцем Вальдемаром. Подобное заявление стало 

откровением для большинства священников и мирян, что, как считает Е.Ю. Спицын, 

является обозначением направления будущей реформы [3, с. 364]. 

Церковным расколом принято называть именно отделение значительной части 

православного общества от церкви и непринятие исправленного обрядового ритуала, однако 

ряд историков считают, что церковный раскол происходил именно внутри двора, а именно в 

разногласии двух кружков церковников, которые образовались при Алексее Михайловиче. В 

состав первого кружка входили приезжие по приглашению царя церковники с территории 

Малороссии, а также греки. Они выступали как раз за передел древнерусского ритуала на 

греческий манер, чему и противилась московская верхушка. Ко второму кружку, который 

называли «Боголюбцы» или «Ревнители древнего благочестия», относились местные 

духовники, такие как протопоп Аввакум, протопоп Казанского собора Иван Неронов, 

коломенский епископ Павел, фаворит царя Алексея Михайловича окольничий Федор 

Михайлович Ртищев, сам Великий Государь Алексей Михайлович, ряд провинциальных 

церковников и настоятель Новоспасского монастыря архимандрит Никон, в последствии 

перешедший на сторону первого кружка. 

«Прот. Ив. Неронов позднее попрекал Никона: Святитель иноземцев (разумеются 

греки) законоположение ты хвалишь, и обычаи тех приемлешь, благоверны и благочестны 

тех родители нарицаешь.»[4, с. 126].  

Естественно, что Никон в пылу своей деятельности не мог не заработать ряд 

противников, среди которых можно выделить Аввакума, Ивана Неронова, Никиту 

Пустосвята, Спиридона Потёмкина, а также князей Хованских, Урусовых, бояр Соковниных, 

Морозовых, Стрешневых и других. Однако в марте 1655 года и в апреле 1656 года, а именно 

на двух новых Церковных соборах в Москве, произошло утверждение главных положений 

Церковной реформы Патриарха Никона [3, с. 367]. 

 Боголюбцы выступали за сохранение обряда, и историки считают правомерным 

называть старообрядцами именно их, то есть церковников, которые выступают за сохранение 

традиционного обряда, но сохраняющего пиетет перед иерархией, так называемые 

«поповцы». Что интересно, «боголюбцы» начали реформу не с исправления церковных книг, 

как это было задумывалось изначально, и было центральной темой обсуждения всей 

реформы на начале ее проведения, а с исправления именно обрядовой части. 

Само сознание русского человека того времени предполагало отрицательное 

отношение к изменениям в такой фундаментальной части жизни, как церковь. Она и ее 

устоявшиеся традиции воспринимались, как нечто незыблемое и неприкосновенное. «Если в 

обществе, подобном русскому XVII века, вообще вся внешняя обстановка жизни вследствие 

долговременной неизменяемости своей пользуется религиозным уважением, если считается 

грехом прикоснуться к ней, изменить, исправить, то понятно, что еще более греховным 

должно являться покушение произвести перемену во внешней обстановке религии, в обряде 

богослужебном»[5]  

Староверами же именуют народные массы, которые выступили против нововведений, 

а также иерархии. Их ряд историков называет «беспоповцы». Сами термины «поповцы» и 

«беспоповцы», вернее классификацию подобного толка, впервые составил протоирей А.И. 

Журавлев в конце девяностых годов 18 века по поручению князя Г.Р. Потемкина.  

Сама программа «Боголюбцев» или же «Ревнителей благочестия» отвечала в целом 

зарождающемуся самодержавию царя Алексея Михайловича, поэтому Великий Государь 

всячески поддерживал своих соратников в борьбе за чистоту православной веры. Такие 

историки, как А.В. Карташёв («Очерки по истории Русской церкви», 1991 г.) считали, что 

именно царю принадлежала сама идея проведения церковной реформы, которую патриарх и 

воплотил, так как благодаря влиянию своего деда Патриарха Филарета на воспитание 

Алексея Михайловича, тот был «истинным грекофилом». Сама программа «Ревнителей 
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благочестия» была вынесена патриархом Иосифом на церковный собор 1649 года, где 

программа была отвергнута большей частью церковников. [3, с.362-363] 

 Как писал С.Ф. Платонов: «Исправление обрядов уже было, по понятиям того 

времени, вторжением в область веры, то есть непростительным посягательством.» Именно 

из-за восприятия незыблемости церковного ритуала и непринятия новых реформ и 

произошло отделение староверов от Русской православной веры, придание их анафеме и, как 

следует, расколу.[1, с. 209] 

Позднее в рядах самих церковников начали зарождаться разногласия на почве выбора 

образцов для исправления церковных писаний. Одни «ревнители благочестия» протопопы 

Даниил и Аввакум считали, что за основу следует взять древнерусский «богослужебный 

чин», другие же архимандрит Никон, Ф.М.Ртищев и С.Вонифатьев ратовали за 

использование древнегреческих оригиналов богослужебных книг, а также византийский 

традиционный обряд. Е.Ю. Спицын подчеркнул, что такая позиция «группировки Ртищева-

Никона» связана не столько с религиозными замыслами, но и с политическим мотивом и 

необходимостью унификации с «единокровной» Киевско-Галицкой митрополией. [3, с. 363]  

В начале 1653 года всем приходам и монастырям поступила «Память» Патриарха 

Никона, в которой тот приписывал внесение значительных изменений в богослужебный чин. 

Изменения коснулись таких аспектов церковной жизни, как: замена земных поклонов 

поясными; введение единогласия во время церковных служб; изменение двуперстия на 

трехперстие; образ написания слова «Исус» был исправлен на более привычное 

современному человеку «Иисус»; служение литургии на семи, а не на пяти просфорах; 

хождение посолонь (от левой руки к правой, обратившись лицом к алтарю); утроение 

возгласа «Аллилуия» и т.д. [3,с. 366] 

На счет единогласия во время хоровых пений вопрос стоял особенно твердо, так как 

дело было не столько в подобие греческим канонам, а в элементарном удобстве и 

доступности восприятия священных песен. «В одно время в церквах пели и читали в два, три 

и несколько голосов, так что ничего нельзя было разобрать. Ртищев сильно хлопотал об 

уничтожении этого соблазна»[5]  

Что логично программа проводимых Никоном реформ была тесно связана с его 

собственным мировоззрением, формировавшимся по ходу жизни. Поскольку вся жизнь 

Патриарха была связана с церковью, так как еще, будучи мальчишкой тот сбежал в 

монастырь, где в следствии и поступил на службу, то подавляющая часть его сознательного 

периода существования, плотно соприкасалась с РПЦ, и он был свято уверен в том, что 

церковь должна иметь доступ не только к умам верующих, но еще и к государственной 

власти, что он и воплощал по ходу своей деятельности в сане патриарха. Уже после 

выдвижения царем на митрополию Великого Новгорода Никон предпринял попытки первые 

попытки реформирования устоявшихся канонов богослужения. Как пример можно привести 

«Уложения» 1649 г.». «В нем проведена была тенденция к секуляризации церковных 

имуществ и ограничению автономных привилегий судебного ведомства церкви. С этого 

момента пред Никоном обрисовывается главнейшая цель его церковного служения: — это 

победа над светским, боярским, государственным мировоззрением»[4, с.114-115] 

«Память» вызвала огромным протест и замешательство так называемых 

«провинциальных боголюбцев», которые вскоре выступили с челобитной к царю, где 

называли Никоновские нововведения «неправдами». Челобитную, однако, царь отверг 

совместно со своим ближним боярским кругом, в который входили Борис Иванович 

Морозов, Илья Данилович Милославский, Михаил Петрович Пронский, Никита Иванович 

Одоевский, Юрий Алексеевич Долгоруков, Яков Куденетович Черкасский и другие.  

В.О. Ключевский считал, что раскольники, то есть староверы, пренебрегли 

сущностью веры во имя обрядности, однако в то же время понимал, что значение писаний и 

обрядности было велико. Также именно в трудах В.О. Ключевского было сказано, что 

Церковный раскол продолжался вплоть до конца 19 – начала 20 веков, так как историк 
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указал ряд преемственностей дальнейших событий отечественной истории относительно 

событий второй половины XVII века [2, с. 270].  

Особенно возмущало церковников Русского государства то, что изменения в 

церковной сфере происходили с участием греческих и малороссийских церковных деятелей. 

Казалось бы, почему данный факт вызывал возмущение, ведь именно из греческой Византии 

пришло христианство в Древнюю Русь во времена Владимира Крестителя. Однако после 

того, как Константинополь оказался под полной властью Османской империи, православие 

на территории преемницы великой Римской Империи пришло в упадок, местная 

православная церковь даже встала под протекторат Папы Римского, главы Католической 

церкви. Соответственно, Константинополь потерял должное влияние среди православного 

сообщества, и перестала позиционировать себя, как второй Рим, а Византия перестала 

считаться главным православным государством. Отсюда исходит предвзятое отношение на 

территории Великороссии, народ которой, особенно московский, считал себя хранителем 

православных канонов и ратовал за то, что Москва должна стать полноправным и 

единственным центром православной веры.  

О подобном отношении со стороны верующих христиан Русского государства к 

малороссам, которые из-за близости Речи Посполитой, имели большую тягу к католичеству 

и грекам, нежели к восточным славянам, и самим грекам писали В.О. Ключевский, а также 

особенно подмечал  С.Ф. Платонов.[1, с.396] 

Что же касается возмущения малограмотного народа, то здесь скорее было 

недовольство именно методами, которыми действовали Никон и даже те самые Боголюбцы, 

которые примерно до 1654 года активно пытались давить вместе с как раз таки приезжими 

малороссами на народное творчество, а уже после Московского собора начали проявляться 

разногласия между собой, а точнее первым и вторым кружком.  

Так же А.В. Карташев выдвинул любопытную мысль, что правка богослужебных книг 

произошла также из-за малограмотности большей части населения и ряда духовников, 

которые, заметив несколько сходств греческих рукописей с древними русскими церковными 

писаниями, давали добро на правку просто, потому что не могли учесть тонкие нюансы 

переводов обрядов богослужения и молитвенных текстов.  «Так как эта научная слепота 

произвела несчастный раскол, а дальнейшая двухсотлетняя полемика с старообрядцами шла 

по тому же ложному пути, то в этом пункте историк обязан пролить полный свет» [4, с. 137]. 

В 1654 году именно тогда по инициативе Никона, который действовал при активной 

поддержки вселенских Патриархов  александрийского Паисия и антиохийского Макария, 

был созван Церковный собор в Москве, на котором уже и приняли решение об исправлении 

всей церковной литургии [3, с. 366].  

И именно на этом соборе монахи Соловецкого монастыря выказали противление 

новым реформам Патриарха Никона, что стало предпосылкой Соловецкого Восстания (1668-

1676). Неприятие реформ вызывало не только наполнение этих самых преобразований, но и 

отношение внутри подведомственного Новгородской митрополии Соловецкого монастыря к 

личности нового Патриарха. На тот момент еще Митрополит Никон, который занимал эту 

должность в период с 1649 по 1652 года,  успел заработать себе отвратительную репутацию 

внутри собора. Здешние церковники просто проигнорировали утвержденные уставы 

реформы и не произвели никаких соответствующих изменений, также вскоре они устроили 

радушный прием Ивана Неронова, прямого оппонента Никона, что, конечно, не осталось 

незамеченным. Противостояние соловецких монахов новым реформам было относительно 

спокойным и мирным, сохраняя это спокойствие вплоть до Большого Собора 1666 года, на 

котором произошел ряд событий, которые и побудили то самое восстание [3, с. 372].  

1)Отвержение челобитной, в которой монахи рьяно просили снять с должности 

архимандрита Ворфоломея, ставленника Москвы, который занимался тем, чтобы склонить 

Соловецких прихожан к новому преобразованному обряду. «Нам латинской службы и 

еретического чина не принимать, причащаться от такой службы не хотим и тебя, отца 
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нашего, ни в чем не выдадим»; 2) Заточение в Монастырскую темницу Александра 

Стукалова, соборного старца, который эту самую челобитную в Москву и доставил.  

Сидение монахов продолжалось вплоть до 1672 года, а осада Соловецкого монастыря 

длилась почти четыре года и с каждым днем этот нестабильный фактор на территории 

русской земли все больше волновал власть. С Соловков в больших количествах шла идея 

противления никонианским новинам и новому обряду. «постоянно раздавались призывы 

жечь «латинские книги», ломать «латинские крыжи». На ликвидацию этого очага церковной 

Смуты был отправлен атаман С.Т. Разин [3, с. 373].  

Интересно то, что в отечественной историографии большого значения Соловецкому 

бунту зачастую не придавалось, он воспринимался как затяжная борьба фанатиков с новыми 

истинами, не более. Новые грани восприятия этого вопроса начали проявляться уже в 

работах современных историков. 

Церковный Собор 1666-1667 гг., проводимый новым патриархом Иосифом, стал 

последним актом раскола в Русской православной церкви, поскольку в нем были приняты 

два важнейших решения: 1) подтверждены все основные постулаты и нововведения 

никонианской реформы «В феврале 1666 года десять архиереев решили предварительно 

признавать православными патриархов греческих, несмотря на то что они живут под властью 

султана; признавать православными и греческие книги, ими употребляемые; наконец, 

признавать правильным Московский собор 1654 года.» и 2) всех идейных вождей 

старообрядчества официально предали анафеме и прокляли как еретиков. «Нераскаявшиеся 

были преданы анафеме и наказаны: протопоп Аввакум заточен в Пустоозерский острог; 

дьякон Феодор и после поп Лазарь лишены языка и сосланы туда же».  

Принятие реформы и последующий раскол Русской церкви привел к разделению не 

только верующих в рамках одной веры и христианства, но и людей в масштабах государства, 

также формированию огромной силы, которая жила, по сути «в тени» и не имела 

официальной поддержки, а долгое время на нее и вовсе не обращали внимания.  

В отдельные периоды истории староверы подвергались серьезным гонениям, чему 

свидетельствует принятие таких правовых документов, как «Двенадцать статей» царевны 

Софьи (1685 год), которые разрешали пытки и заточения раскольников, как преступников.  

Кроме того, на соборе 1666 года был издан «Жезл Правления», книга белорусского 

монаха Симеона Полоцкого, суть которой была направлена против раскольников. 

Большинство современников раскола, которые находились внутри церкви, выступали против 

раскольничества. К примеру, тот же Антиохийский патриарх Макарий писал в Москву к 

патриарху Иоасафу: «В здешней стране много раскольников и противников не только между 

невеждами, но и между священниками: вели их смирять и крепким наказанием наказывать», 

что подтверждает положение раскольников, как гонимого класса в русском обществе.  

Основными итогами Никоновской реформы стали, как считают некоторые 

исследователи (Р.Г. Скрынников, Л.Н. Гумилев, В.И. Вышегородцев)  это возросшая роль 

русского православия в международных масштабах и решение вопросов между церковной 

властью и светской властью в пользу второй, а именно окончательное прекращение влияния 

церкви на политическую, составляющую жизни государства.  

Позднее в эпоху Петровских преобразований, церковь и вовсе войдет в систему 

государственного устройства, как один из институтов государственной власти.  
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Аннотация: В статье автором анализируются причины возникновения прокламаций 

вызванных недовольством принятой реформы 19 февраля 1861 г. Рассматривается 
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Отмена крепостного права Александром II 19 февраля 1861 г., а именно условия, на 

которых освободили крестьян, вызвали всплеск как положительных, так и отрицательных 

отзывов на проводимую реформу. Прокламационный период носил отрицательный характер 

к реформе.  

Стоит отметить, что в собственность земля крестьянам по реформе 1861 г. не 

предоставлялась, они ее должны были выкупать в течение 49 лет под 6 % годовых. 

Стоимость одной десятины земли была практически в два раза выше по выкупной операции 

реальной ее стоимости. Грабительский характер реформы был показан в прокламациях 

написанных после прочтения манифеста об отмене крепостного права. Авторы прокламаций 

считали, что реформа 19 февраля 1861 г. не дала крестьянству ни необходимого земельного 

обеспечения, ни действительной свободы.  

Предоставляемые проекты по отмене крепостного права представителями дворянства 

не предусматривали передачу земли крестьянам в собственность, многие из них настаивали 

на освобождении крестьян без земли.  Осознав проблему отмены крепостного права 

Александр II, как и его предшественники не смог решить до конца в силу консервативно 

настроенного дворянства. Совершенно очевидно, что Крымская война показала 

невозможность дальнейшего существования крепостного права.  

Для каждой полосы была предусмотрена норма земельного надела, и если 

предоставляемый участок земли превышал ее, то подлежал отрезкам. Проблема земельного 

голода остро встала перед крестьянством. Земельный надел, предоставляемый крестьянам 

после реформы 1861 г. оказался значительно меньше дореформенного. Нерешенный, 

незаконченный характер реформы вызвал недовольство крестьян. Они не верили, что царь 

мог дать им такую свободу. После реформы 1861 г. начинаются переселения крестьян в 

Сибирь больше стихийного характера, а не организованного. В поисках лучшей доли 

крестьяне ехали и больше руководствовались слухами о плодородности земли, ее количестве 

и будто бы царь все для них приготовил.  

http://www.spsl.nsc.ru/history/solov/main/solv13p1.htm
mailto:semikolenov.maxim@yandex.ru
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Земля в Сибири не была пригодна вся  для сельскохозяйственного освоения и 

нуждалась в межевании. Проблема собственности на землю остро встала после реформы 

1861 г. и не была так решена в царской России. Это была основная причина, вызвавшая 

подъем общественного движения. Предоставление политических прав и свобод, свобода 

вероисповедания, уничтожение самодержавия. Народовольцы не имели четкой программы 

действий, и поэтому первая организация была обречена на самоликвидацию.  

После отмены крепостного права произошли массовые волнения крестьян и в апреле 

1861 г. были расстреляны бунтующие крестьяне в селе Бездна. А.П.Щапов был не согласен с 

решением царской власти и выступил за защиту крестьян. Был отстранен от преподавания, 

было разрешено проживание в Петербурге под надзором полиции.  

В прокламации «К молодому поколению» обозначаются причины, по которым 

правительство боялось народа. Эти причины виделись в обмане ожидания народа. Государь 

обманул народ и дал ему волю не настоящую, не ту о которой мечтал народ. Во-вторых, 

никто не принимал участие из народа в разработке реформы, и все дело велось в 

глубочайшем секрете. У каждой общины должен быть свой надел земли, личных 

землевладельцев существовать не должно. Переходное состояние должно было быть 

уничтожено. Самодержавие должно было быть уничтожено [1, с, 254].  

Появляются прокламации, в которых разъясняется грабительский характер реформы, 

начинают говорить о новом крепостном праве. Воззвание к «Барским крестьянам» написано 

было под впечатлением от манифеста и Положений от 19 февраля 1861 г. Показан был 

кабальный характер реформы и автор старался убедить крестьян, что станет им жить еще 

хуже, чем при крепостном праве.  

Н.П. Огарев в работе «Разбор нового крепостного права», отмечал, что крепостное 

право вообще не отменено. Народ царем обманут. [2, c, 172] 

В 1862 г. Н.Г.Чернышевский написал «Письма без адреса», в которых высказывает 

свои мысли по поводу осуществленной реформы и предлагает свои решения проблемы. 

Автор отмечает: «Крепостные крестьяне не поверили, чтобы обещанная им воля была 

ограничена теми формальными переменами, какими ограничило ее бюрократическое 

решение. Из этого повсюду произошли столкновения между крепостными крестьянами и 

властью, старавшеюся провести свое решение»[5]. В «Материалах для решения 

крестьянского вопроса» Н.Г.Чернышевский настаивал, что крестьянин должен  получить 

всю землю без каких либо отрезков [2, c. 117].  

Организация «Земля и воля» возникла в 1861 г. Программой явилась прокламация 

Н.П. Огарева «Что нужно народу». Автор требовал передачи земли крестьянам. Земля 

принадлежит народу. Подверглось критике временно обязанное состояние крестьян. 

Необходимо было, по мнению автора, объявить, что все крестьяне свободны с той землей, 

которою теперь владеют. Тем самым подчеркивается  право собственности крестьян на 

земельный надел. Именно владение, а не пользование или распоряжение. Владеть землей 

общинами. За пользование этой землей будет  народ платить подати на общие народные 

нужды в общую государственную (народную) казну [4, с. 247].  

Деятельность «Земли и воли» была направлена на крестьянское восстание. 

Предполагали потребовать от императора созвать Земский собор. Напомним, что последний 

Земский Собор был созван в 1653 г. В случае отказа приступить к решительным действиям. 

В листке «Свобода» крестьянам разъясняли, что самодержавие должно быть ликвидировано, 

так как не способно удовлетворить потребности в новой свободной жизни. Никакого 

отступления быть не может, исход один только неуклонная борьба с императорским 

правительством [3, с. 251-253]. 

Одной из задач общество ставило привлечение образованных классов на сторону 

народа. Целью обозначалось разрушение самодержавие и требование созвать Народное 

собрание, которое должно было определить новый общественный строй и обеспечить 

всесословный принцип участия в нем. «Земля и воля» представляла собой федерацию ранее 

сложившихся и вновь образовавшихся кружков. Вновь принятые в организацию 
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формировались «по пятеркам». Центр выполнял координирующую, и направляющую роль, а 

также вел пропаганду. У организации не было четких путей достижения цели, о форме 

будущего устройства России. Представления о социализме были поверхностными, 

неясными, смутными. Основным составом возникшей организации были студенты. Вся 

деятельность организации была направлена на пропаганду и была связана с написанием и 

распространением прокламаций. Трудности были связаны с вопросом о нелегальной 

типографии. Первый номер журнала был составлен, но из за разгрома типографии 

напечатать его не удалось. Предполагалось связать деятельность с революционной 

организацией Польши. Во время переговоров с поляками русские революционеры 

настаивали на одновременном выступлении и в России и в Польше, предупреждая, что 

преждевременное восстание поляков будет обречено на неудачу, а поражение его укрепит 

царизм и надолго задержит революцию в России.  

Все реформы проводимые правительством объявлялись неудовлетворительными, и 

единственный выход виделся только в революции.  

Таким образом, первый период с 1861-1863 гг. можно назвать прокламационным 

периодом в освободительном движении. Требования сводились к уничтожению 

самодержавия, предоставлению крестьянам земли в собственность, дарование политических 

прав и свобод.  
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Сегодня в России происходят глубочайшие изменения во всех сферах общества, и 

образование не исключение, поскольку находится в фокусе многих социальных, духовно-

нравственных, культурных, экономических и других проблем населения. Оно перешло из 

социального блока в один из секторов экономики, определяясь инновационностью и 

инвестиционность. Соответственно возрастающую значимость образования в условиях 

глобальной трансформации современного общества трудно переоценить и нужно 

использовать данный ресурс в качестве двигателя регионального развития. 

Сильные дифференциации субъектов РФ, находящихся в разных социально-

демографических, экономических условиях заставляют вести острую конкурентную борьбу 

за трудовые ресурсы – молодежь, которая продолжает оставаться наиболее мобильной 

группой населения. При этом следует отметить, что получение образования в настоящее 

время устойчиво занимает одну из ведущих позиций среди причин миграции молодого 

поколения, в результате чего создается угроза развития социально-экономического 

положения региона. Сложившийся факт межрегиональной образовательной мобильности 

молодежи во многом связан, согласно ряду проведенных исследований, с 

неудовлетворенностью предоставления общественных благ: экономический климат 

территорий; институциональные характеристики системы высшего образования [1], 

несмотря на которые, университеты вносят весомый вклад в региональное развитие: 

отчислят налоги; производят финансовые поступления в локальную экономику от оплаты за 

обучение, проживание, досуг и прочее; поставляют трудовые ресурсы; участвуют в 

инновационной деятельности и НИОКР; формируют экономику знаний и культурный 

потенциал. 

Активная государственная образовательная политика, проводимая в целях повышения 

качества программ высшего образования и доступности (введение ЕГЭ) только 

способствовала развитию образовательных миграционных потоков. В результате 

оптимизации рынка образовательных услуг с 2011 по 2019 гг. число вузов и их филиалов 

сократилось на 57% [2], тем самым вызвав дискуссии и тревожную ситуацию на фоне 

прогнозируемого в ближайшие годы выхода из «демографической ямы» и роста числа 

молодых людей 17-18 лет, а также возможного создания неравных условий для получения 

высшего образования. 

Особое значение в свете новых задач приобретает разработка и принятие различных 

эффективных механизмов по созданию баланса потоков образовательной миграции 

молодежи, а именно для регионов-доноров по удержанию, для регионов-реципиентов 

привлечению абитуриентов. Принципиально важен анализ и оценка устойчивых 

направлений образовательной миграции российской молодежи между регионами для 

выработки стратегий и программ развития региональных вузов и их территорий. 

Проблему востребованности вузов западной части РФ (Москва, Санкт-Петербург, 

Татарстан, Краснодар, Екатеринбург), аккумулирующих более 35% студентов страны, 

которые в ближайшей перспективе будут находиться в максимальной конкурентной среде 

[3], мгновенно и навсегда подавить не получится. Несмотря на это региональные органы 

власти в целях возращения мигрирующей молодежи после получения образования могут 

создавать условия карьерных возможностей, социализации через различные программы, в 

том числе поддержки, устройства на работу, переподготовки. 

Из сказанного очевидным становится то, что региональные вузы совместно с 

региональными властями при выработке стратегии развития системы высшего образования 

должны учитывать не только тенденции миграционных образовательных потоков, но и 

уделять внимание: 

- КЦП, полагаясь на демографические тренды; 

- развитию кадрового потенциала и содержанию ОПОП, оценивая миграцию и рынок 

труда по социальной стратификации; 
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- инфраструктуре университетов (единая информационная система доступа, кампусы, 

коворкинги, технопарки, кванториумы, инжиниринговые центры), как открытой и связной 

экосистемы, обеспечивающей условия для эффективной и комфортной учебы. 

Наряду с этим необходимо отметить, что в настоящее время система высшего 

образования является главным социальным лифтом и кадровым фундаментом для 

функционирования и возможных институциональных преобразований в различных сферах 

региона, а также лакмусовой бумажкой для регионального бизнеса. 
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Введение. Подростковый возраст, с его множеством перемен и вызовов, представляет 

собой временной отрезок, насыщенный событиями, изменениями и внутренними борьбами. 

В этот период молодые люди сталкиваются с необходимостью адаптации к новым ролям, 

социальным ожиданиям и собственному внутреннему миру. Однако не для всех подростков 

этот процесс протекает гладко, и многие ощущают вызовы социальной дезадаптации. 

Социальная дезадаптация, определенная как недостаток приспособления к социальным 

требованиям и ожиданиям, проявляется в разнообразных формах. Это могут быть проблемы 

в общении, низкая самооценка, учебные трудности или даже изоляция от социальных групп 

[3, c. 14]. 

Подростковый возраст является периодом значительных физических, эмоциональных 

и социальных изменений. В этот период молодые люди сталкиваются с вызовами и 

возможностями адаптации к новым ролям и ответственностям. Однако не все подростки 

легко справляются с этими изменениями, и многие сталкиваются с явлением, называемым 

социальной дезадаптацией. 
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Социальная дезадаптация подростка представляет собой недостаток приспособления к 

требованиям и ожиданиям общества. Этот процесс может проявляться в различных формах, 

включая отчуждение от социальных групп, низкую самооценку, проблемы в общении с 

окружающими, а также учебные трудности. Социальная дезадаптация может быть вызвана 

разными факторами, такими как семейные проблемы, образовательные трудности, низкая 

самооценка и даже некоторые психологические проблемы. 

Существует ряд факторов, которые могут оказать влияние на социальную 

дезадаптацию в подростковом возрасте. Эти факторы могут быть сложными и 

взаимосвязанными, создавая уникальное сочетание условий для каждого подростка. Вот 

некоторые из основных факторов: 

1. Семейные проблемы: Неблагоприятная семейная обстановка, конфликты между 

родителями, развод, отсутствие поддержки и коммуникации в семье могут стать источником 

стресса и чувства неуверенности для подростка. 

2. Образовательные трудности: Проблемы в учебе, низкий уровень успеваемости, 

неудачи в учебных заданиях могут сильно повлиять на самооценку и уверенность в себе. 

3. Психологические факторы: Депрессия, тревожность, низкая самооценка, проблемы 

с личной идентичностью или недостаток самопонимания могут стать причиной социальной 

дезадаптации. 

4. Проблемы в общении: Недостаток навыков общения, страх перед критикой, 

избегание социальных взаимодействий могут привести к изоляции и трудностям в 

установлении связей. 

5. Подверженность воздействию сверстников: Влияние сверстников может играть как 

положительную, так и отрицательную роль. Отвержение группой сверстников или 

вовлечение в асоциальное поведение может привести к социальной дезадаптации. 

6. Экономические факторы: Низкий социально-экономический статус семьи может 

создавать дополнительные трудности, включая ограниченные возможности для учебы и 

социализации. 

7. Изменения в теле и личности: Физические и эмоциональные изменения в период 

подросткового возраста могут вызвать стресс и неопределенность, что также может 

способствовать социальной дезадаптации [5, c. 119]. 

Важно отметить, что эти факторы часто взаимодействуют, усиливая друг друга, и 

различные комбинации могут привести к разнообразным проявлениям социальной 

дезадаптации у подростков. 

Социальная помощь дезадаптированному подростку требует комплексного и 

индивидуального подхода. Эффективные стратегии должны учитывать специфику ситуации 

и уровень социальной дезадаптации. Вот несколько направлений, которые могут помочь 

подростку в справлении с этой проблемой: 

 Индивидуальные консультации: Регулярные сессии с психологом или психотерапевтом 

помогут подростку разобраться в своих эмоциях, преодолеть внутренние конфликты и 

развить стратегии эмоциональной регуляции. 

 Групповая терапия: Участие в групповых сессиях позволяет подросткам обмениваться 

опытом, развивать социальные навыки и чувство взаимосвязи. 

 Семейные консультации: Вовлечение родителей в процесс поддержки помогает создать 

единое понимание проблемы и разработать семейные стратегии поддержки. 

 Обучение родителей: Предоставление информации и навыков родителям для лучшего 

взаимодействия с дезадаптированным подростком. 

 Поддержка учителей: Обеспечение учителей инструментами и методами для работы с 

дезадаптированными подростками в классной среде. 

 Образовательные программы: Внедрение программ, которые акцентируют на важности 

включения и уважения разнообразия. 

 Антимоббинговые мероприятия: Проведение мероприятий, направленных на 

предотвращение и борьбу с моббингом [1, c. 90]. 
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Социальная поддержка дезадаптированных подростков требует сотрудничества 

между психологами, учителями, семьей и другими специалистами. Важно создать 

инклюзивное окружение, которое способствует развитию подростка и помогает ему успешно 

адаптироваться в социум. 

Заключение. В заключении следует подчеркнуть важность системного и 

индивидуального подхода к решению проблем социальной дезадаптации в подростковом 

возрасте. Понимание многогранности факторов, влияющих на этот процесс, и принятие 

целенаправленных мер позволяют создать более благоприятные условия для развития 

молодого человека. 

Семейная поддержка, психологическая помощь, образовательные программы и 

социализационные инициативы являются ключевыми элементами успешного преодоления 

социальной дезадаптации. Важно также подчеркнуть значение сотрудничества между 

различными инстанциями, такими как семья, образовательные учреждения и общество в 

целом, для создания цельной и включающей среды поддержки. 
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Введение. Подростковый возраст представляет собой период интенсивного 

физиологического, психологического и социального развития, в котором молодые люди 

сталкиваются с различными вызовами и изменениями. Одним из ключевых аспектов этого 

этапа является социальная адаптация, определяющая способность подростка успешно 

взаимодействовать с окружающим миром. Однако, несмотря на потенциальные позитивные 

аспекты, этот период также характеризуется рядом трудностей, в том числе и социальной 

дезадаптацией [3, c. 71]. 
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Социальная дезадаптация представляет серьезную проблему, оказывающую 

негативное воздействие на психологическое благополучие подростков и их будущее. В 

данной статье мы рассмотрим основные вызовы, стоящие перед подростками в контексте 

социальной дезадаптации, и познакомимся с психологическими подходами, направленными 

на её профилактику. Анализ этих аспектов позволит более глубоко понять сложность 

проблемы и выработать эффективные стратегии поддержки, способствующие 

формированию устойчивой социальной адаптации у подростков. 

В период подросткового возраста человек сталкивается с множеством 

физиологических, психологических и социальных изменений. Это время является 

критическим в формировании личности, и, к сожалению, оно часто сопровождается 

вызовами, такими как социальная дезадаптация. Социальная дезадаптация представляет 

собой несоответствие между индивидуальными потребностями и требованиями общества, 

что может привести к серьезным последствиям для психологического благополучия 

подростка. В данной статье мы рассмотрим основные вызовы, связанные с социальной 

дезадаптацией в подростковом возрасте, и подходы к их профилактике с психологической 

точки зрения. 

Период подросткового возраста сопряжен с неизбежными поисками собственной 

идентичности, что, в свою очередь, часто вызывает конфликты между индивидуальными 

стремлениями и ожиданиями семьи и общества. Подростки сталкиваются с необходимостью 

определения своих ценностей, установления личных предпочтений и формирования 

собственного мировоззрения. Однако, противостояние семейных традиций и 

социокультурных стандартов может вызвать ощущение отчуждения и несоответствия, что в 

конечном итоге может привести к социальной дезадаптации [1, c. 24]. 

Процесс идентификации семьи и общества предполагает не только внутренний диалог 

подростка с самим собой, но и активное взаимодействие с окружающими. Семейная 

поддержка, включающая в себя открытый диалог и понимание со стороны родителей, играет 

ключевую роль в облегчении этого процесса. С другой стороны, прогрессивные 

образовательные программы и школьная среда также могут служить платформой для 

формирования позитивного восприятия себя и социальной адаптации. Рассмотрим более 

подробно, как эти аспекты могут быть включены в психологический подход к профилактике 

социальной дезадаптации в контексте идентификации подростками семьи и общества. 

В период подросткового возраста формирование собственной личности и 

самоидентификация становятся основными задачами. Однако, эти процессы могут быть 

осложнены проблемами самооценки и самоприятия. Подростки часто сталкиваются с 

неопределенностью относительно своего места в обществе, степени признания своих 

способностей и ценностей. Низкая самооценка может привести к чувству неважности и 

беспомощности, что в свою очередь может стать источником социальной дезадаптации. 

Сложности в самооценке и самоприятии могут также привести к стремлению 

подростков соответствовать идеалам, навязываемым обществом. Это создает противоречие 

между реальной личностью и ожиданиями окружающих, что усиливает внутренний 

диссонанс и приводит к формированию фасада, скрывающего подлинные чувства и 

потребности подростка [5, c. 80]. 

Одним из возможных следствий проблем самооценки является снижение мотивации и 

академической успеваемости в школе. Подростки, испытывающие чувство недостаточности, 

могут терять интерес к учебе, что, в свою очередь, увеличивает риск социальной 

дезадаптации в учебной среде. 

Адресовать эти проблемы возможно через психологические программы, 

направленные на развитие положительного самоприятия, поддержку укрепления 

самооценки, а также обучение подростков справляться с давлением со стороны общества и 

формировать здоровую, реалистичную и устойчивую самоидентичность. Важной 

составляющей данного подхода является создание условий для открытого диалога, в котором 
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подростки могут выражать свои чувства, сомнения и получать поддержку со стороны 

родителей, учителей и психологов. 

Еще одним значимым вызовом, с которым сталкиваются подростки, являются 

межличностные отношения. В это период, когда формируется собственная идентичность, 

подростки сталкиваются с необходимостью установления и поддержания отношений с 

окружающими. Неспособность успешно взаимодействовать с сверстниками, проблемы в 

отношениях с родителями или учителями могут стать источником социальной дезадаптации. 

Межличностные конфликты могут привести к эмоциональному стрессу и чувству 

отчуждения. Важно отметить, что в данном контексте качество отношений имеет решающее 

значение. Подростки, находящиеся в поддерживающих, доверительных отношениях, часто 

легче справляются с трудностями социальной адаптации [2, c. 112]. 

Психологические программы, ориентированные на развитие навыков эмпатии, 

коммуникации и решения конфликтов, могут значительно улучшить межличностные 

отношения подростков. Групповая поддержка, проводимая под руководством опытных 

психологов, способствует формированию навыков эффективного взаимодействия и 

разрешения межличностных противоречий. 

Итак, уделение внимания межличностным отношениям является ключевым аспектом 

профилактики социальной дезадаптации подростков. Создание благоприятного социального 

окружения, где подростки могут развивать навыки сотрудничества и общения, играет 

важную роль в формировании устойчивой социальной адаптации в период подросткового 

возраста. 

Заключение. Социальная дезадаптация в подростковом возрасте является серьезной 

проблемой, требующей внимания и комплексного подхода. Психологические аспекты 

профилактики важны для создания условий, способствующих здоровому социальному 

развитию подростков и формированию их положительной идентичности. Семейная 

поддержка, развитие навыков самооценки, групповая поддержка и школьные программы – 

все эти подходы в совокупности способны снизить риск социальной дезадаптации и создать 

благоприятное окружение для подростков. 
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экономического развития. В нормативных актах, регулирующих создание и исполнение 

программ, процессы и инструменты управления рисками часто упускаются из виду. 

Поэтому, сейчас все большую актуальность приобретает вопрос единого подхода к 

управлению и оценке рисков при реализации госпрограмм. В данной статье рассматривается 

механизм управления рисками при реализации госпрограмм, а так же отельные 

теоретические аспекты, касающиеся государственных программ в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Государственная программа, управление рисками, социально-

экономическое развитие, анализ рисков, реализация госпрограмм.  

 

Государственная программа представляет собой документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Государственные программы 

разрабатываются с целью обеспечения устойчивого и планомерного развития Российской 

Федерации по отраслевым или территориальным принципам.  

Для достижения всех целей государственных программ в первую очередь важным 

является оценка рисков, связанных с их применением. Анализ финансово-экономических и 

социальных рисков подразумевает под собой описание возможных явлений и процессов, 

которые могут негативно влиять на параметры госпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации ею. 

В настоящее время всю большую актуальность приобретает разработка методологии и 

методики управления рисками государственных программ на всех этапах управленческого 

цикла. В научной литературе под риском понимают совокупность событий, которые могут 

привести к ущербу, потере или влиянию неопределенности на цели программы или проекта. 

«Риск в реализации госпрограмм» определяется как возможность возникновения 

неблагоприятных событий, приводящих к уменьшению государственных и муниципальных 

финансовых средств из-за не достижения запланированных результатов и показателей.  

Существует несколько подходов к определению понятия «риска в государственных 

программах», которые трактуются авторами по-разному. Например, Шевченко М.В 

подразумевает по риском государственных программ – внутренние и внешние явления и 

процессы, которые не могут привести к достижению плановых значений основных 

параметров государственной программы в запланированные сроки. Таким образом, система 

управления рисками госпрограмм представляет собой совокупность инструментов и 

процессов, направленных на реализацию управленческих действий по снижению 

негативного влияния рисков [4]. 

Основными этапами управления рисками программ в секторе государственного 

управления являются [1]:  

1) анализ общей среды, внутри которой будет осуществляться программа (проект);   

2) определение целей программы (проекта);  

3) идентификация и оценка рисков программы (проекта);  

4) определение порогов рисков программы (проекта);  

5) выбор стратегий реагирования на риски программы (проекта);  

6) мониторинг и контроль. 

Успешное достижение целей, задач и ожидаемых результатов государственных 

программ, а также ключевых установок социально-экономического развития страны зависит 

от результативности управления рисками. По мнению многих авторов на данный момент 

управление рисками при разработке и внедрении государственных программ играет 

второстепенную роль, что также отмечается недостаточной методической проработанностью 

механизмов управления рисками. Изменение как внутренних, так и внешних факторов может 
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привести к снижению уровня инвестиционной активности, пандемии, сокращению 

финансового обеспечения и рискам, которые способны оказать негативное влияние на ход 

реализации государственных программ.   

Управление рисками является частью управления программами и интегрировано в их 

планирование. На этапе оценки рисков госпрограмм проводится классификация возможных 

рисков в целях управления качеством программ. Различные подходы к классификации 

рисков в государственных программах изложены в трудах многих отечественных авторов.  

Федорова А.Ю разделяет риски при реализации государственных программ на внешние (не 

зависящие от деятельности организаций сектора государственного управления, например 

социальные, макроэкономические, природно-климатические, законодательные, 

политические, международные, санитарно-эпидемиологические риски) и внутренние 

(являющиеся следствием деятельности организаций сектора государственного управления, 

например, ошибки при управлении реализацией госпрограмм) [5]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации реализуется около 40 государственных 

программ при участии более 80 органов власти. На реализацию госпрограмм выделяется 

порядка 70% федерального бюджета РФ. Но не во всех государственных программах 

содержится информация об управлении рисками и мероприятиях по предупреждению риска. 

Так, перечень рисков указан только в 9 программах из всего списка. В государственной 

программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» наиболее полно 

содержится информация о рисках. В ней выделены, как внешние, так и внутренние риски 

[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].  

Сложившаяся ситуация возникла из-за отсутствия обязательных требований о 

включении информации о рисках в паспорта программ на этапе планирования и отсутствия 

нормативно-правовых актов, которые бы устанавливали единые методические рекомендации 

по управлению рисками государственных программ. 

В Методических указаниях приказа Минэкономразвития России № 690 от 20 ноября 

2013 г. “Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации” дано описание элементов анализа 

рисков, факторов риска, мер управления рисками реализации государственной программы. 

При этом в них не содержится указаний на способы оценки рисков реализации 

государственной программы. В связи с этим перечень применяемых методов оценки рисков 

определяется непосредственно разработчиком государственной программы. Единый подход 

к методологии оценки рисков отсутствует [2]. 

Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления 

рисками реализации государственной программы предусматривают: 

1. идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру 

влияния на ход и результаты реализации государственной программы; 

2. качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 

3. обоснование предложений по мерам управления рисками реализации 

государственной программы. 

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной 

программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники 

государственной программы не могут оказать непосредственного влияния. 

Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к 

изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы 

не менее чем на 10% от планового уровня [2]. 

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации 

государственной программы приводятся: 

 меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного 

влияния рисков (внешних факторов); 
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 мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на 

управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию; 

 мероприятия по управлению реализацией государственной программы, 

направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и 

внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного 

влияния на реализацию государственной программы. 

Таким образом, под управлением рисками государственных программ понимается 

деятельность, направленная на снижение или предупреждение возникновения негативного 

влияния рисков на основные параметры программы и контрольные события, и возможность 

их достижения в установленные сроки и в пределах установленных ресурсов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются исторические работы М.Т. Каченовского  в 

отечественном дореволюционном журнале «Вестник Европы», опубликованные в 1805 г. 
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репрезентативность источниковой базы его исследований. Делается вывод о важности 

исторических исследований М.Т. Каченовского для развития отечественной исторической 

мысли начала XIX в.     
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Михаил Трофимович Каченовский в первой половине XIX века был человеком 

известным. Ученый-историк, основатель «скептического направления» в отечественной 

историографии, ректор Московского университета, академик Петербургской Академии наук. 
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С 1805 по 1830 г. являлся, с небольшими перерывами, издателем и редактором детища Н.М. 

Карамзина – журнала «Вестник Европы». На его страницах М.Т. Каченовский публиковал 

результаты своих изысканий в области российской исторической науки. В 1805 г., будучи 

преподавателем гимназии при Московском университете, Михаил Трофимович публикует 

ряд интересных очерков.  

Например, он обратился к бытовой стороне московского царского двора XVII в.: от 

Бориса Федоровича Годунова до Алексея Михайловича Романова [1]. Источниками для М.Т. 

Каченовского служили записки иностранцев – Ги Мьежа, Петра Петрея, Адама Олеария. 

Опираясь на них, автор описывал процедуру сопровождения иностранных послов в пределах 

Московского государства, их обеспечение, ритуалы приемов послов, царские обеды, 

убранство одежд знати и стрельцов. Отмечал, что иностранцев особенно поражала показная 

роскошь царского двора, желание поразить гостей блеском драгоценностей, роскошью 

столовых приборов и количеством блюд.   

Затем М.Н. Каченовский выступил с критическими замечаниями относительно 

некоторых мест из «Опыта повествования о России» И.П. Елагина [2]. В частности, 

относительно трактовки последним перипетий принятия великим киевским князем 

Владимиром Святославичем решения о христианизации Руси. Бывший статс-секретарь 

Екатерины II утверждал, что известное из «Повести временных лет» сказание о беседе 

великого князя в Киеве с миссионерами не более чем выдумка. На самом деле это было 

ловкое театральное представление, состоявшее из нескольких актов, устроенное некой 

хитрой гречанкой, перешедшей в гарем Владимира от его старшего брата Ярополка 

Святославича [3, с. 391-399]. М.Т. Каченовский допускал, что определенные моменты 

сказания о крещении Руси могут быть дискуссионными. Так имеются разночтения о месте 

крещения князя Владимира (Нестор, М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев, И.Н. Болтин). Однако 

выдумка И.П. Елагина выходит за все разумные пределы. Представить дело так, что 

судьбоносный духовный выбор был не более чем придворным спектаклем – значит предать 

забвению чувство патриотизма, гордости за свое Отечество. Поэтому «никогда не соглашусь 

театр почитать колыбелью нашего благочестия» [2, с. 124].  

После этого М.Т. Каченовский возвратился в XVII в. для того, чтобы обратиться к 

личности и деятельности патриарха Никона [4]. Данный период манит исследователя 

богатством исторических характеров и немногочисленностью описания их. Никон – яркая, 

колоритная фигура, достойная пристального внимания и осмысления. Приступая к 

рассмотрению биографии патриарха, М.Т. Каченовский ставил своей главной целью ответ на 

вопрос «где истинные причины низложения великого первосвященника?» [4, № 16, с. 302]. 

Тем более, что прежде авторы, например, Н.И. Новиков [5], не давали ответа на данный 

вопрос. По его мнению, точного времени начала вражды между царем Алексеем 

Михайловичем и патриархом Никоном определить нельзя. Однако к 1658 г. конфликт уже 

вовсю полыхал. Это дало право французскому историку Пьеру Левеку, автору пятитомного 

труда «Histoire de Russie», предположить, что конфликт связан с настоятельными советами 

патриарха начать войну с Польшей (русско-польская война 1654-1667 гг.), которая, в итоге, 

проходила не так удачно, как хотелось бы царю [6].     

М.Т. Каченовский эту причину отвергал. Он считал, что всему виной личные качества 

и черты характера патриарха. Его властолюбие, самолюбие, непримиримость, жесткая 

принципиальность, упрямость сослужили ему плохую службу. Патриарха перестали терпеть 

при царском дворе. Не довольствуясь духовной властью, Никон «помышлял о присвоении 

себе власти гражданской; хотел царствовать, управлять волей государя» [4, № 18, с. 123]. 

Подводя итог оценкам исторических размышлений М.Т. Каченовского в журнале 

«Вестник Европы» за 1805 г., можно сделать следующие выводы. Спектр вопросов, 

интересовавших ученого, был широк и касался проблем изучения древней и средневековой 

Руси. В статьях М.Т. Каченовского ясно прослеживается акцент на источниковедческий 

аспект и критическую составляющую. Видно хорошее знание материала, научность, 

профессионализм, историографическая включенность. В целом, исторические работы М.Т. 



66 
 

Каченовского позволяют проследить дискуссионные темы в изучении древней и 

средневековой Руси в отечественной исторической науке начала XIX в. и обозначить 

проблему изучения истории России  до появления «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина.  
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Аннотация: В статье рассматривается характер образования в Российском государстве с X-

XVII вв. Приводятся факты и выводы дореволюционного историка Российской империи XIX 

в. В. С. Иконникова по материалам его докторской диссертации, опубликованной в 

дореволюционном журнале «Университетские известия». В исследовательской работе В. С. 

Иконникова прослеживается влияние характера образования  Византии на Российское 

государство. Исследователь приходит к выводу, что характер образования базировался 

исключительно на религиозных принципах, и отсутствовал научный подход в образовании.  

Ключевые слова: Владимир Степанович Иконников, Василий Осипович Ключевский, 

дореволюционная историческая наука, отечественная историография, образование, 

отечественная историческая мысль.  

 

В XIX в. в Российской империи активно развивалась историческая наука.  В стране 

появлялись исторические общества,  различные клубы любителей истории. Участниками 

были профессиональные историки, получившие специализированное образование, и 

занимающиеся историческими исследованиями. Одним из таких историков был Владимир 

Степанович Иконников (1841-1923) российский историк-исследователь, выходец из 

дворянского сословия. В журнале: «Университетские известия» за 1869 г. в нескольких 

номерах была опубликована его докторская диссертация: «Опыт исследования о культурном 

значении Византии в русской истории». С 1870 г. В. С. Иконников стал профессором 

Императорского университета Святого Владимира в г. Киеве. Дальнейшая его деятельность 

mailto:ariadna21@list.ru


67 
 

была связана с преподаванием в университете св. Владимира, с участием, в Киевском 

историческом обществе летописца Нестора.  

 Опубликованные части диссертационного исследования привлекли многочисленных 

рецензентов, и в их числе был Василий Осипович Ключевский. Он составил разгромную 

рецензию об исследовательской работе В. С. Иконникова, и не нашел в данной работе каких-

либо положительных сторон. В. О. Ключевский предпочел не подписываться под своими 

работами. Работа В. С. Иконникова выходила частями, и была опубликована не сразу, 

рецензии и отзывы В. С. Ключевского стали выходить до окончательного выхода 

исследования В. С. Иконникова в «Университетских известиях»,  поэтому многие 

критические замечания были субъективными, в силу того, что В. О. Ключевский не смог 

ознакомиться с работой целиком. 

 В статье мы остановимся на основных тезисах и результатах, представленных В. С. 

Иконниковым в своей исследовательской работе. И первый из них: «Научные знания в 

российском государстве стали развиваться с XVII в., а образование было строго подчинено 

религиозному влиянию. На протяжении семи веков образование в русской школе не 

претерпело существенных изменений, сохранялось традиционное изучение и заучивание 

церковно-служебной литературы, и все специфические знания, при необходимости, люди 

получали на практике, например, составление документов велось по «уже существующим 

образцам» и не требовало особой изобретательности» [1, с. 2]. 

В. С. Иконников обозначил, что Древняя Русь находилась в культурной зависимости 

от Византии с принятием христианства, это выражалось в вопросах законотворчества, 

образования и мировоззрения. Первые князья и их потомки поддерживали новую религию, 

часто духовные лица становились ближайшими советниками князей в вопросах управления 

государством. Во время княжеских междоусобиц духовенство принимало участие в 

посредничестве между враждующими сторонами, вело переговоры, брало на себя 

инициативу урегулирования конфликтов [2, с. 29-30].   

У духовенства были полномочия в рассмотрении широкого спектра  правовых 

вопросов. С развитием юридического влияния развивались гражданские права и 

материальное положение духовенства. Церковь пользовалась десятиной и другими сборами. 

Гражданские наказания заменялись штрафами, в частности за воровство и кражу девицы. 

Взимаемые штрафы распределялись поровну между светской и духовной властью поровну. 

В руках духовенства сконцентрировались обширные земельные владения. Церковь 

становится крупнейшим вотчинником с огромными привилегиями, и только лишь уголовные 

дела находились в ведении светской власти [2, c. 31]. Духовенство давало советы князьям по 

государственному управлению, и по ведению судебных дел. Перед военными походами 

князья брали благословение у духовных лиц, часто советовались по поводу затруднительных 

ситуаций. Самыми тяжкими преступлениями считались оскорбления церкви, царского имени 

и злой умысел против государя  [2, c. 42].  

Практическое применение греческого языка предназначалось только для религиозных 

трудов. Очень часто греческое духовенство плохо понимало старославянский язык. Далеко 

не все князья  оказывали содействие учителям  греческого и латинского языка.  

Исключительно по собственной инициативе, князь Константин Всеволодович открыл на 

личные средства училище и библиотеку в XIII в.  Влияние одного училища  и  библиотеки 

было незначительным на общество, кроме того, в большом пожаре 11 мая 1227 г. сгорело 27 

церквей, двор Константина и церковь Михаила со всем имуществом. Книги оказались 

утрачены  [3, c. 3]. 

В. С. Иконников на основе разнообразного круга древнерусских и зарубежных  

источников исследует вопросы российского образования, и выделяет общие проблемы и 

специфику, сложившуюся до XVII в: во-первых, безусловное доверие к книге; во-вторых, 

отсутствие научной критики источников; в-третьих, смешивание языческого и 

христианского миропонимания в народных представлениях;  в-четвертых, общий недостаток 

научных знаний. Продолжительное время общество находилось под влиянием старого 
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византийского мировоззрения, и прочно закрепились старые понятия в сознании людей, и 

выход из такого состояния не представлялся возможным долгое время. Все поменялось в 

процессе изменений, коснувшихся российское общество в конце XVII – начале XVIII вв. Как 

следствие, к XVII в. образование пришло в упадок. Люди не видели смысла обучаться 

чтению и письму, поскольку их практическое применение ограничивалось церковно-

служебной деятельностью. Представители торгового сословия не видели смысла в 

приобретении навыков чтения и письма для себя и своих детей. Заучивание наизусть 

священных текстов становилось главной целью в традиционном школьном образовании [1, c. 

2,7]. Другая проблема состояла в «неточности перевода», в искажении первоначального 

смысла, заложенного в греческих текстах, многие переводчики не понимали точного смысла 

греческих слов, часто оставляли тексты непереведенными, другие заменяли по собственным 

соображениям, поэтому часто возникало разночтение, двусмысленность и неопределенность 

[3, с. 4].  

По мнению В. С. Иконникова, развитие средневековой науки было возможно только 

там, где сохранились ее памятники, а именно в Византийской империи, Италии, в отдельных 

местах, где сохранились остатки римской образованности, например, в Галлии. Русские 

княжества в означенный период не имели широких связей с культурой западных стран. 

Вполне возможно, что помимо религиозной литературы могли быть приобретены научные 

произведения, но монастыри, по мнению В.С. Иконникова, приобретали книги 

предпочтительно религиозного содержания [4, c. 29-30]. 

В.С. Иконников полагает, что в отрывочном виде, на Руси были знакомы с именами 

главных представителей античной науки, и с их взглядами и мнениями. Специфика состояла 

в постоянном сравнивании мнений древних писателей с последующими опровержениями 

церковных деятелей, опирающихся на Священное Писание. Незнание первоисточника и 

подлинного текста, недостаток критики были причинами, по которым нередко древним 

авторам приписывали чужие мысли [4, c. 39-40]. 

В. С. Иконников отмечает, что сочинения церковных иерархов  пересказывают 

основные положения Священного Писания, и любые идеи античных авторов опровергаются, 

если существуют противоречия со Священным Писанием. Например, из трудов Иоанна, 

экзарха болгарского, известен «Шестоднев», где объяснялись главы  книги Бытия, на 

основании бесед Василия Великого, Иоанна Златоуста, Севериана и древних писателей. В 

произведении содержатся выдержки из трудов Аристотеля, Платона, Фалеса, Парменида, 

Демокрита и Диогена. Изложение имеет характер нравоучения. Описав мнения философов о 

происхождении мира, Иоанн безапелляционно опровергает их мнения, называет 

баснословными и подытоживает, что они не имеют под собой никаких оснований, поскольку 

их идеи не подтверждаются в Библии [4, c. 36].  

Также, повествует В. С. Иконников, была попытка представить библейские сказания в 

форме исторического изложения, и это отразилось в сборнике «Палея», где библейские 

сюжеты переплетены с апокрифами. В некоторых списках она оканчивается смертью Саула, 

в других пересказывается полное повествование Ветхого Завета. Далее следует описание 

правления вавилонских царей, персидских, египетских, римских, вплоть до Тиберия; 

перечисляются греческие императоры до падения Византийской империи, и «Палея» 

сливается с «Хронографом». Из Палеи заимствована древним летописцем библейская часть 

истории, которых вовсе нет в Библии, но присутствует в одной из летописей [4, c. 42].   

Изучение истории восточных народов, Греции, Рима и Византии строилось 

посредством византийских летописей и хронографов. Уже в X веке появился на славянском 

языке перевод хроник Иоанна Малалы и Георгия Амартола. Перевод осуществил болгарский 

монах Григорий [4, c. 42]. 

В. С. Иконников определил круг источников, которыми пользовались древнерусские 

летописцы. Знакомство с всемирной историей ограничивался кругом народов, описанных в 

византийских хрониках. Сведения о государствах Западной Европы были скудными 

настолько, что Иосиф Волоколамский падение Рима относит к X в. н.э. Открытие Нового 
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Света приписывалось «шпанским и французским немцам». Источники отражают 

мифологическое и религиозное мировоззрение их составителей, и имеют характер 

нравоучений. После падения Византии образовательное влияние Запада становится более 

явным. Распространяется латинский язык благодаря дипломатическим отношениям. В XVI – 

XVII вв. греки приезжали в Россию, они знали латинский язык, получили соответствующее 

образование в западных университетах. Среди них можно выделить Максима Грека, Арсения 

Грека, Паисия Лигарида и братьев Лихуды. Таким образом, латынь стала изучаться в 

Российском государстве [5, с. 21].  

В XVI в. образование стали получать послы, поскольку они общались с 

представителями иностранных государств. Образованными были Федор Курицын и Вассиан 

Патрикеев, Дмитрий Герасимов и Власий. Дмитрий Герасимов учился в Ливонии, знал 

латинский, и немецкий языки, был послом при шведском, датском, прусском, папском 

дворах, и при дворе императора Максимилиана. Дмитрий Герасимов передал многое о 

России Иовию, во время своего пребывания в Риме [5, с. 21] .  

В. С. Иконников полагает, что влияние западной образованности возникло из 

практических потребностей страны, и потому деятельное участие здесь принимает 

правительство. Иоанн Грозный не остался равнодушным к образованию. По его желанию 

было переведено на русский язык сочинение Светония о «Римских Цезарях». Иоанн хотел 

увидеть перевод Тита Ливия, но не нашел переводчиков. В 1547 г. Иоанн Грозный отправил 

в Германию саксонца Шлитте для приглашения ученых и ремесленников. С разрешения 

Карла V он набрал 123 человека; но они по настойчивости Ливонского ордена, не были 

пропущены через границу. Сигизмунд-Август убеждал английскую королеву Елизавету не 

вступать в тесный союз с Россией, и не содействовать развитию. Иоанну IV было известно, 

что существует проблема ошибочного переписывания книг, и лишь небольшая часть книг 

была пригодна к использованию, он решил создать типографию в 1533 г., в которой были 

русские мастера, получившие знания у немцев. В 1564 г. была напечатана первая книга – 

Деяния Апостолов, а в 1565 г. Часослов. Вслед за выходом книг, мастера были вынуждены 

бежать в Литву из страны, по обвинению в ереси. Они объясняли свои злоключения 

происками начальства, и в первую очередь духовенства, учителей, которые опасались в 

печатании книг подрыв своему ремеслу. В.С. Иконников ссылается на Соловьева, VII т. с. 

243, 244 [5, с. 23-24] . 

В. С. Иконников ссылается на сочинение лечащего врача Алексея Михайловича, 

Самуила Коллинза, о том, что в 1560 г. царь устроил в Москве училище латинского языка, и 

ввел в России книгопечатание. Но под влиянием духовенства все это было уничтожено. По 

мнению Коллинза, русский народ недоверчив и подозрителен в отношении иностранцев, 

интересующихся политикой и религией; народ предан невежеству, не имеет никакой 

образованности ни в гражданских, ни в церковных делах. И люди в науке видят чудовище, 

боятся ее как огня [6, c 1].   

Борис Годунов  в 1598 г. предложил Боярской Думе пригласить в Россию ученых из 

Германии, Италии, Испании, Франции и Англии. А для изучения иностранных языков 

открыть специализированные школы. Снова духовенство заявило, что в России 

господствовало «единоверие», а если станет «разноязычие», то поселится раздор и прежнее 

согласие исчезнет. Борис отослал за границу 18 молодых людей для знакомства с науками.  

Шесть человек во Францию, Англию и Любек. Лжедмитрий хотел позвать из-за границы 

ученых людей, и разрешил русским беспрепятственно путешествовать заграницу, хотел 

основать университет.  

Жак Маржерет в своем сочинении помимо описания политической и религиозной 

жизни Российского государства, высказывает мысль о характере образованности. По его 

мнению, ее нельзя назвать удовлетворительной. Поскольку нет ни одной школы или 

университета в государстве к XVI-XVII вв. Автор отмечает, что жители ненавидят обучение, 

и в особенности латинский язык. И только священники обучают молодежь чтению и письму, 

но это мало кого привлекает. Рукописные книги ценятся выше печатных [7, с. 128-129].  
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В то же время, отмечает исследователь В. С.  Иконников, идет некоторая борьба 

старого и нового порядка. Современники отмечали, что желавшие заниматься наукой 

должны были делать это тайно, чтобы избежать обвинений в ереси или в колдовстве. Когда 

патриарх Никон приобрел через Арсения Грека 1000 новых книг на греческом и латинском 

языке, в числе которых был Гомер, Гесиод, Геродот, Софокл, Фукидид и Демосфен, то 

консервативно-настроенные круги заявили, что в русской земле совершился разврат 

противными книгами и новомодными догматами. С другой стороны, люди, побывавшие 

заграницей, смеялись над невежественностью своих соотечественников [5, c. 24-25]. 

В. С. Иконников проанализировал обширный фактический материал пришел к 

следующим выводам:  

1. Образование в Византии находилось в упадке, в то время, когда Русь подчинилась 

её влиянию. 

2. Русское общество не имело исторической связи с западноевропейской культурой, и 

не могло воспользоваться её достижениями.  

3. В Византии при монастырях широко распространялось теологическое образование, 

ставшее единственным центром образованности для южных славян и для России. 

Монастыри не имели связи с научным образованием, но заботились о распространении 

книжного материала посредством переписывания книг [5, c. 26].  

В отношении источников, поступивших из Византии в Россию, можно сделать 

следующие заключения: во-первых, сведения, относящиеся к области мировой истории, 

ограничивались изучением народов, упоминаемых в Библии, или близких к Византии. Во-

вторых, при ограниченном объеме школьного обучения все сведения носили отрывочный 

характер, и образованность зависела от личной начитанности. В-третьих, источники 

выделялись своими обличительными характеристиками, в отношении взглядов античных 

философов. Во главе ставилась религиозная картина мира, источником которой служило 

Священное Писание [5, c. 26].  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос периодизации формирования традиционного 

башкирского Ислама. Выделяется четыре этапа, каждый из которых является уникальным в 

своем роде, где происходит зарождение следующей ступени развития монотеистической 

религии.   
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Формирование национального религиозного мироотношения и миропонимания – 

длительный процесс. На который оказывают значительное влияние ценностные установки 

социальной среды. История человечества знает множество разнообразных религий, но все 

они так или иначе исходят из идеи неполноты и несовершенства человека и предлагают пути 

самосовершенствования, восхождения к высшей целостности и спасения. Религия – одна из 

необходимых форм постижения единства мира и укрепления солидарности людей на основе 

признаваемых ими конечных смыслов универсума, жизни и совершенствования общества и 

индивида.      

Значительная роль в формировании этических моделей поведения личности 

принадлежит религиозной нравственности. Этическое сознание включает в себя принципы и 

нормы, которые являются объективными показателями отношений людей и их поступков. 

Оно обладает сложной структурой, элементами которой являются соответствующие 

категории, чувства и идеалы как представления и понятия о высшем проявлении 

нравственного. По мысли выдающегося философа ХХ века Д.Ж.Валеева «конечная цель 

этической науки и нравственного воспитания состоит в том, чтобы в человеке пробудить 

творческо-созидательное отношение к поступкам и поведению, чтобы люди были мудрыми и 

на словах, и на деле» [1.с. 100]   

Вера – способ существования религиозного сознания, особое настроение, 

переживание человека, характеризующее его внутреннее состояние. Внешней, социально 

значимой формой проявления веры служит система утвердившихся догматов, обрядов и 

ритуалов, постов, норм поведения верующего. Существует конфессиональная и 

внекофессиональная религиозность. Конфессия – особый тип самоуправляемой религиозной 

организации, который объединяет единоверцев на основе общности вероучения и культа и 

противопоставляет их иноверцам. Сплачивая единоверцев, конфессиональная религиозность 

в то же время раскалывает человечество на разные конфессии. Конфессионализм – строгий 

образ мысли и поведения, неукоснительное соблюдение всех догматов, обрядов, устава и 

правил своего вероисповедания. 

Исследованию проникновения ислам на историческую территорию расселения 

башкир посвящены значительные труды. Большую роль в этих исследованиях принадлежат 

религиоведам А.Б. Юнусовой [2]  и Л.А. Ямаевой [3], З.Г. Аминеву. [4], востоковедам А.-З. 

Валидову [5], Тунджеру Байкаре [6] др.    
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Исламизация башкир проходила в несколько этапов: 

Этап 1 – с IXпоXIII вв. Период раннего средневековья. Для первого этапа характерно 

принятие ислама некоторыми башкирскими родоплеменными образованиями. Об этом 

имеются сведения у Ибн Фадлана [5. С. 14]. Он говорит о том, что в составе посольства 

арабов к волжским болгарам в качестве переводчика находился башкир-мусульманин. Из 

этого делают вывод, что часть башкир приняла ислам добровольно и одновременно с 

народами Волжской Булгарии. 

Этому доказательством служат записи самого ибн Фадлана, который специально 

избрал в Волжскую Булгарию сухопутное направление: от Хорезма, пройдя через земли 

огузов и печенегов, затем и земли башкир [5.c.13]. Исходя из того, что путь миссии был 

относительно спокойным, и северные племена участвовали в охране арабских дипломатов, 

все были осведомлены, механизм, алгоритм путешествия был отлажен до мельчайших 

подробностей – этим путем пользовались очень часто: в торговых, культурно-

просветительских, образовательных и прочих целях. Башкирские племена в цепочке этого 

пути располагаются ближе, чем волжские булгары. Тем самым, можем смело говорить, что 

башкиры уже долгое время до судьбоносного момента принятия Волжской Булгарией 

Ислама находились в орбите исламского культурного кода. Как знаем, что торговые и 

дружественные отношения с Халифатом и его элитой на равноправных условиях 

принимались, когда партнеры входили в исламскую цивилизационную парадигму и 

становились братьями по религии.   

В этот исторический период Арабский Халифат эпохи Аббасидов продолжали вести 

войны с Хазарским каганатом, но уже переходя на дипломатические рычаги влияния. 

Арабам в их деле способствовало то, что Дешт-и Кипчак представлял к этому времени 

пространство, населенное множеством племен, связанных с близлежащими 

раннефеодальными государствами в большинстве случаев номинально вассальными, 

данническими отношениями. По записям историка Истархи, башкиры проживали по берегам 

Волги, между Волгой и Уралом и были в даннических отношениях с Хазарским каганатом и 

Волжской Булгарией. [5. С. 12].  Как известно, в IXв., и Хазарский каганат, и Волжская 

Булгария был представлен народами, которые исповедовали иудаизм, тенгриизм, шаманизм, 

христианство.  

Этап 2 – с XIII –XVIвв. Период средневековья. Для этого периода характерно массовое 

принятие Ислама башкирами. Согласно источникам, среди башкир фиксируются 

последователи ханафитского масхаба – исламского направления. Данные сведения 

представлены в трудах Якута аль-Хамауи и Закирии Казвини [5. С. 14].Башкиры восприняли 

это направление ислама вслед за купцами из Средней Азии. Ал-Ханафийа отличается 

определенной демократичностью и гибкостью по отношению к этническим традициям. Этот 

этап развития характерен двумя основными гипотезами принятия ислама башкирами. 

Гипотеза 1. Башкиры приняли Ислам под воздействием политики исламизации народов 

Золотой Орды, которую проводил хан Узбек в начале XIV века. Но согласно источникам, 

Ислам проник в башкирский социум гораздо раньше и к этому времени приобрел массовый 

характер. [5. С. 22]. Гипотеза 2. Исламизация башкир прошла под влиянием Волжской 

Булгарии. Эта гипотеза подтверждается в части высокого распространения Ислама среди 

урбанизированного населения городов этого государства. Известно, что каждый крупный 

город был представлен отдельным этносом. Так, Великий город на реке Черемшан – Биляр 

был построен и населен башкирским населением. Городское население было в основном 

мусульманским. Об этом косвенно свидетельствуют архитектурные постройки. Например, 

по мнению археолога Хузина Ф.Ш. «К объектам, разрушенным монголами, относится и 

Соборная мечеть, раскопки которой дополнили картину страшного разорения города 

(Биляра) осенью 1236 г.» [7. С. 54]. То есть в начале 13 века уже были Соборные мечети.  

Этот период характерен также распространением суфийского течения тариката Ахмета 

Ясави.  
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Этап 3 – XVII – начало ХХ вв. Период Нового времени. Характеризуется попытками 

насильственной христианизации башкирского населения, которое добровольно вошло в 

состав русского государства. Законодательно было провозглашено в Соборном Уложении 

1649 г. все это привело к череде башкирских войн и восстаний. [8.]. В 1773 г. Екатерина II 

приняла закон «О терпимости всех вероисповеданий и запрещении архиереям чинить 

вступать в разные дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 

закону молитвенных домов, предоставляя все светским начальствам». Этот закон снял запрет 

со строительства мечетей и медресе. После Крестьянской войны 1773-1775 гг. под 

предводительством Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева было решено создать орган в 

1782 г. Муфтиат в Уфе и в 1788 г. Оренбургское Духовное управление мусульман, которое 

было переведено в Уфу в 1791 г.  [9.]. 

Башкирские религиоведы Аминев З.Г. и Ямаева Л.А. называют этот период 

«вторичной» исламизацией башкир. Которая была связана как с религиозной политикой 

царских властей по усмирению башкирского края, так и распространением течения 

Накшбандиа-Муджаддидийа среди мусульман Волго-Уральского региона [4. С.10]. Как раз 

этот период связан и с тесным переплетением булгарской идентичности в идеологическую 

ткань мировоззрения местной элиты [10]. 

Этап 4 – период Новейшей истории. Этот период охватывает революцию 1917 г. 

после которой на III Всебашкирском съезде было принято положение о Башкирском 

духовном управлении мусульман. Сторонниками этой идеи были последователи ишана М.-Г. 

Курбангалиева. Побудительными мотивами было стремление достичь независимости от 

Оренбургского духовного управления мусульман, которое зарекомендовало себя в глазах 

башкир инициаторами создания Волжско-Уральских штатов. Данное Духовное управление 

просуществовало до 1936 г., когда после смерти муфтия Ризаитдина Фахретдинова начались 

гонения на религиозных деятелей. Башкирское духовное управление мусульман было 

ликвидировано.  

20 июня 1991 года Верховным Советом Башкирской Республики был принят закон «О 

свободе совести и религиозных организациях Башкирской ССР». Этот документ стал 

основанием для образования в 1992 г 21 августа Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан.  

Таким образом, формирование традиционного башкирского ислама можно разделить на 

четыре этапа, каждый из которых обладает своим содержанием, логикой развития, целями и 

задачами, и дают жизнь следующей ступени развития.  Так же, периодизация формирования 

монотеистической религии позволяет рассмотреть постепенное, добровольное, мирное и 

сознательное принятие Ислама населением Урало-Поволжья, в частности – башкирами. И 

видим, что с миром Ислама башкиры вошли в гармоничный процесс взаимовыгодного 

симбиоза, возможно, раньше, чем волжские булгары, будучи в орбите границ тогдашнего 

Халифата и находясь ближе – на пересечении важных торговых путей. 

 

Список источников 

1. Валеев Д.Ж. Потенциал морали. Уфа: Изд-во ВЭГУ, 1999. 152 с. 

2. Юнусова А.Б. Ислам в Башкирии. 1917-1994 гг.: Учебное пособие / ВЭГУ. Уфа, 1994. 

150 с. 

3. Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала ХХ века как общественно-

политическое движение (по материалам Уфимской и Оренбургской губерний). Уфа: Гилем, 

2002. 300с.  

4. Аминев З.Г., Ямаева Л.А. О «вторичной» исламизации башкир (XVIII-XIX вв) // 

Вестник АН РБ. 2019. Т. 30. № 1(93). С. 5-11.  

5. А.-З. Валиди Туган. История башкир. История тюрков и татар. Уфа: 

Башкортостанское издательство «Китап», 1994. – 352 с. (на башк. яз.)   

6. Байкара Тунджер. Заки Валиди Тоган. / Составление, перевод на русский язык, 

дополнения, указатель Р.М. Булгакова, А.М. Юлдашбаева. – Уфа: Китап, 1998. – 328 с.   



74 
 

7. Хузин Ф.Ш. Великий город на Черемшане. Казань: ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН 

Татарстана, 1995. 223 с. 

8. Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII – начала XVIII вв. Уфа, 1998. (на башк.яз). 

9. Азаматов Д.Д. Оренбургское духовное магометанское собрание в конце XVIII-XIX вв. 

Уфа, 1999.  

10. Кемпер М. Суфии и ученые в Татарстане и Башкортостане (1789 - 1889). Исламский 

дискурс под русским господством. Казань: Российский исламский университет, 2008. – 656 с. 

 

УДК 1(091) 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ 

ЖАН-ПОЛЬ САРТРА 

Четвертак А.С., МУбоз-221.3 

Семиколенов М.В., кандидат исторических наук, доцент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева  

Филиал КУЗГТУ в г. Новокузнецке 

e-mail: semikolenov.maxim@yandex.ru 
 

Аннотация: В статье анализируются философские взгляды выдающегося философа XX века 

Жан-Поль Сартра. Автор выделяет основные проблемы экзистенциализма, анализирует 

произведения философа на проблему человеческого существования.  
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Что такое экзистенциализм? Понятие «экзистенциализм» представляет собой 

философское течение, которое изучает различные проблемы человеческого бытия. 

Философское течение, называемое экзистенциализмом, возникло в начале XX века. 

Стремительным темпом оно приобрело популярность и в результате получило широкую 

известность в направлении философии. Сторонниками экзистенциализма являлась 

интеллигенция, которой пришлось столкнуться с таким явлением как фашизм, пережить 

Первую мировую войну и проблемы экономического характера. В результате всех 

предшествующих событий высокую актуальность приобрела тема кризиса и поиска смысла 

жизни. «Спасением» для них стало открытие для себя такого понятия как экзистенциализм. 

Данное направление отражает состояния человека, связанные с одиночеством и 

бессмысленным существованием, именно такие чувства испытывали люди, пережившие это 

время. Могло казаться, что мир потерял всю свою значимость и больше не имел никакого 

смысла. В результате чего экзистенциализм приобрел такое название, как «философия 

кризиса». 

Экзистенциализм помогал людям скрыться от реальности и погружал людей в 

иллюзорный мир, свой внутренний мир, в котором обитали их скрытые желания и страхи, 

они руководят ими, поэтому люди сами вольны творить свою судьбу. 

Однако люди в экзистенциализме становятся, по сути, существами страдающими, 

которые обременены выбором, возлагающим на них большую ответственность. 

Экзистенциализм вводит людей в негативное онтологическое обоснование свободы. 

Источником свободы является человеческая мысль, которая проявляется в творческой 

деятельности людей. Если отрицать окружающее бытие-в-себе, то человек достигает 

истинной свободы. 

Основными проблемами экзистенциализма являются такие проблемы как: 

̶ проблема одиночества; 

̶ проблема уникальности; 

̶ проблема, связанная с поиском смысла жизни и своего внутреннего «Я»; 

̶ проблема возлагаемой ответственности и выбора; 
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̶ проблема возникающих противоречий между внутренним и окружающим 

миром человека. 

Жан-Поль Сартр вошел в историю как один из самых ярких и значимых 

представителей экзистенциализма. Свои идеи, помимо философских писаний, он излагал 

также в многочисленных драматургических произведениях. Все это способствовало 

увеличению области влияния экзистенциализма во второй половине XX века сначала во 

Франции, а после и во всем мире. 

Французский философ стремился исследовать структуру и условия человеческого 

бытия: «…Если мы хотим познать в целостности отношение бытия человека к бытию-в-себе, 

мы должны ответить на два весьма важных вопроса: вначале на вопрос о существовании 

другого, затем на вопрос об отношении моего бытия к бытию другого» [4, с. 247]. В 

результате чего вытекают такие антропологические проблемы как: свобода человеческого 

выбора и ответственность, осознание личного существования, взаимоотношения с 

окружающими и миром и т.п.  

Для того, чтобы отобразить разнородность факторов, которые образуют человеческую 

жизнь, где личность с ее сознанием предстает активным центром, Сартр применял метод, 

называемый феноменологический. Первоочередной задачей он ставил нахождение смысла 

существования человека в мире. По мнению философа, смысл возникает тогда, когда человек 

попадает в определенную ситуацию и истолковывает эту ситуацию в контексте своего бытия 

и возможных перспектив своей деятельности. Вне пределов такой ситуации для индивида 

нет никакого смысла, также как и нет Абсолюта. «Атеистический экзистенциализм, 

представителем которого являюсь я, учит, что если даже Бога нет, то есть по крайней мере 

одно бытие, которого существование предшествует сущности… и этим бытием является 

человек…» [1, с. 322–323]. Сартр полагал, что человек от природы является существом 

открытым и незавершенным, и его поступки и действия носят сознательный характер. «Для 

экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего 

собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким 

человеком, каким он сделает себя сам» [1, с. 323]. По мнению философа, человеческое 

существование в целом предстает в различных формах: как объект – «в-себе», как сознание, 

не являющееся объектом или вещью – «для-себя». Форма существования «в-себе» 

непроницаемо для себя, так как оно «наполнено собой». Форма бытия в-себе-бытие является 

открытой и чистой позитивностью, закрытой от воздействия небытия. У вещей нет 

внутренних и внешних характеристик, они не могут обладать сознанием, они просто 

существуют: «Явление не подпирается каким-либо сущим… у него свое собственное бытие» 

[4, с. 23]. Обратное «для-себя» (сознание), по мнению Сартра, лишено обладания такой 

полнотой существования, ведь оно не является вещью. Оно, само по себе, – «ничто», потому 

что обделено сущностью. Сознание - это «пробел» в бытии «Ничто» возникает только с 

зарождением человеческого сознания. Философ проводит различие между подлинным и 

неподлинным существованием. В подлинном индивид самостоятелен в своих действиях, в 

неподлинном – его действия определены влиянием внешних обстоятельств. Так в романе 

Сартра «Тошнота» проводится анализ поведения главного действующего лица – героя 

Антуана Рокантена, находящегося в конфликте с самим собой и вещами, которые его 

окружают. Сартр, посредством описания многочисленных ощущений тошноты, хочет 

достучаться до читателя и вызвать чувство «случайности существования». Главный герой 

приходит к умозаключению, что грубое существование вещей можно всегда истолковать 

различными причинами. 

В центре внимания философии Сартра стоит понятие человеческой свободы. 

«…Человеческая реальность есть бытие, в котором речь идет о ее свободе в бытии, – писал 

он, – отказ от свободы может быть понят только как попытка рассматривать себя в качестве 

бытия-в-себе...» [4, с. 451]. Свобода является априорной формой человеческого 

существования, которая осознается только тогда, когда у индивида разрушается та самая 

надежда и вера в существование высшего смысла в самим мироздании. 
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«Ложная вера» обладает множеством различных форм. Для индивида, живущего 

жизнью, которая в мире является стереотипной, характерно одно из форм ее проявлений. 

Каждый из нас сталкивается с моментами, когда мы чувствуем, что наша жизнь несет на себе 

тяжесть, которую мы не можем осознать или принять. Это может быть вызвано различными 

факторами, такими как недостаток уверенности в себе, страх неудачи или сомнения в своих 

способностях. В результате мы ищем способы справиться с этим внутренним давлением. 

Часто мы представляем себя в роли, которая кажется более комфортной и приемлемой для 

нас. Мы строим иллюзию, что если мы будем играть эту роль, то сможем найти смысл и 

удовлетворение в жизни. Это может быть ролью успешного бизнесмена, идеального 

родителя или общительного и веселого человека. Мы убеждаем себя, что эта роль даст нам 

чувство целостности и уверенности. Однако, глубоко внутри нас, мы знаем, что эта роль не 

отражает нашей истинной сущности. Мы чувствуем, что мы не свободны быть собой и 

должны придерживаться определенных стандартов и ожиданий, чтобы соответствовать этой 

роли. Мы становимся пленниками собственных иллюзий, которые мы создали, чтобы скрыть 

свою подавленную ответственность за свою жизнь. Но что, если мы освободимся от этих 

иллюзий и начнем принимать себя такими, какие мы есть? Что, если мы перестанем играть 

роли и начнем строить свою жизнь на основе наших истинных ценностей и страстей? 

Возможно, это будет трудно и страшно, но только тогда мы сможем найти истинный смысл и 

удовлетворение в жизни. Мы должны осознать, что наша личность не должна быть 

определена ролями, которые нам навязывает общество или наше внутреннее "я". Мы имеем 

право на свободу быть собой и принимать свои уникальные черты и качества. Когда мы 

освобождаемся от иллюзий и принимаем свою подлинную личность, мы открываем двери к 

более глубокому смыслу и радости в жизни. Так что давайте перестанем играть роли и 

начнем строить свою жизнь на основе нашей истинной сущности. Давайте освободимся от 

подавленной ответственности и примем себя такими, какие мы есть. Только тогда мы 

сможем найти настоящий комфорт и смысл в нашей жизни. «Рассмотрим вот этого 

официанта кафе…Он играет в бытие официанта в кафе. ...Официант играет в свою 

профессию, чтобы реализовать ее» [4, с. 93]. Сартр дает описание человеку как «бесполезная 

страсть». Так опыт главного героя в муниципальном саду Бувиля, который неожиданно 

ощутил на себе одиночество, подтверждает это. «Никогда до этих последних дней я не 

понимал, что значит «существовать». И вдруг… существование… сбросило с себя свои 

покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории… ЛИШНИЙ – вот 

единственная связь, какую я мог установить... И Я САМ… ТОЖЕ БЫЛ ЛИШНИМ» [2, с. 

130–131]. Для философа люди, а также вещи, являются «лишними», а мир и человеческое 

существование абсурдны. Одиночество экзистенциального Рокантена является абсолютным 

и губительным, что в последствие приводит к неизбежному, а именно проявление «для-себя» 

конкретного индивида провоцирует конфликты с другими аналогичными проявлениями. 

Существование “для себя” означает отрицание существования “для других”. Точка зрения 

другого представляет собой указание на меня не только как на я, но и как на субъект свободы 

другого. Сартр повествует о непредметности сознания. Оно «сжимается» при взгляде 

другого. «Эта женщина, которую я вижу идущей навстречу мне, этот человек, который 

переходит улицу, этот нищий, который... поет у моего окна, являются для меня 

объектами…» [4, с. 276]. Так неужели, если человек заведомо обречен на свободу, другие 

люди могут жить с «ложной верой» без стремлений совершить действия выбора? Сартр 

поясняет, что люди зачастую отказываются от свободы, так как в признании той самой 

свободы, они испытывают страдание. Ощущение страдания происходит в месте, где не 

существует ничего. Страдание, смерть и страх являются неотъемлемой частью человеческого 

существования. Они связаны с нашей свободой и ответственностью перед миром. Когда мы 

сталкиваемся с смертью другого человека, это непременно влияет на нас, также как и мысли 

о нашей собственной смерти. Открывая перед нами свою сущность, смерть полностью 

освобождает нас от иллюзорной принужденности. Мы не свободны, чтобы выбрать смерть, 

но мы обладаем свободой в отношении нашего смертного существования. Это означает, что 
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мы осознаем свою смертность и имеем возможность принимать решения, которые отражают 

нашу ответственность перед жизнью. Мы можем выбирать, как мы используем наше время и 

энергию, как мы относимся к другим людям и как мы находим смысл в нашей жизни. Смерть 

других людей напоминает нам о хрупкости нашего бытия и ограниченности времени, 

которое мы имеем на этой земле. Она призывает нас к осознанию наших приоритетов и 

ценностей, чтобы мы могли жить более осмысленно и целенаправленно. Вместо того чтобы 

бояться смерти, мы можем использовать эту осознанность для того, чтобы научиться ценить 

каждый момент и стремиться к счастью и благополучию. Также стоит отметить, что смерть 

может иметь различные формы и причины. Она может быть не только физической, но и 

символической, например, потерей близкого человека или конца отношений. Все эти формы 

смерти вызывают страдание и страх, но они также предоставляют нам возможность расти и 

развиваться как личности. Таким образом, страдание, смерть и страх являются неотъемлемой 

частью человеческого опыта. Они напоминают нам о нашей свободе и ответственности, а 

также мотивируют нас проживать каждый момент осознанно и целенаправленно. Смерть, по 

мнению Сартра, абсурдна, и абсурдность эта абсолютна. Тем временем, страх в текстах 

философа описан в беспокойстве, тревоге, ужасе. Между страхом и смертью у Сартра 

присутствует взаимосвязь. Она объясняется посредством обстоятельств его личной жизни, 

травмами детства, которые мыслитель описывает в своей повести автобиографического 

характера «Слова»: «Смерть преследовала меня, как наваждение… Этим объясняется ужас, 

который мне внушала смерть. Уподобив ее славе, я сделал из смерти пункт назначения» [3, с. 

451]. 

«То же происходит и с любовью, Любовь как первичное отношение к другому 

является совокупностью проектов, которыми я намерен реализовать эту ценность. Эти 

проекты ставят меня в непосредственную связь со свободой другого» [4, с. 102, 381]. Но 

любовь всячески отрицает свободу того, на кого она направлена. 

Вера и любовь являются у Сартра антропологическими сторонниками, действия 

которых порождаются иллюзиями людей. О надежде можно сказать то же самое, поскольку 

она предполагает. 

Можно сказать то же самое и о надежде. Она предполагает, что человек предвидит 

своё будущее [4, с. 153–159, 560]. «Экзистенциализм… говорит человеку, что надежда лишь 

в его действиях, и единственное, что позволяет человеку жить, – это действие» [1, с. 335]. В 

философии Ж.П. Сартра свобода – это основополагающая априорная форма человеческого 

существования, которая полагает все другие модусы существования индивидов [2, с. 321–

322].  

Таким образом, ведущую роль в философии Ж.П. Сартра играет человеческая 

свобода, являющаяся априорной формой его существования, страдание смерть и страх 

составляют его бытие.  
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Современные условия развития российского общества требуют грамотно 

разработанных управленческих решений. От данного фактора зависит развитие и 

функционирование любого учреждения или предприятия. Многие решения принимаются на 

основе мнений и оценок специалистов или на основе объективных сведений. Экспертные 

методы разработки управленческих решений – это методы, основанные на анализе и 

усреднении различными способами мнений, суждений специалистов – экспертов по 

рассматриваемым вопросам. Часто сопровождаются созданием специальных групп 

специалистов, экспертной комиссии. В качестве экспертов могут выступать ответственные 

руководители, которые ответственны за принятие важных решений и являются достаточно 

компетентными в принятии управленческих решений.  

Экспертный метод – один из основных методов научно обоснованного управления, 

использующий изучение перспектив, построение прогноза возникновения или изменения 

явлений и процессов. Данный метод рассматривается с использованием экспертных оценок. 

[1, 32] 

Экспертные оценки бывают коллективные и индивидуальные. К первому виду 

оценивания прибегают в том случае, если один эксперт не может сформулировать свою 

точку зрения, или просто не обладает достаточным уровнем знаний по конкретному вопросу. 

Коллективное решение принимается в сложных и неоднозначных ситуациях, когда важно 

мнение не одного специалиста, а нескольких. Чтобы получить точные ответы на 

поставленные задачи или вопросы, существует метод с привлечением экспертов.  Методы 

данного характера используются во многих сферах и категориях человеческой деятельности.

 Для того, чтобы применить методы экспертной оценки, необходимо создать рабочую 

группу, которая будет обеспечивать эффективную работу и решать ряд задач. В первую 

очередь необходимо выявить проблемы, цели и задачи, затем разработать методы и 

процедуры для проведения экспертного анализа, провести опрос экспертов и получить 

оценки для обработки данных. [3, 31] 

В целях реализации  подпункта «к пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г. № 597  «О мерах по реализации государственной социальной политики», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации» от 30 марта 2013 г. 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» [6] и планом мероприятий по формированию 
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независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, утверждённым распоряжением № 487 Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. [5]. 

Под независимой оценкой понимается оценка деятельности организаций социального 

обслуживания в соответствии с критериями и показателями оценки, определёнными 

общественным советом в установленном порядке, и составление рейтингов качества работы 

организаций социального обслуживания на основе следующих принципов: законность, 

открытость и публичность, добровольность участия общественных объединений, полнота 

информации, компетентность и профессионализм членов общественного совета [4]. 

Независимая оценка проводится в обязательном порядке, в отношении 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

социального обслуживания.  

Для проведения независимой оценки рекомендуется использовать показатели 

качества работы организаций социального обслуживания населения, характеризующие 

открытость и доступность информации об организации, полнота и актуальность 

информации, наличие и доступность способов обратной связи с получателями социальных 

услуг. [5] 

По итогам проведения независимой оценки общественный совет разрабатывает и 

представляет оцениваемым организациям предложения по улучшению качества работы. 

В учреждениях социального обслуживания используется анкета по анализу 

удовлетворённости и качеством оказания социальных услуг, проводимая анонимно. 

Анонимность анкетирования повышает искренность ответов – сотрудники готовы давать 

честную обратную связь; формирует вовлечённость каждого сотрудника в процесс 

оценивания; повышает объективность за счёт оценивания определённой характеристики вне 

зависимости от статуса сотрудника. 

Задачами проведения исследования явились: определение нематериальной 

результативности качества предоставляемых услуг, являющейся составной частью 

показателей, характеризующих качество предоставляемых услуг (определённых для 

учреждения в муниципальном задании на предоставление социальных услуг населению); 

определение основных направлений повышения качества предоставляемых социальных 

услуг. 

Порядок исследования степени удовлетворённости получателей социальных услуг 

качеством предоставляемых услуг вводится с целью определённых основных требований к 

содержанию и последовательности действий специалистов МКУ Центр социальной помощи 

семье и детям в ходе определения степени удовлетворённости получателей социальных 

услуг качеством социальных услуг.  

Методами проведения исследования выступают: наблюдение, анализ документов и 

опрос.  

При принятии управленческих решений применяются различные экспертные методы 

[2, 46]: 

Метод применения круглого стола – состоит в проведении небольшого рода встречи, 

на которую приглашаются представители различных групп практических методов для 

проведения экспертной оценки проблемы, заявленной руководителем учреждения. 

Метод мозгового штурма – заключается в предложении большого числа альтернатив в 

сжатые промежутки времени, которые фиксируются и затем анализируются. 

Разработка перспективных сценариев – заключается в выявлении альтернатив, либо 

использовании раннее разработанных концепций и их доработка в сценарии развития. 

Проходит с назначением ответственных лиц, постановкой задач, методов и оценкой 

результатов. 

Применение деловой игры – достаточно интересный метод экспертной оценки. Он 

интересен тем, что есть возможность моделирования различных ситуаций, их проигрывание 

в режиме реального времени с последующей оценкой результатов. 
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Метод Дельфи является универсальным для применения в практике социальной 

работы, т.к. сочетает в себе методы экспертного прогнозирования и выбор из большего числа 

альтернатив, доступен в процессе принятия решения группой. Обобщается и представляется 

в табличной форме. 

В МКУ Центр социальной помощи семье и детям при принятии управленческих 

решений, в основном используется метод Дельфи. Для оценивания качества работ 

специалистов по социальной работе используется оценочный лист с показателями, что 

отражено в таблице 1 . 

Таблица 1 – Оценочный лист 
№ 

п/

п 

Формулировка 

показателя 

Критерии оценки Мак

си-

маль

- 

ное 

знач

ение 

Само-

оценка 

Оценка 

заведую

щего 

отделен

ием 

Оценка 

комисси

и 

Интенсивность и высокие результаты работы 

1 Сложность и 

напряженность 

1.1. Участие в акциях и мероприятиях: 

районных, городских, областных акциях,  

участие в проведении мероприятий 

Центра 

    

1.1.1) Областных, городских, районных     

1.1.2) Мероприятиях учреждения     

1.2. Своевременное и качественное 

предоставление  

    

1.2.1) ответов на т.ф., письма, 

аналитических справок 

    

1.2.2) информации в органы системы 

профилактики 

    

1.3. Выполнение работ по организации 

срочной помощи населению, 

сопровождению семей 

    

2 Эффективность 

организации 

работы 

2.1.Исполнение мероприятий 

определенных ИППСУ, ИПР 

    

2.2.Консультирование граждан о мерах 

социальной поддержки, о социальных 

услугах 

    

2 .3. Взаимодействие с другими 

организациями и учреждениями района, 

города 

    

1 

 

Исполнительск

ая дисциплина 

 

1.1.Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка  

    

1.2.Соблюдение правил охраны труда, 

ТБ, ППБ, СанПин  

    

1.3. Соблюдение конфиденциальной 

информации о сотрудниках и гражданах 

    

1.4. Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения 

    

2 Взаимодействи

е с клиентами и 

сотрудниками 

Учреждения 

3.1.Отсутствие замечаний со стороны 

руководства 

    

3.2.Отсутствие жалоб со стороны 

клиентов 

    

3.3.Наличие благодарственных отзывов     

  ИТОГО     
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Итого:     

Отработано дней:     

 

 

Подпис

ь работ-

ника 

Подпис

ь 

заведую

-щего 

Подпис

ь ПК 

  

Согласно оценочному листу, сотрудник осуществляет самооценку собственной 

деятельности, которая в последующем в случае необходимости корректируется заведующим 

отделением и директором учреждения. При самооценке качества выполняемой деятельности 

сотрудником, часто имеют место быть такие недостатки как: завышение баллов, 

субъективность оценок, а со стороны руководства – недостаточно высокая оценка 

определённых показателей. Такое расхождение в оценках определённых показателей связано 

с различным восприятием сотрудником и руководством степени приложения усилий, а 

именно: сотрудник оценивает не только достигнутый результат, но и затраченные усилия для 

достижения показателя, руководство ориентируется не столько на трудоёмкость процесса, 

сколько на достигнутые результаты.  

Для усиления объективности и достоверности оценивания качества выполняемой 

деятельности специалиста по социальной работе мы предлагаем использовать метод 

экспертных оценок, который ориентирован на изучение не только профессиональных умений 

и навыков, но и личностных качеств сотрудника, необходимых для выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

Методы экспертных оценок для измерения уровня качества выполняемой 

деятельности целесообразно применять в ситуациях, когда получение прямых и косвенных 

измерений затруднено из-за сложности изучаемого объекта. Они призваны дать объективную 

характеристику качественных и количественных сторон объекта изучения на основе 

обработки и анализа совокупности индивидуальных мнений экспертов. 

Каждый государственный служащий, имеющий определённый опыт работы, 

компетентен в своей профессиональной области, а значит может выступать в качестве 

эксперта. Для того, чтобы оптимизировать процесс применения экспертных методов, 

необходимо проводить обучение и инструктирование сотрудников. 

Так, при внедрении экспертных методов, нами были даны следующие пояснения 

относительно цели, процедуры оценивания и результатов использования проводимого 

опроса. 

Целью проводимого опроса являлось повышение объективности информации, 

получаемой при использовании оценочных листов с заданными критериями. 

Процедура оценивания предполагала введение оценок по критериям: эффективность, 

работа в команде, самостоятельность, лидерство. Варианты оценивания использовались в 

соответствии с пятибалльной шкалой, отражающей частоту проявления признака: 1 – 

никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – всегда. 

Оценивания каждого критерия осуществлялась посредством измерения показателей, 

представленных в таблице 2: 

Таблица 2 – Критерии и показатели качества выполняемой деятельности 
 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка 

Никогд

а 

1 

Иногда 

2 

Редко 

3 

Часто 

4 

Всегда 

5 

 

Эффективность 

проявляет усердие в 

повседневной работе 

     

успевает выполнять 

работу в срок 

     

выполняет работу без 

ошибок 
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умеет работать в 

условиях 

многозадачности 

     

 

Работа в команде 

воспринимает критику      

уважителен в общении 

с коллегами 

     

выражает своё 

недовольство 

окружающим 

     

проявляет грубость и 

хамство в коллективе 

     

 

Самостоятельность 

несёт ответственность 

за принятые решения 

     

работает 

самостоятельно без 

строгого контроля 

руководителя 

     

самостоятельно 

организовывает свою 

деятельность 

     

 

Лидерство 

берёт на себя 

инициативу при 

решении срочных 

задач 

     

мотивирует коллег, 

чтобы достичь общей 

цели 

     

проявляет лидерские 

качества 

     

 

После заполнения таблицы экспертами, выводилась средняя оценка по каждому 

сотруднику.  В данном исследовании представлены оценки одного сотрудника. Результаты, 

полученные нами, показали расхождения в оценивании сотрудника, причём наибольшие 

расхождения получены при сравнении средних оценок экспертов по каждому сотруднику и 

самооценки, и наименьшие расхождения были выявлены при сравнении мнений руководства 

и оценок экспертов. 

Таким образом, внедрение экспертных оценок в дополнении к существующему 

методу оценивания качества выполняемой деятельности  позволило повысить объективность 

в оценке сотрудников, что повлияло в свою очередь, на эффективность принятия 

управленческих решений.  
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Аннотация: Домашнее насилие в молодых семьях остается насущной проблемой, требующей 

эффективных мер по предотвращению и обеспечению безопасности. В данной статье 

рассматривается важность роли социальных работников в этом контексте. Отмечается, что 

социальные работники играют ключевую роль в образовании и просвещении семей, раннем 

выявлении признаков насилия, предоставлении психосоциальной поддержки и содействии в 

получении юридической помощи. 

Ключевые слова: профилактика, домашнее насилие, молодые семьи, социальные работники, 

безопасность, образование, раннее выявление, признаки насилия, психосоциальная 

поддержка, юридическая помощь. 

 

Введение. Домашнее насилие остается серьезной проблемой, затрагивающей 

множество семей по всему миру. Особенно актуальной становится эта тема, когда речь идет 

о молодых семьях, где недостаток опыта в управлении стрессом, экономические трудности и 

другие факторы могут создавать напряженность и приводить к насилию. В данной статье мы 

рассмотрим важность роли социальных работников в предотвращении домашнего насилия и 

обеспечении безопасности в молодых семьях. 

Статистика свидетельствует о том, что молодые семьи подвергаются повышенному 

риску домашнего насилия из-за различных факторов, таких как финансовые трудности, 

неопытность в родительстве и высокие ожидания. Социальные работники играют важную 

роль в выявлении подобных ситуаций и оказании помощи семьям в трудных 

обстоятельствах. 

Молодые семьи сталкиваются с уникальными вызовами, связанными с изменением 

социокультурного контекста. Возросшие ожидания, касающиеся ролей партнеров и 

родителей, а также изменения в экономических условиях, создают атмосферу стресса, 

которая может выражаться в форме домашнего насилия. 

Нередко финансовые трудности становятся источником конфликтов в семьях. 

Отсутствие стабильности может привести к напряженности, которая в свою очередь может 

перерасти в физическое или эмоциональное насилие. Экономические трудности молодых 

семей усиливают их уязвимость перед подобными проявлениями. 

Социальные работники, обладая пониманием этих динамик, играют ключевую роль в 

выявлении, предотвращении и решении проблем домашнего насилия в молодых семьях. Их 

роль в образовании, раннем выявлении, предоставлении поддержки и содействии в 

получении юридической помощи становится критической для создания здоровых и 

безопасных семейных обществ. 

Анализ актуальности проблемы домашнего насилия в молодых семьях выявляет 

неотложную необходимость в системном подходе и роли социальных работников в этом 

процессе. Переход к следующей главе будет освещать специфические стратегии и методы, 

которые социальные работники могут использовать для эффективной профилактики 

домашнего насилия и обеспечения безопасности семей. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70380338/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
mailto:yashadov@inbox.ru
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Социальные работники играют важную роль в обеспечении молодых семей 

психосоциальной поддержкой, направленной на укрепление эмоционального благополучия и 

снижение вероятности возникновения домашнего насилия. В рамках этой задачи 

реализуются следующие действия: 

 оценка эмоционального состояния семьи – социальные работники проводят 

индивидуальные сессии, в ходе которых оценивают эмоциональное состояние каждого члена 

семьи. Это позволяет выявить факторы риска и потребности, связанные с психическим 

здоровьем; 

 разработка индивидуальных планов поддержки – на основе полученных 

данных социальные работники совместно с семьей разрабатывают индивидуальные планы 

психосоциальной поддержки. Эти планы включают в себя конкретные шаги по управлению 

стрессом, решению конфликтов и развитию семейных навыков; 

 предоставление ресурсов для улучшения ментального здоровья – Социальные 

работники предоставляют семьям информацию о ресурсах, доступных для улучшения 

ментального здоровья. Это могут быть групповые сессии, курсы по управлению стрессом, 

консультации психологов и другие мероприятия, направленные на развитие ресурсов семьи; 

 обучение эмоциональным навыкам – социальные работники проводят тренинги 

по развитию эмоциональных навыков у членов семьи. Это включает в себя обучение 

управлению эмоциями, разрешению конфликтов и развитию эмпатии, что способствует 

улучшению общей атмосферы в семье; 

 создание сети поддержки – социальные работники помогают семьям 

устанавливать контакты с местными ресурсами и организациями, предоставляющими 

психосоциальную поддержку. Это может включать в себя участие в группах поддержки, 

обмен опытом с другими семьями и получение доступа к специализированным услугам; 

 мониторинг и оценка результатов – социальные работники регулярно 

оценивают эффективность предоставляемой психосоциальной поддержки, корректируя 

планы в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Этот процесс направлен на 

поддержание и укрепление уровня эмоционального благополучия в семье на протяжении 

времени. 

Предоставление психосоциальной поддержки социальными работниками является 

ключевым компонентом в создании здоровых и стабильных молодых семей, способствуя 

предотвращению домашнего насилия и содействуя общему благополучию семейных 

отношений. 

Заключение. В борьбе с домашним насилием в молодых семьях, роль социальных 

работников выходит на первый план. Профилактика домашнего насилия требует не только 

реактивных мер, но и активного вмешательства на ранних этапах возможного кризиса. 

Систематическая работа социальных работников способствует формированию здоровых 

семейных взаимоотношений и предотвращению негативных последствий для всех членов 

семьи. Необходимо продолжать развивать и улучшать программы поддержки, обучения и 

консультирования, чтобы создать общество, где каждая семья может расцветать в 

безопасной и любящей среде. 
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Аннотация: Выделены актуальные кадровые проблемы организаций системы 

потребительской кооперации, предложены способы их решения. Отмечены основные 

причины кадрового голода в сельской местности, в том числе, пандемия короновируса, 

урбанизация и в целом отток молодежи с территории республики, а также значительный 

отток мужского населения в связи с мобилизацией. В качестве одного из доступных 

способов решения проблемы дефицита кадров предложено внести изменение в подходы к 

управлению персоналом в вопросах его отбора и обучения. В том числе реализацией 

дополнительного образования во внутрикорпоративных учебных центрах, сформированных 

на базе существующей системе образовательных учреждений Центросоюза, в Российском 

университете кооперации.  

Ключевые слова: управление персоналом, система потребительской кооперации, обучение, 

рынок труда, дополнительное образование. 

 

Мы живем в эпоху революционных изменений мироустройства, глобальных 

отношений и взаимодействий. Одним из первых явных сигналов того, что человечество 

выходит на новую траекторию развития послужила пандемия коронавируса, которая, как уже 

не скрывается, была совсем не случайной. Последствием этого явились рост смертности и 

заболеваемости населения, сокращение его численности, ускорение процесса цифровизации 

всех сфер жизни в результате массовой изоляции населения всего земного шара. 

Россия оказалась на передовой линии глобальных изменений. Санкционный режим 

против нашей страны, запущенный еще до пандемии, постоянно наращивается, вынуждая 

нашу страну искоренять последствия стратегически неверных управленческих решений в 

виде программы импортозамещения. Следующий этап, это военная операция, в которую 

пришлось вступить России предвосхищая возможные непоправимые последствия 

бездействия в этом вопросе. 

В результате происходящих событий обострились вопросы численности 

трудоспособного населения и его занятости в целом в экономике региона и, в том числе, в 

системе потребительской кооперации, на которую возложена миссия импортозамещения в 

решении вопросов продовольственного обеспечения населения.  

При этом отметим, что кадровые проблемы в системе существовали уже давно, а 

сегодняшняя ситуация еще более их усугубила. Современная ситуация в системе 

потребительской кооперации на селе характеризуется кадровым «голодом», который 

является последствием следующих процессов: 

– пандемии коронавируса: убыль населения, повышение заболеваемости и снижением 

трудоспособности населения; 

– мобилизация мужского населения: отток мужчин вынуждает женщин занимать 

традиционно мужские профессии, что ведет к объективному снижению производительности 

труда, которая ухудшается в связи со снижением работоспособности вызванная стрессом в 

связи с мобилизацией членов семьи; 

– миграция населения: массовой отток молодого населения призывного возраста, 

причем не только мужского населения, переселение целых семей. 

Вместе с тем система потребительской кооперации, впрочем, как и ряд других 

отраслей экономики республики, столкнулась с общим падением предложения рабочей силы 
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и с одновременно возросшим спросом на продукцию и необходимостью расширения 

производства.  

Одним из доступных для организаций способов решения проблемы дефицита кадров 

является изменение подходов к управлению персоналом. в первую очередь, в вопросах его 

отбора и обучения. 

Так, по данным Института социального анализа и прогнозирования каждый 

четвертый россиянин уверен, что легко может найти новую работу, так как рынок труда 

расширяется. Это может привести к понижению образовательного ценза и требований к 

компетенциям работника при отборе и приеме на работу. В таком случае рынок труда будет 

характеризоваться низкой конкуренцией между работниками и высокой между 

работодателями. Вследствие чего у работодателя появится необходимость самому 

оперативно обучать работников необходимым навыкам.  

Традиционно используемыми внешними способами обучения персонала являются 

первичная подготовка специалистов, повышение их квалификации или профессиональная 

переподготовка, предполагающая приобретение знаний и навыков, необходимых для смены 

профессии или сферы деятельности. 

Вариантами внутреннего обучения, от начала и до конца обеспечиваемыми силами 

самой компании, являются производственные инструктажи, горизонтальная и вертикальная 

ротация, наставничество, тренинги, деловые игры. По итогам которых дипломы и 

сертификаты, как правило, не выдаются, полученные знания помогают работнику строить 

карьеру, развивать компетенции, необходимые для продуктивной работы, и повышать свой 

профессиональный уровень. Не стоит забывать и о самообучении, возможном только при 

высоком уровне самодисциплины работника. 

Оптимальным механизмом адаптации и обучения является стажировка. При этом 

следует различать стажировку и испытательный срок, применение которого более оправдано 

в условиях избытка трудовых ресурсов на рынке труда. Тогда как в условиях низкого 

предложения ресурсов на рынке труда и необходимости быстрого реагирования на внешние 

вызовы испытательный срок является непозволительная роскошь. Стажировка значительно 

эффективнее, так как работник сразу приступает к выполнению своих трудовых функций 

под контролем опытного наставника, который дает ему советы и корректирует его работу. 

После завершения стажировки работник, успешно прошедший итоговую аттестацию, 

приступает к самостоятельной работе. Тем самым организация быстро обеспечивает 

потребности в персонале, а все необходимые компетенции дает работнику сама.  

Реализация процесса обучения предполагает наличие достаточных ресурсов для 

решения поставленной задачи. К основным ресурсам в данном контексте следует отнести 

финансовые и временные ресурсы. Так при планировании мероприятий и расписания 

необходимо исходить из постулата эффективного использования рабочего времени. 

Вместе с тем оценка эффективности процесса обучения является комплексной 

процедурой анализа полученных знаний, приобретенных навыков и общего развития 

работников, позволяющая определить насколько были оправданы финансовые вложения. В 

практике корпоративного обучения для оценки эффективности обычно используют модель 

Киркпатрика, названную по имени ее автора. Модель включает четыре уровня оценки 

результатов обучения: 

 Реакция – понравилось ли обучение участникам. 

 Усвоение –  насколько качественно были усвоены соответствующие знания и 

умения. 

 Поведение – изменилось ли и насколько поведение обучающихся в рабочей 

обстановке в результате обучения. 

 Результаты – каковы измеримые результаты обучения для организации. 

Если говорить о возможности применения традиционных способов обучения в 

системе потребительской кооперации, то более целесообразным и эффективным способом 

является его централизованная организации на базе потребительских союзов. Это связано с 
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тем, что не все потребительские общества имеют объемы работ и численность персонала, 

позволяющих выделить отдельную штатную структурную единицу по обучению персонала. 

В связи с чем, наиболее эффективным способом развития персонала в организациях 

потребительской кооперации является стажировка, осуществляемая на рабочих местах. 

Однако ее организация должна быть централизованной, и предполагает составление 

программ стажировок для каждого вида деятельности, разработку подходов к оценке 

работников после ее прохождения, создание базовых документов по стажировке в 

организации (например, положение о стажировке работников). 

Таким образом, необходимо: 

– формировать подходы к управлению персоналом в обществах потребительской 

кооперации с учетом новых глобальных вызовов на рынке труда; 

– переходить в системе подбора и отбора персонала от принципа получения готового 

работника извне к принципу доведения сотрудника до требуемого уровня под свои задачи 

самостоятельно; 

– формировать программы обучения персонала, направленные на целевую подготовку 

работников; 

– закрепить за кооперативными учебными заведениями разработку целевых программ 

обучения, а также программ и документации по стажировке работников потребительских 

обществ. 

Актуальным направлением в сфере дополнительного образования является создание 

внутрикорпоративных учебных центров, в которых сотрудники получают начальную 

профессиональную подготовку, необходимую для компании, проходят стажировку и 

обучение. Преимущество внутрикорпоративных учебных центров заключается в 

формировании специализированных программ с учетом конкретных потребностей компании, 

по сути целевого обучения. 

У потребительских союзов России наряду с административным ресурсом по 

организации обучения и подготовки кадров для организаций потребительской кооперации 

есть система образовательных учреждений. Так, Центросоюз является учредителем 

Российского университета кооперации (РУК), имеющего 14 филиалов на территории 

Российской Федерации, в том числе в г. Уфа. Кроме Башкирского кооперативного института 

на территории республики с 30-х годов прошлого века успешно функционируют Башкирский 

и Бирский кооперативные техникумы, учрежденные Башпотребсоюзом. 

 В условиях острой конкурентной борьбы наиболее выгодные позиции займет та 

организация, которая первой сможет перестроиться с учетом новых требований. При этом 

эффективность деятельности предприятия напрямую зависит в том числе и от 

эффективности управления персоналом. В настоящее время всем профессионалам 

необходимо постоянно совершенствовать свой образовательный потенциал, чтобы 

соответствовать вектору, заданному Советом Центросоюза потребительских обществ РФ в 

части развития кооперативного предпринимательства. 

 

Список источников 

1) Башпотребсоюз: официальный сайт.Электронный ресурс– URL: https:// https://bashps.ru/ 

(дата обращения 30.11.2023) 

2) Гарипова З.Ф. Оценка состояния регионального рынка труда в условиях глобальных 

трансформаций / Формирование и реализация приоритетов развития территориальных 

социально-экономических систем: теория и практика, Уфа: Изд-во ИСЭИ УФИЦ РАН – 

С.88-94 

3) Гарипова З.Ф., Андреева Н.Ю. Образование как стратегический приоритет развития 

трудового потенциала территориальных социально-экономических систем в условиях 

глобальных вызов// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технология. – 2017. – №4-6(42) – С. 26-29 



90 
 

4) Кузнецова Ю.А., Гарипова З.Ф. Концептуальная схема выбора приоритетов развития 

сферы образования // Экономика и управление собственностью. – 2017. – №3. – С. 44-48 

 

УДК 339.37 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА  

Аристова Л.В., Егорова Н.В., 

38.04.04 – Государственное и муниципальное управление, 3-й курс 

Намханова М.В., д.э.н., доцент, профессор  

кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

г. Севастополь 

e-mail: mv_namhanova@bk.ru 

 

Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития розничных рынков как одной из форм 

розничной торговли. Сделан вывод о сокращении количества розничных рынков, снижении 

удельного веса оборота рынков в розничном товарообороте страны и регионов. Несмотря на 

снижение конкурентоспособности, розничные рынки обладают потенциалом, позволяющим 

внести вклад в развитие потребительского регионального рынка.  

Ключевые слова: розничные рынки, розничная торговля, оборот розничной торговли 

 

Одним из важных структурных элементов рыночной инфраструктуры региона 

являются розничные рынки, которые предназначены для осуществления деятельности по 

продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг. Правовое регулирование отношений, 

связанных с организацией розничных рынков, осуществляется Законом о розничных рынках 

[1], другими федеральными законами, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Законом о розничных рынках, розничный рынок представляет собой 

имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно определяемых 

непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и договоров 

бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места. Основные виды рынков: 

универсальные, специализированные, сельскохозяйственные, сельскохозяйственные 

кооперативные. 

Розничные рынки организуются в связи с необходимостью обеспечения потребности 

населения муниципальных образований в товарах и услугах, внося тем самым значительный 

вклад в развитие потребительского рынка региона.  

Оборотрынков розничной торговли является составной частью оборота розничной 

торговли страны, регионов. Охарактеризуем долю розничных рынков и ярмарок в общем 

обороте розничной торговли (таблица 1). 

Таблица 1 – Доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли по субъектам 

Российской Федерации (в % к итогу) [2] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

С
р

ед
н

ег
о
д

. 

аб
с.

и
зм

.,

%
 

Российская Федерация 7,9 6,9 6,3 5,6 5,3 4,7 4,6 4,6 -0,5 

Южный федеральный 

округ 9,3 10,4 9,1 8,9 8,0 6,7 6,1 6,5 -0,4 

Республика Крым 23,7 27,2 18,2 17,1 13,8 12,2 9,8 11,1 -1,8 

Краснодарский край 11,1 10,3 9,5 9,2 7,4 6,1 5,3 6,0 -0,7 

г.Севастополь 9,7 10,1 1,8 3,2 9,2 8,5 7,6 6,6 -0,4 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что доля розничных рынков и ярмарок в 

обороте розничной торговли снижается. В целом по Российской Федерации с 7,9% в 2015 г. 

до 4,6% в 2022 г., то есть в среднем за год удельный вес в течение восьми лет снижался на 

0,5%. По субъектам Южного федерального округа тенденции снижения соответствуют 

среднероссийским показателям. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в 

Республике Крым: с 23,7% в 2015 г. до 11.1% в 2022 г. В г. Севастополе динамика снижения 

соответственно с9,7% до 6,6%. 

Рассмотренные тенденции свидетельствуют о том, что розничные рынки и ярмарки 

постепенно уступают свою долю рынка розничным торговым сетям, которые активно 

используют современные методы территориальной экспансии, увеличивая количество 

розничных торговых предприятий, совершенствуя торговую деятельность. Основным 

конкурентным преимуществом торговых сетей считаем возможность создания различных 

форматов предприятий розничной торговли от гипер-супермаркетов до магазинов в 

шаговойдоступности.  

Федеральная служба государственной статистики ведет отдельный учет количества 

розничных рынков. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сведения о числе розничных рынков по федеральным округам Российской 

Федерации за 2020 – 2023 годы (на 1 января каждого года) [2] 

 

2020 2023 Темп роста, 2023 в % к 

2020 

всего в том числе 

универсальные 

всего в том числе 

универсальные 

всего в том числе 

универсальные 

Российская 

Федерация 
967 600 816 484 84,4 80,7 

Южный 

федеральный 

округ 

173 103 161 99 93,1 96,1 

Республика Крым 38 27 46 37 121,1 137,0 

Краснодарский 

край 
25 15 21 13 84,0 86,7 

г. Севастополь 15 15 15 13 100,0 86,7 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что количество розничных рынков в 

Российской Федерации уменьшается. Если в 2020 г. их количество составило 967ед., то в 

2023 г. – 816 ед., темп снижения – 84,4%. Более подробно нами рассмотрена динамика 

розничных рынков в Южном федеральном округе. Несмотря на то, что в целом по ЮФО 

количество рынков снизилось на 6,9% с 173 до 161 ед, в Республике Крым наблюдается 

увеличение на 21,1%, в г. Севастополе – ситуация стабильная – на уровне 15 рынков.  

Наибольшую долю в розничных рынках занимают универсальные рынки – на уровне 

60%. Во всех федеральных округах наблюдается снижение количества универсальных 

розничных рынков: динамика в целом соответствует среднероссийскому показателю – 

80,7%. Можно отметить, что в Республике Крымза анализируемый период произошлорезкое 

увеличение количества универсальных розничных рынков – соответственно на 37 и 50%. 

В целом, дынные таблицы свидетельствуют о том, что по сравнению с другими 

формами торговли, число розничных рынков уменьшается, уступая позиции розничным 

торговым сетям. Вместе с тем, в тех субъектах Российской Федерации, розничные рынки 

активно конкурируют с другими хозяйствующими субъектами сферы торговли, их услуги 

востребованы, количество и товарооборот увеличиваются.  

Как и все хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в условиях рыночной экономики, розничные рынки преследуют свои 

коммерческие интересы путем увеличения доходов и оптимизации затрат. Для обеспечения 

конкурентоспособности торговых организаций современный менеджмент использует 
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прогрессивные практики управления в определении стратегии развития, маркетинговой 

деятельности, мотивации персонала и др. 

Таким образом, в настоящее время розничная торговля укрепляет свои позиции, 

постепенно становясь важным звеном в цепочке продвижения товаров от производителя до 

потребителя. С одной стороны, она оказывает давление на производителей: заказывая товары 

определенных качественных характеристик, опосредованно выражая потребительский спрос, 

на параметры которого вынуждена ориентироваться. С другой стороны, все в большей 

степени реализуя свое видение торгового процесса, торговые организации оказывают 

значительное влияние и на потребительские предпочтения.  

Динамика снижения количества розничных рынков, доли оборота рынков и ярмарок в 

общем обороте розничной торговли страны и регионов свидетельствует о снижении 

конкурентоспособности данной формы торговли. Розничные рынкипостепенно уступают 

свою долю рынка прежде всего розничным торговым сетям. Вместе с тем, розничные рынки, 

являясь неотъемлемой частью потребительского рынка регионов, могут обеспечить развитие 

своих конкурентных преимуществ путем интеграции с местными производителями, прежде 

всего сельскохозяйственными, формируя бренд «Сделано в регионе». Важно не только 

предоставлять торговые места предприятиям малого и среднего бизнеса, но и оказывать 

комплекс необходимых услуг, позволяющих организовать розничную торговлю на 

конкурентоспособном уровне.  
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Введение. Искусство и креативная индустрия становятся все более важными 

факторами для экономического роста в современном мире. Несмотря на то, что долгое время 

искусство рассматривалось в первую очередь как элемент культурного наследия, сегодня оно 

приобретает статус важного двигателя экономического прогресса. Эта статья исследует, как 

искусство и креативная индустрия способствуют экономическому росту и какие механизмы 

они используют для достижения этой цели. 

Искусство способствует экономическому росту через несколько ключевых 

механизмов. Во-первых, оно создает рабочие места в различных сферах, включая 
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изобразительное искусство, музыку, театр, кино и дизайн. Кроме того, искусство привлекает 

туристов и инвесторов, способствуя росту туристической индустрии и развитию 

инфраструктуры. Такие крупные культурные мероприятия, как фестивали и выставки, могут 

привлекать тысячи посетителей и стимулировать местную экономику. Роль искусства в 

экономическом росте является важным и широко исследуемым аспектом [2, c. 219]. 

Искусство оказывает положительное воздействие на экономику через несколько ключевых 

механизмов: 

1. Создание рабочих мест: Искусство и культурные индустрии создают рабочие 

места как в сфере самого искусства (художники, музыканты, актеры и др.), так и в смежных 

отраслях, включая туризм, гостеприимство, сферу услуг и даже производство. Например, 

художественные галереи и театры привлекают посетителей, что способствует росту сферы 

общественного питания и туристических услуг. 

2. Привлечение инвестиций и туризм: Культурные события, выставки, 

фестивали и другие художественные и культурные инициативы привлекают как местные, так 

и международные инвесторы. Туристы и инвесторы могут быть привлечены уникальными 

художественными и культурными предложениями города или региона. Это может 

способствовать развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и увеличению 

оборота средств в экономике. 

3. Образование и обогащение культурного капитала: Культурные институты и 

программы искусства способствуют образованию и формированию культурного капитала в 

обществе. Это способствует обогащению культурного опыта, образованию и укреплению 

идентичности сообщества. В свою очередь, образованные и культурно осведомленные 

граждане могут внести вклад в различные сферы экономики. 

4. Стимулирование креативности и инноваций: Искусство способствует 

развитию креативных способностей и инновационного мышления. Культурные институты и 

художественные практики могут вдохновлять людей на новые идеи и подходы к решению 

проблем, что важно для развития бизнеса и технологий. 

5. Укрепление социокультурных связей: Искусство может служить как 

средством общения и интеграции различных культур и сообществ. Это способствует 

развитию социокультурных связей и диалога, что важно для устойчивости общества и мира. 

6. Поддержание и сохранение культурного наследия: Культурное наследие и 

традиции могут стать ключевыми источниками туристических доходов и стимулирования 

местной экономики. Искусство и культурные институты помогают поддерживать и 

сохранять это наследие. 

Креативные индустрии, включая сферу дизайна, медиа и развлечений, играют 

ключевую роль в содействии инновациям. Их способность к созданию новых идей и 

концепций является двигателем экономического роста. Креативные компании могут 

изменить традиционные отрасли, внедрив новые подходы к продуктам и услугам [1, c. 28]. 

Креативные индустрии и инновации: 

 Генерация новых идей – креативные индустрии, такие как дизайн, медиа, 

развлечения, архитектура и другие, являются источниками новых идей и концепций. Они 

привносят свежие и оригинальные подходы к проблемам и вызовам, что способствует 

разработке новых продуктов, услуг и технологий. 

 Инновации в дизайне – дизайн является ключевым компонентом многих 

продуктов и услуг. Креативные дизайнеры могут улучшить эргономику, функциональность и 

внешний вид продуктов, что делает их более привлекательными для потребителей. К 

примеру, инновационный дизайн смартфонов или автомобилей может изменить способ, 

которым мы взаимодействуем с техникой. 

 Развитие медиа и развлечений – креативные индустрии, такие как кино, 

телевидение и видеоигры, не только развлекают, но и создают новые технологии и методы 

производства контента. Эти инновации могут распространяться и на другие отрасли, 

например, в область виртуальной реальности и анимации. 
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 Совместное взаимодействие и пересечение индустрий – креативные индустрии 

часто пересекаются с другими сферами, такими как технологии, наука и бизнес. Это 

содействует обмену идеями и опытом между различными областями и способствует 

инновациям. Примером может служить сотрудничество между художниками и инженерами в 

создании инновационных инсталляций. 

 Поддержка стартапов и предпринимательства – креативные индустрии 

также могут стимулировать предпринимательскую активность. Многие стартапы и малые 

предприятия начинают с идеи в сфере креативных индустрий. Это может включать в себя 

создание новых медиа-продуктов, искусственного интеллекта, или платформ для 

дистрибуции искусства и культурных продуктов. 

Исследование и поддержка креативных индустрий становятся все более важными для 

общества, которое стремится к инновациям и устойчивому экономическому росту. Развитие 

этой сферы помогает создавать рабочие места, улучшать качество жизни и стимулировать 

инновационное мышление [2, c. 70]. 

Заключение. Искусство и креативная индустрия оказывают существенное 

воздействие на экономический рост в современном мире. Они являются двигателями 

инноваций, создают новые рабочие места, привлекают инвестиции и способствуют 

укреплению культурного многообразия. Креативные индустрии генерируют не только 

экономическую ценность, но и обогащают общество, расширяя горизонты культурного 

понимания и стимулируя обмен идеями. Понимание и признание роли искусства и 

креативных индустрий в экономическом росте сегодня — это инвестиция в будущее, которое 

обогатит не только нашу экономику, но и наши жизни. 
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 Продвижение всегда играло огромную роль в развитии  предприятия. Оно помогает 

привлечь внимание потенциальных клиентов, повысить узнаваемость и лояльность бренда, 
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увеличить продажи и укрепить конкурентные позиции на рынке [1]. Данный вопрос является 

фундаментальным для успешного функционирования любого бизнеса, и поэтому существует 

множество работ и исследований, посвященных теме продвижения: Филип Котлер – 

«Маркетинг менеджмент», Майкл Портер – «Конкурентное преимущество: Как достичь 

высокого результата и обеспечить его устойчивость», Теодор Левитт – «Маркетинговое 

воображение» и многие другие. 

Для рассуждения на тему «продвижение на рынке пищевой промышленности» нужно 

начать с определения термина «продвижение». 

 В первую очередь рассмотрим определения известных авторов. 

 Маркетолог Джон Смит говорил: «Продвижение – это сложный процесс, требующий 

сочетания креативности, стратегии и умения находить эффективные каналы коммуникации с 

целевой аудиторией».  

 Следующее определение давал известный экономист и стратег Майкл Портер: 

«Продвижение – это процесс разработки и реализации стратегии, которая поможет найти 

уникальные конкурентные преимущества и привлечь внимание потребителей»[3].  

 Дж. Эванс и Б. Берман давали такое определение понятию продвижение: 

«Продвижение – это любая форма сообщений, используемых фирмой для информации, 

убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной 

деятельности или влиянии на общество»[2].  

 Исходя из данных определений понятия продвижения мы может дать собственное. 

Продвижение – это стратегический процесс, направленный на привлечение потребителей, с 

использованием различных инструментов.  

 Далее перейдем к рассмотрению ситуации на рынке пищевой промышленности. В 

России крупнейшим отраслевым рынком как раз таки является продовольственный рынок. 

Он призван удовлетворять важнейшие жизненные потребности населения и из-за этого 

занимает центральное место в рыночной системе [5].  

 Несмотря на все сложности, которые происходили за последние годы, а именно, 

кризис 2020 года и закрытие границ, кризис 2022 года и наложение многочисленных санкций 

на РФ, рынок пищевой промышленности отмечается устойчивым ростом объемов 

производства продуктов питания. Объем выручки в отрасли за 2022 год составил около 8,3 

трлн. рублей, что на 7% больше чем в 2021 году (7,7 трлн руб.) [4].  

В отрасли выделяется три сегмента таких как, производство пищевых продуктов 

(84%), производство напитков (12%) и производство табачных изделий (4%). Наиболее 

устойчивый, к текущей ситуации, сегмент – это производство пищевых продуктов. Он 

устойчив благодаря низкой импортозависимости, так как большая часть продукции создается 

внутри страны из собственного сырья. Трудности здесь могут возникать только с закупками 

некоторых ингредиентов, а также с закупками оборудования и запчастей для производства 

[4].  

 В настоящее время на рынке пищевой промышленности происходит активное 

импортозамещение, многие производители стремятся заполнить полки магазинов с 

ушедшими из страны товарами на свои, отечественные. Впоследствии, это создает 

проблемы, как для производителей, так и для покупателей. Для производителей – это 

повышение конкуренции, так как на один ушедший товар создается несколько его аналогов, 

например Coca-Cola.  

Для покупателей же проблема заключается в большом ассортименте и сложности выбора 

качественного продукта, который сможет удовлетворить все его потребности в такой же 

степени.  

 Для решения данных проблем может использоваться продвижение товара, 

производства, бренда. Это поможет производителям обрести конкурентное преимущество по 

сравнению с другими, повысить узнаваемость товара и привлечь клиентов, а покупателям 

больше узнать о продукте, его преимуществах и особенностях. 
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 Сейчас активное продвижение товаров/услуг используется во всех сферах. Оно стало 

неотъемлемой частью производства и существования на рынке, и отрасль пищевой 

промышленности не исключение. Продовольственные товары также продвигают на рынке, 

раньше эффективными способами продвижения были публикации в газетах и журналах, 

реклама на телевидении, но с течением времени появлялись новые, более эффективные 

варианты продвижения, а старые перестали приносить желаемый результат и удовлетворять 

производителей. В настоящее время существует множество различных вариантов и 

инструментов продвижения продовольственной продукции, и мы рассмотрим наиболее 

популярные. 

1. Реклама в интернете или SMM. Сейчас основным источником предоставления 

информации является Интернет, пользователями которого выступают все возрастные 

группы. Качественно сделанная реклама на сайтах, в различных социальных сетях 

квалифицированным SMM-специалистом приведет к увеличению спроса и узнаваемости 

продукта, повышению активности и лояльности со стороны потребителей. SMM дает 

возможность не просто рекламировать продукт, но и взаимодействовать с аудиторией, 

оповещать об акциях, участвовать в конкурсах и создавать клиентские сообщества. 

2. Интернет-продажи. Из первого пункта вытекает, что в Интернете можно не 

только рекламировать свою продукцию, но и продавать там же. Онлайн среда дает 

возможность создавать собственные сайты для продажи, а так же пользоваться уже 

существующими платформами – маркетплейсами. Маркетплейсы позволяют покупателям 

совершать покупки, не выходя из дома, а также выбирать продукцию, основываясь на 

отзывах других покупателей, что помогает избежать покупки некачественного товара. А 

таким образом, производители качественного товара могу в разы расширить свою 

клиентскую базу.  

3. Влиятельные лица. Покупка рекламы, сотрудничество, контракты с 

известными артистами, блогерами и другими медийными личностями также позволят 

увеличить узнаваемость продукта и бренда в целом, повысить количество продаж и 

внимание покупателей. 

4. Оффлайн-мероприятия. В настоящее время продвижение возможно не только 

благодаря интернет-ресурсам. Привлекать аудиторию можно с помощью организации 

мастер-классов, где в качестве ингредиентов будет выступать конкретная продукция и таким 

образом потенциальный потребитель сможет ее попробовать и оценить.  

В заключение, можно сказать о том, что продвижение пищевой промышленности 

стало неотъемлемой часть ее производства. Оно позволяет производителям привлекать и 

удерживать покупателей, а покупателям получать больше информации и возможностей для 

выбора продукции, подходящей под их запросы. Продвижение – это сложный и 

многогранный процесс, который требует грамотного и прозрачного подхода, ведь благодаря 

правильному продвижению пищевая промышленность будет эффективно развиваться и 

приносить пользу как бизнесу, так и обществу в целом. 
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Аннотация: Выявляются и анализируются основные подходы к содержанию понятия 

«этническая экономика», сложившихся в отечественной науке в течение последних тридцати 

лет. Рассматриваются наиболее концептуальные подходы к анализируемому явлению. Автор 

исходит из позиции, что необходимо определить ведущие отечественные научные подходы к 

формам реализации феномена «этническая экономика» как особого способа экономического 

проведения этнических групп. Достижение этой цели способствует эффективному 

исследованию и разработке практических рекомендаций по гармонизации этнических 

особенностей экономического поведения  

Ключевые слова: этническая экономика, экономическое поведение этнических групп, 

основные подходы к содержанию понятия «этническая экономика» в отечественном 

обществознании. 

 

Исследование феномена «этноэкономика», развернувшееся в отечественном 

обществознании в постсоветский период, привело на современном этапе к формированию 

многочисленных определений этого явления в различных направлениях науки.  

Одним из первых подходов к рассматриваемому понятию является его разделение на 

содержательные составляющие с точки зрения определения: а) как направления науки и б) 

отдельной, весьма специфичной отрасли народнохозяйственного комплекса. В 

указанном смысле наиболее характерны, с одной стороны, подход Н.М. Сурниной и О.В. 

Печуры, которые определяют смысл этноэкономики как «научное направление, 

исследующее закономерности и механизмы взаимовлияния территориально локализованных 

этнодемографических и экономических процессов и структур в целях определения 

перспективных путей устойчивого, взаимодополняющего и гармоничного социально-

экономического развития общества» [1]. 

С другой стороны, одно из наиболее репрезентативных определений приводит В.Н. 

Овчинников, утверждающий, что этноэкономика – это «особая экономическая система с 

чертами традиционного аграрного производства, сохраняющего свойства 

персонифицированного локального сообщества, часть продукции и услуг которого не 

принимает форму прямого товарно-денежного обмена, но обнаруживает высокую 

жизнеспособность на индустриальной и даже постиндустриальной стадиях общественного 

развития благодаря значительным адаптационным свойствам» [2]. 

Второй типологизацией содержательного значения понятия этноэкономика выступает 

его описание с позиций «ширины охвата» этого явления. Более последовательно данную 

точку зрения высказали Е.Н. Клочко и Е.М. Кобозева, которые считают, что в отечественной 

науке существуют: а) узкий подход, который трактует его как «натуральные формы 

хозяйствования, замкнутые в рамках домохозяйства, аграрная направленность, характерная 

для этнического воспроизводства определенной территории, экстенсивный тип развития»; б) 

широкий подход, утверждающий его как «натуральные формы хозяйствования, исторически 

сложившиеся в границах определенного культурного и/или природно-климатического 

ареола, способные трансформироваться в целях создания конкурентных преимуществ 

хозяйственной территории, на которой они находятся [3].   
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Эксклюзивную, во многих своих параметрах, типологизацию форм этноэкономики 

разрабатывает, вместе со своими соавторами, профессор С. В. Паникарова. Она считает, что 

в этноэкономическом сегменте выделяются два относительно самостоятельных и в то же 

время взаимообусловленных, взаимосвязанных единой экономической системой сектора: а) 

традиционный, связанный с наследованием этносом типов, форм и способов 

хозяйствования; б) неотрадиционный (адаптационный), обусловленный адаптационными 

способностями этноэкономики в условиях ее включения в глобальные воспроизводственные 

процессы. Традиционный сектор включает сельское хозяйство, традиционное 

природопользование, народные промыслы и ремесла. Он выступает в качестве ядра 

этноэкономики, определяя структуру и траекторию развития целого ряда отраслей региона 

[4].  

Среди региональных (Башкортостан) авторов, затрагивающих анализируемую 

проблему, выделяются два основных подхода.  

Во-первых, это точка зрения В.Я. Ахметова и Г.И. Бердниковой, которые выделяют 

«три основных направления развития этконоэкономики: рыночно-этническое (этнотуризм), 

индустриально-этническое (промышленная переработка сельскохозяйственного сырья) и 

традиционно-этническое (сельское хозяйство, народные промыслы и ремесла)». При этом, 

они, на основе проведенного исследования, пришли к выводу о том, что в качестве наиболее 

перспективных направлений этноэкономики Республики Башкортостан могут быть 

следующие виды экономической деятельности: «а) переработка продукции аграрного 

сектора, производство уникальных этнопродуктов (курут, талкан и др.); б) производство 

изделий народных промыслов и ремесел, промышленных товаров и услуг массового спроса; 

в) сбор и переработка дикорастущих растений и их плодов, в том числе лекарственных; г) 

агро-, этно-, экологический и другие виды туризма; д) рыбоводство и рыболовство, 

звероводство; е) пчеловодство, бортничество; ж) коневодство и кумысоделие» [5].  

Во-вторых, несколько особняком стоит концепция экономиста, профессора Р.Ф. 

Гатауллина и социолога, профессора Р.Р. Галлямова, которые предлагают максимально 

широкое значение понятия «этноэкономика», определяя его как: «всю совокупность 

экономических отношений по поводу воспроизводства этнической идентичности людей. При 

этом, она включает в этот процесс несколько аспектов данных отношений, а именно по 

поводу: а) воспроизводства численности данного этноса; б) воспроизводства слоя 

интеллигенции нации; в) обеспечения развития материально-технической базы развития 

национального образования, культуры и искусства; г) сохранения традиционного 

хозяйственного уклада этнических групп» [6].  

Таким образом, проведенный анализ основных типологизаций содержания понятия 

«этноэкономика» в российском обществознании, приводит к выводу о том, что 

существующая на сегодняшний день в отечественной науке диверсификация смыслового 

значения самой базовой дефиниции сопровождается отсутствием единых подходов к 

определению структурных элементов и преобладающих форм феномена этнической 

экономики. Этот существенный теоретико-методологический пробел, в свою очередь, 

препятствует эффективному исследованию современного состояния этнических 

особенностей экономического поведения и разработке практических рекомендаций по 

гармонизации рассматриваемого процесса. 
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Аннотация: В настоящее время внутренний аудит широко распространен в различных 

сферах экономической деятельности, так как крупная организация предпочитает иметь 

собственное структурное подразделение, основные обязанности которого связаны с 

внутренним аудитом. Однако эти компании подлежать внешнему аудиту, и вот тут 

возникают определённые конфликты и противоречия в том, как наиболее правильно и 

эффективно выстроить взаимодействие этих систем. 

Ключевые слова: аудит, внешний аудит, внутренний аудит. 

 

Внешний и внутренний контроль являются двумя ключевыми аспектами процесса 

аудита, финансового контроля. Оба этих механизма контроля играют важную роль в 

обеспечении надежности и точности финансовой отчетности организации [1]. 

Внешний контроль – это независимый аудит и аудиторская система, проводимая 

внешними сторонами, которые не имеют прямого отношения к организации. Это 

обеспечивает независимость и объективность процесса внешнего контроля и проверяет, 

соответствует ли финансовая отчетность компании общепринятым стандартам 

бухгалтерского учета. Внешний контроль осуществляется аудиторской компанией, 

специализирующейся на аудиторских проверках. Основной целью внешнего контроля 

является подтверждение точности и достоверности финансовой информации, 

предоставляемой организацией, а также выявление любых форм финансового 

мошенничества или нарушения внутренних процедур [3]. 

Внутренний контроль – это система мер, принимаемых внутри компании для 

обеспечения эффективности процесса бухгалтерского учета и минимизации рисков. Она 

включает в себя создание и поддержание в рабочем состоянии эффективных внутренних 

процедур и систем контроля, а также оценку и мониторинг выполнения этих процедур. 

Внутренний контроль обычно осуществляется сотрудниками организации, ответственными 

за финансовые и бухгалтерские операции и отчетность. Целью внутреннего контроля 

является предотвращение и выявление ошибок, мошенничества и нарушений стандартов 

внутри предприятия [4,6]. 

Организация системы внутреннего контроля на предприятии – достаточно сложный 

процесс. Важно учесть множество факторов, которые позволят создать рациональную, 

надежную и эффективную систему. Создание и организация системы внутреннего контроля 

– прерогатива руководства экономического субъекта, для которого целесообразность 

внедрения сопоставима с расходами на его организацию и осуществление [6]. 
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Для удобства представим сравнение внешнего и внутреннего контроля по разным 

критериям в таблице. 

Таблица – Сравнение внешнего и внутреннего контроля 
Критерий 

сравнения 

Внешний контроль Внутренний контроль 

Цель Выражение мнения о 

достоверности финансовой 

отчетности компании 

Повышение эффективности деятельности 

компании с учетом принятой стратегии 

развития 

Пользователи Внешние: государство, 

потенциальные инвесторы, 

кредиторы и др. Внутренние: 

собственники, менеджмент, 

сотрудники. 

Внутренние: совет директоров (комитет 

по аудиту), менеджмент всех уровней 

Объект проверки Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность компании 

Системы внутреннего контроля, 

управления рисками, корпоративного 

управления 

Особенность 

деятельности 

Не рассматривает вопросы 

экономической обоснованности 

управленческих решений 

Может давать оценку экономической 

обоснованности управленческих решений 

и участвовать в формировании стратегии 

развития 

 

Оба внешний и внутренний контроли взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Внешний контроль обеспечивает независимость и объективность процесса контроля 

(аудита), в то время как внутренний контроль обеспечивает эффективность внутри 

организации. Оба этих механизма контроля необходимы для поддержания надежности и 

точности финансовой отчетности, что, в свою очередь, способствует доверию 

заинтересованных сторон и успеху всей организации [7]. 

Внутренний и внешний контроль являются важными составляющими бизнес-

процессов, которые помогают организации достигать своих целей и обеспечивать 

юридическую и финансовую ответственность. Однако, противоречия и конфликты между 

ними могут возникнуть из-за различий в целях, ожиданиях и приоритетах. Поэтому, важно 

найти баланс между внутренним контролем и внешним контролером (аудитором), чтобы 

обеспечить эффективность и надежность бизнес-процессов организации [5,7]. 

Важно отметить, что внутренний и внешний контроль имеют не только финансовое 

значение, но и распространяются на широкий спектр операций и деятельности организации. 

Они помогают предотвращать и управлять рисками в таких областях, как операционная 

деятельность, управление персоналом, информационная безопасность и соблюдение 

законодательства [5]. 

Таким образом, внутренний и внешний контроль являются неотъемлемыми 

компонентами эффективного управления организацией. Они помогают обеспечить 

надежность финансовой отчетности, эффективное использование ресурсов и достижение 

поставленных целей. При правильном и эффективном применении этих инструментов 

организации могут повысить свою конкурентоспособность, снизить риски и добиться 

устойчивого успеха в долгосрочной перспективе. 

Важно, чтобы организация находила баланс между внутренним и внешним 

контролем, чтобы достичь эффективной системы управления рисками и повышения 

надежности и эффективности своих операций. Кроме того, эти виды контроля должны быть 

встроены в культуру организации и управленческие процессы, чтобы обеспечить их 

устойчивость и эффективность. 
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Для государства проблема продовольственной безопасности всегда остаётся 

актуальной. Это направление  является одним из наиболее важных в экономике страны. Это 

обусловлено тем, что государству необходимо обеспечивать население продовольствием 

постоянно, также поддерживать баланс внутреннего рынка. Продовольственная безопасность 

является частью обеспечения национальной безопасности страны, фактором сохранения 

государственности и суверенитета, необходимым условием реализации демографической 

политики и повышения качества жизни граждан. Данный вопрос всегда имеет актуальность и 

постоянно обсуждается на заседаниях, форумах, конференциях, что подчеркивает значимость 

темы.  

Продовольственная безопасность понимается как состояние экономики страны, при 

котором обеспечивается ее продовольственная независимость, гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни. 

 Главными задачи обеспечения продовольственной безопасности являются: 

1. Своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение  угроз 

продовольственной безопасности. 

2. Создание стратегических запасов пищевых продуктов. 

3. Постоянное развитие национального производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости государства. 

4. Достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 

человека страны безвредных пищевых продуктов в объемах и ассортименте. 

5. Обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

В основе обеспечения продовольственной безопасности лежит организация и 

структура всего агропромышленного комплекса — от выращивания растений и животных до 

его обеспечения средствами производства и реализации готовой продукции. 

Продовольственная безопасность должна обеспечиваться за счет развития биотехнологий и 

импортозамещения по основным продуктам потребления, а также путем устранения 

истощения природных ресурсов, сокращения сельскохозяйственных земель, 

неконтролируемое распространение продуктов питания.  

Количественные параметры производства значимых видов продовольственных и 

сырьевых ресурсов, достаточные для снабжения товаров народного потребления на душу 

населения, целесообразно формировать исходя из научно обоснованных активов, резервов, а 

также экспортного потенциала страны. В долгосрочной перспективе развитие национальной 

перерабатывающей промышленности должно реализоваться сначала за счет привлечения 

инвестиций, использования нового оборудования и технологии производства, увеличение 

конкурентоспособности производимой продукции, освоения  рыночной системы 

хозяйствования и эффективного выхода на мировой рынок. 

Для оценки состояния продовольственной используется следующая система 

показателей: 

- в сфере потребления: 1) располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам 

населения, 2) обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации 

питания в расчете на 1000 человек, 3) потребление пищевых продуктов в расчете на человека, 

4) объемы адресной помощи населению, 5) суточная калорийность питания человека, 6) 

количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро и микроэлементов, потребляемых 

человеком в сутки, 7) индекс потребительских цен на пищевые продукты; 

- в сфере производства и национальной конкурентоспособности: 1) объемы 

производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, 2) импорт 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, 3) бюджетная 

поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, 4) активность 

используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов, 5) объемы реализации пищевых 

продуктов организациями торговли и общественного питания; 
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- в сфере организации управления: 1) объемы продовольствия государственного 

материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами 

РФ, 2) запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120) от 21 

января 2020 год, под документальным понятием продовольственной безопасности 

понимается такое состояние социально-экономического развития, которое, во-первых, 

обеспечивает продовольственную независимость страны, а во-вторых, гарантирует 

физическую и экономическую доступность каждому гражданину РФ пищевой продукции, 

соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления необходимой для активного и здорового образа жизни пищи. 

Пороговые показатели из документа, для конкретных видов продукции таковы: а) 

зерна – не менее 95%; б) сахара – не менее 90% (ранее – не менее 80%); в) растительного 

масла – не менее 90% (ранее – не менее 80%); г) мяса и мясопродуктов – не менее 85%; д) 

молока и молочных продуктов – не менее 90%; е) рыбы и рыбных продуктов – не менее 85% 

(ранее – не менее 80%); ж) картофеля – не менее 95%; з) соли пищевой – не менее 85%; и) 

овощей и бахчевых – не менее 90%; к) фруктов и ягод – не менее 60%; л) семян основных 

сельскохозяйственных культур отечественной селекции – не менее 75%. 

Следует выделить, что показатели Доктрины продовольственной безопасности РФ и 

Госпрограммы-2020 по обеспечению потребления за счет собственного производства не 

являются исчерпывающими. Уровень суточного потребления продуктов питания на 

одного человека — значительный показатель питания населения и продовольственной 

безопасности страны. Значимым показателем выступает структура питания по соотношению 

основных видов продовольствия в потреблении групп населения с различным уровнем 

доходов. Важнейшие характеристики продовольственной безопасности — оценки качества и 

доступности продуктов питания, степень их разделения  по регионам России. 

После принятия «Доктрины продовольственной безопасности России» появилась 

возможность более тесно увязать предлагаемую Концепцию многофункциональности 

агропродовольственного сектора с новыми разработками Государственных и Федеральных 

целевых программ.   

Обеспечение продовольственной безопасности по-прежнему одна из главных проблем 

не только России, но и для мира в целом. Учитывая многие факторы, можно сделать вывод, 

что продовольственная безопасность — это обеспечение государством населения 

необходимыми и качественными продуктами питания, необходимыми для ведения активной 

и здоровой жизни, с помощью грамотной структурированной организацией производства, 

агропромышленного комплекса и распределения продуктов питания. Независимо от 

состояния экономики страны, государство должно удовлетворять потребности граждан в 

продовольствии с нормами питания человека.  
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Важнейшей  задачей  индустрии питания  на  современном  этапе,  является  внедрение  

достижений научно-технического прогресса, формирование новых знаний и идей, практическое 

освоение научных технологий и результатов научных исследований. Обеспечение безопасности 

кулинарной продукции от получения сырья до выпуска готовой продукции это самая актуальная 

и обсуждаемая тема во всем мире.  

Приобретая ту или иную услугу или товар, потребитель должен быть уверен, что они 

являются безопасными как для окружающей среды, так и для собственного здоровья 

человека и, что были соблюдены условия производства, хранения, реализации, 

транспортировки, употребления  и утилизации.  

В условиях насыщенного рынка именно качество выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг является одним из важнейших показателей успешной деятельности 

предприятия, а его постоянное улучшение, внедрения инноваций, рост эффективности 

производства определяет выживаемость и конкурентоспособность в условиях рынка.  

Повышенное внимание к профилактическим мерам, основанным на выделении и 

устранении потенциальных рисков и опасностей на всех стадиях производства через единую 

систему обеспечения качества, подтверждает актуальность исследования. 

В существующее время политической и финансовой нестабильности существует угроза 

обеспечения продовольственной безопасности. Для нашей страны в условиях санкций вопросы 

правового обеспечения продовольственной безопасности на национальном уровне приобретают 

особую важность. Продовольственная безопасность – это способность экономической системы 

страны создавать, распределять продовольственные запасы и обеспечивать ими население в 

достаточном количестве. Проблемы продовольственной безопасности решаются, в том числе путем 

реализации мероприятий, нацеленных на подержание необходимого уровня жизни 

населения, разработки и совершенствования законодательной базы на уровне 

внутригосударственных органов и специализированных организаций.  

В настоящее время большинство предприятий индустрии питания ориентируется на 

потребителя со средним достатком. К таким заведениям относится кафе-пиццерия. Пицца 

одно из самых популярных кулинарных изделий в мире. 

До сих пор историки спорят о том, какой из древних народов может претендовать на 

звание изобретателя этого знаменитого изделия. Первые упоминания о «плоском круге теста 

с начинкой», который запекали на камнях, были обнаружены в древних летописях римлян. 

По другим источникам, прообраз пиццы родился в Древней Греции. Греки запекали тесто, 

приправляя его оливковым маслом, сыром, луком и зеленью.  

В XVIII веке появились первые пиццерии, похожие на современные. В них имелись 

очаг, мраморная скамья для приготовления пиццы, полка с приправами, столики для 

посетителей и витрина. 
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Кафе-пиццерии, являясь моноформатным предприятием, на который не влияют 

сезонные колебания, находится в выигрышном положении и с учетом последних тенденций 

активно развивается.  

Концепция кафе-пиццериипредусматривает возможность включения в меню не 

только широкого ассортимента пицц, но и салатов, вторых горячих блюд, горячих и 

холодных напитков, сладких блюд и мучных кондитерских изделий.  

При выборе места размещения кафе-пиццерии учитывают наличие платежеспособной 

аудитории, удобных подъездных путей и парковки, высокой проходимости, размер арендной 

платы. 

Конкурентные преимущества для данного типа предприятия обуславливаются такими 

факторами как комфортабельная локация, оперативный сервис,  популярность блюда, 

возможность многоцелевого посещения.  

На предприятиях индустрии питания в нашей стране в настоящее время уделяется 

большое внимание разработке систем качества. Высокие стандарты качества и безопасности 

позволяют повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на внутреннем и 

внешнем рынке, способствуют стабильности качества выпускаемой продукции, развитию 

производства и как следствие повышению прибыли.  

Безопасность и качество продукции кафе-пиццерии формируется в соответствии с ГОСТ 

31986-2012, ГОСТ 30390-2013 и другими нормативными документами, действующими на 

территории Российской федерации, на стадии разработки продукции, закладывается в 

нормативно-техническую документацию и обеспечивается на всех этапах производственного 

процесса и поддерживается на стадии хранения, реализации, организации потребления, 

транспортирования. Под качеством продукции понимается совокупность свойств безопасной 

кулинарной продукции, обусловливающих её пригодность в полной мере удовлетворять 

определенные потребительские свойства в соответствии с ее назначением [1, 2].  

Внутренняя политика компании с набором специальных практик и методик с целью 

выпуска продукции высокого качества носит название системы менеджмента качества и 

безопасности с установленным набором требований для создания правил, политик, 

процессов, процедур изготовления продуктов и предоставления услуг, отвечающих запросам 

потребителей и повышающих их удовлетворенность.  

Преимущества внедрения системы менеджмента качества и безопасности приведены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Преимущества внедрения системы менеджмента качества и безопасности 

 

Для успешного внедрения процедур системы менеджмента качества и безопасности 

необходимо разработать иметь систему внедрения в соответствии с российскими и 

международными требованиями ИСО, пройти процедуру разработки, утверждения и ввода 

документов [3, 4]. На рисунке 2 представлены документы для разработки системы менеджмента 

пищевой безопасности. 

Для последовательного и логического внедрения концепции системы HACCP, оценки 

качества и безопасности кулинарной продукции на отдельных стадиях технологического 

процесса в кафе-пиццерии разрабатывается программа производственного контроля.  
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Рисунок 2 – Документы для разработки системы менеджмента 

Поскольку «нулевой риск» в области безопасности пищевых продуктов в принципе 

недостижим, то планомерный,  постоянный  и целеустремленный процесс строго 

структурированных действий в соответствии с актуальной  моделью управления качеством и 

безопасностью, позволяет максимально уменьшить существующие риски и обеспечивает 

потребителям гарантии стабильности высокого уровня качества и безопасности кулинарной 

продукции, реализуемой в кафе-пиццерии. 
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Аннотация: Рассмотрены причины отставания промышленности России в сфере 

комплексного использования минерального сырья. Главная причина – это добыча основного 

компонента и отсутствие стимулов у владельцев горных предприятий для переработки 

попутных компонентов. Поэтому разрабатываются только некоторые попутные полезные 

ископаемые (например, метан). Для решения этой проблемы необходим технократический 
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подход. Тогда, из отходов углей можно получать концентраты цветных и редких металлов, 

железа, глинозема и стройматериалы.  

Ключевые слова: комплексное использование; минеральное сырье; основной компонент; 

попутные полезные компоненты; технократический подход; отходы углей. 

 

В России большое внимание уделяется теоретическим аспектам проблемы 

комплексного использования минерального сырья. Предложения по комплексной и 

рациональной переработке минерального сырья были сделаны В.И. Вернадским. А.Е. 

Ферсманом, И.П. Бардиным и другими российскими и советскими учеными. В то же время 

по производственной переработке Россия отстает от ведущих стран мира [].  Причины 

значительного отставания реального комплексного использования минерального сырья в 

России от теоретических концепций заключаются в следующем. 

Во-первых, на горных предприятиях России идет четкое подразделение на основной 

компонент добычи и прочие – попутные полезные компоненты. В результате добывается 

только один основной компонент минерального сырья, а обогащение минерального сырья в 

данном случае означает максимальное извлечение этого основного компонента. Все другие 

компоненты считаются прочими. 

У владельцев горных предприятий нет стимулов для направления инвестиций в 

разработку рациональных и комплексных технологий по переработке минерального сырья, 

включая техногенные отходы. Поэтому нет развития и смежных производств по 

комплексной переработке минерального сырья. 

В последнее время появляются предложения по развитию межотраслевых кластеров, 

объединяющих предприятия по переработке минерального сырья и по производству из этого 

сырья (включая техногенное сырье) различной диверсифицированной продукции. Но 

практическая деятельность таких кластеров в настоящее время незначительна [1].  

При этом к настоящему времени правительством РФ разработан ряд предложений по 

льготному налогообложению. В частности, предложено внести нулевую плату за загрязнение 

окружающей среды для разработчиков попутных полезных ископаемых и попутных 

полезных компонентов [3]. Также дано определение попутных полезных ископаемых как 

компонентов минерального сырья, дающих 10 % дохода от основного полезного 

ископаемого [4].  

Кроме того, следует учесть, что владельцами техногенных отходов могут быть 

руководители горнодобывающих предприятий в пределах земельного отвода, а также 

владельцы земель, на территории которых размещаются техногенные отходы. Таким 

образом, отсутствие единого владельца земель, занятых техногенными отходами, серьезно 

сдерживает переработку этих отходов. При этом следует отметить, что в западных странах 

дефицит свободных земель, их высокая стоимость, а также высокие земельные налоги – 

стимул для освобождения земель от техногенных отходов [5]. 

Следующая причина заключается в том, что неоднозначно трактуются техногенные 

месторождения в горном и экологическом законодательствах России. В законе «О недрах» 

предусмотрен кадастровый учет техногенных месторождений. При этом техногенное 

месторождение – это многотонное скопление техногенных отходов, которое можно 

перерабатывать с получением экономического эффекта [7]. Такое определение предполагает 

необходимость лицензирования работы с техногенными месторождениями.  

С точки зрения ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» техногенные отходы учитываются в реестре и кадастре отходов. При этом 

лицензирование по работе с техногенными отходами не предусмотрено, т.е. техногенный 

объект рассматривается только как экологически опасный объект [5]. 

Кроме того, причиной является комплексная переработка минерального сырья в 2 

этапа. На первом этапе комплексное использование минерального сырья может проводиться 

в процессе добычи и первичного обогащения добываемого сырья. В этом случае могут 

добываться, в основном, два или три вида минерального сырья.  
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Второй этап – это комплексная переработка техногенных отходов. Эти отходы 

подразделяются на текущие (накапливаемые в течение года) и лежалые (накапливаемые в 

течение многих лет). В настоящее время разработан ряд промышленных технологий для 

переработки отходов. Например, это извлечение из текущих отходов золота на 

концентраторе Кнельсона [7]. Но в промышленности она не используется из-за невысокого 

экономического эффекта. Причина как раз и заключается в отсутствии комплексных и 

рациональных технологий, с помощью которых возможно получение нескольких полезных 

компонентов. Переработка лежалых отходов, которые разубоживаются в течение нескольких 

лет хранения, выглядит еще менее эффективной и эти отходы практически не 

перерабатываются. 

Сами попутные полезные ископаемые (сопутствующие компоненты) и попутные 

полезные компоненты (сопряженные компоненты), согласно методическим указаниям, 

подразделяются на три группы [7]. 

В первую группу входят твердые полезные ископаемые (сопутствующее минеральное 

сырье), образующие самостоятельные рудные тела и залежи в породах, вмещающих 

основное полезное ископаемое; жидкие полезные ископаемые (подземные воды) или газовые 

(метан угольных пластов). 

Во вторую группу включены попутные полезные компоненты, не образующие 

самостоятельные залежи (например, пирит в угольных пластах), а также компоненты, 

заключенные в нефти и горючих газах, которые при сепарации выделяются в 

самостоятельные продукты. 

В третью группу входят примеси в минералах основных и попутных компонентов 

второй группы, органические и металлоорганические соединения в углях, металлы в нефти, 

горючих газах и подземных водах. 

Разрабатываются, в основном, попутные полезные ископаемые. Также 

разрабатывается основной полезный компонент. Иногда таких основных полезных 

компонентов может быть два или три, что связано с особенностями формирования 

минерального сырья. Остальные компоненты, как указано выше, относят к попутным или 

сопряженным полезным компонентам и в сегодняшних условиях недропользования 

практически не извлекаются.  

Кроме того, применяется четыре методологических подходах к решению 

экономических проблем комплексного использования минерального сырья [2]. 

Диcкриминационный подход основан на выделении одного или двух-трех основных 

полезных компонентов. Основному компоненту (или основным компонентам) уделяется 

основное внимание в процессе добычи и переработки минерального сырья. Другие полезные 

компоненты не рассматриваются в качестве объектов обогащения несмотря на их 

экономическую ценность [2]. 

Бухгалтерский подход рассматривает проблемы комплексного использования 

минерального сырья в узких рамках бухгалтерской науки. Тем самым не учитывается 

многогообразие и специфические свойства минералов, а также возможность получения 

различной минеральной продукции [2]. 

Технократический подход к комплексному использованию минерального сырья 

наоборот основан на изучении особенностей и технических параметров исходного 

многокомпонентного сырья, технологий его переработки и получения разнообразных 

минеральных продуктов [2].  

И, наконец, нигилистический подход к проблемам комплексной переработки 

минерального сырья отрицает принципиальную возможность и необходимость объективного 

определения экономических параметров каждого из возможных продуктов использования 

минерального сырья [2]. 

Для комплексного использования минеральных и техногенных отходов, наиболее 

подходящим является технократический методологический подход. Применение 
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технократического подхода предполагает разработку безотходных технологии 

использования минерального сырья, в том числе и угольных отходов. 

Как было указано выше, причиной отсутствия практического комплексного 

использования минерального сырья является подразделение его компонентов на основной и 

попутные полезные компоненты. Если рассматривать уголь, именно он является основным 

компонентом, а цветные, редкие и редкоземельные металлы, содержащиеся в угле, следует 

считать сопряженными полезными компонентами. При этом следует учитывать особенности 

металлогенической специализации угленосных толщ, определяющей цветных и редких 

металлов. Например, в Кузбассе полиметаллы содержаться в повышенных концентрациях в 

северо-западной части региона, а титан, цирконий и стронций – в его юго-западной части [7].  

Таким образом, комплексное использование угля и угольных отходов определяется 

металлогенической специализацией и угольных месторождений, а также направлениями 

использования углей. Например, извлечение германия из углей происходит в процессе 

коксования каменных углей из смол надсмольных вод, а также из летучих зол при сжигании 

бурых углей [5]. Кроме того, возможно дополнительное получение концентрата железа, 

глинозема и неметаллической продукции – строительных материалов) [7].  
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упомянуты факторы, которые влияют на эффективность целевых программ, и описаны 

области влияния на социально-экономическое развитие регионов. 
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факторы эффективности, мониторинг.  

 

В современном мире социально-экономическое развитие регионов является одним из 

ключевых факторов для обеспечения благополучия и процветания страны. Основным 

инструментом, влияющим на социально-экономическое развитие региона, является именно 

разработка и реализация национальных целевых программ. Государственные целевые 

программы охватывают практически все сферы социально-экономической деятельности 

страны, включая здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, экологию, 

оборону и безопасность, науку и культуру. Эти программы направлены на поддержку 

приоритетных направлений, имеющих стратегическое значение для страны и региона, а 

вопросы, связанные с их реализацией, затрагивают практически все регионы, все отрасли 

экономики и касаются каждого жителя страны. Как пишут Бреусова Е. А. и Яковенко Е. В. в 

своей работе, «преимущество целевых программ в том, что они обеспечивают концентрацию 

ресурсов на наиболее перспективных и эффективных направлениях. Программы позволяют 

ускорить развитие приоритетных отраслей, отдельных регионов и привлекать для этого 

дополнительные ресурсы и инвестиции» [1]. Рассмотрим теперь понятие и основные 

проблемы реализации целевых программ. 

Целевая программа – это комплекс мероприятий и заданий, направленных на 

достижение определенной цели или решение конкретных задач и проблем в различных 

сферах жизни.  

Однако, как и любой другой инструмент, целевые программы могут иметь ряд 

проблем, которые препятствуют их эффективному выполнению. Вот некоторые из них: 

1) недостаток финансирования: часто средств, выделенных на реализацию 

программы, не хватает для выполнения всех запланированных мероприятий и достижения 

поставленных целей; 

2) неэффективное распределение ресурсов: ресурсы, выделенные на целевые 

программы, могут быть распределены неэффективно из-за плохой координации между 

различными ведомствами и организациями, участвующими в реализации программы; 

3) сложность оценки результатов: зачастую трудно оценить, насколько 

эффективно была реализована целевая программа, так как результаты могут проявляться не 

сразу, а через некоторое время. Это создает сложности в оценке успешности программы и ее 

корректировке [2]. 

Чтобы решить эти проблемы, можно предпринять следующие меры: 

– улучшить планирование и управление финансами, чтобы обеспечить достаточное и 

эффективное использование ресурсов; 

– разработать более эффективные механизмы координации между участниками 

программы, чтобы улучшить распределение ресурсов; 

– создать системы мониторинга и оценки результатов программы, чтобы иметь 

возможность корректировать ее в процессе реализации. 

Целевые программы могут влиять на социально-экономическое развитие регионов в 

различных отраслях, таких как: 

1. образование и наука: программы, направленные на развитие образования, 

подготовку кадров и научные исследования, могут способствовать улучшению качества 

рабочей силы, инновационным технологиям и повышению производительности труда; 

2. инфраструктура: инвестиции в развитие транспортной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры могут способствовать улучшению условий для бизнеса, 

привлечению инвестиций и созданию рабочих мест; 

3. здравоохранение: программы, направленные на повышение доступности 

медицинских услуг, профилактику заболеваний и улучшение здоровья населения, могут 
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способствовать снижению медицинских расходов, увеличению продолжительности жизни и 

повышению производительности труда; 

4. сельское хозяйство: поддержка сельского хозяйства через программы субсидий, 

обучения и развития инфраструктуры может способствовать увеличению производства, 

снижению бедности и улучшению пищевой безопасности; 

5. туризм: программы по развитию туризма могут способствовать увеличению 

доходов и развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих 

мест. 

В целом, целевые программы в различных отраслях могут оказывать влияние на 

социально-экономическое развитие регионов путем стимулирования экономического роста, 

улучшения социальной сферы, привлечения инвестиций и создания благоприятной среды 

для предпринимательской деятельности. [4]. 

Таким образом, целевые программы имеют значительное влияние на социально-

экономическое развитие регионов. В частности, они могут способствовать улучшению 

инфраструктуры, развитию образования и здравоохранения, созданию новых рабочих мест, 

улучшению жилищных условий и другим аспектам жизни людей в регионе. Целевые 

программы также могут помочь в развитии малого и среднего бизнеса, поддержке сельского 

хозяйства, повышении уровня жизни населения, поддержке экологически устойчивых 

технологий и других направлениях, влияющих на социально-экономическое развитие. 

Эффективная реализация целевых программ требует хорошо организованной работы 

государственных и муниципальных структур, а также вовлечения общественных и деловых 

организаций. Кроме того, необходимо тщательное мониторинг и оценка результатов 

программ для того, чтобы корректировать принимаемые меры. 
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отечественной продукции.   
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В связи со сложной геополитической ситуацией и санкционным давлением со 

стороны США и стран Евросоюза, политика российского правительства пошла по пути 

импортозамещения и защиты экономики страны. После ухода компаний-импортеров из 

России и запрета на ввоз широкого спектра иностранных товаров вопрос обеспечения 

российского рынка отечественной продукцией стал особенно острым. И хотя РФ проводит 

государственную политику в сфере импортозамещения примерно с 2014 года, именно сейчас 

эта отрасль получает столь высокий приоритет. 

Именно в условиях преобладания негативных внешних и внутренних факторов по 

степени воздействия на российскую экономику роль государства в своевременном 

инициировании стратегии импортозамещения является основополагающей и является 

гарантом конкурентоспособности, роста и долгосрочная безопасность и технологический 

суверенитет. 

Для преодоления сложной нынешней ситуации в стране Российская Федерация 

готовится к переходу к новой модели развития, основанной на комплексной программе 

замещения импортных товаров отечественными. Импортозамещение на данном этапе 

становится стратегическим вектором российской экономики [1]. 

До февраля 2022 года Россия была одним из основных торговых партнеров 

Европейского Союза. Экспорт в ЕС в 2021 году составил 99,0 млрд евро. Лидировали 

машины и оборудование (€19,5 млрд, 19,7 %), автомобили (€8,95 млрд, 9 %), фармацевтика 

(€8,1 млрд, 8,1 %), электрооборудование и машины (€7,57 млрд, 7,6 %), а также пластмассы 

(€4,38 млрд, 4,3 %).  

Импорт в Россию за период 2019–2020 составил $475.8 млрд. В основном 

импортировались «Машины, оборудование и аппаратура» (31 %), «Продукция химической 

промышленности» (13 %). В структуре импорта России в 2020 и 2021 году основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: 

- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84–90) — 47,26 % 

от всего объема импорта России (в 2020 году — 44,35 %); 

- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28–40) — 19,06 % от всего 

объема импорта России (в 2020 году — 18,32 %); 

- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01–24) — 

12,05 % от всего объема импорта России (в 2020 году — 12,84 %). 

По данным Федеральной таможенной службы, суммарный внешнеторговый оборот 

России в 2022 году составил 850,5 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению 

с 2021 годом на 8,1%. При этом российский экспорт составил 591,5 мрлд. долларов США, 

показав прирост на 19,9%. Импорт России составил 259  мрлд. долларов США, снизившись 

на 11,7%. 

Наибольший удельный вес товаров, участвовавших во внешнеторговом обороте РФ за 

2022 г.: 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 

(76998,43 млн. долларов США);  

- соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент (2107,26 млн. 

долларов США);  

- руды, шлак и зола (7279,11 млн. долларов США);  

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества 

(389288,02 млн. долларов США);  

- продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические 

(11165,19 млн. долларов США); 
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- органические химические соединения (10605, 26 млн. долларов США) [2]. 

В связи со значительным увеличением спроса на отечественные товары 12 марта 2022 

года Минпромторг России запустил «Биржу импортозамещения» на базе торговой площадки 

Газпромбанка и с использованием ресурсов государственной промышленной 

информационной системы. Для малого и среднего бизнеса государственная помощь 

выражается в субсидиях и финансировании банков, работающих в соответствующих 

отраслях. Также снимаются некоторые административные барьеры, разрабатываются меры 

поддержки и запускается механизм прямых инвестиций. Однако этого недостаточно и 

данная сфера требует большего внимания со стороны государства и требует разработки 

дополнительных мер, как для развития существующего бизнеса, так и для стимулирования 

создания нового. Для преодоления внешнего секционного давления на российский рынок 

необходимо внедрить комплексный подход к импортозамещению: 

- необходимо финансирование, а именно: льготные кредиты, гранты, субсидии, 

лизинговые программы; 

- необходимо развивать кластеры, технопарки, бизнес-инкубаторы, транспортно-

логистические комплексы и особые экономические зоны; 

- правительству необходимо создавать позитивный образ отечественных товаров. 

Поэтому необходимо выделить разработку и реализацию продуманной импортной 

стратегии в качестве приоритета государственной работы. Реализация политики 

импортозамещения не только приводит к наполнению рынка товарами отечественного 

производства, но и имеет множество других положительных экономических эффектов, таких 

как: 

- положительное влияние на рынок труда (сокращает безработицу);  

- развитие государственно-частное партнерства;  

- защита внутреннего рынка от неблагоприятных внешних влияний;  

- создание позитивного образа отечественных товаров;  

- повышение экономической активности населения, за счет стимулирования к 

созданию МСП и др. 

Несмотря на то, что российская экономика взяла курс на замещение иностранной 

продукции отечественной, не всегда удается производить достойные аналоги импортной 

продукции. Учитывая реалии антироссийских санкций, внутренний рынок остро нуждается в 

качественной отечественной продукции. Только использование комплексного подхода в 

сфере импортозамещения позволит преодолеть сложную экономическую ситуацию в стране, 

возникшую из-за давления внешних санкций. 

Благодаря национальной политике импортозамещения, проводимой с 2014 года, 

санкции, введенные США и странами ЕС, не смогли оказать негативного влияния на 

отдельные сегменты российского рынка. Дальнейшие направления исследований могут быть 

определены путем совершенствования перечня показателей, характеризующих 

эффективность реализации программы импортозамещения в России [3]. Возможность 

защитить часть внутреннего рынка демонстрирует правильность выбранного Россией пути и 

определяет будущий вектор государственной политики в этом направлении. 
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Аудит рынка финансовых услуг представляет собой комплексный процесс, 

направленный на выявление соответствия деятельности организации законодательству, 

нормативам, стандартам и этическим принципам финансового сектора. Он включает в себя: 

анализ соблюдения организацией действующих законов, нормативов и регулирований, 

которые применяются к финансовым институтам; исследование системы управления 

рисками, с целью определения и минимизации различных видов рисков; анализ финансовой 

отчетности организации с целью выявления достоверности и полноты представленной 

информации, а также соответствия финансовых показателей стандартам бухгалтерской 

отчетности. 

Финансовый аудит – это комплексный аудит экономического и финансового 

положения организации, проверка достоверности информации, содержащейся в финансовой 

отчетности организации, а также анализ и оценка перспектив ее развития [1].  

Аудиторская проверка организаций финансовой сферы имеет свою специфику, 

которая отличает ее от аудита организаций других отраслей. Финансовая сфера, включающая 

банковское дело, страхование, инвестиции и торговлю ценными бумагами, является одной из 

самых регулируемых сфер деятельности, где действуют строгие нормы и правила. 

Одной из основных особенностей аудиторской проверки в финансовой сфере является 

необходимость контроля соответствия деятельности организации требованиям 

регулирующих органов, таких как Центральный банк, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам и других. Аудитор 

должен убедиться, что деятельность организации соответствует установленным стандартам и 

положениям, а также осуществляется в соответствии с применимыми регулирующими 

актами. 

Другой важной характеристикой аудиторской проверки в финансовой сфере является 

необходимость оценки финансовой отчетности организации. Аудитор должен проверить 

достоверность предоставленной информации, а также правильность применения отчетности 

по особым правилам, принятым в финансовой сфере. Это может включать анализ 

финансовых инструментов, методику оценки резервов и учет сделок на финансовых рынках. 

Также, аудиторская проверка организаций финансовой сферы требует особого внимания к 

вопросам безопасности информации и защите от мошенничества. Финансовая сфера 

подвержена риску кибератак и нарушению конфиденциальности клиентских данных. 

Аудитор должен убедиться, что организация обеспечивает эффективные меры безопасности 

и контроля за информацией, а также соблюдает необходимые требования по защите 

персональных данных [3,4]. 

Аудит финансового рынка является важным видом аудита, который выделяется в 

отдельное направление по ряду причин [2]: 

Во-первых, финансовый рынок представляет собой сложную и динамичную систему, 

на которой осуществляются различные операции с ценными бумагами, валютами, 

деривативными инструментами и другими активами. В связи с этим, аудит финансового 
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рынка имеет свою специфику, требующую от аудиторов глубоких знаний и опыта в данной 

области. Выделение отдельного направления позволяет сосредоточить ресурсы и внимание 

на тщательном анализе и проверке финансовой деятельности и операций на рынке. 

Во-вторых, финансовый рынок является одной из ключевых сфер экономики с 

возможностью оказывать значительное влияние на финансовую стабильность и развитие 

страны. В этой сфере сосредоточены значительные объемы средств. Следовательно, 

необходимость аудита финансового рынка связана с обеспечением прозрачности и 

надежности данной системы, учетом рисков и предотвращением возможных мошеннических 

и недобросовестных действий. Аудит финансового рынка направлен на обеспечение доверия 

инвесторов, участников рынка и органов государственного регулирования. 

Третья причина выделения аудита финансового рынка заключается в особенностях 

информационных технологий и систем, используемых на рынке. Современные финансовые 

рынки тесно связаны с использованием компьютерных программ, торговых платформ, баз 

данных и других систем. Аудиторам приходится оценивать эффективность, надежность и 

безопасность этих систем, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту информации 

от внешних угроз.  

Таким образом, выделение аудита финансового рынка в отдельное направление 

обусловлено его особенностями, значимостью для экономики и комплексностью процессов, 

происходящих на данном рынке. Аудиторы, специализирующиеся в данной области, играют 

важную роль в обеспечении прозрачности и надежности финансовой деятельности на рынке, 

обеспечивая доверие и стабильность в сфере финансовых операций. 

Аудит финансовых отчетов в финансовой сфере является критически важным 

инструментом, который обеспечивает доверие и надежность в отношении финансовой 

информации, представляемой сторонним пользователям. В связи с особенностями 

финансовых институтов и их операций, учета и отчетности, аудит имеют ряд специфических 

особенностей, связанных с контрольными процедурами по: 

1. Учету финансовых институтов [2]: 

1) Учет операций с ценными бумагами: 

 Определение справедливой стоимости ценных бумаг; 

 Различия в учете краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг; 

 Оценка рыночного риска и учет потерь по снижению стоимости ценных бумаг. 

2) Учету кредитных операций: 

 Классификация и оценка кредитного портфеля; 

 Учет резервов по сомнительным долгам и неурегулированным кредитам; 

 Оценка кредитного риска и резерва для возможных потерь по кредитам. 

2. Отчетности финансовых институтов: 

1) Формирование финансовой отчетности: 

 Консолидированная отчетность для финансовых холдингов; 

 Представление результатов отдельных подразделений финансовых институтов; 

 Отчетность о капитале и резервных фондах. 

2) Соблюдению нормативных требований: 

 Соблюдение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 Соответствие банковскому законодательству и регулированию; 

 Отчетность о рисках, ликвидности и капитале согласно банковским 

требованиям. 

3. Аудиту финансовых институтов: 

1) Разработки аудиторского плана: 

 Оценка рисков и определение областей приоритетного аудита; 

 Анализ системы внутреннего контроля финансовых институтов. 

2) Процедур аудита: 

 Анализ системы управления рисками; 
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 Анализ математических моделей и оценок финансовых инструментов; 

 Проверка соблюдения законодательства и банковских требований. 

3) Аудита финансовых отчетов: 

 Учет особенностей ценных бумаг, кредитных операций и финансовых рисков; 

 Проверка достоверности финансовых показателей и раскрытий. 

Аудит рынка финансовых услуг требует специализации и понимания не только 

основных принципов аудита, но и специфических особенностей финансовой сферы. Учет и 

отчетность финансовой сфере должны быть основаны на принципах справедливой оценки, 

соответствии нормативным требованиям и обеспечении прозрачности для пользователя 

финансовых отчетов. В связи с этим, эффективный аудит финансовых услуг играет важную 

роль в обеспечении стабильности и доверия в финансовой системе. 
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Общественное участие в бюджетном цикле является важным инструментом для 

обеспечения прозрачности, ответственности и учета интересов граждан при формировании 

бюджета. В современном мире практики общественного участия становятся все более 

распространенными, так как они способствуют повышению качества принимаемых решений 

и укреплению доверия между государством и обществом [1]. 

Инициативное бюджетирование включает в себя процессы, в ходе которых 

представители общества предлагают проекты, обсуждают их возможное выполнение и 

принимают решения о расходовании части местного или, в редких случаях, 

государственного бюджета. Основное отличие инициативного бюджетирования от других 

форм участия граждан в управлении общественными финансами заключается в том, что 

решение о принятии или отклонении отдельных проектов принимается членами общества 

через голосование. Таким образом, инициативное бюджетирование может обеспечить 

максимальную активность граждан, поскольку для участия в отборе проектов не требуются 

специфические знания, связанные с бюджетными и политическими процессами. Однако 

следует отметить, что процедуры отбора проектов и определения объемов финансирования в 

рамках инициативного бюджетирования могут существенно различаться [2]. 

Эффекты инициативного бюджетирования могут быть условно разделены на три 

группы [4]: формирование активного гражданского общества, развитие социальной 

инфраструктуры и улучшение бюджетной эффективности. 

Первая группа эффектов проявляется в увеличении общественного доверия к власти и 

увеличении политической активности в обществе. Вторая группа касается в первую очередь 

улучшения качества и доступности социальных услуг и социальной инфраструктуры. На 

фоне этих двух групп эффектов, влияние инициативного бюджетирования на общественные 

финансы может показаться менее заметным. Однако, при правильной организации этого 

механизма (без давления со стороны властей, использования неэффективных форм 

голосования, ущемления интересов отдельных групп населения, избыточной бюрократии в 

процессе отбора и реализации проектов), можно обеспечить оптимальное учет 

общественных потребностей при решении вопросов местного значения. Это, в свою очередь, 

положительно скажется на эффективности бюджетных расходов [3]. 

Инициативное бюджетирование также обладает финансовой привлекательностью для 

государства, поскольку позволяет привлекать дополнительные денежные средства от бизнеса 

и населения для развития социальной инфраструктуры (в случае софинансирования 

инициативных проектов этими экономическими агентами). 

Например, в Республике Крым, в течение двух лет проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования было подано 272 проекта для получения 

финансовой поддержки из республиканского бюджета [4, 5]. Из них 116 были признаны 

победителями. На реализацию данных проектов была выделена общая сумма в 123,6 млн. 

рублей. Из этой суммы 98,1 млн. рублей были выделены из республиканского бюджета, 15,2 

млн. рублей из местного бюджета, а вклад жителей и спонсоров составил 10,3 млн. рублей. 

Конкурс проектов на 2022 год показал значительный рост заинтересованности в 

программе. В конкурсе участвовали 185 проектов от 88 сельских поселений и 1 городского 

поселения. В результате отбора субсидию получили 63 проекта. Участие в определении и 

решении проблем местного значения приняли более 5000 человек, а количество прямых 

участников проектов превысило 67,5 тысяч человек [6]. 

Исполнение по итогам реализации 63 проектов составило 67,2 млн. рублей. 

Распределение средств произошло следующим образом [7]: 

– субсидия из республиканского бюджета – 52,3 млн. рублей, 

– средства местных бюджетов – 8,6 млн. рублей, 

– вклад жителей и спонсоров – 6,3 млн. рублей. 
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Отклонение фактических показателей от плановых составило 313,7 тыс. рублей. Это 

включает в себя экономию средств в разрезе по муниципальным образованиям [5-6, 8]:  

1. Кировское сельское поселение Черноморского района – 189,4 тыс. рублей; 

2. Новогригорьевское сельское поселение Нижнегорского района – 114,3 тыс. рублей; 

3. Славновское сельскоепоселение Раздольненского района – 95,3 тыс. рублей. Также 

учтены расходы на увеличение стоимости проекта (удорожание материалов) в разрезе по 

муниципальным образованиям:  

4. Журавлевское сельское поселение Симферопольский район – 85,3 тыс. рублей. 

Также Минфин Крыма отметило, что все проекты инициативного бюджетирования 

выполнили показатели результативности использования субсидии, установленные в 

Соглашениях. Таким образом, инициативное бюджетирование демонстрирует свою ценность 

как универсальный инструмент для учета общественных потребностей и участия граждан в 

формировании бюджетных решений, несмотря на некоторые трудности, которые могут 

возникнуть в процессе реализации. 

Из всего изложенного следует, что общественное участие в бюджетном цикле 

является важным инструментом для обеспечения прозрачности, ответственности и учета 

интересов граждан при формировании бюджета. Инициативное бюджетирование 

способствует увеличению общественного доверия к власти, улучшению качества 

социальных услуг и социально-экономической инфраструктуры, а также повышению 

эффективности бюджетных расходов. При этом, особое значение имеет инициативное 

бюджетирование в деле формирования условия привлечения дополнительных денежных 

средств от бизнеса, и населения для развития социальной инфраструктуры. К тому же, 

необходимо правильно организовать процедуры отбора проектов и определения объемов 

финансирования, чтобы обеспечить оптимальный учет общественных потребностей. 
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Аннотация: Предпринимательская деятельность является одной главных тенденций 

современной экономики. На 2023 год Россия представляет собой государство, принимающее 

один из самых высоких уровней санкционного давления. В данных условиях появляется 

необходимость в оперативном принятии решений, способствующих минимизации ущерба. 

Факторы внешней торговли товарами и услугами продолжают играть важную роль в 

экономическом развитии страны.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес-модели, санкции, программы, 

Правительство, Россия. 

 

Одним из необходимых условий высокого уровня экономики в мире считается хорошо 

развитый малый и средний бизнес. В бизнесе предпринимательство означает деятельность, 

направленную на извлечение выгоды, получение прибыли во всех ее видах с целью получить 

наибольшую прибыль. Данный сектор имеет значительную долю в объёме ВВП государства, 

это помогает создать дополнительные рабочие места, а также способствует приумножению 

доходов населения и создает условия для реализации научно-производственного потенциала.  

В России внешнеторговая деятельность сталкивается со значительным санкционным 

давлением, которое еще началось с 2014 года.  Последующим испытанием для России стало 

распространение пандемии COVID-19, которое ударило по предпринимательству и в 

принципе по многим сферам деятельности. Кроме того, в период западных санкций в 

настоящее время происходит перестройка малого и среднего бизнеса под внешние 

изменения.   

Усиление санкционных условий началось в начале 2022 года. Взаимные 

межстрановые санкционные ограничения как барьеры в современной международной 

торговле являются проявлением постоянно обостряющихся торговых и политических 

конфликтов между странами. При этом, как справедливо отмечается, сами «санкции 

выступают не столько способом давления на страну с целью ее принуждения к выполнению 

определенных обязательств, сколько являются фундаментальной детерминантой 

международной конкуренции и дальнейшего геоэкономического и геополитического 

противостояния отдельных государств».  

Определить оптимальный вариант бизнес-модели для отечественных компаний, в 

условиях санкций довольно сложно. Большое влияние имеет не только вид деятельности 

организации (услуги), но и ее месторасположение: крупные фирмы имеют возможность 

проводить операции далеко от места своей основной работы. Однако, существует несколько 

общих принципов, которыми должны руководствоваться предприятия в условиях санкций. К 

ним можно отнести: 

1. Диверсификацию рынков сбыта и повышение эффективности использования 

ресурсов; 

2. Развитие независимого производства; 

3. Инвестиции в исследования и разработки; 

4. Постоянный мониторинг и анализ изменений санкционной политики. 

mailto:kiseleva.kristina.2001@mail.ru
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8 июня 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал так 

называемый закон о санкционных спорах. Закон ввел в АПК две статьи (248.1 и 248.2), о 

порядке рассмотрения споров с участием подсанкционных лиц: «Норма применяется, если 

согласие сторон на передачу спора в иностранный суд или в международный коммерческий 

арбитраж за пределами России неисполнимо из-за санкций в отношении одной из сторон 

спора, что создает препятствия для доступа к правосудию». 

Российский бизнес приспосабливается к санкциям и пытается автоматизировать 

антисанкционную компанию в условиях ограничения действий. Разработка и принятие 

антикризисных мер ведется в оперативном режиме – два "пакета" законов о поддержке 

граждан и предпринимателей уже подписаны Президентом РФ. Предпринимаемые меры 

затрагивают все виды бизнеса, но поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства выделяют в отдельный блок. В качестве наиболее значимых кредитно-

финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Правительством РФ 

и Банком России, можно выделить три программы. (табл.1) 

 

Таблица 1 – Программы в условиях санкций для бизнес-моделей. 
Наименование 

программы 

Условия Кем будет 

реализоваться 

Объем кредитования 

Антикризисная Программа была запущена еще в связи 

с пандемией для предпринимателей, 

работающих в отраслях, требующих 

поддержки в условиях введения 

ограничительных мер в связи с 

COVID-19, и позволяет организациям 

и ИП до 31 марта текущего года 

включительно оформить кредиты на 

любые цели, в том числе на 

рефинансирование ранее полученных 

кредитов, по ставке до 8,5% 

Банк России Общий объем 

льготного 

кредитования по ней 

– 60 млрд руб. 

Инвестиционная Программа позволит среднему бизнесу 

получать инвестиционные кредиты по 

ставке до 13,5%, малому и 

микробизнесу – до 15%. 

Банк России и 

Корпорация 

МСП 

Максимальный 

суммарный объем 

кредитования – 335 

млрд руб 

Оборотного 

кредитования 

Средние предприятия смогут получить 

оборотные кредиты со ставкой не выше 

13,5% годовых, малые – не выше 15% 

Банк России Общий объем 

кредитования – 340 

млрд руб 

 

Субъекты МСП имеют право на кредитные каникулы – отсрочку или уменьшение 

размера платежей – сроком до шести месяцев по кредитным договорам, в том числе 

обеспеченным ипотекой, которые были заключены до 1 марта текущего года (ст. 7 

Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ; далее – Закон № 106-ФЗ). Правда, если 

осуществляемая им деятельность включена в утвержденный Постановлением Правительства 

РФ от 10 марта 2022 г. № 337 перечень. В него вошли 73 наименования видов экономической 

деятельности (кода ОКВЭД) в области сельского хозяйства, производства, оптовой и 

розничной торговли, транспортировки пассажиров и грузов, образования, науки, 

здравоохранения, спорта, культуры, предоставления различных видов услуг. 

Также для упрощения работы предпринимателей в текущей ситуации утверждены 

особенности разрешительной деятельности в 2022 году (Постановление Правительства РФ 

от 12 марта 2022 г. № 353). Они предполагают, в частности, автоматическое продление на 12 

месяцев лицензий и других разрешительных документов, срок действия которых истекает до 

конца года, и установление упрощенного порядка получения и переоформления лицензий – 

всего, по данным Правительства РФ, будет продлено или переоформлено более 2,5 млн 

разрешений. Также предусматривается временное изменение порядка сертификации 
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продукции: до 1 сентября предприятия смогут выпускать в обращение продукцию 

российского производства, в том числе ввезенная из-зарубежа, будет подлежать оценке 

соответствия обязательным требованиям без получения сертификата соответствия от органа 

по сертификации или декларирования соответствия на основании доказательств, полученных 

в аккредитованной лаборатории-организации смогут самостоятельно декларировать 

соответствие своей продукции обязательным требованиям на основании собственных 

доказательств. 

Поддержка бизнеса будет осуществляться и на региональном уровне – главам 

регионов в соответствии с Указом Президента РФ от 16 марта 2022 г. № 121 предстоит 

предпринять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической 

стабильности, в том числе по оказанию предпринимателям поддержки в виде 

предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций. 

Стоит отметить, что в настоящее время Россия находится на следующем этапе 

добровольного декларирования. Ранее в законе было закреплено определение «ценные 

бумаги», но теперь оно изменено на финансовые активы. Таким образом, предприниматели 

могут легализовать любые финансовые документы, включая акции, договоры и облигации. 

Кроме того, правительство отменило несколько видов штрафов и изменило систему 

регистрации собственности. 

"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в 

среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи 

нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", — сказал Путин на 

совещании с членами правительства. В Правительстве утвердили более десяти основных 

способов помочь предпринимателям и коммерческим организациям (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Меры поддержки для предпринимателей 
Мера поддержки Условие Сроки действия 

Отсрочка по исполнению 

обязательств по субсидиям для 

промышленников 

Для предпринимателей сроки 

продлеваются до года 

С 14.03.2022 г. 

Мораторий на плановые 

проверки бизнеса 

Для ИП, малых и средних 

предприятий до конца 2022 г. 

С 10.03.2022 г. 

Амнистия капиталов Возможность декларировать 

финансовые инструменты 

С 14.03.2022 

Возобновление механизма 

специальных инвестиционных 

контрактов формата 1.0 

Возможность пересмотреть 

условия действующих 

контрактов 

С 14.03.2022 

Изменения контрактов по 

госзакупкам 

Изменение существенных 

условий контрактов 

С 8.03.2022 

Отмена штрафов по 

госконтрактам 

При наличии письменного 

обоснования  

Бессрочно 

Упрощение регистрации права 

собственности 

Отменена ряда процедур и 
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Инновационная логистика - это применение новых технологий, методов и подходов в 

области логистики с целью повышения эффективности и конкурентоспособности 

предприятий. Она включает в себя такие элементы, как применение инновационных 

технологий в управлении складскими операциями, улучшение системы транспортировки и 

доставки товаров, использование новых методов управления запасами и другие 

инновационные подходы. 

В современном обществе огромную роль играют информационные технологии и 

автоматизированные компьютерные системы, которые являются опорой для создания новой 

инновационной экономики. В самом широком смысле, такой тип экономики предполагает не 

только поиск новых решений, но и внедрение инноваций в научной сфере, что способствует 

повышению эффективности производства. В настоящее время, благодаря огромным 

возможностям науки, техники и компьютеризации мира, инновации стали основным 

вектором развития современной цивилизации. 

          Основные элементы инновационной экономики включают информационные 

технологии, производственные технологии и компьютерные системы, которые на 

фундаментальном уровне изменяют систему производства. 

          За последние годы было принято много нормативных документов, направленных на 

формирование инновационных систем. Однако статистические данные свидетельствуют о 

том, что в России доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические 

инновации, не превышает 10%. Доля инновационной продукции в общем объеме 

произведенной продукции составляет менее 5%, а доля затрат на технологические инновации 

составляет менее 2%. Таким образом, можно сказать, что внедрение инноваций на данный 

момент не дало ожидаемых результатов [1]. 

Глобальный характер инноваций предполагает не только разработку новых 

технологий, но и совершенствование таких областей, как управление, финансы, маркетинг и 

логистика [2]. 

https://kontur.ru/articles/5977
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861556864.html
http://personalii.spmi.ru/ru/kafedry/ekonomicheskoy-teorii
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Инновации в логистике направлены на повышение качества обслуживания клиентов, 

сокращение издержек и улучшение эффективности логистических процессов. Для 

достижения этих результатов необходимо решить следующие задачи: 

- применить мировой опыт в исследовании инновационной деятельности в логистике 

с учетом финансовых особенностей разных стран; 

- изучить имеющиеся и создать новые идеи в стратегическом управлении; 

- организовать проекты на основе стандартов и алгоритмов в логистике, включая разработку 

новых концепций; 

- внедрить новые концепции логистики через их отдельное развитие в различных 

направлениях. 

          Дополнительно стоит изучить систематизацию инноваций в сфере логистики, которая 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Классификация логистических инноваций 

 

Эта классификация позволяет идентифицировать основные направления деятельности 

инновационных логистических систем и ключевые объекты в логистической сфере. Кроме 

того, можно сказать, что логистические инновации в разных масштабах участвуют во всех 

типах бизнес-процессов и присутствуют во всех областях логистики [3]. По мнению многих 

экспертов, на сегодняшний день современная логистика на 90% состоит из информационных 

технологий, в то время как перевозки грузов занимают всего лишь 10%. Однако в России 

услуги логистики с использованием электронных систем размещения товаров значительно 

отстают от зарубежных конкурентов. Доля организаций, активно внедряющих инновации, 

согласно данным Федеральной службы государственной статистики, составляет всего лишь 

8,5% [4]. 

          Однако в России развитие логистики и инноваций в этой области не такое 

стремительное, как в некоторых других развитых странах. Это обусловлено сложной 

экономической ситуацией, отставанием нашей экономики от международного уровня, 

низким уровнем развития технологий, проблемами с транспортной инфраструктурой и 

трудностями формирования индустрии в таких секторах экономики, как добыча полезных 

ископаемых и обрабатывающие производства, транспорт и связь,производство бумаги 

электрооборудования (данные Росстата).  

Однако следует отметить, что в России есть положительные моменты в развитии 

логистики. Вузы выпускают специалистов по логистике, которые проходят обучение в 

множестве связанных с этой областью дисциплин. Кроме того, значительное развитие 

происходит в сфере материальных потоков с внедрением новых систем организации 
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производства [5]. В настоящее время также активно внедряются гуманитарные технологии в 

логистические системы, что ускоряет обработку данных.          

В последнее время российский рынок логистики начинает набирать обороты в своем 

развитии: растет объем заказов в транспортных компаниях, увеличивается объем заказов от 

компаний в торговле, занимающихся поставками иностранного груза. Ведущие 

производители российского рынка логистики постепенно улучшают стратегию, 

ориентируясь на создание сферы поставок и предлагая клиентам широкий спектр услуг в 

области логистики (см. рисунок 2) [6]. 

 

 

 

Рисунок 2. Отраслевая структура экономики 

 

Еще одной важной составляющей инновационной логистики является улучшение 

качества обслуживания клиентов. Благодаря использованию современных систем 

управления и отслеживания грузов, компании могут предоставлять своим клиентам точную 

информацию о статусе и местонахождении товаров в режиме реального времени. Это 

повышает удовлетворенность клиентов и укрепляет их доверие к компании. 

Кроме того, инновационная логистика способствует снижению экологического 

влияния транспорта на окружающую среду. Внедрение новых технологий позволяет 

осуществлять транспортировку товаров более эффективно, что ведет к сокращению 

выбросов вредных веществ и потребления энергии. Например, использование электрических 

грузовиков или водородных топливных элементов может значительно сократить выбросы 

углекислого газа и других вредных веществ. 

Инновационная логистика также способствует развитию новых бизнес-моделей и 

улучшению конкурентоспособности компаний. Благодаря внедрению новых технологий, 

компании могут создавать инновационные товары и услуги, которые отвечают потребностям 

современного рынка. Например, использование дронов для доставки товаров или 

роботизированных систем для сортировки грузов позволяет компаниям отличаться от 

конкурентов и привлекать больше клиентов. 

Таким образом, инновационная логистика играет важную роль в развитии экономики. 

Она позволяет сократить затраты и повысить эффективность операций, улучшить качество 

обслуживания клиентов, снизить экологическое влияние и стимулировать внедрение новых 

бизнес-моделей. Поэтому компании, стремящиеся к успеху и росту, должны активно 

внедрять инновационные решения в области логистики. Анализируя современное состояние 

логистики в России, можно сделать вывод, что она является важным фактором для развития 
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многих отраслей производства и способствует увеличению финансовых возможностей 

нашей страны. Однако, необходимо уделить большее внимание инновациям и их внедрению 

в данную отрасль, чтобы обеспечить более стремительное развитие и преодолеть 

существующие проблемы. 
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Россия – это страна с открытой экономикой, использующая преимущества 

международного разделения труда. Санкционное давление не изменило участие страны в 

экспортно-импортных операциях, однако привело к изменению их направлений. За короткий 

период времени во внешнеторговых операциях значительную долю стали занимать страны 

Юго-Восточной Азии, страны, входящие в ШОС. Однако, облегчение доступа к 

национальным рынкам других стран требует выхода за рамки интеграционных группировок. 

Для того чтобы добиться наилучших позиций на мировом рынке, нужно хорошо себе 

представлять интересы своего международного партнера. Это, с одной стороны, позволит 

определить действительные экономические намерения второй стороны международного 

партнера, а с другой стороны, заранее просчитать свои сильные и слабые стороны в 

переговорном процессе. С точки зрения экономической безопасности национальные 

интересы не должны быть ущемлены в угоду иностранным партнерам. 

Китай, США, европейские страны углубляют внешнеэкономические связи с 



126 
 

другими странами, наращивая потенциал своей «мягкой силы». Уход России из 

европейского региона, а также из ряда других недружественных стран остро поставил вопрос 

о поиске других рынков на карте мира. Местом приложения российской «мягкой силы» 

становится Африка – «черный континент». Идея сближения с Африкой родилась не сегодня, 

первый саммит Россия-Африка прошел еще в 2019 году. «Вход» на африканский рынок мы в 

значительной степени связываем с помощью Африке продовольствием. Стратегии 

«притягивания» российских экономических интересов в Африке служит не только 

безвозмездная передача продовольствия, но и  списание африканским странам долгов 

суммарно на 23 млрд. долл., а также выделение планируемой помощи 90 млн. долл. на 

развитие. 

Россия готова помочь африканским странам не только зерном, но и оказать помощь 

«удочкой», предоставив агротехнологии, помогая в развитии энергетики, строительстве 

дорог, мостов, технологий по добыче углеводородов и IT-технологий.  

Взаимность экономических интересов связана с большим потенциалом африканских 

стран. Африка – очень перспективный регион с точки зрения экономического развития. Там 

огромное количество полезных ископаемых – на Африку приходится треть всех мировых 

ресурсов. При этом освоены природные богатства лишь на несколько процентов. 

Государства Африки демонстрируют также высокие темпы развития: за последние 

годы темпы экономического роста составляют 3-4% в год. К тому же по прогнозам, к 2100 

году в десятке самых населенных стран мира будет 5 африканских государств. Экономику 

при этом интересуют не просто люди, но и их покупательная способность. К 2030 году число 

представителей африканского среднего класса достигнет 580 миллионов человек – это 

потенциальные потребители товаров и ресурсов. Таким образом, это емкий, быстро 

растущий рынок, и за то, какие страны будут инвестировать, продавать на африканском 

континенте, сейчас идет жесткая конкурентная борьба.  

Перспективы решения развития экономики африканских государств следует 

связывать с развитием внутреннего рынка, в том числе используя иностранный 

предпринимательский капитал. Реализация подобной стратегии вызывает необходимость 

формирования ряда экономических и институциональных предпосылок. К ним следует 

отнести: развитие инфраструктуры рынка, местного бизнеса, способного к кооперации с 

иностранным капиталом, законодательную защиту интересов частного бизнеса. 

Разнообразие систем государственного устройства африканских стран, страновые 

риски, волатильность экономик, низкий уровень долговой устойчивости и кредитных 

рейтингов затрудняют работу российским компаниям, банкам, обслуживающим российских 

экспортеров в выходе на африканский рынок. Поэтому российскому бизнесу нужна 

институциональная поддержка в лице государства. 

Среди важных проблем развития международной торговли России и африканских 

государств стоит вопрос защиты инвестиций. Поэтому решения по поддержке российских 

экспортеров увязываются с дополнительными гарантиями безопасности со стороны 

африканских государств. С другой стороны, со стороны внутреннего рынка наращивается 

страховая поддержка поставок в Африку по линии ЭКСАР (Российское агентство по 

страхованию экспортных кредитов и инвестиции) в 28 стран Африки. Также созданные 

межправительственные комиссии (их в настоящее время 18)  помогают выходить на рынок 

экспортерам и инвесторам, крупным и небольшим поставщикам, упрощают доступ к 

программам льготного кредитования. Снижению издержек способствует также компенсация 

затрат на транспортировку. 

Очень сложным является вопрос выбора валютной политики, сроки проведения ее 

отдельных направлений. Перспективы наращивания товарооборота с Африкой связаны с 

использованием в расчетах национальных и цифровых валют, в том числе на площадках 

международных банковских структур с российским участием. Например, Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития. Изучается вопрос о возможности 

формирования на базе этих двух банков специальных фондов с участием стран ШОС и 



127 
 

БРИКС. Это позволит осуществлять финансирование инвестиционных проектов в валютах 

крупнейших акционеров созданных банковских структур. Также планируется подключение 

африканских банков к российской системе передачи финансовых сообщений, переход на 

расчеты в рублях. 

Эффективность работы рынка связана и с наличием соответствующей 

инфраструктуры. Для того, чтобы обеспечить стабильный экспорт продукции российских 

предприятий с одной стороны, а с другой стороны – заместить импорт из недружественных 

стран тем, что можно купить в Африке, нужно строить терминалы, склады, порты. Это 

направление сотрудничества не только может повысить эффективность российской 

торговли, но и поможет развитию экономики африканских государств, поскольку они 

получат возможность пользоваться этой инфраструктурой.  

С учетом огромного будущего африканского континента России сейчас важно 

закрепиться на этом рынке, занять конкурентоспособное положение, опираясь на 

абсолютные и относительные преимущества международного разделения труда. 
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Аннтотация: Финансовый рынок России развивается в условиях воздействия большого 

количества факторов, имеющих как благоприятное, так и негативное воздействие. С одной 

стороны, геополитические процессы, оказавшие воздействие на все стороны социально-

экономической жизни, повлекли за собой необходимость пересмотра многих параметров 

финансовой деятельности, обусловили поиск новых механизмов функционирования 

организаций финансового сектора. С другой, повсеместная цифровизация общества 

позволила перейти финансовому рынку на качественно иной уровень развития. Однако, и 

тот, и другой процессы потребовали более пристального внимания к всему комплексу 

взаимодействия с участниками финансового рынка. Более всего это касается взаимодействия 

финансовых организаций с населением, в частности, в области обеспечения и соблюдения их 

прав. В этой связи уместно говорить о необходимости повышении эффективности так 

называемого поведенческого надзора на финансовом рынке страны 

Ключевые слова: финансовый рынок, цифровизация, поведенческая экономика, 

поведенческий надзор 

 

В настоящее время финансовый рынок России имеет сложную, многоуровневую 

иерархию, эффективная реализация которого требует грамотного подхода к его 

формированию. На период до 2025 года Банком России выделено 7 приоритетных задач по 

различным направлениям развития российского финансового рынка. Однако еще больше 

задача построения эффективной системы управления усложняется в условиях глобальной 

цифровизации всего общества. В этой связи Банком России определено 9 направлений 

цифровизации финансового рынка, в том числе, в области осуществления надзорной 
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деятельности. Поведенческий надзор – это надзор за тем, как финансовые организации 

взаимодействуют с потребителем. Банк России анализирует практики продажи финансовых 

продуктов и услуг, полноту и корректность информации, которую получает потребитель 

перед заключением договора, соответствие самого договора законодательству, а также 

соблюдение и исполнение всех его условий финансовой организацией. 

В настоящее время ключевым источником данных для исследования системы 

поведенческого надзора является «Отчет Банка России по работе с обращениями». Так, 

анализируя данные начала 2023 года можно зафиксировать сокращение количества жалоб от 

населения в части деятельности кредитных организаций, рост – в деятельности 

микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов. За год 

увеличилась доля жалоб со стороны населения по процессам в области потребительского 

кредитования и ведения расчетных счетов. По совокупности сигнальных индикаторов 

существенен прирост жалоб на деятельность профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, а в области основных продуктов – по ипотечным кредитам.  

Разнонаправленные тенденции, неустойчивость качественных и количественных 

показателей функционирования системы поведенческого надзора, требует проведения 

глубокого теоретико-методического исследования его структуры и содержания, а также 

разработки современных инструментов и методов. Причем данные инструменты должны в 

полной мере соответствовать процессу цифровой трансформации.  

Теоретической базой для решения поставленных задач является поведенческая 

экономика. Однако, признавая многоаспектность указанной проблематики исследования, с 

нашей точки зрения, исследованию должны подлежать также следующие аспекты: 

– особенности развития финансового рынка в текущих реалиях; 

– становление собственно поведенческих финансов; 

– структура и содержание поведенческого надзора, направление совершенствование 

его инструментов и методов; 

– особенности поведенческого надзора в масштабных условиях цифровизации.  

В результате анализа современных публикаций об особенностях развития 

финансового рынка в текущих реалиях определено, что Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., 

Карпинская В.А. указывают, что в последние годы в мире интерес к концепции экосистем 

как прогрессивному способу организации экономической деятельности существенно вырос 

[5]. Одним из значимых факторов формирования экосистемного подхода является развитие 

цифровых технологий, которые, с одной стороны, создают новые возможности для 

предпринимателей в экономике, с другой – предлагают эффективные методы использования 

данных возможностей [6]. Одним из специфичных для финансового сектора факторов, 

обуславливающих образование экосистем в данном секторе, является развитие новых 

финансовых технологий – явление, называемое финтехом [7]. 

Содержание процессов функционирования финансовой системы в России 

обусловлено общемировыми процессами трансформации условий ведения экономической 

деятельности, а также внутренними проблемами стагнации экономического развития, что 

требует поиска новых инструментов повышения ее эффективности. Коллектив авторов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в монографии 

«Современная архитектура финансов России» наблюдают переход от универсальной 

кредитной организации к так называемому финансовому супермаркету [13], под которым 

понимается продвижение банками финансовых услуг, иногда путем объединения с другими 

профессиональными участниками финансового рынка, которые способны предложить рынку 

не просто отдельный продукт или услугу, а комплексное решение проблем, отвечающее 

специфике бизнеса клиента, либо сложным запросам частных лиц. Бесспорно, что система 

наблюдения за деятельностью данных организаций также существенно изменяется. 

Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. указывают, что в среднесрочной перспективе сдержать 

резкий и затяжной спад в мировой экономике могут современные финансовые технологии 

(финтех), такие как технология распределенных реестров и технология блокчейн, большие 
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данные и машинное обучение, искусственный интеллект и открытые программные 

интерфейсы, ставшие катализатором стремительных и необратимых изменений в 

финансовой сфере [2].  

Следовательно, важно понимать, что в этих условиях необходимо совершенствование 

системы взаимодействия финансовых организаций с населением, с одной стороны, для 

повышения качества обслуживания (на основе получения обратной связи), с другой, для 

поддержки населения в случае наступления неблагоприятных событий при взаимодействии с 

ними. Поэтому все большее развитие в финансовой сфере получают так называемые 

поведенческие финансы.  

Поведенческие финансы – это область исследований, сосредоточенная на том, как 

психологические влияния могут повлиять на рыночные результаты. Изначально это 

направление экономической науки развивалось в контексте влияния поведения граждан на 

показатели фондового рынка, проанализированного за определенный период времени с 

применением эконометрических инструментов. Так, например, Дабижа И.О., Фурсова Т.В. 

рассматривают влияние эмоциональных, когнитивных и социокультурных факторов на 

принятие финансовых решений, что часто приводит к нерациональному финансовому 

поведению и, как следствие, к уменьшению эффекта от проектов по повышению финансовой 

грамотности [3]. Хватков В.И. рассматривает возможность применения классификации 

инструментов поведенческих финансов в постпандемийной экономике [14]. В частности, 

автор выделяет то, что одним из элементов поведенческой классификационной матрицы 

становятся поведенческие модели оценки активов. Каранина Е.В., Мартьянов И.А. 

существенный акцент в своих исследованиях делают на разработке концептуальных 

подходов к классификации финансового поведения населения [4]. Авторы сформировали 

следующую классификацию финансового поведения населения: кредитно-заемное; 

сберегательное; инвестиционное; страховое; пенсионное. 

Исследованию поведенческого надзора посвящено чуть более 100 работ за последние 

несколько лет (согласно сведениям научной электронной библиотеки elibrary.ru). Так, Л.В. 

Санникова исследует проблемные моменты в становлении поведенческого надзора 

акцентируя внимание на деятельности Роспотребнадзора. К недостаткам их деятельности в 

рамках исследуемой проблематике относятся: отсутствие у сотрудников достаточных знаний 

в области функционирования и регулирования финансового рынка, а также то, что позиция, 

занимаемая Роспотребнадзором при разрешении спорных вопросов между 

профессиональными участниками финансового рынка и потребителями финансовых услуг, 

не всегда учитывает реальные потребности рынка и необходимость сохранения 

устойчивости финансовых институтов [12]. 

Мамута М.В., Цыганов А.А., Языков А.Д. рассматривают важнейший вопрос в 

области развития финансового рынка – защита прав потребителей финансовых услуг в 

системе ипотечного кредитования, предлагая следующие пути дальнейшего развития: 

выработку рынком стандартов деятельности ипотечных кредиторов, к которым 

присоединяются все ипотечные кредиторы; законодательное сокращение возможности 

функционирования нерегулируемых ипотечных кредиторов; продолжение 

совершенствования законодательства об ипотечном кредитовании, выявляя и преодолевая 

каждую новую проблему путем законодательных изменений [8]. 

Пирогова Т.В., Селиванова М.А. указывают, что планирование поведенческого 

надзора теперь опирается на аналитические данные по жалобам и проблемам, с которыми 

сталкиваются потребители финансовых услуг. В то же время, необходимо отметить 

расширение каналов связи регулятора с гражданами – потребителями финансовых услуг, 

создание удобных электронных консультаций и т.п. [10]. В этом контексте большое значение 

имеют процессы цифровизации. В настоящее время основная проблематика исследований 

зарубежных и отечественных авторов, предметом которых выступают цифровые финансовые 

услуги, связана с определением понятия цифровой финансовой услуги, выявлением 

преимуществ цифровизации для финансовой индустрии, обоснованием неполноценности 
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финансовой грамотности без цифровых компетенций, а также с идентификацией вызовов и 

рисков цифровой трансформации финансовых услуг как для отдельных субъектов 

финансового рынка, так и для экономики в целом [1]. 

Таким образом, проведенный анализ теоретических аспектов становления и развития 

поведенческого надзора в условиях цифровизации рынка финансовых услуг, позволяет 

выделить следующие направления реализации поведенческого надзора в новых условиях: 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные направления реализации поведенческого надзора в условиях 

цифровой трансформации 

 

На основе проведенного исследования работ зарубежных и отечественных ученых и 

специалистов дадим следующее определение понятия «поведенческий надзор»: это надзор за 

действиями участников финансового рынка с целью выявления моделей мисселинга, или 

других факторов влияния на потребителя используемых при предложении финансовых 

услуг, либо любых других, основанных на денежной составляющей с целью получения 

дополнительных финансовых выгод. 

С нашей точки зрения, важное направление развития поведенческого надзора – его 

осуществление в области оказания дистанционных услуг населению. Согласно официальной 

информации Банка России поведенческий надзор – это надзор за тем, как финансовые 

организации взаимодействуют с потребителем [11]. Поведенческий надзор позволяет не 

только восстанавливать нарушенные права конкретных людей, но и устранять причины 

появления жалоб.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию факторов и перспективы развития 
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Ключевые слова: кооперация, синергия, сельскохозяйственный потребительский кооператив, 
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Сегодня, как никогда усилился феномен синергии в бизнесе, возрастает роль единения 

и объединения в обществе.Под «синергией» следует понимать возможность получения 

экономического эффекта от совместной работы нескольких хозяйствующих субъектов при 

их самостоятельной деятельности. Наиболее точное определение, на наш взгляд,  дано 

Д.А.Ивановым, который понимает под синергией «сотрудничество хозяйствующих 

субъектов как единого целого, единой системы, а синергический эффект – это изменение 

эффективности деятельности такого объединения, благодаря возникновению новых качеств 

полученной системы [2, с. 2583]. 

В современных условиях для устойчивого развития региона необходимо 

взаимовыгодное сотрудничество, т.е. кооперация, которая представляет деловую площадку 

для продуктивного взаимодействия единомышленников в сфере ведения хозяйственной 

деятельности, то есть синергию бизнеса. 

Потребительская кооперация представляет трехстороннюю выгоду: для бизнеса – это 

реализация инновационных идей и получение дохода; для населения – это сбыт продукции 

(сырья) и повышение уровня жизни; для государства и муниципалитетов – создание 
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новых рабочих мест, источник для пополнения регионального бюджета за счет 

поступлений из организаций, улучшение производственной инфраструктуры.  

Кооперативное движение в Республике Башкортостан демонстрирует 

жизнеспособность и экономическую устойчивость. Причины роста потребительской 

кооперации заключается в том, что проводится системная политика: разработана 

нормативно-правовая база, институциональная среда, осуществляется ежегодная 

государственная финансовая поддержка [4, с. 430].  

В настоящее время в Башкортостане насчитывается 403 сельскохозяйственных 

потребительских кооператива (см. рис.1). Резкий рост количества потребительских 

кооператив связано проводимой государственной политикой страны и информационно-

методическим сопровождением, и финансовой поддержкой сельхозтоваропроизводителей [5, 

с. 434].  

 
Рис. 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед. 

*Данные Минсельхоза РБ 

 

Однако, существуют острые проблемы, связанные с реализацией продукции 

кооперативных объединений, нехваткой маркетологов, технологов и управленцев.  Товары, 

производимые в кооперативах, не выдерживают конкуренцию на рынке, необходимо 

отметить, что высококачественная продукцию производится малыми объемами. Жесткие 

требования со стороны торговых организаций к объему и качеству продукции, отсутствие 

профессионального опыта в сфере маркетинга требуют комплексного подхода к проблеме.  

Значимость кооперативного сектора в региональной экономике подтверждается 

статистическими данными. Доход сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за 

исключением кредитных) и численность работников имеют позитивную тенденцию. В 

период с 2018 по 2023 гг. выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах увеличилась в 3,5 р., достигнув до 

2,8 млрд руб. за год. 

Руководство Республики Башкортостан считает, целесообразным поддерживать 

региональную потребительскую кооперацию системы Центросоюза, цель которых 

«повышение экономической эффективности и конкурентоспособности, укрепление имиджа и 

узнаваемости предприятий у покупателей и потребителей услуг». По итогам 2021 года 

функционируют 600 кооперативных магазинов, которые выполняют важную социальную 

функцию по обеспечению товарами сельского населения в отдаленных поселениях и 

закупают продукцию [3, с.156]. 

Многие потребительские общества, несмотря на финансовые трудности сохранились 

и ведут хозяйственную деятельность. Согласно официальным данным «Башкирский 

республиканский союз потребительских обществ (далее – Башпотребсоюз) объединяет 127 

кооперативных организаций и 13 тыс. пайщиков. Основные направления деятельности: 

оптовая и розничная торговля, общественное питание, а также заготовительная, 

производственная, образовательная деятельность. В активе системы 100 объектов» [1]  

Башпотребсоюз стремится к созданию сети с единым брендом и целеустремленно 

увеличивает численность торговых организаций. В системе Башпотребсоюз функционируют 
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600 магазинов и планируется довести их количество до1000 ед. Однако, крупные 

федеральные торговые сети и агрохолдинги с большим оборотом розничных продаж и 

развитой транспортной логистикой снижают конкурентные преимущества системы 

Башпотребсоюза.  

Существуют сдерживающие субъективные факторы, как низкий уровень правовой 

культуры, неосведомленность о возможностях и правовых основах создания кооперативов, 

неготовность фермеров брать на себя ответственность за ведение дел кооператива, дефицит 

кооперативных управленцев. 

Население не спешит вступать в потребительские кооперативы из-за низкого уровня 

доходов, недоступности банковских кредитов и высоких процентных ставок для 

большинства населения.  
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Аннотация: В статье рассматривается внешний аудит как социальная функция финансового 

контроля, которая способствует укреплению доверия заинтересованных пользователей к 
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В современном обществе понятие финансового контроля приобретает все большую 

актуальность. Это связано с увеличением объемов финансовых операций, как в 

государственном секторе, так и в частном бизнесе. Однако, в условиях трансформации 

рыночной экономики, возникает необходимость создания механизмов контроля за 

финансовой деятельностью коммерческих организаций. Один из таких механизмов – 

внешний аудит. 

Внешний аудит – это независимая оценка финансовой отчетности организации с 

целью выявления и устранения ошибок и нарушений в бухгалтерии. В процессе аудита 

используются различные методы и инструменты, такие как анализ бухгалтерской 

документации, проверка правильности применения учетных политик, интервьюирование 

сотрудников [2]. 

Внешний аудит проводится независимой организацией или аудиторами, которые 

выступают в роли наблюдателей и экспертов. Они анализируют финансовые операции, 

процессы учета и отчетности, а также эффективность контрольных механизмов. Такой 

подход помогает выявить потенциальные ошибки и нарушения, которые могут негативно 

сказаться на финансовом положении компании. 

Внешний аудит является важной социальной функцией финансового контроля. Этот 

процесс не только проверяет правильность финансовой отчетности организации, но и служит 

гарантией честности и надежности ведения бизнеса. Кодекс профессиональной этики 

аудиторов также  подтверждает наличие социальной функции аудита. Согласно п. 1.1 

Кодекса этики отличительной особенностью аудиторской профессии является признание и 

принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах [1,4]. 

В первую очередь, аудит необходим компаниям для того, чтобы подтвердить 

успешность работы для контрагентов и повлиять на отношение с государственными 

органами. Он подтверждает соответствие действий компании законодательным и 

нормативным требованиям, а также выявляет возможности улучшения процессов 

управления финансами компании. Аудит содержит в себе требование проверять финансовую 

информацию и должен отвечать потребностям пользователей отчетности [3]. И если 

пользователям интересна данная информация, если от этой информации зависит 

обоснованность их решения, то аудитор должен оценивать достоверность информации или 

указывать на ее отсутствие в отчетности. 

Для компаний в качестве заинтересованных пользователей (контрагентов) о 

результатах данных внешнего аудита могут выступать: 

 1. Банки и кредитные учреждения. Успешность работы компаний будет являться 

беспрепятственным моментом для получения кредитов и займов на дальнейшее развитие. 

 2. Налоговые службы. Результаты аудиторских заключений помогут отвести 

подозрения у налоговых служб в неточных и ошибочных данных, представленных в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 3. Поставщики и заказчики. С успешной развивающейся компанией можно заключать 

долгосрочные контракты на сотрудничество на более выгодных условиях, не боясь при этом, 

что это приведет к образованию долговых просроченных обязательств по расчетным 

операциям. 

 4. и другие. 

Кроме того, внешний аудит имеет важное значение в общественной жизни. Он 

способствует формированию доверия к финансовой системе государства и снижению рисков 

финансовых мошенничеств. Благодаря аудиту общественность получает полноценную 

информацию о финансовом состоянии организаций, что позволяет избегать неоправданных 

рисков и принимать осознанные решения [5]. 

В целом, внешний аудит является неотъемлемой частью современного бизнеса и 

общества. Он способствует прозрачности и ответственности в финансовой сфере, создавая 

условия для устойчивого развития и успешного функционирования организаций. Таким 

образом, его значение в системе финансового контроля трудно переоценить. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые теоретические и практические аспекты 

организации экспорта для региональной фармацевтической компании. Определены цель, 

задачи и этапы экспортной сделки. Отмечена высокая значимость подобной деятельности 

для улучшения финансовых показателей компании.    
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Annotation. The article discusses the key theoretical and practical aspects of organizing 

exports for a regional pharmaceutical company. The purpose, objectives and stages of the export 

transaction are determined. The high importance of such activities for improving the financial 

performance of the company was noted. 

Key words: pharmaceutical company, export, goals, objectives, stages, preferences. 

 

АО «Органика» (г. Новокузнецк) - известная в России и за её пределами 

фармацевтическая компания4. Уже в 1980-е годы компания направляла субстанции в 

различные регионы Советского Союза, зарубежные страны.  

В современных условиях организация экспорта в Китай может быть хорошим 

решением для повышения прибыли и рентабельности компании. Китай является 

крупнейшим потребителем многих видов продукции, и различные инициативы, 

направленные на увеличение импорта наиболее востребованной продукции, могут 

предоставить большие возможности для экспорта товаров. 

Ежегодные международные выставки импортных товаров, специальные 

экономические зоны, двусторонние и многосторонние соглашения о зонах свободной 

                                                           
4 АО «Органика»  [Электронный ресурс]. – URL: https://organica-nk.ru/  (дата обращения: 01.12.2023 г.). 
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торговли могут предоставить фармацевтической компании доступ к новым рынкам и 

клиентам, а также способствовать в дальнейшем увеличению объемов экспорта. Однако 

необходимо учитывать возможные риски и препятствия, такие как конкуренцию со стороны 

других компаний, таможенные пошлины и бюрократические процедуры, связанные с 

экспортом. 

Для развития экспорта в Китай АО «Органика» необходимо предпринять следующие 

шаги: исследование рынка и определение потенциальных клиентов и партнеров, разработка 

маркетинговой стратегии, адаптация продукции к требованиям китайского рынка, 

установление партнерских отношений с местными компаниями и дистрибьюторами, 

соблюдение требований таможенных и законодательных органов. 

Фармацевтическая продукция – одна из важнейших составляющих импорта 

Китайской Народной Республики.  

При импорте товара в Китай китайская компания-импортер должна оплатить помимо 

таможенной пошлины, также импортный налог на добавленную стоимость и на некоторые 

виды товаров потребительский налог. Основой для расчета данных сборов является цена 

товара на условиях CIF, которая сложилась на момент пересечения товаром границы Китая, 

то есть помимо собственно стоимости товара необходимо прибавить расходы на доставку до 

границы Китая и страховку. Основных ставок импортной таможенной пошлины — две: 

обычная и преференциальная. Преференциальная ставка применяется при ввозе из стран, с 

которыми заключены специальные соглашения, например, из стран, входящих в ВТО 

(Всемирная торговая организация), Россия в данную интеграционную организацию входит. 

Таким образом, для ввоза в Китай используется льготная ставка импортной таможенной 

пошлины5. 

Ключевой целью экспорта является увеличение прибыли за счет освоения новых 

рынков. Также важными для АО «Органика» являются расширение производства, получение 

экономии на масштабах и рост валютных ресурсов.  

Основные задачи экспорта:  

Установление долгосрочных партнерских отношений с дистрибьютором.  

Проведение маркетинговых мероприятий по продвижению товара.  

Поиск оптимального логистического пути.  

Обеспечение бесперебойных поставок согласно установленного графика.  

Примем сроки реализации проекта по осуществлению экспорта продукции от начала 

маркетингового исследования до начала переговоров в среднем два месяца, от заключения 

договора до первой поставки в Китай в среднем четыре месяца.   

Одним из ключевых моментом будет являться установление сотрудничества с 

крупнейшим дистрибьютором ООО «Велтрейд» (Veltrade) – торговая фармацевтическая 

компания, дистрибьютор готовых лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций на территории Российской Федерации и СНГ6.  

Основные этапы: предконтрактная подготовка; подписание контракта; таможенное 

оформление и отгрузка товара; получение денежных средств.  

Специалисты по экспорту занимаются разработкой экспортных стратегий, 

выстраивают коммуникации с дистрибьюторами, оформляют необходимую для отправки 

продукции документацию, а также тесно взаимодействуют с отделом маркетинга.  

Экспорт на китайский рынок позволит АО «Органика» загрузить производственные 

мощности, что создаст дополнительные рабочие места; также снизятся постоянные затраты 

на единицу продукцию. Это приведет к росту объемов производства, прибыли и 

рентабельности. Помимо преференций, связанных с внутрипроизводственными процессами, 

                                                           
5 Компания ChinaOrientir [Электронный ресурс]. – URL: https://chinaorientir.com/o-nas.html  (дата обращения: 

01.12.2023 г.). 
6 ООО «Велтрейд» [Электронный ресурс]. – URL: https://brightwaygroup.ru/en/about/veltrade/(дата обращения: 

01.12.2023). 
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из успешно реализованной экспортной сделки (сделок) следует развитие системы 

партнерских отношений с дистрибьюторами. Такая система коммуникаций позволит и далее 

обеспечивать рост узнаваемости бренда АО «Органика».   

Таким образом, экспорт позволяет увеличить объем продаж и (благодаря высокому 

качеству производимой продукции) укрепить имидж и финансовую стабильность компании.  

Руководство заинтересовано в экспорте потому, что данная деятельность позволит 

увеличить рыночную долю компании как на внутреннем рынке, так и на мировой арене. Это 

позволит компании развиваться более высокими темпами.  

Приоритетными решениями в сфере экспорта по отношению к внутреннему рынку 

является подбор высококвалифицированных и опытных посредников, знающих местный 

рынок и обладающих отлаженной системой дистрибьюции на своем рынке. Важной 

составляющей,  требующей особого внимания, является  система фармацевтической 

логистики, так как она связана с пересечением государственных границ, поэтому 

добавляется правовая составляющая международной деятельности.  

Производственные процессы проходят под контролем качества на каждом этапе, что 

позволяет выпускать продукцию высокого уровня. Увеличение штата сотрудников и 

изменение (при необходимости) режима  позволят обеспечить бесперебойную работу 

производства и увеличения объемов.  

Сильной стороной АО «Органика» является наличие современных производственных 

мощностей, качество выпускаемой продукции и наличие высококвалифицированного 

персонала.  

Страновые риски (политический риск на различные сроки, риск деловой среды,  риск 

экспроприации, риск неконвертируемости валюты и ограничения переводов) для Китая на 

текущий момент имеют невысокие значения7. 

Коммерческие риски регулируются договором о сотрудничестве, в котором 

указываются штрафные санкции. Валютный риск считается невысоким: непредвиденные 

случайные отклонения валютных курсов незначительны8. 

Заинтересованными сторонами в экспортной деятельности АО «Органика» являются: 

Российская Федерация (развитие внешней торговли России с Китаем, увеличение 

товарооборота); Администрация Кемеровской области-Кузбасса (рост экспортного 

потенциала области, налоговые поступления, дополнительные рабочие места); руководство 

АО «Органика» (рост производственных возможностей и финансовых результатов); 

коммерческие банки (интерес получения прибыли от финансирования проекта); Китай 

(развитие внешней торговли с Россией, увеличение товарооборота, получение 

высококачественных лекарственных препаратов). 

В целом, формирование экспортной стратегии является сложным и многогранным 

процессом, который требует не только знаний и опыта, но и грамотной организации работы 

компании. Однако правильный подход к формированию и реализации экспортной стратегии 

может стать ключевым фактором успеха на мировом рынке и обеспечить стабильный рост и 

развитие бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Экспортно-кредитное агентство Credendo [Электронный ресурс]. – URL: https://credendo.com/en/country-

risk/china#/ (дата обращения: 01.12.2023). 
8 Курс китайского юаня [Электронный ресурс]. – URL: https://www.banki.ru/products/currency/cny/ (дата 

обращения: 01.12.2023). 
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Главной целью эффективного управления маркетинговой деятельностью предприятия 

является построение логистической системы, которая будет отвечать современным 

требованиям рынка и учитывая производственный и сбытовой потенциал. Исходя, из этого 

перед любым предприятием стоит задача, в разработке собственной логистической 

концепции, которая поможет решить вопрос с распределением продукции и доведения ее до 

потребителя. Вопросы организации маркетинговой деятельности в системе формирования 

непродовольственного рынка являются чрезвычайно актуальными на современном этапе 

пореформенного развития металлургического сектора экономики. 

Комплексный подход к решению указанной проблемы определяет необходимость 

разработки научно обоснованных организационных, экономических, технологических, 

технических, социальных мер и средств рациональной организации и управления 

производством с учетом конкретных природных и других объективных условий при более 

полном и эффективном использовании ресурсов. 

Предприятия, которое сможет грамотно организовать свою стратегию управления на 

основе логистики, легко сможет увеличить показатели прибыли от реализации товарок и 

услуг. Оценка результативности логистической деятельности  находится в непосредственной 

зависимости от формы представления полезного эффекта и метода учета затрат, 

израсходованных на его достижения. Сама же форма полезного эффекта логистической 

деятельности определяется непосредственно потребителями, так как вся коммерческая 

деятельность направлена на получение прибыли, а чтобы предприятие смогло получить 

прибыть оно в первую очередь должно удовлетворить запросы своих клиентов. Как все мы 

знаем, потребителя большие всего интересует соотношение цена - качество 

предоставляемого продукта. 

При организации процесса сбытовой деятельности предприятие всегда должно  знать 

об изменениях, происходящие в сфере сбытовой политики. И на основе изменений сбытовой 

политики на целевом рынке проводить исследования и заниматься модернизацией 

собственной стратегией сбыта. 

 Сбыт продукции оказывает решающее влияние на размеры доходов и прибыли 

предприятия. Использование во внутреннем анализе предприятия деления производственных 

и сбытовых расходов на постоянные и переменные, а также категорий маржинальной 

прибыли, точки безубыточности предприятия позволяет установить количественную 

зависимость между величиной прибыли и объемом сбыта, уровнем цен, структурой 

ассортимента продукции, расходами на рекламу. 

Для повышения эффективности логистического подхода к управлению сбытом 

используют создание распределительных центров.Распределительный центр - это складской 

комплекс, который получает товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой 

торговли (например, которые находятся в других регионах страны или за рубежом) и распределяет 
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их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через 

свою или их товаропроводящую сеть. 

 Розничная торговля, в отличие от промышленного сектора, имеет все предпосылки 

для дальнейшего устойчивого роста. В Крыму уже представлен практически весь бомонд 

мирового сетевого ритейла. При бурном росте розничной торговли обостряется нехватка 

складских помещений, высокий спрос на которые приведет к увеличению инвестиций в 

данный сектор и, соответственно, к росту спроса на металлическую мебель. Особое 

внимание необходимо обратить на реконструкцию складских помещений для региональных 

распределительных центров крупных торговых сетей. Возможно и участие в оснащении 

новых площадок. По оценкам экспертов, доля импортной офисной металлической мебели в 

2021-2022 гг. составила 6 %. Для сравнения - в начале 2000 гг. в сегменте офисной 

металлической мебели преобладала продукция иностранного производства. 

Импортная металлическая мебель на российском рынке представлена двумя 

торговыми марками: Bisley (Великобритания) и AIKO (заводы находятся в Таиланде, 

России), основной импортёр которых ООО "НПО ПРОМЕТ". С 2000 г. и по настоящее 

время, компания "ПРОМЕТ" является владельцем торговой марки AIKO в России. Поставки 

металлической мебели из других стран - Италии, Словакии, Малайзии сократились. 

На сегодняшний день лидерами сегмента офисной металлической мебели являются 

ЗАО "ПАКС - металл", ЗАО "ДиКом", ООО "НПО Промет", на долю которых, по мнению 

экспертов, приходится 79% сегмента. 21% принадлежит ЗАО "ПромСталь", ЗАО 

"Облцентроснаб", Металл - завод, ООО ПММ Надежда. 

Перспективными рынками для сбыта продукции типа металлической мебели могут 

стать развивающиеся отрасли реального сектора экономики Крыма. 

Предприятие, занимающиеся реализацией металлической мебели в Республике Крым 

в большей степени зависят от экономических,  политических и социальных факторов. Это 

обусловлено тем, что основным покупателем  металлической мебели является 

государственные организации и бизнес структуры, которые каждый год приносят 

стабильную прибыль предприятиям.  

Учитывая динамику развития экономических условий хозяйствования, можно 

выделить следующих факторов, которые будут проявляться как угрозы в ближайшее время: 

рост курса доллара, дефицит государственного бюджета, спад производства, политическая 

нестабильность в обществе, усиленная коррупция государственных органов, снижение 

уровня квалификации рабочих. 

Можно выделить следующие факторы, которые будут проявляться как возможности в 

ближайшее время: льготы от государства, налоговые преференции. 

На успешную организацию сбытовой деятельности влияет правильный выбор каналов 

в реализации продукции (выгодный по ценам, срокам и количеству поставки), возможность 

регулирования цены (за счет снижения издержек на производство и реализацию), адекватная 

реакция на изменения конъюнктуры рынка.  

Предприятия металлической мебели в Республике Крым реализуют готовую 

продукцию по непрямым каналам реализации. Так, осуществляется реализация продукции 

непосредственно покупателям на рынке, то есть конечному потребителю, а также 

распределяется некая часть продукции в соответствии с договорными отношениями 

собственным дилерам. В связи с этим, IT-специалисты компаний, проводят некие «парсеры» 

цены, т.е мониторинг цен интернет-магазинов конкурентов для выявления демпинга и 

рекомендованной розничной цены. Кроме того актуальным является анализ ценовой 

политики предприятия, что позволяет выявить какие группы товаров, приносят наибольшую 

прибыль, а от каких стоит избавиться или же закупать в меньшей мере.  

Сбытовая логистика Республики Крым- неотъемлемая часть общей логистической 

системы, которая охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, транспортировка, 

складирование и др.  

Основными функциями распределительной логистики являются: 
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– определение покупательского спроса и организация его удовлетворения; 

– установление хозяйственных связей по поставкам товаров, оказанию услуг 

потребителям; 

–  построение организационной структуры распределительных каналов; 

–  транспортировка готовой продукции; 

–  выбор рациональных форм товародвижения и организация торговли; 

– поддержание стандартов качества готовой продукции и логистического сервиса; 

–  мониторинг и информационная поддержка распределения. 

Повышение эффективности сбытовой и логистической деятельности предприятий 

может быть достигнуто за счет осуществления следующих мероприятий: 

- оптимизации управления сбытовой деятельности; 

- анализ конкурентов и партнеров; 

- выбора единого поставщика транспортных услуг; 

- определения эффективных каналов сбыта продукции и поиска выгодных 

поставщиков и покупателей; 

- проведения ценовой политики в соответствии с требованиями рынка; 

- определения прогнозируемого объема спроса и необходимого объема сбыта; 

- улучшения качества торгового сервиса; 

- проведения мероприятий по стимулированию сбыта и рекламной кампании. 

В Республике Крым необходимо расширить сбыт имеющихся товаров путем 

интенсификации товародвижения, наступательного продвижения и главное, качества и 

конкурентоспособных цен. Стратегия развития рынка применяется при выходе на новые 

рынки, сегменты, новые методы сбыта. Эта стратегия предусматривает постановку цели - 

увеличение доли сбыта товаров на данном рынке. Для достижения это цели компаниям стоит 

заняться модернизацией своих сайтов, т.к. сайт компании является одним из основных 

ресурсов для сбыта своих товаров. Сайт - это важный инструмент ведения бизнеса, то есть 

его визитная карточка. Уже спустя 2-3 года с момента создания сайта его функциональные 

возможности перестают удовлетворять запросам потенциальных клиентов и партнеров. 

Каждый его механизм с течением времени требует внесения изменений и корректировок.  

Модернизация сайта - комплекс работ по изменению общего стиля интернет-ресурса, 

обновлению или изменению CRM, добавлению новых функций и изменению старых. 

Оптимизация маркетинга-логистической системы предприятия позволяет управлять 

взаимоотношениями в рамках маркетингового канала, в результате предприятия могут 

получать цельное представление о нуждах потребителей. Стратегия взаимоотношений может 

обеспечить предприятию максимальную площадь прилавка, дистрибуцию и доступность.  

 Так как Крым по своей сути является своего рода логистическим мешком, где 

потребление товаров в целом значительно больше, чем производимой продукции. На 

сегодня автомобильные перевозчики, доставляя грузы в Крым, сталкиваются с тем, что 

обратно им везти нечего. Кроме того система транспортной безопасности Крымского 

моста приводит к более длительному логистическому процессу. Следовательно, каждый 

участник этого рынка закладывает в обратный путь пустой пробег до ближайшего места 

скопления грузов, Краснодарского края. 

С открытием Крымского моста в 2018 году появилась возможность новым игрокам 

рынка занять свою долю на полуострове Крым. В связи с этим есть возможности у 

крупных компаний железной мебели организовать распределительный центр в 

Краснодарском крае и организовать свои розничные сети в Республике Крым.  

В связи с этим, эффективно организованная логистическая подсистема в системе 

сбыта предприятия способствует повышению эффективности его финансово-хозяйственной 

деятельности, созданию и удержанию конкурентных преимуществ на рынке.  
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Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой важный инструмент 

государственного управления, направленный на реализацию приоритетных задач развития 

страны. Они определяют приоритетные направления развития и устанавливают целевые 

показатели и сроки их достижения. Одним из важных аспектов ФЦП является их влияние на 

социально-экономическую деятельность и  развитие регионов.  

В своей статье О. А. Старцева отмечает, что возрастание роли и значения 

региональной экономики в современных условиях объясняется множеством объективных 

обстоятельств. Регионы по существу превращаются в субъекты присвоения и управления. 

Каждый регион должен обладать оперативно-хозяйственной самостоятельностью, 

обусловленной определенной региональной замкнутостью, на основе которой происходит 

формирование регионально-отраслевой кооперации и специализации труда, обеспечивающей 

создание условий для эффективного функционирования предприятий, расположенных на 

территории данного региона, я согласна с ее точкой зрения, ведь каждый регион должен 

обладать определенной самостоятельностью.[Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.] 

В современных условиях развития общества федерально целевые программы играют 

важную роль в формировании и развитии социально-экономического потенциала регионов. 

Эти программы представляют собой инструмент государственного регулирования, 

направленного на снижение неравенства между регионами и обеспечение устойчивого 

развития всей страны в целом. 

Одной из основных функций федерально целевых программ является стимулирование 

экономического роста регионов. Зачастую, благодаря этим программам, в отсталых или 

проблемных регионах запускаются новые инвестиционные проекты, создаются рабочие 

места, повышается уровень жизни населения. Кроме того, такие программы способствуют 

развитию сферы услуг, инфраструктуры, транспортной системы и других отраслей, что 
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способствует укреплению экономической базы регионов и их конкурентоспособности в 

рамках государства. 

Еще одним важным аспектом влияния федерально целевых программ на социально-

экономическое развитие регионов является улучшение доступности качественных 

социальных услуг. Благодаря таким программам в регионах строятся новые школы, детские 

сады, больницы и другие социальные объекты, что способствует повышению качества жизни 

жителей и оказывает положительное влияние на образование и здоровье населения. 

Кроме того, в рамках федерально целевых программ осуществляется активная работа 

по развитию инноваций, науки и технологий. Это способствует повышению 

конкурентоспособности регионов на международной арене, а также созданию новых рабочих 

мест в высокотехнологичных отраслях экономики. Такие программы стимулируют развитие 

малого и среднего предпринимательства, способствуют созданию инновационной 

инфраструктуры и возможностей для развития стартапов. 

 Как именно ФЦП влияет на социально-экономическое развитие 

регионов.Экономическое развитие играет важную роль в обеспечении устойчивого развития 

регионов. Эти ФЦП могут направлять финансовые ресурсы на развитие производства, 

создание новых рабочих мест. Одним из способов его стимулирования является федеральная 

целевая программа (ФЦП), которая осуществляет направление финансовых ресурсов на 

развитие производства, создание новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства и 

повышение экономической активности регионов. Благодаря этим мерам, регионы получают 

дополнительные возможности для привлечения инвестиций и развития своих экономических 

секторов. 

Также немало важным пунктом является инфраструктурное развитие. ФЦП могут 

охватывать проекты по строительству и модернизации дорог, аэропортов, что способствует 

улучшению транспортной доступности регионов. Путем включения таких проектов в ФЦП, 

как строительство и модернизация дорог, аэропортов и железнодорожной инфраструктуры, 

удается значительно улучшить транспортную доступность регионов. Это, в свою очередь, 

способствует развитию бизнеса, увеличению туристического потока и повышению 

жизненного уровня населения. Так же такие меры способствуют повышению 

конкурентоспособности регионов и создают необходимое базовое оборудование для 

развития бизнеса и привлечения инвесторов. 

Социальное развитие также влияет на социально-экономическое развитие региона, 

эти ФЦП направлены на повышение качества жизни населения регионов. Они затрагивают 

три основных сферы: здравоохранение, образование и культура. Строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения, образовательных учреждений, культурных и 

спортивных объектов способствует повышению комфорта и благополучия граждан.  Такие 

меры способствуют созданию комфортной и безопасной среды для проживания и развития 

населения, а также способствуют повышению уровня образования и культурного развития 

регионов. 

 Экологическое развитие в этом случае ФЦП могут финансировать проекты по охране 

окружающей среды, обеспечению чистой питьевой воды, а также на развитие 

возобновляемых источников энергии. ФЦП позволяют финансировать проекты по охране 

окружающей среды, обеспечению доступа к чистой питьевой воде и осуществлению 

мероприятий, связанных с развитием возобновляемых источников энергии. Это позволяет 

снизить негативное воздействие на окружающую среду, предотвратить загрязнение и 

сохранить природные ресурсы для будущих поколений. 

Таким образом, ФЦП играют важную роль в решении различных проблем и 

направлений развития регионов. Они способствуют экономическому, инфраструктурному, 

социальному и экологическому развитию, обеспечивая более благоприятные условия для 

жизни населения и привлечения инвестиций. Это позволяет регионам развиваться устойчиво 

и эффективно, обеспечивая своим жителям лучшее будущее. 

При разработке федеральных целевых программ необходимо предусматривать: 



143 
 

решение приоритетных социально-экономических, оборонных, научно-технических, 

природоохранных и других важнейших задач; 

согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее 

эффективного использования; 

комплексность и экономическую безопасность разрабатываемых мероприятий; 

согласованность решения федеральных и региональных задач; 

достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.[2] 

Для более успешной реализации федерально целевых программ необходимо 

совершенствование механизмов контроля и оценки их эффективности, а также укрепление 

сотрудничества между центральными и региональными властями. 

В заключении можно отметить, что ФЦП имеют значительное влияние на социально-

экономическое развитие регионов. Они определяют приоритеты развития и задают 

конкретные цели и задачи. Однако, успешность реализации программ может зависеть от 

множества факторов, включая финансирование, роль государственных и местных органов 

власти, а также социально-экономическое положение регионов. Изучение лучших практик 

реализации ФЦП поможет определить наиболее эффективные подходы к достижению целей 

программ и применить их в других регионах. 
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Государственная политика занятости в Российской Федерации — это система мер, 

целью которых является обеспечение стабильного и устойчивого развития рынка труда, 

содействие повышению занятости населения и снижению уровня безработицы. В условиях 

современной экономики, где конкуренция сильна, правильная и эффективная 

государственная политика занятости играет ключевую роль в создании благоприятной среды 

для роста экономики и улучшения жизни населения. 

Одним из главных направлений государственной политики занятости в РФ является 

стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса. Риски и 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-federalnyh-tselevyh-programm-v-razvitii-regionalnyh-sistem
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-federalnyh-tselevyh-programm-v-razvitii-regionalnyh-sistem
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5205/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5205/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5205/f2e0b7a73461b5bc1f11204fc3e154a6e967fe6c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5205/f2e0b7a73461b5bc1f11204fc3e154a6e967fe6c/
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неопределенность, связанные с созданием и ведением собственного бизнеса, могут 

отталкивать людей от занятия предпринимательской деятельностью. Поэтому государство 

предоставляет различную поддержку и льготы, направленные на стимулирование 

предпринимательства, такие как субсидии на начальный период бизнеса, налоговые 

послабления, предоставление дешевых кредитов и др. Это создает условия для развития 

новых предприятий, расширения существующих и увеличения числа рабочих мест. 

Еще одним важным аспектом государственной политики занятости является активное 

содействие трудоустройству граждан, особенно молодежи, людей с ограниченными 

возможностями, мигрантов и других уязвимых групп населения. Для этого проводятся 

программы профессионального обучения, подготовки и переподготовки кадров, 

организуются ярмарки вакансий, форумы и другие мероприятия, на которых можно найти 

работу или получить необходимые знания для ее поиска. Также существует поддержка для 

самозанятых и удаленной работы, что дает людям больше возможностей для реализации 

своих профессиональных навыков и получения достойного заработка. 

Неотъемлемой частью государственной политики занятости является социальная 

защита работников и поддержка тех, кто временно оказался без работы. В РФ существуют 

государственные программы, направленные на оказание материальной помощи и социальное 

обеспечение для безработных. Это позволяет людям сохранять достойный уровень жизни в 

период поиска нового места работы и обеспечивает социальную стабильность в обществе. 

На сегодняшний момент государственную политику занятости в Российской 

Федерации реализует целая группа органов государственной власти, которые 

организационно представляют собой Государственную службу занятости. Она включает в 

себя следующих субъектов: Министерство труда и социальной защиты РФ; Федеральная 

служба по труду и занятости; органы исполнительной власти субъектов РФ, которые 

уполномочены на содействие занятости населения и на осуществление социальных выплат 

безработным гражданам; государственные учреждения центры занятости населения. 

Государственная политика занятости в Российской Федерации строится на основе 

закона «О занятости населения» № 1032-1, который принят 19 апреля 1991 года[1].Согласно 

этому закону, государство ставит своей целью создание условий для полной, продуктивной и 

свободно выбираемой занятости граждан. Реализация этой политики осуществляется через 

разработку и проведение соответствующих программ и мероприятий, направленных на 

содействие занятости населения. Российская Федерация придает особое значение правам 

граждан на достойную работу и учитывает их интересы в процессе формирования и 

внедрения мер по развитию трудового рынка и содействию занятости. С учетом социально-

экономической ситуации и потребностей населения, государство разрабатывает и адаптирует 

эффективные меры, направленные на стимулирование трудовой активности и создание 

новых рабочих мест. При этом учитываются принципы социальной защиты и равных 

возможностей для всех граждан в доступе к труду. Принимая во внимание важность 

занятости для повышения благосостояния и социальной стабильности страны, Российская 

Федерация стремится к постоянному совершенствованию государственной политики 

занятости и повышению результата ее реализации.  

Таблица. Рабочая сила, занятость и безработица в России 2022 

Регион 2000 

% 

2010 

% 

2020 

% 

2021 

% 

2022 

% 

2023 

июль–

сент. 

% 

Относительное 

Отклонение 

2023/2000 

% 

Российская 

Федерация 

58,5 62,7 63,7 64,9 65,5 66,7 9,26 

Источник:[2] 

 

Посмотрев статистику занятости населения по России в целом начиная с 2000-х годов 

в процентах, мы наблюдаем значительный рост занятых в РФ. 
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Посмотрев на отклонение мы так же наблюдаем значительный рост занятых в РФ. 

С каждым годом в России увеличивается число рабочих мест, что способствует 

увеличению занятости населения страны . 

Важным элементом государственной политики занятости является содействие 

международной трудовой миграции, которая может обеспечить обмен навыками и опытом 

между странами, а также привлечь высококвалифицированных специалистов на российский 

рынок труда. 

Существует три уровня программ обеспечения занятости населения. Первый уровень - 

федеральный или общегосударственный, Второй уровень - местный или локальный, который 

осуществляется на уровне органов местного самоуправления. 

На федеральном уровне основными направлениями политики занятости являются 

преодоление макроэкономических проблем, снижение объемов производства, борьба с 

массовым увольнением работников, создание условий для развития альтернативных 

секторов экономики и поддержка граждан, потерявших работу. Также внимание уделяется 

помощи трудоспособным группам населения, испытывающим трудности с 

трудоустройством, и смягчению последствий долговременной безработицы. 

На региональном уровне государственная политика осуществляется через реализацию 

федеральных и местных программ содействия занятости, учитывая особенности 

демографического и социально-экономического развития каждой территории. 

На локальном уровне взаимодействие происходит между субъектами рынка труда, 

отдельными людьми, работодателями, службами занятости и местными органами 

исполнительной власти. 

Центры занятости населения представляют собой учреждения, близкие к гражданам, 

их количество в стране достигает около двух тысяч. Они оказывают помощь гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям – в найме необходимого персонала. Основными 

инструментами такой поддержки является информирование о состоянии текущего рынка 

труда и организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Помимо этого, центры занятости населения оказывают психологическую поддержку и 

помогают социальной адаптации безработных граждан. Они предоставляют возможность 

профессионального обучения, временного или общественного трудоустройства, 

возможность переселения для трудоустройства в других местностях, занятия 

предпринимательской деятельностью или работу в качестве самозанятого. 

Таким образом, государственная политика занятости в РФ является сложной 

системой, включающей в себя разнообразные меры и программы. Ее целью является не 

только создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы, но и обеспечение 

стабильности, благополучия и социальной защиты населения. Важно продолжать развивать и 

совершенствовать эти меры, чтобы обеспечить устойчивое и равномерное развитие 

экономики и создание комфортных условий для всех граждан. 
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Аудит государственного сектора – это процесс систематического и независимого 

анализа финансовой деятельности органов власти и государственных учреждений. Главная 

цель такого аудита заключается в том, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность 

использования публичных средств, а также выявить возможные нарушения или 

неэффективное управление ресурсами. 

В наше время аудит государственного сектора стал особенно актуальным, поскольку 

государство играет значительную роль в экономике и социальной жизни каждой страны. 

Правильное расходование бюджетных средств является одним из ключевых факторов успеха 

развития общества. Однако, часто возникают случаи коррупции, мошенничества и 

неправомерного использования бюджетных средств в органах власти. В связи с этим 

проведение аудита становится необходимым инструментом для контроля за действиями 

государства и обеспечения ответственности его представителей перед населением [1]. 

Аудит государственного сектора является важной составляющей эффективного 

управления финансами государства. Государственный сектор – это  совокупность 

организаций, предоставляющих услуги населению и осуществляющих функции государства, 

такие как социальное обеспечение, здравоохранение, образование и т.д. 

Основной задачей аудита государственного сектора является проверка законности и 

целевого использования бюджетных средств. Аудиторы анализируют финансовые отчеты 

организаций государственного сектора для выявления возможных нарушений или 

неэффективного расходования бюджетных средств. Кроме того, аудит государственного 

сектора помогает определить эффективность программ и проектов, реализуемых в рамках 

бюджета. Аудиторы проводят оценку достижения поставленных целей и рекомендуют меры 

по повышению эффективности государственных программ [2]. 

Важным аспектом аудита государственного сектора является прозрачность и 

открытость процесса. Организация и проведение аудита в государственных организациях 

имеют свои особенности, связанные с ролью и ответственностью аудиторов. 

Государственный сектор характеризуется сложной структурой, большим объемом 

финансовых операций и высоким уровнем общественного интереса. Аудиторы при 

проведении аудита в государственных организациях должны обладать специальными 

знаниями и навыками, чтобы эффективно выполнять свою работу [4]. 

Роль аудиторов в государственном секторе заключается в проверке правильности 

использования бюджетных средств, соответствии действий организации законодательным 

требованиям и принципам финансовой отчетности. Аудиторы также отвечают за выявление 

потенциальных рисков и неэффективного использования ресурсов. 

Ответственность аудиторов в государственном секторе значительна. Они должны 

строго придерживаться процедур проведения аудита, быть независимыми и объективными в 

своих выводах. В случае выявления нарушений или недостатков, аудиторы должны 
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представить соответствующие рекомендации и решения для улучшения финансового 

управления [3]. 

Аудит государственного сектора стал неотъемлемой частью обеспечения 

прозрачности и эффективности работы государственных организаций. Однако, аудиторам 

приходится сталкиваться с рядом проблем и вызовов в своей работе. 

Одной из основных проблем является коррупция. Государственные организации, 

владеющие большими бюджетными средствами, часто становятся объектами 

коррупционных схем. Аудиторы должны быть особенно внимательными при проверке 

расходования бюджетных средств и выявлении неправомерных действий. Необходимо 

разработать строгие методологические подходы и процедуры для предотвращения 

коррупции и обеспечения надлежащего контроля за расходами. 

Другой значительной проблемой является эффективность расходования бюджетных 

средств. Государственные организации часто сталкиваются со сложностями в управлении 

финансами, что может приводить к нецелесообразным или нерациональным затратам. 

Аудиторы должны проводить анализ бюджетной политики и выявлять неэффективные 

расходы. Это позволит улучшить использование государственных ресурсов и повысить 

эффективность работы организаций [5]. 

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы 

деятельности, аудит государственного сектора также не может оставаться в стороне от 

инноваций. Внедрение новых технологий в аудит позволяет повысить эффективность и 

качество проверки финансовых операций государства. 

Одной из перспектив развития аудита государственного сектора является 

использование автоматизированных систем для анализа данных. С помощью программного 

обеспечения специалисты могут быстро и точно обрабатывать большие объемы информации, 

выявлять возможные нарушения и ошибки. Это позволяет значительно сократить время 

проведения аудита и повысить его надежность. 

Еще одной перспективой развития является использование блокчейн-технологии для 

обеспечения прозрачности финансовых операций государства. Блокчейн позволяет создавать 

непреложные записи о каждой транзакции, которые невозможно изменить или подделать. 

Такая система защищает от коррупции и мошенничества, обеспечивая доверие к 

финансовым операциям государства [6]. 

В целом, проведение аудита в государственном секторе требует от аудиторов 

специальных знаний, опыта и ответственности. А внедрение новых технологий в аудит 

государственного сектора способствует повышению прозрачности и открытости финансовых 

процессов. 
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Аннотация: Развитие потребительского кредитования в России ограничивается рядом 

существенных проблем: перенасыщение рынка, то есть закредитованность 

платежеспособного населения и низкий уровень жизни в целом, рост процентных ставок, 

который обеспечивает увеличение риска невозврата кредита. Для реализации перспектив 

развития сферы потребительского кредитования необходимо двустороннее решение 

существующих проблем как со стороны конкретного банка, так и со стороны государства.  

Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитор, заёмщик, кредитные 

организации, процентная ставка, платёжеспособность. 

 

На текущий момент развитие потребительского кредитования занимает ключевое 

место в банковской системе РФ, что во многом определяет его главную особенность, а 

именно нецелевой характер получения средств заемщиками (в случае кредитов на текущее 

потребление), а также совершенствование и упрощение механизма получения гражданами 

кредитных продуктов, низким уровнем доходов населения. Как отмечалось ранее, развитие 

потребительского кредитования может выступать драйвером роста экономики, способствуя 

повышению доходов торговых компаний и производителей через расширение 

платёжеспособного спроса населения.  

 Важно отметить, что перспективы развития потребительского кредитования 

конкретного банка (в данном случае – Банка ВТБ (ПАО)) во многом определяются общими 

тенденциями развития рынка кредитования в РФ. Несмотря на перечисленные выше 

факторы, стимулирующие рост потребительского кредитования, есть ряд обстоятельств, 

сдерживающих данное развитие, которые перечислены ниже.  

Во-первых, основной проблемой является рост числа невозвратов кредита. Данная 

проблема напрямую зависит от геополитической ситуации в стране, и вытекает из-за 

отсутствия эффективного механизма влияния на процессы невозврата. При заключении 

кредитных договоров банки могут быть ограничены в получении полной и достоверной 

информации о заёмщиках. Также следует учесть, что некоторые кредитные организации при 

выдаче кредитов используют недостатки действующего законодательства в целях неполного 

раскрытия сведений о возможных выплатах, предусмотренных в рамках кредитного 

договора, или же практикуют навязывание платных услуг [1]. 

Динамика количества и доли заемщиков, имеющих просрочку платежа, 

превышающую 90 дней, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Количество и доля заемщиков, имеющих просрочку платежа, превышающую 90 

дней [2] 

 

Рост количества заемщиков в начале 2021 года мог быть обусловлен ухудшением 

финансового положения домохозяйств после кризиса, возникшего в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. Аналогичная причина объясняет рост 

доли заемщиков, допустивших просрочку платежей по кредитам. 

Второй проблемой является перенасыщенность рынка. На текущий момент высокая 

доля платежеспособного населения страны уже имеет кредиты на разные цели (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Распределение заемщиков по типам кредитных продуктов [2] 

 

Также следует отметить высокий уровень процентных ставок, которые используется 

банками при выдаче кредитов, несмотря законодательно вводимые ограничения, вследствие 

чего возникает третья проблема, состоящая в переплатах по кредитам. Вследствие чего 

возникает такая проблема, как переплаты по кредитам у населения, соответственно, спрос на 

потребительское кредитование со временем будет снижаться. 

Оценить состояние сегмента потребительского кредитования в РФ и определить 

основные тенденции его развития позволит анализ динамики, в первую очередь – объема 

выданных потребительских кредитов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Объём выданных потребительских кредитов в РФ за 2019-2021 гг. млрд. руб. [3] 

 

Проанализировав рисунок 3, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период 

объём выданных кредитов увеличивается. Стоит обратить внимание, что в 2020 году прирост 

по сравнению с 2019 годом составил всего 9%. Из-за эпидемиологической обстановки в 

мире, банки снизили уровень одобрения кредитов. Спрос также уменьшился в 2020 году из-

за неуверенности заёмщиков оплатить кредит и в целом сохранить свои текущие доходы. 

По состоянию на 2021 год можно уже установить, что темп роста начал постепенно 

увеличиваться, составив 16%. Данное явление обосновывается восстановлением роста 

экономики в связи с послаблением карантинных мер, увеличением спроса на 

потребительские кредиты и низким уровнем ставок по кредитам. Динамика показателя в 

2021 году также была обусловлена снижением процентных ставок, общим восстановлением 

макроэкономической стабильности.  

Рассмотрим средний размер кредитов, выданных населению за 2019-2021 годы 

(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Средний размер потребительского кредита в РФ [5] 

 

Несмотря на снижение объемов кредитования в 2020 году, средний размер 

потребительского кредита продемонстрировал рост на 21,4%, составив 216,5 тыс. руб. Такое 

изменение могло быть обусловлено, во-первых, политикой банков по предоставлению 

займов более надежным заемщикам, кредитование которых возможно на более крупные 

суммы, во-вторых, ухудшением финансового положения домохозяйств. Однако темп роста в 

2021 году замедлился более чем в 5 раз, составив всего 3,7%. Суммарный прирост за период 

2019-2021 годов составил 25,8%. 
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Очевидно, что с ростом объема выданных банками кредитов и растет объем 

просроченной задолженности (рисунок 5). За весь период просроченная задолженность 

выросла на 38,7%, что превышает темпы роста объема кредитования в целом. Значительное 

увеличение общей просроченной задолженности соответствовало периоду распространения 

новой коронавирусной инфекции, характеризовавшегося приостановлением деятельности 

предприятиями (которые выступают в качестве работодателей или юридических лиц, 

являющихся заемщиками в рамках потребительском кредитовании), а также ростом 

безработицы. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика просроченной задолженности по потребительским кредитам [6] 

 

Согласно данным рисунков 3 и 5, представленных ранее, можно сделать вывод, что 

при росте общего объема кредитования на 8,7%, сумма просроченной задолженности 

выросла 20,6%, что объяснялось неспособностью исполнять долговые обязательства 

заемщиками.  

Рост суммы и доли просроченной задолженности негативно влияет не только на 

заемщика, но и на кредитора. Неисполнение обязательств по резервированию средств на 

возможные потери, а также по соблюдению оптимальной максимальной суммы кредита на 

одного заемщика может привести к отзыву лицензии. 

Стоит обратить внимание на то, что вышеуказанные проблемы влияют на количество 

действующих кредитных организаций. По данным Центрального Банка РФ количество 

кредитных организаций существенно снижается с каждым годом (рисунок 6). Снижение, 

составившее за пять лет 59,1%, объясняется процессом отзыва лицензий, который имеет 

своей целью защиту интересов других субъектов экономической деятельности, в том числе – 

заемщиков. 
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Рисунок 6 – Динамика количества действующих кредитных организаций [4] 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что процесс развития 

данного сегмента рынка кредитования характеризуется рядом существенных проблем, от 

снижения платежеспособности населения, которое обостряется в период кризисов, до роста 

процентных ставок, снижающих привлекательность кредитования для потенциальных 

заемщиков. В целях сохранения и наращивания кредитного портфеля кредиторы занимаются 

совершенствованием системы условий, на которых они привлекают потенциальных 

клиентов. Однако следствием может становиться, помимо роста закредитованности 

населения, увеличение доли просроченных обязательств. 

Особое внимание на данный момент стоит обратить на резкое повышение ключевой 

ставки, вызванное текущей макроэкономической ситуацией. Если ранее ситуацию на рынке 

кредитования можно было охарактеризовать как стабильную, за исключением некоторого 

негативного влияния кризиса 2020 года, то в 2022 году экономика страны подверглась 

колоссальным изменениям. Повышение ключевой ставки с 9,5% до 20% стало некой мерой 

поддержки банковского сектора страны, которая, как и большая часть экономики, попала 

под действие санкций зарубежных государств. Можно утверждать, что ставки 

по потребительским кредитам в 2022 году будут иметь совсем не стабильную динамику, 

напрямую зависящую от ключевой ставки.  

Очевидно, что точных прогнозов в текущей ситуации делать невозможно, но все же 

наблюдается тенденция на плавное уменьшение процентной ставки, которая по состоянию 

на май 2022 года уже составила 14%.  

Текущая кризисная ситуации вынудила кредитные организации ужесточить условия по 

выдаче кредита, что, соответственно, приводит к росту отказов, а на фоне снижения доходов 

населения и прогнозируемого роста безработицы растет риск наличия проблемных кредитов, 

которые могут стать просроченными.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме пространственного развития регионов на 

примере Сибирского федерального округа. Транспортная инфраструктура, включающая 

автомобильный и железнодорожный транспорт, рассматривается как компонент связанности 

экономического развития. Подчеркивается, что транспортная связанность способна 

экономически эффективно перемещать товары, услуги или информацию в пространстве. В 

статье рассчитана связанность регионов Сибирского федерального округа методом Эйнгеля.  

Ключевые слова: пространственное развитие, транспортная инфраструктура, регион, 

скорость доставки грузов, коэффициент Эйнгеля. 

 

Важность и актуальность развития транспорта как составляющего элемента 

пространственного развития территорий обусловливается ее особым значением в системе 

экономической безопасности. Роль транспорта подчеркивается стратегиями развития в 

качестве катализатора экономического роста соединяющего производственную и 

социальную инфраструктуры.  

Проблема современного пространственного развития заключается в стремлении 

регионов к автономному развитию, где возрастает роль крупного бизнеса в повышении 

значимости транспорта как фактора успешного хозяйствования. Снизить 

диспропорциональность в развитии хозяйствующих субъектов – первоочередная задача, 

которую предстоит решить научному сообществу.  

Российская Федерация занимает первое место по площади территории – более 17 млн. 

кв2, что свидетельствует о невозможности формирования политики пространственного 

развития без учета географических, исторических и социально-культурных особенностей 

отдельных территорий. В настоящее время наблюдается концентрация экономического 

развития в малом числе субъектов, перераспределение занятости в пользу западных и 

обрабатывающих территорий за счет восточных.  

Транспортная система Российской Федерации включает в себя все виды современного 

транспорта, выполняющего функцию связывания региона с рынком, инвестициями и 

инновациями. В соответствии с данными Министерства Транспорта Российской Федерации в 

СФО располагается: 

 35 федеральных, международных и региональных аэропортов;  

 20 речных и 3 морских порта;  

 180 крупных и средних автотранспортных предприятий [3]. 

Оптимальным уровнем для увязки стратегии развития транспортной системы со 

стратегией пространственного развития территорий является федеральный округ. Сибирский 

федеральный округ (СФО) за последнее десятилетие имел положительную динамику 

социально-экономического развития под предлогом инновационной активности. 

Перспектива экономического развития Сибири обусловлена реализацией инвестиционных 
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проектов по добыче энергетических ресурсов, где исключить участие транспортной 

инфраструктуры невозможно. 

Транспортная связанность показывает способность экономически эффективно 

перемещать товары, услуги или информацию в пространстве. Межрегиональная связанность 

включает макрорегиональное, межагломерационное деление и регионы со средней и низкой 

плотностью населения [4]. 

Скорость доставки грузов, движение товаров внутри региона и состояние 

транспортной сети влияют на инфраструктурную обеспеченность центра и периферии. В 

понимании пространственного развития регионов, дороги - одни из основных элементов 

инфраструктуры, обеспечивающих связь между населенными пунктами и регионами. 

Развитие дорожной сети в регионах способствует экономии времени и ресурсов при доставке 

товаров, развитию туризма и привлечению инвестиций. 

Ключевым показателем качества транспортного обслуживания является скорость и 

срок доставки грузов. С экономической точки зрения срок доставки груза характеризует 

время обращения продукции. В странах или регионах, с относительно высокой скоростью 

доставки наблюдается ускоренное межрегиональное пространственное развитие. 

Существующая проблема говорит о неэффективности логистических решений, оптимизации 

маршрутов и высоких административных препятствий [2]. 

Связанность субъектов Сибирского федерального округа сетью автотранспортными 

дорогами определяется по формуле 1: 

 

Ссубъекта а.п. =  
𝐿а.д.

𝑆субъекта
, (1) 

 

где Ссубъекта а.п. – связанность автотранспортными путями сообщений территории; 

𝐿а.д.– протяженность асфальтных/грунтовых дорог общего пользования, км; 

𝑆субъекта – площадь территории, км2. 

В таблице 1 приведены результаты расчета автотранспортной связанности регионов 

СФО в 2021 году. 

 

Таблица 1 – Автотранспортная связанность регионов СФО на 2021 год 

Субъект 
𝐿а.д., км 

𝑆субъекта, км2
 Ссубъекта а.п. 

Асфальтных Грунтовых Общая 

РФ 577 794,9 421 294,6 999 089,5 17 098 246 0,06 

СФО 80 316,5 55 493,4 135 809,9 4 361 800 0,03 

Республика Алтай 1 709,1 1 230,7 2 939,8 92 903 0,03 

Республика Тыва 870,6 5 153,1 6 023,7 168 604 0,04 

Республика Хакасия 2 929,1 1 904,7 4 833,8 61 569 0,08 

Алтайский край 18 697,8 17 889,1 36 586,9 167 996 0,22 

Красноярский край 12 969,7 4 418,8 17 388,5 75 485 0,23 

Иркутская область 12 303,9 5 635,7 17 939,6 774 846 0,02 

Кемеровская область 11 199,4 3 781,4 14 980,8 95 500 0,16 

Новосибирская область 9 051,3 5 754,3 14 805,6 177 756 0,08 

Омская область 6 052,0 7 189,7 13 241,7 141 140 0,09 

Томская область 4 533,6 2 535,9 7 069,5 314 391 0,02 

 

Наиболее обеспеченными в области автодорожной сети являются Алтайский и 

Красноярский край. В наименьшей степени, обеспечены Республика Алтай, Тыва, Иркутская 

и Томская области, что объясняется излишком малонаселенных территорий. Крайне низкая 

дорожная связанность характерна для СФО и РФ [5]. 
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На рельсовый транспорт ложится основная нагрузка по перевозке отраслевой 

продукции. Оценить вклад автомобильных и железных дорог в региональную связанность 

возможно с использованием коэффициента Эйнгеля (формула 2). 

 

Ссубъекта по Кэ
=  1000 ∗ 

𝐿а.ж.д.

√𝑆субъекта∗𝐻субъекта
, (2) 

 

где 𝐿а.ж.д. – длина автомобильных/железных дорог общего пользования, км; 

𝐻субъекта – численность населения субъекта, чел [1]. 

Связанность СФО дорожной сетью в сравнении с общероссийским показателем в 2021 

году приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Связанность регионов СФО по методу Эйнгеля на 2021 год 

Субъект 

𝐿а.ж.д., км 
𝑆субъекта, 

км2
 

𝐻субъекта, 

чел 
Ссубъекта 

по Кэ

 Автомобильных 

дорог 

Железных 

дорог 

РФ 999 089,5 86 987,4 17 098 

246 

146 171 015 21,7 

СФО 135 809,9 11 068,8 4 361 800 17 003 927 17,1 

Республика Алтай 2 939,8 - 92 903 220 954 20,5 

Республика Тыва 6 023,7 - 168 604 330 368 25,5 

Республика Хакасия 4 833,8 666,9 61 569 532 036 30,4 

Алтайский край 36 586,9 1 567,4 167 996 2 296 353 61,4 

Красноярский край 17 388,5 2 078,4 75 485 2 855 899 41,9 

Иркутская область 17 939,6 2 494,4 774 846 2 375 021 15,1 

Кемеровская область 14 980,8 1 677,7 95 500 2 633 446 33,2 

Новосибирская 

область 

14 805,6 1 504,6 177 756 2 785 836 23,2 

Омская область 13 241,7 735,5 141 140 1 903 675 27,0 

Томская область 7 069,5 343,9 314 391 1 070 339 12,8 

 

Рассчитанный коэффициент Эйнгеля по СФО отражает наиболее высокий уровень 

транспортной инфраструктуры в Алтайском и Красноярском крае, несвязанными оказались 

Республика Алтай, Иркутская и Томские области. Отсутствие железной дороги в 

республиках Тыва и Алтай отменяет участие во внутрирегиональном экономическом 

развитии. Общероссийский показатель связанности остается относительно низким. 

Например, показатель связанности транспортными сетями в США на 2021 год составляет 

121,78 [5]. 

Система показателей пространственного развития требует анализа условий 

территории для различных видов деятельности. Перестройка транспортной инфраструктуры 

способна ускорить темпы развития городских агломераций. Без повышения интенсивности 

сообщений невозможно обеспечить пропуск ожидаемого числа транспортных средств и 

необходимую скорость доставки груза. Экономическое пространство региона вмещает 

множество объектов и связей между населенными пунктами, промышленными 

предприятиями, хозяйственными освоенными площадями, транспортными и инженерными 

сетями. Эффективная трансформация пространственной организации российской экономики 

диктует необходимость поиска механизмов межрегионального взаимодействия, 

направленных на формирование единого экономического пространства страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к обеспечению экономической безопасности под 

влиянием развития предпринимательского сектора. Бизнес представлен как сектор, 

обладающий инкубационными свойствами генерировать инновации и инвестиции в развитие 

национальной экономики. Проведен анализ участия малого и среднего бизнеса в валовом 

региональном продукте России. Предложены меры по стимулированию развития 

предпринимательства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, малый и средний бизнес, 

предпринимательство, стратегия, потенциал. 

 

Проблемы экономической безопасности уже стали предметом изучения 

представителей различных экономических сфер. Экономическая безопасность наделяет 

инновационный, инфраструктурный, маркетинговый, производственный и трудовой 

потенциалы статусом автономии. Такая безопасность требует учета особенностей 

формирования каждого экономического потенциала страны.  

Опираясь на мировой опыт, подчеркнем, что основными институтами рыночной 

экономики являются государство и бизнес. Экономическая безопасность современного 

государства заинтересована в привлечении к участию активного предпринимательского 

сектора. Однако, следует помнить, что нерегулируемость бизнес-среды может привести к 

монополизации рынка, недобросовестным методам борьбы, нарушению прав потребителей и 

окружающей среды.  

Требуется пересмотреть подход к анализу экономических систем в разрезе 

источников формирования экономического потенциала и учесть связующий компонент - 

предпринимательство (рисунок 1). Обладая способностью рисковать, разрабатывать и 
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внедрять предприниматели обеспечивают инновациями экономическую безопасность 

любого современного государства или региона. Бизнес предлагает рабочие места, 

инвестирует в строительство и модернизацию объектов инфраструктуры, тем самым 

повышая комплексную защищенность субъекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Формирование экономического потенциала (разработано авторами) 

 

Перед государством и региональным образованием стоит задача воплощения 

регулирования предпринимательского сектора по обеспечению экономической безопасности. 

Подход характерен развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), так как 95% 

действующего бизнеса в России - предприятия МСП. Первый вице-премьер А.Р. Белоусов 

заявил о важности добавить ответственности субъектам государства за поддержку малого и 

среднего бизнеса в своих регионах [1]. 

Мощность предпринимательского сектора определяется участием МСП в валовом 

внутреннем продукте (ВВП). Изменения связаны с функционированием системы налогового 

регулирования, наличием или отсутствием поддержки со стороны государства, с системой 

подготовки предпринимателей, инфраструктурой для развития бизнес-среды и 

экономической ситуацией как в стране, так и в мире. 

Достаточно низкой остается доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

Российской Федерации (таблица 1). 

Таблица 1 – Доля МСП в ВВП РФ с 2019 по 2021 годы, % 

Округ Год Темп роста, % 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 2021/2019 

Российская Федерация 22,8 22,9 21,6 100,4 94,3 94,7 

Центральный ФО 23,1 21,5 23,4 93,1 108,8 101,3 

Северо-Западный ФО 24,6 23,9 19,3 97,2 80,8 78,5 

Южный ФО 29 27,9 29,3 96,2 105,0 101,0 

Северо-Кавказский 

ФО 

31,5 29,9 30,5 94,9 102,0 96,8 

Приволжский ФО 25,3 26,6 24,4 105,1 91,7 96,4 

Уральский ФО 13,6 16,1 12,8 118,4 79,5 94,1 

Сибирский ФО 21,4 21,6 21,4 100,9 99,1 100,0 

Дальневосточный ФО 19,8 19,8 18,7 100,0 94,4 94,4 

Как видим, стагнация в показателе участия МСП в ВВП РФ характерна всем 

территориальным делениям. Положительный, незначительный рост присущ Центральному, 

Южному и Сибирскому ФО, лидером стал Северо-Кавказский ФО. В целом 
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рассматриваемый показатель по России составил 21,6%, в то время как в США он 

варьируется от 49 до 51% [4]. 

Глава Сбербанка Г.О. Греф назвал такой уровень «стыдной долей, имеющий 

потенциал к росту до 40%». Дело в том, что в государстве отсутствует унифицированный 

подход с возможностью автоматизации процессов государственной поддержки МСП. 

Предпринимателю сложно ориентироваться в среде сотни мер поддержки [2]. Председатель 

Банка России Э.С. Набиуллина, видит решение сложившийся ситуации в оптимизации 

условий кредитования МСП, к тому же существующие меры поддержки охватывают 

небольшую часть бизнеса [3]. 

На рисунке 1 отражены изменения численности субъектов МСП в России. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество субъектов МСП с 2015 до 2021 годы 

 

Принятая «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» 

совокупила в себе меры по экстенсивному развитию бизнеса. С начала реализации 

численность хозяйствующих субъектов увеличилась на 164,7%, в 2018 году составляла более 

6 млн. единиц. От показателя 2018 года наблюдается отклонение в 340 тыс. единиц в 2020 

году. Меры поспособствовали приросту рассматриваемого показателя на 2,5% к 2017 году. 

Однако, за весь рассматриваемый период доля участия не превышала 22% [4].  

Необходимо наделить стратегию поддержки предпринимательства интенсивным 

оттенком с предъявлением конкретных требований. В связи со сложившейся тенденцией 

количественного развития сектора, предлагается дополнить концепцию развития.  

Экономика регионов, построенная на оборонной промышленности (Воронежская, 

Костромская, Курская, Тамбовская и Свердловская области), сохраняет темпы развития в 

условиях санкционных ограничений. Однако, исчезновение иностранных поставщиков 

показал неспособность отечественных к действиям в краткие сроки. Вопрос подготовки 

предпринимателей должен занимать одно из приоритетных мест при стратегическом 

планировании Правительством. 

Для изменения ситуации, рекомендуется создать единую цифровую 

автоматизированную систему мер федеральной и региональной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, включающую всю информационную, документационную и 

льготную базу. Вновь созданным компаниям станут доступны меры поддержки без 

дополнительных временных и финансовых затрат. 

Сегодня в РФ насчитывается порядка 65 тыс. МСП-экспортеров (1% от всех МСП). 

Отказ от политики квотирования экспорта для основных отраслей экономики, приведет к 
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снижению дополнительной нагрузки на субъекты МСП, позволит увеличить число МСП-

экспортеров в РФ, что является показателем повышения конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса [4]. 

Предпринимательство - важное связующее звено в экономической безопасности, 

представленное в виде драйвера инноваций и как главный источник инвестиций в научные 

изыскания. Государству необходимо регулярно пересматривать и дополнять концепцию 

развития МСП в условиях экономической турбулентности, продолжать создавать условия, 

позволяющие отечественному МСП успешно выходить на международный рынок. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению российского рынка одного из инструментов 

клиентоориентированного подхода – СРМ-систем, которые упрощают работу с огромными 

массивами данных и помогают выстраивать доверительные отношения с клиентами. В статье 

рассмотрены данные российский рынка CRM-систем за 2019-2023 годы их внедрение, 
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Применение компаниями клиентоориентированного подхода в бизнесе позволяет 

выстраивать доверительные отношения с клиентами и увеличивать прибыль любого бизнеса.  

Для этого необходимо понимание целевых покупателей, удовлетворение их 

потребностей, полное понимание их цепочки создания ценности и ее развития в будущем, 

понимание нужд не только собственных клиентов, но и всех членов распределительного 

канала. Только тогда клиенты будут возвращаться в компанию для совершения новых 

покупок, заказа услуг, станут рекомендовать продукцию своим знакомым и родственникам. 

Внедрению клиентоориентированного подхода и проведению анализа большого 

количества данных могут помочь CRM-системы. 

Системы управления отношениями с клиентами продвигаются на российском рынке с 

начала 2000-х годов, тем не менее такие решения применяются еще далеко не во всех 

компаниях. 
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Рынок CRM-систем является одним из самых важных элементов цифровой экономики 

в России. Его развитие также считается необходимой для выполнения стратегической 

задачей для того, чтобы укрепить конкурентные позиции России на международном рынке. 

4 июня 2019 года протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утверждена 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Перечнем задач предусмотрено создание глобальной конкурентоспособной 

инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе 

отечественных разработок и «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок. 

CRM-системы полностью соответствуют этой цели, способствуя повышению 

эффективности работы российских компаний и росту их конкурентоспособности на рынках 

присутствия. 

В 2019 и 2020 годах в России наблюдался непрерывный рост на спрос CRM-систем. 

Данные технологии были интересны любым компаниям – от малого бизнеса до крупных 

холдингов. Потенциал рынка – большой, что подтверждается различными исследованиями. 

К примеру, опрос порядка 1,6 тыс. компаний, проведенный «Институтом проблем 

предпринимательства» (ИПП) и J’son & Partners Consulting, показал, что больше половины 

организаций пока еще даже не слышали о системах взаимоотношения с клиентами. В J&P 

отмечают, что уровень проникновения CRM в России по итогам 2019 года составляет 

порядка 17%, тогда как в Европе этот показатель достигает 35-40%, а в США – больше 90%. 

В 2020 году пандемия кардинально поменяла рынок CRM. В кризисные времена 

покупатели становятся особо требовательными к уровню клиентского сервиса. Чтобы не 

потерять клиента, который невольно оказался дома, компании стали внедрять CRM. Даже те 

компании, у которых CRM уже работала, стали дорабатывать свои системы с акцентом на 

электронную торговлю и дистанционные продажи. 

Период пандемии сыграл на руку рынку CRM. Доходы вендоров и интеграторов, 

реализующих проекты в этой сфере, заметно выросли. По оценке TAdviser, по итогам 2020 

года объем российского CRM-рынка в целом увеличился на 30% и достиг отметки в 18 млрд. 

руб. 

Суммарная выручка участников рейтинга по итогам 2020 года превысила 11 млрд руб. 

Все без исключения компании показали рост выручки. Лидером рейтинга стал интегратор 

«Т1 Консалтинг». По итогам 2020 года его доходы от реализации CRM-проектов составили 

более 2,4 млрд руб. 

В 2021 году продолжилось динамичное развитие российского рынка CRM. Основным 

фактором, оказывающим влияние на рынок, также стала пандемия. Специалисты отмечают 

большое количество запросов, связанных с бесконтактным обслуживанием и организацией 

удаленных продаж. Кроме того, рост и развитие наблюдается и по другим направлениям. С 

одной стороны, на рынке расширяется предложение в сегменте легких решений, в первую 

очередь предназначенных для среднего и малого бизнеса, с другой – растет сложность и 

количество CRM-проектов в крупном бизнесе. 

По оценке TAdviser, его объем по сравнению с предшествующим годом увеличился на 

21% и достиг отметки в 21,8 млрд руб. При этом, поскольку рынок все еще не достиг стадии 

насыщения, он сохраняет высокий потенциал роста. 

В этот период клиенты становится более требовательным к скорости реакции на 

обращения, изменяются каналы взаимодействия. Если раньше клиенты звонили, писали на 

почту, то сейчас клиент предпочитает общение через привычные ему способы связи: 

мессенджеры и социальные сети. 

В результате становятся востребованы социальные CRM, которые предоставляют 

возможность коммуницировать с клиентом через любой удобный канал связи. 

Интегрированная с социальными сетями и мессенджерами CRM позволяет дать быстрый 
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ответ на запрос клиента в том числе и без участия человека: с помощью голосовых и 

текстовых ботов, 

В 2022 году серьезное влияние на российский рынок CRM-систем оказало 

осложнение геополитической ситуации. Оно резко актуализировало потребность 

государственных организаций и коммерческих компаний в российских программных 

продуктах, в том числе и в CRM-системах. 

В первые два месяца 2022 года компании демонстрировали стабильный рост, 

заказчики присматривались к СRM-системам отечественных поставщиков, а те, в свою 

очередь, развивали и расширяли функционал своих решений. 

Так было до тех пор, пока глобальные поставщики CRM в ответ на начало 

специальной военной операции на Украине не объявили об уходе с российского рынка. 

Больше всех пострадали крупные российские компании и корпорации, пользующиеся 

CRM по модели SaaS, например, SalesForce, или развернутыми в облаках Microsoft Azure, 

Amazon Web Services, Google Cloud системами других глобальных вендоров. Они почти 

одномоментно утратили доступ к своим облачным CRM и, соответственно, лишились 

преимуществ автоматизации продаж и взаимодействия с клиентами, обеспечивающих рост 

прибыли и устойчивость бизнеса.  

В ответ государство Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года 

№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий 

в Российской Федерации» принимает для разработчиков программных обеспечений целый 

ряд мер поддержки, чтобы мотивировать их ускорить процесс создания отечественных 

программных продуктов. 

Даже в условиях неопределенности сохраняется запрос на цифровизацию компаний 

различной отраслевой принадлежности и в том числе на замену устаревших CRM-систем. 

В 2023 году рейтинг CRM-систем разделен на 2 части: для крупных клиентов уровня 

Enterprise и для среднего и малого бизнеса. 

Для малого бизнеса это своеобразная книга клиентов и контактов с историей сделок. 

Для среднего и крупного бизнеса функционал CRM гораздо более широк. Важное значение 

приобретают возможности по интеграции с другими видами программного обеспечения и 

установке решения в ИТ-контуре компании. 

В настоящее время на замену CRM-систем уровня Enterprise, таких как 

OracleSiebelCRM, SAPCRM, Salesforce и MicrosoftDynamics российский рынок предлагает 

следующие решения: T1 CRM, ELMA365 CRM, 1С:CRM, Битрикс 24 Enterprise, BPMsoft. 

Российский рынок CРM-систем продолжает быстрое развитие. С одной стороны, 

осуществляется внедрение CРM-систем в компании, которые не использовали в своей работе 

данные системы, с другой стороны, компании, в которых были внедрены зарубежные 

программные обеспечения, заменяют его на отечественные решения. В свою очередь 

государство стимулирует разработку и внедрение отечественного ПО. 
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Аннотация: Управление бухгалтерскими и налоговыми рисками является главной целью 

предприятия. Она направлена на предотвращение возможных финансовых потерь при 

наступлении рискового события. Целью исследования была разработка комплекса 

профилактических мер с целью минимизации влияния бухгалтерских и налоговых рисков на 

деятельность торгового предприятия с помощью их внутреннего страхования. Так, в рамках 
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Риск – один из ключевых факторов, влияющих на жизнеспособность организации в 

современной системе экономики. Опасности существуют почти во всех сферах деятельности 

организации – экономическая, политическая, общественная, таким образом она охватывает 

все возможные направления деятельности компании на рынке российской экономики. 

Вероятность потери капитала предприятия может возникнуть на любом этапе хозяйственной 

деятельности компании, так как везде присутствует тема денег. таким образом существует 

вероятность своевременного прогнозирования рисков деятельности компании и возможность 

своевременно ограничить их от направления деятельности организации. 

Доли капитала, обеспечивающие внутреннее страхование рисков, должны 

соответствовать ожидаемому размеру возможных финансовых потерь. В ином случае во 

время высокой вероятности возникновения рисков существует возможность для потери 

части капитала компании, который выступает гарантом стабильной операционной 

деятельности компании, так и для возможности привлечение инвесторов из внешнего рынка.  

Это уменьшит потенциал формирования прибыли и замедлит темпы предстоящего развития.  

К одному из важнейших структурных элементов контроллинга на предприятии, 

можно отнести комплаенс-контроль, который в свою очередь осуществляет контроль 

соблюдения внутреннего и внешнего правового регламента, кодекса нормативной этики 

субъекта хозяйственной деятельности, а также является инструментом для предотвращения 

искажения финансовой отчетности предприятия, которая в будущем могла бы снизить 

деловую репутацию компании [3]. 

Если умышленные искажения могут быть устранены путем контрольных 

мероприятий, то неумышленные искажения, возникшие вследствие профессиональной 

деформации, следует преодолевать с помощью организации бухгалтерского комплаенса. 

Бухгалтерский комплаенс-контроллинг в организациях занимающихся торговлей на 

уровне микроэкономики позволяет своевременно предотвратить риски несоблюдения 

правовой документации и локальных нормативных актов, а также их требований и 

предписания. 

Стоит отметить, что метод бухгалтерского комплаенса имеет многоуровневый 

подход, который распределен на три уровня исполнения: уровень собственников компании, 

уровень органов управления компании и уровень ее сотрудников. Успешное развитие этого 

метода необходимо для эффективного функционирования внутренней бухгалтерской 

службы, повышения уровня юридической ответственности и контроля над деятельностью 
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корпоративных структур.  

Система налогового комплаенса предназначена для управления налоговыми рисками 

предприятия. Ее задачей является раннее выявление налоговых рисков и предотвращение 

возникновения негативных последствий, связанных с ними. Если возникновение налоговых 

рисков не может быть исключено, оценка их уровня и принятие мер по их снижению 

являются приоритетными задачами. 

Построение эффективной системы налогового комплаенса требует рационального 

подбора инструментов, таких как методологии, автоматизация, системы внутреннего 

контроля и персонал. 

Система налогового контроллинга сможет обеспечить своевременное обнаружение 

рисков, что позволяет снизить их негативное влияние на деятельность компании, и 

спрогнозировать дальнейшие действия по их устранению. 

Достижение налоговой безопасности предприятия напрямую связано с 

эффективностью системы налогового комплаенса и ее способностью к раннему выявлению 

налоговых рисков и их управлению [2]. 

Для создания эффективной системы налогового контроля, хозяйствующий субъект 

должен разработать внутренний акт. Он состоит из нескольких положений, включая 

требования к процессу оценки рисков нарушения налогового законодательства, комплекс 

мер по снижению этих рисков и порядок осуществления контроля за функционированием 

налогового комплаенс-контроля. Важным компонентом этого акта является информация о 

должностном лице, ответственном за контроль. 

Для определения реальных и потенциальных налоговых рисков необходимо 

сформировать рабочую группу. Результатами ее заседаний является карта налоговых рисков, 

которая дает возможность хозяйствующему субъекту выявить наиболее значимые риски и 

разработать внутренние корпоративные меры их контроля. При этом в карте риски 

ранжируются с учетом вероятности их появления и последствий для компании [4]. 

Необходимо отметить важность процесса ознакомления работников хозяйствующего 

субъекта с данным внутренним актом и понимания ими роли, которую они играют в наладке 

налоговой комплаенс-системы и предотвращении возникновения налоговых рисков. Кроме 

того, следует подчеркнуть значимость контролирующего органа в рамках обеспечения 

контроллинга в рамках компании. 

Существует множество мер, направленных на уменьшение рисков, которые 

организация может принимать. Одним из самых эффективных является создание различных 

резервов. Эти резервы предоставляют информацию о предстоящих расходах, тем самым 

обеспечивая объективность и достоверность бухгалтерской отчетности.  

Основной целью этого механизма является возможность «заморозить» активы 

компании, что впоследствии обеспечит минимальное воздействие рисков на предприятии 

при выполнении тех или иных операций. Одним из таких инструментов может выступить 

страховой фонд или резервы на случай несчастных случаев. Чтобы создать такой фонд, 

предприятие должно направить не менее 5% прибыли на его формирование в отчетном 

периоде [5]. 

Кроме того, можно формировать целевые резервные фонды, которые позволяют 

предварительно накапливать средства для конкретных целей, установленных организацией. 

Создание таких резервных фондов может обеспечить более эффективное управление 

финансовыми рисками. Важно учитывать, что каждая организация должна выбирать форму 

резервирования в зависимости от своих особенностей и специфики деятельности. 

Формирование финансовых резервов в предприятиях является важным аспектом 

обеспечения финансовой устойчивости и защиты от рисков. Для этого могут использоваться 

различные инструменты. 

Один из способов формирования резервов - создание фондов. Фонды могут быть 

созданы для покрытия различных рисков, таких как ценовой риск, неплатежеспособность 

дебиторов и другие. Их размеры, источники формирования и условия использования 
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определяются внутренними документами и уставом предприятия [8]. 

Еще один способ формирования резервов - создание финансовых резервов в системе 

бюджетов. Резервы такого типа могут быть созданы как в капитальных, так и в текущих 

бюджетах. Их размеры и условия использования зависят от целей конкретного бюджета. 

Стоит отметить такой инструмент, как страхование материальных запасов, а также 

денежных средств и финансовых эквивалентов. Их можно использовать для покрытия 

убытков потенциальных убытков от утраты денежных активов, сырья, материалов или 

готовой продукции. 

Нераспределенная прибыль может, также может быть использован для формирования 

резервов. Однако такое использование требует тщательного обоснования и планирования, 

чтобы избежать нежелательных последствий для финансовой устойчивости предприятия. 

Минимизация бухгалтерских рисков является важной задачей для организаций, ведущих 

бизнес. Существует два варианта создания резервов, которые могут быть использованы для 

минимизации бухгалтерских рисков [6]. 

Первый вариант создания резервов - это использование себестоимости продукции. 

Этот вариант может быть успешно применен только в том случае, если организация успешно 

развивается и увеличение себестоимости не сказывается на качестве производимой 

продукции или оказываемых услугах. Данные резервы формируются на основе счета 96 

«Резервы предстоящих расходов». В настоящее время эти резервы называются оценочными 

обязательствами, и их формирование регулируется нормами ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Одной из основных задач при управлении налоговыми рисками является снижение 

непосредственно самого налогового риска на предприятии. Для этого необходимо 

осуществлять контроль над обязательствами по уплате налогов и сборов, а также 

своевременно их исполнять. Кроме того, необходимо постоянно отслеживать изменения в 

налоговом законодательстве и принимать меры по их учету в деятельности предприятия [7]. 

Организационная деятельность по взаимодействию с налоговыми органами также 

является важным аспектом управления налоговыми рисками. Постоянное информирование 

налоговых органов о деятельности предприятия и своевременное предоставление 

необходимой отчетности минимизирует вероятность возникновения налоговых претензий. 

Для того, чтобы уменьшить налоговые затраты, одним из методов может являться 

создание резерва на сомнительные долги в налоговом учете. Это позволяет учесть в расходах 

потенциальные потери от задолженности, которая может стать безнадежной в будущем.  

«Создать резерв можно: 

 налогоплательщикам, ведущим учет методом начисления; 

 исключительно в части долгов покупателей, осуществляющих приобретение у 

юридического лица товаров, работ, услуг; 

 только по тем долгам, которые уже просрочены, и длительность этой просрочки 

превышает 45 календарных дней» [8]. 

Существует возможность самостоятельной оценки налоговых рисков деятельности 

предприятия. Для этого используют критерии, отраженных в нормативно-правовых актах. 

Она позволяет выявить возможные ошибки и неточности в исчислении налогов и сборов [4]. 

Оценка имеющихся налоговых рисков на предприятии может привести к различным 

вариантам развития событий. Одним из эффективных способов минимизации налоговых 

рисков, это передача дел коммерческой организации (посреднику). Ряд целенаправленных 

действий может помочь избежать налогового преступления, которое могло бы возникнуть в 

результате действий налогоплательщика [5]. 

Таким образом, для минимизации бухгалтерских и налоговых рисков и избегания 

искажения информации в бухгалтерской отчетности необходимо создание резервов, что 

являются эффективными механизмами. Этот инструмент позволяет уменьшить степень 

влияния возможных рисков, обеспечивая пользователям объективную финансовую 

информацию в условиях неопределенности. 
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Однако стоит учитывать, что страховые резервы, во всех их формах, замораживают 

значительные финансовые ресурсы предприятия. Хотя они позволяют быстро возместить 

понесенные убытки, эта мера снижает эффективность использования собственного капитала 

предприятия и усиливает его зависимость от внешних источников финансирования. 

В целом, создание резервов является необходимым и эффективным инструментом для 

защиты от рисков и предотвращения искажения информации в финансовой документации 

компании. Стоит обратить внимание, что это требует больших финансовых затрат и 

повышенную зависимость от внешнего финансирования. 
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Аннотация: Аудит в сфере экономической безопасности является одним из ключевых 

инструментов для обеспечения стабильности и устойчивости бизнес-процессов в любой 

организации. В условиях современной динамичной экономики, где рыночные отношения 

играют особую роль, а конкурентная борьба набирает обороты, важность аудита в этой сфере 

только возрастает.  

Ключевые слова: аудит, экономическая безопасность.  

 

Аудит в сфере экономической безопасности – это процесс систематического и 

независимого изучения деятельности организации с целью определения ее соответствия 

установленным нормам и требованиям по обеспечению экономической безопасности. 

Основная задача такого аудита состоит в выявлении потенциальных угроз и рисков, а также 

оценке эффективности мер по обеспечению экономической безопасности. 

Важность проведения аудита в сфере экономической безопасности заключается в том, 

что он позволяет выявить слабые места и проблемные зоны в системе управления рисками и 

обеспечения безопасности предприятия. Аудит также способствует повышению 

эффективности деятельности организации, оптимизации бизнес-процессов и минимизации 

потерь [1]. 

В рамках аудита в сфере экономической безопасности проводится комплексный 

анализ финансовой отчетности, операционных процессов, системы управления рисками, 

политики безопасности и контроля за выполнением нормативных требований. Важным 

элементом такого аудита является оценка эффективности мер по обеспечению 

экономической безопасности и выявление возможностей для их усовершенствования. 

Однако стоит отметить, что аудит в сфере экономической безопасности не является 

целью сам по себе. Он выполняется для достижения конкретных результатов – установления 

соответствия предприятия требуемым нормам экономической безопасности, выявления 

проблемных зон и разработки мер для их устранения [3]. 

Также аудит в сфере экономической безопасности является важным инструментом 

для обеспечения стабильности и защиты экономических интересов организаций и 

государств. Он позволяет выявить потенциальные угрозы и риски, связанные с финансами, 

операционной деятельностью и информационной безопасностью, а также предлагает 

решения для их минимизации или устранения. 

Одним из преимуществ аудита в сфере экономической безопасности является его 

способность обнаруживать основные слабые места в системах контроля и управления. 

Аудиторы проводят комплексное изучение процессов и процедур, проверяют соответствие 

организации законодательству, положениям охраны труда и другим нормативам. Это 

помогает выявить возможные нарушения, ошибки или недостатки в работе, которые могут 

привести к финансовым потерям или утечке конфиденциальной информации [2]. 

Другим преимуществом аудита является его способность определить эффективность 

использования ресурсов организации. Аудиторы анализируют бухгалтерскую отчетность, 

бюджеты и другие финансовые данные, чтобы определить, насколько эффективно 

организация использует свои ресурсы. Это помогает выявить потенциальные области 

сокращения затрат или улучшения процессов, что может привести к повышению 

прибыльности и конкурентоспособности. 
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Однако, аудит в сфере экономической безопасности также имеет некоторые 

ограничения. Во-первых, он предоставляет информацию только на момент проведения 

аудита. Это значит, что изменения в системе контроля и управления могут произойти после 

проведения аудита и привести к возникновению новых рисков или угроз [4]. 

Во-вторых, аудит не может гарантировать полную защиту от всех возможных угроз и 

рисков. Он является всего лишь инструментом для выявления потенциальных проблем и 

предложения рекомендаций по их устранению. Реализация этих рекомендаций требует 

дополнительных усилий со стороны организации. Кроме того, проведение аудита может 

быть затратным и требовать значительных ресурсов. Это может создать необходимость в 

выборочном или периодическом проведении аудита, что ограничивает его эффективность и 

актуальность. 

Аудит в сфере экономической безопасности имеет важное значение для обеспечения 

стабильности и защиты интересов не только экономических субъектов, но и государства, его 

экономики. Однако, как любая другая область аудита, он также может быть 

усовершенствован для повышения эффективности, а именно: 

1. Развитие специализированного подхода: Для успешного проведения аудита в сфере 

экономической безопасности необходимо расширить знания и навыки аудиторов в этой 

области. Создание специализированных программ обучения и сертификации поможет 

повысить квалификацию аудиторов, что позволит им более эффективно оценивать риски и 

выявлять нарушения. 

2. Установление стандартов. Необходимо разработать единые стандарты для 

проведения аудита в сфере экономической безопасности. Это поможет унифицировать 

подход к проверке соответствия законодательству, выявлению финансовых мошенничеств и 

других нарушений, а также улучшит сопоставимость результатов аудита. 

3. Применение инновационных методов. Использование новых технологий, таких как 

искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных, может 

значительно улучшить процесс аудита в сфере экономической безопасности. Эти 

инструменты позволяют проводить более точные и быстрые проверки финансовой 

отчетности, выявлять скрытые риски и прогнозировать потенциальные угрозы. 

4. Разработка системы раннего предупреждения. Создание системы мониторинга и 

раннего предупреждения поможет выявить потенциальные угрозы экономической 

безопасности заранее. Аудиторам следует использовать данные организации, статистику 

отрасли и другие информационные источники для определения тревожных сигналов, и 

разработки соответствующих стратегий контроля. 

5. Укрепление сотрудничества. Сотрудничество между государственными органами, 

аудиторскими компаниями и другими заинтересованными сторонами играет важную роль в 

эффективном аудите в сфере экономической безопасности. Обмен информацией, опытом и 

лучшими практиками поможет повысить качество проводимых аудитов и обеспечить более 

надежные результаты. 

6. Обязательная проверка на соответствие. Проведение обязательной проверки 

соответствия законодательству и правилам экономической безопасности поможет 

предотвратить нарушения и финансовые мошенничества. Государственным органам следует 

ужесточить контроль за проведением аудита в сфере экономической безопасности и 

привлечь ответственных за нарушения к справедливому наказанию. 

Внедрение данных рекомендаций позволит значительно улучшить аудит в сфере 

экономической безопасности, обеспечивая более эффективное выявление нарушений, 

защиту интересов государства и поддержку стабильности экономики. 

Таким образом, аудит в сфере экономической безопасности является важным 

инструментом для обеспечения эффективного управления рисками и обеспечения 

безопасности предприятия. Он позволяет выявить проблемные зоны, оптимизировать бизнес-

процессы и повысить эффективность деятельности организации. Проведение аудита в сфере 
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экономической безопасности следует рассматривать как неотъемлемую часть стратегии 

управления рисками и обеспечения безопасности предприятия. 
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Аннотация: автором рассматривается роль и значение современной экономической теории 

для хозяйственной практики и социально-экономического развития страны. Особый акцент 
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Экономическая теория – «царица» всех отраслевых и функциональных экономических 

наук относительно молодая область знаний, хотя уже имеет многовековую историю. 

Сложившаяся как стройная система экономических взглядов во времена А. Смита, она 

постоянно развивалась, обретая новые направления и школы [1]. В настоящее время 

современная экономическая теория заключает в себе множество концепций, которые 

сосуществуют относительно автономно – с одной стороны, и используют тесные 

межпредметные связи – с другой [2].  

Возникнув в период бурного развития капитализма в странах Западной Европы как 

политическая экономия, она отвечала требованиям своего времени, успешно защищая 

интересы буржуазии. В советскую эпоху в период становления и функционирования мировой 
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социалистической системы на основе марксистской политической экономии [3] рождалась и 

«поднималась на ноги» политическая экономия социализма. В этот период стали появляться 

первые научные труды по актуальным экономическим проблемам социализма [4], а также 

учебники для студентов высшей школы, изучающих политическую экономию социализма [5]. 

С переходом экономики России к рыночной модели в конце прошлого столетия 

кардинально изменилось в нашей стране направление экономической теории. В 

экономической науке и экономическом образовании стала активно изучаться экономика 

маржинализма, господствовавшая в развитых странах Западной Европы и Америки [6]. 

В современном обществе капиталистический способ производства не имеет 

перспектив: доходная экономика подменяет базовые общественные ценности на 

экономические интересы, которые, по существу, превратились в главную цель и доминант, «в 

путеводную звезду» развития мировой и национальной экономик. При этом рыночная модель 

все больше становится недееспособной в условиях господства несовершенных форм 

конкуренции и устойчивого ослабления конкурентных сил на ресурсных и продуктовых 

рынках, мобилизационной экономики и постоянного повышения роли государства в 

экономической системе России. 

 Экономическая система – это составляющая социокультурной системы. Поэтому с 

позиции цивилизационного подхода экономика – это часть культуры (в широком, 

культурологическом смысле, а не с позиции известного отраслевого принципа, известного в 

экономике). В условиях, когда усиливается противостояние Западной и Восточной типов 

цивилизаций, мы должны признать обостряющееся противоречие между «западной» и 

«незападной» экономиками. Их основные установки, принципы и подходы – как в 

экономической теории, так и в хозяйственной практике, по существу, имеют коренные 

различия [7]. 

Напомним, что коренной вопрос экономической теории – это вопрос собственности 

как производственные отношения, сложившиеся между людьми по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления созданного совокупного продукта, в сущности, 

произведенных в обществе (стране) всех материальных и нематериальных благ. Все фазы 

общественного воспроизводства имеют исключительно важное значение. Однако в 

соответствии с природой модели рыночной экономики во главе угла ставится потребление 

выше других фаз, которые «обслуживают» спрос потребителя: рынок признает потребителя, 

даже в условиях формирующегося отрицательного спроса, всегда правым. Однако стоит 

особо подчеркнуть, что созидательная роль человека и социума, накопление и рост 

человеческого потенциала в экономической системе обеспечивается, в первую очередь, не 

процессами потребления, а процессами производства. Именно в производстве закрепляются 

и накапливаются знания, умения и навыки, повышается уровень профессионализма и 

квалификация экономически активного населения. Методологически именно производству и 

распределению должна отводится решающая роль в общественном воспроизводстве, а не 

обмену и потреблению. Последние, как известно, завершают смену его фаз, и не стоит 

преуменьшать их значение. Однако заметим, что неоправданная ставка на доминирование 

обмена и потребления, которую делает классическая экономическая теория, во-первых, ведет 

к финансилизации хозяйственной жизни, при которой финансовые потоки функционируют в 

отрыве от реального сектора экономики и «деньги делают новые деньги», происходит 

фетишизация дохода и денег; во вторых, усиливается потребительское общество с ярко 

выраженным его паразитическим началом и производством «товаров-симулянтов»; в третьих, 

и это главное, не принимаются базовые ценности человека, сформулированные еще в 

древних цивилизациях – истина, красота (внутренняя, не внешняя), нравственность, честь и 

достоинство. Они начинают подменяться коммерческими интересами, которые превыше 

всего и которые нужно добиваться любой ценой. В этих условиях общество не может 

экономическими средствами обеспечивать справедливость, почитание человека труда – 

производителя материальных и нематериальных благ. Оно формирует безнравственные 

приоритеты и ложные ценности. 
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В условиях сложившейся экономической действительности в мировом и 

национальном хозяйстве необходимо кардинально трансформировать доминирующую во 

многих странах, в том числе и в России, экономическую теорию маржинализма, 

обслуживающую доходную экономику и превратившую ее из средства в цель устойчивого 

развития. Экономикс западного типа хорошо исследует функциональные зависимости, 

факторы движения значений экономических показателей. Однако только политическая 

экономия, основанная на неомарксистском синтезе, способна глубоко проникать в природу 

экономических явлений и процессов и в диалектическом единстве вскрывать причинно-

следственные связи между ними [8]. Единство материального и духовного в экономических 

явлениях и процессах, учет действия экономических законов в хозяйственной практике, 

социализация собственности и создание нравственной экономики, доминирование 

справедливости над свободой, отведение первостепенной роли производству и 

распределению над обменом и потреблением, учет диалектического единства законов 

информации, природы и социума в хозяйственных процессах, превращение экономики из 

цели в средство общественного развития и многое другое – важнейшие принципы 

становления новой экономической теории. 

Интересен уже существующий опыт подготовки и издания учебника, написанного 

большим коллективом авторов, и вскрывающий сущность евразийского способа 

производства, отличного от способа производства западного типа [9]. С нашей точки зрения, 

в нем удалось сформулировать и обосновать принципиальные отличия «западной» и 

«незападной» экономической теории и необходимость дальнейшего становления и развития 

евразийской политической экономии на всем постсоветском экономическом пространстве, а 

также во многих других странах, в которых доминируют ярко выраженные «незападные» 

ценности, и для которых незападный тип цивилизации единственно признан возможным в 

контексте их устойчивого развития. 
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Аннотация: В статье определены цели и принципы реализации механизма регулирования 

занятости населения, рассмотрено современное состояние системы регулирования сферы 

занятости, выявлены направления оценки деятельности органов управления, причастных к 

регулированию рынка труда, определены меры улучшения механизма регулирования рынка 

труда региона. 
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Целью государственного регулирования рынка труда является достижение 

рационального уровня занятости населения и естественного уровня безработицы, 

обеспечивающих интересы субъектов рынка труда, эффективность общественного 

производства и стабильное развитие общества. 

В качестве традиционных принципов реализации механизма регулирования занятости 

специалисты [1], [2] выделяют: целенаправленность (достижение  реальных, значимых и 

перспективных целей в сфере регулирования занятости, достижения равновесия спроса и 

предложения на рынке труда);  системность (последовательность и взаимосвязанность 

решений, принимаемых органами власти всех уровней); научность (использование научно 

обоснованных методов сбора информации, анализа и интерпретации результатов на основе 

знания социально-экономических законов; паритетность (достижение баланса интересов 

субъектов рынка труда);  адаптивность (способность субъектов рынка труда реагировать на 

процессы трансформации); рациональность (использование наиболее эффективных способов 

достижения целей); транспарентность (прозрачность процедур принятия решений 

государственными органами, регулирующими процессы на рынке труда и контроль за 

исполнением этих решений); результативность (ориентация на достижение планируемого 

результата и его оценка процессов на рынке труда на базе измерения контрольных 

индикаторов). 

Кроме этого,  появляются новые подходы к разработке механизмов регулирования 

рынка труда и занятости населения, которые включают: применение инновационных форм 

регулирования использования трудовых ресурсов региона; цифровизация процессов 

регулирования использования трудовых ресурсов региона; использование 

институциональных возможностей; учет институциональных ограничений в процессе 

регулирования реализации трудовых ресурсов в регионе [3, с. 121-122].  

О состоянии российской системы государственного регулирования сферы занятости 

можно судить по событиям 2019-2021 года в период пандемии COVID-19 по реализации мер 

социальной поддержки населения и бизнеса, среди них: 

1) финансовая помощь гражданам, включая: увеличение пособий безработным 

гражданам, помощь семьям с детьми (выплаты на рождения детей, ежемесячные выплаты 

семьям до двукратного прожиточного минимума, выплаты на детей до 3-х и от 3 до 7 лет с 

низким уровнем дохода, единоразовые на детей до 16 лет и т.п.; 2) расширение пакета 

соцуслуг населению в удобном дистанционном формате, продление срока действия 

документов, помощь гражданам волонтерских организаций; 3) экономическая поддержка 

малого бизнеса и организаций сферы услуг, больше других пострадавших от эпидемии; 4) 

уточнение трудового законодательства в части запрета сокращения рабочих мест, невыплат 

заработной платы, создания условий удаленной работы; 5) продление сроков лицензий и 

разрешений для организаций и граждан, объявление моратория на плановые проверки, 

переход к удаленной форме взаимодействия и т.п.; 6) объявление налоговых каникул, 
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снижение страховых взносов предприятий малого и среднего бизнеса, освобождение от 

налогов ИП и МСП и НКО от налогов и т.п. 7) предоставление программы льготных 

кредитов, предоставление кредитных каникул для граждан, объявление моратория на 

банкротство предприятий и т.п.  

Проведение комплекса мер по социальной поддержки и регулированию занятости 

помогло многочисленным социальным группам пройти кризисный период с наименьшими 

потерями для себя и детей. Не менее эффективными оказались и меры относительно 

поддержки бизнеса. Государственное регулирование проводилось «точечно», оказывая 

помощь наиболее нуждающимся гражданам и экономическим сферам. При этом, с учетом 

трудностей и ошибок в проведении мероприятий был создан механизм, способный к 

комплексным, оперативным и своевременным действиям. 

Важной составляющей любого регуляторного механизма является контроль за 

деятельностью органов, осуществляющих свои функции в установленном федеральным 

органом исполнительной власти порядке. В нашем исследовании речь идет об аудите 

деятельности органов службы занятости (СЗ) по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения [4]. Предметом аудиторской проверки являются анализ исполнения 

органами СЗ стандартов деятельности по осуществлению полномочий и анализ особенностей 

их применения на территории субъектов РФ, а также оценка эффективности и 

результативности деятельности органов СЗ. Отметим, что наиболее важными элементами 

контроля, прописанными в проекте Федерального закона «О занятости населения РФ» от 

11.01.2023. являются:  1. контроль правомерности выплат гражданам пособия по 

безработице; 2. региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты; 3. противодействие нелегальной занятости в 

РФ, включая, информирование граждан об их социально-трудовых правах, выявление и 

пресечение фактов нелегальной занятости, стимулирование работодателей и граждан к 

легализации отношений занятости и т.д. 

Анализ существующих механизмов по регулированию рынка труда показал 

правомерность и целесообразность использования системы индикаторов ЦУР для изучения 

занятости населения. Исследование регионального рынка труда на примере СЗФО, дал 

возможность определить основные группы мер в целях улучшения механизма регулирования 

регионального рынка труда, включая: 

 Совершенствование трудового законодательство для достижения гибкости рынка 

труда наряду с обеспечением работников всеми правами согласно с трудового 

законодательства. 

 Повышение стандартов качества занятости, включая уровень оплаты труда, систему 

повышения квалификации, условия труда, социальную защиту для слабозащищенных на 

рынке труда  групп населения и т.п. 

 Расширение импортозамещающих производств на основе предоставления инвестиций 

на развитие производства и создания дополнительных рабочих мест. 

 Расширение налоговых льгот для незащищенных слоев населения и для предприятий, 

предоставляющие для них рабочие места. 

 Совершенствование деятельности институтов по содействию занятости населению. 

 Создание системы внутренней трудовой миграции, обеспечивающей 

перераспределения рабочей силы между регионами, а также обеспечение трудовыми 

ресурсами в регионы с приоритетными направлениями развития. 

 Регулирование процессов внешней миграции с учетом интересов отечественной 

рабочей силы. 

 Совершенствование методологической базы прогнозирования потребностей регионов 

в специалистах различных профессионально-квалификационных групп, формирование 

системы региональных заказов на ключевых специалистов. 
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 Снижение количества профессиональных заболеваний и производственных травм на 

отечественных предприятиях за счет снижения уровня экологической и технологической 

опасности. 
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Условия ограниченного финансирования, в том числе из-за санкционных воздействий 

и других неблагоприятных факторов, предопределяют усиление работы над расширением 

методов по управлению общественными финансами территории, совершенствованию 

инструментария оценки качества, а также строгому контролю результативности их 

использования. Немаловажным представляется исследование данного вопроса по отдельным 

направлениям использования общественных финансов, в рамках реализации национальных 

проектов. 

Национальные проекты по Республике Башкортостан исходя из результатов их 

исполнения в 2022 г. [1] можно сгруппировать следующим образом: 

1) национальные проекты, исполненные в полном объеме (на 100%). В их числе 

следует выделить такие проекты как «Производительность труда», «Цифровая экономика», 

«Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», а также 

«Туризм и индустрия гостеприимства»; 

2) национальные проекты, исполненные не в полном объеме, но выше среднего 

значения по РФ, такие как «Жилье и городская среда» (99,8%), «Безопасные качественные 

дороги» (98,7%), «Демография» (98,6%), «Образование» (94,8%); 

3) национальные проекты, исполнение которых ниже среднероссийских значений. 

В эту группу можно отнести такие проекты как «Экология» (94,7%), «Здравоохранение» 

(93,6%), а также «Культура» (92,1%). 
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В этой связи, а также выделяя в качестве неотъемлемо значимого направления 

природоохранную деятельность, важность которой была неоднократно отмечена 

Президентом РФ, в настоящей статье осуществлен анализ национального проекта 

«Экология» (НП «Экология») в рамках оценки результативности общественных финансов. 

Детальный анализ НП «Экология» в разрезе контрактов на региональном уровне [2] 

на примере регионов Приволжского федерального округа (ПФО), позволил сделать 

следующие выводы: 

– регионы-лидеры по количеству контрактов за период 2019 – 2022 гг. – 

Республика Татарстан (16,7% от их общего количества), Саратовская область (12,9%), 

Оренбургская область (11,1%) и Республика Башкортостан (11,1%); регионы-аутсайдеры – 

Удмуртская Республика (0,74%), Нижегородская область (1,48%) и Ульяновская область 

(1,48%); 

– выявлено отсутствие представленности республики проектами по направлению 

«Чистый воздух» по состоянию на начало 2023 г., о продлении до 2030 г. которого было 

объявлено в послании Федеральному Собранию. При этом, по показателю отношение 

величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в т.ч. отходящих от 

стационарных источников и от автомобильного транспорта, к численности населения 

региона (тонн/чел.) Республика Башкортостан находится на первых позициях антирейтинга 

среди регионов ПФО (0,12 тонн/чел. против 0,02 тонн/чел. в Республике Чувашия).  

Кроме того, следует, отметить, что исполнение НП «Экология» за 2022 г. по 

Республике Башкортостан ниже, чем в других регионах ПФО (рис. 1). При этом, среднее 

значение исполнения исследуемого нацпроекта по ПФО (99,4%) выше, чем среднее значение 

по Российской Федерации (96,7%). 

 
Рис.1. Исполнение НП «Экология» за 2022 г. в разрезе регионов Приволжского федерального 

округа, в % 

 

Отметим, что при всей значимости выделенных в НП основных целевых параметров 

(таких как снижение объема выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ, 

отходящих от стационарных источников, уменьшение ущерба от лесных пожаров, 

увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию и др.), вне 

поля зрения проекта остаются некоторые важные аспекты. Например, оценка уровня износа 
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основных фондов, фиксирующего эффективность использования ресурсов (чем выше 

степень износа основных фондов, тем выше объемы загрязнений), а также целевые значения 

инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды. 

Представляется, что при отборе целевых параметров проектов природоохранной 

направленности необходимо руководствоваться принципами устойчивого развития и ESG-

трансформации. 

Остановимся подробнее на показателе уровень износа основных фондов. Исходя из 

результатов рэнкинга устойчивости развития и интеграции ESG критериев в деятельность 

субъектов Российской Федерации [3] износ основных фондов выделен в качестве значимого 

показателя, характеризующего экологическую составляющую ESG, и наряду с такими 

показателями как забор воды из природных источников, энергоемкость валового 

регионального продукта отражает результат управления регионом по использованию 

ресурсов. При этом, несмотря на то, что Республика Башкортостан отмечена в указанном 

ESG-рэнкинге как регион с «развитым» уровнем экологической составляющей, показатель 

износа основных фондов составляет 44%, что является выше медианных значений многих 

групп, в том числе «продвинутой».  

Таким образом, предлагается расширить перечень целевых показателей НП 

«Экология» в целях совершенствования инструментария оценки результативности 

общественных финансов по выбранному направлению, как минимум выделенными 

параметрами. Кроме того, представляется перспективным дополнение общего алгоритма 

оценки результативности общественных финансов исходя из принципов устойчивого 

развития и ESG-трансформации. 
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Старение населения неуклонно продолжается во всем мире, в том числе и в России. 

Доля людей старшего поколения от общего числа россиян по состоянию на 1 января 2023 
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года составляет 28,6%. В обществе сформировалась целая группа не востребованных 

активных людей в возрасте от 60 лет, обладающих большим профессиональным и 

житейским опытом, и имеющих достаточное количество свободного времени.  

Привлечение к социальной деятельности людей старшего поколения в нашей стране 

ограничивается участием в спортивных мероприятиях, в предвыборных кампаниях, в 

подготовке местных территориальных праздников, в работе Территориальных общественных 

самоуправлений, ветеранских организациях и т.д. 

Решение возникающих проблем возможно с помощью Национальных проектов, 

которые направлены на снижение социального неравенства и расширение возможностей для 

всех категорий граждан. Одним из ведущих федеральных проектов для людей старшего 

возраста является «Старшее поколение», направленный на их вторичную социализацию и 

активизацию в общественной жизни, в том числе экономическую. 

Официальная статистика показывает, что республике Башкортостан доля населения 

старше трудоспособного населения неуклонно растет (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. - Динамика структуры населения по возрастным группам, % 

Годы 
Удельный вес возрастных групп, в процентах 

моложе трудоспособного в трудоспособном старше трудоспособного 

1926 42,8 49,7 7,5 

1939 45,8 45,8 8,4 

1959 34,7 54,3 11,0 

1970 36,9 49,9 13,2 

1979 27,5 58,5 13,9 

1989 26,7 56,0 17,3 

2002 21,3 59,4 19,3 

2010 18,2 61,6 20,1 

2022 20,0 56,9 23,1 

2023 19,9 56,3 23,8 

 

В соответствии с представленными данными доля населения старше трудоспособного 

населения растет и по прогнозам ученых к 2030 году достигнет 30%. К сожалению, доля 

молодого поколения снижается, что говорит о старении населения в регионе. 

Предпринимаемые меры по повышению пенсионного возраста, чтобы снизить социальную 

нагрузку с трудоспособного населения, дали результат, но он носит временный характер.  

Необходимо развивать социальную активность среди людей старшего поколения, в 

этом случае мы получим дополнительно экономически активную категорию граждан, 

обладающих профессиональным и жизненным опытом, которые еще могут принести пользу 

обществу в социальной и экономической сфере. С этой цель в республике Башкортостан 

вышел Указ Главы РБ от 01 октября 2020 года № УГ-417 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты"), направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего 

поколения Республики Башкортостан, на 2021 - 2024 годы. Проект направлен на сохранение 

здоровья, формирование активного образа жизни и интеграцию в общество людей старшего 

поколения.  

Благодаря данной программе, начиная с 2021 года Министерством семьи, труда и 

социальной защиты населения республики Башкортостан были проведены мероприятия по 

разделам проекта: здоровье, туризм, обучение, активные формы досуга, волонтерство и 

наставничество, занятость и повышение уровня доходов. Количество участников с начала 

реализации проекта с каждым готом увеличивается, что указывает на ее востребованность и 

актуальность. (см. Таблицу 2). 
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Таблица 2. – Результаты реализации проекта «Башкирское долголетие», чел. 

Направление проекта: 2021 год 2022 год За 9 месяцев 2023 года 

Туризм 5 341 28 142 19 000 

Спорт. Физическая активность 22 067 77 161 67 411 

Творчество и рукоделье 73 322 177 050 126 732 

Волонтерство и наставничество 6 127 8 131 4 530 

Занятость 1 723 2 217 1 818 

 

Согласно представленным данным активность среди людей старшего поколения 

выросла в том числе экономическая, так в 2021 году трудовая занятость составляла 1723 

человека, а в 2022 году – 2217 человек, что выросло на 128,67%. Стоит также отметить, что в 

последнюю рабочую пятницу каждого месяца по всей республике проходит акция в 

поддержку жителей республики старшего возраста «Единый день поддержки трудовой и 

социальной активности граждан старшего поколения». 

Таким образом, социально-экономическую проблему старения населения в России и 

ее регионах можно решать с помощью Национальных программ. Реализация проекта 

«Башкирское долголетие» показывает свою эффективность и востребованность среди людей 

старшего поколения, способствует активному долголетию и трудовой занятости. Стоит так 

же отметить, что в республике Башкортостан основная доля людей старшего возраста 

проживает в городской местности – 58,16% (542,8 тысяч человек), против – 41,84% (390,4 

тысяч человек) в сельской местности. При этом у городских пенсионеров больше свободного 

времени и возможность найти работу. 
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Аннотация: Настоящая статья освещает суть и значимость кибербезопасности в наше время, 

подчеркивая фундаментальные мотивы, обусловившие ее важность. Рассматриваются 

ключевые аспекты, такие как защита конфиденциальности данных, предотвращение 

финансовых потерь, поддержание репутации и предотвращение кибершпионажа, а также 

влияние угроз на критическую инфраструктуру. Кроме того, статья подчеркивает важность 

государственной роли в обеспечении кибербезопасности, поддержки образования в данной 

области и важность повышения осведомленности общества. Помимо анализа современных 

угроз кибербезопасности, данная работа предлагает практические меры для защиты 

пользователей сети Интернет от потенциальных киберугроз, что становится важным 

элементом в борьбе с нарастающей угрозой цифровой безопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, угрозы информационной безопасности, 

конфиденциальность данных, финансовые потери, кибершпионаж, образование, повышение 

осведомленности, антивирусное программное обеспечение, защита пользователей сети 

Интернет. 

 

Современный мир стал свидетелем экспоненциального развития информационных 

технологий, что привело к растущей цифровой связанности и зависимости от цифровых 

ресурсов. Это увеличение цифровой трансформации сопровождается растущими угрозами в 

области кибербезопасности. Кибербезопасность, как область, представляет собой критически 

важный раздел безопасности, направленный на анализ процессов формирования, 

функционирования и развития киберобъектов с целью выявления и предотвращения 

потенциальных угроз. 

Под кибербезопасностью мы понимаем - раздел безопасности, изучающий процессы 

формирования, функционирования и эволюции киберобъектов, с целью выявления 

источников киберопасности, которые могут нанести им ущерб [1]. 

Кибербезопасность имеет огромное значение в современном мире из-за все более 

высокой степени цифровой связанности и зависимости от информационных технологий. 

Основные причины, почему кибербезопасность стала столь важной: 

 Защита конфиденциальности: В эпоху цифровых технологий масса важных 

данных хранится и передается в цифровом формате. Это могут быть персональные данные, 

финансовая информация, медицинские карты, интеллектуальная собственность и прочие 

сведения. Чтобы защитить эти данные от киберпреступников и обеспечить 

конфиденциальность, а также соответствие законодательству, требуется обеспечивать 

кибербезопасность. 

 Предотвращение финансовых потерь: Киберпреступники могут использовать 

различные методы, такие как фишинг, вредоносные программы и кибератаки, чтобы 

получить несанкционированный доступ к финансовым ресурсам. Это может привести к 

краже денежных средств со счетов компаний и частных лиц, мошенничеству с кредитными 

картами, потере доверия клиентов и значительным финансовым потерям. Кибербезопасность 

помогает защитить финансовые системы и предотвращает экономический ущерб. 

 Сохранение репутации и доверия: Успешное деловое взаимодействие и обмен 

информацией основаны на доверии. Кибератаки и нарушения безопасности могут нанести 
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серьезный ущерб репутации компаний, организаций и даже государств. Кибербезопасность 

помогает защитить цифровые активы и поддерживать доверие клиентов, деловых партнеров 

и общественности. 

 Предотвращение кибершпионажа: Кибершпионаж, когда злоумышленники 

незаконно получают доступ к информации, может быть сложно обнаружить и может иметь 

серьезные последствия для национальной безопасности. Кибербезопасность помогает 

предотвратить такие атаки, защищая государственные секреты, военные технологии и другие 

критически важные данные. 

 Защита критической инфраструктуры: Современная критическая 

инфраструктура, такая как энергетические системы, транспортные сети, финансовые 

системы и системы здравоохранения, все больше зависит от информационных технологий. 

Кибератаки на эти системы могут вызвать серьезные последствия, включая прекращение 

работы, угрозу жизни и значительные экономические потери. Кибербезопасность 

обеспечивает защиту критической инфраструктуры и предотвращает возможные катастрофы. 

Киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы и атаки становятся все 

более сложными и усовершенствованными. Поэтому важно постоянно мониторить и 

анализировать угрозы, разрабатывать и внедрять современные методы защиты, обучать 

пользователей и создавать коллективные усилия для обеспечения кибербезопасности в 

современном мире. 

Один из самых известных случаев нарушений кибербезопасности в прошлом - атака 

WannaCry (Май 2017): Эта крупномасштабная атака с использованием ransomware 

(вредоносную программу-вымогатель) зашифровала файлы на компьютерах по всему миру и 

требовала выкуп для их разблокировки. Атака WannaCry повлияла на множество 

организаций, включая больницы, правительственные учреждения и компании. 

Важная роль в обеспечении кибербезопасности у государства, она включает в себя 

несколько аспектов: законодательство и регулирование; национальная стратегия 

кибербезопасности; сотрудничество с частным сектором; образование и обучение; развитие 

технических возможностей; международное сотрудничество. Это важное направление для 

государства, поскольку кибербезопасность имеет прямое влияние на экономическую 

стабильность, безопасность национальных интересов и защиту прав и свобод граждан. 

Отметим, что и образование в сфере кибербезопасности играет значимую роль в 

формировании высококвалифицированных специалистов, способных эффективно оберегать 

информационные системы от угроз, присущих киберпространству. Адекватная подготовка 

специалистов в данной области становится ключевым компонентом обеспечения 

безопасности в онлайн-среде и обеспечения защиты цифровых активов организаций и 

государств.  

Повышение осведомленности общества о киберугрозах и средствах защиты является 

важным шагом для обеспечения безопасности в сети. Мы предлагаем следующие меры для 

защиты пользователей сети INTERNET от киберугроз: 

 Установить надежное антивирусное программное обеспечение и регулярно 

обновлять его. Антивирус поможет обнаружить и предотвратить вредоносные программы, 

такие как вирусы, трояны и шпионское ПО. 

 Поддерживать операционную систему и все установленное программное 

обеспечение в актуальном состоянии.  

 Использовать сильные пароли для всех своих учетных записей.  

 Быть осторожным при открытии вложений в электронной почте или при 

скачивании файлов из интернета.  

 Избегать посещения вредоносных веб-сайтов и не открывать подозрительные 

ссылки.  

 Использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) для своих важных 

учетных записей.  
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 Регулярно создавать резервные копии важных данных и хранить их в 

безопасном месте.  

 Обучать себя и своих сотрудников основам кибербезопасности.  

 Использовать виртуальную частную сеть (VPN) при подключении к открытой 

Wi-Fi-сети.  

 Установить брандмауэр на своем компьютере или маршрутизаторе для 

контроля входящего и исходящего сетевого трафика.  

Таким образом, современный мир, проникнутый информационными технологиями, 

стал объектом все возрастающих угроз в сфере кибербезопасности. Повышение 

осведомленности общества о киберугрозах и использование вышеперечисленных мер 

защиты, - критически важные шаги для обеспечения безопасности в онлайн-среде. 
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Аннотация: В статье освещается одна из важнейших угроз экономической безопасности – 

риск банкротства. Рассматриваются мероприятия для снижения риска банкротства.  
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Проблема экономической безопасности предприятия является очень актуальной в 

наше время, так как любая организация в процессе своей деятельности подвергается 

определенным рискам. Стабильность его работы может быть нарушена как внешними, так и 

внутренними неблагоприятными факторами. Существует обширный список угроз, каждая из 

которых может оказать существенное влияние на деятельность компании: нестабильность 

цен на сырьё и производственное оборудование, нестабильность спроса на производимый 
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товар или услуги, экономические кризисы, резко меняющие рынок законодательные меры и 

прочее.  

Предприятие должно предусматривать все существующие угрозы и заранее 

прорабатывать механизмы для защиты от них, иначе любая кризисная ситуация может 

довести компанию до банкротства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Угрозы экономической безопасности прежде всего связаны с рисками. Основываясь 

на положениях Указа Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [3] риск в области 

экономической безопасности представляет собой возможность нанесения ущерба 

имущественному комплексу и бизнес-процессам хозяйствующего субъекта, его 

долгосрочным интересам, которые связаны с угрозами экономической безопасности.  

Угроза – это негативное событие, которое не происходило ранее или может 

возникнуть внезапно. При планировании хозяйственной деятельности обычно риск 

учитывается и прогнозируется [3]. 

Угроза банкротства на сегодняшний день является реальной для большого количества 

предприятий, например, по данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 

за 2017-2022 года рост организаций, объявленных банкротами хоть и уменьшился к 2022 

году, все еще находится на достаточно высоком уровне.  

Таблица 1 – Число компаний, объявленных банкротами в Российской Федерации в 

период с 2017 по 2022 гг.  

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

О признании должника 

банкротом и открытии 

конкурсного производства 

13 541 13 117 12 401 9 931 10 319 9 055 

 

Риск банкротства является неизбежным явлением современного рынка. Он является 

одной из угроз экономической безопасности предприятия и в первую очередь связан с их 

неплатежеспособностью. Неплатежеспособность определяется характером рыночных 

отношений, которые связаны с неопределенностью достижения конечных результатов и 

риском возникновения убытков. Следовательно, риск банкротства представляет собой 

вероятность наступления финансовых трудностей, которые могут привести к полной 

неплатежеспособности должника.  

В то же время, вышеизложенное толкование термина существенным образом 

отличается от определения понятия «банкротство», приводимого в законодательстве РФ. 

Так, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

гласит, что под банкротством экономического субъекта необходимо понимать «признанную 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам» [1]. 

Как правило, существуют три основополагающие группы причин, приводящих к 

появлению рисков банкротства:  

- Объективные (внешние) причины. К объективным причинам риска банкротства 

относят макроэкономические факторы, на которые повлиять невозможно. Они включают в 

себя особенности системы налогообложения (появление новых видов налогов, повышение 

налоговых ставок), изменение валютных курсов национальной валюты и глобальные 

изменения на мировом рынке. Например, в настоящее время, ситуация с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и прекращением сделки ОПЕК + является одной из ключевых причин 

увеличения рисков банкротства не только отечественных предприятий, но и зарубежных; 

- Субъективные (внутренние) причины. К субъективным причинам относят 

внутренние проблемы конкретного предприятия, на которые руководство вполне имеет 

возможность непосредственно влиять. Например, нехватка квалифицированного персонала 

или капитала, неудачный выбор места расположения инфраструктуры предприятия, 
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неэффективное управление активами; недостаточно проработанная кредитная политика и 

т.д.; 

- Отраслевые особенности. К отраслевым особенностям относят обстоятельства, 

связанные со сферой деятельности компании и ситуацией в данной сфере на рынке товаров и 

услуг.  

Система экономической безопасности является главной защитой от внешних и 

внутренних угроз. Она включает в себя комплекс мероприятий, которые обеспечивают 

экономической безопасности предприятия. Результатом мероприятий является стабильное 

функционирование, эффективность финансово-экономической деятельности, а также личная 

безопасность персонала [5]. 

Официальное понятие термина «экономическая безопасность» указано в Федеральном 

законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», который определяет экономическую 

безопасность России «как защиту жизненно важныхинтересов всех жителей страны, 

российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и 

внешних угроз» [6].  

В период кризисных ситуаций предприятие должно применять следующие 

стратегические мероприятия:  

 Диверсификация производства, то есть равномерное распределение капитала;  

 Реорганизация предприятия;  

 Автоматизация расчета показателей риска банкротства;  

 Внедрения новой системы оценки кредитоспособности; 

 Резервирование финансовых средств;  

 Реструктуризация кредиторской задолженности.  

Чтобы сохранять возможность эффективно осуществлять свою основную 

деятельность, любое предприятие должно уделять внимание обеспечению надежной системы 

экономической безопасности. Она должна быть актуальной, учитывать все современные 

обстоятельства и специфику государственной экономики.  

Для минимизации риска банкротства необходимо использовать вышеупомянутые 

методы, что позволит предприятию принимать эффективные управленческие решения, 

благодаря которым система экономической безопасности организации будет способна 

поддерживать ее стабильность и развитие в условиях нестабильности внешней среды. 
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Аннотация: Защита персональных данных клиентов от утечки является актуальной 

проблемой в сфере информационной безопасности. Утечка персональных данных может 

иметь серьезные последствия для клиента, такие как хищение личности, мошенничество и 

нарушение частной жизни. Поэтому организации должны предпринимать необходимые 

меры для обеспечения защиты конфиденциальности информации своих клиентов. 

Существуют различные методы и технологии, которые помогают защищать 

персональные данные клиентов от утечек. Начинается это с осознания рисков и проведения 

анализа уязвимостей системы. Организации должны установить продвинутые системы 

шифрования и аутентификации для защиты доступа к базам данных с персональными 

данными клиентов. 

Так же обучение сотрудников инновационным технологиям в сфере информационной 

безопасности, которые вводятся на предприятие. Организации должны проводить 

регулярные тренинги как обезопасить предприятие и как действовать в случае, если 

произошла утечка. 

Кроме того, необходимо осуществлять мониторинг и аудит системы для выявления 

подозрительной активности или нарушений политики безопасности. Актуальное обновление 

программного обеспечения и применение патчей также поможет предотвратить возможные 

уязвимости и снизить вероятность утечек данных. 

В целом, защита персональных данных клиентов от утечки информации требует 

комплексного и системного подхода. Разработка строгой политики конфиденциальности, 

использование современных технологий шифрования и аутентификации, обучение 

сотрудников и мониторинг системы – все это составляет основу успешной защиты 

персональных данных клиентов от утечек информации. 

Ключевые слова: кибербезопасность, конфиденциальность, предприятия, компании, 

персональные данные, развитие. 

 

Ежегодно число кибератак на предприятия растёт. Утечка данных стала наиболее 

важной проблемой. Главной задачей организаций стала защита персональных данных 

клиентов. Целью злоумышленников является получение максимальной выгоды от продажи 

персональных данных, поскольку они могут быть использованы для формирования 

цифрового портрета человека, что в свою очередь предоставляет возможность для 

дальнейшего извлечение выгоды [1]. 

В 2022 году наблюдается рост случаев утечки данных у компаний, что приводит к 

серьезным финансовым потерям и снижению их репутации [2]. Однако, возможны штрафы 

для компаний, а также клиенты, чья личная информация была скомпрометирована, имеют 

право требовать моральной компенсации. Коммуникация с клиентами должна быть 

прозрачной и честной, чтобы они могли оценить серьезность проблемы и убедиться в том, 

что компания принимает все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в 

будущем.  

Инвестирование в современные технологии и обучение персонала в области 

кибербезопасности поможет предотвратить утечки данных и снизить риски для бизнеса. 

Важно также учитывать законодательство о защите данных и конфиденциальности, чтобы 
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быть в соответствии с требованиями регулирующих органов. Это поможет избежать 

дополнительных штрафов и судебных разбирательств. 

Нормативная база для изучения вопроса защиты персональных данных: 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

27.07.2006); 

 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.02.2023); 

 ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О рекламе»; 

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.10.2023); 

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

04.08.2023). 

Компания InfoWatch, специализирующаяся на кибербезопасности, предоставила 

интересные данные. За прошлый год только в сети утекло более 14 миллиардов 

конфиденциальных записей. Количество утечек информации в России выросло на 40% по 

сравнению с предыдущим годом, в то время как во всем мире этот показатель составил всего 

лишь 10%. Так, например, из-за уязвимости в системе управления проектами Jira в сеть 

утекла конфиденциальная информация сотрудников NASA [3]. 

Эти цифры говорят о том, что киберпреступность становится все более 

распространенной и опасной проблемой. Хакеры постоянно совершенствуют свои атаки и 

находят новые способы проникновения в системы. Все больше организаций и частных лиц 

становятся жертвами кибератак, что приводит к серьезным финансовым и потерям 

репутации. 

В России в 2021 году произошло множество скандальных утечек данных. В сеть 

«проникли» базы данных с информацией о 30 миллионах автовладельцев, 20 миллионах 

налоговых деклараций и 9 миллионах абонентов «Билайна» [4].  

На практике размер штрафов за утечку данных для компаний является 

незначительным. В одной из громких утечек данных 2022 года, произошедших в компании 

«Яндекс. Еда», было опубликовано в интернете номера телефонов клиентов и информация о 

их заказах, но банковские, платежные или регистрационные данные не пострадали [5]. 

Позже появился сайт, содержащий базу данных пользователей «Яндекс. Еды», на 

котором, по сообщениям газеты «Ведомости», были доступны имена, фамилии, адреса, 

телефоны и электронные адреса клиентов. Сайт был заблокирован, а Роскомнадзор составил 

административный протокол в отношении компании «Яндекс» за нарушение 

законодательства о персональных данных. Согласно сообщению ТАСС, нарушитель был 

оштрафован на 60 000 рублей при возможной максимальной санкции в 100 000 рублей [6]. 

Проанализировав стоимость средств защиты персональных данных и штрафные 

санкции за их утечку, большинство руководителей компаний предпочитают оставить их 

такими, какие они есть, а не разрабатывать системы информационной безопасности. Не 

каждое предприятие хочет тратить свою прибыль на дорогостоящие технологии, а также на 

обучение персонала пользования ими, потому что главная цель бизнеса – максимизация 

прибыли и минимизация затрат. Однако, если государство введет переводные санкции в 

размере до 500 миллионов рублей, ситуация может измениться, что в корне изменит защиту 

персональных данных граждан, потому что компании станет невыгодно платить штрафы, и 

они начнут внедрять новые технологии для защиты данных. Законопроект о внесении 

изменений в трудовое законодательство Российской Федерации будет направлен в 

Государственную Думу в конце 2023 года [7]. 

Рекомендации по минимизации утечек персональных данных: 

1. Разработка строгой политики конфиденциальности и информирование 

сотрудников и важности соблюдения этой политики.  

2. Ограничения доступа к персональным данным. 
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3. Шифрование персональных данных клиентов во время хранения и передачи, 

использование расширенных методов аутентификации. 

4. Регулярное обновление операционной системы и программного обеспечения 

для устранения уязвимостей, и предотвращения новых типов атак, мониторинг и 

реагирование на инциденты. 

5. Изучение и соблюдение законодательства, связанного с обработкой и 

хранением персональных данных клиентов, удаление данных по истечении срока хранения.  

Информационная безопасность является составной частью цельной системы мер по 

минимизации экономических и репутационных рисков предприятия. Данные риски 

возможно нейтрализовать посредством обеспечения организационной структуры компании 

соответствующими функциональными подразделениями, например, службами безопасности, 

укомплектованными компетентными и обученными работниками [8]. 

Комплексная защита от утечек данных поможет предотвратить негативные 

последствия, которые могут серьезно влиять на клиентов и репутацию. Хотя нет ни одной 

системы, которая может быть на 100% безопасной, но с использованием комбинации этих 

мер безопасности, возможно значительно снизить риск утечки персональных данных 

клиентов. Например, внедрять новые технологии нельзя без обучения персонала в области 

информационной безопасности.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваютсятся понятия виктимности и виктимизации, 

затрагиваются факторы, способствующие данному процессу, а также на конкретном примере 

демонстрируется влияние такого фактора противодействия виктимизации, как мужество и 

героизм личности в условиях криминального конфликта.  

Ключевые слова: виктимность, виктимизация, факторы виктимизации, жертва, 

преступление, мужество, героизм, военный конфликт, террористические организации, 

нападение на сотрудников правоохранительных органов 

 

В последнее время проблема виктимности подвергается глубокому 

междисциплинарному анализу, связанному с исследованием культуры насилия, выявлением 

социальных, культурных, психологических и биологических факторов данного социального 

феномена. 

Вероятность становления жертвой преступного посягательства получила в 

юридической литературе название виктимность. Эта вероятность может быть реализована в 

преступном акте (реализованной) или оставаться в потенции (потенциальная виктимность).  

Виктимность может рассматриваться в двух аспектах: а) как свойство отдельного 

лица (индивидуальная виктимность); б) как социальное массовое явление (групповая, 

видовая или массовая виктимность). 

Если с понятием «виктимность» связывать повышенную способность 

(«предрасположенность») лица оказаться при определенных обстоятельствах жертвой 

преступления, то термином «виктимизация» необходимо пользоваться только для 

обозначения процесса такого превращения.  

В современных виктимологических исследованиях выделяют такие факторы 

виктимизации как процессы глобализации, убранизации, миграции и страх перед 

преступностью. При этом следует иметь в виду, что степень их воздействия различна и 

может иметь отрицательную или положительную направленность [1, c. 120]. 

На уровне людских сообществ и населения виктимизации может способствовать 

дезорганизация и кризисное состояние социально-экономических отношений, в которых 

распределение и потребление материальных благ происходит на несправедливой основе, 

деградация нравственно-психологического климата, обострение политических процессов и 

нестабильность в межнациональных и межконфессиональных отношениях [2, c. 77-78]. 

Также следует отметить, что одним из факторов является политическая ситуация и 

военный конфликт. Ведь если в каком-либо государстве или регионе происходит 

дестабилизация политической сферы общества, предпринимаются попытки насильственного 

захвата влаасти либо идут прямые столкновения двух враждующих сторон, люди, 

проживающие на данной территории попадают в группу риска и возможность совершения в 

отношении их преступлений повышается.  

Обратимся к  истории нашей страны. 

После распада СССР на территорию Дагестана начали попадать представители 

различных религиозных и террористических организаций, занимающиеся вербовкой 

молодых людей в свои организации.  

mailto:saveliy_elis@mail.ru
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Те, кто поддавался, выезжал в приграничные страны и проходили обучение в 

террористических организациях.  

После этого молодые люди вернулись на территорию России, а именно в Дагестан и 

ближайшие к нему территории.  

Далее начались нападения на сотрудников правоохранительных органов.По данным 

МВД Дагестана и ФСБ в 2010 году на территории республики, в городах и лесных массивах 

находилось около 300 вооруженных боевиков. За 2010 год в Дагестане было убито 103 

сотрудника правоохранительных органов. 

Такими действиями боевики хотели сломить дух сотрудников правоохранительных 

органов и всего населения Дагестана в общем.  

И безусловно, после этих событий процесс виктимизации стремительно начал 

возрастать, при чем виктимизация стала массовой. Все население Дагестана понимало, что 

может и скорее всего станет жертвой боевиков, пострадает из-за их нападений. Однако 

больше всего были подверженны преступному посягательству сотрудники 

правоохранительных органов. Поэтому многие увольнялись из государственных структур, 

некоторые сотрудники полиции боялись надевать форму, так как их могли убить просто за 

то, что они ее носят. 

Однако фактором, который может противодействовать данному процессу, по моему 

мнению, является мужество и героизм отдельных людей.  

Давайте обратимся к событиям, которые произошли на территории Дагестана 10 июля 

2016 года. 

Младший лейтенант полиции встретился со своими двоюродными братьями на 

природе. Все вместе поговорили, отдохнули и легли спать. Но ночью на них напали 5 

боевиков. Бандиты обыскали их и обнаружили удостоверение младшего лейтенанта полиции 

Магомеда Нурбогандова.  

После этого террористы забрали в глубь леса Магомеда Нурбагандова и среднего 

брата в лес, где расстреляли Нурбагандова. 

Через несколько дней ответственность за эти убийства взяла на себя запрещенная в 

России организация «Исламское государство». 

Бандиты, которые расправились с братьями, выложили ролик расстрела Нурбагандова 

и сопровождали его издевательскими комментариями. Они писали, что перед смертью 

Нурбагандов умолял, просил о пощаде.  

Но данная версия просуществовала недолго.  

Через неделю после этого убийства сотрудники МВД совместно с сотрудниками ФСБ 

обнаружили место дислокации террористов. 3 из 5 боевиков погибли при задержании на 

месте.  

У одного из бандитов был найден телефон, на который записывалось видео убийство 

Нурбагандова. 

Как мы можем слышать, террористы говорят младшему лейтенанту сказать «своим», 

чтобы не работали в правоохранительных органах. На что Нурбагандов без доли сомнения 

ответил: «Работайте, братья». 

Он понимал, что за такие слова его убьют, сказал бы он то, что просили террористы, 

он мог бы остаться жив, но он поступил по мужски, как настоящий сотрудник полиции и 

сделал свой выбор в пользу чести и достоинства, глядя смерти в глаза смог сказать фразу, 

которая стала призывом для всех. Призывом в первую очередь противостоять терроризму. 

И действительно, после этих событий тенденция увольнения сотрудников полиции по 

Дагестану начала снижаться, да и в принципе, население Дагестана вдохновилось этим 

подвигом Нурбагандова и стало в меньшей мере бояться террористов. Это подтверждает, что 

мужество и героизм отдельных личностей является фактором, противодействующим 

процессу виктимизации.  
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И можно сказать больше. Фраза, сказанная Магомедом Нурбагандовым, не осталась 

только в Дагестане, а пошла по всей стране. Я уверен, что каждый из нас слышал ее до 

сегодняшнего дня.  

Наклейки с Героем России Магомедом Нурбагандовым и его фразой сейчас можно 

увидеть на служебных машинах сотрудников полиции, на танках и нашивках в Сирии, 

где военнослужащие продолжают противостоять терроризму на мировом уровне, а так же на 

военной технике, находящейся в зоне СВО, где военные борются с неонацизмом и 

неофашизмом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие качества личности, как мужество и 

героизм являются фактором противодействия процесса виктимизации в условиях 

криминального конфликта. 
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Стремительное развитие технологий в современном мире открывает множество 

возможностей для повышения качества жизни, экономического развития и научных 

исследований. Следовательно, и угрозы не стоят на месте, а постоянно развиваются, что 

делает сложной задачу постоянного обновления систем безопасности. Организациям часто 

не хватает времени на адаптацию мер киберзащиты к новым видам угроз [1]. Отметим 

некоторые ключевые аспекты: 

– технологический процесс: подключение к сети всех типов устройств (от «умных 

домов» до промышленных систем) увеличивает количество точек входа для потенциальных 

кибератак; 

–  новые точки входа для кибератак: передовые алгоритмы и системы искусственного 

интеллекта могут использоваться как для защиты, так и для нападения. Например, атаки на 

основе машинного обучения могут стать более изощрёнными и труднообнаружимыми. 

– кибератаки становятся все более изощренными и масштабными. Например, 

киберпреступники могут атаковать государственные учреждения, критически важные 

объекты инфраструктуры или предприятия. 

– ransomware и кибервымогательство: киберпреступники все чаще используют 

программы ransomware для шифрования данных, а потом требуют выкуп за их 

восстановление. По сути – сетевой червь, самостоятельно распространяющийся в интернете 

http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2.%D0%92.
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A.%D0%92.
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и в локальных сетях через уязвимости в ПО, особенно в MicrosoftWindows. Кибератаки 

могут угрожать организациям, государствам и даже отдельным лицам в разных частях света 

[2]. 

Если рассмотреть процентное соотношение последствий кибератак для компаний, 

можно сделать вывод, что утечка информации – это основная цель кибератак и составляет 58 

%, в то время как нарушение технологического процесса находится на последнем месте и 

составляет всего лишь 20%. 

 

 
Рисунок 1– Процентное соотношение последствий кибератак 

 

Социальная инженерия и фишинговые атаки могут полагаться на ошибку или 

невнимательность пользователя для обхода технических средств защиты. И, как следствие, 

наносят неустранимые уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками. 

В 2022 году зафиксировали 7 типов кибератак [3,4]: 

1. Атаки типа отказ в обслуживании – являются основным видом атак, применяемых 

сегодня, и направленных в первую очередь на  вывод систем из строя или маскировку других 

видов кибератак. 

2. Deface характеризуется заменой содержимого нарушенного информационного 

ресурса и размещением на нем вызывающего сообщения с целью пропаганды и нанесения 

репутационного ущерба владельцу сайта. 

3. Фишинговые письма – это вид интернет-мошенничества, основанный на методах 

социальной инженерии, целью которого является психологическое манипулирование 

людьми с целью заставить их совершить определенные действия или разгласить 

конфедициальную информацию. 

4. Вредоносные программные инъекции – внедрение MSI в информационные системы 

различных организаций с целью проникновения в их инфраструктуру или выполнения 

деструктивных действий (например, шифрования данных), направленных на IТ-

инфраструктуру. 

5. Брутфорс к сервисам удалённого доступа – суть подхода заключается в 

последовательном автоматическом переборе всех возможных комбинаций символов для 

поиска правильной комбинации имени пользователя и пароля. 

6. Автоматизированное сканирование информационных ресурсов с целью 

обнаружения критических уязвимостей и неправильно настроенного программного 
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обеспечения на периметре сети организации, которые  могут быть использованы хакерами 

для проникновения в инфраструктуру и компрометации данных и информационных систем. 

7. Выполнение произвольного кода на веб-сервере. Примерами могут служить  SQL – 

инъекции и межсайтовый скриптинг. Эти атаки позволяют получить доступ к базам данных 

или внедрить вредоносный код в веб-системы. 

Следовательно, можно сделать вывод, что для того, чтобы сократить вероятность 

кибератак нужно соблюдать элементарные меры безопасности и профилактики: для 

повышения безопасности доступа может быть добавлена многофакторная аутентификация; 

регулярные обновления позволяют устранить уязвимости системы; поддерживать навыки и 

знания сотрудников в актуальном состоянии и следить за последними изменениями в 

области кибербезопасности; ввести чёткую организационную политику безопасности и 

обеспечить её соблюдение всеми сотрудниками.  

Обеспечение высокого уровня киберграмотности персонала является ключевым 

элементом успешной работы в цифровой среде, защищающим от таких угроз. Для снижения 

угрозы кибератак и обеспечения общей безопасности важно сочетание технических, 

организационных и человеческих мер защиты.  
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Политика памяти имеет большое значение в жизни любого государства. В период 

политических кризисов, военных конфликтов она является одним из основным 

направлением государственной политики. Ведь политика памяти помогает формировать 

представление общества о себе, важных событиях в истории страны, ее испытаниях. Можно 

отметить, что через память народа приходит самосознание себя как части общности, как  

объединяющий фактор.  

История каждого государства уникальна. Историческая политика направлена на 

сохранение этой коллективной памяти об истории своей родины. Каждое государство имеет 

собственный путь исторического развития, становления уникальной цивилизации. У каждой 

страны имеются ошибки, на основе которых государство должно делать выводы и не 

допускать в будущем подобных ситуаций. Решение тех или иных проблем действенно лишь 

для конкретного государства.  

Сам термин «политика памяти» зародился в 1980-х годах в Германии. Федеральный 

канцлер Германии Гельмут Коль в те годы хотел поменять характер патриотизма немцев, 

которые раскаивались за преступления Третьего Рейха. Г.Коль пытался добиться 

позитивного характера патриотизма. 

Историческая политика означает поддержание коллективной исторической памяти 

народа, для формирования "здорового патриотизма". По сути, создается определенный 

ориентир, к которому стремится государство в своей политике. Этот ориентир должен быть 

недвусмысленным, чтобы никто не мог трактовать его иначе. Что еще важно, это 

позитивный окрас и узнаваемость ориентира. Так, у людей формируется "здоровое" 

представление о своей истории, происходит объединение народа на фоне патриотического 

подъема. 

Политику памяти можно обозначить как целенаправленную деятельность государства 

по формированию официальной версии национальной истории и распространению и 

утверждению ее в обществе как доминирующей с учетом механизмов обратной связи [1]. 

Государство может формировать историческую память по следующим направлениям: 

- открытие музеев, в которых представлена информация о важных событиях в истории 

страны; 

- государственная поддержка проектов, направленных на патриотическое воспитание 

(введение в учебные планы школьных предметов, дисциплин в высших учебных заведениях, 

направленных на культурно-историческое развитие и другие); 

- организация и проведение патриотических мероприятий (Бессмертный полк, формирование 

Молодежных партий и другие) 

- предоставление данных из исторических архивов. 

В современной России политика памяти стала активно реализовываться с началом 

введения специальной военной операции Вооруженных сил России. Геополитический 

информационный вызов Российской Федерации заставляет поддерживать коллективную 

память народа. 

Наибольшее распространение получило такое мероприятие как «Бессмертный полк». 

Каждый год 9 мая проходит «Бессмертный полк» в большинстве городов России. Семьи с 

плакатами своих родственников, принимающих участие в Великой Отечественной войне, 

выходят на главные улицы и с гордостью проходят по площадям городов. Мероприятие, 

благодаря своей массовости, стало очень популярным среди жителей России. Суть 

мероприятия максимально простая. Так, дети узнают о героях своих семей, получают 

патриотическое воспитание и узнают много нового об истории страны. Даже самые 

маленькие участники «Бессмертного полка» каждый год с нетерпением  ждут этого события. 

В школах и высших учебных заведениях России с недавнего времени ввели новые 

предметы – «Разговоры о важном», «Основы российской государственности» [2]. 

Предмет «Разговоры о важном» направлен на воспитание в школьниках 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Учащимся рассказывают о 
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событиях, благодаря которым Российская Федерация стала мировой державой, рассказывают 

о подвигах соотечественников и достижениях страны. Данный предмет необходим для 

школьников, так как они все меньше и меньше интересуются историей страны, 

следовательно, патриотизм в них может угаснуть. Новый школьный предмет  раскрывает 

подробности об  испытаниях страны, ее роли на международной арене. 

В высших учебных заведениях России была введена дисциплина «Основы российской 

государственности». Для студентов - это возможность узнать особенности исторического 

пути российского государства, его самобытность, уникальность российской цивилизации.  

Дисциплина воспитывает в молодых людях чувство гражданственности, понимания 

ценностного ядра России как государства-цивилизации. «Основы российской 

государственности» помогают обучающимся разобраться в политическом устройстве 

страны, в актуальных проблемах и внешних вызовах в двадцать первом веке [3]. 

Данные нововведения в учебном процессе важны для формирования патриотизма и 

для продвижения, реализации политики памяти, поскольку именно  школьники и студенты - 

будущее страны. 

Кроме того, в регионах России активно реализуется политика памяти посредством 

установления памятников культуры в честь героев страны. Так, в Республике Башкортостан 

был создан памятник Минигали Мингазовичу Шаймуратову. Проводятся мероприятия, где 

рассказывают его биографию, издаются книги о его подвигах, а в некоторых школах 

республики открываются классы Шаймуратова. Дети в данных классах, кроме 

общеобразовательных предметов, углубленно изучают путь 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии, проходят строевую подготовку и учатся стрелять из лука. 

Школьники имеют особую форму и значки «Юный шаймуратовец» [4]. 

Не стоит забывать и о событиях, которые идут в данный момент. По новостям, в 

школах, университетах рассказывают о героях, которые проявили себя во время 

Специальной военной операции. Открывают памятники в их честь. В Тамбовской, 

Тюменской, Ростовской  областях и других регионах уже открыты памятники героям. 

Таким образом, политика памяти, безусловно, важна для каждого государства. Для 

развития страны, сохранения собственной идентичности следует активно поддерживать 

коллективную память народа.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены случаи отклоняющегося поведения у людей из-за 

компьютерной зависимости. Был представлен обзор современных исследований, 

посвященных компьютерной игровой зависимости, основные признаки и симптомы 

зависимости, ее причины и последствия, а также методы лечения и профилактики данного 

состояния.  

Ключевые слова: компьютерная игровая зависимость, виды отклоняющегося поведения, 

влияние видеоигр на психику, психическое здоровье, уход от реальности. 

 

Компьютерная игровая зависимость является одним из видов отклоняющегося 

поведения, которое чаще всего наблюдается у людей, проводящих слишком много времени 

за компьютерными играми. Она проявляется в неконтролируемом увлечении игровым 

процессом, что приводит к психологическому, физическому и социальному ухудшению 

здоровья человека. [1].  

Признаками компьютерной игровой зависимости являются потеря контроля над 

временем, проведенным в игре, и увеличение его продолжительности, неспособность 

прекратить игровой процесс добровольно, возникновение сильного желания играть даже в 

ущерб другим обязанностям и интересам, а также отрицание проблемы и возникновение 

отрицательных эмоций при попытках снизить количество игрового времени. 

Был проведен опрос студентов Кузбасского государственного технического 

университета. Структура опроса была следующей: основная часть анкеты включала 

содержательные вопросы, с помощью которых удалось выявить признаки компьютерной 

зависимости у обучающихся. 

В результате обработки полученных данных было установлено, что большинство 

опрошенных студентов часто испытывают нервозность, находясь за компьютером. 
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Далее выяснилось, что большинство студентов забывает о домашних обязанностях и 

учебе, отдавая предпочтение проведению времени в компьютерных играх большую часть 

свободного времени. Всего 24.14% опрошенных, считают, что они не пренебрегают 

семейными обязанностями и учебой из-за компьютерных игр. Остальные студенты 

утверждают, что бывают случаи, когда они могут выбрать провести время за компьютером, 

нежели уделить время учебе. Целых 48,28% студентов, принимавших участие в опросе 

ответили, что часто пренебрегают семейными обязанностями из-за компьютерных игр, что 

негативно может сказаться на физическом и психологическом здоровье. 

 
 

В следующем вопросе: Были ли случаи, когда была угроза потери дружеских или 

семейных отношений из-за частного времяпровождения за компьютером?Были даны разные 

ответы. 10.34% студентов теряли дружеские взаимоотношения из-за частого 

времяпровождения за персональным компьютером.Бывали и случаи, когда студенты могли 

потерять друзей, но смогли найти компромисс и сохранить дружбу.  У 27.59% опрошенных 

были случаи ссоры с родителями.  

 
 

 

Последствия компьютерной игровой зависимости могут быть серьезными и включать 
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ухудшение физического здоровья, нарушение сна и питания, снижение социальной 

активности и качества отношений с окружающими людьми. 

 Можно привести несколько примеров девиантного поведения из-за компьютерной 

зависимости. Один из таких случаев – убийство полицейских и угон машины после игр в 

GrandTheftAuto. Парень по имени Девин Мурубил трех человек — диспетчера и двух 

полицейских. Сделал он это, когда полиция задержала его по подозрению в угоне 

автомобиля. Девину удалось отнять у одного полицейского пистолет, после чего он начал 

стрельбу [2]. 

Ещё один случай девиатного поведения из-за компьютерной зависимости произошел 

в городе Осло в Норвегии. Террорист Андерс Брейвик, который устроил теракт в 2011 году, 

унесший жизни 77 человек, оказывается, готовился к массовому убийству, играя в жестокие 

игры. В частности, Брейвик любил играть в одну из частей серии шутеровCallofDuty[2]. 

Ещё один немало важный случай произошел в США. В 2012 году двадцатилетний 

парень по имени Адам Лэнза совершил ужаснейшее убийство в школе под названием 

«Сэнди-Хук», находящейся в городке Ньютаун. Он унес жизни 27 человек, после чего 

совершил самоубийство. Примечательно, что данный человек большую часть своего времени 

проводил у себя в спальне, играя в жестокие видеоигры [2]. 

 Таких ситуаций в наше и так непростое время большое количество. Именно 

поэтому в этой статье будут представлены рекомендации, чтобы избежать компьютерную 

зависимость.  

 Чтобы предотвратить появление проблем,связанных с отклоняющимся 

поведением из-за компьютерных игр нужно придерживаться следующих правил: 

 вводить временные ограничения. Это поможет сохранять самоконтроль, 

поддерживать дисциплину. 

 найти новое занятие для себя, которое не будет связано с информационными 

устройствами. 

 регулярно занимайтесь физической активностью, волонтёрством. 

 старайтесь расширять кругозор, посещайте выставки и музеи. 

 учитесь работать со стрессом и негативными эмоциями[3]. 

 В результате лечения у больного восстанавливается психическое и физическое 

здоровье, улучшается эмоциональный фон, отношения с окружающими, повышается 

самооценка и человек начинает с уверенностью смотреть в завтрашний день. Реальность 

перестаёт пугать, а настоящая жизнь оказывается интереснее и насыщеннее любой 

виртуальной реальности. 

В целом, понимание компьютерной зависимости как серьезного заболевания помогает 

обратить внимание на проблему и разработать эффективные методы для ее решения. 

Девиантное поведение в свою очередь, может усугубляться, вплоть до совершения 

испытывающим компьютерную зависимость лицами правонарушений и преступлений. 

Особую опасность в заданном контексте представляет опасность вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность.В качестве профилактики показывает 

свою эффективность меры учебно-воспитательного и научного характера, осуществляемого 

в образовательной среде.[4,5]. 

Использование психообразующих методов, обучение навыкам саморегуляции, 

ограничение времени, проводимого перед компьютером, и укрепление социальных связей 

также могут способствовать преодолению компьютерной зависимости. 
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Аннотация: В работе рассматриваются проблемы, связанные с формирование в учебных 

заведения группы компетенций «Гражданская позиция», в редакции приказа Минобрнауки 

России № 208 от 27.02.2023. В частности, по формированию «иммунитета» против 

экстремистской и террористической деятельности. Основные проблемы связаны с 

недостаточностью кадрового потенциала и настороженным отношением к сфере терроризма 

и экстремизма в обыденное сознании, в целом, и в академической среде, в частности. 

В заключении даются конкретные рекомендации по совершенствованию процесса 

формирования рассматриваемой группы компетенций. 
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С 1 сентября 2023 года приказом Минобрнауки России № 208 от 27.02.2023 внесены 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования уровня «специалитет» и «бакалавриат», согласно которым категория 

универсальных компетенций «Гражданская позиция» дополнилась, наряду со способностью 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, аналогичной 

способностью в отношении проявлений экстремизма и терроризма. Немаловажно и то, что 

наряду со способностью формировать негативное отношение к данным противоправным 

явлениям, стало должно также обладать способностью противодействовать им. 

Важность привития подобных компетенции не вызывает сомнений, хотя, способы их 

формирования остаются малоизученным. В основном, данный вопрос разрабатывался 

применительно к обучающимся учебных заведений войск национальной гвардии Российской 

Федерации [1-3]. Тогда как, актуальность данной проблемы охватывает гражданские вузы в 

еще больше мере, поскольку предполагаемая работа будущих гражданских специалистов 

может быть никак не связана со сферой противодействия экстремизму, а возможность 

попасть под деструктивное влияние остается ничуть не меньшей. 

Однако, процессе формирования указанных компетенций на практике сталкивается с 

рядом проблем, среди которых можно выделить две основных группы причин: 

https://vgtimes.ru/articles/35153-13-uzhasayuschih-istoriy-iz-zhizni-lyudey-pereigravshih-v-videoigry.html
https://vgtimes.ru/articles/35153-13-uzhasayuschih-istoriy-iz-zhizni-lyudey-pereigravshih-v-videoigry.html
https://help-point.net/articles/zavisimost-ot-kompyuternykh-igr-u-vzroslykh-priznaki-kak-borotsya-profilaktika-/
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1. Нехватка компетентных педагогов, формирующих соответствующие компетенции. 

2. Настороженное отношение общественности к сфере противодействия экстремизму 

и терроризму. 

Первая группа причин характеризуется двумя гранями. С одной стороны, реализация 

компетенций группы «Гражданская позиция» в большинстве вузов происходит через 

общеобразовательные дисциплины. С другой, их реализуют преподаватели общей 

квалификации (юристы, социологи, историки, политологи и т.д.), не имеющие 

профессионального опыта и практических знаний по противодействию коррупции, 

экстремизму и терроризму. Проблемы в отношении преподавательского состава 

детерминированы следующими обстоятельствами: 

- объективной недостаточности преподавателей, обладающих необходимыми 

компетенциями; 

- отсутствием у руководителей высших учебных заведений понимания какими 

конкретно компетенциями должен обладать преподаватель данной дисциплины; 

- закрытости и консервативности профессорско-преподавательской среды. 

Вторая группа причин проявляется в различных направлениях деятельности по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Например, при проведении культурно-просветительских и научных мероприятий 

осуществляются попытки организаторов уйти от наименований «экстремизм» и «терроризм» 

к более общим, размывающих данную деятельность до противодействия биосферным, 

техносферным и социальным угрозам в их общем виде. 

Другим проявлением настороженного отношения к обозначенной тематике стал опыт 

введения и реализации в Сибирском государственном индустриальном университете в 2021-

2022 гг. дисциплины «Правовые и организационные основы противодействия 

террористической и экстремистской преступности». Реализация данной дисциплины 

столкнулась с опасениями администрации вуза о необходимости ознакамливать студентов в 

процессе обучения с организациями, деятельность которых запрещена на территории РФ. 

Ознакомление обуславливалось изучением на конкретных примерах, какие конкретно 

действия являются незаконными на территории России. 

Безусловно, такой подход не способствует формированию соответствующих 

компетенций, а, самое главное, генерации своеобразного «иммунитета» против 

экстремисткой и террористической идеологии, когда обучающиеся знакомятся с 

деструктивными движениями «под присмотром» педагога, способного акцентировать 

внимание на опасности соответствующей идеологии. Положительные аспекты подобного 

подхода были апробированы и показали свою эффективность [4, 5]. 

В данной связи, особое внимание привлекает введение с 1 сентября 2023 года в 

российских вузах дисциплин «Основы военной подготовки» (далее – ОВП) и «Основы 

российской государственности» (далее – ОРГ). Реализация данных дисциплин может оказать 

весомый вклад при формировании у обучающихся группы универсальных компетенций 

«Гражданская позиция». Однако, как показало проведенное исследование – в большом 

количестве вузов данная группа компетенций, по не ясным причинам, не включается в 

список формируемых при реализации ОВП и ОРГ. Думается, что данный подход является 

ошибочным и должен быть пересмотрен.  

В связи с чем, усматривается необходимость координации деятельности по разработке 

учебно-методической документации для исключения вопроса корректировок со стороны 

административного и профессорско-преподавательского состава на местах инструментов 

донесения информации об экстремизме и терроризме. Вышеуказанные проблемы становятся 

острее в технических вузах, поскольку в них традиционно меньшее внимание уделяется 

изучению и преподаванию правовых и социальных аспектов деструктивного поведения.  

Кроме того, видится существенным резервом - ориентация руководителей 

образовательных учреждений на поиск специалистов – практиков по вопросам 

противодействия коррупции, экстремизму и терроризму из сотрудников 



199 
 

правоохранительных органов, экспертных учреждений, сталкивавшихся с данными 

противоправными явлениям в своей профессиональной деятельности. В то время, как с 

целью исключения реализации данных дисциплин преподавателями без необходимых знаний 

возможным видится установить профессиональный стандарт для данной категории 

преподавателей, предполагающий необходимость наличия определенного практического 

опыта правоохранительной или экспертной деятельности по противодействию коррупции, 

терроризму и экстремизму. 
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Аннотация: Данная статья исследует психологическое влияние ролевых игр, в частности игр 

в жанре “ролевые игры” (РПГ), на человека. В контексте статьи, ролевые игры 

рассматриваются как форма активного развлечения, включающая создание персонажей и 
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взаимодействие с вымышленным миром. Статья подчеркивает, что ролевые игры могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное психологическое воздействие на 

человека. Понимание этих влияний может помочь людям принимать информированные 

решения о своем участии в играх в РПГ и использовать их в своих личностных и социальных 

развитиях. 

Ключевые слова: психология, ролевые игры, компьютерные игры, влияние, эмоции, 

психологический эффект. 

 

Чтобы начать свои размышления на счет ролевых игр и РПГ, нам стоит 

познакомиться с самим понятием. 

Ролевая игра (англ.  Role-Playing Game (RPG)) — жанр игр, основанный на элементах 

игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. Отличительной чертой жанра 

является свобода в определении развития персонажа (или группы персонажей), сюжетного 

поведения и характера главного героя (героев) в соответствии с индивидуальными 

склонностями самого игрока, особенностями игрового сеттинга и действующей в игре 

системы правил. Игра строится на том, что игрок постоянно сталкивается с вопросом выбора 

(как в направлении развития, так и в направлении сюжетного поведения), последствия 

которого заметно меняют игровой процесс и финальный результат игры [1]. Проще говоря, 

ролевая игра представляет собой моделирование событий, происходящих в определенном 

мире в определённое время с примирением на себя ролей. 

Ролевые игры существуют в различных формах, включая настольные, компьютерные, 

и другие. Ролевые игры используются в разных сферах жизни и имеют разные виды, один из 

видов как раз-таки является Компьютерные ролевые игры (РПГ)- жанр компьютерных игр, 

основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. В 

ролевой игре игрок управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых 

описан набором численных характеристик, списком способностей и умений; примерами 

таких характеристик могут быть очки здоровья (hit points), показатели силы, ловкости, 

интеллекта, защиты, уклонения, уровень развития того или иного навыка и т.п. 

Существует множество мнений на счет влияния рпг игр на людей. Кто-то говорит о 

том, что рпг оказывают полезное влияние на людей, кто-то говорит о плохом влияние. По 

моему мнению, рпг игры оказывают как плохое, так и положительное влияние на человека. 

Все индивидуально, кто-то больше подвержен влиянию внешних источников, кто-то, 

наоборот.  

Ролевые игры могут оказывать положительное влияние на человека по нескольким 

направлениям: 

 Развитие воображения и творческих способностей. В ролевых играх игроки 

должны самостоятельно придумывать сюжет, создавать персонажей и решать проблемы. Это 

способствует развитию воображения и творческих способностей. 

 Улучшение навыков коммуникации и сотрудничества. В ролевых играх игроки 

должны взаимодействовать друг с другом, чтобы достичь общей цели. Это способствует 

развитию навыков коммуникации и сотрудничества. 

 Укрепление социальных связей. Ролевые игры могут стать отличным способом 

познакомиться с новыми людьми и завязать дружбу. 

Ролевые игры также могут оказывать отрицательное влияние на человека по 

нескольким направлениям: 

 Ролевые игры могут стать для человека навязчивой привычкой, которая может 

привести к зависимости. 

 Проблемы с психическим здоровьем. В некоторых случаях ролевые игры могут 

провоцировать развитие психических расстройств, таких как тревожность, депрессия или 

фобии. 
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 Социальная отчужденность. В некоторых случаях ролевые игры могут 

привести к социальной отчужденности, если человек начинает предпочитать виртуальный 

мир реальному. 

Очень яркий пример негативного влияния на человека произошёл в один из 

прекрасных октябрьских дней 2004 года в Шанхае, Китай, 41-летний Цю Чэнвэй (Qiu 

Chengwei) ворвался в дом к своему 26-летнему знакомому Чжу Каояну (Zhu Caoyuan) и убил 

его ударом ножа в сердце. Спустя два часа он сдался полиции. Причиной убийства он назвал 

украденный у него меч в онлайн игре[2]. 

Автор на основе своего непродолжительного игрового опыта может сказать о том, что 

от игры получал только положительное влияние. Так как большее количество игроков были 

англичанами, он неплохо улучшил навыки общения в переписке с англоязычными людьми. 

Научился работать в команде и получил множество навыков коммуникаций с людьми. 

Мнение автора таково: рпг игры имеют как плохие стороны, так и положительные, но 

он больше склоняется, к тому, что если не злоупотреблять игрой, то из всего этого можно 

найти множество плюсов. Всё индивидуально и зависит от восприятия человека, его мыслей, 

убеждений и психического состоянии. Если человек более восприимчив, ведом и находится в 

расшатанном эмоциональном состояние и злоупотребляет игрой, это может оказать очень 

плохое влияние, вплоть до вовлечения «игромана» в противоправную и иную деструктивную 

деятельность, в том числе экстремистской направленности.  

В качестве рекомендаций, чтобы во время игры вы получали только удовольствие и 

не имели никаких негативных последствий можно выделить следующее: 

 Знать меру. Не проводите слишком много времени играя, чтобы избежать 

чувства перенасыщения и усталости. 

 Поддерживайте всегда себя в форме. Постарайтесь всегда находить время для 

физической активности, общения с друзьями и семьёй, чтобы игра не стала вашим 

единственным увлечением. 

 Не выпадайте из реальности. Жизнь полна прекрасных возможностей и 

разнообразных интересов, которые стоит изучать и наслаждаться. Игры – замечательный 

способ расслабиться и развлечься, но не забывайте о возможностях, которые даёт реальный 

мир.  

Кроме перечисленных мер, для предотвращения вовлечения «игромана» в 

противоправную и деструктивную деятельность экстремистской направленности в качестве 

мер профилактики показывает свою эффективность учебно-воспитательное и научно-

просветительское воздействие, осуществляемое в образовательной среде [3, 4].  

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что ролевые игры могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на человека. Все зависит от индивидуальных 

особенностей игрока и от того, как он воспринимает ролевые игры, а также от 

осуществляемых мер профилактики. 

 

Список источников 

1. Информационный сайт «АКАДЕМИК»: [Электронный ресурс]. URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7669 (дата обращения 09.10.2023). 

2. Топ-15 Жестоких Преступлений, Связанных с Видеоиграми. Информационный ресурс 

«Bloody Madmen»: [Электронный ресурс]. URL: 

https://bloodymadmen.blogspot.com/2017/10/top-zhestokih-prestuplenij-svyazannyh-s-

videoigrami.html?m=1 (дата обращения 13.10.2023). 

3. Сенчихин, С. П. Учебный курс профилактики экстремизма и терроризма: опыт 

Сибгиу / С. П. Сенчихин // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 

Новокузнецк, 17–18 мая 2022 года. Том Выпуск 26. Часть IV. Новокузнецк: Сибирский 

государственный индустриальный университет, 2022. С. 305-309. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7669
https://bloodymadmen.blogspot.com/2017/10/top-zhestokih-prestuplenij-svyazannyh-s-videoigrami.html?m=1
https://bloodymadmen.blogspot.com/2017/10/top-zhestokih-prestuplenij-svyazannyh-s-videoigrami.html?m=1


202 
 

4. Сенчихин, С. П. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде: 

научные концепции и опыт их реализации в Сибирском государственном индустриальном 

университете / С. П. Сенчихин // Юридическое образование и наука. 2022. № 8. С. 37-44. DOI 

10.18572/1813-1190-2022-8-37-44.  

 

УДК 004.4 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ: УЯЗВИМОСТИ И МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ 

Тумасян Д.К. 

Программная инженерия, 2 курс 

Ковалева К. А., к.э.н., доцент ВАК  

Кубанский государственный технологический Университет 

г. Краснодар, Россия 

e-mail: 420k2@mail.ru 

 

Аннотация: Статья является обзором основных аспектов безопасности программного 

обеспечения, фокусируясь на уязвимостях и методах защиты.  

В начале статьи рассматриваются различные уязвимости программного обеспечения и 

описание каждого из них. Здесь же приведены несколько методов защиты, включая 

регулярные обновления программного обеспечения, кодирования и шифровании с 

определенными правилами и т. д.  

В качестве практического примера рассматривается один из популярных алгоритмов 

шифрования Advanced Encryption Standard, использующий текстовые данные для 

кодирования информации с файла и записывающий закодированный результат в другом 

файле. 

В заключении подчеркивается важность принятия комплексного подхода к 

обеспечению безопасности программного обеспечения и необходимость постоянного 

мониторинга и анализа новых уязвимостей для своевременного принятия мер по их 

предотвращению. 

Ключевые слова: безопасность программного обеспечения, разработка по, защита, 

методы защиты, aes, криптография, шифрование 

 

С развитием компьютерных технологий и интернета, безопасность программного 

обеспечения стала одним из наиболее важных вопросов для компаний и пользователей по 

всему миру. Уязвимости в программном обеспечении являются частым явлением, которое 

может привести к серьезным последствиям, таким как потеря данных, утечка 

конфиденциальной информации или даже дистанционный доступ хакерами к важным 

системам. 

Уязвимости программного обеспечения — это ошибки, допущенные на этапе 

разработки или реализации программного продукта, которые могут быть использованы 

злоумышленниками для компрометации системы. Существует несколько типов уязвимостей: 

 Уязвимости буфера: это наиболее распространенный тип уязвимости, когда 

приложение позволяет записать данные за пределами выделенной области памяти, что может 

привести к перезаписи важной информации или выполнению вредоносного кода. 

 Уязвимости раскрытия информации: это возможность получить доступ к 

конфиденциальным данным или алгоритмам через некорректные проверки доступа или 

неправильную обработку их зашифрования. 

 Уязвимости паролей: это связано с плохой практикой использования паролей, 

такой как использование слабых паролей или их неправильное хранение. 

 Уязвимости сети: связаны с неправильной настройкой сетевых устройств или 

приложений, что позволяет несанкционированный доступ к системе. 
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Методы защиты программного обеспечения 

Существует несколько методов и мер безопасности, которые могут быть применены 

для обеспечения безопасности программного обеспечения: 

 Тестирование уязвимостей: выполнять регулярные проверки на наличие 

уязвимостей и исправлять их до того, как они могут быть использованы злоумышленниками. 

 Кодирование с определенными правилами: следование соглашениям о 

кодировании, которые помогают предотвратить уязвимости, такие как проверка границ и 

входных значений. 

 Шифрование данных: использование алгоритмов шифрования для защиты 

конфиденциальных данных. 

 Правильная аутентификация и авторизация: предотвращение 

несанкционированного доступа путем использования сильных паролей и механизмов 

аутентификации. 

 Регулярные обновления и патчи: установка обновлений и исправлений 

программного обеспечения, чтобы устранить известные уязвимости.  

Один из примеров метода защиты программного обеспечения на языке 

программирования C# - это использование различных техник криптографии для обеспечения 

конфиденциальности и целостности данных. Ниже приведен пример метода защиты, 

который использует алгоритм шифрования AES (Advanced Encryption Standard). 

В данном примере алгоритм AES используется для шифрования и дешифрования 

текста с использованием заданного ключа и вектора инициализации. Важно отметить, что 

безопасность данного метода защиты зависит от правильного использования и хранения 

ключа и вектора инициализации. Для примера, составим ключ и вектор инициализации 

одинаковой длинны.    

Листинг 1: Пример ключа и вектора инициализации 

string key = "0123456789abcdef"; 

        string iv = "fed2ba9876543210"; 

Введем текст или считаем из файла поток данных. В классе Encryption реализованы 2 

метода: Encrypt и Decrypt. Эти методы используют встроенный класс AES шифрования и 

возвращают закодированный или раскодированный текст. 

 

Листинг 2: Класс AES шифрования 

publicclassEncryption 

{ 

public static string Encrypt(string plainText, string key, string iv) 

            { 

                byte[] encryptedData; 

                byte[] plainBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText); 

 

                using (Aes aes = Aes.Create()) 

                { 

                    aes.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key); 

                    aes.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(iv); 

                    aes.Mode = CipherMode.CBC; 

 

                    ICryptoTransform encryptor = aes.CreateEncryptor(aes.Key, aes.IV); 

 

                    using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 

                    { 

                        using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, encryptor, 

CryptoStreamMode.Write)) 

                        { 
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                            cs.Write(plainBytes, 0, plainBytes.Length); 

                            cs.FlushFinalBlock(); 

                        } 

 

                        encryptedData = ms.ToArray(); 

                    } 

                } 

 

                return Convert.ToBase64String(encryptedData); 

            } 

            public static string Decrypt(string cipherText, string key, string iv) 

            { 

                byte[] plainData; 

                byte[] cipherBytes = Convert.FromBase64String(cipherText); 

 

                using (Aes aes = Aes.Create()) 

                { 

                    aes.Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key); 

                    aes.IV = Encoding.UTF8.GetBytes(iv); 

                    aes.Mode = CipherMode.CBC; 

 

                    ICryptoTransform decryptor = aes.CreateDecryptor(aes.Key, aes.IV); 

 

                    using (MemoryStream ms = new MemoryStream(cipherBytes)) 

                    { 

                        using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, decryptor, 

CryptoStreamMode.Read)) 

                        { 

                            plainData = new byte[cipherBytes.Length]; 

                            int decryptedByteCount = cs.Read(plainData, 0, plainData.Length); 

 

                            return Encoding.UTF8.GetString(plainData, 0, decryptedByteCount); 

} 

                    } 

                } 

            } 
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Рисунок 1 – Результат тестирования  

 

 
Рисунок 2 – Результат тестирования  

 

В данной статье мы рассмотрели безопасность программного обеспечения, которая 

является крайне важным аспектом в современном цифровом мире. Уязвимости программных 

продуктов могут привести к серьезным последствиям, таким как потеря данных, взлом 

системы, кража личной информации и другие киберпреступления. Пользователи должны 

быть осведомлены о возможных угрозах и научены распознавать подозрительные действия. 

Нельзя забывать о тестировании безопасности программного обеспечения перед его 

выпуском. Это может помочь выявить потенциальные уязвимости и исправить их до того, 

как они станут доступными злоумышленникам. 

Обеспечение безопасности программного обеспечения является непрерывным 

процессом, требующим постоянного внимания и усилий. Тем не менее, с помощью 

правильных методов защиты и практик безопасности, можно значительно снизить риск 

уязвимостей и обеспечить безопасность программного обеспечения. 
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Аннотация: В данной статье исследуется актуальная проблема терроризма и его воздействие 

на общественную безопасность. Анализируются основные аспекты терроризма, включая его 

причины, различные формы проявления и последствия террористических актов. Особое 

внимание уделяется эффективности методов борьбы с терроризмом и стратегиям 

предотвращения и противодействия террористическим угрозам. 

Ключевые слова: Терроризм, борьба с терроризмом, угроза безопасности в мире, меры во 

избежание терроризма, методы профилактики. 

 

Терроризм - это использование насилия и угроз с целью достижения политических, 

религиозных или идеологических целей. Такие террористические акты могут включать 

нападения на гражданских лиц, учреждения, транспортные системы и другие объекты, 

причиняя значительный ущерб и потери в жизнях. 

В наше время мы сталкиваемся с увеличением числа террористических актов в 

разных частях мира. Терроризм стал глобальной угрозой, требующей совместных усилий 

государств, международных организаций и общества для борьбы с ним. Важными 
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элементами в противодействии терроризму являются усиление систем безопасности, 

разработка примитивных мер, обмен информацией и сотрудничество между странами [1]. 

Однако следует отметить, что борьба с терроризмом не ограничивается только 

военными и полицейскими операциями. Важно также обратить внимание на корни и 

причины терроризма, такие как социальное неравенство, политические конфликты и 

религиозная нетерпимость. Терроризм может принимать различные формы и проявления, 

включая суицидальные бомбардировки и нападения на гражданские объекты, и представлять 

серьезную угрозу для общества.  

В этом примере рассмотрим теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, США, и его 

влияние на безопасность в современном мире. 

Теракт, который произошел в 2001 году, оказал огромное влияние на безопасность в 

современном обществе. Этот ужасающий террористический акт, унесший жизни тысяч 

людей, произвел неизгладимый отпечаток по всему миру. В результате этих страшных 

событий многие государства пересмотрели свои подходы к обеспечению безопасности и 

провели реорганизацию правоохранительных органов. Меры безопасности воздушного 

транспорта были значительно усилены, включая более тщательные проверки пассажиров и 

багажа. Кроме того, были созданы специализированные подразделения, направленные на 

предотвращение и борьбу с терроризмом, такие как Центр по борьбе с терроризмом в США 

[2]. 

В последние годы государства активно сотрудничают в борьбе с терроризмом, 

принимая более строгие законы и усиливая меры национальной безопасности. Однако, 

несмотря на все предпринятые действия, терроризм продолжает оставаться актуальной 

угрозой в современном обществе. Террористические группировки находят способы обходить 

новые меры безопасности и совершать атаки. Кроме того, теракт 11 сентября привел к 

усилению исламофобии, а также националистических и ксенофобских настроений в 

некоторых обществах. 

Терроризм продолжает быть сложной и актуальной проблемой, требующей 

постоянного совершенствования и развития стратегии противодействия этой опасности. 

Решение этого вопроса должно стать совместным усилием стран, организаций и всего 

общества с целью достижения мира, стабильности и безопасности. Несмотря на все 

предпринятые меры, полное устранение возможности террористических актов остается 

сложной задачей. 

Затронем профилактику терроризма в высшем учебном заведение и возьмем в пример 

филиал Кузбасский Государственный Технический Университет г. Новокузнецк. Ведь она 

является одним из важных аспектов обеспечения безопасности и ниже будут перечислены 

некоторые методы, которые могут применять в вузе. 

Первым методом будет обучение преподавателей и студентов, а также рабочий 

персонал. Организация и проведение специальных лекций, семинаров и тренингов для всех 

сотрудников и студентов ВУЗа в целях решения вопроса безопасности и опасности 

терроризма. Важно, чтобы в данном учебном заведении были разработаны специальные 

программы и предметы, которые позволяют студентам разобраться в идеологиях 

экстремизма и терроризма [3, 4]. 

Вторым методом мы выделили, усиление контроля и обеспечение безопасности. 

Установка рамок металлоискателя, а также введение карточного режима с установкой 

турникетов. Это позволит не только контролировать проход студентов и посетителей, но и 

своевременное обнаружение подозрительных или опасных предметов.  

К третьему методу можно отнести сотрудничество с правоохранительными органами. 

Оно поможет установить партнерские отношения с местными правоохранительными 

органами, такими как Полиция, Росгвардия и ФСБ. Совместный анализ информации и обмен 

данными может помочь в предотвращении потенциальных угроз. Также опытные и хорошо 

обученные сотрудники правоохранительных органов могут проводить лекции и семинары 

как мы указали в первом методе. 



208 
 

Посетив другие высшие образовательные учреждения города Новокузнецк четвертым 

методом мы решили выделить, развитие системы оповещения и реагирования на 

чрезвычайные ситуации. Тем самым разработка и регулярное проведение тренировок и 

учений сотрудников и студентов по эвакуации, первой помощи и реагированию на 

террористические акты. Также важно наличие четкой и эффективной системы оповещения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Пятым пунктом мы выделили не менее важный метод, и это создание так называемой 

атмосферы доверия и коммуникации. Важно, чтобы у сотрудников и студентов была 

возможность свободного общения и информирования об инцидентах или подозрительных 

действиях. Для этого могут быть созданы специальные горячие линии и каналы связи с теми 

или иными службами. 

Эти методы должны быть регулярны и адаптированы к изменяющимся обстановке и 

новым угрозам. Кроме того, одним из возможных способов изучения обеспечиваемого в том 

или ином учебном заведении уровне безопасности могло бы стать включение критерия 

безопасности как одного из критерием, оценивающих уровень эффективности 

образовательного учреждения [5]. 

Анализируя методы по борьбе и причины терроризма, можно сделать вывод, что он 

представляет серьезную угрозу для безопасности в современном обществе. Борьба с 

проблемой терроризма требует бдительного подхода и эффективных стратегий, которые 

включают в себя меры предотвращения и противодействия террористическим актам. 

Гарантирование безопасности и стабильности общества должно стать главной целью для 

всех стран, с тем чтобы защитить своих граждан и победить эту реальную угрозу. 
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технологий в различные сферы жизнедеятельности, способствуют созданию единого 

мирового информационного пространства, через которое легко распространяются 

противоправные идеи. 

В Российском законодательстве вопросам противодействия экстремизму посвящен 

ряд нормативных правовых актов. Так, Конституцией Российской Федерации, установлен 

запрет на создание общественных объединений, целью которых является разжигание 

социальной, религиозной или ной розни, или деятельность которых направлена на 

насильственное изменение основ конституционного строя (Статья 13); установлен запрет на 

осуществление мероприятий, связанных с пропагандой социального, национального, 

религиозного или иного превосходства (Статья 29) [4].  

В Федеральном Законе «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ, экстремистская деятельность трактуется как возбуждение 

социальной, национальной, расовой или религиозной розни; насильственное изменение 

основ конституционного строя; публичное оправдание терроризма; пропаганда 

превосходства, исключительности, либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, национальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав, связанные с 

насилием, либо угрозой его применения [8].  

В Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года», проявления экстремизма определяются как общественно опасные и противоправные 

деяния, выражающиеся в форме действия, совершаемые по мотивам расовой, национальной, 

политической, идеологической или религиозной вражды, или ненависти в отношении какой-

либо социальной группы и способствующие возникновению и обострению конфликтов [7]. 

При этом, противодействие экстремизму рассматривается как деятельность, направленная на 

выявление и устранение причин экстремистских проявлений, а также на пресечение, 

предупреждение, расследование и раскрытие преступлений экстремистской направленности, 

ликвидацию или минимизацию их последствий [7]. 

Отличительной чертой современного экстремизма является способность к быстрому 

изменению и выработке новых форм и путей деятельности. Причина этого явления во 

многом связана с информатизацией современного общества [1].  

Экстремистская деятельность может осуществляться с помощью 

различныхматериалов и технических средств. Под экстремистскими материалами 

понимаютсядокументы, либо информация на иных носителях (видео, аудио файлы, диски), 

призывающиек осуществлениюэкстремистской деятельности [8].  

Распространение экстремистских идей через информационно-

телекоммуникационную. сеть Интернет и средства массовой информации определяется как 

основной фактор, способствующий возникновению и распространению терроризма [5].  

Принимая во внимание, что вопрос о соотношении понятий экстремизма и 

терроризма до сих пор является нерешенным [10], понятие терроризма рассматриваем как 

одну из форм экстремистской деятельности.  

Согласно данным, приведенным на Официальный сайте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации за период январь - сентябрь 2023 года [9] , в стране  

зарегистрировано 1713 преступлений террористического характера и 1020 преступлений 

экстремистской направленности.  

За отчетный период общее количество преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий насчитывает 489044, 

что на 29,2 % больше, чем за период прошлого года. Из них, преступления, содержащие 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности составили 425 или 

11% от общего числа преступлений. [9]. 
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На основании приведённых данных можно заключить, что проблема 

противодействия экстремизму приобретает на сегодняшний день исключительную 

значимость и требует незамедлительного решения.  

Большой вклад в осмысление направлений информационного противодействия 

терроризму и экстремизму внесли российские ученые Бушин Е.В. [1], В.А. Диль [2], А.А. 

Косовец [6]. В то же время проблема организации эффективного информационного 

противодействия терроризму и экстремизму, в особенности, на технологическом  уровне,  

остается недостаточно изученной. 

Представим перечень технологий, которые могут использоваться для борьбы с 

терроризмом. Технологии сбора данных и технологии их анализа и принятия решений, в 

основном, представляют собой технологии реализации сенсоров, сенсорных сетей и слияния 

информации из множества различных источников. К технологиям анализа данных и 

принятия решений (или аналитическим технологиям) относятся: технологии взаимодействия 

лиц, принимающих решения; выбора и обоснования решений, анализа текстов; 

распознавания и анализа образов; прогнозирующего моделирования; обработка 

естественного языка. С помощью этих технологий можно создавать модели образцов 

деятельности террористов, извлекать объекты и связи между ними из больших массивов 

данных, сотрудничать, делать заключения и совместно использовать информацию, 

выдвигать гипотезы и проверять возможные действия террористов и стратегии 

противодействия, вести поиск и использовать большое количество различных 

мультимедийных данных, многоязычной речи и текста, осуществлять выбор возможных 

решений и предполагаемых стратегий антитеррористических действий. 

Технологии выбора и обоснования решений, а также поддержки взаимодействия 

лиц, принимающих решения позволяют решать задачи на основе оптимизационных методов 

принятия решения и методов, основанных на знаниях и логическом выводе; обмениваться 

информацией и кооперироваться лицам, принимающих решение; манипулировать 

элементами представления возможных или ожидаемых действий террористов; 

преобразовывать входные данные, поступившие от различных источников, в ситуативную 

информацию и ситуативную информацию в операционные знания.  

С помощью геоинформационных технологий осуществляется манипулирование 

геопространственной информацией, регистрация, поиск, анализ, аннотирование и 

визуализация спутниковых изображений и аэроснимков с высоким разрешением на основе 

использования GPS-навигации, карт.  

Технологии визуализации обеспечивают графическое представление анализируемой 

информации в виде различных карт и изображений местности, диаграмм, схем действий, а 

также помогают аналитикам отображать и выделять необходимую информацию, позволяют 

визуально представлять скрытые неочевидные образы, связи и аномалии при обработке 

огромных массивов данных. Технологии обработки видеоинформации обеспечивают анализ, 

обнаружение, предварительную обработку (на основе уменьшения шума, увеличения 

масштаба, улучшения цветовой гаммы и контраста) и извлечение требуемых сведений из 

видеоинфорамции, позволяя отслеживать подозрительные и опасные действия людей.  

Технологии поддержки семантической согласованности терминологии позволяют 

обеспечивать общее согласованное понимание значения слов и фраз в конкретном контексте, 

разрешать семантическую разнородность на основе использования технологий 

«семантической паутины» (Semantic Web).  

Технологии анализа публикаций и генерации отчетов позволяют генерировать 

точное и краткое описание по результатам текущих событий и анализа релевантной 

информации, предоставляют возможности одноразового представления информации, вне 

зависимости от того, сколько раз некоторое событие встречалось в предоставленных данных. 

Технологии интеллектуального поиска осуществляют поиск среди множества 

географически распределённых многоязычных разнотипных хранилищ информационных 

ресурсов. Могут использовать различные критерии поиска: по полному или частичному 
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совпадению отдельных слов и фраз, по степени релевантности, по семантическому подобию. 

Обеспечивают поиск любых типов документов и данных, размещенных на web- и файл-

серверах, в базах данных системах управления документами и др. 

Технологии естественного языка обеспечивают обработку речи и текстов на 

различных языках. Технологии распознавания и анализа образов предназначены для 

обнаружения подозрительных объектов, субъектов и процессов, включая людей, места их 

пребывания, происходящие с ними события, а также для последующего определения, 

присутствуют ли другие взаимосвязанные объекты, субъекты и процессы с целью отделить 

ситуации, требующие дальнейшего исследования, от большинства других ситуаций.  

Технологии прогнозирующего моделирования возможных событий позволяют 

выдвигать гипотезы о возможных будущих действиях, предлагать и проверять способы 

противодействия, а также предсказывать вероятные последствия предполагаемых сценариев 

действий, базируясь на имеющемся опыте экспертов, прошедших событиях и прецедентах. 

Используют множество различных подходов, включая методы искусственного интеллекта, в 

том числе нейронных сетей, интеллектуального анализа данных. Технологии 

манипулирования данными и фильтрации информации из множества различных источников 

обеспечивают сбор, индексирование, сохранение, поиск, извлечение, интеграцию, анализ, 

агрегирование, отображение и распространение информации из множества различных 

источников. Они предоставляют возможность одновременного поиска большого количества 

источников информации, сортировку и категоризацию различных элементов информации в 

соответствии с релевантностью запросов, реализуют представления различных аспектов, 

релевантных запросу, наряду с возможностью визуализации семантических связей, 

относящихся к различным элементам информации.  

Технологии мониторинга событий и оповещения позволяют отслеживать события и 

оповещать должностных лиц операторов в реальном времени об обнаружении 

подозрительных и критических событий. При обнаружении соответствующего события 

выполняется автоматическое оповещение, которое может быть представлено как виде 

простых действий, так и более сложных.   

Биометрические технологии связаны с измерением, в том числе дистанционным, и 

обработкой информации о физиологических и поведенческих характеристиках человека для 

его идентификации или выявления его психофизиологического состояния и возможных 

намерений. В биометрии изучаются возможности использования таких характеристик, как 

отпечатки пальцев, геометрия рук, отпечатки ладони, строение кровеносных сосудов, 

термография лица, форма лица в двух и трёхмерных измерениях, голос, походка, радужная 

оболочка глаза и т.д.   

Технологии сенсорных сетей используются для построения систем информационно 

взаимосвязанных и взаимно координирующихся интеллектуальных сенсоров.  

RFID-технологии используются для отслеживания движения транспортных средств, 

животных, людей, перемещения грузовых контейнеров в портах и терминалах. Технологии 

обработки информации обеспечивают общую платформу для манипулирования данными, в 

том числе синтаксическую и семантическую согласованность и возможность взаимодействия 

данных множественных типов, которые могут храниться на разнообразных устройствах с 

использованием различных систем управления базами данных  

Стегоанилиз – обратная задача стеганографии, которая занимается методами и 

средствами скрытой передачи информации, встроенной в обычные цифровые аудио- и 

видеоматериалы (тайнопись). 

Таким образом, противодействие экстремизму на основе использования 

информационных технологий включает в себя: мониторинг, обзор и накопление 

информации; прогнозирование террористической обстановки в соответствующем регионе; 

профилактика экстремизма; пресечение теракта; ликвидация последствий проявления 

терроризма; расследование террористического акта; информационно-психологическое 

обеспечение антитеррористических операций, направленных на нейтрализацию негативной 
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информации о характере экстремистской деятельности, распространяемой в Интернете, в 

зарубежных, в ряде отечественных средствах массовой информации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты использования единоборств в 

гражданской обороне, включая физическую подготовку, техники самозащиты, 

сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление обучения для 

гражданского населения. Анализируются преимущества искусств единоборств, а также 

возможные практические применения в ситуациях гражданской обороны. В заключении 
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статьи предлагаются дальнейшие перспективы и возможности развития единоборств в 

области гражданской обороны. 

Ключевые слова: единоборства, самбо, гражданская оборона. 

 

Самбо — одна из основных частей нашей национальной культуры. В нее входят не 

только рациональные методики и техники борьбы. Самбо — нечто большее, чем спорт, это 

соединение истории побед отечества, искусства и культуры [1]. 

Развитие самбо, как отдельного вида спорта, берет свое начало в 20-30-хх годах. Оно 

зародилось в 1920-х годах в СССР. Его основателями были Василий Ощепков и Виктор 

Спиридонов, которые объединили в единое целое различные техники борьбы, в том числе 

дзюдо, вольную борьбу, а также традиционные русские единоборства. 

Самбо зарождалось, активно совершенствовалось и популяризировалось. В 1938 году 

самбо стало официально признанным видом борьбы, а в 1939 году прошёл первое 

отечественное состязание. Развитие самбо было остановлено из-за исторических процессов, а 

именно из-за Великой отечественной войны. В периоды тяжелой войны идеология самбо 

подвергалась наиболее жестким проверками. Это же касалось и непосредственно 

спортсменов. 

Во время Великой Отечественной войны самбо сыграло важную роль в борьбе с 

немецкими захватчиками. Самбисты добровольно вступали в ряды армии, чтобы защитить 

свою родину от фашистских захватчиков. Спортсмены принимали активное участие в 

подготовке бойцов, сражались вместе с великими воинами за независимость государства. 

После войны, а именно в 1950-е годы самбо продолжило развиваться и стало одним из самых 

популярных видов спорта в СССР. А на международной арене многократно подтверждает 

эффективность. Уже в 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской 

борьбы самбо признали международным видом спорта уже на официальном уровне и стало 

любимцем в учебных организациях. Большая часть деятелей государственного уровня, 

военных занимались именно в секциях самбо.А спустя определенное время самбо стало 

одним из основных видов спорта в СССР [2].  

Самбо - это не только набор техник борьбы, но и философия и продвижение базовых 

национальных ценностей, основанные на следующих принципах: Самозащита без оружия, 

здоровый образ жизни, воспитание силы, воспитание мужества и целеустремленности, 

уникальное физическое воспитание. Это способствует формированию патриотических 

ценностей, а также укрепляет веру в здоровый образ жизни. Данный потенциал самбо может 

использоваться при проведении различных спортивных и культурно-просветительских 

мероприятий в образовательном процессе, что оказывает положительно воздействие на 

профилактику экстремистской и террористической деятельности [3, 4].  

Различные единоборства имеют долгую историю в качестве боевых искусств, 

применяемых как для самозащиты, так и для нападения. Однако, особое значение культура 

физической подготовки и боевых единоборств может иметь при реализации мероприятий 

гражданской обороны в образовательных учреждениях. Важность осуществления данных 

мероприятий может недооцениваться администрациями учебных заведений [5], в связи с 

чем, могут не рассматриваться в серьез и потенциал обучающихся-спортсменов при их 

участии в различных нештатных формированиях гражданской обороны. 

Автор считает, что определенное положительное воспитательное воздействие может 

оказать целенаправленная работа в образовательных учреждений по развитию патриотизма, 

через участие обучающихся спортсменов-самбистов в мероприятиях гражданской обороны 

как продолжение славных традиций.Самбо позволяет наиболее эффективно укреплять 

физическое здоровье молодого поколения, укрепляет их стремление к защите Родины и к 

сохранению наследственных культурных ценностей. Это же касается обучения детей, 

граждан страны, используя передовые методики, созданные за счет принципов национальной 

борьбы в СССР. Так что данный вид единоборства очень эффективен при проведении систем 



214 
 

мер по защите людей и материальных ценностей в стране в случае военных действий, 

стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также подготовка таких мер. 

К основным преимуществам самбо относится:  

● Физическая подготовка: Одним из главных преимуществ единоборств в 

гражданской обороне является их способность развивать физическую подготовку и 

способности человека. Тренировки по единоборствам включают упражнения для улучшения 

силы, выносливости, гибкости и координации движений. Кроме того, упражнения, связанные 

с единоборствами, способствуют улучшению кардиоваскулярной функции и общего 

физического здоровья. 

● Техники самозащиты: Единоборства обладают широким спектром техник 

самозащиты, которые могут быть применены в ситуациях гражданской обороны. Они 

обучают людей различным ударам, захватам, блокировкам и броскам, которые могут быть 

использованы для защиты себя и других людей в критических ситуациях. Изучение этих 

техник помогает людям развить навыки быстрой и эффективной реакции на угрозы. 

● Сотрудничество с правоохранительными органами: Единоборства могут быть 

эффективным партнером правоохранительных органов в области гражданской обороны. 

Обучение правоохранительных органов навыкам единоборств может существенно улучшить 

их эффективность в борьбе с террористическими атаками и другими угрозами общественной 

безопасности. Кроме того, сотрудничество между единоборцами и правоохранительными 

органами способствует развитию более широких стратегий гражданской обороны и 

объединению усилий в защите общества. 

● Волонтерство: Самбисты могут присоединиться к гражданской обороне в 

качестве добровольцев и предоставить свои навыки и знания для оказания помощи в случае 

кризисных ситуаций. Они могут быть задействованы в различных мероприятиях, связанных 

с гражданской обороной, таких как эвакуация населения, организация убежищ или оказание 

первой помощи. 

● Общественная безопасность: Самбисты могут быть активными участниками 

общественных программ, направленных на повышение безопасности в сообществе. Они 

могут проводить тренинги или мастер-классы по самозащите и безопасности, участвовать в 

патрулировании улиц или оказывать помощь людям в случае ЧП. 

● Обучение гражданского населения: Одним из ключевых аспектов повышения 

гражданской обороноспособности является обучение гражданского населения навыкам 

искусств единоборств, а так самбо помогает правильно организовать вербальное и 

невербальное общение как с партнером по рингу, так и с собеседником это открывает более 

продуктивную работу с нардом. Это позволяет людям не только овладеть техниками 

самозащиты, но и развивать высокий уровень осведомленности и способность к действию в 

критических ситуациях. Обучение гражданского населения также содействует развитию 

активной гражданской позиции и передаче знаний и навыков на следующие поколения. 

●  Психологическая помощь: Самбисты могут помочь в реабилитации людей, 

пострадавших от конфликтов или других видов насилия. Их знания и опыт в области 

физической и психологической подготовки могут быть полезными при восстановлении 

эмоционального и физического благополучия пострадавших. 

Это только несколько примеров того, как самбисты могут внести вклад в 

гражданскую оборону. Их навыки и готовность к действию могут сыграть важную роль в 

обеспечении безопасности и защите граждан. 

В заключении автор бы хотел сообщить, что данная научная статья обобщает 

исследования и практический опыт использования единоборств в гражданской обороне. Они 

играют важную роль в физической подготовке гражданского населения, снабжают их 

эффективными техниками самозащиты и способствуют сотрудничеству с 

правоохранительными органами. Также важным является обучение гражданских лиц 

навыкам единоборств для повышения их способности к самообороне и активной защите 
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общества. Дальнейшие исследования и разработка программ обучения могут дополнить 

данную работу и расширить уровень гражданской обороноспособности населения. 
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