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Дорогие друзья! Уважаемые читатели! 

XVII Международная научно-практическая конференция ««Обеспечение национального суве-
ренитета России в новых реалиях» для нашего ВУЗа является значительным событием. В условиях 
беспрецедентного санкционного давления и военно-политических угроз актуальной задачей ста-
новится укрепление экономической, политической и духовной стабильности российского обще-
ства. Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустрой-
ства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на 
свою самобытность, традиции, ценности.

Ученые из различных регионов нашей страны, государственные и общественные деятели со-
брались для обсуждения актуальных проблем, связанных с обеспечением устойчивости экономики 
России к санкционному давлению, укреплением социальной стабильности российского общества, 
стратегией военно-политического обеспечения государственного суверенитета России, экологи-
ческой безопасностью, укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей. Сегодня от-
крытая дискуссия по существующим проблемам современности становится особенно важной.  

На наш взгляд, человеческий потенциал развития, как главный ресурс развития общества, 
определяется в первую очередь уровнем развития науки. Вследствие этого, особый статус при-
обретает усиление работы по подготовке молодого поколения будущих научных работников: ма-
гистрантов, аспирантов, соискателей.  Считаю, обсуждение проблем, связанных с обеспечением 
национального суверенитета России в новых реалиях, будет полезным в дальнейшей научно-ис-
следовательской работе. Взгляд молодежи на эти проблемы представляется ценным тем, что отра-
жает ее отношение к тем изменениям, которые происходят в нашей стране и мире. 

Сегодня научно-педагогическому корпусу Института Дружбы народов Кавказа, магистрантам, 
аспирантам, студентам, связывающим траекторию своего развития с наукой, известным ученым из 
России, стран СНГ и зарубежья в сообществе с государственными и общественными деятелями 
предстоит обсудить глобальные проблемы значимые для нашей страны, региона, края. 

Позвольте пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, творческой резуль-
тативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов.

Ректор Института Дружбы народов Кавказа
доктор экономических наук,  профессор Т.С. Ледович

Т.С. Ледович
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Аннотация: Статья посвяще-
на анализу  многокомпонент-
ной проблемы обеспечения 
национально-государствен-
ного суверенитета России как 
основы социально-политиче-
ской стабильности и сплочен-
ности российского государ-
ства.   Рассмотрены меры по 
обеспечению устойчивости 
экономики, обозначены зада-
чи по обеспечению экологи-
ческого суверенитета в новых 
реалиях. 

Abstract: The article is 
devoted to the analysis of the 
multicomponent problem of 
ensuring the national-state 
sovereignty of Russia as the 
basis of socio-political stability 
and cohesion of the Russian 
state. Measures to ensure the 
sustainability of the economy 
are considered, tasks to ensure 
environmental sovereignty in 
the new realities are outlined.

Ключевые слова: нацио-
нальная безопасность, госу-
дарственный суверенитет, 
экономический суверенитет, 
внешние санкции, экологиче-
ский суверенитет.

Keywords: national security, 
state sovereignty, economic 
sovereignty, external sanctions, 
environmental sovereignty.

1.Многокомпонентность и 
сложносистемность решения 
проблемы обеспечения на-
ционально-государственного 
суверенитета России в новых 
реалиях.

Сегодня стратегической 
задачей развития России в 
Новых реалиях является обе-
спечение национально-госу-
дарственного суверенитета 
страны: военного, полити-
ческого, технологического, 
энергетического, экономиче-
ского, экологического, про-
довольственного, информа-
ционно-коммуникационного, 
транспортно-логистического.

В сфере военно-стратеги-
ческих угроз безопасности 
России это давление в виде 
продвижения НАТО на Вос-
ток спровоцировало безаль-
тернативность специальной 
военной операции на Укра-
ине, превращённой Западом 
в националистический фор-
пост прямого силового про-
тивостояния с нашей страной. 
Это обстоятельство повлекло 
за собой необходимость ча-
стичной мобилизации, рас-
ширения первоначально по-
ставленных задач, перегруп-
пировки вооружённых сил и 
перевода экономики страны 
на «военные рельсы».

Во внешнеполитической 

сфере это давление прояви-
лось в попытке международ-
ной изоляции России. Однако, 
растущее сопротивление мно-
гих стран Азии, Африки, Цен-
тральной и Латинской Амери-
ки и даже ранее послушной 
США Европы против полити-
ки «всемирного жандарма» не 
позволяет реализовать этот 
авантюрный замысел. Тем бо-
лее в этой ситуации важна 
взвешенная и конструктивная 
внешняя политика, ориенти-
рованная на укрепление го-
сударственного суверенитета 
России.

Что касается внутренней 
политики государства, то она 
в качестве своего градиента 
имеет направленность на ней-
трализацию попыток: разоб-
щить народы России и посеять 
между ними рознь по нацио-
нально-этническому, конфес-
сионально-религиозному или 
культурно-ценностному при-
знакам; активизировать про-
цесс дивергенции регионов 
страны по уровню социаль-
но-экономического развития 
и подорвать доверие народа 
к деятельности органов госу-
дарственной власти.

В этом контексте обеспе-
чения национальной безо-
пасности и укрепления госу-
дарственного суверенитета 
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страны важной задачей яв-
ляется повышение социаль-
но-политической стабильно-
сти гражданского общества 
России, его солидарности и 
сплочённости. Исторической 
традицией русского народа 
всегда был его объединение 
перед сплачивающими обсто-
ятельствами и вызовами: будь 
то общее дело или возникшие 
угрозы. При этом чрезвычай-
но важным является вопрос: 
на какой духовно-ценностной 
основе осуществляется это 
единение народа, имеющего 
исторические традиции со-
борности, общинного бытия.

Сегодня таким началом, 
сплачивающим гражданское 
общество страны, является 
обеспечение государственно-
го суверенитета и укрепление 
национальной безопасности 
России в новых реалиях. 

Однако базисной платфор-
мой и несущей конструкцией 
национально-государствен-
ного суверенитета является 
экономическая безопасность 
страны, включая продоволь-
ственную и экологическую 
безопасность природохозяй-
ственных экосистем. Только 
при соблюдении императивов 
комбинационного сочетания, 
функционального соответ-
ствия и хронологической со-
гласованности агрегирование 
вышеназванных компонентов 
национальной безопасности 
обретает эффект эмерджент-
ной системности механизма 
обеспечения государственно-
го суверенитета страны.

2.Обеспечение экономиче-
ского суверенитета России в 
условиях внешних санкций.

Меры мобилизационного 
характера по обеспечению 
устойчивости экономики стра-
ны как основы укрепления на-
ционально-государственного 
суверенитета России в новых 
реалиях ориентированы на 
решение проблему стабили-
зации режима воспроизвод-
ства материальных и духов-

ных благ. Исторический опыт 
свидетельствует, что именно в 
условиях «мобилизационной 
экономики» народное хозяй-
ство СССР обеспечивало ре-
продуктивную мощь, созида-
тельный потенциал и высокие 
темпы развития страны.

В условиях усиления санк-
ционного давления и прове-
дения специальной военной 
операции решение этой за-
дачи потребовало реализа-
ции стратегии переориен-
тации экономики страны на 
внутренние потребности и 
рынки дружественных стран, 
преимущественно азиатского 
направления, а также разви-
тия торговых отношений со 
странами Африки, Централь-
ной и Южной Америки. Среди 
инструментального аппарата 
противостояния внешнеэко-
номическим санкциям важно 
выделить введение эмбарго 
на отечественные энергоно-
сители и отказ от продажи их 
странам, поддержавшим уста-
новление лимита цен на рос-
сийскую нефть, а также пере-
ориентация в торговле энер-
гоносителями на восточное 
направление (Китай, Индия, 
Турция). Этому способствова-
ли развитие сотрудничества 
со странами ОПЕК в сфере до-
бычи нефти и решение о соз-
дании энергетического хаба в 
Турции.

В сфере внутриэкономи-
ческих мер укрепления на-
ционально-государственного 
суверенитета России следует 
особо отметить роль прави-
тельственных мер по импор-
тозамещению и ресурсосбе-
режению. Эти меры позволили 
существенно снизить зависи-
мость от импортных поставок 
высокотехнологичных това-
ров и комплектующих изде-
лий и от внутренних природ-
но-ресурсных ограничений. 
Важным фактором обеспече-
ния устойчивости российской 
экономики и укрепления на-
ционально-государственного 

суверенитета страны является 
оптимальное сочетание форм 
технологической и экономи-
ческой конверсии оборонной 
промышленности. 

 Тогда высокие техноло-
гии военного производства 
трансфертно передаются в 
отрасли сферы производ-
ства продукции гражданско-
го назначения, а доходы от 
продажи востребованных об-
разцов отечественного воо-
ружения на международном 
рынке направляются на раз-
витие отраслей производства 
продукции потребительского 
назначения. Такое решение 
укрепляет технологический 
суверенитет и экономическую 
безопасность России.

Ещё одним важным компо-
нентом укрепления экономи-
ческого суверенитета страны 
является обеспечение продо-
вольственной безопасности 
её населения. Разрешение 
этой проблемы предполага-
ет необходимость решения 
тройственной задачи в этой 
сфере: достижения количе-
ственной достаточности про-
довольствия, соблюдения его 
валеологической безопасно-
сти и экологической чистоты, 
а также обеспечение финан-
сово-экономической доступ-
ности. При этом количествен-
ные параметры необходимого 
продовольственного фонда 
определяются медицински-о-
боснованными нормами сба-
лансированного потребления 
различных видов продуктов, 
умноженными на численность 
населения страны, качествен-
ное состояние продуктов пи-
тания должно соответство-
вать требованиям сохране-
ния и укрепления здоровья 
человека (валеология – наука 
о здоровье, в отличие от ме-
дицины  -- науке о патологи-
ях-болезнях).

Что касается экономиче-
ской доступности продуктов 
питания, то она определяется 
соотношением части семей-
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ного дохода, выделяемой для 
приобретения продуктов пи-
тания (в расчёте на одного че-
ловека) и средневзвешенной 
цены продовольственной кор-
зины. Императив продоволь-
ственной безопасности стра-
ны только тогда может счи-
таться выполненным, когда 
это требование соответствия 
будет соблюдено.

3. Обеспечение экологиче-
ского суверенитета России в 
новых реалиях.

Россия, располагая 10% 
экологического потенциала 
планеты является мировым 
экологическим донором, что 
могло бы служить основани-
ем для получения междуна-
родной экологической ренты 
в нормально организованном 
мировом сообществе. Однако 
в условиях новых реалий про-
блема обеспечения экологи-
ческого суверенитета России 
видится в другом плане.

Здесь главная задача – до-
биться установления репро-
дуктивно-устойчивого режи-
ма функционирования и раз-
вития природохозяйственной 
системы страны и её регионов 
с нулевым углеродным балан-
сом за счёт расширенного ис-
пользования природоподоб-
ных технологий, что особенно 
важно в сельском хозяйстве, а 
также сбережения невоспро-
изводимых и обеспечения ре-
продуктивного процесса для 
воспроизводимых ресурсов и 
природных источников эко-
системных услуг. Для этого 
принципиально важным явля-
ется включение в воспроиз-
водственный процесс не толь-
ко ту часть «природной кладо-
вой», которую представляют 
природные ресурсы как эле-
менты производительных сил 
естественного происхожде-

ния, но и другую её составля-
ющую – экологические блага.

Последние представляют 
собой экосистемные услуги, 
оказываемые природно-эко-
логической средой челове-
ку, формируя благоприятные 
условия его жизнеобитания 
и жизнедеятельности. Введе-
ние в научный обиход кате-
гории «экосистемные услуги» 
знаменовало парадигмальный 
переход в научно-мировоз-
зренческих позициях от по-
требительского отношения к 
природе как источнику бес-
платных даров естественного 
происхождения к концепции 
«партнёрского взаимодей-
ствия» с ней в совместном 
процессе воспроизводства 
экономических и экологиче-
ских благ, получающих в ус-
ловиях рыночной экономики 
товарную форму.

Это означает необходи-
мость стоимостной оценки 
экосистемных услуг и введе-
ния её в экономический ме-
ханизм воспроизводственно-
го процесса материальных и 
экологических благ их оплаты 
в виде экологических плате-
жей. Количественные пара-
метры такой платы определя-
ются потребностью полного 
восстановления адаптивно 
ассимилятивного и продук-
тивного потенциала природо-
хозяйственной экосистемы с 
пролонгированием на темпо-
ральную перспективу сохра-
нения такого режима при сме-
нах будущих поколений чело-
веческой цивилизации.

Основным критерием ре-
зультативности этого процес-
са является улучшение каче-
ства природно-естественной 
среды жизнедеятельности лю-
дей.

Методологическим ключом 

к определению  платы за еди-
ничную экосистемную услугу 
может служить цена соответ-
ствующей единицы природ-
ного ресурса (например 1 ку-
бического метра чистой воды 
природного происхождения), 
поскольку воспроизводимые 
естественные условия-фак-
торы природной среды обла-
дают свойством взаимозаме-
щения и перехода их одной 
ипостаси в другую (из формы 
природного ресурса в форму 
экологического блага).

Так возможно дать экоси-
стемным услугам экономиче-
скую оценку как инструмент 
их стоимостного учёта и вклю-
чения в цепочку создания но-
вой стоимости товарного про-
дукта как результата воспро-
изводственного процесса в 
природохозяйственной систе-
ме. Это чрезвычайно важно не 
только для воспроизводства в 
формате природохозяйствен-
ной системы материальных 
благ и экосистемных услуг, 
но и для полной и объектив-
ной оценки национального 
богатства России с учётом 
природоресурсного капитала, 
потенциал активов которого 
сегодня существенно недока-
питализирован, а также для 
возможности расчёта между-
народной экологической рен-
ты в пользу России.

Таковы проблемы обеспе-
чения экологического сувере-
нитета России в новых реали-
ях и возможные варианты их 
решений.

Синергетика взаимодей-
ствия всех компонентов на-
ционально-государственного 
суверенитета обеспечива-
ют наращивание потенциала 
стратегической безопасности 
России.
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Аннотация: В статье  рас-
смотрены разновидности со-
временных инновационных 
кластеров как мирового уров-
ня, так и внутригосударствен-
ного масштаба. Даны характе-
ристики инновационных кла-
стеров Индии и Китая, а также 
внутрироссийских региональ-
ных кластеров. Показана роль 
региональных инновационных 
систем в обеспечении тех-
нологического суверенитета 
России.

Abstract: The article considers 
the varieties of modern 
innovation clusters both world-
class and domestic scale. The 
characteristics of innovation 
clusters in India and China, as 
well as intra-Russian regional 
clusters are given. The role of 
regional innovation systems 
in ensuring technological 
sovereignty of Russia is shown.

Ключевые слова: иннова-
ционный кластер, мировой 
опыт, российской регион, ре-
гиональная инновационная 
система.

Keywords: innovation cluster, 
world experience, Russian 
region, regional innovation 
system.

Инновационные  кластеры 
и региональные научные си-

стемы  правомерно рассма-
тривать в качестве  участни-
ков создания  отечественных 
инноваций и стимулирования  
процессов  наращивания зна-
чительного инновационного 
потенциала определенных  
российских территорий, ори-
ентированного для постоян-
ное изобретение новых техно-
логий. Главной особенностью 
региональных инновационных 
систем  является сочетание 
использования как местных 
региональных, так и внешних 
знаний.

Инновационные кластеры: 
мировой опыт.

Именно к концу ХХ века 
относится период активно-
го   формирования иннова-
ционных кластеров. Многие 
страны мира, в том числе Ав-
стралия, Бразилия, Велико-
британия, Германия, Индия, 
Испания, Италия, Канада, Ма-
лайзия, Норвегия, Республи-
ка Корея, Россия, Сингапур, 
США, Финляндия, Франция, 
Швеция, Япония и ряд других  
целенаправленно стимулиру-
ют развитие инновационных 
территориальных кластеров 
на основе государственной 
кластерной политики. К на-
стоящему времени в мире их  
насчитывается более  6,0 ты-
сяч.

В США, где были созданы 
первые инновационные кла-
стеры в мире, в настоящее 
время  действуют 380 класте-
ров, в которых работает бо-
лее половины от всех инно-
вационных  компаний страны, 
а доля производимого в них 
ВВП превысила 60%. Только 
в Кремниевой долине нахо-
дится 87 тысяч компаний, 40 
исследовательских центров и 
крупнейших университетов.  
Помимо Кремниевой доли-
ны, можно назвать кластеры 
в штате Вашингтон, где  пре-
имущества имеют  IT- сфера 
и аэрокосмическая техника; в 
штате Огайо работают с «чи-
стой» энергетикой; в штате 
Массачусетс весьма активно 
развиваются биотехнологии.

Инновационные кластеры: 
мировой опыт (ЕС).

В ЕС насчитывается более 
2000 инновационных класте-
ров, в которых занято 30% 
рабочей силы. При этом вы-
деляют 11 регионов – «ядер», 
которые  являются центрами 
инновационных кластеров; 
32 региона – «спутники-про-
тивовесы»; 43 региона – «пе-
риферия – зона влияния». В 
целом территории европей-
ских государств  оценивают 
как средне-активные. В каче-
стве точек роста рассматри-
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вают ряд регионов Испании 
(Кастилия-Леон) и Франции. 
В высокотехнологичной Гер-
мании работают федеральные 
кластерные программы, такие, 
например, как «Биорегио».

Инновационные кластеры:  
Китай и Индия.

Известна своими инноваци-
онными кластерами и Индия. 
На территории страны функ-
ционирует около 2000 класте-
ров. Самые большие работают 
в IT-сфере, литейной и фарма-
цевтической промышленно-
сти.

И, конечно, быстроразви-
вающейся системой иннова-
ционных кластеров мира  от-
личается Китай. Их нередко 
называют «инновационным 
базисом» экономики этой 
страны. В КНР создано более 
1300 индустриальных и инно-
вационных кластеров. В них 
занято 560 тыс. научных и ин-
женерных работников (в том 

числе более 52 тыс. магистров, 
более 9 тыс. PhD). В составе 
инновационных кластеров ра-
ботают 250 бизнес-инкубато-
ров инновационных и высоких 
технологий.

Инновационные территори-
альные кластерные образо-
вания: развитие в российских 
регионах. 

По сравнению со страна-
ми-лидерами, Россия имеет  
относительно невысокие по-
казатели кластерного раз-
вития. Это, в значительной 
мере, связано с тем, что  ре-
ально более 75% ИТК  страны 
инициированы  только с 2012 
года. Они функционируют в 
таких основных отраслях эко-
номики, как судостроение, 
биотехнологии, медицинская 
промышленность, информа-
ционно-коммуникационные 
технологии, электроника, не-
фтехимия, а также создание 
ядерных и  радиационных тех-

нологий.
Два тренда инновационного 

кластерного развития в Рос-
сии

В целом, с 2012 по 2022 гг. 
в России разработаны законо-
дательные основы поддержки 
развития  более 120 кластеров  
в 52 субъектах РФ. Отмечается 
два основных тренда кластер-
ного развития:

-Минэкономразвития Рос-
сии осуществляет программ-
ную поддержку инновацион-
ных территориальных кла-
стерных образований (ИТК);

-Минпромторг России осу-
ществляет собственную про-
граммную поддержку про-
мышленных кластеров.

В России из общего количе-
ства кластерных образований 
31 являются инновационными 
(ИТК) и 44 – промышленными 
(ПТК), функционирующими в 
основных отраслях экономики 
РФ. Остальные – смешанные.  

Основные инновационные кластеры-лидеры мирового уровня в регионах РФ

Регион (области) Отрасли

Московский (Москва и 
Московская область)

Биотехнологии. Медицина и фармацевтика. ИКТ. Новые материалы. 
Ядерные и радиационные технологии. Космическая промышленность. 
Авиастроение. Оптика. 

Калужская область Медицина и фармацевтика. Ядерные и радиационные технологии

Республика Мордовия Оптика и фотоника. Микроэлектроника и приборостроение.
Ульяновская область Авиастроение. Новые материалы. Ядерные и радиационные технологии
Санкт-Петербург Медицина и фармацевтика. Биотехнологии. Судостроение.

Республика Татарстан Автомобилестроение. Химическое производство.

Красноярский край
Ядерные и радиационные технологии. Космическая промышленность. 
Оптика и фотоника.  Новые материалы.

Основные промышленные кластеры  высокого и среднего уровня  развития в регионах РФ
Регион (области) Отрасли

Поволжский федеральный 
округ (ПФО) (14 кластеров)

Авиастроение.   Пищевая промышленность. Химическая 
промышленность. Медицина и фармацевтика. Нефтехимия. Оптика

Центральный федеральный 
округ (ЦФО) (12 кластеров)

Медицина и фармацевтика. Ядерные и радиационные технологии. 
Авиастроение. Оптика. Биотехнологии. Новые материалы. Космическая 
промышленность

Уральский федеральный 
округ (УФО)(7 кластеров)

Оптика и фотоника. Микроэлектроника и приборостроение. 
Космическая промышленность. Авиастроение.

Сибирский (СФО) (6 
кластеров)

Оптика и фотоника. Микроэлектроника и приборостроение. 
Космическая промышленность. Авиастроение.

Развитие региональных ин-
новационных систем.

Региональные инновацион-
ные системы  представляют 
собой сети создания, внедре-

ния и распространения новых 
знаний, информации, техно-
логий и продуктов в пределах 
одного региона. Условия для 
развития инноваций  суще-

ственно различаются  внутри 
стран. Выделяются крупные 
центры создания и использо-
вания инноваций и обширная 
периферия.        
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Инновационные и промыш-
ленные кластеры   рассматри-
ваются в  качестве источника  
инноваций.  Именно они фор-
мируют значительный инно-
вационный потенциал опре-
деленных территорий для по-
стоянного  создания и реали-
зации новых технологий. При 
их  комбинировании у  тер-
риторий появляется возмож-
ность генерировать не только 
добавочные, но и радикаль-
ные инновации.

Роль региональных иннова-
ционных систем в обеспече-
нии технологического сувере-
нитета РФ.

«Ядром» РИС являются под-
системы «генерации новых 
знаний», «трансферта нова-
ций» и «реализации иннова-
ций». Значительная их часть 
действует в настоящее время 
в интересах реализации про-
граммы обеспечения техноло-
гического суверенитета Рос-
сии, замены в нашей стране 
импортного оборудования, 
IT- продуктов и технологий на 
отечественные аналоги или 
принципиально новые разра-
ботки. Их задачей является 
участие в обеспечении, разви-
тии и удержании в России ка-

дрового, финансового, техно-
логического и материального 
потенциала, направленного 
на развитие российского про-
изводства.

Подсистема трансферта  
российских технологий: реги-
ональный уровень.

Подсистема трансферта 
новаций (или распростране-
ния знаний) представлена как 
опытно-конструкторскими 
производствами, так и МИПа-
ми (малыми инновационны-
ми    предприятиями). В реги-
онах инновационные компа-
нии служат «проводниками» 
научных идей. В подсистеме 
широко представлены и дру-
гие элементы, обеспечиваю-
щие трансферт технологий.              
Примером активно действую-
щей системы трансферта но-
ваций на Юге Росси является 
региональный Инновацион-
но-технологический кластер 
«Южное созвездие», действу-
ющий в Ростовской области 
с 2015 года. В нем задейство-
ваны  авиакосмическая от-
расль, приборостроение, ра-
диоэлектроника, новые мате-
риалы, системы управления, 
навигации и связи. Участники 
кластера: ПАО «Таганрогский 

научно-технический комплекс 
им. Бериева, ОАО «Гранит», 
ФГАОУ «Южный федераль-
ный университет  и др.  

Региональная подсистема 
трансферта технологий - для 
обеспечения технологическо-
го суверенитета страны

Данная подсистема явля-
ется наиболее уязвимой, так 
как в среднем лишь 10% инно-
вационных проектов доходят 
до стадии готового коммер-
ческого продукта. В Ростов-
ской области весьма перспек-
тивными и продуктивно дей-
ствующими, кроме кластера 
«Южное созвездие», являют-
ся: инновационный террито-
риальный кластер морского 
приборостроения «Морские 
системы», инновационный 
кластер «Донские молочные 
продукты», кластер инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий,   национальный 
промышленный кластер сель-
скохозяйственного маши-
ностроения (его участники: 
ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО 
«Клевер»), ООО «Ростовский 
литейный завод», ДГТУ и ряд 
других.

© Кетова Н.П.
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Аннотация: Статья посвяще-
на гуманизму, как объединяю-
щему фактору в современном 
российском обществе. Гума-
низм в России представляет 
собой культурную, растущую 
систему знаний и способов, 
которые включают в себя уста-
новленные раннее ценности и 
новые мировоззрения о мире, 
обществе, человеке, личности.  
И эта система знаний, по мне-
нию авторов, является объе-
диняющим фактором россий-
ского этноса. Гуманизм и ее 
ценности (добро, справедли-
вость, нестяжательство, по-
иск правды и мн. др.) — это то, 
что внутренне присуще самой 
русской традиционной куль-
туре.

Abstract: The article is devoted 
to humanism as a unifying 
factor in modern Russian 
society. Humanism in Russia is 
a cultural, growing system of 
knowledge and methods, which 
include early established values 

and new worldviews about 
the world, society, man, and 
personality. And this system of 
knowledge, according to the 
authors, is the unifying factor of 
the Russian ethnos. Humanism 
and its values (kindness, justice, 
non-covetousness, the search 
for truth, and many others) are 
something that is inherent in 
Russian traditional culture itself.

Ключевые слова: гуманизм, 
российский этнос, принцип 
гуманизма, глобализация, 
культура, религия.

Keywords: Humanism, 
Russian ethnos, principle of 
humanism, globalization, 
culture, religion.

Введение 
Одним из важнейших кон-

ституционно-правовых прин-
ципов в Российской Конститу-
ции,  является принцип гума-
низма, идея которой  осмыс-
ливается в целом ряде статей 

и провозглашает признание 
человека высшей ценностью, 
а его права и свободы неот-
чуждаемыми и принадлежа-
щими ему от рождения. Кон-
ституция РФ, принятая в 1993 
г., провозгласила становление 
и развитие правового госу-
дарства в новых обществен-
но-экономических и полити-
ческих условиях. Ее положе-
ния стимулировали переос-
мысления многих понятий и 
ценностей, в том числе и по 
правам человека, которые на-
шли свое дальнейшее разви-
тие в «Концепции националь-
ной безопасности Российской 
Федерации», провозгласив-
шей приоритетное значение 
развития личности, общества 
и государства. 

В современной мировой на-
учной литературе, в результа-
те интенсивных и широких гу-
манистических исследований,  
накоплены многочисленные 
теории, наработки, идеи и ме-
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тоды, связанные с осмыслени-
ем, с одной стороны, идейно-
го содержания современного 
гуманизма, с другой - с при-
сутствием этого феномена в 
современном социуме, с его 
разнообразными практиками 
в нем. Постановка проблемы 
гуманизации общественной 
жизни в современном мире, 
направленной на максималь-
ное раскрытие человеческого 
потенциала с учетом уникаль-
ных особенностей каждого 
индивида, не противостоя-
щих интересам других людей. 
предстает, как задача глубо-
кого этического содержания. 
Принципы морали, культуры 
выдвигаются здесь в качестве 
гуманистических механизмов, 
признанных ограничить воз-
можные негативные послед-
ствия всеобщей глобализации 
общественной жизни. Мораль 
мало подходит сфере идео-
логии, ибо она больше обра-
щена к человеку как продукту 
всей истории, а идеология - к 
политическому бытию чело-
вечества в современности. 
Нравственность, мораль, раз-
ум, искусство должны мерить-
ся общегуманистическими 
масштабами.

Наиболее эффективно ра-
ботающий принцип гуманиз-
ма, признающий человека 
высшей ценностью, получает 
свое наиболее яркое выраже-
ние в «золотом правиле нрав-
ственности», которое предпо-
лагает отношение к другому 
как к самому себе. 

Типология современного 
гуманизма

Осмысливать понятие гума-
низма в современных реалиях, 
непросто, потому что осозна-
ние проблемы гуманизма, об-
ращенность к ее принципам 
на мировой политической 
арене, с каждым годом расши-
ряется и углубляется.  Можно 
смело называть современный 
гуманизм «феноменом» ибо 
за последние десятилетия в 
его развитии произошли зна-

чительные изменения, а в со-
циальном плане увеличилась 
география его бытования, что 
способствовало   превраще-
нию этого феномена в значи-
мое и авторитетное мировое 
движение. 

По большому счету гума-
низм – это ценностный прин-
цип, рассматривающий чело-
века с позиции его человече-
ского достоинства, свободы, 
признающий за ним право на 
развитие и счастье. Гуманизм 
не только и не столько возве-
личивает человека, сколько 
рассматривает его в общей 
системе духовного развития, 
видит в человеке способность 
к открытости бытию, способ-
ность выходить из погружен-
ности сознания в мирскую 
жизнь с целью обретения 
смысла бытия и личностного 
роста. Осмысливая феномен 
гуманизма в дуальном контек-
сте, Ж-П Сартр больший ак-
цент делает не на экзистенци-
алистском смысле гуманизма, 
а на понимании гуманизма как 
некой теории, рассматриваю-
щей человека как цель и выс-
шую ценность.

И сегодня, гуманистическим 
парадигмом развития любого 
цивилизованного общества, 
наполненного высшим чело-
веческим смыслом, являет-
ся нацеленность на человека 
как высшей ценности бытия, 
представляющей собой ос-
новной фрагмент и высшую 
ступень мира. «Человек как 
обитатель Вселенной, как ду-
ховный феномен и «цветок 
природы» мог состояться, как 
человек и может раздвинуть 
границы своего бытия в про-
странстве и времени лишь 
благодаря тому, что он со-
здал и продолжает укреплять 
как высшую ценность свою 
«ойкумену» - систему обще-
ственных отношений. Только 
эта ойкумена -мировое сооб-
щество людей - способна со-
кратить или продлить границы 
бытия человека в мире, взяв 

под свой контроль все при-
родные катаклизмы и возмож-
ности освоения необозримых 
пространств Вселенной» [2]. 

Человек как самоцель раз-
вития, как критерий оценки 
общественного прогресса 
выступает поэтому как гума-
нистический идеал с позиций, 
которого человек рассматри-
вается как главная цель, а не 
как средство. Позитивный век-
тор движения к этому идеалу 
связан с гуманизацией жизни 
общества, в центре планов и 
забот которого должен сто-
ять человек со всеми свои-
ми нуждами, интересами, по-
требностями. Бесспорно, что 
сущность человека во многом 
определяется тем, какой си-
стемы ценностей он придер-
живается, что побуждает его 
к деятельности, какие цели 
он преследует. От этого зави-
сит не только судьба России и 
других стран, государств, но и 
будущее самого человека.

«Деструктивные силы меж-
дународного терроризма, 
обострение в ряде стран эт-
но-национальной напряжен-
ности, религиозные конфлик-
ты не ослабляют, а напротив 
привлекают внимание граж-
дан демократических обществ 
к гуманизму, позволяющему 
людям взять на себя ответ-
ственность за продолжение 
в новых формах и новыми 
средствами реализации вели-
кого проекта Просвещения, 
неотделимого от ценностей 
разума, демократии и прав че-
ловека. Озабоченность сохра-
нением гражданского мира, 
стремление к повышению ка-
чества жизни повышает инте-
рес к гуманизму, его сущности 
и исторической судьбе как 
мировоззрения, образа жизни 
и общественного движения» 
[9]. Гуманизм, в современном 
социокультурном простран-
стве России актуален по мно-
гим основаниям. Прежде все-
го, он призван заполнить тот 
ценностный вакуум, который 
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образовался в общественном 
сознании постперестроечный 
период. Особенно остро эта 
проблема стоит в сфере об-
разования, ведь гуманизация 
— ключевая идея современ-
ного просветительско - об-
разовательного мышления. 
Однако же, гуманистическое 
содержание образования, 
практически остается благим 
пожеланием, не наполняясь 
современным научно-гумани-
стическим содержанием. Гу-
манизм актуален также ввиду 
разрыва, который образо-
вался между его конституци-
онно-правовым статусом как 
ценностным ядром государ-
ственной политики в области 
народного образования и его 
фактическим присутствием в 
средней и высшей школе как 
аксиологического комплекса 
и системы мировоззренческих 
компетенций. 

Помимо этого, противо-
стояние политике упрочения 
мира, дружбы и сотрудниче-
ства между народами России, 
в целях единения, дополня-
ются нападками, санкциями 
из-за рубежа, направленными 
прямо или исподволь -против 
той гуманистической полити-
ки мира, отстаивания свобо-
ды и независимости народов 
которую проводит Россия. 
Этому подтверждение серия 
важных международных дого-
воров и соглашений послед-
них лет, в том числе россий-
ско-американских, где Россия 
делала многочисленные по-
пытки договориться о мирных 
сотрудничествах в различных 
областях: экономики, науки, 
информации, культуры, обра-
зования. Разумеется, сотруд-
ничество в этих сферах долж-
но содействовать укреплению 
мира, развитию взаимопони-
мания между государствами 
и дальнейшему улучшению 
отношений не только между 
ними, но и внутри между на-
родами.

К сожалению, мы, сегодня, 

видим, что коллективная, об-
щественная жизнь человека 
на планете Земля, складыва-
ется так, что в ней для этого 
безусловного достоинства, 
как самоуважение человече-
ской личности, характеризую-
щее человека со стороны его 
внутренней гуманистической 
ценности, соответствия свое-
му предназначению в мире, не 
остается места. 

«Непреодолимое противо-
речие гуманизма состоит в 
том, что культ человека, оп-
тимистическая вера в его ве-
ликое призвание властвовать 
над миром и утверждать в нем 
господство разума и добра, 
сочетаются с теоретическим 
представлением о человеке, 
как о существе, принадлежа-
щем царству природы и все-
цело подчиненном ее слепым 
силам» [4]. 

С одной стороны, – гумани-
стический призыв любви ко 
всякому человеку, как таково-
му, а с другой стороны, – все 
народы вооружены с головы 
до ног для взаимного истре-
бления. Потому – то до сих 
пор в истории человечества 
на каждый год мира приходи-
лось тринадцать лет войны, «…
за всю историю с 3500 года до 
н.э. и до наших дней челове-
чество мирно прожило лишь 
292 года» [6]. Этот промежу-
ток времени ознаменован 14,5 
тыс. войнами, в результате 
которых лишились жизни на 
поле боя, а также скончались 
от эпидемий и голода более 
3,6 млрд человек [3]. Получа-
ется, что человеческая исто-
рия — это история войн, исто-
рия того, как люди изощренно 
истребляют друг друга. 

Диалектика гуманизма и 
религии в России

Начнем с того, что у рели-
гии и гуманизма довольно 
сложные взаимоотношения, 
обусловленные множеством 
причин. Одной из причин воз-
никновения таких сложностей 
является то, что любая рели-

гия, в своей системе миро-
воззрения проводит сложное, 
многовариантное разграниче-
ние внутри оппозиции «свой 
чужой», т.е. делит людей на 
своих приверженцев и на ино-
верцев, неверующих и этим 
фактически выступает против 
человечности, т. е. против при-
знания за любым человеком 
его достоинства как человека, 
а гуманизм не признает деле-
ния людей, ни по каким осно-
ваниям, признает многообра-
зие и единство человечества 
как равноценные данности. 
Для гуманиста человек ценен 
сам по себе, как таковой, уже 
в силу своего рождения. 

Также следует признать, что 
гуманизм вбирает в себя мно-
го философских традиций: 
общее и частное, их диалек-
тику, которая на определен-
ном этапе своей реализации 
порождает то тезис (примат 
индивида), то антитезис (при-
мат социума). Проблема в том, 
чтобы выявить синтез двух 
этих начал. Вл. Соловьева ви-
дел этот синтез в софиологии 
- идее всеединства и богоче-
ловечества. В своей работе 
(Три речи в память Достоев-
ского) Соловьев дает следую-
щее определение гуманизма: 
«Гуманизм есть вера в челове-
ка... Верить в человека - зна-
чит признавать в нем нечто 
больше того, что налицо, зна-
чит признавать в нем ту силу и 
ту свободу, которая связыва-
ет его с Божеством, и верить 
в природу - значит признавать 
в ней сокровенную светлость 
и красоту, которые делают ее 
телом Божьим. Истинный гу-
манизм есть вера в Богочело-
века, и истинный натурализм 
есть вера в Богоматерию» [11, 
с.290-291]. Несомненно, прин-
ципы гуманизма зависят от ре-
лигии в том смысле, что взаи-
модействует с ней также как 
с другими формами культуры 
– искусством, наукой, может 
быть даже теснее, чем с ними. 
Однако, следует учесть, если 
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гуманизм, не вытекающая из 
религии, возможна, то рели-
гия, не переходящая в гума-
низм, в просветительство не-
возможна. 

Таким образом, по своему 
статусу и функциям гуманизм 
и религия, как явления культу-
ры в чем-то близки, схожи, а 
в чем-то различны и противо-
положны. Диалектика религии 
и гуманизма, «...находятся в 
естественном и дополняющем 
друг друга единстве в борьбе 
против античеловеческих тен-
денций как в одеждах парти-
кулярного религиозного фа-
натизма, так и просветитель-
ского радикализма, всегда 
готовых ввергнуть человече-
ство в состояние религиозных 
и социальных войн» [1, с. 165].  
Общее в них, то, что и первый, 
и вторая суть мировоззрения, 
хотя, и разные по своему со-
держанию. Особенность же 
заключается в том, что ре-
лигия в современном мире 
представляет некий тип идео-
логии, а гуманизм – ключевое 
направление в межчелове-
ческих отношениях, где от-
ношения человека к другому 
человеку, обществу или миру 
рассматриваются как равно-
правные и равноценные, т.е. 
исходящие из признания аб-
солютного внутреннего до-
стоинства, внутреннего ощу-
щения врождённой безмер-
ной ценности как себя самого, 
так и другого человека. 

Представляется интерес-
ным определение современ-
ного гуманизма более или 
менее  ассоциирующего с 
секуляризмом, данное осно-
вателем Российского гумани-
стического общества (РГО) 
профессором кафедры исто-
рии русской философии фи-
лософского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова В. А. 
Кувакиным: «Гуманизм явля-
ется следствием естественно 
присущей человеку человеч-
ности. Он предполагается тем 
обыкновенным фактом, что у 

каждого из нас есть собствен-
ное Я, что есть человек как 
человек, имеющий «за душой» 
что-то положительное» [8]. 

Не будем забывать, что гу-
манизм также имеет очень 
сильную и очень влиятельную 
традицию, связанную с ре-
лигией. С этой точки зрения: 
«Гуманизм – это признание 
высшей ценности личности 
и вытекающего отсюда при-
оритета свободомыслия, а в 
социальной жизни – и всего 
признание абсолютной цен-
ности бога, приоритет догмы 
и верховенство того же бога, 
закона божьего» [5]. 

Разумеется, судить о ре-
лигиозном опыте, как некой 
совокупности религиозных 
чувств и переживаний, таких 
как переживание обращения, 
чувство греховности, раска-
яние, утешение и т.д. не имея 
его, – очень трудно. Но тем не 
менее, если исходить из сви-
детельств об этом опыте, то 
можно заключить: что в его 
основе лежит изначальная и 
безусловная готовность че-
ловека быть гуманным, сле-
довать воле Бога. И смысл са-
мих религиозных опытов – от 
индивидуальных и философ-
ских до коллективных и кон-
фессионально оформленных 
– состоит в том, чтобы узнать 
Бога, получить его открове-
ние, которое поможет чело-
веку решать какие-то пробле-
мы, исполнять правильно свои 
человеческие обязанности и 
находить ответы на вопросы, 
словом, узнать его послания 
к человечеству и наилучшим 
образом им следовать. В со-
временном мире взаимообу-
словленный союз гуманизма и 
религии играет роль фактора 
повышения индекса репута-
ции государств, определяе-
мого не только политическим 
весом, экономической и во-
енной мощью, но и гумани-
тарно-просветительским по-
тенциалом. Союз религии и 
гуманизма представляет со-

бой уникальный ресурс, обла-
дающий магической способ-
ностью завоевывать души и 
сердца людей и целых наро-
дов.

Ценность жизни бесспорна. 
Любой приверженец гуманиз-
ма осмысляет человечность 
как фундаментальную цен-
ность, независимо от своей 
сословной или иной группо-
вой принадлежности.  Челове-
чество не сможет разворачи-
вать собственное бытие, если 
перестанет воспроизводить 
жизнь, относится к ней как к 
вечной ценности. Но челове-
ку, чтобы жить, нужно еще 
жить человеком, а для этого 
физическая жизнь, без веры 
– лишь предпосылка. Вера 
в смысл жизни неразрывно 
связана с верой в челове-
ка как носителя - гуманиста 
этого смысла, в безусловное, 
царственное достоинство че-
ловека. По мнению русского 
философа Вл. Соловьева,  гу-
манизм, основанный на вере, 
с одной стороны, возвышает в 
человеке его личность, духов-
ность, принадлежность к Богу, 
а с другой стороны, показы-
вает всеединство этой лич-
ности с другими личностями, 
что является весомой альтер-
нативой западному индиви-
дуалистическому гуманизму 
[10,с.29]. 

И сегодня Россия не пре-
кращает развивать свою гу-
манистическую политику, ко-
торая ставит в порядок дня 
переговоров между западны-
ми и восточными державами 
такие проблемы, в которых 
кровно заинтересованы на-
роды: устранение опасности 
войны, достижение мира в 
горячих точках нашей плане-
ты, укрепление безопасности 
в Европе и в других районах 
мира и т.д. Россия несет миру 
глубоко гуманные идеи миро-
творчества которые должны 
способствовать выдвижению 
конструктивных, сбалансиро-
ванных, полезных предложе-
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ний для оздоровления между-
народной обстановки. «Борь-
ба за мир не терпит промед-
ления. Нужно помнить: войны 
подкрадываются к народам 
незаметно» [7, с.163]. 

Примечательно в этом от-
ношении выступление Прези-
дента РФ В.В. Путина, заявив-
шего во время приветствен-
ного слова на международной 
конференции «Мир, безопас-
ность, международное право: 
взгляд в будущее» в апреле 
2003 г., что «В последнее вре-
мя проявились многие несо-
вершенства в структуре меж-
дународного права, а также 
ее внутренние противоречия, 
в которых скрыт серьезный 
конфликтный потенциал. По-
литики, лидеры государств 
опираются на действующие 
правовые механизмы. Неадек-
ватность этих механизмов мо-
жет быть чревата серьезными 
последствиями. Я убежден, 
- что, если бы своевременно 
были заданы четкие работаю-

щие правовые механизмы для 
решения кризисных ситуаций, 
можно было бы находить го-
раздо более эффективные ре-
шения самых сложных миро-
вых проблем» [12]. 

Заключение
В заключение мы еще раз 

хотим отметить, что возрос-
ший интерес к исследованию 
потенциальных ресурсов гу-
манизма, гуманистической со-
лидарности, в современном 
мире  в не меньшей мере вы-
зван крутыми переменами в 
жизнедеятельности не только 
российского, но и глобально-
го социума, обусловленными 
наметившимся переходом че-
ловеческой цивилизации к ин-
новационному типу развития, 
который  предъявляет свои 
специфические требования к 
характеру и структуре обще-
ственных отношений.

С сожалением приходится 
констатировать, что гумани-
стические аспекты мирово-
го миротворческого взаимо-

действия социумов, харак-
теризуются в пространстве 
современного мира особой 
противоречивостью и непред-
сказуемостью.  Это состояние 
мирового сообщества, опре-
деляется, в первую очередь, 
политикой США и его сател-
литов.  пытающихся оказать 
силовое давление на объек-
тивные тенденции формиро-
вания многополярного мира, 
когда принципы гуманисти-
ческого миротворчества из-
вращаются и превращаются в 
свою противоположность, ос-
новываясь на, чуждых многим 
мировым сообществам, либе-
ральных ценностях. При этом 
ведется целенаправленная 
работа по отторжению исто-
рически сложившихся прин-
ципов гуманизма, унификации 
мировых стандартов, с учетом 
реализации своих амбициоз-
ных интересов стран первого 
эшелона в мировом процессе.
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Аннотация: Патриотизм – 
это та категория, которая не-
обходима обществу, государ-
ству в целях сохранения един-
ства, благополучия, духовных 
ценностей, самодостоинства, 
сохранения мира, чувства гор-
дости за свой народ и свою 
великую Родину. Статья мо-
жет быть использована в лек-
ционном материале с целью 
определения приоритетных 
направлений  и факторов раз-
вития патриотизма в рамках 
современного социального 
процесса. 

Abstract: Patriotism is the 
category that society and 
the state need in order to 
preserve unity, well–being, 
spiritual values, self-sufficiency, 
preservation of peace, a sense of 
pride for their people and their 
great Homeland. The article can 
be used in the lecture material in 
order to determine the priority 
directions and factors of the 
development of patriotism in 
the framework of the modern 
social process.

Ключевые слова: патриоти-
ческое сознание, патриотизм, 
политика, ценности, культу-
ра, идентификация, менталь-
ность, факторы, категории, 
традиции, государство, соци-
ум.

Keywords: patriotic 
consciousness, patriotism, 
politics, values, culture, 
identification, mentality, 

factors, categories, traditions, 
state, society.

Противоречивость  совре-
менной социальной информа-
ции и ментальные особенности 
граждан, как правило, базиру-
ются на определенных систе-
мах, глобальных и локальных 
прецедентах,  в том числе на 
патриотическом сознании, что 
определяет приверженность 
членов общества социальным 
установкам в реализации со-
циально значимых процессах 
социума. Изменение интере-
сов общества, складывающи-
еся из интересов личности, 
трансформируют ценностные 
ориентации и социокультур-
ные контексты.  А ситуация 
размытости и подмена поня-
тий затрудняет процесс са-
моопределения идентичности 
личности, социального пове-
дения, диктует обществу вы-
бор ценности и отношения 
к ним. Хотелось бы обратить 
особое внимание на  такой 
бесценный феномен, как со-
ставляющей социокультурно-
го  поведения,  патриотизм. 
Сегодня как никогда за по-
следние годы существования 
нашего государства мы долж-
ны понимать  важность и не-
обходимость этого сегмента в 
социокультурном  простран-
стве. Характеристика патри-
отизма как воспитания в  со-
циокультурном пространстве 

как  осознанного отношения 
ко всему, что тебя окружает, 
состоит в том,  что сейчас про-
исходит искаженное  понятие, 
возникновение отрицатель-
ных моделей, смутное пони-
мание категории патриотизма. 
«На протяжении всей истории 
развития человеческого об-
щества в социальной мысли  
тематике патриотизма уделя-
ется существенное внимание. 
Это подчеркивает значимость 
патриотизм как социальной 
категории патриотизма»[1].

Можно сказать, что тема 
патриотизма является необ-
ходимым и важным исследо-
ванием  в ракурсе настояще-
го времени, так как, входит в 
составляющую воспитатель-
ного процесса.  В этом смыс-
ле, необходимо выяснить про-
блематичность данной ситу-
ации,  определить  причины 
влияющие  на воспитание па-
триотизма в нашем обществе. 
Остановимся на следующих 
моментах: вероятно, что

- патриотизм рассматрива-
ется как очевидность,  на него, 
просто, не обращают внима-
ние, то есть, сам по себе;

- отсутствие веера в патри-
отизме, это когда рассматри-
вается один аспект;  

- рассматривается как один 
из аспектов, без комплексного  
подхода;

- значимость патриотизма 
как размытая категория.
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Очень часто происходит 
различное пояснение  это-
му состоянию, что тоже важ-
но в истине самого понятия. 
А ведь важно рассматривать 
это понятие не как отдельные 
типы, ракурсы самостоятель-
ного явления, а как явление 
сущностное, единое, что есте-
ственно усиливает фундамент 
понятия патриотизм и дает 
возможность комплексного 
феноменального осознания 
такого глубочайшего понятия 
как патриотизм. Универсали-
зация специфики патриотиз-
ма,  способствует формирова-
нию человеческого сознания 
по отношению ко всему, что 
относится к жизни общества, 
и имеет колоссальную прак-
тическую ориентированность. 
Чтобы не нарушить классиче-
ское понятие патриотизма и 
верно разобрать и внедрить 
концепции, необходимо до-
сконально изучить и проана-
лизировать, что произошло 
с духовными ценностями, 
доставшимися нам в наслед-
ство от великого государства 
СССР.  Социально философ-
ской и культурологической 
мысли, необходимо выбрать 
правильно реперные точки, 
которые не нарушат и не при-
ведут к ситуациям «перевер-
тышам».  Следовательно,  не-
обходимо опираться на такие 
явления как культура, тра-
диции, право, самосознание, 
идентичность, семья, закон, 
нравственность, кои  являют-
ся  фундаментом,   морально-
го кодекса  поведения, еще с 
времен Советского Союза.

«Таким образом, от поста-
новки вопроса, и некоего, 
очерчивания границ объекта  
(патриотизм) и до конечного 
раскрытия проходится путь, 
связанный с уточнением ха-
рактеристик объекта и пред-
мета, зачастую с просмотром 
отдельных исходных пред-
ставлений.  Этот  путь, схе-
матически, выражен как дви-
жение по спирали в тории и 

методологии науки  рамках 
научного труда»[2]. 

Патриотизм - как  феномен 
занимает огромное место в со-
циокультурном  поле, так как, 
носит объективный характер, 
которое  направлено на со-
циальную общность. Другими 
слова, патриотизм, это соци-
альное явление, которое отра-
жается в сознании общества 
через коммуникации, отноше-
ния, поступки. Патриотизм как 
категория рассматривается в 
контексте идеи гражданского 
самосознания и связан  пере-
ходом общества от структуры 
родоплеменной к структуре 
политической, в которых про-
изошел некий разрыв, раз-
деление между обществом 
и политической структурой.  
Рассматривая  характер вза-
имоотношений человека и 
его социального окружения, 
а фактически интересы мира, 
в котором живет человек, с 
учетом характера мировоз-
зрения  рыночных отношений. 
Можно полагать о самоот-
ождествлении с социальной 
общностью, в которой социум 
прописан. То есть разделение 
общества по функционально-
му признаку, что так же яв-
ляется одним из признаков  
ориентации на патриотизм. 
Как отмечает Э.Дюркгейм, - «… 
значение родовых ценностей 
было настолько велико, что 
распространенной   практи-
кой является добровольный 
уход из жизни тех, кто не мог 
приносить пользу своему пле-
мени»[3].

Таким образом, причаст-
ность  гражданина к конкрет-
ной социальной среде, его 
статус – это гарантия прав  и 
привилегий,  что означает 
стабильность существования 
человека в обществе, его за-
интересованность в сохране-
нии политической, экономи-
ческой, социкультурной,  го-
сударственной целостности 
своего локального общества. 
В трудах Платона, мы неред-

ко можем встречать, проводи-
мую им,

 аналогию между космо-
сом – природным ценност-
ным  организмом – и государ-
ством, устройство которого 
в ряде аспектов выстроено в 
соответствии с космическим 
устройством. Рассматривая 
государство с точки зрения 
социально-философской, 
можно говорить о полицен-
тризме  как об ориентации 
каждого гражданина на при-
знание значимости политиче-
ской структуры, к которой он 
непосредственно относится. 

Если рассматривать иерар-
хию добродетелей и ценно-
стей человека, патриотизм 
можно поставить на первую 
ступень значимость. Общий 
обзор факторов характеризу-
ющих патриотизм в обществе 
имеет практическую и теоре-
тическую ценность,  которая 
зависит от конкретных усло-
вий и состояния российского 
общества, его соотношения с 
глобальной социальной сре-
дой, основных тенденций вну-
тренних и внешних процес-
сов.  Оценка актуальной куль-
турной, политической и соци-
альной ситуации  российского 
общества, качество граждан-
ского самосознания выдает 
нам картину наличия  патри-
отизма в социуме.  Огромно 
влияние на формирование па-
триотизма имеют:

 - состояние общества, ко-
торое определяет характер 
социальных установок насе-
ления;

- институциональная сфе-
ра (прямое патриотическое и 
идеологическое воспитание и 
характер социальных оценок,  
институциональных отноше-
ний);

-  взаимосвязь между соци-
альными  институтами,  отно-
шение к государству,  тогда 
как, нарушения эффективно-
сти обозначенных сфер спо-
собствуют ухудшению отно-
шения граждан к политиче-
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ской власти государства;
- семья, религия, экономи-

ка, все, что касается социаль-
ной сферы – тоже оказывают 
большое влияние на развитие 
патриотического сознания, 
что является необходимым 
для   эффективного управле-
ния структурными процесса-
ми в обществе, с целью фун-
даментального формирования 
социального самосознания в 
неблагоприятном состоянии, 
что способствует возникно-
вению смены ориентации на 
ценностные основы общества;

- внешние условия,  влия-
ющие на жизнедеятельность 
России, которые влияют на 
мировоззренческие процессы 
в патриотическом аспекте;

- огромное значение име-
ет локальная определенность 
функционального состояния 
основных сфер жизни рос-
сийского общества;

- не маловажную роль в 
воспитании и развития па-
триотизма играют СМИ, так 
как, они являются средствами 
массового резонанса в осве-
щении социальных проблем, 
которые способствуют транс-
формированию корректных 
форм отражения протекаю-
щих в обществе процессов;

- глобализационные про-
цессы, которые не всегда вли-
яют  положительно на воспи-
тание патриотического  со-
знания,  а порой способствуют 
размыванию и подмены этой 
субстанции.  Исходя из этого 
можно сказать, что россий-
ское общество находится  в 
неблагоприятном положении, 
о чем констатирует дестаби-
лизирующая ситуация   внеш-
них и внутренних процессов, 
влияющих на формирование 
патриотизма. Эта ситуация  
может позволить определить 
наиболее значимые проблемы 
в основных функциональных 
сферах российского обще-
ства,   приоритетных направ-
лениях в воспитании патрио-
тизма, выделив перспективы 

регулировании социальных 
процессов с целью повыше-
ния уровня гражданского са-
мосознания.  Следовательно, 
очень важно обратить внима-
ние на внешние и внутренние 
условия существования стра-
ны, которые характеризуют 
глобальную социальную сре-
ду, влияющую на внутренние 
функциональные процессы 
основных сфер жизни рос-
сийского общества, которая 
зиждется на специфике взаи-
мосвязи отдельных элементов 
структуры общества.

«С учетом того, что между 
основными функциональными 
сферами общества

Существует системная вза-
имосвязь»[5].

То есть, состояние любой  
социальной сферы зависит от 
других, что влияет на целое, 
составляющее этой сферы – 
трансформируя его. Исходя 
из современных тенденций 
общественного развития – 
патриотическое воспитание 
происходит в рамках глобали-
зации.  «Где, с одной стороны, 
глобализация способствует 
формированию социальных 
отношений и связей с другими 
государствами,  а с другой сто-
роны,  она размывает и подме-
няет истинное понятие многих 
вещей связанных с нравствен-
ностью, ценностями, моралью, 
в том числе патриотизмом»[6].  
Признавая уникальность со-
временной социальной ситу-
ации, ее беспрецедентного 
характера, нельзя отрицать и 
негативные факторы в коли-
чественной и качественной 
определенности, современ-
ных социальных процессах 
в области формирования и 
воспитания патриотизма. В 
этом направлении очень ин-
тересен взгляд  Н.В.Нарыко-
ва,  который рассматривает 
категории пространства и 
времени как факторы, опре-
деляющие динамику и харак-
тер общественных процессов.
[7] То есть формирование 

патриотизма как социальный 
процесс, который находится  
в зависимости от географи-
ческого месторасположения, 
коммуникаций, традиций, вза-
имодействия социума с госу-
дарством. Функциональная 
зависимость и взаимосвязь 
всех элементов жизни дея-
тельности государства и на-
рода населения чрезвычайно 
важна и представляет собой 
результат  последовательно-
го формирования, развития, 
становления фундаменталь-
ной патриотической основы. 
Один из аспектов реализуе-
мых трансформаций патрио-
тической направленности яв-
ляется изменение характера 
во взаимодействии  различ-
ных социально-политических 
систем,  повышение интенсив-
ного воздействия культурной 
политики, роста коммуника-
ции – что влечет за собой  ка-
чественные изменения как в 
патриотическом воспитании, 
так и  в структурах общества. 
Учитывая расширение границ 
коммуникаций,  произошло 
качественное изменение по 
отношению к патриотизму.  
Сегодня категории патриотиз-
ма рассматриваются как само-
очевидные, в результате чего 
не происходит осмысления 
значения этой субстанции,  
что позволяет квалифициро-
вать формы патриотического 
воспитания в качестве лож-
ных форм и обесценивать их 
суть. А все  эти действия по 
отношению к формам моде-
лей патриотического отноше-
ния  влекут за собой дискре-
дитацию патриотизма в соци-
альной среде. На этой почве 
возникает вопрос или про-
блема:  на сколько, корректно 
формируется отношение к па-
триотизму со стороны членов 
общества. Рассуждая о патри-
отизме, можно сказать, что 
это очень сложное многогран-
ное явление. И по отношению 
к этой субстанции существует 
огромное количество тракто-
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вок. Поэтому очень важно по-
нимать, что же из себя, пред-
ставляет патриотизм, и каким 
образом он влияет на соци-
ально-политическое благопо-
лучие общества. С точки зре-
ния нравственности патри-
отизм рассматривается  как: 
долг, честь, обязанность, лю-
бовь к отчизне, к своей семье, 
но это в сочетании с системой 
социальных стереотипов. А 
понятие это гораздо шире и 
глубже,  поскольку представ-
ляет форму социального ми-
ровоззрения, которое зависит 
от социальных установок.

Развитие форм патриотиз-
ма связано с изменением ха-
рактеристик общества и из-
менением самой модели па-
триотического отношения на 
уровне духовных ценностей. 
Понятно, что речь идет о том 
как понимается патриотизм в 
конкретном обществе и на-
сколько осознано и активно 
происходит воспроизведение 
патриотизма. Если сравнивать 
это понятие в СССР с нынеш-
ней формацией государства, 
мы увидим существенные раз-
личия, которые базируются на 
социальных установках: кате-
гориях потребностей опреде-
ляющих ценностно-целевую 
направленность человека, 
самоидентификацию, сферу 
интересов, осознанное отно-
шение к окружающей среде, 
к своей культуре, истории. 
(«Раньше думай о Родине, а 
потом о себе»). Таким обра-
зом, патриотическое самосо-
знание это личная сопричаст-
ность конкретной социаль-
но-политической культурной 
системе и реализация  инди-
видуального мировоззрения.  
В нынешних условиях человек 
не всегда себя позиционирует 
патриотом,  просто подменяя 
его ложным понятием,  мелких 
бытовых, отношений.  Появля-
ется целый ряд проблем:

- представление о патри-
отизме как о многообразии 
форм отношения к нему;

- социальные парадигмы как 
социальная активность;

- ошибка в определении па-
триотизма как формация со-
циального отношения к фено-
мену патриотизм;

- подлинные и ложные фор-
мы патриотизма;

- неосознанные патриоти-
ческие установки.

Происходит это потому, что:
- категория патриотизма в 

сознании социума понимается 
неоднозначно как интуитивно, 
так и фрагментарно;

- отсутствует четкое пони-
мание значения патриотизма 
как социальной установки;

- использование патриотиз-
ма как объекта манипуляци-
онной деятельности;

- порой несоответствие за-
явленных социально ориен-
тированных целей реальной 
практике;

- формирование корректно-
го понимания сущности па-
триотизма в отличии от его 
ложных форм –национализма, 
радикализма, политического 
экстремизма.

Патриотизм это такая кате-
гория, динамический харак-
тер которой, определяет из-
менчивость ее направления, 
в зависимости от происходя-
щих ситуаций  в обществен-
ной среде и содержании куль-
турной политики. Поэтому 
специфика современного па-
триотизма является уникаль-
ной, так как аспекты соци-
альной жизни общества тоже 
уникальны и имеют универ-
сальное значение в ходе раз-
вития исторического процес-
са нашего государства. Что и 
определяет факторы и формы 
проявления патриотизма – это 
область объективности па-
триотического  отношения и 
поле непосредственного его 
существования.  «Естествен-
ное формирование патрио-
тических установок – это ре-
зультат осознания значимости 
текущей социально-политиче-
ской  включенности. Вместе 

с тем нельзя сказать, что воз-
никновение определенного 
рода понимания может быть 
рассмотрено вне исходных  
предпосылок мировоззре-
ния»[8]  Таким образом, ста-
новится понятно значение об-
разовательной деятельности, 
которая способствует приви-
тию духовных ценностей, вы-
сокой культуры и достижений 
в массы. 

Итак, мы пришли к пони-
маю, что, в рамках нынешней 
ситуации установок граждан-
ского самосознания  одним 
из определяющих факторов 
становится:    - формирование 
корректного понимания кате-
гории патриотизма в социаль-
ной среде;

- патриотизм  как форма со-
циального сознания  связан  с 
ценностями приобретенными 
обществом в ходе историче-
ского процесса и опирается 
на менталитет населения;

- патриотизм приобретает 
актуальность по отношению к 
социальным сферам, на фоне 
борьбы с деструктивным фак-
торами деформации обще-
ственного сознания;

- прямое идеологическое 
воздействие  имеет незначи-
тельные перспективы в связи 
с нарушением соответствия 
между идеологическими уста-
новками, транслируемыми 
представителями власти и по-
следующей социальной прак-
тикой;

- что на процесс развития 
патриотизма влияет характер 
политических процессов, сте-
пень и значимость нашего го-
сударства  на международной 
арене;

- реализация разрешения 
проблем в воспитании па-
триотизма предполагает ком-
плексные меры, направлен-
ные как на структурные, так и 
на информационные аспекты.

Рассмотрев вопрос  утраты  
патриотических ориентиров  
на территории нашего госу-
дарства, приходим к выводу, 
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что:
- создание предпосылок к 

развитию патриотизма пред-
полагает, с одной стороны, ак-
тивизацию факторов, опреде-
ляющих его высокий уровень 
принятия и распространения, 

с другой – сведения на нет де-
структивных процессов, опре-
деляющих утрату патриотиче-
ских ориентиров  в обществе.

Все это предполагает ком-
плексное  обращение  к сфе-
рам социокультурного созна-

ния и структурам культуры, 
искусства, социальным уч-
реждениям, нарушения в ка-
ждой из которых приводит к 
снижению уровня патриотиз-
ма в обществе.   
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Аннотация: Статья посвяще-
на актуальной научной про-
блеме   стресса, его видам  и 
способам преодоления.  Отме-
чено, что каждому современ-
ному  человеку  необходимы 
основы психологических зна-
ний, психологическая грамот-
ность в профессиональной де-
ятельности и в повседневной 
жизни  с целью преодоления 
стрессогенных ситуаций. В ка-
честве примеров приведены 
методики коррекции стресса. 

Abstract: The article is 
devoted to the actual scientific 
problem of stress, its types and 
ways of overcoming. It is noted 
that every modern person needs 
the basics of psychological 
knowledge, psychological 
literacy in professional activity 
and in everyday life in order to 
overcome stressful situations. 
Stress correction techniques are 
given as examples.

Ключевые слова:  пролонги-
рованный стресс стрессиро-
ванность, эустресс, стрессо-
генные ситуации, пролонги-
рованный стресс.

Keywords: prolonged stress, 
stress, eustress, stressful 
situations, prolonged stress.

В современных социаль-
ных и политических условиях 
большое число россиян пе-
реживают высокую степень 
стрессированности. Для этого 

есть веские основания, кото-
рые связаны с проведением 
военной операции и конфлик-
том с некогда дружественной 
Украиной.

Люби обеспокоены не толь-
ко за свою жизнь, жизнь сво-
их родных и близких, но и за 
ситуацию в целом, когда не 
вполне ясны перспективы 
развития событий, их исход 
и последствия. При этом сле-
дует подчеркнуть, что жизнь 
современного человека сама 
по себе является стрессоген-
ной. Высокая скорость изме-
нений, нестабильность, нео-
пределенность, конкуренция, 
высокий уровень целей при 
ограничении временного ре-
сурса, необходимость одно-
временно концентрироваться 
на нескольких задачах и мно-
гое другое создает повышен-
ное напряжение в психике. 
В этой связи политическая, 
экономическая и социальная 
напряженность существенно 
ослабляют ресурсы челове-
ческой психики и организма, 
приводя к состоянию хрони-
ческого стресса. 

По этой причине проблема 
стресса, его видов и способов 
преодоления занимает одно 
из ведущих мест в числе акту-
альных научных проблем со-
временности (Аракелов Г.Г., 
Бодров В.А., Вальдман А.В., 
Дикая Л.Г., Китаев-Смык Л.А. 
Леонова А.Б., Русалова М.Н., 

Судаков К.В. и многие др.).
Известно, что степень пе-

реживания стресса зависит 
от множества опосредующих 
факторов и/или индивиду-
альных характеристик, кото-
рые играют принципиальную 
роль в развитии стрессовых 
реакций и их фиксации в виде 
устойчивых негативных про-
явлений. К числу таких осо-
бенностей относят направлен-
ность личности, ее установ-
ки, убеждения, ценностные 
ориентации, а также субъек-
тивные составляющие труда 
(Дж.Р. Олдхэм и Дж. Хакман), 
личностные модераторы (К. 
Паркес), дисбаланс усилий и 
подкрепления (Й. Зигрист), 
ответственность и контроль 
(Р.А. Карасек) и др. Все это 
определяет характер и со-
держание интерпретации си-
туации, т.е. значение, которое 
человек приписывает данному 
стрессору [1].

Неизменно большое внима-
ние специалисты уделяют из-
учению «человеческого фак-
тора», особенностей психиче-
ских процессов, свойств и со-
стояний личности в реакции на 
стресс. Доказано, что стресс 
преимущественно является 
продуктом наших когнитивных 
процессов, образа мыслей и 
оценки ситуации, знания соб-
ственных возможностей (ре-
сурсов), а также степени об-
ученности способам управле-
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ния и стратегии поведения, их 
адекватному выбору (Лазурас 
Р.С., Фолкман С. и др.). Именно 
когнитивные процессы опре-
деляют качество и интенсив-
ность эмоциональных реакций 
за счет включения механизмов 
оценки значимости взаимо-
действия человека со средой 
и личностной обусловленно-
сти этой оценки [4]. 

В течение ряда лет, мы осу-
ществляем тестирование слу-
шателей программы «Психо-
логия» с применением мето-
дики «Интегральная диагно-
стика и коррекция стресса» 
(ИДИКС). Данная методика 
является перспективной тех-
нологией полного цикла для 
управления стрессом, раз-
работанной профессором 
А.Б. Леоновой в лаборатории 
психологии труда факульте-
та психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова [2]. Многомерная 
диагностика стресса позволя-

ет установить: факторы риска 
в трудовой/организационной 
среде; субъективный образ 
трудностей в трудовой ситу-
ации; деструктивную симпто-
матику острых и хронических 
стрессовых состояний; фик-
сацию профессионально-лич-
ностных и поведенческих де-
формаций стрессового типа. 

Система ИДИКС состоит 
из трех частей. Диагностиче-
ская часть позволяет получить 
оценку симптоматики стресса 
на разных уровнях его про-
явлений. Оценочная часть 
дает интегральный показатель 
уровня стресса в стандартизо-
ванных единицах и качествен-
ную характеристику синдро-
мов стресса. Превентивная 
часть позволяет подобрать 
комплекс оптимизационных 
мероприятий в соответствие с 
выявленной спецификой син-
дрома стресса. 

Мы используем компьютер-

ный вариант методики, в про-
грамму которого заложены 
три вида уникальных заключе-
ний с ограниченным доступом: 
для клиента, для руководителя 
и психолога. Для нас важно, 
что данная методика позво-
ляет диагностировать харак-
терные причины и негативные 
проявления стресса в кон-
кретных видах труда и предус-
матривает подбор комплекса 
коррекционно-профилактиче-
ских мероприятий психологи-
ческого и организационного 
профилей.

Диагностика осуществляет-
ся дважды за период обучения 
– в начале, когда слушатели 
приступают к освоению про-
граммы «Психология» и в кон-
це курса. 

Общее число испытуемых – 
76 человек. Анализ данных те-
стирования за 5 лет позволил 
констатировать следующие 
результаты (Таблица 1). 

Таблица 1. Общий индекс стресса по методике ИДИКС слушателей профессиональной пере-
подготовки на момент поступления

Общий индекс стресса Низкий Умеренный Выраженный Высокий
Предельно 

высокий

Количество слушателей
Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. %

4 5 7 9 16 21 35 46 14 19

У 19% слушателей на момент 
поступления на программу 
наблюдается предельно высо-
кий уровень общего индекса 
стресса; у 46% – высокий; 21% 
– выраженный; у 9% – умерен-
ный и только у 5% – низкий.

В процессе обучения, при 
освоении психологических 
дисциплин у слушателей фор-
мируется определенное про-
фессиональное представле-
ние о роли и значении психи-
ки человека, закономерностях 
ее развития, особенностях 
и возможностях управления 
психическими процессами и 
состояниями. На основе по-
лученных знаний происходит 
переоценка многих личностно 
обусловленных феноменов, 
влияющих на характер вос-
приятия действительности и 

отношения к переживаемым 
событиям. Кроме этого не-
посредственно при изучении 
тематики, связанной с про-
блемой стресса на различных 
дисциплинах (Общая психо-
логия, Психология професси-
ональной деятельности, Пси-
хология здоровья) слушатели 
получают конкретный набор 
знаний, умений и техник эко-
логичной когнитивной оценки 
и конструктивного преодо-
ления стресса. Подчеркнем, 
что методика ИДИКС помимо 
показателя стрессированно-
сти и детального описания 
существенных причин и форм 
индивидуального проявления 
стресса по основным блокам 
показателей, дает конкретные 
рекомендации по устране-
нию негативных последствий 

стресса.
Таким образом, многие слу-

шатели научаются справлять-
ся со стрессом. Обладая зна-
ниями, навыками его управле-
ния, применяя их, слушатели 
начинают использовать стресс 
как ресурс для активизации и 
мобилизации сил и способно-
стей, извлекая из него плюсы 
и нивелируя минусы. И тог-
да речь идет об эустрессе, 
т.е. благоприятном стрессе, 
в результате которого повы-
шается функциональный ре-
зерв организма, активируют-
ся психофизиологические и 
интеллектуальные функции 
человека. Умелое управление 
стрессом – это экологичный и 
правильный подход, которого 
должен придерживаться каж-
дый здравомыслящий чело-
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век, обеспечивая себе опти-
мальный уровень стресса (Г. 
Селье) [1]. 

В конце обучения мы про-
водим повторное тестиро-
вание по методике ИДИКС. 
Результаты показывают, зна-

чительную положительную 
динамику. Это наглядно отра-
жается как в показателе об-
щего индекса стресса, так и в 
детализированной интерпре-
тации базовых тестовых ин-
дексов: Субъективная оценка 

профессиональной ситуации; 
Вознаграждение за труд и со-
циальный климат; Пережива-
ние острого стресса и др. Дан-
ные наглядно представлены в 
Таблице 2.

Таблица 2. Общий индекс стресса по методике ИДИКС слушателей профессиональной пере-
подготовки на момент окончания обучения

Общий индекс стресса Низкий Умеренный Выраженный Высокий
Предельно 

высокий
Количество 
слушателей

Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. %
10 14 26 34 23 30 12 16 5 6

Если на начало обучения, 
мы наблюдаем преимуще-
ственно высокий и предельно 
высокий уровень стресса, что 
в целом составляет 65%, то к 
концу обучения эти уровни 
стресса выявлены лишь у 22%. 
Тогда как низкий и умеренный 
индекс стресса наблюдается у 
36%. 

Эти данные подтверждают 
факт того, что когнитивное 
отражение стрессогенных 
ситуаций разной сложности 
и содержания, а также осо-
бенности смысловой детер-
минации процесса стресса у 
конкретного человека опре-
деляют степень и характер 
его проявления. Поскольку 
за время обучения слушатели 
приобретают как конкретные 
знания в вопросах работы со 
стрессом, так и определен-
ные умения, которые успешно 
применяют в жизнедеятельно-
сти, то закономерно уровень 

стресса снижается. Это по-
зволяют заключить, что осно-
вы психологических знаний, 
психологическая грамотность 
в профессиональной деятель-
ности и в повседневной жизни 
необходимы каждому совре-
менному человеку. Психоло-
гическая грамотность – это 
первое, начальное звено пси-
хологической культуры, кото-
рая характеризует культуру 
поведения, общения, культуру 
чувств, отношений, пережива-
ний, жизненные ценности и 
многое другое [3]. 

Психологическое знание 
помогает более глубокому по-
ниманию себя, других людей, 
способствует эффективному 
осуществлению своей про-
фессиональной деятельности, 
успешному взаимодействию с 
миром. Особенность психоло-
гических знаний заключается 
в его уникальных практиче-
ских следствиях. Психологи-

ческое знание – это созида-
ющее знание, помогающее 
человеку стать умнее, смелее, 
решительнее и здоровее. Поэ-
тому психолог – необходимая 
фигура в любом цивилизован-
ном обществе. Мы уверены, 
что важность, востребован-
ность и авторитет психологи-
ческой профессии в России 
со временем будет только воз-
растать, что в свою очередь 
будет способствовать широ-
кой психологизации социума 
и преумножать психологиче-
ское здоровье россиян. Таким 
образом, поиск и интеграция 
ресурсов личности в услови-
ях пролонгированного стрес-
са является важной задачей 
на пути сохранения психоло-
гического, соматического здо-
ровья, поддержания активной 
жизненной позиции и умения 
адекватно преодолевать труд-
ные жизненные ситуации. 
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Аннотация: В настоящее 
время есть необходимость 
педагогической поддержки 
становления субъектных ка-
честв старшеклассников. В 
статье раскрывается понятие 
субъектности, представлены 
компоненты субъектности: 
ценностно-смысловой, опера-
ционально-деятельностный, 
рефлексивный; уровни субъ-
ектности: субъект действия; 
субъект деятельности; субъ-
ект авторской деятельности; 
субъект жизненного пути; по-
казана роль рефлексии в ста-
новлении субъектных качеств 
старшеклассников.

Abstract: Currently there is a 
need for pedagogical support 
for the formation of subjective 
qualities of high school 
students. The article reveals 
the concept of subjectivity, 
presents the components of 
subjectivity: value-semantic, 
operational-activity, reflexive; 
levels of subjectivity: the 
subject of action; the subject of 
activity; the subject of author’s 
activity; the subject of the life 
path; the role of reflection in the 
formation of subjective qualities 
of high school students.

Ключевые слова: воспита-
ние, развитие, субъектность, 

рефлексия, деятельность, 
старшеклассник.

Keywords: upbringing, 
development, subjectivity, 
reflection, activity, high school 
students.

Национальный суверени-
тет важное понятие, кото-
рое пронизывает все сферы 
общественно-политической 
жизни страны, формирует 
определенные социокультур-
ные условия для образования 
и воспитания современных 
школьников. Понятие «нацио-
нальный суверенитет» в зна-
чительной степени связан с 
понятием «демократия». Пра-
вовое государство с развитым 
национальным суверенитетом 
предполагает права (свободу) 
индивида в качестве высшей 
ценности.

Необходимо ориентировать 
современных школьников, 
особенно старшеклассников 
на понимание национального 
суверенитета, формировать 
у них чувство патриотизма и 
любви к отечеству. Данные 
позиции формируют стрем-
ление старшеклассников к 
пониманию законов жизни 
в стране, меры своей ответ-
ственности за ее настоящее 
и будущее, осознание своих 

прав и обязанностей, желание 
участвовать в делах страны на 
своем уровне, защищать ее 
интересы.

Все эти качества старше-
классника говорят о его субъ-
ектных качествах, способно-
сти осознавать и проявлять 
свою субъектность.

В современной педагогиче-
ской теории понятие субъекта 
рассматривается в контексте 
взаимоотношений педагога и 
учащегося, субъектом счита-
ется участник отношений, от 
которого исходит активность. 
Понятия субъект, субъект-
ность рассматриваются А.В. 
Мудриком [7] (считающим 
школьника субъектом жиз-
недеятельности коллектива, 
в его стремлении стать субъ-
ектом познания, предмет-
но-практической деятельно-
сти, коллективного общения, 
игры), В.П. Бедерхановой [4] 
(субъектность определяется 
автором через позицию, по-
зиция характеризуется ме-
рой  активности личности, ее 
субъектностью), О.С. Газма-
ном и Н.Н. Михайловой [5, 6] 
(описывающими субъектность 
ребенка через свободоспо-
собность, самостоятельный 
поиск и реализацию спосо-
бов самоопределения и само-
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реализации), С.М. Юсфиным 
(рассматривающим характе-
ристики субъекта взаимодей-
ствия, сотрудничества), В.А. 
Сластениным (рассматривает 
становление и развитие субъ-
ектности студента, будущего 
профессионала).

Современные подходы к 
воспитанию рассматривают 
воспитанника в качестве субъ-
екта процесса социализации 
(Е.В. Бондаревская А. В. Му-
дрик, А.А. Реан, М.И. Рожков, 
Н.М. Таланчук, М.В. Шакуро-
ва). Е.В. Бондаревская считает 
воспитание педагогической 
помощью ребенку в станов-
лении его субъектности, как 
культурной идентификации, 
социализации и жизненного 
самоопределения. Н.М. Талан-
чук определяет субъектность 
школьника, как проявление 
активности в освоении соци-
альных ролей (системы ро-
лей), посредством ролевой 
игры.

Полагая одним из направ-
лений деятельности педагога 
воспитание и развитие субъ-
ектности школьника, необхо-
димо учитывать, что субъект-
ность является врожденной 
способностью и развивается 
по внутренним законам са-
моразвертывания в инди-
видуальной жизни каждого 
человека. Развитие субъект-
ности во многом происходит 
самопроизвольно, зависит от 
природных задатков, инди-
видуальных способностей и 
склонностей человека, при 
этом задача педагога - созда-
ние благоприятных условий 
стимулирующих проявле-
ние осознанной активности 
человека в раскрытии свое-
го внутреннего потенциала, 
врожденных способностей и 
талантов. Педагогическое со-
действие становлению субъ-
ектности направлено на мак-
симальную поддержку вну-
тренних процессов ее прояв-
ления и развития, спонтанных 
процессов саморазворачива-

ния субъектности. В процессе 
воспитания педагог, учитыва-
ет внутренний путь становле-
ния субъектности (внутрен-
ние условия ее развития), 
выстраивает благоприятные 
внешние условия для ее раз-
ворачивания и реального про-
явления и закрепления в педа-
гогическом взаимодействии, 
таким условием рассматри-
вается детско-взрослая общ-
ность педагога и юношества. 
Педагог передает культурные 
нормы и ценности, навыки, на-
правляющие данный процесс 
у школьника - рефлексивные 
навыки, способы рефлексиру-
емой деятельности.

Представляется важным 
обозначить основные поло-
жения, возможного субъект-
ного подхода в воспитатель-
ном процессе:

Первое, единство процес-
сов социализации и индиви-
дуализации в становлении и 
развитии субъектности. На 
протяжении онтогенеза про-
исходит, одновременно дея-
тельное овладение индивидом 
общественным опытом, т.е. со-
циализация, в тоже время, че-
ловек приобретает все боль-
шую автономность, т.е. проис-
ходит процесс индивидуали-
зации, эти процессы в станов-
лении субъектности выступа-
ют по отношению друг к другу 
как цель и условие (средство) 
взаимоосуществления, проис-
ходит их постоянный взаимо-
переход.

Второе, субъектность как 
целостность. Многообразные 
виды и уровни активности, 
в которые включен субъект 
(воспитанник), образуют це-
лостную систему внутрен-
них условий, через которые 
можно влиять на человека, на 
становление его субъектно-
сти. Внешние условия среды, 
педагогические условия, вли-
яют на воспитанника через 
систему внутренних условий, 
которые педагогу необходимо 
учитывать и проявлять.

С. Л. Рубинштейн отмечал, 
что внутренние условия, фор-
мируются под воздействием 
внешних, но: «… не являются, 
однако, их непосредствен-
ной механической проекцией. 
Внутренние условия, склады-
ваются и изменяются в про-
цессе развития, сами обусла-
вливают тот специфический 
круг внешних воздействий, 
которым данное явление мо-
жет подвергнуться. … Законы 
внешне обусловленного раз-
вития личности – это внутрен-
ние законы. Из этого должно 
исходить подлинное решение 
важнейшей проблемы раз-
вития и обучения, развития и 
воспитания» [9, С. 315 - 316].

Третье, главным критерием 
субъектности старшеклассни-
ков является их способность 
к рефлексии. Субъектность 
является не только активной 
деятельностью, но главное – 
осознанной. Сознание высту-
пает «как разрыв», как выход 
из «полной поглощенности 
непосредственными процес-
сами жизни для выработки 
соответствующего отношения 
к ней, вне ее для суждения о 
ней», это способность челове-
ка к «внутренней рефлексии» 
и самоанализу (С. Л. Рубин-
штейн).

Рефлексия и самоана-
лиз позволяют воспитанни-
ку по-новому увидеть себя, 
свою жизнь, обеспечивают 
осознанный выбор в каждой 
конкретной ситуации, направ-
ляют процесс жизненного са-
моопределения. Способность 
к рефлексии, переводит са-
моопределение юношества из 
стихийного и хаотичного про-
цесса на осознанный и управ-
ляемый уровень.

Четвертое, проявление и 
становление субъектности 
старшеклассников возможно 
при гуманистическом харак-
тере отношений и сотруд-
ничестве между педагогом и 
воспитанником, взаимоуваже-
нии и взаимопринятии, диа-
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логовом, открытом характере 
отношений.

Пятое, субъектность осно-
вана на процессе осознанного 
самоопределения, проявляет-
ся в самостоятельных творче-
ских действиях воспитанника. 
Проявление субъектности но-
сит характер «неадаптивной 
активности» (В.А. Петровский) 
воспитанника, следовательно 
требует учитывать возможно-
сти для проявления воспитан-
ником творческого подхода к 
деятельности, создавать усло-
вия для овладения им новым 
опытом деятельности, стиму-
лировать надситуативный ха-
рактер деятельности, прояв-
ление воспитанником своей 
позиции и роли в коллектив-
ном взаимодействии, осозна-
ние им значения (смысла) но-
вого опыта для проявления и 
становления субъектности.

Процесс становления субъ-
ектости старшеклассника, де-
ятельность педагога сопро-
вождающая данный процесс 
должна учитывать и решать 
ряд задач:

• стимулировать и под-
держивать процесс самоопре-
деления юношества;

• направлять проявле-
ние инициативы и ответствен-
ности, становление навыков 
самостоятельной деятельно-
сти юношества;

• создавать условия для 
включения юноши в новый 
опыт деятельности и общения, 
требующего от него осозна-
ния собственных действий;

• актуализировать и раз-
вивать в юноше навыки само-
анализа, рефлексии своей де-
ятельности как ее субъекта на 
всех ее этапах;

• стимулировать прояв-
ление юношей своей осознан-
ной позиции в деятельности и 
общении.

Целью воспитания в субъ-
ектном подходе является 
педагогическое содействие 
становлению и развитию 
субъектности воспитанника. 

Содействие как стимулиро-
вание осознанной активно-
сти юношества в действиях 
(деятельности), актуализация 
рефлексивных процессов в 
индивидуальной и коллектив-
ной деятельности. Содействие 
предполагает проявление 
субъектных качеств педаго-
гом и воспитанником в общем 
со-бытии.

Субъектность – еще не 
субъект, но человек, облада-
ющий отдельными способно-
стями субъекта. Способности 
субъекта – это способность 
человека проявлять качества 
(свойства) субъекта, такие как 
инициативность, ответствен-
ность, способность к творче-
скому не репродуктивному 
действию, самостоятельность, 
способность осознать и про-
явить свою субъектную пози-
цию. Подлинный субъект – тот, 
кто способен к самостоятель-
ной осознанной деятельности, 
результат которой субъектом 
признается в качестве автор-
ского. Автор Я – мною произ-
ведено, во имя моих смыслов 
(ценностей), благодаря моей 
деятельности.

Субъект всегда предпола-
гает объект, на который на-
правлена его активность, он 
находится вовне, или объек-
том становится сам субъект. 
Следовательно, активность Я 
предполагает не только про-
явление ее во вне (самореа-
лизация в социуме), но и об-
ращенность на себя как на 
объект, т.е. субъект рассма-
тривается как источник «твор-
ческой самодеятельности» и 
самостроительства (Г.С. Бати-
щев, С.Л. Рубинштейн).

Активность, направленная 
на себя, проявляется в реф-
лексии, которая направляет 
процессы – самопознания, 
самопонимания, самоотно-
шения, способы управления 
собой – самоорганизацию, са-
моконтроль и саморегуляцию. 
Возможно переключение од-
них форм активности в дру-

гие, например, связь внешнего 
самовыражения с внутренним 
самоконтролем. Активность 
человека почти всегда реали-
зуется в единстве внутренне-
го и внешнего объекта. 

Данные направления чело-
веческой активности послу-
жили основой для выделения 
нами следующих компонен-
тов субъектности: ценност-
но-смыслового, операци-
онально-деятельностного, 
рефлексивного.

Рассмотрим более подроб-
но каждый из выделенных 
компонентов субъектности. 
Ценностно-смысловой, опре-
деляется направленностью 
индивида, его интересами и 
мотивами, индивидуальными 
ценностями и смыслами. Дан-
ный компонент является веду-
щим в определении отноше-
ния юноши к миру, к другим 
людям, к самому себе.

Данный компонент связан 
с личностным выбором, вну-
тренней ценностной «систе-
мой координат», субъектной 
позицией юноши, он является 
определяющим и направляю-
щим активность и саморегу-
ляцию юноши в деятельности.

Ценностно-смысловой ком-
понент субъектности можно 
определить как отношенче-
ский. По В.Н. Мясищеву [8, с. 
48] отношения человека пред-
ставляют сознательную, осно-
ванную на опыте, психологи-
ческую связь с различными 
сторонами объективной дей-
ствительности, выражающу-
юся в действиях и пережива-
ниях. Любые отношения – это 
связь с чем-то или с кем-то, в 
психологическом смысле эта 
связь отражает направлен-
ность активности человека.

Данный компонент предше-
ствует деятельностному ком-
поненту, выводит человека 
на осознание целей и смысла 
своей практической деятель-
ности, ее результативности. 
Деятельность субъекта опре-
деляют не столько внешние 
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нормы и ценности, сколько 
осознанные и выработанные 
им самим (переработанные, 
определенные и принятые или 
отвергнутые) социокультур-
ные нормы и ценности.

Основным критерием про-
явления субъектности, в дан-
ном компоненте, является 
проявление субъектом пози-
ции. Степень осознания субъ-
ектом своих эмоций и ценно-
стей проявляет его осознан-
ную субъектную позицию, как 
готовность к деятельности, 
на основании самостоятель-
но определенных ценностей и 
смыслов. Н.Г. Алексеев отме-
чает, что позиция выступает 
как «…активность, реализуе-
мая в проведении ценности; 
в ней ценность не деклари-
руется, не просто заявляет-
ся, а живет, реализует свой 
потенциал, либо - противо-
положный случай - уходит от 
самовыражения. Неопреде-
ленность позиции связана с 
невключенностью в действие» 
[2, с. 24 - 26].

Вторым, из выделенных ра-
нее компонентов субъектно-
сти является операциональ-
но–деятельностный, проявля-
ющийся в конкретных пред-
метно-практических действи-
ях, деятельности общения, 
поступках юношества.

Операционально-деятель-
ностный компонент являет-
ся ведущим, определяющим 
субъектность. Субъект акти-
вен и деятелен, существует, 
когда выражает субъектность 
в деятельности. Его деятель-
ность предметна, наполнена 
смыслом и имеет цель. В де-
ятельности и через деятель-
ность проявляется отноше-
ние субъекта к миру и себе, 
реализуется весь спектр за-
ложенных в нем активностей, 
проявляются и развиваются 
субъектные качества и свой-
ства человека, его субъект-
ность. Деятельность опреде-
ляет cyбъектность, однако 
субъектность (посредством 

ценностно-смыслового ком-
понента и рефлексии), влия-
ет на характер деятельности 
субъекта, в связи с чем, дея-
тельность может быть прогно-
зируема, подчиняться само-
контролю.

Операционально-деятель-
ностный компонент субъект-
ности отражает уровни раз-
вития субъектности, проявля-
ющиеся в деятельности, кото-
рые будут рассмотрены ниже.

Субъект познания находит 
свое отражение в деятельнос-
тном компоненте, а рефлек-
сивный компонент субъект-
ности выделяется отдельно, 
и проявляется в способности 
человека сделать предметом 
анализа себя (свое физиче-
ское Я, социальное Я, само-
сознание), свои субъектные 
качества, свое отношение к 
миру и с миром (с другим, с 
другими), способы влияния на 
других, других на него (отра-
женная субъектность).

Рефлексивный компонент 
субъектности является ин-
тегративным компонентом, 
осуществляет взаимозависи-
мость ценностно-смыслового 
и операционально-деятель-
носного компонентов, пере-
водит их на уровень осозна-
ния, формирует субъектную 
позицию, способность юно-
шества к целеполаганию и 
проектированию собственных 
действий, деятельности. Реф-
лексия является основным 
критерием проявления и ста-
новления субъектных качеств 
юношества.

Рефлексия переводит де-
ятельность в план субъект-
ности, если предметом реф-
лексии становится осознание 
себя как субъекта деятельно-
сти на всех ее этапах. Осозна-
ние своей активности в дея-
тельности является осознани-
ем своего авторства.

Каждый из компонентов 
включает статичные характе-
ристики субъектности и дина-
мические процессы их изме-

нения. Развитие компонентов 
субъектности (их статичных 
характеристик) происходит 
посредством рефлексии. 

Основным условием прояв-
ления субъектности у стар-
шеклассников будет Со-бы-
тийная детско-взрослая 
общность в классе, в клубе 
или секции, общественном 
объединении и пр. Со-бытий-
ная общность помогает про-
явиться каждому компоненту 
субъектности, является необ-
ходимым условием их разви-
тия через «отраженную субъ-
ектность» (В.А. Петровский), 
представленность своего Я 
в других. Со-бытийная общ-
ность дает юношеству обрат-
ную связь, подтверждающую 
или опровергающую пред-
ставление о себе и о мире, от-
ношение к себе и миру, пози-
цию, стремления и жизненные 
ориентиры. Если активность 
субъекта в со-бытийной общ-
ности находит резонанс с ак-
тивностью других, она обре-
тает силу и устойчивость. На-
талкиваясь на непонимание, 
несогласованность своего Я 
с Я другого, противостояние 
с другим, актуализирует реф-
лексию ценностно-смыслово-
го и операционально-деятель-
ностного компонентов субъ-
ектности.

Со-бытийная дет-
ско-взрослая общность явля-
ется фактором воспитания и 
развития субъектности, если 
она:

• проявляет благопри-
ятный подвижный баланс 
эмоциональных связей и ра-
циональных отношений, ха-
рактерный для со-бытийной 
общности;

• создает пространство 
для позиционного открытого 
взаимодействия участников, 
творческого самовыражения 
в позиции, в деятельности;

• стимулирует индиви-
дуальную и совместную реф-
лексию, актуализирующую и 
развивающую субъектные ка-
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чества;
• позиция взрослого в 

детско-взрослой общности 
выстроена в логике содей-
ствия.

Субъектность как способ-
ность юношества к осознан-
ным действиям на основании 
собственных смыслов и цен-
ностей, представим на следу-
ющих уровнях субъектности: 
субъект действия; субъект 
деятельности; субъект автор-
ской деятельности; субъект 
жизненного пути.

Уровень субъекта деятель-
ности предполагает прояв-
ление качеств субъекта в от-
дельных действиях, Уровень 
субъектного действия прояв-
ляется в конкретной ситуа-
ции, задаваемой извне, через 
определение и реализацию 
своего действия в ситуации. 

Роль педагога на данном 
уровне субъектности проя-
вить проблемный характер 
ситуации, требующий осмыс-
ления юношеством своей по-
зиции и действий, осознанно-
го выбора. Поддержка в общ-
ности коллективной и индиви-
дуальной рефлексии, инициа-
тив участников коллективного 
взаимодействия.

Уровень субъекта деятель-
ности, предполагает целе-
полагание, планирование и 
реализацию субъектом де-
ятельности, осуществление 
деятельности по образцу. На 
данном уровне юноша явля-
ется субъектом деятельности, 
во всей ее структуре, она за-
трагивает его мотив, но он не 
обязательно является иници-
атором деятельности. Источ-
ник деятельности может быть 
определен коллективными 
целями общности, внешними 
ориентирами, стремлением 
соответствовать задаваемым 
извне требованиям. Актив-
ность субъекта на данном 
уровне, чаще направлена вов-
не, на достижение поставлен-
ной цели, в рамках коллектив-
ного целеполагания и плани-

рования.
Рассматривая способность 

человека к авторской дея-
тельности, следует признать 
его стремление и способность 
совершать изменения в окру-
жающем мире, почувствовать 
себя источником этих изме-
нений и изменений в себе са-
мом. R. De Charms называет 
это стремление быть причи-
ной собственных действий 
- базовым, первичным, на ко-
тором основываются другие 
качества личности: «Человек 
стремиться к тому, чтобы быть 
первопричиной, источником 
своего собственного поведе-
ния; он стремиться к личност-
ной каузальности» [10, с. 269]. 
Субъектность, как деятельное 
отношение к самому себе и к 
миру, предполагает внутрен-
нюю мотивацию, ощущение и 
осознание первопричинности 
собственных действий, ощу-
щение себя источником, нача-
лом преобразований.

Экзистенциальное жизнен-
ное самоопределение юноше-
ства направляет становление 
следующего уровня субъект-
ности, на котором он пред-
ставлен в качестве субъекта 
жизненного пути. Предпола-
гается, что юношество осоз-
нает низшие уровни своей 
субъектности, их проявление 
(действия, деятельности, ав-
торской деятельности), и вы-
ходит на уровень осознания 
и самоорганизации жизни, на 
уровень субъекта, автора сво-
ей жизнедеятельности.

Наиболее полно данный 
уровень субъектности отра-
жен в работах К.А. Абульха-
новой-Славской [1], которая, 
основываясь на положениях 
С.Л. Рубинштейна, рассма-
тривавшего человека субъ-
ектом жизни, вводит понятие 
субъекта жизнедеятельности, 
субъекта жизненного пути, 
отмечая: «Способность лично-
сти регулировать, организо-
вывать свой жизненный путь 
как целое, подчиненное ее 

целям, ценностям, есть выс-
ший уровень и подлинное оп-
тимальное качество субъекта 
жизни».

Деятельность педагога со-
провождающего становление 
субъектности старшекласс-
ника – это педагогическое со-
действие воспитанию и разви-
тию субъектности в юности.

Педагогическое содействие 
– это усиление и дополнение 
самостоятельных действий 
юношества, стимулирова-
ние осознанной активности в 
процессах самоопределения 
(выбора) и самореализации, 
способности осознавать и вы-
страивать действия и деятель-
ность, осмысливать позицию, 
меру инициативы и ответ-
ственности. Содействие про-
является в совместных (пе-
дагога и ребенка, педагога и 
группы детей) актах действия, 
создающих педагогические 
условия для проявления и 
развития субъектных качеств 
воспитанника.

Педагогическое содействие 
рассматривается с двух сто-
рон, исходя из особенностей 
взаимодействия субъектов 
общей деятельности: со-
действие в межсубъектном 
взаимодействии внутри дет-
ско-взрослой общности; со-
действие в индивидуальном 
взаимодействие педагога со 
старшеклассниками.

1. Педагогическое содей-
ствие во взаимодействии с 
группой, через создание усло-
вий по проявлению и функци-
онированию детско-взрослой 
общности;

2. Педагогическое содей-
ствие, как педагогическая 
поддержка, осуществляемая 
в индивидуальном взаимо-
действии с юношей, через 
совместную рефлексию его 
проблемной ситуации, сти-
мулирование его субъектных 
качеств, преобразование его 
проблемной ситуации в зада-
чу деятельности.

Общими позициями для вы-
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деленных направлений педа-
гогического содействия будут 
следующие его характеристи-
ки:

• содействие основано 
на межсубъектном позицион-
ном взаимодействии, в усло-
виях диалога и открытости, 
где каждый субъект проявля-
ет свою позицию в мыслях, от-
ношениях, деятельности;

• содействие предусма-
тривает стремление субъек-
тов к взаимопониманию и со-
трудничеству, происходит на 
фоне общей эмоциональной 
включенности в деятельность;

• необходимым услови-

ем, обеспечивающим резуль-
тативность педагогического 
содействия, является актуа-
лизация и функционирование 
рефлексивных процессов во 
взаимодействии, позволяю-
щих каждому осознать свою 
позицию, вывести деятель-
ность на осознанный уровень.

Содержанием воспитатель-
ного процесса в субъектном 
подходе становится содей-
ствие осознанным действиям 
воспитанника вовне, а также 
актуализация и усиление его 
направленности на свое Я. 

Педагогическое содей-
ствие, может осуществляться 

только в совместном действии 
и общении (педагога и вос-
питанника, педагога и груп-
пы воспитанников), является 
компонентом внешнего вза-
имодействия. Однако данное 
взаимодействие создает такие 
внешние условия, которые 
смогут со-действовать ста-
новлению условий внутрен-
них, психологических, затро-
нуть внутреннюю активность 
воспитанника в осознании 
своего Я, в поиске направ-
лений и средств жизненного 
самоопределения, в становле-
нии его субъектных качеств.
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«Успех каждого государ-
ства в значительной степени 
зависит от результатов науч-
ной деятельности, фундамен-
тальных и используемых при-
кладных разработок во всех 
сферах жизни»

Владимир Путин

Аннотация: Актуальность 
осмысления культурологии 
связана с значительным подъ-
емом интереса к национально-
му суверенитету связанному с 
науками о человеке в нашей 
стране. Культурология как 
относительно молодая дис-
циплина заслуживает повы-
шенного внимания со стороны 
академического сообщества. 
В статье исследуется роль 
культурологии в современном 
российском обществе, сохра-
нении национального суве-
ренитета, ставятся вопросы 
о притязаниях данной дисци-
плины исследовать культуру 
как составляющую нацио-
нальный суверенитет  госу-
дарства. Автором проводится 
сравнительной анализ культу-
рологических исследований в 
советском союзе, современ-
ной России, западных странах. 
Анализируется возможность 
культурологии стать наукой, 
способной нести гуманистиче-
ские идеи и сохранить нацио-
нальный суверенитет. 

Ключевые слова: культура, 
философия культуры, циви-

лизация, гуманитарная наука, 
идеология, Восток, Запад.

Abstract: The relevance of 
understanding cultural studies 
is associated with a significant 
rise in interest in humanities 
in our country. Culturology as 
a relatively young discipline 
deserves increased attention 
from the academic community. 
The article researches the role 
of cultural studies in modern 
Russian society, raises questions 
about the claims of this 
discipline to explore culture as 
a whole. The author conducts a 
comparative analysis of cultural 
studies in the Soviet Union, 
modern Russia, and Western 
countries. The author analyzes 
possibility of cultural studies to 
become a science capable of 
carrying humanistic ideas.

Keywords: culture, 
philosophy of culture, 
cultural studies, civilization, 
humanities, ideology, East, 
West. 

Понятие «культурологии» 
как научной дисциплины по-
явилось в Германии еще в 
начале прошлого века. Одна-
ко на западе данная отрасль 
знания не закрепилась в ка-
честве самостоятельной нау-
ки.  В западных университетах 
культура в настоящий момент 
исследуется в рамках «cultural 
studies» - комплекса приклад-

ных наук. Культура же в целом 
в научных учреждениях там

не изучается. В России 
культурология является обя-
зательным предметом для гу-
манитарных специальностей 
в большом вузов. После дик-
тата марксизма-ленинизма в 
гуманитарных науках, эта мо-
лодая дисциплина предлагает 
альтернативное видение ми-
ровых культурных процессов, 
претендует на понимание со-
временных событий и место в 
них России. 

В 1995 г. министерство об-
разования РФ впервые сфор-
мулировало стандарты, не-
обходимые для получения 
диплома по специальности 
культурология. Впоследствии 
была добавлена возможность 
получить кандидатскую, а за-
тем в 2000 г. докторскую сте-
пень в области культурологии. 
В 2018 году были пересмотре-
ны стандарты для четырехлет-
него курса бакалавриата [11].

На сегодняшний момент в 
большинстве крупных рос-
сийских вузах есть кафедра 
культурологии. Эта дисци-
плина заполняет нишу, остав-
ленную после постепенного 
ухода диамата из российской 
научной среды, и предлага-
ет рассмотрение вопроса о 
том каким должно быть пред-
ставление о культуре в целом. 
Культурологические отделе-
ния некоторых учебных за-
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ведений оперирует понятием 
«теории культуры». чаще, чем 
собственно термином «куль-
турология». Такое понимание 
дисциплины представлено 
прежде всего Высшей школой 
европейских культур, создан-
ной в 2007 г. Данное учебное 
заведение выпускает маги-
стров в области культуроло-
гии / русской культуры после 
двух лет обучения. Специали-
зируясь на современной ев-
ропейской культуре, учебные 
заведения предлагают изуче-
ние истории искусств и исто-
рии культуры, с целью расши-
рить понятие культурологии 
как науки, которая воспиты-
вает патриотизм и объясняет 
как сохранить национальный 
суверенитет,  однако, стоит 
отметить, что система пре-
подавания  тут далека от со-
держания, которое бы несло 
информацию  о националь-
ном суверенитете в синтезе 
с культурологией, большин-
ство курсов культурологии в 
российских учебных заведе-
ниях  не применяет методику 
преподавания и исследования 
культуры как одной из состав-
ляющих национального суве-
ренитета. В ВУЗах  отража-
ется  основном изначальное 
разнообразие дисциплин и их 
возможное развитие в меж-
дисциплинарную практику в 
основных гуманитарных и со-
циальные науках. 

Ряд видных специалистов в 
данной отрасли знания схо-
дятся во мнении, что культуро-
логия находится на заверша-
ющей стадии легитимизации в 
российском научном сообще-
стве в контексте националь-
ного суверенитета [6, с. 1065]. 
Одним из важнейших условий 
для выделения той или иной 
дисциплины является наличие 
предмета исследования. Куль-
тура как многозначный термин 
(существует более 200 опре-
делений культуры) представ-
ляется крайне сложным пред-
метным полем. Единственное 

в чем сходятся подавляющее 
большинство исследователей 
в этой области – это понима-
ние культуры как чего-то не 
являющегося природой (од-
нако и здесь есть место для 
биологизаторских подходов, 
сводящих культуру к биоло-
гии). Культурология в Рос-
сии позиционирует себя как 
исследовательская область, 
где синтезируются результа-
ты различных областей науки 
для формирования цельной, 
обобщающей картины струк-
туры и динамики культуры 
влияющей на сохранение на-
ционального суверенитета.

Культурологию в настоя-
щий момент позиционируют 
в двух смыслах. С одной сто-
роны ее можно рассмотреть в 
виде ряда гуманитарных дис-
циплин, таких как история, 
философия, эстетика, религи-
оведение и т. д. В данной трак-
товке культурология претен-
дует на то, чтобы быть путево-
дителем по культуре, в связи 
с чем большое количество 
литературы по культурологии 
является антологиями раз-
личных первоисточников (как 
правило это работы О. Шпен-
глер, А. Тойнби, Данилевско-
го и т.д.), в которых мировая 
культура рассматривается 
сконцентрированной в аре-
алах цивилизаций: культуры 
древнего мира, средние века, 
возрождение, новое время и 
современное период. Эти пе-
риоды анализируется сквозь 
призму своей культуры, ис-
кусства, философской мысли. 
В этой форме культурология 
означает, что учащиеся вузов 
и широкий круг интересую-
щихся данной тематикой зна-
комятся с историей искусств, 
религий, философской мысли 
и в этом, на наш взгляд выра-
жается ностальгия по фунда-
ментальному образованию в 
СССР, стремящемуся воспи-
тать разностороннего, мно-
гогранного человека. Второе 
определение культурологии 

заметно более претенциозно. 
Новая дисциплина здесь пред-
стает своеобразной метаси-
стемой, новой философией 
культуры, которая помогает 
объяснить многие мировые со-
бытия, необходимость сохра-
нения национального сувере-
нитета. И. А. Левяш различает 
два возможных подхода сле-
дующим образом: «Если наука 
о культуре (культуроведение) 
— дисциплины, которые изу-
чают общество в соотноше-
нии культурой, культурология 
– это закон их всемирного тя-
готения, философия культу-
ры» [7, с. 2]. Второй подход 
к культурологии имплицитно 
встроен в подавляющее боль-
шинство литературы по куль-
турологии, и он вызывает ряд 
вопросов, поскольку зависит 
от фундаментальных фило-
софских предпосылок, кото-
рые не всегда проговаривают-
ся и раскрываются. 

Культурология исследуют 
социальное бытие с точки зре-
ния цивилизаций. Отечествен-
ные культурологи часто цити-
руют работы О. Шпенглера и 
А. Тойнби. Среди современ-
ных исследователей культуры 
С. Хантингтон также пользует-
ся благосклонным отношени-
ем и признанием среди куль-
турологов благодаря своему 
бестселлеру «Столкновение 
цивилизаций». Такой акцент 
на цивилизационном подхо-
де игнорирует использование 
традиционной периодизации. 
Броделевское «longue duree» 
становится выше остальных 
уровней исторического вре-
мени, более важным, чем сме-
на политических, экономиче-
ских, демографических, ми-
грационных событий [3, с. 115].

В эпоху СССР к культуро-
логическим исследованиям 
относились неодобритель-
но, потому что данный вид 
научных изысканий считал-
ся буржуазной лженаукой и 
сам термин «культурология» 
имел сомнительный статус. 
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Тем не менее, на наш взгляд, 
уже в этот период создаются 
работы около культурологи-
ческой направленности до-
вольно высокого качества: М. 
М. Бахтин, А. Ф. Лосев, Ю. М. 
Лотман. После официального 
признания в России культуро-
логия переняла марксистский 
пафос о том, она способна 
преобразовать мир, в частно-
сти русскоязычную его часть 
(в гуманистическом ключе, 
как отмечают авторы учебни-
ков и монографий по данной 
дисциплине). Культурология 
формирует предпосылки для 
сохранения национального 
суверенитета, становления 
нового гуманизма и к гумани-
зации науки. Однако совре-
менные российские культуро-
логи сторонятся использовать 
социологические, экономи-
ческие, не говоря уже о ма-
тематических, но сохраняют 
приверженность так называе-
мой «диалектической логике» 
[9, с. 7], критика которой ар-
гументировано представлена 
во работе К. Поппера [10, с. 
125-132]. 

Современная российская 
культурология представляет 
собой удивительный синтез 
теоретических посторенний 
отечественных мыслителей 
XIX века с идеями, выпесто-
ванными в советский период 
[15]. Например, подчеркивает-
ся идея построения единой на-
уки, частями которой бы были 
другие гуманитарные дисци-
плины, включая националь-
ный суверенитет, как один из 
аспектов духовного образо-
вания. Культурологи изучают 
не отдельные культуры, а уни-
версальные свойства, зако-
номерности культуры как та-
ковой: целое больше механи-
ческой суммы составляющих 
частей этого целого [1, с. 29]. 
Данное стремление к един-
ству академических знаний, 
взятое на вооружение диама-
том и истматом, было одной 
из констант русской акаде-

мической культуры XIX века. 
Пользуюсь терминологией Ж. 
Ф. Лиотара культурологию в 
современной России можно 
назвать метанарративом [8, 
с. 16]. Подобные установки на 
глобальное охватывание всей 
картины мира, типичные для 
идеологий, сближает культу-
рологию с марксизмом: высо-
кий уровень абстракции, от-
каз от эмпирического знания. 
Культурология открыто заяв-
ляет о своих дисциплинарных 
притязаниях: она должна син-
тезировать и определить об-
щее направление гуманитар-
ных наук, в котором должны 
двигаться все области знания 
[14, с 30].  Некоторые авторы 
считают, что одной из задач 
культурологии как государ-
ственной науки в постсовет-
ском пространстве является 
прогнозирование культурно-
го развития и служба задачам 
правительства РФ в области 
национального суверените-
та [16, с. 660]. Для этого она 
должна быть в состоянии объ-
яснять и предсказывать исто-
рико-культурные процессы и 
в случае необходимости на-
правлять их в нужное русло. 

Культурология производит 
классификации и типологи-
зации человеческой истории, 
которые, как утверждают ав-
торы многих учебников и мо-
нографий, вытекают из «зако-
нов» или «закономерностей» 
истории. А. А. Горелов, напри-
мер, рисует картину челове-
ческой культуры с доистори-
ческих времен и анализирует 
историю человечества, также 
как это делается в марксист-
ской прогрессистской топике, 
разделяя ее на стадии эволю-
ции: после неандертальцев 
история человека разумного 
делится на три этапа (дикость, 
варварство и рождение ци-
вилизации) и предшествует 
становлению так называемого 
«homo spiritus» [4, с. 351]. 

В различной литерату-
ре по культурологии часто 

утверждается о некоем осо-
бом пути России между «За-
падом» и «Востоком». Культу-
рология, таким образом, вы-
ступает в роли своеобразной 
национальной науки задачей 
которой становится процесс 
рефлексии России о самой 
себе, используя зачастую 
оценочные высказывания [2, 
с. 108-109]. Кафедра филосо-
фии и культурологии востока 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
к примеру, на своей офици-
альной странице в качестве 
демонстрации успешно про-
деланной работы позициони-
рует преодоление западоцен-
тризма и признание евро-а-
зиатской культуры как осно-
вополагающей для России 
[12]. Таким образом, извечный 
вопрос об отношениях Рос-
сии с Западом, национальном 
суверенитете -  выдвигаться 
на первый план как матрица 
культурологии. 

Значение культурологии в 
современной России во мно-
гом в легитимации дискурса в 
академическом сообществе о 
русской идее как об особом 
отдельном мире. Классиче-
скому представлению доре-
волюционных философов о 
России как о чем-то глубоко 
отличном от «Востока» и «За-
пада» (евразийская школа 
мысли) как правило уделяется 
место в отечественных учеб-
никах по культурологии [14, с. 
32]. Ряд авторов использует 
понятие «русской души», рас-
сматривая ее как фундамен-
тальную компоненту русского 
менталитета [7, с. 145]. Таким 
образом, культурология в на-
шей стране имеет ярко выра-
женный патриотический век-
тор. Некоторыми авторами 
декларируется наличие не-
коего «русского культурно-
го архетипа», определяемого 
нечто постоянное, находяще-
еся в структуре коллектив-
ного бессознательного [5, с. 
245]. В российской культу-
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рологии заложены элементы 
консерватизма сочетающееся 
с презумпцией радикального 
отличия от западного мира. 
Это можно объяснить ужа-
сами советской модерниза-
ции и кризисом 90-ых годов. 
Считается, что механическая 
замена культурных элемен-
тов ведет только к ухудшению 
ситуации [13, с. 21]. Общей те-
мой академического дискур-
са является желание внести 
непосредственный вклад в 
преодоление кризиса, через 
который проходит Россия. Не-
посредственная практическая 
задача культурологии – быть 
перспективной, прикладной 
наукой - помочь студентам 
«думать о России» [7, с. 3]. 

Проанализировав различ-

ные источники культуроло-
гической литературы, мож-
но констатировать значимую 
роль данной дисциплины в на-
шей стране: благодаря культу-
рологии вводится гуманисти-
ческий элемент в структуру 
образования. С одной сторо-
ны культурология, в отличие 
от подхода западных универ-
ситетов, стремится исследо-
вать культуру в совокупности. 
В то же время и российскую 
и западную программу объе-
диняет общая тенденция к гу-
манитаризации образования. 
Тем не менее, культурологии, 
на наш взгляд, нужно разви-
ваться в более строгую науч-
ную дисциплину, иначе она 
рискует остаться второй фи-
лософией культуры. Культу-

рологическим исследованиям, 
на наш взгляд, стоит оставить 
позади наследие диалекти-
ко-материалистической мето-
дологии с идеями о линейно-
сти истории и диалектической 
логикой и более строго и ак-
куратно оперировать такими 
пространными и неверифи-
цируемыми терминами, как 
«архетип», «русская идея», 
«русская душа» и т.д. На наш 
взгляд, одно из значений 
культурологии в современ-
ной России состоит во мно-
гом в легитимации дискурса в 
академическом сообществе о 
русской идее, национальном 
суверенитете, особом пути 
нашей страны между восто-
ком и западом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бенин В.Л. Культурология как подход в системе познания социальной реальности // Грамота. 
2009. № 3 (4). С. 28-35.
2. Богатырева О.В. Культурология и ее значение в системе современного образования // Куль-
тура. Духовность. Общество.  2013. № 7.  С. 107-113.
3. Бродель Ф., Фукуяма Ф. Триумф глобализма. Конец истории или начало? М.: Алгоритм, 2019.  
240 с.
4. Горелов А. А. Культурология. Учебное пособие. М.: Юрайт-М, 2002.  400 с.
5. Драч Г.В. Культурология. Спб.: Питер, 2011.  384 с.
6. Запосецкий А. С. Культурология как отрасль научного знания // Вестник Российской акаде-
мии наук.  2010.  № 12.  С. 1064-1068.
7. Левяш И. Я. Культурология. Учебное пособие для вузов. М.: Тетрасистемс, 2001.  496 с.
8. Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. М.: Алетейя, 2016.  160 с.

© Зиятдинова Ю.Е.



                                                                                                                                  Позоян О. Г.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVII Международной научно-практической конференции

37

Аннотация: в статье рассмо-
трена система формирования 
коммуникативно-педагогиче-
ской компетенции педагога в 
условиях современного вуза, 
колледжа, проанализированы 
этапы ее реализации, проана-
лизированы содержательные 
и технологические особенно-
сти адаптация к образователь-
ной практике.

Abstract: The article 
considers the system of 
formation of communicative 
and pedagogical competence of 
a teacher in a modern university, 
college, analyzes the stages of 
its implementation, analyzes 
the content and technological 
features of adaptation to 
educational practice.
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кативно-педагогическая ком-
петентность, вуз. професси-
онализм, педагогическая си-
стема.
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При рассмотрении компе-
тентности педагога, иссле-
дователями используются 
несколько сходных по зна-
чению терминов: «профес-

сиональная компетентность» 
(Б.С.Гершунский, Э.Ф. Зеер, 
Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова и 
др.); «педагогическая компе-
тентность» (И.А.Колесникова, 
Л.М. Митина, Е.И.Рогов, В.А. 
Сластенин и др.), «професси-
онально-педагогическая ком-
петентность» (Ю.Н. Кулюткин, 
Г.С. Сухобская), «психоло-
го-педагогическая компетент-
ность» (М.И. Лукьянова и др.).

Программы развития ком-
петентности  внутри вуза рас-
считаны на один год и включа-
ют в себя  изучение студента-
ми теоретических основ про-
фессионального мастерства 
и одновременную отработку 
навыков педагогической дея-
тельности на практике, в про-
цессе выполнения професси-
ональных обязанностей под 
руководством методистов и 
более опытных коллег. В про-
граммах предусмотрены раз-
нообразные очные, заочные и 
дистанционные формы обуче-
ния такие как: школа начина-
ющего студента для молодых 
педагогов и специалистов, 
пришедших с производства, 
впервые обратившихся к пе-
дагогической деятельности.

В рамках данной школы ме-
тодистами проводятся очные 

занятия с интенсивными фор-
мами освоения содержания 
программы -  игры, тренинги, 
упражнения, мини-лекции и 
пр.).

Самостоятельное изучение 
студентами учебных материа-
лов, состоящих из учебно-ме-
тодических комплексов (кей-
сов) включающих в себя: тре-
бования к уровню компетент-
ности, предъявляемые к соот-
ветствующей квалификации, 
методические рекомендации 
по освоению кейса, учебную 
литературу, электронные об-
учающие программы, ссылки 
на интернет-ресурсы, кон-
трольные измерительные ма-
териалы (в том числе педаго-
гические и психологические 
тесты) и др.  Содержание кей-
сов строится по модульному 
принципу и формируется в 
соответствии с содержанием 
«Индивидуальной» програм-
мы развития компетентности 
каждого студента.

- Выполнение практических 
письменных работ. Содержа-
ние их формируется в соот-
ветствии с уровнем группы 
по развитию компетентности, 
в которую входит педагог: 
проектирование и рефлексия 
учебного занятия, педагогиче-
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ский проект, педагогическая 
концепция, разработка мето-
дических материалов и др.

- Осуществление студента-
ми реальной педагогической 
деятельности и ее рефлексия. 

- Наставничество, ма-
стер-классы, арт-мастерские.

- Интернет-конференции с 
обсуждением актуальных про-
блем обучения и воспитания.

- Дистанционные тематиче-
ские курсы.

- Семинары и педагогиче-
ские конференции.

- Консультирование (сту-
дентами-наставниками, мето-
дистами, кураторами).

Отдельного внимания за-
служивают технологии и ме-
тодики оценивания резуль-
татов освоения студентами 
программ развития компе-
тентности. Поскольку в осно-
ве построения системы разви-
тия компетентности педагогов 
внутри вуза лежат компетент-
ностный и задачно-деятель-
ностный подходы, оценивание 
результатов освоения студен-
тами программ развития ком-
петентности проводилось с 
опорой на них.

В соответствии с этим, оце-
нивалось знание и понима-
ние педагогом особенностей 
системы профессионального 
образования в целом и дея-
тельности студента профес-
сионального обучения в ней, 
а также его способность ре-
ализовывать функции и зада-
чи, составляющие различные 
стороны его профессиональ-
ной компетентности (специ-
альной, социальной, личност-
ной и индивидуальной). Это 
в свою очередь потребовало 
поиска адекватных «инстру-
ментов» для измерения этих 
компетентностей. Текущее и 
итоговое оценивание процес-
са освоения студентами про-
грамм своего профессиональ-
ного развития осуществля-
лось при помощи совокупно-
сти разнообразных методов: 
тестирование, практические 

письменные работы,  эксперт-
ные оценки   (наставника, кол-
леги,  методистов), собеседо-
вание самооценка, анкетиро-
вание.

Оценка динамики измене-
ния уровня компетентности 
педагогов осуществлялась в 
ходе освоения программ раз-
вития компетентности и по 
его завершению. 

Для полного, точного и 
адекватного описания усло-
вий реализации системы раз-
вития компетентности педаго-
гических кадров внутри  вуза,  
требуется прописать механиз-
мы ее реализации.

На раннем, подготовитель-
ном этапе определения меха-
низмов реализации системы  
развития компетентности пе-
дагогов внутри вуза необхо-
димо выявить (через анализ 
проблемы) и сформулиро-
вать  вопросы, ответы на ко-
торые определят содержание 
и сформируют структуру де-
ятельности по реализации си-
стемы. Анализ проблемы по-
зволил сформулировать сле-
дующий перечень вопросов:

- Что включает в себя про-
цесс развития компетентно-
сти   педагогов внутри вуза?

- Кто и как управляет этим 
процессом?

- Кто и как контролирует ка-
чество его реализации?

- На каких этапах процес-
са развития компетентности  
требуется оценка?

- Каким образом на процесс 
развития компетентности вли-
яют стандарты (квалифика-
ционные требования, модель 
компетентности педагогиче-
ского работника)?

- Какие исполнители и ре-
сурсы,  и на каких этапах тре-
буются?

- Что делать, если у отдель-
ных педагогов процесс разви-
тия компетентности не достиг 
своей цели?

Эти вопросы руководят 
процессом создания механиз-
мов и направляют его. 

В ходе исследования были 
выявлены механизмы реали-
зации системы развития ком-
петентности педагогов внутри 
вуза, которые можно пред-
ставить в несколько этапов, 
двигаясь от представления 
функционирования системы в 
целом к описанию отдельных 
деталей или операций систе-
мы.

1. Этап имеет целью вы-
делить компоненты, кото-
рые должны быть учтены в 
процессе создания системы 
развития компетентности пе-
дагогических кадров, их вза-
имодействие между собой с 
тем, чтобы обеспечить функ-
ционирование системы разви-
тия компетентности педагогов 
внутри вуза с максимальной 
эффективностью.

Три главные механизма ре-
ализации системы развития 
компетентности педагогов 
внутри вуза, представлены 
тремя блоками, имеющими 
соответствующие названия: 
«Управлять развитием ком-
петентности педагогических 
кадров внутри вуза», «Разви-
вать компетентность педаго-
гических кадров», «Контро-
лировать качество процесса 
развития компетентности пе-
дагогических кадров». Стрел-
ки, связывающие блоки, пред-
ставляют элементы (объекты), 
которые передаются с «выхо-
дов» одни функциональных 
блоков на «входы» других.

Функциональные блоки  
располагаются в соответствии 
с их доминированием (по сте-
пени важности и порядку 
следования). Доминирование 
понимается как влияние, ко-
торое один блок оказывает на 
другие блоки схемы. Домини-
рование имеет важное значе-
ния для ясного представле-
ния описываемого процесса. 
Например, не имеет смысла 
говорить о контроле за ка-
чеством процесса развития 
компетентности педагогов до 
развития самой компетентно-
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сти [1]. Таким образом, самый 
доминантный блок «Управ-
лять развитием компетентно-
сти педагогических кадров 
внутри вуза» в нашей схеме 
расположен в верхнем левом 
углу, наименее доминантный 
«Контролировать качество 
формирования компетентно-
сти педагогических кадров» 
- в нижнем правом. В резуль-
тате образовалась «ступенча-
тая» схема, при которой более 
доминантные блоки ограничи-
вают менее доминантные.

Прежде всего, очертим круг 
внешних связей. Мы видим, 
что на функциональный блок 
«Управление развитием ком-
петентности…» со стороны 
«управления» влияние оказы-
вают такие внешние данные 
как «требования по срокам», 
со стороны «входа» -  данные 
состава педагогических ка-
дров, нуждающихся в разви-
тии компетентности, со сто-
роны «исполнителей» - лицо 
отвечающее за управление 
процессом - в данном случае, 
руководитель проекта (лю-
бое должностное лицо, на-
значенное на эту роль). В то 
же время мы видим, что дан-
ный функциональный блок 
непосредственно отвечает 
за «выходы» всего процесса 
развития компетентности: его 
«продукт» - «оценку степе-
ни завершенности процесса» 
и  «компетентного студента». 
Можно сделать вывод, что 
именно данный блок имеет 
наиболее широкие связи с 
внешней средой и отвечает с 
одной стороны за включение 
всей системы развития компе-
тентности педагогов в общую 
систему управления кадрами 
вуза а с другой является си-
стемообразующим и доми-
нирующим для других двух 
функциональных блоков.

Функциональный блок «Раз-
витие компетентности…» обу-
словлен на «входе» составом, 
нуждающихся в развитии 
компетентности педагогиче-

ских кадров и имеющимися 
у вуза ресурсами развития 
компетентности (средствами, 
формами), а также «испол-
нителями» – студентами- на-
ставниками, консультантами 
(внутренними или внешними), 
методистами и пр.[2].

И, наконец, на последний 
блок «Контроль качества раз-
вития компетентности…» ре-
шающее влияние извне со 
стороны «управления» оказы-
вают квалификационные тре-
бования и требования  Модели 
компетентности педагогиче-
ского работника данного вуза, 
а со стороны «исполнителей» 
-  внутренние или внешние 
эксперты  (например, это мо-
жет быть руководитель вуза 
или лицо (лица), назначенное 
им контролировать данный 
процесс и отдельные его эта-
пы, или группа специально 
подготовленных методистов и 
т.д.).

Результатом функциониро-
вания блока «Управления раз-
витием компетентности» явля-
ется составленный план раз-
вития компетентности педаго-
гических работников данного 
вуза (о структуре которого 
говорилось в предыдущих па-
раграфах) и разработанные 
показатели эффективности 
процесса развития компе-
тентности. Данная информа-
ция передается другим функ-
циональным блокам для даль-
нейшего преобразования.

Развитие компетентно-
сти осуществляется в соот-
ветствии с планом развития 
компетентности, а контроль 
качества этого процесса про-
изводится в соответствии с 
показателями эффективности 
процесса.

Таким образом, блок 
«Управление развитием ком-
петентности» управляет  
функционированием блока 
«Развитие компетентности» 
через план развития компе-
тентности, а функционирова-
нием блока «Контроль каче-

ства формирования» через 
показатели эффективности 
процесса.

Для оценивания результа-
тов диагностики и вычисления 
рейтинга каждого студента 
были использованы следую-
щие индикаторы. Если рейтинг 
лежит в пределах 100-80% - то 
уровень I- оптимальный, т.е. 
деятельность студента удов-
летворяет как  классическим 
так и современным требова-
ниям; если рейтинг лежит в 
пределах 80-60% - то это II – 
допустимый уровень, то есть 
удовлетворяет всем классиче-
ским требованиям и некото-
рым современным; если рей-
тинг лежит в пределах 60-50% 
- то уровень III – критический, 
то есть не удовлетворяет не 
только современным требова-
ниям, но и ряду классических; 
если рейтинг лежит ниже 50% 
- то это IV уровень – недопу-
стимый, то есть либо человек 
недавно приступил к педаго-
гический деятельности, вы-
нужденно сменив профессию, 
либо это случайный человек в 
образовании. 

 В настоящем рейтинге  мак-
симальная сумма баллов 160 
(комплексный показатель). 
Если рейтинг лежит в преде-
лах 100-80% от максимально 
возможного -  то уровень 1 
(оптимальный), если рейтинг 
лежит в пределах 80-60% - то 
это 2 уровень (допустимый), 
если рейтинг лежит в пре-
делах 60-50% - то уровень 3 
(критический), если рейтинг 
ниже 50% - то это 4 уровень 
(недопустимый).

Таким же образом вычисля-
ется коэффициент по отдель-
ным показателям, критериям, 
признакам. 

Необходимо отметить, что 
при проведении диагностики 
педагогических работников 
было учтено различие между 
понятиями «диагностики» и 
«оценки» профессиональных 
качеств работников. Под оцен-
кой кадров в теории управле-
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ния,  как правило, понимается 
целенаправленный процесс 
установления соответствия 
качественных характеристик 
специалистов и руководите-
лей (способности, мотивация, 
свойства) требованиям долж-
ности.

Диагностика позволяет:
- формировать навыки ана-

лиза и самоанализа [3];
- определить зону ближай-

шего развития студента;
- наметить программу само-

образования [4];
- спланировать работу с 

педагогическими кадрами по 
развитию их компетентности 
в масштабе вуза.

Пилотное исследование  
включало в себя несколько 
фаз.

На первой фазе была по-
ставлена задача разработки 
целостного представления о 
содержании компетентности 
студента вуза. Для решения 
этой задачи были проанализи-
рованы и обобщены научные 
и педагогические источники 
по данной проблеме, а также 
проведен диагностический 
семинар, в котором приняли 
участие педагоги различных 
уровней профессиональ-
ной компетентности, а также 
другие участники образова-
тельного процесса, которых 
непосредственно касается 
проблема развития профес-
сионализма педагогических 
кадров. В итоге осмысления и 
обработки изученных источ-
ников и результатов семинара 
было уточнено содержание 
компетентности студента. В 
качестве основополагающей 
была определена структу-
ра профессиональной ком-
петентности, предложенная 
А.К. Марковой, согласно ко-
торой было выделено четы-
ре группы компетентностей: 
профессиональная, социаль-
ная, личностная и индивиду-
альная, имеющих свое выра-
жение через различные виды 
педагогической деятельности, 

осуществляя которые педа-
гог реализует определенный 
набор инвариантных функ-
ций, ролей и задач. Выделе-
ние функций, задач и ролей 
студента позволило провести 
детальный анализ и построить 
«карту деятельности», кото-
рая и послужила основой для 
разработки диагностической 
карты и анкеты, предложен-
ных студентам.

На второй фазе решались 
задачи разработки диагности-
ческих карт и анкет а также 
формулирования некоторых 
гипотез и ожиданий от ре-
зультатов констатирующего 
исследования. 

Мы предположили, что бу-
дет получен феноменальный 
материал, имеющий относи-
тельную достоверность в силу 
следующих причин:

- отсутствия у части педаго-
гов развитого опыта аналити-
ческой деятельности по выяв-
лению своих профессиональ-
ных  затруднений;

- отсутствия у отдельных 
групп педагогов целостного 
и согласованного представ-
ления о компетентной про-
фессиональной деятельности 
студента;

- психологическими затруд-
нениями респондентов, свя-
занными с боязнью несоот-
ветствия определённому иде-
алу, стремлением  угадать и 
дать такой ответ, какой хочет 
получить проверяющий и пр.

На третьей фазе проводи-
лась диагностика профессио-
нальной деятельности педаго-
гов.

Четвертая фаза: анализ ре-
зультатов и выводы.

Анализ результатов диагно-
стики профессиональной дея-
тельности педагогов.

Анализ результатов прове-
денной диагностики и само-
диагностики профессиональ-
ной деятельности педагогов 
позволил сделать следующие 
выводы:

- В общем, по специально-

му блоку профессиональной 
деятельности по результатам  
экспертной оценки на опти-
мальном (I) уровне были опре-
делены 31% педагогов, 54% 
занимали допустимый (II) уро-
вень, 15% находились на кри-
тическом уровне. При самоо-
ценке функционального бло-
ка своей профессиональной 
деятельности ряд педагогов 
оценил ее уровень как крити-
ческий (III) (19%), на допусти-
мый уровень поставили себя 
59% педагогов, и 22 % сочли, 
что их деятельность находит-
ся на оптимальном уровне.

- По социальному блоку 
результаты оценки распреде-
лились следующим образом: 
на оптимальном уровне опре-
делились 34% педагогов, на 
допустимом – 53% педагогов, 
13% педагогов находятся на 
критическом уровне. По ре-
зультатам самооценки: 30% 
педагогов находятся на оп-
тимальном уровне, 44% - на 
допустимом, 16% - на критиче-
ском.

- По личностному блоку экс-
пертная оценка показала, что 
33% педагогов находятся на 
оптимальном уровне, 57% - на 
допустимом уровне, и 10% за-
нимают критический уровень 
по этому показателю. Самоо-
ценка самими студентами это-
го блока показала следующие 
результаты: как оптимальную 
свою деятельность по это-
му показателю оценили 34% 
преподавателей, как находя-
щуюся на допустимом уровне 
–55%, и на критическом уров-
не – 11%.

- По индивидуальному бло-
ку компетентности 35% педа-
гогов были оценены на опти-
мальном уровне, 54% на допу-
стимом, 11% на критическом. 
По результатам самооценки 
– 34% педагогов на оптималь-
ном уровне, 54% на допусти-
мом, 11% на критическом.

Полученные данные в це-
лом коррелируются с данны-
ми квалификационного соста-
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ва педагогов.  
При сравнительной ха-

рактеристике данных, полу-
ченных по результатам диа-
гностики и самодиагностики 
можно увидеть, что разница 
между оценкой и самооцен-
кой в общем по выборке по 
все показателям в среднем 
составляет от 17% до 20%, в 
сторону снижения уровней 
показателей при самооценке.

Обращает на себя внима-
ние, что у значительного числа 
участвовавших в исследова-
нии педагогов заметно стрем-
ление к средней (или лучше 
сказать «усредненной») оцен-
ке уровня своей деятельности 

(в шкале уровней ПДП он обо-
значен как «Допустимый»). 
Можно предположить, что это 
свидетельствует о недоста-
точно сформированной со-
циальной и личностной ком-
петентности, о стремлении не 
выделяться из общей массы, 
держаться середины, угадать 
и дать такой ответ, какой хо-
чет получить проверяющий 
[5]. По мнению психологов, 
неадекватная самооценка де-
ятельности имеет негативные 
последствия как в случаях 
ее завышения, так и заниже-
ния, поскольку не создает 
достаточных мотиваций для 
профессионального самосо-

вершенствования. Она также 
свидетельствует о недоста-
точной готовности личности к 
сознательному определению 
и развитию в себе социаль-
но значимых свойств и осво-
бождению от всего того, что 
мешает продуктивной про-
фессиональной деятельности 
и успешному развитию лично-
сти.

Таким образом, представ-
ленная нами система развития  
компетентности педагога вуза 
в полной мере отвечает по-
ставленным задачам модерни-
зации высшей школы в совре-
менных условиях социальных 
преобразований.
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Аннотация: В статье рассмо-
трена проблема цифрового  
суверенитета  как возможно-
сти государства самостоя-
тельно определять степень и 
способы своего участия или 
неучастия в отношениях, свя-
занных с применением циф-
ровых технологий для реали-
зации собственных интересов. 
Отмечено, что потеря циф-
рового суверенитета может 
быстро приводить к полной 
потере национального суве-
ренитета. Обеспечение це-
лостности страны и единства 
ее народов возможно через 
реализацию патриотического 
воспитания ее граждан, в свя-
зи с чем важным становиться, 
именно поддержание цифро-
вого патриотизма. 

Abstract: The article 
considers the problem of digital 
sovereignty as the ability of 
the state to independently 
determine the degree and 
methods of its participation 

or non-participation in 
relations related to the use of 
digital technologies for the 
realization of its own interests. 
It is noted that the loss of digital 
sovereignty can quickly lead 
to a complete loss of national 
sovereignty. Ensuring the 
integrity of the country and the 
unity of its peoples is possible 
through the implementation 
of patriotic education of 
its citizens, and therefore it 
becomes important to maintain 
digital patriotism.

Ключевые слова: цифровой 
патриотизм, цифровой суве-
ренитет, информационное 
общество, социальные сети, 
внешние угрозы, современ-
ные коммуникации, информа-
ционная среда.

Keywords: digital patriotism, 
digital sovereignty, information 
society, social networks, 
external threats, modern 
communications, information 

environment.

Единство является одним из 
важных условий построения 
государства, что в современ-
ных реалиях приобретает все 
большее значение. Обеспе-
чение целостности страны и 
единства ее народов, сохране-
ние традиционных и духовных 
ценностей общества осущест-
вляется через реализацию па-
триотического воспитания ее 
граждан. Одновременно это 
единство выступает как одно 
из самых важнейших проявле-
ний суверенитета Российской 
Федерации. Однако в цифро-
вом мире такое направление 
требует новых решений и, ко-
нечно, законодательного ре-
гулирования таких решений.

Так, в условиях формиро-
вания цифрового информа-
ционного пространства стре-
мительно увеличиваются ко-
личественно и усложняются 
качественно потоки сведений, 
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передаваемых по каналам 
СМИ и интернет. В информа-
ционном обмене активно уча-
ствуют граждане, должност-
ные лица, социальные инсти-
туты, организации и учреж-
дения, а такая среда, которая 
заполонила нашу жизнь, фор-
мирует сознание личности, в 
том числе приоритет ее цен-
ностей.

Прогресс в цифровом мире 
одновременно является как 
положительным моментом, так 
и содержит отрицательные 
аспекты. Исчезновение барье-
ров коммуникации во времени 
и пространстве создают все 
предпосылки для появления 
целого поколения космополи-
тов, созданных новой цифро-
вой реальностью. Некоторые 
исследователи уже обознача-
ют новую проблему цифро-
вого общества: формирова-
ние новых социальных групп, 
которые способны изменить 
социальную структуру обще-
ства и даже государственную 
политику [1].

Данное непосредственно 
может стать угрозой форми-
рованию и воспитанию до-
стойного гражданина нашей 
страны, а также и поддержа-
нию патриотизма, в целом.

Вопрос безопасности ин-
формации, а также ее транс-
лирования, никогда не стоял 
так остро, как в настоящее 
время, а цифровой патрио-
тизм, как и цифровой сувере-
нитет - в таком понимании, в 
каком необходимо их видеть 
с учетом нынешних обстоя-
тельств, повышенного уровня 
внешних вызовов гражданам 
нашей страны.

Следует отметить, что циф-
ровой суверенитет и связан-
ные с ним понятия действи-
тельно активно обсуждаются 
на уровне государств и пра-
вительств. В иных случаях 
предметом обсуждения обыч-
но становится контроль госу-
дарств над потоками данных.

По сути, цифровой суве-

ренитет представляется как 
возможность государства 
самостоятельно определять 
степень и способы своего 
участия или неучастия в отно-
шениях, связанных с приме-
нением цифровых технологий 
для реализации собственных 
интересов. При этом реализа-
ция суверенитета националь-
ных сегментов цифрового 
пространства должна регу-
лироваться национальным за-
конодательством в интересах 
конкретного государства.

Так, в частности, следует 
упомянуть, что уже принима-
ются федеральные инициати-
вы в данном направлении вро-
де штрафов за распростра-
нение фейковых новостей и 
оскорбление власти в интер-
нете [2]. 

Также 25 ноября 2022 года 
Минцифры объявило о дости-
жении Россией цифрового 
суверенитета по причине ухо-
да почти всех иностранных 
IT-компаний [3].

Следует отметить, что не-
смотря на относительную но-
визну феномена цифрового 
суверенитета, он способен 
выступать фактором, влияю-
щим на функционирование 
традиционных сфер жизне-
деятельности государства и 
общества. Потеря цифрового 
суверенитета может быстро 
приводить к потерям в крити-
чески важных для государства 
сферах, а при определенных 
условиях - и к полной потере 
национального суверените-
та. Обеспечение цифрового 
суверенитета - важнейшая 
стратегическая задача, эф-
фективное решение которой 
представляется одним из клю-
чевых национальных приори-
тетов современной России. 

Вместе с тем, как уже под-
черкивали, обеспечение це-
лостности страны и единства 
ее народов возможно через 
реализацию патриотического 
воспитания ее граждан, в свя-
зи с чем важным становиться, 

именно поддержание цифро-
вого патриотизма. 

На основании чего следует 
реализовывать одновремен-
но новые направления патри-
отического воспитания, но 
здесь следует уже отметить 
поручение главы нашего го-
сударства от 15 октября 2022 
года Правительству Россий-
ской Федерации при участии 
автономной некоммерческой 
организации «Институт раз-
вития интернета» обеспечить 
на регулярной основе орга-
низацию производства в но-
вых форматах востребован-
ного цифрового контента и 
мультимедийных продуктов, 
направленных на патриотиче-
ское и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, 
предусмотрев выделение на 
указанные цели из федераль-
ного бюджета бюджетных ас-
сигнований в размере 3900 
миллионов рублей ежегодно, 
начиная с 2023 года. Также 
Президент России поручил 
правительству до 30 декабря 
предусмотреть полное госу-
дарственное финансирование 
национальных художествен-
ных фильмов для детей и юно-
шества путем внесения в за-
конодательство Российской 
Федерации соответствующих 
изменений [4].

Вместе с тем, феномен циф-
ровой патриотизм все также 
широко не освещается, одна-
ко исходя из наших исследо-
ваний бытует на той же плат-
форме интернет достаточно 
длительное время, так и не 
найдя своего определения, 
которое как мы уже отмечали 
необходимо.

На сегодняшний день сло-
жились новые, более привыч-
ные для граждан и регулярно 
используемые ими способы 
коммуникации, наиболее по-
пулярными из которых явля-
ются именно социальные сети, 
которые также и выступают 
основными платформами су-
ществующих внешних вызо-
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вов.
Нельзя не выделить и тот 

факт, что до недавнего време-
ни государственным органам 
запрещали ведение социаль-
ных сетей, что наоборот мог-
ло облегчить доступ к инфор-
мации о деятельности того 
или иного органа, а в связи 
с чем повысить уровень того 
патриотизма среди граждан. С 
1 декабря 2022 года госорганы 
должны будут вести офици-
альные аккаунты в «ВКонтак-
те» и «Одноклассниках»  [5]. 
Онлайн-страница учреждения 
может быть создана в любой 
из них, где будет осущест-
вляться публикация отчетов 
о реализуемых мероприяти-
ях, комментариев по актуаль-
ным вопросам, номеров те-
лефонов справочных служб, 
включая адрес электронной 
почты. Предполагается, что 
нововведение позволит обе-
спечить возможность получе-
ния гражданами в понятной 
и доступной форме полной и 
достоверной информации о 
деятельности указанных уч-
реждений. 

Так, цифровой патриотизм 
уже воплощается в правовом 
пространстве в присущую 
ему форму, первые шаги уже 
совершены, а значит - форми-
руется понимание данной де-
финиции.

Данный институт имеет 
свое законодательное закре-
пление, вернее направления 
его реализации, ведь патри-
отизм составляет одну из ду-
ховно-нравственных основ 
единства нашей страны, что 
отражено и в Конституции РФ, 
которая содержит положения 
о государственных символах: 
гербе, флаге, гимне, долге и 
обязанности защиты своего 
Отечества.

Кроме того, следует обра-
тить внимание и на указание 
в Конституции РФ: «дети яв-
ляются важнейшим приори-
тетом государственной по-
литики России. Государство 

создает условия, способству-
ющие всестороннему духов-
ному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к стар-
шим».

Помимо положений Консти-
туции РФ [6], стоит упомянуть 
и о некоторых федеральных 
законах, а именно: ФЗ «Об об-
разовании» [7]; ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе» [8]; ФЗ «О ветера-
нах» [9]; ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) Рос-
сии» [10]; ФЗ «Об увековечи-
вании Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941- 1945 годов» 
[11]. В соответствии со стра-
тегией развития воспитания 
в РФ до 2025 года[12] «прио-
ритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспита-
ния детей является развитие 
высоконравственной лично-
сти, разделяющей российские 
традиционные духовные цен-
ности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой 
потенциал в условиях совре-
менного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите 
Родины».

К тому же стоит упомянуть 
и попытки законодателя объ-
единить нормы в сфере па-
триотического воспитания в 
единый закон, а также дать 
определение патриотизму –  
нравственный принцип, соци-
альное чувство, содержанием 
которого является любовь к 
России, своему народу, осоз-
нание неразрывности с ними, 
стремление и готовность сво-
ими действиями служить их 
интересам, подчинить им свои 
частные интересы, проявлять 
верность долгу в защите От-
ечества (ст. 2 Проекта Феде-
рального закона № 315234–7 
«О патриотическом воспита-
нии в Российской Федерации» 
[13]). Документ был внесен 

и направлен на рассмотре-
ние Председателя Государ-
ственной Думы в 2017 году, 
находится на рассмотрении в 
первом чтении, в то время как 
уже требует поправок в отно-
шении цифровых платформ 
реализации направлений па-
триотического воспитания, а 
также определения дефини-
ции цифровой патриотизм, ко-
торый мы можем охарактери-
зовать пока как феномен.

С одной стороны, наста-
ло время принимать меры по 
поддержанию такого феноме-
на, однако, должны быть пред-
усмотрены меры основанные 
на его правовом понимании.

Однако, в результате наше-
го исследования, мы пришли 
к выводам о необходимости 
немедленного внедрения мер 
по поддержанию исследуемо-
го феномена, так как внешние 
вызовы существуют уже сей-
час. Отметим, что глава нашей 
страны уже обращает внима-
ние на данный аспект. Конеч-
но, наиболее эффективным 
будет комплексный подход к 
реализации данного направ-
ление, вместе с тем, формаль-
ность его реализации ведет к 
некой бесполезности прини-
маемых мер, в связи с чем сле-
дует предусмотреть способы 
повышения значимость патри-
отического воспитания через 
всевозможные институты со-
циализации личности.

Цифровой мир должен быть 
также безопасен, как и реаль-
ный, поэтому также нуждается 
в своем правовом регулиро-
вании, ведь аналогично про-
тивоправные действия в дан-
ной сфере также должны за 
собой нести последствия. Но 
вместе с тем важно не только 
сформировать нормативную 
правовую базу, но и обеспе-
чить ее активное применение 
на практике, осознанное уча-
стие подрастающего поколе-
ния в этих процессах.
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Аннотация: В статье рас-
смотрен феномен постнор-
мальности применительно к 
современной ситуации в мире. 
Отмечено, что постнормаль-
ность представляет собой  ме-
татренд, своеобразную дви-
жущую силу, возникающую  в 
результате различных собы-
тий и  влияющую на тенденции 
и мегатренды общества.

Abstract: The article 
considers the phenomenon of 
post-normality in relation to the 
current situation in the world. It 
is noted that post-normality is 
a meta-trend, a kind of driving 
force that arises as a result of 
various events and influences 
the trends and megatrends of 
society.

С точки зрения долгосроч-
ных последствий пандемии 
ключевой вопрос заключает-
ся в том, изменит ли пандемия 
линейное мышление инду-
стриального века, которое це-
нит эффективность и оптими-
зацию. Или же политика будет 
развиваться таким образом, 
чтобы учитывать системное 
происхождение и послед-
ствия потрясений? Может ли 
коронавирусный кризис уси-
лить понимание и обсуждение 
вопроса о том, чтобы добавить 
активную готовность к пере-
менам на различных уровнях 
общества?

Многие люди сейчас сбиты 
с толку, некоторые даже рас-
строены или напуганы. Такое 

ощущение, что мир перевер-
нулся с ног на голову. Преж-
ние умонастроения и модели 
не эффективны, мир стал не-
предсказуемым, и будущее 
людей может быть неизвест-
но. Финансовый кризис, тер-
роризм, гражданские войны, 
глобальная миграция, рост 
неравенства и проблемы пси-
хического здоровья, экстре-
мальные природные явления 
– и теперь пандемия, которая 
затронула все человечество. 
Что вообще происходит в 
мире? Как лучше понять эти 
события и что можно извлечь 
из этого коронавирусного 
кризиса на будущее?

Исследователи будущего 
описали этот мир неожидан-
ностей, разрывов и конфлик-
тов как пост-нормальные 
времена. В докладе Ситры 
«Мегатренды 2020» постнор-
мальность называется мета-
трендом, движущей силой 
перемен, которая возникает в 
результате нескольких собы-
тий, сочетающих различные 
движущие силы перемен и тем 
самым влияющих на тенден-
ции и мегатренды общества.

Пандемия коронавирусной 
инфекции – яркий пример 
феномена постнормального 
времени. Вещи, которые мно-
гие считали «нормальными» 
до коронавируса, изменились 
или их основы внезапно ос-
лабли. Коронавирусный кри-
зис может стать тревожным 
сигналом и точкой трансфор-

мации для многих, без возвра-
та к старому; однако «новая 
норма» все еще не построе-
на. Это следствие нескольких 
одновременных и взаимоза-
висимых факторов. Пандемия 
коронавируса сделала взаи-
мозависимый мир, в котором 
скорость и масштабы кризи-
сов имеют огромные, даже ха-
отические последствия. 

Возможность пандемий 
была признана в прогнозах, 
глобальных оценках рисков и 
анализе эпидемиологов. Тогда 
почему же пандемия корона-
вируса все еще могла нас уди-
вить? В своей колонке в «Нью-
Йорк Таймс» Томас Л. Фрид-
ман объясняет этот факт, опи-
сывая коронавирус как чер-
ного слона. Катастрофа была 
предсказуема, но никто не 
хотел в нее верить. Он описы-
вает, как несколько решений 
и ценностных приоритетов, 
сделанных людьми, привели к 
сложившейся ситуации. 

Хирургические маски нача-
ли появляться почти сразу по-
сле того, как была выявлена 
инфекция: сначала в Азии, где 
маски уже были распростра-
нены, а затем в Европе. Даже 
более, чем санитайзеры с де-
зинфицирующим средством 
для рук и дезинфицирующими 
салфетками, хирургическая 
маска стала аватаром вируса. 
Именно маска явилась спасе-
нием для нашего надвигаю-
щегося страха, желания спря-
таться, неспособности защи-
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тить себя и желания сделать 
что-то, чтобы приблизиться к 
грани безопасного.

Пандемия коронавирусной 
инфекции – яркий пример 
феномена постнормального 
времени. Вещи, которые счи-
тались «нормальными» до ко-
ронавируса, изменились или 
их основы внезапно ослабли. 
Коронавирусный кризис мо-
жет стать тревожным сигна-
лом и точкой трансформации, 
без возврата к старому; од-
нако «новая норма» все еще 
не построена. Это следствие 
нескольких одновременных и 
взаимозависимых факторов. 
Пандемия коронавируса сде-
лала взаимозависимый мир, в 
котором скорость и масшта-
бы кризисов имеют огромные, 
даже хаотические послед-
ствия. 

Сложность и неопределен-
ность общества усиливаются 

многими параллельными тен-
денциями: глобализацией эко-
номики, структурными изме-
нениями в обществе, скоро-
стью изменений, ускоряемой 
новыми коммуникационными 
технологиями, ростом объема 
информации, доступной ли-
цам, принимающим решения, 
а также глобальным ростом 
населения и увеличением мо-
бильности людей. 

Пандемический кризис сде-
лал устойчивость предметом 
обсуждения. Существует не-
сколько определений устой-
чивости, но обычно она отно-
сится к способности индиви-
да, сообщества или общества 
сохранять свою способность 
действовать в изменяющихся 
обстоятельствах и свою го-
товность противостоять раз-
рушениям и кризисам и вос-
станавливаться после них. 

По мнению исследовате-

лей устойчивости, некоторые 
государства и международ-
ные организации сделали 
устойчивость неотъемлемой 
частью своих стратегий обе-
спечения безопасности. Здесь 
речь обычно идет об общей 
устойчивости, которая состо-
ит из отдельных людей, сооб-
ществ, правительств и инсти-
тутов – все они переплетены 
друг с другом. Устойчивость 
рассматривается как ответ 
на сложные кризисы, послед-
ствия которых часто выходят 
за пределы национальных 
границ в современном миро-
вом порядке. Устойчивость 
заключается не только в том, 
чтобы действовать в услови-
ях кризиса: её (устойчивость) 
можно рассматривать как 
процесс, включающий терпи-
мость к кризисам и выход из 
кризисов, а также проактив-
ную адаптацию к изменениям.
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Аннотация: авторы рас-
сматривают сущность поли-
тической власти как объек-
та исследования. Основное 
внимание в статье уделено 
теоретико-методологическо-
му аспекту изучения полити-
ческой власти в современной 
научно-исследовательской 
традиции. Специфика автор-
ского подхода заключается в 
сравнении западной и отече-
ственной теоретико-методо-
логической модели изучения 
политической власти и выяв-
ление на основе сделанного 
анализа наиболее эффектив-
ной, сочетающей в себе поло-
жительные аспекты, методо-
логии изучения политической 
власти как социально-полити-
ческого феномена. 

 Abstract: The author 
considers the essence of political 
power as an object of research. 
The main attention in the article 
is paid to the theoretical and 
methodological aspect of the 
study of political power in the 
modern research tradition. 
The specificity of the author’s 
approach lies in comparing 
the Western and Russian 
theoretical and methodological 
models for studying political 
power and identifying, based 
on the analysis made, the most 
effective, combining positive 
aspects, methodology for 
studying political power as a 
socio-political phenomenon.

Ключевые слова: общество, 
политическая власть, обще-

ственные отношения, соци-
альный институт, социальный 
процесс.

Keywords: society, political 
power, public relations, social 
institution, social process.

Политическая власть как 
феномен общественных от-
ношений на протяжении все-
го периода изучения социума, 
социальных процессов и сфер 
жизни общества представля-
ла собой особо интересную 
область для исследования. По-
литическая власть изучалась 
не только политологами, но и 
социологами, историками, фи-
лософами и представителями 
других областей социаль-
но-гуманитарного знания. Од-
нако наибольший интерес по-
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литическая власть как объект 
исследования представляет 
для социологии и социологи-
ческих исследований по при-
чине того, что любые власт-
ные отношения – это в первую 
очередь отношения между 
участниками социальных про-
цессов, представителями того 
или иного социального инсти-
тута, обусловленные стремле-
нием общества регулировать 
основные аспекты деятельно-
сти его членов. 

Современная политиче-
ская сфера подвержена раз-
личным трансформационным 
процессам: от глобализации 
общественных отношений до 
демократизации характера 
власти, испытывает на себе 
влияние других трансформа-
ционных изменений, происхо-
дящих в обществе. Указанные 
причины являются основными 
стимулами для проведения 
детальных и глубоких иссле-
дований политической власти 
как феномена общественной 
жизни. В связи с этим вопрос о 
теоретико-методологическом 
аспекте изучения политиче-
ской власти представляется 
нам особенно актуальным, так 
как позволяет выявить основ-
ные правила и закономерно-
сти социологического иссле-
дования политической власти, 
что несёт в себе как теорети-
ческую, так и практическую 
ценность для современного 
научного сообщества и соци-
ума в целом. При этом следу-
ет отметить, что при изучении 
имеющейся научно-исследо-
вательской литературы, был 
сделан вывод о недостаточной 
представленности актуальных 
исследований на данную тему, 
хотя общество как постоянно 
динамично развивающаяся 
структура нуждается в по-
стоянно обновлении и актуа-
лизации научного материала, 
на основе которого разраба-
тываются практические реко-
мендации по регулированию 
общественной жизни.

Происходящие в мире про-
цессы, связанные с глобали-
зацией, заставляют по-новому 
взглянуть на роль и значение 
власти, как в международном, 
так и внутригосударственном 
плане. Необходим пересмотр 
некоторых устоявшихся тра-
диционных представлений о 
политических режимах, власт-
ных принципах, характере со-
отношения между собой ре-
гулятивных категорий. В этих 
условиях особую значимость 
приобретает анализ теорети-
ко-методологических основа-
ний власти, факторов, опре-
деляющих ее сущность и роль 
в обществе [1].

В любом коллективе, общ-
ности людей, проживающих 
на единой территории, мы мо-
жем установить системность 
общественных отношений, их 
чёткую организованность вне 
зависимости от уровня разви-
тия социума. Организация по-
вседневной жизни и деятель-
ности является неотъемлемым 
элементом как быта первых 
человеческих поселений, так 
современного социума, нахо-
дящегося на постиндустри-
альной ступени развития. При 
этом любая, даже самая при-
митивная организация тре-
бует определённой иерархии 
подчинения одних её членов 
другим, то есть наличия власт-
ных отношений. Форма и при-
знаки властных отношений 
зависят от многих факторов, 
в числе которых: – рассма-
триваемый исторический пе-
риод; – своеобразие социаль-
ных условий; – конструкция 
общества; – наличие органа 
правления, его вид; – уровень 
развития основных сфер жиз-
ни общества.

Существует множество дру-
гих факторов, которые при из-
учении каждого конкретного 
случая властных отношений 
будут качественно влиять на 
их сущностные признаки. По 
этой причине политическая 
власть отличается многопла-

новостью и функциональным 
разнообразием. 

Политическая власть в 
Древнем Риме как объект из-
учения будет качественно и 
сущностно отличаться от реа-
лизации политической власти 
в Средневековом Китае или 
современной Австралии, хотя 
основные критерии и элемен-
ты изучения, также как и мето-
ды и методология проведения 
такого исследования будут 
абсолютно одинаковыми.

По этой причине теорети-
ко-методологический аспект 
и занимает центральное ме-
сто в исследованиях, посвя-
щённых методике проведения 
социологического изучения 
того или иного социального 
феномена, фактора или яв-
ления. Именно благодаря те-
оретико-методологическому 
аспекту исследования мы по-
лучаем богатый и разнообраз-
ный материал для изучения 
других актуальных вопросов, 
связанных с политической 
властью. Рассматриваемый 
нами аспект можно назвать 
инструментом, средством ис-
следований. Говоря о полити-
ческой власти, выявление по-
средством теории и методов 
её сущностного содержания 
позволяет изучить её роль и 
значение для общества, поли-
тической сферы, государства, 
выявить возможности более 
эффективного регулирования 
данной области, а также избе-
жать возможных ошибок. 

На сегодняшний день сло-
жились отдельные традиции 
теоретико-методологическо-
го изучения политической 
власти с точки зрения соци-
ологической науки. Так в се-
редине XIX века сформиро-
валась так называемая клас-
сическая западная модель, 
исследующая политическую 
власть в историческом кон-
тексте от античного периода 
развития общества до совре-
менности. Основными тео-
ретико-методологическими 
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аспектами указанной тради-
ции являются:

– выяснение сущностных 
характеристик власти как со-
циального и политического 
явления;

– понимание политической 
власти как фактора, оказыва-
ющего доминирующее регу-
лятивное воздействие на ор-
ганизацию политической жиз-
ни общества, государства;

– разработка методологи-
ческих оснований для класси-
фикации форм правления;

– обоснование необходимо-
сти разделения властей.

В отечественной социоло-
гии, сравнительно молодой 
науке для российского иссле-
довательской сферы, харак-
терна следующая методоло-
гия изучения политической 
власти:

– научный анализ зарубеж-
ных исследований политиче-
ской власти; 

– анализ властных измене-
ний в постсоветской России, 
поиск путей совершенство-
вания деятельности властных 
структур в условиях демокра-
тических преобразований;

– понимание политической 
власти как одной из регуля-
тивных форм, ее соотноше-

ние с другими регулятивными 
формами;

– исследование информа-
ционно-волевого механизма 
властного взаимодействия;

– анализ форм, принципов и 
методов осуществления поли-
тической власти;

– выявление факторов, об-
условливающих легитимность 
политической власти;

– проблема идентификации 
и сводимости интересов;

– исследование вопроса о 
прогнозировании властных 
процессов.

Важно отметить, что иссле-
дование политической власти 
в основном строится на изу-
чении концепций, созданные 
К. Марксом и М. Вебером. Дан-
ные точки зрения на сущность 
политической власти имеют 
совершенно полярную струк-
туру, сущность и признаки, 
однако именно на них стро-
ится большинство концепций 
изучения рассматриваемого 
нами феномена обществен-
ной жизни. 

На сегодняшний день те-
оретико-методологический 
аспект изучения политиче-
ской власти основывается на 
следующих элементах:

– интеграция социологии, 

социальной психологии и по-
литической науки в исследо-
вании власти;

– нацеленность политиче-
ских исследований на прак-
тический результат, опора на 
факты;

– широкое использование 
социологических методов 
в исследовании политики и 
власти (бихевиорального, си-
стемного, структурно–функ-
ционального, сравнительно-
го);

– наличие концептуальных 
нетрадиционных подходов к 
пониманию и трактовке вла-
сти и ее разновидностей.

Таким образом, на совре-
менном этапе развития иссле-
дований политической власти, 
нацеленных на актуализа-
цию накопленного научного 
и практического материала, 
мы видим особенно эффек-
тивным и целесообразным 
использовать сочетание клас-
сических методов познания 
указанного социально-поли-
тического явления с совре-
менными тенденциями, полу-
чившими распространение 
как в отечественной, так и в 
зарубежной науке. 
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Аннотация: Статья посвяще-
на анализу проблемы самопре-
зентации личности, которая в 
современных условиях стано-
вится все более актуальной и 
востребованной. Подчеркну-
то, что в  современном обще-
стве успех делового человека 
зависит не только от профес-
сиональной компетентности 
и личностных качеств, но и от 
способности устанавливать 
эффективные коммуникации и 
навыки самопрезентации.

 Ключевые слова: самопре-
зентация, имидж, коммуника-
ция, самоактализация.

Abstract: The article is 
devoted to the analysis of the 
problem of self-presentation of 
personality, which in modern 
conditions is becoming more 
and more relevant and in 
demand. It is emphasized that in 
modern society, the success of 
a business person depends not 
only on professional competence 
and personal qualities, but 
also on the ability to establish 
effective communication and 
self-presentation skills.

Keywords: self-presentation, 
image, communication, self-

actualization.

Социальные сети, развитие 
интернет-технологий и со-
временное общество выводят 
общение между людьми на 
новые уровни. Чтобы быть по-
нятым, услышанным и успеш-
ным, вам нужно уметь пред-
ставить свой образ другим. 

В современном обществе 
успех делового человека за-
висит не только от профес-
сиональной компетентности 
и личностных качеств, но и от 
способности устанавливать 
эффективные коммуникации, 
навыки самопрезентации, 
умения представить себя и ор-
ганизацию, товар или услугу. 

В области меняющихся 
аспектов современного мира 
человек стремится быть ак-
туальным, соответствовать 
современным тенденциям, но 
в то же время сохраняя свою 
индивидуальность. В этом 
процессе самопрезентация 
личности играет важную роль. 
Активизируется потребность 
в знании определенных стра-
тегий и тактик взаимодей-
ствия, в новом имидже и соот-
ветствующих средствах само-

выражения.
Человек как существо соци-

альное, безусловно, вовлечен 
в коммуникативный процесс, 
и обладая навыками самопре-
зентации, а именно саморас-
крытия и самопредъявления, 
он может намного успешнее 
реализовать свои потребно-
сти, как в общении, так и по-
средством общения. Само-
выражение личности играет 
важную роль в социальном 
взаимодействии и коммуника-
ции людей, выступая в каче-
стве механизма для адаптации 
к окружающей среде.

Зачастую успешным людям 
приходится много контак-
тировать с другими людьми 
и вполне закономерно, что 
успешен=коммуникабелен, 
таким образом, если человек 
хочет добиться успеха, стать 
лидером, то ему необходимо 
презентовать себя, находить 
контакт с людьми, и результат 
этого контакта должен быть 
определенно положительный. 
У собеседника не должно воз-
никать поспешных и непра-
вильных выводов о вас, как 
о личности, необходимо пра-
вильно преподносить инфор-
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мацию о себе [1,2,3]. 
Помочь в этом, как мне ка-

жется, могут: спокойный и 
уверенный темп речи, опрят-
ная одежда, вне зависимости 
от стиля, сохранение дистан-
ции между собеседником (так 
называемая «зона комфор-
та»), громкость и четкость 
произношения также важны.

Самопрезентация в процес-
се переговоров или общения 
- это образ, который видят 
другие. Он должен работать 
на специалиста, а не против 
него, должен правдиво про-
являть лучшие качества и в то 
же время быть деловым и ком-
фортным.

По большей части специа-
лист не всегда может оценить 
себя объективно. Кроме того, 
то, что он считает важным 
в своей внешности и своем 
стиле, иногда остается не-
замеченным и не пользуется 
спросом, в то время как ред-
ко видимые детали, например, 
выражение лица и язык тела, 
становятся источниками сво-
еобразных сигналов, которые 
принимаются и оцениваются 
нашими деловыми партнера-
ми [2,4].

Чтобы произвести первое 
впечатление на партнера, 
требуется всего 4 секунды, и 
если вдруг оно оказалось не-
гативным, то потребуется че-
тыре года, чтобы изменить си-
туацию, продемонстрировать 
себя в лучшем свете, вызвать 
симпатию.

Следовательно, деловому 
человеку необходимо на се-
годняшний день владеть са-
мопрезентацией и искусством 
создания положительного 
имиджа. На формирование 
самопрезентации оказывает 
влияние весь спектр факто-
ров, проявляющихся в таких 
аспектах делового взаимо-
действия, как умение пред-
ставиться, вызвать к себе 
симпатию (сформировать 
аттракцию), привлечь к себе 
внимание. Деловой человек 

для того, чтобы произвести 
в самопрезентации «первое 
хорошее впечатление», дол-
жен совершенно сознательно 
использовать: свой внешний 
вид, свой голос и речь, глаза и 
зрительный контакт.

Самопрезентация - чрез-
вычайно интересный психо-
логический феномен, старый 
как мир и всегда актуальный. 
Любая человеческая культу-
ра хранит традиции того, «как 
следует себя вести» и «как на-
учить(ся) себя вести», любой 
социум всегда с трепетом от-
носится к проблеме «как про-
извести нужное впечатление».

Эта проблема становится 
особенно актуальной, когда 
меняются социальные усло-
вия: умирают традиции, по-
являются новые правила по-
ведения, и, соответственно, 
требуются новые формы об-
учения и воспитания. Такова 
нынешняя ситуация в нашей 
стране.

Изменилось «лицо» многих 
востребованных профессий, 
им потребовался «имидж». 
Навыки самопрезентации ста-
ли неотъемлемой частью та-
ких профессий, как руководи-
тель, секретарь, всевозмож-
ные менеджеры, продавцы и 
агенты и спектр их примене-
ния постоянно расширяется. 
Появилась и профессия, суть 
которой в обучении полез-
ным поведенческим умениям, 
прежде всего именно навы-
кам самопрезентации, - так 
называемый бизнес-тренер. 
Появились консультирующие 
компании, предоставляющие 
широкий спектр услуг по об-
учению персонала всех уров-
ней - от самого нижнего до са-
мого высокого. Востребовано 
и индивидуальное обучение 
самопрезентации как важное 
условие дальнейшего карьер-
ного и личностного роста.

Изменилось «лицо» мно-
гих популярных профессий, 
им нужен был «имидж». На-
выки самопрезентации стали 

неотъемлемой частью таких 
профессий, как менеджеры 
различного уровня и звена, 
секретарь, продавцы и агенты, 
и психологи тоже используют 
навыки «самопрезентации», 
так как это актуально в совре-
менном обществе.

Также появилась профес-
сия, суть которой заключается 
в обучении полезным навыкам 
поведения, в первую очередь 
навыкам самопрезентации - 
так называемый бизнес-тре-
нер. Появились консалтинго-
вые компании, предоставля-
ющие широкий спектр услуг 
по обучению персонала всех 
уровней - от низшего до выс-
шего. Индивидуальный тре-
нинг самопрезентации также 
востребован как важное ус-
ловие дальнейшего карьерно-
го и личностного роста.

Что такое самопрезента-
ция?

Впервые системный теоре-
тический анализ проблемы 
управления впечатлением о 
себе был проведен в работе 
И. Гофмана «Представление 
себя другим в повседневной 
жизни» (1959), в которой са-
мопрезентация рассматрива-
ется с точки зрения концеп-
ции социальной драматургии. 

Автор исходит из того, что 
человек в процессе социаль-
ного взаимодействия спосо-
бен не только смотреть на 
себя глазами партнера, но и 
корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
ожиданиями другого, чтобы 
создать наиболее благоприят-
ное впечатление о себе и до-
стичь наибольшей выгоды от 
этого взаимодействия. 

Для достижения опреде-
ленных целей, на пример, что-
бы поддержать социальный 
статус, индивид использует 
психологические средства – 
техники исполнения ролей, 
которые человек усваивает с 
детства в процессе социали-
зации.

Монография Ирвина Гоф-
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мана стала своеобразной от-
правной точкой для по сле-
дующих исследований само-
презентации, в которых авто-
ры обосновали возможность 
осознанного и целенаправ-
ленного управления впечат-
лением. На сегодняшний день 
существует множество тео-
рий самопрезентации, единой 
концепции нет.

Самопрезентация – это 
действие или последователь-
ность действий, которые че-
ловек направляет на других 
людей с целью создать у них 
определенное представление 
и впечатление от своей лично-
сти. А цель самопрезентации 
– добиться нужного эффекта 
от первого впечатления, ко-
торый, в свою очередь, ведет 
к построению репутации или 
имиджа.

И. Гофман, являясь сторон-
ником расширенного подхо-
да к трактовке проблем са-
мопрезентации и управления 
впечатлением, рассматривает 
самопрезентацию как посто-

янный процесс, изменяющий 
свой характер в зависимости 
от целей личности и обстоя-
тельств, как общую особен-
ность социального поведения. 
Человек в процессе социаль-
ного взаимодействия спосо-
бен не только смотреть на 
себя глазами партнера, но и 
корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
ожиданиями другого, чтобы 
создать наиболее благоприят-
ное впечатление о себе и до-
стичь наибольшей выгоды от 
этого взаимодействия [2,3]. 

Ребенок, с малых лет прохо-
дя этап социализации - адапти-
руется к окружающему миру, 
копирует модель поведения 
взрослых, проявляет инте-
рес к определенным вещам, 
уже в подростковом возрасте 
стремления, предпочтения и 
интересы приобретают более 
ярко выраженные черты и в 
процессе коммуникативной 
активности проявляется са-
мопрезентация. Вступая же во 
взрослую жизнь, где человек 

самоактуализируется, реали-
зует себя, имеет определен-
ные жизненные цели, позиции 
- процесс самопредъявления 
личности приобретает более 
многогранную форму.

Гофман выделяет две фор-
мы самопрезентации:

• произвольное самовы-
ражение (человек осознанно 
предоставляет информацию и 
данные о себе);

• непроизвольное само-
выражение (жестикуляция, 
мимика, оговорки).

Таким образом, исходя из 
вышесказанного, для совре-
менного человека важно, как 
применять и эффективно ис-
пользовать эти формы само-
выражения для общения с 
другими на практике. Почему? 
Зная свои сильные стороны 
и как их проявить, вы може-
те получить ряд преимуществ 
перед другими, будь то колле-
ги, деловые партнеры, конку-
ренты или слушатели в ауди-
тории [2].
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Аннотация: В статье рассма-
тривается состояние русской 
метафизики в начале XX в., 
когда в обществе усилились 
апокалипсические настрое-
ния. На примере умозаклю-
чений  Е.Н. Трубецкого, С.Л. 
Франка, Н.А. Бердяева, В.В. 
Зеньковского, Г.П. Федотова, 
С.Н. Булгакова обосновывает-
ся точка зрения, согласно ко-
торой неспокойные для Рос-
сии и мира времена стимули-
ровали формирование эсха-
тологических концепций, с од-
ной стороны опирающихся на 
традиционный христианский 
трансцендентизм, с другой 
же – философски интерпре-
тирующих его и дополняющих 
хилиастическими ожиданиями 
новой эпохи.

Adstract: The article examines 
the state of Russian metaphysics 
at the beginning of the 20th 
century, when apocalyptic 
moods intensified in society. On 
the example of the conclusions 
of E.N. Trubetskoy, S.L. Frank, 
N.A. Berdyaev, V.V. Zenkovsky, 
G.P. Fedotov, S.N. Bulgakov 
substantiates the point of view 
according to which the turbulent 
times for Russia and the world 

stimulated the formation of 
eschatological concepts, on the 
one hand based on traditional 
Christian transcendentism, on 
the other hand, philosophically 
interpreting it and 
supplementing it with chiliastic 
expectations of a new era.

Ключевые слова: эсхато-
логия, эсхатон, апокалипсис, 
революция, русская мета-
физика, социальная утопия, 
трансцендентизм, филосо-
фия истории, фатализм. 

Keywords: eschatology, 
eschaton, apocalypse, 
revolution, Russian 
metaphysics, social utopia, 
transcendentism, philosophy 
of history, fatalism.

В начале XX в. усилились эс-
хатологические настроения, в 
среде российской интелли-
генции спектр позиций в отно-
шении оценки происходящего 
был широк, одни ее предста-
вители достаточно успешно 
«соединяли свои апокалип-
сические грезы с увлечением 
революционной демагогией», 
другие же воспринимали все 
как модную «игру в декаданс» 

[1, с. 200-201]. Именно тог-
да необычайно усилился ин-
терес к воспринятой в духе 
фантастического сочетания 
«революционного утопизма» 
и захлестнувшей обществен-
ное сознание «волны мисти-
цизма» работе В.С. Соловьева, 
изданной под пространным 
названием: «Три разговора 
о войне, прогрессе и конце 
всемирной истории, со вклю-
чением краткой повести об 
антихристе». Композиционно 
это произведение состоит из 
трех частей, или «разгово-
ров», посвященных, как это 
следует из общего заголовка, 
темам допустимости войны, 
возможности прогресса и за-
вершения истории мира, при-
чем автор старается излагать 
собственные взгляды, опира-
ясь на традиционное их пони-
мание в христианстве. В «Трех 
разговорах…» явственно отра-
жается когнитивная метамор-
фоза мыслителя, связанная с 
пониманием им «эсхатона» и 
средств его достижения, сви-
детельствующая о преодоле-
нии им прежних социально-у-
топических тенденций. 

Вызванное катастрофиче-
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скими событиями – Первой 
мировой войной и револю-
цией – повышение апока-
липсических настроений в 
российском обществе приво-
дило не только к появлению 
оригинальных интерпретаций 
«духовного завещания» В.С. 
Соловьева, но и к формиро-
ванию новых концептов, рас-
крывающих эсхатологиче-
скую проблематику. Один из 
них, концепт «динамического 
эсхатона», был с подробно-
стями раскрыт в работе Е.Н. 
Трубецкого «Смысл жизни», 
изданной в 1918 г. Внешним 
поводом для написания этого 
труда, пишет философ, «яв-
ляются мучительные пережи-
вания мировой бессмыслицы, 
достигшие в наши дни необы-
чайного напряжения»; он под-
черкивает, что все до сих пор 
изданные им работы «пред-
ставляют собою подготови-
тельные этюды к этой книге…» 
[2, с. 17-18]. 

Обратимся к VII главе, в ко-
торой мыслитель высказывает 
свое отношение к всемирной 
катастрофе и ищет ее смысл. 
Е.Н. Трубецкой констатирует, 
что признаки близкого конца 
истории, на которые указыва-
ет Евангелие, «налицо в наши 
дни; и, однако, мы должны 
быть чрезвычайно осторожны 
в выводах этого факта» [2, с. 
317], поскольку подобные яв-
ления повторяются в челове-
честве при всех великих миро-
вых потрясениях, вызывая эс-
хатологические предчувствия 
в христианском обществе. 
При этом он отмечает, что, по-
вторяясь в истории, мировые 
катастрофы становятся «глуб-
же и шире», распространяясь 
на все большие простран-
ства и затрагивая большее 
число народов. Следователь-
но, в них есть определенный 
смысл: «Они всегда означают 
не только близость конца, но 
и действительное его прибли-
жение» [2, с. 318]. Под близо-
стью конца философ пред-

лагает, поэтому, иметь в виду 
«метафизическую близость 
цели» [2, с. 319]. Путь спасе-
ния человечества представ-
ляется ему путем катастро-
фическим, проходя которым 
и отрешаясь «от утопическо-
го и относительного, человек 
сердцем приближается к веч-
ному и безусловному». Этот 
внутренний сдвиг являет миру 
величайшие творческие силы, 
раскрывает божественное 
в человеке. По степени про-
явления творческих потен-
ций человека, воплощающих 
смысл всего творения, вполне 
можно судить о приближении 
«последних дней» мира. 

По нашему мнению, очень 
интересным и по-своему ори-
гинальным рассуждением Е.Н. 
Трубецкого является то, в ко-
тором он, обращая внимание 
на рост ожиданий в христи-
анском обществе пришествия 
антихриста и даже на много-
численные утверждения о пре-
вращении мирового порядка 
в его царство, высказывает 
мысль о том, что логика таких 
утверждений приводит к дей-
ствительному отданию мира 
под антихристову власть, обу-
словливая недостойный чело-
века отказ от борьбы за мир, 
подготавливая сознательную 
капитуляцию перед наступа-
ющим по всем направлениям 
злом. «В основе всех этих пас-
сивных настроений, – пишет 
философ, – так или иначе свя-
зывающихся с эсхатологией, 
лежит двоякая ошибка рели-
гиозной мысли и религиозно-
го чувства, – ложный – мак-
симализм, пренебрегающий 
относительными ценностями, 
и нехристианское, фатали-
стическое понимание кон-
ца мира» [2, с. 327]. Обратим 
внимание: фаталистическое 
понимание мыслитель объяв-
ляет нехристианским, присут-
ствующим, конечно, в некото-
рых конфессиях, но не свой-
ственным в целом для христи-
анской традиции, настойчиво 

утверждающей внутреннюю 
свободу человеческой лич-
ности. С действительно хри-
стианской точки зрения, счи-
тает Е.Н. Трубецкой, второе 
пришествие (парусия) Христа 
есть не только величайшее 
чудо, совершаемое Богом, но 
и проявление энергии чело-
веческого естества. Он делает 
вывод о том, что Христос не 
придет повторно до тех пор, 
пока само человечество не 
«созреет» для того, чтобы это 
событие совершилось. Чело-
вечество должно быть готово 
принять Христа, т.е. «обнару-
жить высший подъем энергии 
в искании Бога и в стремле-
нии к Нему. Отсюда следует, 
что конец мира должен быть 
понимаем не фаталистически, 
а динамически» [2, с. 331]. 

Введение понятия «дина-
мического эсхатона», на наш 
взгляд, представляет собой 
значительный «прорыв» в ос-
мыслении эсхатологии рус-
скими метафизиками, оно по-
зволило им полнее осознать 
христианскую антиномию о 
Всеведущем Боге и свобод-
ном человеке, совместить в 
одном рассуждении концепты 
провиденциализма и богопо-
добия личности, невозможно-
го без творческой ее деятель-
ности. Конец мира, считает 
философ, нельзя понимать как 
отрицание мира, поскольку он 
есть в положительном смыс-
ле именно достижение цели 
мира, который, преобразив-
шись, тем не менее, поскольку 
единожды сотворен когда-то, 
не перестанет существовать 
и в грядущем будущем: «Цель 
мира – не прекращение жиз-
ни, а, наоборот, ее преизбы-
точествующая и совершенная 
полнота» [2, с. 332]. Вполне 
законные в катастрофиче-
ские времена мысли о близо-
сти конца, таким образом, не 
должны полностью обесцени-
вать социокультурные ценно-
сти, по природе своей отно-
сительные, – подобные мысли 
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призваны заставить человека 
понять подчиненное значение 
этих ценностей, сконцентри-
ровавшись на более важных 
для него смысложизненных 
проблемах.

Итак, Е.Н. Трубецкой, мучи-
тельно переживая мировую 
катастрофу, вызвавшую рус-
скую революцию и кардиналь-
ные изменения общественно-
го сознания, верил, что все 
эти события еще не являются 
окончательными для челове-
чества, а только показывают 
ему «новый старый» путь, от 
которого оно когда-то укло-
нилось, и, по сути, начина-
ют очередную историческую 
эпоху. Такие умонастроения, 
сочетающие эсхатологизм и 
эволюционизм, были харак-
терны в то время для многих 
представителей русской ме-
тафизики. К примеру, в своей 
статье «Религиозно-историче-
ский смысл русской револю-
ции», опубликованной в эми-
грации в 1924 г., С.Л. Франк 
утверждал, что русская ре-
волюция катастрофически 
подвела итог более чем четы-
рехвековому «духовно-исто-
рическому движению запад-
ного человека», она наглядно 
продемонстрировала всему 
миру «самоупразднение со-
циализма», этого последнего 
этапа «всего духовного раз-
вития нового времени» [3, 
с. 72]. Заветные стремления 
Нового времени революци-
ей доводятся «до последнего 
конца», она эксперименталь-
но изобличает все неправ-
ды, логически и исторически 
следующие из «идеала само-
чинного устроения жизни, ру-
ководившего человечеством 
за все последние века… И на-
чинается какая-то подлинно 
“новейшая история”, какая-то 
совершенно иная эпоха» [3, 
с. 73]. Философ полагает, что 
отрицательное определение 
этой эпохе дать нетрудно – 
она разочарована в идеале 
Нового времени, отказывает-

ся от прежних ценностей, но 
вот дать наступающей эпо-
хе положительное опреде-
ление значительно труднее. 
Для этого он применяет диа-
лектическую методологию и 
вспоминает схему «восходя-
щей спирали» историческо-
го развития. Телеологически 
предопределено, утверждает 
С.Л. Франк, что человечество 
минует исторический пере-
кресток, переживет кризис 
и пойдет уже другим путем, 
но к прежней своей цели – к 
«достижению неба»: «Насту-
пает или должна наступить 
эпоха подлинной зрелости че-
ловеческого духа, одинаково 
чуждой и суровой трансцен-
дентной духовной дисциплине 
его детства в лице средневе-
ковья, и бунтарскому блужда-
нию его юношеского перио-
да» [3, с. 74]. Согласимся, все 
сказанное философом звучит 
красиво, образно, но не вы-
ражает ли эта мысль чаяния 
множества «богоискателей» 
того времени, стремившихся 
научно-теоретически выра-
зить «новое религиозное со-
знание» и аргументировать 
всецело детерминированное 
наступление «эпохи Святого 
Духа»? «Суровая трансцен-
дентная дисциплина» сред-
невековья определяется при 
этом как давно пережитое че-
ловечеством детство, память 
о котором сохранилась где-то 
на задворках его сознания. 

Н.А. Бердяев, до высо-
чайшего предела доведший 
реформаторское богоиска-
тельство и церковное обнов-
ленчество русской интелли-
генции, к Средним векам от-
носился совсем по-другому. В 
революции он видел не нача-
ло нового дня, а сумерки ста-
рого: «Разложение середин-
но-нейтрального, секулярно-
го гуманистического царства, 
обнаружение во всем поляр-
но-противоположных начал 
и есть конец безрелигиозной 
эпохи нового времени, нача-

ло религиозной эпохи, эпохи 
нового средневековья» [4, с. 
418]. При этом совсем не обя-
зательно, считает философ, 
что в наступающую эпоху 
снова одержит победу рели-
гия Христа, однако эта эпоха 
будет ознаменована религи-
озной борьбой и выявлением 
предельных религиозных на-
чал: Христовых и антихристо-
вых. 

С тем, что мир вступил «в 
период своеобразной рели-
гиозной войны», соглашался 
и В.В. Зеньковский, однако ее 
цель он видел несколько ина-
че, а именно – в вытеснении 
«христианства новой религи-
ей – “утопией земного рая”», 
полагая при этом, что: «Вся 
драма современного мира 
и заключается в том, что он 
продолжает жить благовести-
ем Христа о Царстве Божием, 
но хочет достичь этого идеала 
без Христа» [5, с. 400]. Каза-
лось бы, оба видения будуще-
го имеют большие сходства, 
представляя его как религи-
озную войну христианских и 
антихристианских сил, однако 
при более внимательном их 
осмыслении выявляется глу-
бочайшее различие: с одной 
точки зрения, поляризация 
этих сил непременно требует 
не только формирования пре-
дельной антихристианской 
позиции, но и значительного 
пересмотра, реформирования 
оснований самого христиан-
ства; с другой – в мире обо-
стряется борьба со злом, при 
этом историческое христиан-
ство, теряя прежнее свое вли-
яние на умы, все же, во-пер-
вых, всецело обусловливает 
антихристианские настроения 
и, во-вторых, продолжает не-
примиримую борьбу с этими 
идеологическими деформаци-
ями.

Важно отметить, что многие 
представители русской мета-
физики отнюдь не считали по-
ложение, создавшееся в мире, 
проигрышным для христиан-
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ских церквей. Г.П. Федотов 
писал в 1926 г., что «дело все-
ленского, а не катакомбного 
только, строительства Церкви 
не безнадежно. Европейская 
культура в своих духовных 
вершинах опять готова, как 
спелый плод, упасть к ногам 
Христа. Мир, по-видимому, 
вступает в новую эру христи-
анской культуры» [6, с. 25]. 
Заметим, что и творчество В.В. 
Зеньковского в это время во 
многом будет ориентировано 
на создание теории «право-
славной культуры». Русские 
мыслители не видели в рево-
люции «начало конца», напро-
тив, они ожидали наступления 
новой эпохи, предваряющей 
неизбежное эсхатологиче-
ское завершение человече-
ской истории, и всеми силами 
стремились оправдать важ-
ность для всего мира творче-
ской деятельности личностей, 

необходимой хотя бы для 
того, чтобы история как ус-
ловие для такой деятельности 
продолжалась. С.Н. Булгаков 
видел залог успеха христиан-
ского творчества в том, что 
Православие, в отличие от Ка-
толичества, «не достроено», 
причем не только фактически, 
по чьей-то недоработке, кото-
рой не может не быть в несо-
вершенном тварном мире, но 
и по сугубо принципиальным 
соображениям, ведь Право-
славие «не имеет над собою 
иного купола, кроме небесно-
го…»; оно стоит теперь перед 
новыми проблемами, но это 
ведь значит, что есть и новые 
возможности: «Православие 
имеет свой апокалипсис в 
истории, и он содержит в себе 
не только конец свершения, 
но и творческий путь дости-
жения…» [7, с. 362-363].

Таким образом, рост эсха-

тологических настроений в 
российском обществе, иници-
ированный катастрофически-
ми событиями, является одним 
из доминирующих факторов, 
вызвавших пересмотр отно-
шения русских метафизиков к 
эволюционной эсхатологии, к 
утверждениям о возможности 
для человечества когда-ни-
будь самому создать справед-
ливое общество, и активную 
выработку ими альтернатив-
ных концепций, среди кото-
рых преобладали те, что, с 
одной стороны, опирались на 
традиционный христианский 
трансцендентизм, с другой же 
– философски интерпретиро-
вали его, насыщая при этом 
хилиастическими ожиданиями 
новой эпохи.  
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Аннотация: В статье особое 
внимание уделяется конклю-
дентным действиям как пра-
вовой категории. Приведены 
примеры из судебной прак-
тики, которые доказывают, 
что конклюдентные действия 
имеют двоякую сущность, но 
при правильном их понима-
нии могут быть использованы 
как инструмент борьбы с кор-
рупцией. В статье выделяются 
основные задачи конклюдент-
ной формы волеизъявления 
в борьбе с коррупцией и вы-
двигаются предложения по 
закреплению конклюдентных 
действий как инструмента 
противодействия коррупции в 
законодательной базе.

Annotation: The article pays 
special attention to conclusive 
actions as a legal category. 
Examples are given from judicial 
practice, which proves that 
conclusive actions have a dual 
essence, but if they are properly 
understood, they can be used 
as a tool to combat corruption. 
The article highlights the main 
tasks of the implicit form of 
expression of will in the fight 
against corruption and put 
forward proposals on how to 
consolidate implicit actions as a 
tool for combating corruption in 
the legislative framework.

Ключевые слова: конклю-

дентные действия, корруп-
ция, волеизъявление, борьба.

Keywords: implicit actions, 
corruption, expression of will, 
struggle.

В экономике есть категории 
и явления, не получившие до-
статочного научного осмыс-
ления. К их числу можно отне-
сти конклюдентное действие.

Конклюдентные действия 
– это поведение, которое на-
правлено на заключение сдел-
ки.

Категория «конклюдентные 
действия» из сугубо теорети-
ческой перекочевала в прак-
тическое русло. Мало иссле-
дований посвящено конклю-
дентным действиям как эле-
менту экономико-правовой 
действительности и средству 
ее выражения, но нас заинте-
ресовала ценность конклю-
дентных действий в современ-
ных экономических реалиях 
как инструмента системы про-
тиводействия коррупции [2].

Коррупция представляет 
собой социальное явление, в 
то время как конклюдентные 
действия являются правовым. 
Право выступает одни из ви-
дов социального регулирова-
ния, поэтому с теоретической 
точки зрения конклюдентные 
действия могут регулировать 

деятельность коррупционной 
направленности.

К коррупционным деяниям 
относятся: злоупотребление 
должностными полномочия-
ми, получение и дача взятки, 
организация предпринима-
тельской деятельности и т.д. 
Предусматривается серьезная 
ответственность за коррупци-
онные действия – штрафы и 
лишение своды. 

Мы регулярно совершаем 
конклюдентные действия сами 
того не подозревая.  Конклю-
дентными действиями в по-
вседневной жизни являются:

- покупка товаров или об-
мен валюты через автоматы;

- приобретение товаров в 
магазинах самообслуживания;

- оплата проезда в обще-
ственном транспорте;

- дарение посредством сим-
волической передачи (напри-
мер, вручением ключа);

- фактическое принятие на-
следства;

При конклюдентном воле-
изъявлении минимизируются 
контакты контрагентов или 
вообще исключается их визу-
альное и вербальное взаимо-
действие, уменьшается объем 
делопроизводства и эконо-
мятся значительные средства 
[1].

Конклюдентное действие 
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представляет ценность не 
только как самостоятельная 
форма волеизъявления, но 
и позволяет детализировать 
процесс выражения воли, де-
лая его более «прозрачным», 
что и необходимо для борь-
бы с коррупцией, потому что 
одной из причин ее возникно-
вения является высокий уро-
вень закрытости даже в рабо-
те государственных ведомств.

Еще одной причиной кор-
рупции выступает психологи-
ческая неуверенность граж-
дан при разговоре с долж-
ностным лицом. Именно эту 
причину можно устранить при 
помощи конклюдентных дей-
ствий практически полностью, 
и тогда у чиновников не будет 
возможности манипулирова-
ния людьми посредствам зна-

ния своих компетенции над 
незнанием этих компетенций 
другими.

Из-за пандемии возросло 
количество click-wrap согла-
шений. Это соглашения, ко-
торые подразумевают при-
нятие условий договора/
сделки путем щелчка мышью 
по кнопке «Я согласен» или 
других вариаций, подтверж-
дающих условия.  Подобного 
рода соглашения используют-
ся в электронной коммерции 
(торговые онлайн-платфор-
мы, онлайн-магазины, сайты 
поиска работы, онлайн-гале-
реи, службы доставки, серви-
сы бронирования). Поэтому 
разработка аналогичных сер-
висов только уже по услу-
гам, которые могут оказывать 
представители власти может 

помочь в борьбе с коррупци-
ей, т.к. работа с такими серви-
сами реализуется при помощи 
конклюдентных действий, ко-
торые прямо выражают волю 
людей, делая процесс взаимо-
действия открытым, не остав-
ляя лазеек для злоупотребле-
ния и превышения должност-
ных полномочий.   

О конклюдентных действи-
ях не напрямую говорится в 
ст. 158 ГК РФ. Законодатель 
утверждает, что сделка счи-
тается заключенной, когда из 
поведения человека видно его 
желание заключить сделку. 

Судебная практика пред-
ставляет определенную 
презумпцию заключения до-
говора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхода-
ми (рис.1):

Рисунок 1–Заключение договора по обращению с ТКО

Данный пример показывает 
нам, что собственник не знал, 
что он заключает договор, ис-
пользуя конклюдентные дей-

ствия. Возникает вопрос: яв-
ляется ли придание значения 
конклюдентным действиям 
недостатком современного 

законодательства?  Рассмо-
трим еще один пример (рис.2).

 

Рисунок 2–Заключение договора о предоставлении коммунальных услу
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В этом примере видно, что 
конклюдентные действия ста-
ли решающим фактором для 
решения суда в пользу соб-
ственника, доказав, что у ор-
ганизации, предоставляющей 
коммунальные услуги, нет 
оснований требовать с соб-
ственника оплату задолжен-
ности.

Так, конклюдентные дей-
ствия имеют двоякую суть: с 
одной стороны, они могут вы-
ступать как инструмент про-
тиводействия коррупции, а с 
другой – являются прецеден-
том совершения коррупци-
онных действий. Говорить о 
том, что конклюдентные дей-
ствия – это несовершенство 
законодательства – неумест-
но, потому как даже в нынеш-
ней сложной экономической 
ситуации они имеют опреде-
ленное значение. Поэтому ис-
пользование конклюдентные 
действия как инструмент про-
тиводействия коррупции при 
правильном их осмыслении и 
применении, представляется 
вполне возможным [3].

Так, на основе вышеизло-
женного можно сформиро-
вать главные задачи конклю-
дентной формы волеизъявле-
ния в борьбе с коррупцией:

- сведение к минимуму ко-
личества различных справок, 
которые могут понадобиться 
для предъявления должност-
ным лицам;  

- сокращение личных кон-
тактов с представителями 
власти, руководством эконо-
мических субъектов, или во-
обще исключение визуально-
го и вербального взаимодей-
ствия;

- создание баз данных с 
необходимой информацией, 
с возможностью получения 
различного уровня доступа у 
должностных лиц, при предо-
ставлении государственных 
услуг;

- уменьшение объема де-
лопроизводства и экономия 
средств;

На самом деле, уже суще-
ствуют сервисы, приложения, 
которые делают взаимодей-
ствия граждан с представите-

лями власти более прозрач-
ными, открытыми и понятны-
ми и работа в них основана 
на использовании конклю-
дентных действий. Примера-
ми являются: единый портал 
государственных услуг РФ, 
государственные электрон-
ные сервисы рассылки, элек-
тронные торги, электронные 
аукционы, «цифровых» нота-
риальных действий.

Таким образом, конклю-
дентные действия давно явля-
ются частью нашей жизни, они 
помогают выражать нам свою 
волю и могут быть эффектив-
ным инструментом в борьбе с 
коррупцией.  Но они не име-
ют четкого законодательного 
закрепления, поэтому необ-
ходимо создавать такие нор-
мативные акты и вводить их в 
практическое использование, 
которые более четко опреде-
ляли бы место конклюдентных 
действии именно борьбе с 
коррупцией, наделяя их юри-
дической силой, способной 
нейтрализовать коррупцион-
ную составляющую.
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Аннотация: В статье акту-
ализируется проблема соци-
ального доверия в коммуни-
кативном пространстве со-
временного общества. Особое 
внимание уделяется форми-
рованию доверия во взаимо-
действии власти и общества.  
Обосновывается вывод о том, 
что целенаправленные дей-
ствия, нацеленные на управ-
ление коммуникациями, яв-
ляются условием повышения 
уровня социального доверия 
в обществе. 

Abstract: The article actualizes 
the problem of social trust in the 
communicative space of modern 
society. Special attention is 
paid to the formation of trust in 
the interaction of government 
and society. The conclusion is 
substantiated that purposeful 
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communications are a condition 
for increasing the level of social 
trust in society.
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Проблема социального до-
верия достаточно широка и 
связана с темами социокуль-
турной идентичности, соци-
ального порядка и устойчи-
вого развития, а также с во-
просами легитимности поли-
тического порядка [1, с. 202]. 
В  работах современных  ав-
торов она находится на сты-
ке социальных, психологиче-
ских, культурологических и 
философских теоретико-ме-
тодологических исследований 
и актуализируется на фоне 
трансформации отношений 
власти и общества.

В нынешнем российском 
обществе актуализация дан-
ной тематики связана с фикса-
цией недоверия между его со-
обществами и структурами на 
различных уровнях. Это про-
является в низкой интеграции 
внутри группы, в отсутствии 
мотивации, в наличии спон-
танной агрессии по отноше-
нию к индивиду, в низкой сте-
пени понимания ценностей 
«другого», в неспособности 
выстраивать диалог. Любая 
коммуникация может быть не-
эффективной и не гарантиру-
ет стабильность в обществе и 
формирование новых связей 
между людьми. 

Доверие – это «сложное 

социальное отношение, пред-
полагающее наличие связи на 
основе духовного единения 
общности объективных инте-
ресов» [2, с. 64]. Необходимо 
отметить, что доверие выпол-
няет ряд  базовых функций в 
обществе: 

во-первых, это удовлетво-
рение фундаментальных по-
требностей человека, и пре-
жде всего его потребности в 
отнологической безопасно-
сти; 

во-вторых, это функция 
конструирования вертикаль-
ных общественных отноше-
ний, которая вплетается в 
механизм легитимации власт-
ного авторитета, обеспечивая 
социальную базу поддержки 
институтов власти и проводи-
мого ими курса; 

в-третьих, функция универ-
сальности доверия, то есть 
распространения его принци-
пов на большинство процес-
сов, происходящих в социаль-
ной системе; 

в-четвертых, интегрирую-
щая функция, способная га-
рантировать стабильность об-
щественного развития, пред-
ставляющая собой альтерна-
тиву насилию, стимулирую-
щая накопление человеческо-
го и социального капиталов, 
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упорядочивающая и уравно-
вешивающая социальные и 
культурные разнообразия; 

в-пятых, компенсирующая 
функция, которая позволяет 
смягчить ощущение непред-
сказуемости будущего, несу-
щего для человека опреде-
ленную угрозу. 

Еще представитель клас-
сической  традиции Т. Пар-
сонс полагал, что доверие 
– это ожидание взаимности 
в действиях и воспроизвод-
ство социальных отношений 
возможно, когда отдельные 
члены сообщества не требу-
ют гарантий за выполнение 
и исполнение чего-либо, это 
отсутствие подозрительности. 
Он утверждал, что общество 
не сможет функционировать 
без высокого уровня доверия 
в нем [3]. 

О доверии в рамках фор-
мирования коммуникацинных 
структур говорил и предста-
витель английской школы 
социологии Э. Гидденс. Он 
утверждал, что доверие – это 
важная характеристика эпо-
хи Постмодерна, которая, в 
свою очередь, характеризует-
ся неуверенностью и риском, 
она предполагает самоана-
лиз, рефлексию и меняет всю 
систему ценностей человека. 
Для автора власть выступа-
ет фактором трансформации 
окружающего мира. Э. Гид-
денс формирует свой под-
ход на утверждении, что во 
всех предшествующих эпохах 
время и пространство рас-
сматривались нераздельно: 
«пространство определялось 
физическим присутствием», 
в то время как в настоящее 
время пространство начинает 
дистанцироваться от времени. 
Следовательно, под влиянием 
технического прогресса, со-
циальные коммуникации на-
чинают формироваться между 
индивидами, находящимися 
на расстоянии и трансформи-
руются в «дистанционные» от-
ношения. В рамках подобных 

пространственно-временных 
коммуникациях феномен до-
верия, по мнению Э. Гидден-
са, начинает играть большую 
роль [4]. 

Как пишет британский со-
циолог 3. Бауман, за послед-
ние десятилетия «ненадеж-
ность – нестабильность, уяз-
вимость – стали широко рас-
пространенными (и наиболее 
болезненно ощущаемыми) 
чертами современной жизни. 
«Ненадежность сегодня – это 
не вопрос выбора, это – судь-
ба» [5, с. 154]. Это возникает 
в условиях отсутствия четких 
образов целей и идеалов, по-
этому можно сделать вывод, 
что данное чувство может 
сложиться только из-за стра-
ха и возрастающей неопреде-
ленности. Также его сложно 
преодолеть. Именно кризис 
рационального сознания эпо-
хи Постмодерна и формирует 
проблему недоверия, пробле-
му поиска надежных основа-
ний человеческого бытия. 

Немецкий социолог XX века 
Н. Луман в своих работах под-
нимает проблему доверия и 
власти в обществе. Он счи-
тает, что доверие является 
принципиальным индикато-
ром развития современного 
общества, а уровень и каче-
ство доверия к государствен-
ным институтам в обществе 
есть необходимое условие 
для развития социальных ком-
муникаций. Коммуникации и 
коммуникационные каналы 
лежат в основе формирова-
ния и функционирования со-
циальных систем. Он особен-
но подчеркивает роль и сущ-
ность общественных комму-
никаций, которые формируют 
доверие на макро и микро 
уровнях – «разнообразные се-
лективные процессы антици-
пативно или реактивно взаим-
но определяют друг друга» [3, 
с. 97]. Феномен доверия по Н. 
Луману, таким образом, воз-
никает в обществе на основе 
взаимосвязанных коммуника-

ционных процессов, которые 
в свою очередь формируют и 
поддерживают общественную 
систему и ее подсистемы.

Это касается и органов го-
сударственной власти. Не-
доверие в данном контексте 
проявляется многообразно. 
Во-первых, в виде отсутствия 
диалога, во-вторых, во вза-
имном неуважении, которое 
проявляется в попытках мани-
пуляции, в-третьих, в воспри-
ятии обществом власти как 
«врага», неспособного помочь 
и гарантировать стабиль-
ность, а также в неуверен-
ности в друг друге. Отсюда у 
населения моет возникнуть 
ощущение полной покинуто-
сти, непонимания и апатии в 
отношении социальной актив-
ности. 

Проблема доверия сейчас 
как никогда актуальна для 
современного российского 
общества,  поскольку соци-
ально-экономическая и по-
литическая ситуация обязы-
вает членов государственной 
власти к ответственности и к 
повышению авторитета в гла-
зах населения страны. Здесь 
возникает вопрос коммуни-
кационной стратегии, кото-
рая может ускорить процесс 
укрепления уверенности во 
власти со стороны граждан. 
Она должна быть четко проду-
мана, в ней должны быть про-
анализированы возможности 
различных коммуникативных 
технологий и оценена эффек-
тивность их применения при 
решении тех или иных задач. 

Доверие является важным 
условием устойчивого и по-
зитивного формирования по-
ложительного образа орга-
нов государственной власти, 
ее репутации и надежности. 
Целенаправленные действия, 
нацеленные на управление 
коммуникациями, являются 
условием повышения уровня 
социального доверия в об-
ществе. Этим целям служит 
выстраивание коммуникатив-
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ной связи между человеком 
и государством различными 
методами. Институты власти 
должны эффективно реали-
зовывать политику диалога и 
сфокусировать деятельность 
в отношении данных техно-
логий, которые восполнят по-
требность общения общества 
и вышестоящих органов. Это 
влияет на создание надежной 
и стабильной системы обще-
государственного информа-
ционного пространства, кото-
рое будет защищено от нега-
тивного внешнего влияния. 

Таким образом, социальное 
доверие выступает не только 
условием стабильного функ-
ционирования общества, но 
в качестве особой области 
свободы на разных уровнях. 
Особенно это важно в усло-
виях различных кризисов, где 
доверие выступает основным 
элементом коммуникации и 
формирует социальную плат-
форму ожиданий и консен-
суса различных точек зрения 
в обществе. Социальное до-
верие, в том числе, создает 

рамки для поведения челове-
ка, учитывая определенные 
обстоятельства, законы, куль-
турные нормы и так далее. И 
в широком смысле данное 
понятие (к другому человеку, 
государству, обществу) фор-
мирует полноценное граж-
данское общество. 

Стоит отметить, что состо-
яние коммуникативной среды 
связано также с фактором со-
циальных ожиданий. Это осо-
бенно важно в переломных 
ситуациях, провоцирующих 
распространение социальных 
страхов и вызывающих разо-
чарование во власти. Комму-
никативное пространство в 
данном случае во многом за-
висит от того, кто представ-
ляет политику – образование, 
законотворчество, структуры 
законодательной, исполни-
тельной судебной власти, в 
том числе и влияет образова-
ние и воспитании граждан. 

Стоит учитывать, что кон-
такты с населением должны 
постоянно обновляться, ведь 
даже в межличностном об-

щении постоянная коммуни-
кация контакты располагают 
к доверию, а обособленность 
доверия не развивает, а порой 
и подрывает. Коммуникатив-
ное взаимодействие государ-
ственной власти и граждан-
ского общества практически 
всегда зависит от процессов 
социально-экономического 
характера. В то же время не 
менее важным оказывается 
все, что связано с качествен-
ными параметрами субъектов, 
организующих деятельность 
государственных СМИ, воз-
главляющих пресс-службы, 
информационные агентства, 
реализующих философию 
открытости и прозрачности 
коммуникативных сред, в ко-
торых осуществляется ин-
формационная политика. Со-
ответственно от качества ка-
дрового состава зависит сам 
«продукт» взаимопонимания 
и взаимодоверия между раз-
личными субъектами обще-
ственно-политической жизни. 
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Современная коммуника-
тивная среда российского 
этноса с начала проведения 
специальной военной опера-
ции испытывает буквально 
тектонические сотрясения. 
Вместе с нарушением привыч-
ной  физической мирной жиз-
ни происходит трансформа-
ция духовных и нравственных 
ориентиров. Смена смысло-
жизненных и ценностных ори-

ентаций неизбежно приводит 
к созданию конфликтных по-
лей как в межличностном, так 
и в общественном медийном 
пространстве. Разрушение 
привычного образа челове-
ка-потребителя, существу-
ющего в либеральной среде 
вседозволенности, автомати-
чески создает условия для за-
мены старого образа  на некий 
новый образ иного человека. 
Каким же должен быть этот 
новый человек? СВО и моби-
лизация повлекли необходи-
мость введения в коммуника-
тивное пространство понятия 
о патриотизме, чести, долге, о 
нравственности и духовности.

Нравственность и духов-
ность как новые базисные 
ориентиры современности 
вызывают в настоящее вре-
мя в российском медийном 
пространстве острые дис-
куссии. Представляется це-
лесообразным прояснить ка-
тегориальную суть этих по-
нятий. В научной литературе 
довольно часто встречается  
мифологема – «духовно-нрав-
ственные ценности». Нередко 
утверждается, что духовный 
человек обязательно нрав-
ственен. Но известно много 

примеров того, что человек, 
одержимый некоей духов-
ной идеей может совершать 
безнравственные поступки в 
угоду этой идее. Разделение 
понятий нравственного и ду-
ховного указывает направле-
ние не только к нахождению 
истоков конфликтных комму-
никативных полей, но и дает 
ориентиры будущего, в кото-
рых сейчас остро нуждается 
российский этнос.

Традиционно нравствен-
ность представляется как го-
ризонтальное поле системы 
социальных отношений, или 
как некое ядро, которое опре-
деляет ценностный базис лич-
ности, связанный с аксиоло-
гическим базисом общества. 
Дух же связывается с верти-
калью намерений и стремле-
ний, произрастающей из этого 
ценностного ядра.

Базисное нравственное 
ядро определяется моралью – 
сводом правил, принятых в об-
ществе. Связывая нравствен-
ность с моралью, надо пом-
нить о том, что они не тожде-
ственны. Мораль – это система 
норм поведения человека, за-
кон нравственности. Но мож-
но ли назвать нравственным 
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человека, придерживающего-
ся норм морали, только ради 
того, чтобы не быть осужден-
ным обществом? Будет ли че-
ловек продолжать придержи-
ваться норм морали, зная, что 
за этим не последует никакого 
наказания или порицания? 

В своем саморазвитии 
нравственность проходит 
ряд этапов от элементарных 
эмоциональных актов взаи-
мопомощи и солидарности, и 
далее к моральному осозна-
нию, абстрактному осмысле-
нию нравственной практики, 
вплоть до этапа осознанной 
нравственности. Соответ-
ственно к определению мора-
ли как нравственного закона, 
есть три подхода. Первый (ан-
тропоцентрический) связан с 
системой внешних принужде-
ний, второй (социоцентриче-
ский) тяготеет к объективной 
необходимости существо-
вания человека и общества, 
третий (космоцентрический) 
определяет мораль как духов-
ную первооснову мироздания. 
Таким образом, нравствен-
ность может иметь причину в 
самом человеке, в обществе 
или в обобщенном природном 
жизненном начале. 

Космоцентрические идеи 
нравственности развивались 
на протяжении истории че-
ловечества. Идеи римского 
стоицизма о Логосе, как все-
общем разумном принципе, и 
идеи классической немецкой 
философии о нравственных 
основаниях мира приняты в 
российской духовной тради-
ции. Представления о челове-
ке как интегральной разумной 
и духовной части природы 
в трудах Б. Спинозы [1], и И. 
Канта [2] нашли своё продол-
жение в соборной русской 
этике всеединства, добра, 
справедливости и милосердия 
В. Соловьева [3]. Далее пред-
ставления о нравственности 
как законе природы развива-
лись в ноосферной теории В. 
И. Вернадского [4] и в синер-

гетических исследованиях А. 
И Субетто [5].

Основным посылом кос-
моцентрических идей нрав-
ственности является идея о 
том, что будущее человече-
ства возможно только в пара-
дигме социально-природной 
гармонии. Очевидно, что со-
циально-природная гармония 
не предполагает угнетения 
одного человека другим, воз-
вышения и неограниченной 
власти, то есть, она невозмож-
на в неравноправных архаич-
ных социальных координатах 
«раб-господин» или «эли-
та-прислуга», в её основании 
должны лежать кооператив-
ные аспекты, а не социальная 
вертикаль пропасти, которая 
лежит между возможностями 
«низших и высших» людей. 
Анализируя безнравственную 
суть неолиберализма, в своей 
известной работе «Империа-
лизм в XXI веке», написанной 
на основе богатого эмпириче-
ского материала, британский 
экономист Джон Смит  пишет 
о том, что возможных вариан-
тов будущего «всего два: со-
циализм или варварство [6, с. 
450]». 

Российский этнос за про-
шлый век пережил неодно-
кратную смену нравственных 
устоев. Социализм, с его мо-
ральным кодексом строителя 
коммунизма, привнес в ком-
муникативную среду мифо-
логемы «дружба и братство», 
«товарищеская взаимопо-
мощь», «светлое будущее», 
«взаимное уважение», «брат-
ская солидарность», «добро-
совестный труд», «высокое 
сознание» и подобные другие. 
С распадом Советского Союза 
и катастрофическим обостре-
нием социальных противоре-
чий пришли иные лингвисти-
ческие маркёры «западного 
свободного мира», связанные 
с возвеличиванием индивиду-
ального начала в человеке, с 
отрицанием братства, c про-
славлением меркантильности, 

эгоистического индивидуа-
лизма. Культ морали (нрав-
ственного ядра) сменился 
культом денег (прибыли и на-
живы). 

Культ денег характерен для 
общества с архаическими 
социальными отношениями 
«элиты и прислуги». В обще-
стве такого типа нравствен-
ное ядро заменено ядром 
прибыли. И нравственность 
в таком обществе возможна 
только как имитация и суще-
ствует реально лишь в виде 
элементарных эмоциональ-
ных актов в отдельном со-
знании. Общее же культур-
ное, медийное поле произво-
дит коммуникативную среду, 
свойственную архаическим 
отношениям, где господин яв-
ляется «сосредоточием ума и 
власти», а «прислуга» глупа, 
и верх её мечтаний – стать на 
место господина. Сейчас, в 
реалиях современности, от-
дельные деятели культуры по-
казали свое отношение к на-
роду, называя его холопами, 
быдлом, рабской биомассой, 
выражая открытое презрение 
к тем, кто находится ниже них 
в социальной вертикали. 

Следует отметить, что отно-
шения глубокого социального 
неравенства сложились исто-
рически. Религиозная духов-
ность объясняла их, пытаясь 
примирить обычного челове-
ка с его неизбежным суще-
ствованием в нижней верти-
кали социальной иерархии, но 
никак не настаивала на иско-
ренении этого неравенства, 
предлагая смирение. Уроки 
создания общества социаль-
ной гармонии в Советском 
Союзе показали наглядное 
действие морального кодекса, 
который в своей основе опи-
рался на христианскую нрав-
ственность, на философию 
стоиков и на дух будущего 
развития. В парадигму соци-
ального равенства моральный 
кодекс вписался органично и 
позволил создать социалисти-
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ческую культуру нравствен-
ного человека. Попытки за-
малчивать или определять со-
ветскую нравственность как 
негативную и опираться ис-
ключительно на религиозную 
нравственность, оправдыва-
ющую глубокое социальное 
неравенство, могут привести 
к тотальной безнравственно-
сти, что можно наблюдать в 
современных реалиях запад-
ного мира. 

В западной идеологии «го-
спода нового мира» попыта-
лись скрыть архаику нерав-
ноправных социальных отно-
шений, создав «новые» фор-
мы правления с их новыми 
коммуникативными маркёра-
ми-мифологемами. Так поя-
вилась демократия с её «сво-
бодным человеком», с «разви-
тым потребителем», духовное 
устремление которого состо-
ит в обладании вещами и ус-
лугами – «ты этого достоин». 
При этом архаичные соци-
альные отношения с парадиг-
мальным ядром прибыли вме-
сто нравственного ядра нику-
да не исчезли. Они приняли 
новые формы. Возникли стра-
ны иллюзорных господ-потре-
бителей и иллюзорных прави-
телей-марионеток. 

Коммуникативная среда За-
пада, уповая на доктрину «де-
мократии», начала продвигать 
идею своей исключительно-
сти. Причём не только в ме-
дийном поле, но и в реальном 
путем военного и экономиче-
ского (санкционного) наси-
лия. Мифологемы «свободный 
рынок», «международное пра-
во» исчезли из коммуникатив-
ной среды, вместо них появи-
лись новые – «весь цивилизо-

ванный мир», «регулируемый 
правилами, международный 
порядок». «Коллективный За-
пад» стал новым господином 
современности над «страна-
ми-изгоями». В руках нового 
господина финансовые и во-
енные инструменты, он опре-
деляет некие «правила игры», 
он контролирует медийную 
среду и коммуникативные 
поля, идентифицируя себя как 
«весь мир». 

Система социальных отно-
шений содержит в себе раз-
ные виды. Экономические 
и политические отношения 
между властью и народом ге-
нерируют коммуникативную 
среду. Ответно, в коммуника-
тивной общественной среде, 
возникают острые вопросы по 
сути патриотизма. [7,с.33] ? 

Но человеческая мысль 
стремится к истинно нрав-
ственным отношениям в об-
ществе, к той самой космо-
центрической нравственно-
сти общества, где нет «при-
слуги», а есть помощники и 
сотворцы, где нет услужения, 
а есть служение. Попытка вы-
страивания таких отношений 
была предпринята в СССР. И, 
несмотря на потребительский 
негативизм, эти годы нельзя 
вырвать из памяти российско-
го этноса. В связи с реалиями 
военного времени мифологе-
мы социализма вновь входят 
в коммуникативную среду, 
как опорные. Вместе с ними в 
коммуникативной среде акту-
ализируются этнические ми-
фологемы – «традиционные 
ценности», «родовые корни», 
«сила духа». 

Исторически российский 
этнос мог выжить только в ус-

ловиях соборного мышления, 
исходящего из примата нрав-
ственных ценностей. Интери-
оризация либеральных идей 
вызвала разрушение вну-
треннего нравственного ядра. 
Вертикаль соборного духа 
трансформировалась в вер-
тикаль статусного превосход-
ства. Вооруженный конфликт 
выявил и обострил процесс 
разрушительного духовного 
и нравственного перерожде-
ния. Он же воззвал к жизни 
потребность в пробуждении, 
осознании силы и мощи нрав-
ственного ядра. Этот же про-
цесс формирует в коммуника-
тивной среде духовную вер-
тикаль устремлений в будущ-
ность справедливого обще-
ства. Физическое сохранение 
государства невозможно без 
сохранения  духовно-нрав-
ственного суверенитета. «Под 
духовно-нравственным суве-
ренитетом государства следу-
ет понимать независимый вы-
бор страны духовного и нрав-
ственного развития своего 
народа и человеческих душ» 
[8, с. 67].

Таким образом, попытка 
возродить духовные и нрав-
ственные ценности в россий-
ском этносе, внедрить их в 
коммуникативную среду, не-
избежно будет упираться в 
организацию системы соци-
альных отношений. Архаиче-
ские социальные отношения, 
которые импортирует  совре-
менная либеральная демо-
кратия, слабо совместимы с 
духовно-нравственными цен-
ностями российского этноса 
и не имеют перспективы буду-
щего.
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Аннотация: В данной ста-
тье рассматривается вопрос 
о том, как малый бизнес под-
вергся воздействию санкций, 
каких изменений ждут пред-
ставители малого бизнеса и 
что они делают для адаптации 
к новой реальности.

Abstract: This article examines 
the question of how small 
businesses have been affected 
by sanctions, what changes 
small businesses are waiting 
for and what they are doing to 
adapt to the new reality.

Ключевые слова: малый 
бизнес, кризис, интернет-пло-
щадка, инфополе, HR-менед-
жмента, логистика

Keywords: small business, 
crisis, internet platform, 
infofield, HR management, 
logistics

Текущий экономическо-по-
литический кризис серьёз-
но ударил по сфере малого 
бизнеса. Нарушились цепоч-
ки поставок, существенно 
уменьшились маркетинговые 
возможности, клиенты стали 
более прижимистыми. И ещё 
одним важным негативным 
фактором стала высокая сте-
пень неизвестности, что суще-
ственно уменьшило горизонт 
планирования. 

Компании будут практико-
вать скользящее планирова-
ние. Когда у компании есть 
ресурсы сформировать цели 

на большой отрезок времени, 
используется долгосрочное 
планирование бюджета. По-
сле утверждения он, как пра-
вило, не меняется в течение 
всего периода. Такое плани-
рование считается «золотым 
стандартом» менеджмента в 
условиях стабильно развива-
ющегося рынка.

Однако в период неопреде-
лённости годовой прогноз мо-
жет быстро потерять свою ак-
туальность из-за высокой ве-
роятности изменения спроса 
на товары и услуги компании 
или из-за других факторов. 
Поэтому сейчас в сфере ма-
лого бизнеса появилась тен-
денция сокращать горизонт 
планирования и формировать 
бюджеты в упрощённом виде 
на два-три месяца вперёд. Так 
компания может управлять 
процессами ситуативно – кор-
ректировать показатели в за-
висимости от изменения рын-
ка. 

Бизнесу придётся оптими-
зировать цепочки поставок. 
Прошлый год был критиче-
ским для тех компаний малого 
бизнеса, которые в высокой 
степени зависят от поставок 
из-за рубежа. Колебания кур-
сов валют, санкции и события, 
происходящие в стране, нару-
шили цепочки поставок. Поэ-
тому среди самых актуальных 
проблем импортёров – рост 
закупочных цен и расходов на 
перевозки. Кроме того, в цене 

выросли сопутствующие ло-
гистические затраты – на юри-
дические и страховые услуги. 

Для того, чтобы оставаться 
на плаву, в 2023-м году компа-
нии будут принимать антикри-
зисные меры: искать новых 
партнёров и оптимизировать 
старые цепочки поставок то-
варов. Малому бизнесу при-
дётся комплексно изменить 
докризисный подход к логи-
стике: переработать закупоч-
ные, транспортные и склад-
ские условия. 

Также для стабилизации 
цепочек поставок в этом году 
ожидаются дополнительные 
меры поддержки малого и 
среднего бизнеса. Например, 
уже сейчас государством одо-
брена концепция параллель-
ного импорта – ввоза товаров 
без согласия правообладате-
ля товарного знака. 

Бизнес будет подстраи-
ваться под изменение по-
требительского поведения. 
Прошедший год оставил су-
щественный отпечаток на по-
требительских привычках. По 
данным исследования сер-
виса «Долями», 53% пользо-
вателей с марта по сентябрь 
2022-го года перешли на бо-
лее бюджетные товары и ус-
луги по причине экономии. 
Количество импульсивных по-
купок снизилось: при выборе 
клиенты начали полагаться на 
соотношение цена/качество 
и экспертность компании. По-

УДК 338

Сычева Е.В.,
 канд.экон.наук, 
преподаватель,

 Колледж «Современная 
школа бизнеса»,

 г.Ставрополь

Sycheva E.V.,
Candidate of Economics.

sciences, teacher,
 College “Modern Business 

School”,
Stavropol

МАЛЫЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ МАСШТАБНОГО 
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ

SMALL BUSINESS UNDER LARGE-SCALE SANCTIONS PRESSURE IN 
2023



                                                                                                                                           Сычева Е.В.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVII Международной научно-практической конференции

69

этому малый бизнес должен 
будет перестроиться под но-
вый спрос: начнёт продавать 
не эмоции от покупки, а свою 
экспертизу и потенциальную 
выгоду от сделки. 

В 2023-м году потребление 
не будет экспериментальным, 
а станет залогом получения 
качественного результата. 
Малому бизнесу нужно вы-
строить процессы так, чтобы 
слышать запросы потребите-
лей, иметь постоянный кон-
такт с ними. Только давая то, 
что нужно клиентам сейчас, 
он обеспечить их возврат в 
будущем. 

Усилится значение HR-ме-
неджмента. Из-за неблаго-
приятной экономической об-
становки малый бизнес со-
средоточится на оптимизации 
внутренних процессов. Боль-
ше внимания будет уделяться 
HR-менеджменту: он станет 
более чутким, отношение к 
сотрудникам будет более вни-
мательным из-за острого во-
проса недостатка кадров. 

Ни одна компания не мо-
жет стабильно существовать 
в кризис, если у неё постоян-
но меняется кадровый состав. 
Это приводит к нестабильно-
му качеству продукции и не-
прогнозируемым результатам 
работы. 

Поэтому, чтобы сохранить 
хороших специалистов, мало-
му бизнесу придётся пересмо-
треть свою систему оценки со-
трудников: проанализировать 
метрики эффективности рабо-
ты на их реалистичность и дать 
точное представление о том, 
что компания считает успеш-

ными результатами в текущих 
условиях. 

Также в 2023-м году у мало-
го бизнеса увеличится внима-
ние к eNPS – уровню удовлет-
ворённости кадров. Он пока-
зывает лояльность сотрудни-
ков и вероятность ближайших 
увольнений. 

Бизнес начнёт мимикриро-
вать под уходящие бренды. 
Освободившиеся от зарубеж-
ных брендов ниши постепенно 
замещаются их российскими 
конкурентами. С целью вызы-
вать у потребителей ассоци-
ации со старыми брендами, 
в 2023-м году малый бизнес 
продолжит переупаковывать-
ся: перенимать их позициони-
рование и Tone of Voice (прин-
цип общения бренда с клиен-
тами). 

Рынок ждёт возвращения 
продукции ушедших брендов. 
Так в этом году большой по-
тенциал будет у компаний, ко-
торые нацелены на создание 
их аналогов, и сервисов по до-
ставке брендов из-за рубежа. 
Так сервис «Почта Global», по-
лучил большую огласку в СМИ, 
запустив доставку с евро-
пейских площадок в Россию, 
среди них, например, Asos, 
Farfetch, Zara и H&M. 

Повысится популярность 
маркетплейсов. Популярные 
зарубежные бренды ушли с 
рынка, а потребители пере-
шли в режим экономии: тра-
фик в торговых центрах и фи-
зических магазинах заметно 
снизился. Это стало причиной 
быстрого роста показателей 
маркетплейсов. Так, по данным 
аналитиков Data Insight, во 

втором квартале 2022-го года 
объём продаж крупнейших 
российских маркетплейсов 
превысил 400 млн. заказов – 
это на 80% больше по сравне-
нию с предыдущим периодом. 

В 2023-м году малый бизнес 
продолжит развиваться в рам-
ках интернет-площадок, пре-
жде всего это будут «Яндекс.
Маркет», Wildberries и Ozon. 
Эти маркетплейсы могут стать 
как дополнительным каналом 
сбыта для офлайн-бизнеса, так 
и местом запуска нового брен-
да: это требует меньше затрат, 
чем открытие физического ма-
газина. 

Из отрицательных послед-
ствий популярности мар-
кетплейсов – увеличение чис-
ла конкурентов на площадках. 

Таким образом, в 2023 году 
предпринимателям нужно мак-
симально находится в инфо-
поле, чтобы успевать реагиро-
вать на происходящие измене-
ния. В планировании деятель-
ности компании следует ори-
ентироваться на перспективу 
до одного месяца и в случае 
необходимости переходить на 
режим работы «здесь и сей-
час». 

Также важной составляю-
щей для малого бизнеса будет 
этичность в построении про-
цессов и удержание ценных 
кадров на рабочих местах. 
Предпринимателям откроют-
ся новые возможности взаи-
модействия поставщиками и 
клиентами: в долгосрочной 
перспективе это приведёт к 
получению новых партнёров 
и сближению со своей аудито-
рией.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются возможные модели 
развития личности, утвержда-
ется необходимость создания 
государством условий для 
формирования ценностных 
ориентиров для подрастаю-
щего поколения при помощи 
физической культуры, вли-
яние спортивной культуры 
на физическое и интеллекту-
альное развитие молодежи. 
Утверждается необходимость 
популяризации спорта в на-
шей стране, Анализируется 
роль государства в изменении 
федеральных законов, связан-
ных с физической культурой и 
спортом. 

Abstract: The article 
discusses possible models 
of personality development, 
asserts the need for the state 
to create conditions for the 
formation of value orientations 
for the younger generation with 
the help of physical culture, 
the influence of sports culture 
on the physical and intellectual 
development of youth. The 
necessity of popularization of 
sports in our country is stated, 
the role of the state in changing 
federal laws related to physical 

culture and sports is analyzed.

Ключевые слова: ценности, 
модель развития, телесность, 
гиподинамия, спортивно-мас-
совая работа, коммуникация, 
интеллектуальное развитие, 
двигательная активность, 
здоровый образа жизни, со-
циальная адаптация.

Keywords: values, 
development model, 
physicality, physical 
inactivity, mass sports work, 
communication, intellectual 
development, motor activity, 
healthy lifestyle, social 
adaptation.

Ценности в молодежной 
среде достаточно разноо-
бразны и зависят от многочис-
ленных факторов. В первую 
очередь от социального окру-
жения. Молодежь впитывает 
все явления, происходящие 
вокруг, интерпретирует их в 
силу своего интеллектуаль-
ного запаса знаний, дает им 
оценку и делает собственные 
выводы. Интерпретировать, 
оценивать и делать вводы – 
самая сложная задача для мо-
лодых людей. Общество учит 

их этому, начиная с детсадов-
ского возраста. От того, какие 
навыки приобретет молодежь 
в социальном развитии, зави-
сит будущее общества и циви-
лизации в целом. 

Нельзя не упомянуть выска-
зывание Новикова А.М о том, 
что «основой прогрессивно-
го развития каждой страны и 
всего человечества в целом 
является сам Человек, его 
нравственная позиция, много-
плановая природосообразная 
деятельность, его культура, 
образованность, профессио-
нальная компетентность» [7]. 
Данное утверждение особен-
но актуально и очевидно для 
России.

 Ермаков С.А. выделил три 
основных направления в раз-
витии человека. [2].  Это есте-
ственная модель развития, со-
циальная и духовная. Следуя 
его теории, естественную мо-
дель следует рассматривать 
как процесс акцентирования 
на телесном начале для чело-
века. Это вполне естественная 
модель развития, так как еще 
Древние греки утверждали, 
что в здоровом теле – здоро-
вый дух, уделяли внимание 
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развитию тела, его красоте, 
организовывали спортивные 
состязания, устраивали Олим-
пийские игры. Причем, в дан-
ной модели не отсутствуют 
социальная и духовная. Ско-
рее они являются взаимодей-
ствующими. Необходимо от-
метить, что чистой отдельной 
модели не может существо-
вать, как не существует «чи-
стой» модели типов нервной 
деятельности. Телесное раз-
витие особенно актуальным 
является и в наши дни, когда 
так важно уберечь подраста-
ющее поколение от гиподина-
мии и различных заболеваний, 
связанных с малой подвиж-
ностью подростков, когда в 
параллели с физическим раз-
витием и ведением здорового 
образа жизни поднимается 
социальный и духовный уро-
вень развития, происходит 
становление личности.

Воспитание человека как 
личности начинается с дет-
ства, с семьи, школы и инсти-
тута. Помимо общеобразо-
вательных дисциплин, таких 
как математика, родной язык, 
история и др. ребята знако-
мятся и с таким профилем об-
учения как физическая куль-
тура. Занятия в учебных заве-
дениях способствуют не толь-
ко разнообразию обыденного 
рабочего дня, но и таят в себе 
более глубокую истину, кото-
рая становится понятна детям 
благодаря родителям и учи-
телям. При понимании чело-
веком важности физической 
активности в жизни, меняются 
ценности – здоровье стано-
вится очень важным факто-
ром для достижения постав-
ленных целей, счастья и бла-
гополучия.

Большая часть людей зани-
мается спортом, и получает 
эту возможность благодаря 
вновь открываемым стади-
онам, дворцам спорта, бас-
сейнам и другим спортивным 
объектам. В этом направлении 
очень хорошо видна работа 

Правительства по оздоров-
лению спортивно-массовой 
работы среди молодежи.  Но, 
занимаясь физической куль-
турой и спортом необходимо 
обращать должное внимание 
подбору нагрузки на орга-
низм, так как в этом случае, 
все индивидуально для каж-
дого. Перебор с нагрузкой мо-
жет наносить вред организму, 
особенно мало тренирован-
ному. К сожалению, у опре-
деленной части подростков 
телесное развитие не вызы-
вает интереса. Такие люди не 
хотят даже совершить легкую 
пробежку или использовать 
ускоренную ходьбу, они пред-
почтут этим занятиям «лени-
вый вечер» на диване у теле-
визора.

Несмотря на это, спорт на-
чинает «входить в моду». От-
крываются новые спортивные 
залы, площадки с тренажера-
ми во дворах многоэтажек, 
дети стали посещать спор-
тивные секции. Хорошо стало 
заметно то, что на улицах го-
родов все больше появляется 
людей на велосипедах, при-
чем как одиночно катающих-
ся, так и целыми семьями. Все 
больше и больше людей пере-
саживаются с автомобиля на 
двухколесный транспорт, сво-
им примером вовлекая в ряды 
велолюбителей все большее 
количество желающих.

О плюсах дозированной 
физической нагрузки извест-
но давно. Занимаясь физи-
ческой культурой и спортом, 
укрепляется опорно-двига-
тельная система, кости стано-
вятся устойчивее к нагрузкам, 
повышается выносливость, 
сердечная мышца укрепляет-
ся, нормализуется кровяное 
давление, метаболизм ускоря-
ется, натренированная дыха-
тельная система способствует 
улучшенному поступлению 
кислорода в организм [6].

Как известно, общество 
строится на новом поколении, 
которое выражается в опре-

деленном количестве моло-
дежи и студентов. Здоровье 
молодежи – залог крепкого 
продолжения рода челове-
ческого. На плечах студен-
тов лежит большая ответ-
ственность по поддержанию 
себя в надлежащей форме 
для успешной учебы в ВУЗе 
и дальнейшем продолжении 
строительства нового обще-
ства. В ходе проведенных ис-
следований, были выявлены 
высокие показатели активно-
сти у студентов, систематиче-
ски занимающихся спортом. 
Физическая культура выраба-
тывает определенный режим 
дня, повышает тонус жизни, 
стимулирует к постановке вы-
соких целей. Такие студенты 
более коммуникабельны, го-
товы к сотрудничеству, мень-
ше боятся сторонней крити-
ки, адекватно понимают свое 
положение в социуме. Также, 
можно отметить высокую эмо-
циональную устойчивость, 
оптимизм и внутреннюю вы-
держку. Среди спортивных 
студентов нередко появляют-
ся лидеры, способные удер-
жаться на ведущей позиции. 
Наработанные данные, несо-
мненно, помогают молодым 
людям выдерживать нагрузки 
на производстве, поддержи-
вать множество контактов и 
находить компромиссы в раз-
решении различных споров. 
Физическая культура застав-
ляет работать те участки коры 
головного мозга, которые, 
непосредственно, связаны с 
интеллектуальной деятельно-
стью, и тем самым, стимулиру-
ют умственные и творческие 
способности человека. Несо-
мненно, молодой, и не только, 
организм человека должен 
работать как «часы» - исправ-
но и точно. Для соответству-
ющего функционирования 
системы, нужно давать регу-
лярную физическую нагрузку, 
питаться правильно, участво-
вать в активных мероприяти-
ях и находиться в душевной 
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гармонии между телом и раз-
умом.

Интерес к спорту должен 
прививаться детям родителя-
ми с раннего детства. Сейчас 
начинают широко проводить 
соревнования «Папа, мама, я 
– здоровая семья». Дети видят 
успехи и достижения своих 
родителей, их волю к победе и 
сами уже не могут быть хуже 
своих родителей, поскольку 
каждый ребенок всегда хочет 
быть похож на папу или маму. 
Первые, кто должны зажечь 
в ребенке эту искру любви к 
спорту, несомненно, должны 
быть его родители. Наверное, 
каждый из нас однажды посе-
щал спортивные секции, кру-
жок танцев или состоял в фут-
больной команде. Идея любви 
к физической культуре может 
иметь различные основания. 
Занятия спортом способству-
ют укреплению иммунитета. 
Если заниматься спортом, то 
будет красивое подтянутое 
тело, люди, любящие спорт, 
живут дольше, пребывают в 
хорошем настроении, легко 
вступают в коммуникацию. 
Несомненно, вышесказанное 
является научно доказанными 
фактами и неоспоримыми ис-
тинами, которые сложно под-
вергнуть сомнениям [4].

Воспитание любви к физи-
ческой культуре – неотъем-
лемая часть тяжелой работы 
преподавателей и тренеров. 
Важно не только обучить ка-
ким-либо приемам, упражне-
ниям, но и привить самостоя-
тельное стремление к приме-
нению полученных спортив-
ных знаний. Задача наставни-
ка в спорте – активизировать 
и направить внутренние силы 
ученика на получение высо-
кого результата, поставлен-
ной цели. В рамках заданной 
темы, ученик – студент, пред-
ставитель нового поколения, 
и его работа в процессе впи-
тывания духа наставничества 
заключается в том, чтобы со-
хранить уважение к учителю, 

к самому себе и к спортивной 
дисциплине.

В современном мире, су-
ществует множество видов 
спорта и возможностей по-
казать себя в одном из них. 
Преподаватели стимулируют 
молодежь участвовать в спор-
тивных мероприятиях не на-
прасно. 

Проведенные исследования 
показали, что можно выделить 
три весомых аргумента, опи-
раясь на которые, возможно 
направить студентов к веде-
нию активного образа жизни, 
занятию физической культу-
рой или спортом:

1) Студенческие активы 
должны выступать на сорев-
нованиях, показывая этим 
возможности всех учащихся 
своего ВУЗа;

2) Во избежание перегрузки 
студента во время повседнев-
ных занятий, спасением явля-
ется физическая нагрузка, ко-
торая, как известно, компен-
сирует умственную нагрузку;

3) Здоровье и красота сту-
дентов – объекты пристально-
го внимания и гордости пре-
подавателей.

4) Спорт объединяет, спо-
собствует здоровому обще-
нию между людьми, социаль-
ной адаптации.

Отсутствие же физической 
нагрузки может повлечь за 
собой ряд последствий, из-
бавление от которых может 
стать очень тяжелым, либо 
вовсе – невозможным. Во вре-
мя занятия спортом, организм 
человека получает необхо-
димую дозу кислорода для 
успешного обогащения кле-
ток полезными веществами. 
Также, еще одной возможной 
проблемой молодежи можно 
считать появление избыточ-
ного веса в следствие непра-
вильного питания и малой 
подвижности. При регуляр-
ных тренировках, тело все 
время находится в состоянии 
«подтянутости», метаболизм 
и мышечный тонус не позво-

ляют жировым отложениям 
появиться в нежелательных 
местах. Перечисляя послед-
ствия отсутствия физических 
нагрузок в жизни человека, 
можно перейти к списку забо-
леваний, которые возникают 
в этой связи. В первую оче-
редь это заболевания  сердеч-
но-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, а 
также нервной системы и эн-
докринной системы. Плачев-
ными также окажутся послед-
ствия простой неподготов-
ленности молодого человека 
к опасной ситуации, спасе-
нием в которой оказалась бы 
соответствующая физическая 
подготовка [3].

Государство дает возмож-
ность студентам заниматься 
физической культурой в рам-
ках образовательной про-
граммы и не только. Строят-
ся спортивные комплексы, 
работают высококвалифи-
цированные специалисты, 
устраиваются соревнования, 
открываются новые горизон-
ты для развития большого 
молодежного спорта. Физи-
ческая культура формирует 
достойную личность, закаляя 
характер и воспитывая силу 
воли. Задача студентов как 
представителей общества с 
большими возможностями - 
принять и целенаправленно 
использовать знания, достой-
но переданные им старшим 
поколением. Спорт развивает 
дух соревнования в молодых 
людях, мотивирует к дости-
жению высоких результатов и 
побед. Поддержка родителей 
и спортивных наставников 
для них является неотъемле-
мой частью победы. Стоит за-
метить то, что спорт для моло-
дого человека – путевка в здо-
ровую, красивую и достойную 
жизнь [6].

Государству в настоящее 
время отлично удается куль-
тивировать физическую куль-
туру и спорт. Физическая куль-
тура – это область социальной 
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деятельности, направленная 
на сохранение и укрепление 
здоровья, развитие психофи-
зических способностей чело-
века в процессе осознанной 
двигательной активности. Это 
часть культуры, которая пред-
ставляет собой совокупность 
ценностей и знаний, создава-
емых и используемых обще-
ством в целях физического и 
интеллектуального развития 
способностей человека, со-
вершенствования его двига-
тельной активности и фор-
мирования здорового образа 
жизни, социальной адаптации 
путем физического воспита-
ния, физической подготовки 
и физического развития. Физ-
культура направлена на укре-
пление здоровья, а спорт на-
правлен на получение макси-
мального результата и спор-
тивных побед. Благодаря идее 
развития этих направлений, 
стало появляться большое ко-
личество разных социальных, 
творческих программ [1].

Создание условий для по-
пуляризации физической 
культуры, отодвигает на за-
дний план развитие пагубных 
привычек среди молодежи, и 
в этом велика и важна роль 
государства в изменении фе-
деральных законов, норма-
тивно-правовых актов Мини-
стерства здравоохранения. С 
начала года в России принят 
новый антитабачный закон. 
Улучшение положительного 
поведения по отношению к 
физической культуры отме-
чается поощрениями, допол-
нительными возможностями 
для занимающихся спортом. 
К примеру, сдача норматива 
«Готов к Труду и Обороне» 
повышает вероятность по-
ступления во многие государ-
ственные организации сред-
него и высшего образования. 
Иногда, для распространения 
идеи физической активности 
принимают меры, такие как, 
необходимость прохождения 
этого экзамена для переат-

тестации на определенных 
специальностях. И необхо-
димо отметить, увеличение 
спонсирования и открытия 
спортивных государственных 
учреждений, стадионов, пар-
ковых спортивных зон, спор-
тивных уличных площадок [3].

Вклад в физическую культу-
ру привносит развитие спор-
тивного бизнеса. Предприни-
матели ежедневно открывают 
новые спортивные залы, ба-
тутные залы, бассейны, залы 
скалолазания, скейт-парки, 
вело-парки, площадки, осна-
щенные турниковыми зона-
ми, немного реже спортивные 
стадионы и школы: такой биз-
нес требует больших вложе-
ний. Бизнес развивается как 
благодаря традиционным тех-
нологиям поддержания физи-
ческой культуры, так и боль-
шому количеству инноваций. 
Например, для развития дела 
в данном бизнесе необходимо 
знать, что потребитель боль-
ше заинтересован в новых ме-
тодах и разработках. А новых 
методов поддержания физи-
ческой культуры сейчас все 
больше и больше. Акцент при 
их создании делают на разви-
тие определенных мышц тела, 
по типу, тренировок «Табата» 
в специальном массажном ко-
стюме. Такая тренировка, бу-
дет полезна по самому прин-
ципу «Табата», выполнение 
которой сконцентрировано на 
небольшом количестве вре-
мени и максимальной сложно-
сти выполнения упражнений, 
а новизна состоит в техноло-
гии костюма, который стиму-
лирует массажем или током, в 
зависимости от режима, опре-
деленные участки тела. Тех-
нологий в настоящее время 
представлено очень много [5].

В целом, физическая куль-
тура и спорт улучшают взаи-
моотношения между предпри-
нимателями и государством. 
Первые предлагают нескон-
чаемый поток идей, а вторые 
полны интереса и помощи, в 

финансировании, и другой 
поддержки. Благодаря таким 
взаимным интересам в отно-
шениях спорта и предприни-
мательства стали чаще и бо-
лее с размахом проводиться 
различные спортивные меро-
приятия, соревнования для 
обычных граждан. При этом 
такие соревнования разви-
вают здоровую конкуренцию 
между соревнующимися, по-
вышают их интерес к спорту, 
укрепляют уровень здоровья 
граждан [3].

В наше время существует 
большой выбор спортивных 
услуг. Профессии, связанные 
со спортом - тренер, масса-
жист, спортивный врач, пси-
холог становятся все более 
востребованными. Раньше 
тренер мог способствовать 
развитию карьеры спортсме-
нов по общеизвестным обла-
стям спорта, теперь привет-
ствуются тренеры узкой на-
правленности, а так же трене-
ры так называемого уличного 
спорта - воркаут, трейсинг, 
велоспорт различных видов, 
скейтбордист, паркурщик, 
роллер и др. Техники обуче-
ния у всех специалистов раз-
ные. Поэтому, плюсы так же 
состоят в том, что рынок труда 
пополняется. Правда, карьеру 
спортсмена выбирать все еще 
рискованно, так как эта сфера 
очень не стабильна, особенно 
в последнее время, в связи с 
политическими течениями и 
разногласиями [10].

Мы можем заключить, что 
1. Физическая культура и 

спорт - мощное средство со-
циального воздействия для 
становления личности и для 
совершенствования индиви-
дуальных качеств, как студен-
та, так и любого гражданина. 
То есть, для полного и всесто-
роннего развития личности, 
человеку необходимо зани-
маться физической культурой 
и спортом, и воспитывать в 
себе волевые качества. 

2. Современное общество 
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возлагает большие надежды 
на молодое поколение здоро-
вое и энергичное, благодаря 
занятиям физической куль-
турой и спортом,  способное 
своим трудом преумножать 
благосостояние государства. 

Преподаватели физической 
подготовки и спорта старают-
ся снизить уязвимость своих 
«детей» и повышают их ра-
ботоспособность, а Прави-
тельство прилагает большие 
усилия к приумножению по-

тенциала молодежи в сфере 
занятия спортом.

3. Спорт сближает людей и 
способствует эффективной 
коммуникации.
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Аннотация: В данной статье 
рассматривается современ-
ное состояние сферы туризма 
в Ставропольском крае, выде-
ляются туристские зоны, наи-
более развитые и популярные 
виды туризма, а также пер-
спективы развития туризма на 
Ставрополье.

Annotation: This article 
examines the current state 
of tourism in the Stavropol 
Territory, identifies tourist 
zones, the most developed 
and popular types of tourism, 
as well as prospects for the 
development of tourism in 
Stavropol.

Ключевые слова: рекреа-
ционные ресурсы, спелео-
туризм, туризм, ландшафт, 
Ставрополье, туристический 
бизнес, Кавказские Мине-
ральные Воды.

Keywords: recreational 
resources, speleotourism, 
tourism, landscape, Stavropol 
region, tourism business, 

Caucasian Mineral waters.

Ставропольский край - один 
из немногих регионов России, 
где понятие «туризм» окра-
шено не только настроением 
отдыха и путешествий, но и 
конкретными экономически-
ми реалиями. Это целая от-
расль экономики, со своей ин-
фраструктурой, финансовыми 
показателями и собственной 
стратегией развития.

Ставрополье входит в трой-
ку наиболее популярных ту-
ристических направлений в 
России. Такой результат оз-
вучил Ростуризм, который 
подвел итоги первого этапа 
программы стимулирования 
доступных внутренних тури-
стских поездок для жителей 
страны.   

Безусловно, продвижение 
собственного турпродукта 
требует от региона колос-
сальных усилий, настойчи-
вости и упорства в жесткой 
конкурентной борьбе. Край к 

этому готов. Свидетельством 
тому служит происходящий в 
последнее время интеграци-
онный процесс субъектов ту-
ристического бизнеса. Актив-
но действует краевой Коорди-
национный совет по вопросам 
развития туризма. Разработан 
Туристический паспорт края 
и краевая целевая програм-
ма развития данной отрас-
ли. В краевом бюджете есть 
отдельная статья расходов 
«Государственная поддержка 
туризма». Министерством эко-
номического развития края 
осуществляется контроль за 
«чистотой» туристического 
бизнеса: его порядочностью и 
обязательностью по отноше-
нию к клиентам.

Ставропольский край богат 
разнообразными рекреаци-
онными ресурсами, прежде 
всего для лечебно-оздорови-
тельного отдыха. Есть боль-
шие возможности и для ак-
тивного отдыха — пешего, ве-
лосипедного туризма. Много 
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интересных объектов для по-
знавательного, культурно-и-
сторического и даже этниче-
ского туризма. Трудно найти 
на всем Кавказе другие такие 
места для походов, экскурсий, 
занятий горнолыжным спор-
том, альпинизмом. Здесь мно-
го интересного, познаватель-
ного и для тех, кто увлекается 
ботаникой, археологией или 
историей, геологией или спе-
леологией.

Этот туристский потенциал 
и имеющиеся туристские ре-
сурсы позволяют развивать 
на Ставрополье большинство 
существующих видов туриз-
ма, и в частности, наиболее 
перспективные из них: са-
наторно-оздоровительный, 
культурно-исторический, 
экологический и агротуризм, 
охотничье-рыболовный, экс-
тремально-спортивный, архе-
ологический и прочие.

Самый мощный курор-
тно-туристический комплекс 
Ставропольского края, один 
из самых известных в Рос-
сии - это, конечно же, Кав-
казские Минеральные Воды 
- жемчужина России, как ее 
по праву называют. Регион 
Кавказских Минеральных Вод 
(далее-КМВ) действительно 
на редкость щедро одарен 
природными богатствами. 
Живописный низкогорный 
ландшафт, обилие солнечных 
дней, чистый прозрачный воз-
дух, наполненный ароматами 
горной субальпийской и степ-
ной растительности, мягкий 
здоровый климат, наконец, 
обилие разнообразных це-
лебных минеральных вод со-
здали ему широкую славу как 
в России, так и за рубежом. 
Сегодня КМВ располагают 40 
разновидностями природных 
бальнеологических и питье-
вых лечебных, лечебно-столо-
вых и столовых вод.

За долгие годы функциони-
рования курортов КМВ здесь 
сформировались курор-
тно-оздоровительные зоны со 

своим ландшафтно-климати-
ческими и лечебными особен-
ностями, своей группой мине-
ральных вод. В Кисловодске 
профиль лечения заболева-
ний систем кровообращения, 
дыхания, нервной системы; 
в Ессентуках - болезней же-
лудочно-кишечного тракта, 
печени и желчных путей, на-
рушений обмена веществ; в 
Пятигорске - болезней опор-
но-двигательного аппарата, 
нервной системы, кожных и 
гинекологических заболева-
ний; в Железноводске - болез-
ней почек и мочевыводящих 
путей, органов пищеварения; 
в пос. Кумагорске - болезни 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани, мочеполовых органов 
и болезней кожи; в Геогрги-
евске - заболеваний нервной, 
сердечно-сосудистой, сим-
патико-адреналовой и гипо-
физарно-надпочечниковой 
систем. Практически во всех 
курортах применяется знаме-
нитая грязь озера Тамбукан.

Ставропольский край имеет 
богатейший историко-куль-
турный потенциал. На госу-
дарственной охране в крае 
более 2000 памятников 
истории и культуры, из них 
71 имеют статус федераль-
ных, 6 городам придан статус 
исторических: Ставрополь, 
Буденновск, Железноводск, 
Кисловодск, Пятигорск, Геор-
гиевск. В исторических горо-
дах сохранились прекрасные 
архитектурные ансамбли, вы-
полненные архитекторами 
Бернардацци, Шарлеманом, 
Шретером, Уптоном, Вос-
кресенским, Кусковым. На 
Ставрополье есть два музе-
я-заповедника федерального 
значения - Лермонтовский в 
Пятигорске и «Татарское го-
родище» в Ставрополе. Обо-
ронительные сооружения 
Азово-Моздокской оборони-
тельной линии времен Кавказ-
ских войн сохранились в виде 

остатков крепостей, редутов, 
мощеных дорог в Ставрополе, 
Георгиевске, Константино-
горской.

Города Ставропольского 
края, особенно КМВ и Став-
рополь, хранят память об из-
вестных деятелях российской 
культуры, которые не только 
поправляли свое здоровье 
на курортах, но и оставили о 
пребывании здесь свои воспо-
минания. Богатое литератур-
ное и историческое наследие 
края является основой для 
развития познавательного ту-
ризма. Здесь черпали творче-
ское вдохновение гении рос-
сийской культуры: Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Лев Толстой. Для Федора 
Шаляпина, Антонины Нежда-
новой, Леонида Собинова ку-
рорт был не только сцениче-
ской площадкой - здесь золо-
тые голоса России крепчали и 
совершенствовались под воз-
действием целебной силы ми-
неральных источников и эта-
лонной чистоты воздуха. Дол-
гие годы в Кисловодске жил и 
творил известнейший худож-
ник-передвижник Николай 
Ярошенко, чьи живописные 
полотна почли за честь иметь 
Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея и многие известные музеи 
мира.

Уникальные природные ре-
сурсы Ставропольского края 
являются прекрасной осно-
вой, для предоставления ус-
луг в сфере экологического 
туризма. На территории края 
расположено более 100 па-
мятников природы, заповед-
ников и заказников.

К инфраструктуре эколо-
гического туризма относятся 
молокоперерабатывающие 
предприятия, мясокомбинаты, 
овощепереработка, образ-
цовые свиноводческие, ов-
цеводческие, дойные фермы, 
фермы по откорму бычков, 
птицефабрики, образцовые 
поля виноградарства, овоще-
водства, выращивания элит-
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ных сортов кукурузы, рыбные 
пруды, мусороперерабатыва-
ющий комплекс заводов.

Охотничьи угодья Ставро-
полья весьма обширны. Охот-
ников порадуют трофеи из ка-
бана, косули, ондатры, фазана 
и многих других представите-
лей местной фауны. По лицен-
зиям в специализированных 
охотничьих хозяйствах разре-
шается в определенные сро-
ки охота на водоплавающую 
дичь, волка, лисицу, куни-
цу, хорька, зайца, суслика. В 
степных заказниках обитают 
дрофа, кабан, енотовидная 
собака, косуля, барсук, куни-
ца, шакал, лисица, заяц-русак. 
Наиболее известное охотни-
чье хозяйство Апанасенков-
ской районной общественной 
организации охотников и ры-
боловов. Проводится охота 
на пернатую дичь (серая утка, 
шилохвост, чирок, кряква, ши-
роконоска), водоплавающую 
дичь (утка, гусь), пушного зве-
ря (заяц, лисица, ондатра и 
др).

На Ставрополье экстре-
мальный туризм представлен 
наземными, воздушными, гор-
ными и водными видами. Пе-
ресеченный рельеф региона 
дает великолепную возмож-
ность для занятия горным ве-
лосипедом, альпинизмом, ска-
лолазанием, для полетов на 
парапланах и дельтапланах, 
для конных и пеших прогулок.

Основные районы экстре-
мального туризма в регионе 
- Кавказские Минеральные 
Воды и город Ставрополь. 
Самыми крупными альпи-
нистскими клубами являют-
ся «СКИФ» (Ставрополь) и 
«Эдельвейс» (Кисловодск); 

аэроклубы находятся в Ессен-
туках, Железноводске, Пяти-
горске, Минеральных Водах и 
Ставрополе; на базе туристи-
ческих клубов располагают-
ся центры по спелеотуризму, 
пейнтболу, скейтборду, гор-
ному велосипеду и рафтингу.

Местами проведения спор-
тивных мероприятий и учеб-
но-тренировочных занятий 
являются: спелеотуризм - 
учебно-тренировочные экс-
педиции осуществляются в 
пещеры «Каменные Сараи», 
«Воронья», «Южный Слон», 
«Стрижаментская». Соревно-
вания по горному велосипеду 
проводятся в районе КМВ и в 
Ставрополе, также организу-
ются велопрогулки по паркам 
городов-курортов КМВ, вело-
пробеги к подножию Эльбру-
са и др. Парапланеризмом и 
дельтапланеризмом занима-
ются на склонах гор Юца и 
Машук (в регионе КМВ) и в 
окрестностях Ставрополя.

Покорить заоблачные вы-
соты можно и на воздушном 
шаре. Изобретенный двести 
лет назад братьями Монголь-
фье, этот летательный аппарат 
пользуется большой популяр-
ностью у людей, которые хо-
тят испытать фантастические 
ощущения полета. Недаром 
фестиваль воздушных шаров 
в Железноводске с каждым 
годом привлекает новых и но-
вых зрителей и участников.

Территория Ставрополь-
ского края была колыбелью 
многих народов и племен, 
населяющих ныне Северный 
Кавказ. Об этом свидетель-
ствуют курганы, городища, 
могильники, древние храмы, 
встречающиеся повсеместно 

в горах, предгорьях, в Пяти-
горске, по долинам рек Куба-
ни, Подкумка, Кумы, Калауса и 
их притоков. Верхнепалеоли-
тические материалы обнару-
жены в гротах в окрестностях 
Кисловодска. На территории 
Ставрополья раскопаны яр-
кие памятники майкопской 
(близ горы Бештау в 1976 
году), катакомбной на бере-
гу Чограйского водохрани-
лища), кобанской (г. Ставро-
поль, с. Александровское, Пя-
тигорье) культур. Поселения 
кобанской культуры известны 
достаточно широко, на тер-
ритории края их выявлено до 
полусотни. Они располага-
лись на высоких берегах рек и 
их малых притоков, например 
поселение у сел Обильного 
и Новозаведенного (Георги-
евский район), Березовское 
и Аликоновское близ Кисло-
водска, имелись и мощные 
укрепления: Татарское и Гру-
шевское городища в окрест-
ностях краевого центра.

Начальный этап скифской 
истории на Ставрополье ха-
рактеризует известный ком-
плекс у с. Алексеевского. Мно-
го в крае и курганов скифской 
знати: у сел Александровско-
го и Новозаведенного. В рай-
оне Кавказских Минеральных 
Вод выявлено много скле-
повых сооружений, которые 
соотносятся с подобными в 
некрополях эллинистических 
городов Крыма.

Ставропольский край обла-
дает богатым туристическим 
потенциалом и туристиче-
скими ресурсами вследствие 
уникального географического 
положения и исторического 
прошлого данной территории.
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Аннотация: в статье рассма-
тривается природа экономи-
ческого суверенитета и его 
характеристики. Анализиру-
ются вопросы взаимодействия 
между государством и обще-
ством в процессе реализации 
суверенитета. 

Annotation: The article 
discusses the nature of 
economic sovereignty and its 
characteristics. The issues of 
interaction between the state 
and society in the process of 
realization of sovereignty are 
analyzed.

Ключевые слова: сувере-
нитет, экономический (фи-
нансовый) суверенитет, 
энергетический суверенитет, 
технологический суверени-
тет, угрозы экономическому 
суверенитету, обеспечение 
(защита) экономического су-
веренитета, механизмы обе-
спечения экономического су-
веренитета, экономическая 
безопасность, глобализация, 
дедоллариразция, Централь-
ный Банк РФ (ЦБ РФ), Прави-
тельство РФ, ВТО.

Keywords: sovereignty, 
economic (financial) 
sovereignty, energy 
sovereignty, technological 
sovereignty, threats to 
economic sovereignty, 
ensuring (protecting) economic 
sovereignty, mechanisms 
for ensuring economic 
sovereignty, economic security, 

globalization, dedollarization, 
The Central Bank of the Russian 
Federation (CBR), Government 
of the Russian Federation, 
WTO.

Что такое суверенитет? Во-
прос о суверенитете является 
крайне важным с точки зрения 
как основополагающих прин-
ципов функционирования го-
сударства, так и условий, в 
которых он реализуется. Су-
веренитет издавна неделимо 
и непосредственно связан с 
понятием абсолютной власти 
и включает ряд ее прерога-
тив. Наиболее важными из 
этих прерогатив считаются 
полномочия издавать законы, 
эмиссия денег и осуществле-
ние правосудия в последней 
инстанции. 

В научной литературе мож-
но найти множество толкова-
ний этого термина — с точки 
зрения юриспруденции, поли-
тологии, истории и т.д. Тем не 
менее на интуитивном уровне 
его содержание понятно. Рас-
смотрим детально и в конце 
статьи определим суверен-
на ли экономика России? По 
сути, суверенитет — это спо-
собность государства само-
стоятельно принимать клю-
чевые решения относительно 
собственной судьбы и проти-
востоять препятствующему 
реализации данного права 
давлению. Если исходить из 
такого понимания, то очевид-

ным становится и содержа-
ние понятия «экономический 
суверенитет». В данном слу-
чае речь идет о способности 
самостоятельного принятия 
решений в экономической 
сфере. Существенным нюан-
сом здесь, однако, является 
то, что в условиях рыночных 
отношений основной массив 
решений принимается не го-
сударством, а корпорациями 
и частными лицами. Поэтому 
уместно говорить не просто 
о «способности государства», 
но о «способности государ-
ства и общества». На практике 
такое понимание экономиче-
ского суверенитета означает, 
что важнейшие экономиче-
ские решения должны при-
ниматься, прежде всего, в са-
мой стране, ее гражданами и 
компаниями, а не по распоря-
жениям из- за рубежа. Это, в 
свою очередь, требует нали-
чия мощного национального 
(подчеркнем -далеко не всег-
да государственного) капи-
тала. Безусловно, экономиче-
ский суверенитет не является 
непременным атрибутом лю-
бого государства. Очень мно-
гие общества им, по существу, 
не обладают. В их экономиках 
господствующие высоты за-
нимает иностранный капитал. 

Тем не менее очевидно, 
что отсутствие способности 
принимать самостоятельные 
решения заведомо отодви-
гает общество от участия в 
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наиболее выгодных сегмен-
тах мировой экономики, они 
достанутся именно тем, кто 
«станет их распределять». Это 
не означает, что такая стра-
на обязательно будет бедной. 
Но, во- первых, в своем хозяй-
ственном развитии она всег-
да останется, как минимум, на 
шаг позади лидеров. А во-вто-
рых, и право «идти всего в 
шаге от лидеров» достанется 
немногим. Таким образом, го-
сударство, претендующее на 
право быть одним из подлин-
ных лидеров мировой эконо-
мики (и мира в целом), долж-
но обладать экономическим 
суверенитетом.

«Мы продолжим развитие 
нашей страны, несмотря ни 
на какие внешние давления. 
Более того, мы обязательно 
станем сильнее, реализуем ка-
чественно новые проекты, вы-
ведем Россию на более высо-
кий технологический уровень, 
обеспечим ее экономический, 
финансовый, технологиче-
ский и кадровый суверени-
тет», — заявил Владимир Пу-
тин во время заседания Сове-
та по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 
в конце 2022 года.

Цель достижения сувере-
нитета в этих сферах чуть ли 
не основная задача экономи-
ческой политики последних 
месяцев. Попытаемся и мы по-
нять, что же можно сделать в 
этом направлении.

Финансовый суверенитет
«Государственные финансы 

России сохраняют устойчи-
вость… Мы сохраним ответ-
ственную финансовую и ма-
кроэкономическую политику, 
что гарантирует в ближайшие 
три года не только полное 
финансирование социальных 
обязательств, но и решение 
новых задач, стоящих перед 
страной», — отметил Путин.

Долгосрочная сбаланси-
рованность госфинансов — 
важная задача. Но именно что 
долгосрочная (десятилетия и 

больше). Их же текущее со-
стояние в России таково (нет-
то-госдолг с учетом резервов 
отрицательный), что наша 
страна могла бы позволить 
себе направить на финанси-
рование экономики значи-
тельно бóльшие средства.

Серьезной мерой по улуч-
шению монетарной и фи-
скальной политики в России 
должна стать фокусировка на 
экономическом росте и до-
ходах населения (до сих пор 
приоритетами были ценовая 
стабильность и сбалансиро-
ванность бюджета). Вместе 
с тем бюджет на 2023-2025 
годы предполагает практиче-
ски стабильные в номиналь-
ном выражении расходы (29 
с небольшим триллионов ру-
блей). То есть в реальном вы-
ражении, с учетом инфляции, 
расходы бюджета будут сни-
жаться. Стоит ли этому радо-
ваться?

Дефицит бюджета не абсо-
лютное зло, как, судя по реа-
лизуемой политике, полага-
ют в Минфине, а инструмент, 
при грамотном использова-
нии призванный способство-
вать экономическому росту. 
И важно правильно его при-
менить, особенно когда эко-
номика находится в рецессии, 
вызванной внешним шоком. 
И вдвойне это актуально для 
России. Для развивающейся 
экономики иметь бюджетный 
дефицит вполне осмысленно, 
если только образующийся 
госдолг не оказывается слиш-
ком большим. Даже на уровне 
тех же молодых семей, о кото-
рых президент говорил на со-
вещании в контексте ипотеч-
ных программ, совершенно 
нормально брать в долг день-
ги на время обучения или на 
оплату жилья в период созда-
ния семьи и выплачивать долг, 
вставая на ноги. Аналогич-
ным образом развивающаяся 
страна может брать в долг у 
будущих поколений, создавая 
бюджетный дефицит, чтобы 

инвестировать больше, чем 
позволяют средства, и тем са-
мым ускорять экономический 
рост. Если же страна преу-
спеет в ускорении роста, сле-
дующие поколения будут воз-
награждены более высокими 
стандартами жизни, которые 
без дефицитного расходова-
ния в период роста вряд ли 
были бы возможны.

Тот же Китай с середины 
2010-х имеет среднегодовой 
дефицит бюджета около 6% 
ВВП, а расширенный дефицит, 
с учетом заимствований мест-
ных органов власти, многие 
годы не опускается ниже 10% 
ВВП (в последние 10 лет — 
около 15% ВВП). Традиционно 
высокий дефицит бюджета и у 
быстро растущей в последние 
годы Индии. 

Отметим также, что одним 
из механизмов управления 
госдолгом является привле-
чение средств частных домо-
хозяйств в виде оптимизации 
их сбережений. При этом воз-
никновение дополнительно-
го оборота государственных 
облигаций на внутреннем фи-
нансовом рынке позволит пе-
резапустить фондовый рынок 
в новых реалиях.

Упомянутый президентом 
финансовый суверенитет — 
вполне реализуемая цель. 
Что это такое в техническом 
смысле? У страны с высокими 
внешними долгами, номини-
рованными в иностранной ва-
люте, монетарный суверени-
тет де-факто отсутствует. То 
есть она может быть зависима 
от настроений внешних инве-
сторов, колебаний валютного 
курса и бегства капитала. В 
крайнем случае возможен де-
фолт по внешним обязатель-
ствам. Страна, у которой нет 
либо несущественны внеш-
ние обязательства, никогда 
не будет под риском дефолта 
(хотя теоретически и может 
объявить его из политических 
соображений — но не из фи-
нансовых). 
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Какой из этого можно сде-
лать вывод? Россия фактиче-
ски достигла финансового су-
веренитета, так как заимство-
вания в валюте ничтожны, и ей 
следует увеличивать дефицит 
бюджета (либо таргетировать 
рост его расходов), осущест-
вляя займы в национальной 
валюте на фоне стимулиру-
ющей монетарной политики. 
Государство должно стать 
источником спроса в эконо-
мике, когда частный спрос в 
силу многих причин остается 
ниже потенциала.

Технологический суверени-
тет

Достижение технологиче-
ского суверенитета — более 
сложная вещь. Если, к приме-
ру, обратиться к опыту Япо-
нии, то огромную помощь ей 
оказало государство. Япон-
ское министерство внешней 
торговли и промышленности 
(MITI), которое, по сути, было 
более успешной версией со-
ветского Госплана, факти-
чески было ответственно за 
импорт важнейших техноло-
гий в страну. Промышленники 
просто приходили и говори-
ли: вот нам для того-то нужна 
такая-то технология. И MITI, 
если находило их доводы обо-
снованными, брало задачу на 
себя: торговалось с право-
обладателями, подключало, 
если надо, всю мощь «Japan 
Inc.». Опыт КНР немного дру-
гой: копирование (reverse 
engineering) технологий, плюс 
активное использование эф-
фекта масштаба: огромный 
китайский рынок был на-
столько привлекателен для 
западных компаний, что они 
были готовы делиться техно-
логиями, лишь бы получить на 
него доступ.

У России сейчас выбор 
ограничен: технологии надо 
покупать, где это возмож-
но. Необходимо расширить и 
удешевить программу льгот-
ного кредитования для соз-
дания производств на основе 

импортных комплектующих 
(сейчас это 30% от ключе-
вой ставки ЦБ плюс 3 п. п.). 
Помогать в импорте техноло-
гий разрозненным компани-
ям должно мотивированное и 
квалифицированное, а глав-
ное, обладающее реальными 
полномочиями министерство 
вроде японского MITI. Впро-
чем, задача эта исключитель-
но сложная: вряд ли кто-то 
на сто процентов знает, какая 
технология «выстрелит» в бу-
дущем, и ошибки неизбежны. 
Это часть естественного про-
цесса технологического раз-
вития. То же японское после-
военное чудо в итоге пришло 
в некоторый тупик, не в по-
следнюю очередь из-за оши-
бочного выбора технологий, 
казавшихся перспективными 
в конце 1990-х (например, ме-
гапроект по развитию анало-
гового ТВ сверхвысокой чет-
кости — как раз на заре появ-
ления цифровых технологий). 
Но ничего не делать и остав-
лять все как есть — тупиковый 
путь.

В тех же случаях, когда 
купить технологию не полу-
чается, надо ее копировать. 
Приоритеты развития эко-
номики России должны быть 
выше искусственно раздутых 
барьеров авторского права. 
Это хорошо видно, скажем, на 
примере западных фармацев-
тических компаний, наживаю-
щихся на патентной гиперза-
щите (так называемые прак-
тики «патентного троллинга» 
и т. п.). 

Отчасти процесс прибли-
жения к технологическому 
фронтиру может быть даже 
проще, чем кажется, из-за 
того, что в последние пару де-
сятилетий каких-то значимых 
технологических прорывов в 
мире не произошло. AI, нейро-
сети, квантовый компьютер — 
все это пока лишь разработки. 
Особого прогресса в термо-
ядерной энергии нет, несмо-
тря на десятилетия научного 

поиска. Электромобиль был 
изобретен еще в XIX веке, ве-
тряки и солнечные батареи в 
каком-то смысле регресс. Как 
заметил историк энергетики 
Вацлав Смил, впервые в своей 
истории человечество идет не 
к использованию более кон-
центрированных источников 
энергии, а наоборот, к менее 
концентрированным. 

Однако проблема в том, 
что нынешние экономические 
власти этими задачами прак-
тически не занимаются — не 
хватает ни полномочий, ни 
кадров. Надо сказать откро-
венно: созрели все условия 
для создания Росгосплана 
— Минэкономразвития в его 
нынешнем бесправном виде 
с задачей достижения тех-
нологического суверените-
та не справится. Росгосплан 
должен стать не просто ми-
нистерством, а сверхмини-
стерством по аналогии с MITI, 
при этом и Минфин, и ЦБ РФ 
должны быть подчинены за-
даче обеспечения экономи-
ческого роста (а тем самым и 
суверенитета). 

Кадровый суверенитет
За последний год Россию 

покинуло несколько сотен 
тысяч человек, многие из ко-
торых являются высококва-
лифицированными специали-
стами (например, по оценке 
главы Минцифры Максута 
Шадаева, с начала 2022 года 
из России уехало около 100 
тысяч IT-специалистов). Не-
которые экономисты счита-
ют, что это серьезный удар по 
перспективам страны. 

Отчасти это так, но пробле-
ма глубже. Дело в том, что по 
сравнению с текущими струк-
турными демографическими 
сдвигами (а кстати, и во всем 
мире в той или иной степени 
тоже) число покинувших Рос-
сию граждан не столь уж су-
щественно. Когорта россиян, 
родившаяся в 1990-е, почти в 
два раза меньше, чем когор-
та, родившаяся в 1980-е. И это 
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будет иметь последствия для 
всей экономики, не только для 
рынка труда.

Действовать надо опера-
тивно. Уехавшие из страны 
специалисты в области ИТ — 
профессионалы, но не столь 
уж уникальные. Организация 
6-12-месячных курсов по под-
готовке айтишников с 4-5-
го курса технических вузов 
могла бы достаточно быстро 
поправить ситуацию. Формат 
можно выбрать разный — лет-
ние школы, дополнительное 
профобразование. Необхо-
димо выделение средств из 
бюджета и соответствующие 
распоряжения Минобрнауки.

С инженерными кадрами 
сложнее, так же, как и, напри-
мер, с врачами. Однако это 
беда не только России, дефи-
цит таких кадров наблюдает-
ся по всему миру и отчасти 
связан с запущенной Западом 
волной финанциализации: та-
ланты уходят в финансовую и 
банковскую сферу, а нужные 
обществу профессии остают-
ся на обочине. 

Здесь нужно создать ком-
плексную систему стимулиро-
вания. 

Во-первых, компаниям надо 
теснее работать с профильны-
ми вузами. Государство могло 
бы, например, простимулиро-
вать этот процесс через суб-
сидирование стажировок сту-
дентов. Параллельно крупные 
корпорации должны стать 
ответственными за софинан-
сирование, организацию лет-
них практик и последующий 
наем молодых специалистов. 
Вопрос должен решаться на 
государственном уровне, со 
списком ответственных Фе-
деральных органнов испол-
нительной власти и госкорпо-
раций (для частных компаний 
— предоставить налоговое 
стимулирование).

Во-вторых, надо понимать, 
что кадровый вопрос тесно 
связан с поддержанием ком-
фортной социальной и жиз-

ненной среды в регионах. Поэ-
тому важно не только то, чтобы 
высококвалифицированные 
кадры не уезжали из России. 
Не менее важно, чтобы они не 
покидали свои регионы ради 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других богатых городов. Для 
этого необходимы грантовые 
программы поддержки моло-
дых выпускников профильных 
вузов с целью обеспечения 
им комфортной жизни в их 
родном регионе. Этот вопрос 
— многофакторный. Ценящим 
себя специалистам нужны не 
только материальные блага, 
но и соответствующая сре-
да — парки, театры, выставки, 
качественный общественный 
транспорт, медицина, детские 
и образовательные учрежде-
ния и т. д. 

Отсюда вывод — кадровая 
политика должна идти в тан-
деме с программами регио-
нального и муниципального 
развития. Регионы в разрезе 
федеральных округов должны 
получать из центра целевые 
показатели кадрового заме-
щения — по времени и по клю-
чевым профессиям. В каче-
стве пряника — финансирова-
ние. Можно также возродить 
идею переноса штаб-квартир 
крупнейших госкомпаний в 
регионы. Это сразу повысит 
доходы регионов, с одной 
стороны, а с другой — создаст 
спрос на кадры.

В-третьих, необходимо мас-
штабное налоговое стимули-
рование на уровне домохо-
зяйств. Представители важ-
ных для социального и эконо-
мического развития профес-
сий — врачи, учителя, инжене-
ры и т. д. — могут, например, 
быть полностью освобождены 
от НДФЛ во всех регионах с 
уровнем дохода ниже медиан-
ного по стране. А в более бо-
гатых регионах вполне можно 
уполовинить для них текущую 
ставку этого налога. 

Резюмируем: надо отдавать 
себе отчет в том, что сохра-

нение статус-кво в экономи-
ке означает в лучшем случае 
стагнацию, а скорее всего 
сползание вниз с большей 
или меньшей скоростью. До-
стижение экономического су-
веренитета требует смелых, 
продуманных решений, как 
концептуальных, так и кадро-
вых.

Как Россия переосмыслива-
ет свой финансовый сувере-
нитет

России предсказывали 
глубокую рецессию, но это-
го не случилось, заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин на Московском финан-
совом форуме. Наша страна 
теперь займется собственным 
финансовым суверенитетом, 
но это не означает, что Россия 
должна закрываться от мира, 
подчеркнул премьер. По его 
словам, суверенитет — это не 
про изоляцию, а про безопас-
ность и стабильность.

Глава правительства при-
нял участие в работе Москов-
ского финансового форума. В 
этом году его главной темой 
выбрали вопросы финансо-
вого суверенитета России, и, 
задавая тон дискуссии, Ми-
шустин обозначал, на каких 
столпах он должен стоять.

Против нашей страны, на-
помнил он, были введены 
беспрецедентные санкции, но 
своей основной цели их авто-
ры не добились - подорвать 
финансовую стабильность не 
получилось. Это стало воз-
можным благодаря оператив-
ным решениям президента, 
правительства и Банка Рос-
сии. Главное, что удалось су-
щественно сгладить негатив-
ное влияние недружествен-
ных действий против граждан 
и бизнеса. Отметил председа-
тель правительства одну осо-
бенность санкций: попытка 
ограничить энергетический 
экспорт привела к законо-
мерному росту нефтегазовых 
доходов бюджета почти напо-
ловину.
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Двигаться предстоит в усло-
виях длительного и, возмож-
но, усиливающегося санкци-
онного давления

Принятые меры принес-
ли закономерный результат. 
«Экономика плавно адапти-
руется к новым реалиям. Не-
которое замедление динами-
ки, конечно, было неизбежно, 
но оно не оказалось разру-
шительным, как предпола-
гали инициаторы санкций», 
— констатировал Михаил Ми-
шустин. По оценке минэко-
номразвития, в январе-июле 
ВВП страны снизился чуть 
больше, чем на 1% относитель-
но аналогичного периода 2021 
года, а тогда экономика росла 
опережающими темпами, вос-
станавливаясь после ковида.

Пройден пик спада потре-
бительского спроса. Июль 
стал третьим месяцем, когда 
уровень безработицы дер-
жался на историческом мини-
муме - 3,9% от экономически 
активного населения. Росли 
инвестиции, поскольку ре-
акция бизнеса, заметил пре-
мьер-министр, была обратной 
ожиданиям авторов санкций. 
Во II квартале года вложения 
в основной капитал по полно-
му кругу организаций в реаль-
ном выражении увеличились 
на 4%, а наибольший вклад 
внесли обрабатывающие от-
расли, прежде всего ориенти-
рованная на экспорт промыш-
ленность.

Попытки остановить опера-
ционную деятельность пред-
приятий свели на нет, сказал 
председатель правительства: 
«Они продолжают работать, 
постепенно перестраивая 
свои логистические и товар-
ные цепочки. Проекты реа-
лизуются, люди сохраняют 
рабочие места, получая зара-
ботную плату».

Нам предсказывали глубо-
кую рецессию, но и этого не 
случилось, — подытожил Ми-
шустин. — Мы успешно отве-
чаем на возникающие вызовы 

и, совершенно очевидно, вый-
дем из текущей ситуации еще 
более сильными и подготов-
ленными.

Сейчас Россия находится 
в процессе переосмысления 
своего финансового суве-
ренитета, заявил премьер: в 
стране надо сформировать 
такую финансовую архитек-
туру, чтобы решать все не-
обходимые задачи, исключив 
влияние третьих стран. Важ-
нейшая задача финансово-э-
кономического блока — через 
правильное планирование до-
ходов и расходов обеспечить 
финансирование выхода на 
заложенные в стратегических 
документах показатели раз-
вития, выполнение всех со-
циальных обязательств перед 
гражданами.

«Мы отчетливо понима-
ем, что двигаться предсто-
ит в условиях длительного и, 
возможно, усиливающегося 
санкционного давления», — 
заверил Михаил Мишустин. На 
специальной стратегической 
сессии, посвященной будуще-
му финансовой системы, пра-
вительство приняло ряд важ-
ных решений, в том числе о ее 
донастройке, формировании 
новых эффективных механиз-
мов для насыщения экономи-
ки достаточной ликвидностью, 
обеспечении устойчивости 
отраслей и сохранении рабо-
чих мест. С учетом вызовов 
требуется доработать Стра-
тегию развития финансового 
рынка до 2030 года, указал 
премьер. Ее последователь-
ная реализация поможет уве-
личить приток дополнитель-
ных инвестиций в экономику 
страны.

Стабильность финансо-
вой системы будет зависеть 
от интенсивного развития ее 
инновационных направлений, 
включая внедрение цифровых 
финансовых активов. Весь 
сектор необходимо ускорен-
но цифровизировать, считает 
председатель правительства, 

но при этом сохраняя незави-
симость от регуляторов госу-
дарств, где расположены сер-
веры, и обеспечивая кибер-
безопасность собственной 
системы.

Важная составляющая фи-
нансового суверенитета — пе-
реход к более широкому ис-
пользованию национальных 
валют. Процесс дедоллариза-
ции уже давно начался, а санк-
ции лишь укрепили интерес к 
нему, полагает Мишустин. Так, 
на Мосбирже уже идут тор-
ги в семи парах с валютами 
дружественных стран. Если 
в январе-феврале этого года 
среднедневной объем опе-
раций спот в этих денежных 
единицах составлял 1,7 мил-
лиарда рублей, то в июле-ав-
густе это уже 60 миллиардов. 
Расширяется доля расчетов в 
национальных валютах на тер-
ритории Евразийского эконо-
мического союза.

Значительное сокращение 
использования доллара — 
долгосрочный тренд, он тре-
бует последовательной мно-
голетней работы. По резуль-
татам этого движения, если к 
нему будут присоединяться 
и другие страны, возможно 
формирование многополяр-
ной системы международных 
расчетов, — ожидает предсе-
датель правительства.

Планируя финансовую не-
зависимость, Россия не долж-
на закрываться от всего мира, 
предупредил Михаил Мишу-
стин. «Суверенитет — это не 
про изоляцию, а про безопас-
ность и стабильность», — под-
черкнул он. Правительство 
намерено настраивать финан-
совую систему внутри страны 
вместе с Банком России, чтобы 
она отвечала потребностям 
граждан и бизнеса при любых 
обстоятельствах, объяснил он 
общую задачу. По его словам, 
особенно это важно сейчас, 
когда на первый план в мире 
выходят скорее политические 
решения, а не экономические.



Основы экономического суверенитета и вопрос о формах его реализации                                                                                                              

г. Ставрополь, 2-4 февраля 2023 г.

84

Задачи, которые мы перед 
собой поставили, достаточно 
сложны. Мало того, в услови-
ях беспрецедентного санкци-
онного давления подобные 
им не решала ни одна стра-
на в мире, — заключил пре-
мьер-министр.

Михаил Мишустин считает, 
что бюджет на следующие три 
года будет непростым. Мас-
штаб санкций, введенных про-
тив России, и попытки недру-
жественных стран заблокиро-
вать экспорт и импорт стра-
ны, логистические коридоры, 
возможности финансового 
обеспечения направлений де-
ятельности ставят непростые 
задачи по его формированию.

Но, заверил он, проект глав-
ного финансового документа 
страны пройдет профессио-
нальное обсуждение, и абсо-
лютно точно будут найдены 
все необходимые решения, 
чтобы обеспечить выполне-
ние всех главных задач госу-
дарства. «Мы обязательно с 
этими задачами справимся и 
выйдем из этого кризиса бо-
лее сильными, профессио-
нально подготовленными. Все 
у нас получится», — сказал 
Мишустин.

В телеинтервью глава пра-
вительства также рассказал, 
какие решения необходимо 
принять в ближайшие десять 
лет, чтобы успешно противо-
стоять долгосрочным санк-
циям. В первую очередь он 
выделил ответственную бюд-
жетную политику, которая 
основывается на стабильной 
финансовой системе. «Все со-
ставляющие финансовой си-
стемы должны быть стабиль-
ны, чтобы люди не боялись за 

свои сбережения, а элементы 
финансовой системы работа-
ли бесперебойно и надежно», 
— сказал глава кабмина.

Второе направление — кон-
куренция финансовых орга-
низаций и финансовых инсти-
тутов: страховых компаний, 
банков, бирж. По словам Ми-
шустина, должна быть конку-
ренция, поскольку одинако-
вый доступ таких компаний 
к рынку и возможность ока-
зания услуг в конкурентной 
среде дадут и справедливую 
цену.

Третий фактор — возмож-
ность решения своих проблем 
без участия третьих стран. 
«Когда фактически и торговля 
в национальных валютах раз-
вивается без, как вы понимае-
те, участия доллара и евро из-
за невозможности полноцен-
ного функционирования этих 
финансовых систем, когда 
у вас цифровые платформы 
развиваются правильно», — 
указал премьер. Он привел в 
пример ряд технологических 
решений: система быстрых 
платежей Банка России, карта 
«МИР», Национальная система 
платежных карт, система бы-
стрых финансовых сообще-
ний.

Структурная трансформа-
ция экономики и доверие

До 2022 года усилия госу-
дарства по достижению фи-
нансового суверенитета ка-
зались излишними. Сейчас 
оказалось, что лишь благо-
даря созданным в предыду-
щие годы механизмам Россия 
может выдерживать внешнее 
давление и продолжать раз-
витие экономики, даже остав-
шись отрезанной от части 

мировых рынков. В этом году 
слова Набиуллиной о необхо-
димости структурной транс-
формации экономики звучат 
совершенно иначе, чем в про-
шлом. «Мы всегда все пони-
мали уязвимость нашей эко-
номики, а события этого года 
не оставили выбора. Важно не 
скатиться до того, что мы одни 
географические рынки заме-
нили на другие. Экономика 
должна быть способна к инно-
вациям», — заявила глава ЦБ.

Ключевой вопрос сейчас — 
финансирование. Для струк-
турной перестройки нужны 
инвестиции. «Там много де-
талей: какой должна быть 
банковская система, много 
инвестиций делается в долг, 
не хватает акционерного ка-
питала, есть задача нарастить 
долевое инвестирование — а 
это доверие», — указала На-
биуллина.

Доверие инвесторов по-
дорвано, с одной стороны, 
ограничениями, которые были 
введены на финансовых рын-
ках, а с другой — инфляцией. 
Только вернув доверие инве-
сторов, как внутренних, так и 
внешних, можно будет гово-
рить о росте роли частных ин-
вестиций в экономике страны. 
Конечная цель — достижение 
ситуации, при которой бизнес 
готов принять на себя боль-
ший риск, понимая, что его 
выгоды от инвестиций в РФ 
будут выше.

В итоге основой будуще-
го роста экономики станет 
утверждение ее престижа на 
мировой арене. 
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Аннотация: В статье рассма-
триваются ценностные ориен-
тации современной молодежи 
и их связь с традициями. Тема 
довольно актуальна в наше 
время. Так как молодое коле-
но, зачастую не знает каковы 
ценности и традиции подрас-
тающего поколения.

Abstract: The article deals 
with the value orientations 
of modern youth and their 
connection with traditions. 
The topic is quite relevant in 
our time. Because the younger 
generation often does not know 
what the values of tradition and 
the younger generation are.

Ключевые слова: традиции, 
ценности, молодежь, ориен-
тация, колено.

Keywords: traditions, values, 
youth, orientation, knee.

Молодёжь – социально-де-
мографическая группа, выде-
ляемая на основе обусловлен-
ных возрастом особенностей 
социального положения мо-
лодых людей, их места и функ-
ций в социальной структуре 
общества, специфических ин-
тересов и ценностей. 

Необходимо отметить, что 
возрастной диапазон для 
классификации людей как мо-
лодых варьируется в мировом 

сообществе по-разному. В 
восточных и азиатских стра-
нах – это люди 12 до 16 лет, в 
западных странах- от 18 до 35 
лет. В России молодежь – это 
люди от 18 до 27 лет. 

В период взросления мо-
лодежь осуществляет пере-
ход от детства и отрочества 
в мир взрослых, постепенно 
адаптируется к нему, прини-
мая правила взрослого мира 
и становясь социально-ответ-
ственными. Ученые понимают 
молодежь как группу молодых 
людей, имеющих возможность 
для социального развития, 
возможности активного уча-
стия во всех сферах жизни 
общества. Как известно, соци-
ум постоянно меняется с раз-
витием науки, техники, цифро-
визации, требований времени. 
В России XXI века произошли 
глобальные изменения в обла-
сти философской, политиче-
ской, социологической, куль-
турологической картины мира 
и мироустройства в целом. В 
новом миропорядке не мог-
ли не измениться жизненные 
концепции и ценности моло-
дежи. Как же выглядит совре-
менная молодежь в современ-
ной России?

Невозможно на этот вопрос 
ответить однозначно по мно-
гим причинам, одной из них 

является многонациональ-
ность нашей страны, предпо-
лагающая соблюдение и со-
хранение людьми традиций 
не только России, но и соб-
ственной национальности. От-
ношение к миру не всегда од-
нозначно у молодежи, и часто 
они меняют устои общества, 
пытаясь изменить мир и его 
ценности, изменить цивилиза-
цию. В среде современной мо-
лодежи существует тенденция 
ориентации на Западный мир. 
Чтобы сблизиться с Западом, 
молодые люди пропаганди-
руют традиции, распростра-
ненные в нем, являющиеся не 
свойственными русскому на-
роду, это празднование таких 
дат, как «День влюбленных», 
«Хелуин» и т.д.. Отмечается 
стремление молодых людей 
к использованию современ-
ных технологий и идей, раз-
работанных за Океаном. И 
это, надо отметить, является 
естественным и положитель-
ным процессом. Цивилизаци-
онные изменения, идущие с 
Запада на Восток, освещае-
мые СМИ, не могут не затра-
гивать мысль подрастающего 
поколения. «Современность 
ставит человечество перед 
дилеммой: конвергенция или 
дивергенция культурно-циви-
лизационных комплексов «За-
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пад» и «Восток». Выбор од-
ной из них в качестве вектора 
взаимодействия объективно 
определяется нарастанием 
центростремительных и цен-
тробежных тенденций – к гло-
бализации, интеграции мира 
и, вместе с тем, к его диффе-
ренциации, усилению разноо-
бразия»[5]. 

По нашему мнению, при вы-
боре ценностей в этом неми-
нуемом векторе необходимо 
учитывать «преходящее» и 
«непреходящее» в мире. Усто-
явшиеся и проверенные вре-
менем ценности необходимо 
сохранить и преумножить. Но-
вые же необходимо изучать, 
анализировать, прогнозиро-
вать, освещать, но не сразу 
принимать по вере, как прини-
маются многие моменты в ми-
ровом сообществе, например: 
принятие ЛГБТ, узаконивание 
наркотических средств, про-
ституции, и т.д.

К сожалению, молодежь не 
всегда идет по проверенно-
му пути. Так, при расстановке 
жизненных приоритетов и це-
лей, следуя Западным идеям, 
современная российская мо-
лодежь, ставит во главу угла 
материальные ценности, ка-
рьеру, и только потом – семью 
и воспитание детей. Молодые 
люди предпочитают отложить 
проблему создания семьи, от-
давая приоритет развитию ка-
рьеры и начальному накопле-
нию капитала для социальной 
устойчивости новой семьи. 
Сегодня более половины всех 
браков заключаются в воз-
расте от 25 до 34 лет, и воз-
раст вступления в брак в этой 
группе повышается с каждым 
годом. В результате позднего 
брака рождаемость снизилась 
в группе 24-летних и увеличи-
лась в группах 25-29 и 30-34 
лет. Основная причина этого 
изменения - серьезная про-
блема, которую вынуждена 
решать молодежь[3].

Согласно исследованию 
Росстата «Семья и рождае-

мость», есть три основных 
причины иметь желаемое ко-
личество детей (два).

Это серьезные проблемы - 
47,8%,

Неуверенность в завтраш-
нем дне 44,5%,

Сложность с жильем - 33,3%.
В данном исследовании ви-

дится явное изменение к се-
мейным традициям в России. 
Еще в недавнем прошлом в 
российских семьях (до 90-х г) 
в каждой семье рождалось по 
два и более ребенка. И если 
не изменить сегодняшнюю си-
туацию и не ориентировать 
молодежь на семейные цен-
ности, то существующие тен-
денции разрушат фундамент 
российского государства,  и 
приведут к демографическо-
му упадку. 

Кардинально иной, не тра-
диционный для российского 
общества предыдущего века, 
наблюдается подход моло-
дежи к этике приобретения 
материальных средств. Более 
половины молодых людей в 
возрасте от 18 до 24 лет гото-
вы выйти за рамки моральных 
принципов и правил. То есть 
руководствуются лозунгом - 
цель оправдывает средства. 
В то же время 40% молодых 
людей считают, что этические 
стандарты устарели, и день-
ги «не пахнут». К сожалению, 
это можно назвать утратой 
этических правил ценностей 
России, как утерян коллектив-
ный принцип общих или об-
щественных благ, теперь его 
заменил личный успех, ради 
которого можно не считаться 
с окружающим миром. 

Множество проблем сто-
ит сегодня перед молодыми 
людьми. Одна из них - поло-
жение в социальной структу-
ре, для которой в основном 
характерен переходный пе-
риод и нестабильность. Соци-
альные процессы, происходя-
щие в наше время, только усу-
губляют эти проблемы.

Экономические факторы 

особенно влияют на положе-
ние молодежи. В большинстве 
случаев молодые люди не по-
лучают финансовой поддерж-
ки, не имеют собственного 
дома и вынуждены полагать-
ся на финансовую поддерж-
ку родителей. И это отличает 
наше общество от Западного, 
в котором родители не забо-
тятся о благосостоянии ре-
бенка после 18 лет. К счастью, 
традицию заботы о детях со-
храняют в нашей стране. За-
работная плата молодежи на-
много ниже средней, а стипен-
дия студентов минимальная. В 
разгар экономического спада 
число безработных молодых 
людей быстро растет, что за-
трудняет достижение финан-
совой независимости моло-
дыми людьми. Именно поэто-
му сегодня процесс утраты 
моральных устоев и разруше-
ние традиционных правил и 
ценностей нарастает. Моло-
дежь как переходная и неста-
бильная социальная группа 
уязвима перед негативными 
тенденциями современности. 
Таким образом, ценности тру-
да, либерализма, демократии 
и этнической терпимости по-
степенно уравновешиваются, 
и эти «устаревшие» ценности 
связаны с отношением потре-
бителей к миру, нетерпимо-
стью к другим и людям. 

В то же время молодые 
люди криминализируются как 
лавина, и растет число мо-
лодых людей с социальными 
расстройствами, такими как 
алкоголизм, наркомания и 
проституция.

Важнейшей психологи-
ческой проблемой остается 
проблема «отца и сына», свя-
занная с конфликтом ценно-
стей между молодым и старым 
поколением. Только соблюде-
ние традиций с их правилами 
и неписаными законами обе-
спечивает жизнеспособность 
общества. Традиции не могут 
устареть, они могут изменить-
ся и дополниться, обогатиться  
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под влиянием времени, бла-
годаря вливанию в них инно-
ваций. Но несоблюдение или 
забвение традиционных пра-
вил приведут к дестабилиза-
ции общества. Необходимо 
сохранить традиционные цен-
ности, чтобы сохранить куль-
турную преемственность по-
колений в обществе, так как 
опыт – основа успешной жиз-
ни человека, общества, госу-
дарства. Есть тонкий момент 
в передаче традиций, который 
связан с понятием «норма», 
установленным еще древни-
ми Греками. Вне нормы нет 
красоты и достоинства, сооб-
разности. Из первых пяти воз-
никших цивилизаций, четыре 
являлись Восточными, и толь-
ко одна, Греческая, считалась 
западной. С развитием обще-
ства, лидирующей в развитии 
стала именно она, Восточные 
утратили свое преимущество, 
и этому способствовало стой-
кая приверженность восточ-
ных людей к своим традициям, 
боязнь отойти от них или их 
нарушить. Это мешало людям 
Востока уйти от привычного, 
знакомого к новому, неизве-
данному. Западный мир не бо-
ялся развития и продвижения, 
и именно поэтому привносил 
новшества в свой новый мир, 
совершенствовался. Понятно, 
что нововведения могут быть 
не только полезными, необ-
ходимыми обществу и разру-
шительными. Данный принцип 
всегда имеет место в понятии 
«Развитие», и сделать его од-
нонаправленным не представ-
ляется возможным. Так атом, 
поставленный на службу лю-
дям, несет и положительные, 
и отрицательные моменты, 
главное заключено в том, кто 
и как будет использовать. Как 
говорили древние: «Не вино-
вата виноградная лоза, что 
брат убил брата, когда напил-
ся».

Перед лицом сегодняшнего 
времени, в условиях развития 
новых экономических, цифро-

вых, политических процессов, 
необходимы новые принципы 
работы. Молодое поколение 
России сможет направить 
свой  творческий потенциал 
в творческие каналы, так как 
состояние общества и госу-
дарственная политика закла-
дывают ценностные ориенти-
ры и формируют приоритеты 
молодёжи. Дается дорога мо-
лодым ученым в нашей стра-
не, поощряются изобретения, 
осуществленные школьника-
ми и студентами ВУЗа, наука 
для молодежи стала тем ори-
ентиром, к которому должен 
направиться каждый. Моло-
дёжь - будущее нашей стра-
ны, поскольку именно она, её 
подходы к жизни определя-
ют направленность развития 
страны, молодежь владеет 
новыми профессиями, явля-
ется носителем нового образа 
жизни.  Инновационные ре-
шения молодого поколения 
не отрицаются, а приветству-
ются и внедряются в промыш-
ленности, науке, образовании. 
В Российской Федерации при-
нят ФЗ-98 который определя-
ет молодёжную политику го-
сударства. Это: Федеральный 
закон от 26 июня 1995 года 
№ 98-ФЗ (ред. 28.12.2022) «О 
государственной поддержке 
молодёжных и детских обще-
ственных объединений»;

Здесь говорится, что госу-
дарственная молодёжная по-
литика в России основывает-
ся на принципах: 

- сочетание государствен-
ных, общественных интересов 
и прав личности в формиро-
вании и реализации государ-
ственной молодёжной поли-
тики; 

- привлечение молодых 
граждан к непосредственно-
му участию в формировании 
и реализации политики, про-
грамм, которые касаются мо-
лодёжи и общества в целом; 

- обеспечение правовой и 
социальной защищенности 
молодых людей; 

- предоставление молодому 
гражданину гарантированно-
го государством минимума со-
циальных услуг по обучению, 
воспитанию, духовному и фи-
зическому развитию, охране 
здоровья, профессиональной 
подготовке и трудоустрой-
ству.  Интересы молодых от-
личаются от интересов стар-
шего поколения: молодёжь не 
хочет подчиняться традициям 
и обычаям – она хочет преоб-
разовать мир, утвердить свои 
инновационные ценности, 
внести свои правила. Можно 
сказать, что происходит пере-
оценка ценностей.

Современная молодежь, 
имеет гораздо больше преи-
муществ и возможностей по 
сравнению с молодежью XX 
века. В первую очередь, это 
связано с большим потоком 
информации, многообрази-
ем вариантов развития своих 
способностей и проявления 
себя. Мало того, ежедневно 
мы соприкасаемся с мнением, 
что нынешняя молодежь «де-
градирует изо дня в день». Ее 
сейчас интересуют одни гад-
жеты. Дети почти не читают 
книг, зависают в сетях. И это 
считается сейчас абсолютно 
нормально. И поражает тот 
факт, что это звучание идет из 
уст поколения постарше. 

Мы существуем в век ин-
форматизации, когда все 
доступно в любом виде. Ти-
нейджеры саморазвиваются 
самостоятельно. Они читают 
и оценивают публикации уче-
ных, новости, участвуют в фо-
румах, осмысливают прогно-
зы политиков и социологов, 
занимаются с репетиторами 
на дистанте.  Чтение худо-
жественной  литературы они 
заменили на другой процесс: 
просмотр фильма, иногда в 
трехмерном изображении. И 
в этом необходимо видеть по-
ложительное, а отнюдь не от-
рицательное явление. 

Мы существуем в абсолют-
но новом информационном 
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пространстве, где информа-
ционный поток переходит с 
одного конца земли на другой 
со скоростью света. Важно, 
чтобы эта инновационная де-
ятельность сохраняла лучшие 
традиции предшествующих 
поколений. Это соблюдение 
этики, приобретение и пере-
дача духовной и нравственной 
культуры, это деятельность, 
направленная на благополу-

чие и процветание человека, 
культуры, общества.

Старшему поколению не-
обходимо уделять время про-
свещению нынешней молоде-
жи: организовывать форумы, 
различные информационные 
площадки, аккумулировать и 
транслировать знания, нако-
пленные предшественниками. 
И только при правильном под-
ходе к современной молоде-

жи и благоприятной среде для 
ее развития кроется успех и 
процветание общества буду-
щего.

Только в таком содруже-
стве мы сможем сформулиро-
вать истинные ценности для 
молодежи, сохранить тради-
ции и внедрить инновации для 
развития нашей цивилизации.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается роль рекламы как 
социальной институции в об-
ществе потребления в соци-
альный институт. Отмечается, 
что ещё в  XIX веке, деятель-
ность покупателей сводилась 
к удовлетворению природных 
потребностей, а в XX-XXI веке 
актуальным стал вопрос о по-
треблении символов (брен-
дов). Делается вывод о том 
что, главной функцией рекла-
мы в обществе потребления 
с его идеологией консьюме-
ризма стала не информация, а 
продажи.

Abstract: The article examines 
the role of advertising as a social 
institution in the consumer 
society as a social institution. 
Noted, тhat in the XIX century, 
the activity of buyers was 
reduced to satisfying natural 
needs, and in the XX-XXI century, 
the question of the consumption 
of symbols (brands) became 
relevant. It is concluded that the 
main function of advertising in 
the consumer society with its 
ideology of consumerism was 
not information, but sales.

Ключевые слова: общество 
потребления; консьюмеризм; 
реклама; культура потребле-
ния.

Keywords: consumer society; 
consumerism, advertising, 
consumer culture.

Человеческое общество 
всегда потребляло матери-
альные блага, но интенсивная 
культура потребления, суще-
ствующая сегодня, является 
относительно новой концеп-
цией. «В последние годы по-
требление начинает играть 
все более значимую роль в 
формировании ценностных 
ориентаций и поведенческих 
моделей, что актуализирует 
не только дискуссии о «по-
требительстве» в средствах 
массовых информаций, но и 
тематизирует научное осмыс-
ление потребления как соци-
окультурного феномена. Бо-
лее того, можно сказать, что 
потребление превращается в 
значимый компонент социаль-
ной реальности, что дает воз-
можность многим мыслителям 
трактовать современное об-
щество как общество потре-
бления» [1, с. 149].

В конце девятнадцатого и 
начале двадцатого веков по-
купка и владение предмета-
ми первой необходимости 
стали символом социального 
статуса, и многие философы 
рассматривали потребление 

как признак власти и влияния 
страны; чем больше вещей по-
купают люди, тем больше де-
нег они тратят. Эта тенденция 
угасла, когда Первая мировая 
война, депрессия и Вторая 
мировая война вызвали мас-
совые экономические труд-
ности. В этот период вместо 
того, чтобы ценить потребле-
ние товаров, многие люди це-
нили бережливость. Однако 
после окончания Второй ми-
ровой войны ситуация резко 
повернулась в сторону потре-
бительства.

Основной идеей консьюме-
ризма как практики потреби-
тельства является убеждение 
в том, что покупка и владе-
ние материальными благами 
является ключом к счастью. 
В то время как поиск счастья 
и концепция собственности, 
как правило, больше связаны 
с философией, потребитель-
ство также очень актуально 
для экономики и способов 
ведения бизнеса. С экономи-
ческой точки зрения массо-
вое потребление заставляет 
людей тратить больше денег 
на товары и услуги, что стиму-
лирует рынок и способствует 
экономическому росту. Од-
нако многие критики потре-
бительства утверждают, что 
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такой вид массового потре-
бления истощает природные 
ресурсы, создает огромное 
количество отходов и усу-
губляет экологические про-
блемы почти на каждом этапе 
производственного процесса 
[2].

В современную эпоху ре-
клама стала основой потреби-
тельского общества. Реклама 
проникла во все уголки на-
шего мира, с улицы, в Интер-
нет, в газеты, на телевидение, 
куда угодно, куда можно при-
крепить изображение или ко-
роткую фразу. Реклама в СМИ 
формирует поведение потре-
бителей, рассказывая нам, как 
продукт может изменить нашу 
жизнь к лучшему. Объявления 
делают это очень специфи-
ческим способом. Во-первых, 
реклама часто изображает 
нереально идеальную жизнь 
или образ жизни, который по-
сылает зрителю сообщение 
о том, что его жизнь неудов-
летворительна или в чем-то 
неудовлетворительна. Затем 
реклама связывает любой 
продукт, который  продают-
ся, с этой идеальной жизнью, 
подразумевая, что все, что 
нужно потребителю, чтобы 
быть счастливым и достичь 

этой идеальной жизни, – это 
покупать больше продуктов и 
большое количество продук-
тов [3]. 

Значительное эмоциональ-
ное воздействие рекламы так-
же предполагает ее влияние 
на ценностные и поведенче-
ские ориентации человека. 
Формируя новое простран-
ство жизни, реклама значи-
тельно ограничивает и «лаки-
рует» его картинку, тем самым 
превращая его в более психо-
логически комфортный мир.  
Именно этим объясняется по-
пулярность консьюмеризма 
как идеологии современного 
общества.

Присутствие рекламы в по-
вседневном медийном про-
странстве уверяет в том, что 
шоппинг в целом является 
ключом к хорошей жизни. В 
результате люди обычно свя-
зывают счастье с материаль-
ным обладанием и потреби-
тельством. Лишь когда они 
понимают, что консьюмерист-
ские установки не срабатыва-
ют, возникают психологиче-
ские проблемы, последствия 
которых, проявляющиеся в 
различных аддикциях,  доста-
точно масштабны [4].

Потребительство созда-

ет целую культуру покупки и 
оценки материальных благ. 
Как средство трансляции 
культурной информации, она 
выполняет проективную роль 
в усвоении личностью (обще-
ством) ценностей культуры в 
культурном обмене и в своих 
конкретных общественных 
типовых проявлениях. Она 
сама по сути дела  есть про-
ект. Реклама проектирует ин-
формацию, а опосредованно 
– человека и общество. Рекла-
ма – до известной степени – 
обозначает цивилизованность 
и культуру, способность на-
селения быть обществом, а 
не толпой. И в этом втором ее 
значении восстанавливается 
генетически исходное пони-
мание рекламы как процесса 
культивирования [5].

Таким образом, современ-
ное общество является мно-
гослойной социальной  ре-
альностью, сетью информа-
ционности, потребительства 
и массовости. Понятно, что в 
таком обществе роль рекламы 
все более будет возрастать, а 
социальный институт рекламы 
получать все большее укре-
пление в пространстве нашей 
жизни.
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Аннотация: В статье рас-
сматривается проблема тер-
роризма и методы борьбы с 
данным явлением. Борьба с 
террористической угрозой ре-
ализуется посредством много-
профильной системы, разра-
ботанной на государственном 
уровне и призванной обеспе-
чить безопасность граждан и 
их свобод, закрепленных Кон-
ституцией. Противодействие 
террору во многом опреде-
ляет степень общей государ-
ственной устойчивости, ее по-
литического строя и экономи-
ческого благополучия.

Abstract: The article 
discusses the problem of 
terrorism and methods of 
combating this phenomenon. 
The fight against the terrorist 
threat is implemented through 
a multidisciplinary system 
developed at the State level 
and designed to ensure the 
safety of citizens and their 
freedoms enshrined in the 
Constitution. Countering terror 
largely determines the degree 
of overall state stability, its 
political system and economic 
well-being.

Ключевые слова: терро-
ризм, нормативная база, меж-
дународное сотрудничество, 

контртеррористические опе-
рации, национальный коми-
тет, международные нормы, 
направления правовых мер.

Keywords: terrorism, 
regulatory framework, 
international cooperation, 
counter-terrorism operations, 
national committee, 
international norms, directions 
of legal measures.

В XXI веке ежегодно разрас-
тается неизменное стремле-
ние к анализу происходящих 
террористических процес-
сов в мире и, как следствие, 
— управление и контроль над 
ними. В сложившейся ситуа-
ции усиливается роль права. 
Одним из наиболее распро-
страненных явлений и пред-
ставляющих угрозу обществу 
является терроризм. В данный 
момент, почти не осталось 
стран, которых не затрагива-
ло бы влияние терроризма. К 
странам наиболее пострадав-
шим можно отнести Индию, 
США и Россию. Проблема тер-
роризма довольно подробно 
изучена в отечественной на-
учной литературе РФ.

В России борьба с терро-
ристической угрозой реали-
зуется посредством много-
профильной системы, разра-

ботанной на государственном 
уровне и призванной обеспе-
чить безопасность граждан и 
их свобод, закрепленных Кон-
ституцией. Противодействие 
террору во многом опреде-
ляет степень общей государ-
ственной устойчивости, ее по-
литического строя и экономи-
ческого благополучия.

На протяжении последних 
15 лет РФ пребывает в состо-
янии непрерывного противо-
действия террористическим 
угрозам. В первой полови-
не XXI вв. так же наблюдает-
ся период с масштабными, 
детально спланированными 
террористическими актами. 
Среди которых стоит зафик-
сированы подрывы домов в 
Москве, нападение на теа-
тральный центр на Дубровке, 
школа в городе Беслане и тд. 
Обо всех сказанных проис-
шествиях стало известно, что 
это дело рук банд подполья, 
располагающихся на терри-
ториях республик Северного 
Кавказа.[1]

Проанализировав данные 
последних пяти лет, стало 
ясно, что возраст восьми из 
десяти бандитов, чья крими-
нальная деятельность была 
прекращена, соответствует 
возрасту менее 29 лет. Стати-
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стические данные показыва-
ют, что из 546 участников воо-
руженных отрядов, сдавшихся 
правоохранительным органам 
во время амнистии, объявлен-
ной 22 сентября 2006 года, 
примерно 80% были молодые 
люди в возрасте от 20 до 29 
лет.

В основе деятельности пра-
вовых средств главным явля-
ется создание условий для 
появления на государствен-
ном уровне институтов, спо-
собных обеспечит должную 
степень эффективности ме-
роприятий, направленных на 
борьбу с терроризмом. Ос-
новное место среди правовых 
средств занимает профилак-
тика и нормативно-правовая 
база. Именно эти средства 
определяют правила практи-
ческого применения суще-
ствующего инструментария, 
направленного на борьбу с 
популярностью в обществе 
самой идеологии ведения тер-
рористической деятельности 
и ее применения для решения 
каких-либо задач. В России 
существует комплекс право-
вых норм, направленных на 
противодействие терроризму. 
В его состав входят не только 
внутригосударственные зако-
ны, включая Конституцию РФ, 
но и международные нормы, 
исполняемые страной в рам-
ках обязательств по подпи-
санным ранее соглашениям и 
договорам.[2] 

В свою очередь правовые 
меры могут быть разделены 
на несколько отдельных на-
правлений:

- Уголовно-правовые. Пред-
полагают разработку в стране 
необходимой законодатель-
ной базы, определяющей сте-
пень ответственности и меры 
воздействия лиц, причастных 
к любой деятельности, име-
ющей террористическую на-
правленность.

- Уголовно-процессуаль-
ные. Предполагают детальную 
проработку самого процес-

са рассмотрения уголовных 
дел по статьям УК, связан-
ным с терроризмом, опреде-
ление профильных структур, 
ответственных за ведение и 
обеспечение расследования, 
регламентация порядка дей-
ствий и основных моментов. - 
Административно-правовые. 
Предполагают создание и 
практическую реализацию 
действий режимного характе-
ра, направленных на сниже-
ние рисков террористической 
активности. К ним относится 
установление режимов до-
смотра пассажиров и багажа 
на объектах транспорта (аэ-
ропорты, ж/д и автовокзалы), 
функционирование системы, 
регламентирующей приобре-
тение и последующее хране-
ние огнестрельного оружия, 
создание условий повышен-
ной защиты зданий и соору-
жений от террористической 
угрозы.

 С целью обеспечения су-
ществования в стране необ-
ходимого уровня безопасно-
сти, проведена разработка 
специального правового ре-
жима, регламентирующего и 
определяющего действия по 
профилактике и борьбе с тер-
роризмом. Он включает в себя 
несколько аспектов:

- Построение в стране нор-
мативно-правовой базы, при-
званной обеспечить должную 
степень эффективности про-
тиводействия любым прояв-
лениям экстремистской или 
террористической направ-
ленности.

- Обеспечение взаимодей-
ствия российских, в том числе 
региональных структур с про-
фильными международными 
институтами, создание единых 
баз данных организаций, при-
знанных террористическими, 
отслеживание перемещений 
ее участников по всему миру, 
противодействие их финан-
сированию через банковскую 
систему страны.

- Совершенствование си-

стемы поиска, задержания и 
привлечения к ответственно-
сти лиц, причастных к терро-
ризму или оказывающих по-
собничество ей.

Основным профильным 
документом внутри страны 
выступает No35-ФЗ «О про-
тиводействие терроризму», 
утвержденный 06.03.2006 
года. Практика показывает, 
что успешная борьба с терро-
ризмом возможна только на 
основе консолидации всех су-
ществующих сил противодей-
ствия, включая формирование 
международного сотрудни-
чества профильных структур, 
а также организации макси-
мально тесного взаимодей-
ствия государственных орга-
нов всех уровней в рамках до-
стижения поставленной цели 
недопущения терроризма, как 
явления на территории стра-
ны.

В основе повышения эф-
фективности антитеррористи-
ческой деятельности должно 
иметь место международное 
сотрудничество, призванное 
обеспечить появление общих 
мер противодействия терро-
ристической деятельности и 
прямого воздействия на при-
чины его возникновения в об-
ществе. [3]

Одним из элементов борьбы 
с террористической опасно-
стью стало создание в России 
Национального антитеррори-
стического комитета. Его со-
здание было произведено на 
основе принятого 15.02.2006г. 
президентского указа No116 
«О мерах по противодей-
ствию терроризму». Данное 
ведомство имеет своей целью 
проведение координацион-
ных действий между всеми 
структурами, участвующими 
в борьбе с терроризмом, на 
всех уровнях власти, от феде-
рального, до муниципального. 
Работа указанного комитета 
регламентирована существу-
ющими нормативными актами 
и положениями, среди кото-
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рых основную роль играют 
президентский указ No664 «О 
мерах по совершенствованию 
госуправления в области про-
тиводействия терроризму». 
Этим же указом устанавлива-
ется и положение о комитете, 
выступающее основным ре-
гламентирующим его повсед-
невную деятельность норма-
тивным документом.[4]

Отдельное Главное управ-
ление, ориентированное на 
борьбу с экстремистской де-
ятельностью, существует и в 
структурах МВД. Оно было 
образовано в сентябре 2008-
го года. Основными задачами 
управления стало проведение 
государственной политики и 
создание необходимой нор-
мативно-правовой базы, не-
обходимой для организации 
эффективного и разносторон-
него противодействия любым 
проявлениям экстремистской 
деятельности. На сотрудников 
ГУПЭ МВД РФ накладываются 
обязательства по разработке 
указанных направлений и их 
дальнейшему практическому 
внедрению.

Вместе с позитивным ре-
зультатом, не стоит забывать 
и о серьезных проблемах. 
Таким образом, Генеральной 
прокуратурой РФ, было тща-
тельно изучена работа АТК 
на территории Южного фе-
дерального округа (ЮФО). В 
процессе ознакомления, были 
выявлены случаи недостаточ-
ного финансирования анти-
террористических мероприя-
тий. Учитывая то, что подоб-
ные финансовые снижения 
вызваны экономическим кри-
зисом, нужно добавить, что в 
регионах, подобным Северно-
му Кавказу, любой недосмотр 
в снабжении информацион-
ных ресурсов могут привести 
к весьма плачевным послед-
ствиям. Как бы то ни было, к 
данным проблемным вопро-
сам, по взгляду Генеральной 
прокуратуры, относят неко-
торые изъяны нынешнего за-

конодательства. К примеру, 
неисполняемые задачи анти-
террористического комите-
та или невыполнение долгое 
время заранее спланирован-
ных мероприятий. Аппарат 
национального антитеррори-
стического комитета помо-
гает решить данный вопрос, 
вследствие чего, им был издан 
федеральный законопроект, 
включающий в себя издание 
реализации решений АТК для 
более эффективной борьбы 
с терроризмом. У некоторых 
руководителей складывается 
суждение, якобы переговоры 
с подобными организациями 
составляют полномочия пра-
воохранительных органов и 
сугубо избрания мер ограни-
чения. Предполагается, что 
сначала нужен диалог, по-
зволяющий отделить фана-
тиков-экстремистов, которые 
представляют наибольшую 
угрозу от тех, кто заблуждает-
ся в своем выборе, для более 
рационального подхода к ра-
боте с ними в будущем. Сфор-
мировать подобный диалог и 
сделать его постоянным – ос-
новная задача антитеррори-
стического комитета.[5]

Еще одним институтом про-
тиводействия проявлениям 
терроризма выступают Воо-
руженные силы. Их участие в 
подобной деятельности уста-
навливается №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму». 
Законом на них накладывают-
ся следующие обязательства:

- Противодействие исполь-
зованию террористами воз-
душных средств, в том числе 
захваченных, путем пресече-
ния возможностей их даль-
нейшего полета всеми доступ-
ными средствами;

- Противодействие любым 
видам террористической де-
ятельности в границах наци-
ональных территориальных 
и внутренних вод, а также на 
инфраструктурных объектах 
морского и речного транспор-
та в пределах российских гра-

ниц. Поддержание безопас-
ности гражданского судоход-
ства;

- Непосредственное уча-
стие подразделениями в кон-
тртеррористических операци-
ях. К категории последних от-
носится проведение операций 
специального или войскового 
типа с применением всех ви-
дов имеющихся технических 
средств по выявлению и обе-
звреживанию (уничтожению) 
террористических элементов 
с целью гарантии безопасно-
сти мирных граждан, сниже-
ния ущерба от последствий 
проявления терроризма;

- Реализация мероприятий 
по борьбе с терроризмом вне 
пределов территории России 
с применением всего арсена-
ла доступных средств.

Профилактика противо-
действия террористическим 
угрозам определяется сте-
пенью эффективности опе-
ративно-розыскной работы, 
рассматриваемой в качестве 
наиболее востребованно-
го инструмента определения 
очагов терроризма и их по-
следующей ликвидации. Су-
ществующий №144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12.08.1995г. от-
носит к данному виду следую-
щие мероприятия:

- Поисково-проверочные 
и нейтрализующие действия, 
проводимые сотрудниками 
правоохранительных органов 
на гласной/негласной осно-
ве с целью определения лиц, 
причастных к ведению тер-
рористической деятельности 
или пособничеству ей, обе-
спечивающей превентивность 
мер по отношению к ним;

- Формирование агентурной 
сети в потенциально опасной 
среде, представленной лица-
ми, недостаточно устойчивы-
ми к идеям экстремизма и тер-
роризма, с целью оперативно-
го вмешательства в их планы;

- Борьба со всеми видами 
финансового обеспечения 
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терроризма, в том числе пу-
тем определения происхож-
дения финансовых средств и 
направлений их использова-
ния родственниками лиц, при-
частных к террористической 

деятельности.
Таким образом многопро-

фильная система борьбы с 
терроризмом, обеспечивает 
безопасность граждан и их 
свобод, закрепленных Кон-

ституцией и гарантирует 
устойчивость  политического 
строя государства и его эко-
номического благополучия.
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Аннотация: в статье рассма-
тривается роль Уполномочен-
ного при президенте Россий-
ской Федерации по правам 
ребенка в защите прав детей в 
цифровом пространстве.
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Rights under the President 
of the Russian Federation in 
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the digital space.
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На сегодняшний день неотъ-
емлемой частью жизни каждо-
го человека является цифро-
вое пространство, активное 
использование гаджетов, сети 
«Интернет». Новые техноло-
гии и эпоху цифровизации с 
энтузиазмом восприняло мо-
лодое поколение нашей стра-
ны. 

По мнению М. Мулленвега 
технологии лучше, когда они 
объединяют людей. Однако 

также в результате распро-
странения и применения но-
вых технологий существуют 
высокие риски для каждого 
человека.  А. Энштейн в свое 
время писал: «Стало чудовищ-
но очевидно, что наши техно-
логии превзошли нашу чело-
вечность»[1]. 

Думается, что данные изре-
чения можно смело отнести к 
современным реалиям, к раз-
витию цифрового простран-
ства, а также к тем рискам, с 
которыми ежедневно сталки-
ваются его пользователи.

В действительности, циф-
ровизация имеет свои плюсы, 
связанные с развитием важ-
ных сфер жизни, но с другой 
стороны растет число престу-
плений в данной сфере. Необ-
ходимо отметить, что все чаще 
и чаще потерпевшими являет-
ся самая незащищенная кате-
гория людей - дети. 

В Российской Федерации  1 
сентября 2009 года Указом 
Президента РФ № 986 «Об 
Уполномоченном при Прези-
денте Российской Федерации 
по правам ребенка» [2] был 
создан один из важнейших 
институтов в области защи-
ты прав детей. В 2021 году 
детским омбудсменом стала 
Львова-Белова М.А.  

На сегодняшний день су-
ществует ряд особых угроз в 

цифровом пространстве, ко-
торые угрожают как психи-
ческому, так и физическому 
здоровью детей - активных 
обитателей цифрового про-
странства.

Такой проблемой является 
кибербуллинг (травля в ин-
тернете, насилие в цифровом 
пространстве). 

Еще в 2021 году мониторин-
говым центром Российского 
фонда мира, было проведено 
исследование, согласно кото-
рому, число эпизодов кибер-
буллинга детей превысило 
1800. В 2020 году зафиксиро-
вано 897 таких эпизодов [3]. 

Соответственно все чаще и 
чаще приходится говорить ак-
туальности такой проблемы, 
как травля детей и подрост-
ков в интернете. 

Например, ряд  региональ-
ных детских омбудсменов за-
явили, что кибербуллинг яв-
ляется главной проблемой, с 
которой дети сталкиваются в 
цифровом пространстве.

В действительности нельзя 
не согласиться с этим. К со-
жалению, родители не всег-
да придают значение всей 
опасности происходящего, и 
не контролируют «информа-
ционную» жизнь ребенка. А 
дети в свою очередь не рас-
сказывают об этом родителям. 
К сожалению, проявление на-
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силия в интернете, которое 
несет в себе психологическое 
давление и агрессию, может 
причинить реальный физиче-
ский вред ребенку, вплоть до 
суицида. Важно понимать, что 
«текстовые воины» в различ-
ных мессенджерах несут ре-
альную угрозу жизни и здоро-
вью ребенка.      

Уполномоченный при пре-
зиденте по правам ребёнка 
М.А. Львова - Белова выступи-
ла с предложением создания  
практики интернет-помощи 
детям в борьбе с травлей в ин-
тернете [4]. Специалисты смо-
гут дистанционно помогать 
бороться с кибербуллингом, 
учить  подростков не отвечать 
на агрессию и психологиче-
ское давление в сети.

Данное предложение заслу-
живает внимание, однако сто-
ит отметить, что особую роль 
для преодоления кибербул-
линга в отношении ребенка 
играет семья и внимательное 
отношение к душевному со-
стоянию ребенка. 

Говоря об угрозах разви-
тию ребенка в информаци-
онном пространстве, следует 
привести следующую клас-
сификацию [5,С.236]: про-
граммно-техническая угроза, 
экономическая угроза, кото-
рая связана с мошеннически-
ми действиями в интернете и 
контентная угроза, затраги-
вающая как публичное, так 
и анонимное размещение в 
цифровом пространстве ин-
формации, цель которой про-
паганда наркомании, алкого-
лизма, экстремизма и суицида. 

Прежде всего, именно жерт-
вами контентных угроз чаще 
всего становятся дети. На се-
годняшний день в сети «Ин-
тернет» появляется информа-
ция, пропагандирующая нез-
доровый и аморальный образ 
жизни, призывающая к наси-
лию и суициду. Ребенок, кото-
рый, как показывает практика, 
большую часть своего време-

ни проводит в сети «Интер-
нет» обладает нестабильной 
психикой, повышенной раз-
дражительностью, возбудимо-
стью, а также некой наивно-
стью. Данные факторы  могут 
спровоцировать принятие та-
кого рода призывов и переход 
к реальным действиям со сто-
роны ребенка, которые могут 
стать угрозой для его жизни.

В ежегодном докладе о про-
деланной работе за 2021 год, 
представленным М.А. Львовой 
- Беловой, приводятся дан-
ные, согласно которым в 35 % 
российских семей есть дети 
младше 12 лет, пользующиеся 
интернетом дома [6]. То есть 
ребенку с малых лет может 
угрожать опасность информа-
ционного пространства. 

Государство также работа-
ет над решением данной про-
блемы. На сегодняшний день 
по поручению В.В. Путина ак-
тивно разрабатывается само-
регулируемый реестр токсич-
ного контента в интернете для 
защиты несовершеннолетних.   

Важный элемент в инфор-
мационном пространстве за-
нимают он-лайн игры и стри-
минговые сервисы. Данные 
инструменты легко могут ис-
пользоваться в качестве мощ-
ного инструмента влияния на 
детей и подростков. Напри-
мер, посредством игры могут 
продвигаться определенные 
политические идеи и агита-
ции, призывы к безнравствен-
ному поведению. 

Так детским омбудсменом 
при осуществлении монито-
ринга таких игр, были выявле-
ны случаи, когда в известных 
среди несовершеннолетних 
компьютерных играх, содер-
жались элементы нецензур-
ной лексики, а также инфор-
мация способствующая соз-
данию негативного образа 
власти и Президента Россий-
ской Федерации.  

По данному факту Уполно-
моченным по правам ребенка 

было направлено обращение 
в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, кото-
рой приняты меры в судебном 
порядке к признанию инфор-
мации запрещённой в Россий-
ской Федерации.

Также особое внимание 
детский омбудсмен призывает 
уделять правовой грамотно-
сти и культуре несовершен-
нолетних, а также их родите-
лей. Уполномоченный по пра-
вам ребенка рассматривает 
правовое просвещение в ка-
честве важной превентивной 
меры от угроз и рисков в ин-
формационном пространстве 
для ребёнка.

Таким образом, роль Упол-
номоченного при президен-
те Российской Федерации по 
правам ребёнка в сфере за-
щиты прав несовершеннолет-
них в цифровом пространстве 
выражается в конкретных и 
эфективных действиях, на-
правленных на пресечение и 
предупреждения тех самых 
угроз цифровизации, которо-
му может быть подвергнуто 
молодое поколение. 

Совместно с другими ор-
ганами государства детским 
омбудсменом вносятся новые 
эффективные предложения 
по совершенствованию си-
стемы защиты детей в сети 
«Интернет». 

Актуальность данного во-
проса неумолимо растет, вви-
ду того, что цифровые тех-
нологии охватили все сферы 
жизни человека и дети, как са-
мая незащищенная категория 
населения, безусловно, стал-
кивается с угрозами инфор-
мационного пространства. А 
задача нашего государства в 
лице его органов - это защи-
та прав человека, защита под-
растающего поколения.

В свое время так справед-
ливо отметил М. Хейг: «Техно-
логии не спасут человечество. 
Его спасут люди».  
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Аннотация: В статье рас-
сматривается гастрономиче-
ский диалог Китая и России. 
Кулинарные традиции Китая 
и России отличаются друг от 
друга. Кулинария Китая – это 
яркое проявление азиатских 
гастрономических практик. 
Российская кулинария ори-
ентирована на европейский 
кулинарный опыт. Отношения 
Китая и России имеют богатую 
историю. Гастрономические 
традиции Харбина являются 
примером коммуникации рус-
ской и китайской кухни, кото-
рые дают возможность иллю-
страции культурологических 
выводов о долгосрочном вли-
янии гастрономических про-
цессов на культуру.  Гастро-
номическая коммуникация 
сопровождает другие виды 
коммуникации. Гастрономиче-
ская коммуникация осущест-
вляется как на повседневном 
уровне, так и обеспечивается 
на промышленном уровне. Га-
строномическая коммуника-
ция разных культур влияет на 
воспринимающую культуру на 
уровне вкусовых предпочте-

ний, технологий приготовле-
ния, гастрономический ланд-
шафт территории, гастроно-
мических терминов, находит 
отражение в искусстве. Ряд 
архитектурных сооружений 
выполняют функции связан-
ные с системой питания.  При 
длительном развитии на про-
тяжении жизни нескольких по-
колений складывается синтез 
гастрономической культуры 
территории и привнесенной 
гастрономической традиции. 
Такой особый гастрономиче-
ский синтез может стать ча-
стью региональной культуры.    

Abstract: The article 
discusses the gastronomic 
dialogue between China and 
Russia. The culinary traditions 
of China and Russia differ from 
each other. Chinese cooking is 
a vivid manifestation of Asian 
gastronomic practices. Russian 
cooking is focused on the 
European culinary experience. 
Relations between China and 
Russia have a rich history. 
The gastronomic traditions 
of Harbin are an example of 
communication between Russian 

and Chinese cuisine, which 
make it possible to illustrate 
culturological conclusions 
about the long-term influence 
of gastronomic processes 
on culture. Gastronomic 
communication accompanies 
other types of communication. 
Gastronomic communication 
is carried out both at the 
everyday level and is provided 
at the industrial level. The 
gastronomic communication of 
different cultures influences the 
perceiving culture at the level 
of taste preferences, cooking 
technologies, the gastronomic 
landscape of the territory, 
gastronomic terms, is reflected 
in art. A number of architectural 
structures perform functions 
related to the power system. 
With long-term development 
over the course of several 
generations, a synthesis of the 
gastronomic culture of the 
territory and the introduced 
gastronomic tradition develops. 
Such a special gastronomic 
synthesis can become part of 
the regional culture.
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Гастрономическая комму-

никация оказывает влияние 
на различные стороны куль-
туры стран. В данной статье 
на основе сравнительно-исто-
рического метода делаются 
культурологические выводы 
о долговременном влиянии 
гастрономического опыта на 
китайскую и русскую культу-
ру.  Гастрономическая куль-
тура складывается благода-
ря развитию этноса, страны, 
отдельных территорий.  Га-
строномическая культура яв-
ляется важной характеристи-
кой культуры страны, прежде 
всего городской территории. 
Взаимодействие представите-
лей разных культур происхо-
дит на разных уровнях. Пище-
вые практики одной культуры 
вызывают интерес у пред-
ставителей другой культуры. 
История взаимоотношений 
двух соседних стран – России 
и Китая предоставляет приме-
ры встреч двух гастрономиче-
ских культур [1]. C разной сте-
пенью интенсивности проис-
ходит взаимодействие - эко-
номическое, политическое, 
дипломатическое, военное.  
Все эти сложные процессы 
на повседневном уровне по-
стоянно сопровождаются со-
прикосновениями на гастро-
номическом уровне. При этом 
гастрономическая практика 
каждой культуры отличается 
своеобразием, что отчетливо 
прослеживается при сопо-

ставлении гастрономических 
традиций России и Китая [2].  

Одним из примеров взаи-
мовлияния гастрономических 
культур России и Китая явля-
ется провинция Хэйлунцзян и 
город Харбин [3]. Гастроно-
мический опыт Харбина уни-
кален.  Во время становления 
Харбина как города русское 
начало преобладало в много-
национальных элементах. На 
гастрономическую культуру 
северо-востока Китая оказа-
ло влияние совместное про-
живание русских и китайцев 
вокруг территории КВЖД, 
которая соединяла Читу с 
Владивостоком и Порт-Арту-
ром. Благодаря южной ветке 
Транссибирской магистра-
ли, построенной на террито-
рии Маньчжурии происходи-
ло экономическое и военное 
взаимодействие двух стран. 
Российский персонал посто-
янно присутствовал с 1897 г. 
до 1928 г. на территории про-
живания китайцев. На протя-
жении нескольких десятиле-
тий складывались отношения 
в области потребления пищи. 
Именно в городе Харбине 
происходило наиболее тесное 
взаимодействие в области пи-
щевых традиций [4].    На тер-
ритории китайского государ-
ства происходило развитие 
анклава русской культуры [5]. 
Произошло как бы внедрение, 
посадка другой культуры на 
территорию древней китай-
ской культуры. Харбин стал 
местом проживания несколь-
ких волн россиян – строите-
ли КВЖД, военные участни-
ки росийско-японской войны 
1904–1905 гг., белая эмигра-
ция с территории Советской 
России, советские военные 
и служащие, освободившие 
Харбин от японской оккупа-
ции. Русский город на терри-
тории другого государства в 
силу исторических событий 
оказался изолирован от своей 
страны более чем на полвека. 
Представители разных про-

фессий, социального поло-
жения компактно проживали 
среди китайского населения и 
принесли с собой российскую 
гастрономическую традицию 
[6]. На территории Харбина 
произошло принятие рос-
сийской гастрономической 
культуры, преобразование 
в соответствии с местными 
продовольственными возмож-
ностями и развитие с учетом 
китайской гастрономической 
культуры. Китай – страна с 
древней и развитой гастроно-
мической традицией. Китай-
ская культура на локальном 
участке проживания русского 
населения не могла не влиять 
на культуру. Русская диаспора 
несколько десятилетий про-
живала на территории, сфор-
мировалась русская культура 
на китайской территории [7].  
Не только русские оказались 
имплантами на китайской тер-
ритории, но и многие китайцы 
побывали среди русского на-
селения и жили среди россий-
ских традиций, традиций пита-
ния в том числе. В результате 
сложилась местная пищевая 
традиция, которая сохраняет 
своеобразие благодаря по-
колениям китайских горожан, 
которые стали хранителями 
русско-китайской пищевой 
традиции, когда русское на-
селение ушло с этой терри-
тории. Сложились террито-
риальные китайские ритуалы, 
вкусовые ощущения, связан-
ные с ментальностью предста-
вителей разных социальных 
слоев русских, которые были 
восприняты, скорректирова-
ны в соответствии с собствен-
ной пищевой традицией.

 Гастика Харбина привле-
кает внимание как китайских 
авторов [8], так и российских 
исследователей [9]. Взаимов-
лияние двух гастрономиче-
ских культур породило синтез, 
который представляет собой 
естественный эксперимент, 
поставленного историей. 
Ежедневные пищевые ингре-
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диенты, широко использовав-
шиеся русскими, находились 
в зоне внимания китайских 
жителей. Харбин в момент 
вовлечения в строительство 
КВЖД не имел статуса раз-
витой городской территории, 
не было выработано своео-
бразной пищевой традиции. 
Харбин входил в общую агло-
мерацию китайцев, соответ-
ственно, пищевые традиции 
были китайскими.  Развитие 
экономических отношений с 
Россией привело к становле-
нию городской культуры со 
своеобразной гастрономиче-
ской традицией. Произошла 
уникальная интеграция китай-
ской и российской гастроно-
мической культуры в новый 
синтез. 

Когда из Харбина ушла рос-
сийская часть населения, то 
сложившийся гастрономиче-
ский синтез остался на данной 
территории [10].     Повсед-
невное общение неизбежно 
оказывало воздействие на 
представителей двух куль-
тур. Методы приготовления 
пищи россиянами опирались 
на европейскую традицию, 
китайская традиция – это сле-
дование азиатским приемам 
приготовления.     Выделяются 
следующие области влияния 
русской кухни на китайскую 
в Харбине - методы приготов-
ления пищи, цветовая гамма 
блюд. Продукты ежедневного 
питания россиян – хлеб, пече-
нье, колбаса, квас, борщ оста-
лись в виде слов китайского 
языка, которые имеют хож-
дение на данной территории. 
Использование русской пище-
вой лексики в повседневном 
общении китайцев стало ча-
стью регионального словар-
ного запаса. Вкусовые при-
страстия русских получили 
известность среди китайского 
населения и вошли во вку-
совые практики харбинцев. 
Создание и активное исполь-
зование архитектурных про-
ектов, связанных с питанием 

– русские рестораны, русские 
магазины стало частью архи-
тектурного наследия города. 
Несмотря на то, что русское 
населения в Харбине было 
неоднородно по социально-
му, профессиональному, об-
разовательному, религиозно-
му статусу пищевые привыч-
ки, традиции были общими. 
Гастрономическая культура 
русских объединяла разные 
слои россиян. Несмотря на 
то, что россияне проживали 
окруженные китайским насе-
лением, китайскими традиция-
ми питания и по численности 
были меньшинством в Китае, 
русские традиции питания не 
растворились в китайских, 
а наоборот оказались жиз-
нестойкими на данной тер-
ритории. Культура питания 
россиян оказалась донором, 
а культура питания китайцев 
стала реципиентом. Сложился 
особенный гастрономический 
опыт, который передается 
новым поколениям горожан 
[11].  Современные харбинцы 
покупают в бывшем магазине 
русского купца И.Я. Чурина 
свежий хлеб, литовскую кол-
басу, чуринское печенье, на 
котором нарисован русский 
усатый повар. Продуктовая 
линейка под маркой «Чурин» 
включает варенье, мед, де-
серты, квас. Все эти продукты 
сделаны китайскими мастера-
ми по русским рецептам, кото-
рые они хранят с конца XIX в. 
В Китае сохраняется гастро-
номическое наследие России: 
рецепты чуринских продуктов 
были созданы в XIX в.   

Менялась политическая, во-
енная ситуация, русское насе-
ление оказалось вытесненным 
с территории, но остались ре-
зультаты межкультурного об-
мена в питании без носителей 
русской гастрономической 
культуры. В повседневной 
культуре питания харбинцев 
остались русские блюда и 
русская выпечка. Повседнев-
ность оказалась прочнее, чем 

меняющаяся экономическая, 
политическая составляю-
щие на данной территории. 
Гастрономическая культура 
Харбина приобрела особен-
ности, которые выделяют её 
среди других китайских тер-
риторий. Для китайских горо-
дов важной характеристикой 
являются гастрономические 
блюда территории. Развитие 
рыночных отношений в КНР 
способствовало тому, что 
особенности гастрономиче-
ской культуры Харбина ста-
ли частью имиджа региона, 
который вызывает интерес у 
жителей других провинций 
Китая. Харбин оказался вос-
приимчив к русским продук-
там питания в XXI в. Вкусовые 
практики Харбина оказались 
подготовленными к русским 
пищевым практикам. Влияние 
русской культуры питания 
сформировало интерес к тер-
ритории на уровне гастроно-
мического туризма. Торговая 
марка «Чурин» гарантирует 
качество продуктов, которые 
покупают харбинцы, туристы 
из других регионов Китая и 
иностранцы. Один из элемен-
тов бренда территории синтез 
русской и китайской гастро-
номической культуры. 

Российско-китайская меж-
культурная коммуникация 
осуществляется на разных 
уровнях – искусство, образо-
вание, язык, туризм, выставоч-
ная деятельность. Одним из 
направлений межкультурной 
коммуникации является га-
строномическая культура. Ки-
тай поставляет в Россию сель-
скохозяйственные продук-
ты – овощи, фрукты, в свою 
очередь Россия предлагает 
такие продукты земледелия 
как пшеница, соя. Продукто-
вый обмен важными продук-
тами питания лежит в основе 
развития пищевой промыш-
ленности. Развитие домашней 
кухни и общественного пита-
ния базируется на обеспече-
нии обширным продуктовым 
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набором, как сезонными про-
дуктами, так и экзотическими 
ля данной территории. 

Китайский бизнес актив-
но переносит собственные 
гастрономические традиции 
на территории других госу-
дарств. Гастрономическая 
культура имеет не только эко-
номическую, но и ценностную 
составляющую.  Несмотря на 

различия приготовления еды 
в российской и китайской 
культуре наблюдается взаим-
ный интерес к гастрономиче-
ским традициям. Знакомство 
с гастрономическими осо-
бенностями другой культуры 
приводит к обогащению тех-
нологиями, развитию языка, 
архитектуры, развиваются 
темы научных исследований и 

появляются ценители другой 
гастрономической традиции, 
происходит становление че-
ловека из бездумного в осоз-
нанного потребителя и знато-
ка собственной и чужой куль-
туры. Гастрономический ди-
алог представителей разных 
культур формирует позитив-
ный образ другой культуры.                              
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы форми-
рования эффективного терри-
ториального бренда в совре-
менных социально-экономи-
ческих мировых реалиях.

Annotation: The article deals 
with the problems of forming 
an effective territorial brand in 
the modern socio-economic 
realities of the world

Ключевые слова: бренд, 
брендирование, территори-
альный бренд, эффектив-
ность, структура.

Key words: brand, branding, 
territorial brand, efficiency, 
structure.

Брендирование террито-
рии, особенно курортной, 
прочно вошло в сознание со-
временного человека и оказы-
вает заметное влияние на его 
понимание мира, воздействуя 
посредством рекламы и PR. 
Конкуренция среди турист-
ских дестинаций столь высо-
ка, что без данных мероприя-
тий высока вероятность поте-
ри рентабельности туристиче-
ской деятельности. 

Само по себе понятие брен-

да имеет множество различ-
ных трактовок. В своей рабо-
те «Основы маркетинга» Ф. 
Котлер приводит следующее 
определение: «Марка - имя, 
термин, знак, символ, рисунок 
или их сочетание, предназна-
ченные для идентификации 
товаров или услуг одного 
продавца или группы продав-
цов и дифференциации их от 
товаров и услуг конкурен-
тов» [3, с. 238]. Тут следует 
принять во внимание то, что в 
большинстве русских перево-
дов классических работ Кот-
лера бренд и торговая марка 
являются синонимичными по-
нятиями.

В другом своем научном ис-
следовании «Маркетинг от А 
до Я: 80 концепций, которые 
должен знать каждый менед-
жер» Ф. Котлер пишет: «Бренд 
– это любая этикетка, наделен-
ная смыслом и вызывающая 
ассоциации. Хороший бренд 
делает нечто большее – он 
придает продукту или услуге 
особую окраску и неповтори-
мое звучание» [2, с. 19].

Из отечественной практики 
изучения данной проблема-
тики можно выделить опреде-

ление, данное А.М. Годиным 
в его работе «Маркетинг»: 
«Бренд (brand) – вся совокуп-
ность представлений, идей, 
образов, ассоциаций и т.д. о 
конкретном продукте, которая 
сложилась у потребителей, 
и которая говорит им: «Да, 
это как раз то, что мне надо 
купить» [1, с. 560]. В этом же 
труде автор приводит опреде-
ление брендинга: «Брендинг – 
это деятельность по созданию 
долгосрочного предпочтения 
к товару (услуге), основанная 
на совмес¬тном усиленном 
действии на потребителя то-
варного знака (знака обслу-
живания), упаковки, реклам-
ных обращений, ма¬териалов 
сейлз промоушен и других 
элементов рекламы, объеди-
ненных определенной идеей 
и однотипным оформлением, 
выделяющих товар (услугу) 
среди конкурентов и создаю-
щих его образ (Brand image)» 
[1, с. 561].

Что касается брендинга 
территории, то его место в 
парадигме научного знания 
постоянно меняется и совер-
шенствуется. На территории 
Российской Федерации, к со-
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жалению, оно сузилось до 
решения исключительно биз-
нес-задач, произошла так на-
зываемая «товаризация» дан-
ного понятия.

Понятие «брендинг терри-
торий» можно использовать в 
роли обобщающего термина, 
который включает в себя:

• Национальный;
• Страновый;
• Региональный и город-

ской.
Страновый и национальный 

брендинг как правило реша-
ет задачи по продвижению 
имиджевых, экономических, 
политических интересов, а 
также служит для самоиден-
тификации и идентификации 
различных территорий и со-
циумов, которые существуют 
в их рамках. Региональный и 
городской брендинг, в свою 
очередь, является брендин-
гом определенных террито-
риальных субъектов государ-
ства и городов. Достаточно 
интересным и полезным с 
точки зрения практическо-
го применения является тот 
факт, что комплекс меропри-
ятий используемый при пер-
сональном и корпоративном 
брендинге можно использо-
вать при проведении терри-
ториального брендинга в силу 
большой схожести их концеп-
ций и инструментария.

Структура понятия бренда 
территории связана, прежде 
всего, с осмыслением пер-
сонального и корпоративно-
го бренда. Территориальный 
брендинг понимается, как ус-
ловная конструкция для при-
дания дополнительных смыс-
ловых значений территори-
альной единице, то есть знаки 
для идентификации террито-
рии и создания нужного за-
казчику ассоциативного ряда.

Также следует отметить, что 
брендинг территорий имеет 
материальные (инфраструк-
туру, человеческий капитал, 
природные ресурсы, про-
дукт и производство, собы-

тия, достопримечательности) 
и нематериальные активы 
(образ, репутация, впечатле-
ния, смыслы, коммуникации, 
интеллектуальная собствен-
ность, стереотипы).

Значимым моментом явля-
ется то, что территориальный 
брендинг и территориальный 
маркетинг являются разными 
понятийными единицами и яв-
лениями, однако в ходе брен-
дирования активно использу-
ются маркетинговые страте-
гии и инструменты. 

В условиях жесткой кон-
куренции на рынке туристи-
ческих услуг, требуется эф-
фективный ребрендинг для 
формирования свежего, со-
временного и привлекатель-
ного для потребителей образа 
территории. Имидж сегодня 
уже не должен формировать-
ся стихийно равно, как и не 
должен быть продуктом про-
паганды. Эффективный тер-
риториальный брендинг необ-
ходим для переориентации ту-
ристских потоков с внешних и 
внутренних направлений на, 
для привлечения инвестиций, 
а в конечном итоге – для повы-
шения уровня жизни местного 
населения.

В современных реалиях 
становится все более замет-
ным влияние сильных брен-
дов на многие сферы эконо-
мической деятельности, в том 
числе и на туристские дести-
нации. В свете происходящих 
процессов возникает острая 
необходимость в проведении 
качественной маркетинговой 
кампании, связанной с фор-
мированием и продвижением 
бренда, включая комплексную 
экономическую оценку этого 
бренда. Сложность данного 
процесса связана, по боль-
шей части, не столько с его 
стоимостной составляющей, 
сколько с социально-полити-
ческой.

Анализ современной рос-
сийской научной литературы 
дает ясное понимание того, 

что интерес к брендингу тер-
риторий растет. Данный факт 
еще раз подтверждает тезис 
об актуальности комплекса 
мероприятий по оценке эф-
фективности брендинга ку-
рортной территории. Однако 
стоит отметить, что работы, 
посвященные экономической 
оценке бренда территорий, 
практически отсутствуют, что 
в свою очередь создает опре-
деленные проблемы при фор-
мировании брендового капи-
тала и получении финансовой 
прибыли от лицензирования. 
Ранее приведенный разбор 
понятия брендинга террито-
рий дает основание говорить 
о том, что он является немате-
риальной характеристикой ее 
ценности и одним из важней-
ших факторов конкуренто-
способности. Отсюда логично 
рассматривать брендирова-
ние территории с точки зре-
ния ее нематериального мар-
кетингового актива, имеюще-
го свою стоимость и распро-
страняющего ее на стоимость 
товаров и услуг, производя-
щихся на этой территории.

Приоритетом в формиро-
вании инструментария оцен-
ки эффективности затрат на 
брендинг курортной террито-
рии является, в первую оче-
редь, социальная направлен-
ность этих денежных вложе-
ний, большая часть которых 
направляется из средств фе-
дерального бюджета. Также 
следует отметить, что любой 
рост расходов на брендиро-
вание без их обоснованности 
с экономической точки зре-
ния может привести к злоу-
потреблению использовани-
ем этих денежных средств, то 
есть увеличению коррумпиро-
ванности органов управления 
и, соответственно, ухудшению 
благосостояния региона. Из 
этого вытекает еще большая 
необходимость в формирова-
нии и внедрении адекватного 
и качественного комплекса 
мероприятий и инструмента-
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рия для оценки эффективно-
сти брендирования, с исполь-
зованием показателей, отра-
жающих социально-экономи-
ческое влияние от проводи-
мой маркетинговой кампании. 

Существует три основопо-
лагающих составных частей 
брендинга курортной тер-
ритории связанные, прежде 
всего, с целями дальнейшего 
развития: социальной, эко-
номической и коммуникатив-
ной. Связанно это с тем, что 
данные аспекты определяют 
эффективность дальнейшего 
брендирования.

Данные видовые характери-
стики имеют следующие пока-
затели эффективности:

Социальная – динамика чис-
ленности населения, качество 
жизни, рабочие места в тури-
стической инфраструктуре, 
миграция местного населения, 
рождаемость, стоимость жиз-
ни.

Коммуникативная – узна-
ваемость, рейтинг региона, 
количество туристов, отно-
шение к регионы со стороны 
внутреннего потребителя.

Экономическая – стоимость 
бренда, доходность бренда, 
налоговые отчисления от ту-
ристической сферы, средняя 
заработная плата в туристи-
ческой сфере деятельности, 
экономия хозяйственной дея-
тельности в налоговом экви-
валенте благодаря развитию 
туристической деятельности.

Согласно высказанному ра-
нее тезису, основной харак-
теристикой эффективности 
брендинга курортной тер-
ритории, в первую очередь, 
должна являться социальная 
составляющая брендирова-
ния, а именно стоимости и ка-
чества жизни на территории 
региона. Среди экономиче-
ских характеристик нами вы-
делен, как основной показа-
тель усредненной экономии 
каждого отдельного домашне-
го хозяйства на налоговых от-

числениях в бюджет региона 
благодаря развитию туристи-
ческой сферы, который рас-
считывается как частное со-
вокупности налогов, получае-
мых от туризма и всего коли-
чества домохозяйств. Данный 
показатель отражает в себе 
ценность развитости туристи-
ческой сферы не столько для 
экономики объекта брендинга 
территории, сколько для каж-
дого отдельно взятого жите-
ля, формируя при этом общую 
культуру населения региона, 
а также отношение местных 
жителей к отрасли и приез-
жим туристам. 

Важным этапом процесса 
формирования эффективного 
бренда курортной террито-
рии является формирование 
платформы. Для этого необ-
ходимо, прежде всего, обра-
титься к просчитанным изна-
чально приоритетам, которые 
должны быть реализованы в 
составе концепции создания 
бренда и произвести их соот-
ношение с реальной ситуаци-
ей, отображающей состояние 
территории в настоящий мо-
мент времени.

Существует несколько ос-
новных стратегий, используе-
мых при построении террито-
риального брендинга:

• Выделение уникаль-
ного предложения, которое 
в дальнейшем будет прини-
мать участие в формировании 
представления о территории 
с использованием визуальных 
идентификаторов.

• Участие в специали-
зированных мероприятиях, 
направленных на повышение 
узнаваемости регионов участ-
ников.

• Платформа территори-
ального бренда в своем клас-
сическом понимании обязана 
содержать самую суть этого 
бренда и стратегий, которые 
используются для продвиже-
ния, также в ней должны быть 
учтены уникальные особенно-

сти территориального субъ-
екта.

• Разумеется, что при 
разработке основной концеп-
ции и идеи бренда, должна 
учитываться история разви-
тия территории, общий фон 
ее развития и концепция не 
может появиться, как напри-
мер бренд товара, исходя из 
придуманных характеристик 
территории, а должны учиты-
ваться условия, на которых 
строится развитие террито-
рии, и раскрывать перспек-
тивные стороны в продвиже-
нии бренда.

• «Идея бренда – это 
сама суть города, а не только 
его ресурсы, достопримеча-
тельности или статус. Мы есть 
то, что о нас думают, мы есть 
то, что о нас знают. При соз-
дании логотипа города нужно 
формировать содержание, а 
не картинку».

Без учета этих компонен-
тов, сама стратегия создания 
бренда не будет соответство-
вать общей картине развития 
территория, учитывая ее фун-
даментальные особенности. 
В данной работе этот фактор 
является наиболее проблем-
ным с точки зрения анализа 
концепции бренда террито-
рии, т.к. зачастую именно этот 
аспект упускается из вида в 
стремлении создать образ, 
привлекательный для целевых 
аудиторий, но вызывающий 
противоречия в восприятии 
бренда со стороны местных 
жителей. Данная ошибка яв-
ляется непростительной для 
создания концепции бренда, 
именно поэтому платфор-
ма территориального бренда 
одним из ключевых факто-
ров успешности выдвигает 
в составе общей концепции 
создания идею об использо-
вании реальной картины раз-
вития территории, учитывая 
ее определяющие характери-
стики. 
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Аннотация: В статье рас-
сматривается статус промыш-
ленного наследия в городско 
культуре. В городах проис-
ходит утрата промышленно-
го наследия, в связи с пере-
ходом на новые технологии. 
Наблюдается недостаток 
средств для реконструкции и 
реставрации промышленно-
го наследия. С гуманитарной 
точки зрения промышленное 
наследие имеет прежде все-
го музейную ценность. Для 
промышленников устаревшее 
оборудование, промышлен-
ные здания подлежат ликвида-
ции как не приносящие доход. 
Необходим поиск гармонии 
противоположных интересов 
для сохранения памяти соци-
ума. Промышленное насле-
дие должно стать не только 
частью музейных комплексов 
города, но и приносить при-
быль, служить для дальнейше-
го экономического развития 
территории. 

Abstract: The article examines 
the status of industrial heritage 
in urban culture. In cities, there 
is a loss of industrial heritage, 
due to the transition to new 
technologies. There is a lack 

of funds for the reconstruction 
and restoration of industrial 
heritage. From a humanitarian 
point of view, industrial heritage 
is primarily of museum value. 
For industrialists, outdated 
equipment, industrial buildings 
are subject to liquidation as 
not generating income. It is 
necessary to search for harmony 
of opposing interests in order to 
preserve the memory of society. 
Industrial heritage should 
become not only a part of the 
museum complexes of the city, 
but also bring profit, serve for 
further economic development 
of the territory. 

Ключевые слова: промыш-
ленное наследие, эстетиче-
ская ценность промышлен-
ности и техники, городская 
культура

Key words: industrial 
heritage, aesthetic value of 
industry and technology, urban 
culture

Промышленное наследие 
является важной частью куль-
турного наследия. Значение 
промышленного наследия для 
использования, развития тер-

ритории нахождения пред-
стоит осознать теоретически. 
Проблемы как использовать 
промышленное наследие, что 
подлежит сохранению, ста-
новятся дискуссионными для 
исследователей разных стран 
[1].  

Культура и экономика яв-
ляются двумя наиболее важ-
ными факторами, определяю-
щими ценность промышлен-
ного наследия. Антагонизм 
между ними формирует си-
стему ценностей культурного 
наследия. Междисциплинар-
ный характер исследований 
промышленного культурного 
наследия привел к большим 
трудностям в оценке ценности 
промышленного наследия [2].  
Экономическая и промышлен-
ная ценность — это расширен-
ные ценности промышленного 
культурного наследия, а инду-
стрия наследия — это исполь-
зование исторических релик-
вий и интерпретация истории 
в современном обществе. 
Комплекс промышленного 
наследия - старинные здания 
фабрик и заводов, промыш-
ленные станки, механизмы, а 
также память об отдельных 
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выдающихся промышленни-
ках включаются в научное 
осмысление и культурные 
проекты [3].   Дошедшее до 
нас промышленное наследие 
используется для удовлетво-
рения различных потребно-
стей современного социума, 
включая потребности отдель-
ных лиц в общественной жиз-
ни, верованиях, национальной 
идентичности, проведения до-
суга.  Также удовлетворяется 
потребность в использовании 
промышленного наследия для 
обеспечения экономического 
роста региона.

Концепция индустрии на-
следия рассматривает куль-
турное наследие как экономи-
ческий ресурс для появления 
новых товаров, основанных 
на новом технологическом 
уровне развития. Промыш-
ленное наследие может фор-
мировать услуги по созданию 
нематериальных товаров - пе-
реживаний, эмоций, впечат-
лений о данной территории.   
Эта концепция подвергается 
критике со стороны некото-
рых промышленников, кото-
рые нацелены только на полу-
чении прибыли и не понимают 
ответственности за сохране-
ние предшествующих этапов 
развития промышленности.  
Промышленное наследие яв-
ляется частью региональной 
культуры, формирует стиль 
региона, эстетическое своео-
бразие территории. Наследие 
следует защищать и переда-
вать, и прежде всего важны 
культурные смыслы. Насле-
дие должно удовлетворять 
потребности людей в иден-
тичности и чувстве принад-
лежности к истории региона, 
страны, этноса в будущем. 
Некоторые ученые считают, 
что такого рода защита и по-
зитивная коннотация созда-
ния чувства принадлежности 
не должны использоваться 
для получения прибыли и по-
лучения экономической от-
дачи. Поэтому существуют 

негативные и отрицательные 
взгляды на расширение стату-
са индустриального наследия 
в экономической и промыш-
ленной областях. Существует 
индифферентное отношение 
к промышленному наследию. 
Однако в реальном процессе 
использования промышлен-
ного культурного наследия 
ценность архитектуры и про-
странства является балансо-
вой стоимостью промышлен-
ного культурного наследия 
и материальным носителем 
различных других ценностей 
промышленного культурного 
наследия, таких как эстетиче-
ские ценности – красота, воз-
вышенное. Существуют две 
крайности в освоении про-
мышленного культурного на-
следия. Музейные работники 
или академические организа-
ции оценивают промышлен-
ное культурное наследие, как 
исторические и культурные 
ценности, не утруждая себя 
рассмотрением экономиче-
ского потенциала и промыш-
ленных составляющих в пер-
спективе. Другая крайность, 
промышленное наследие 
остается частью промышлен-
ного комплекса, промышлен-
ники не используют памятни-
ки промышленного производ-
ства в музейной, экскурсион-
ной деятельности и не занима-
ются сохранением имеющих-
ся промышленных кластеров. 
Наблюдается огромный дефи-
цит финансирования охраны 
промышленного культурного 
наследия, который приходит-
ся восполнять за счет самих 
производств, для которых со-
хранение промышленного на-
следия является непрофиль-
ным, дополнительной нагруз-
кой. Граждане имеют культур-
ное право на промышленное 
наследие.

Общественность эмоцио-
нально переживает за судьбу 
индустриального наследия. 
Исторические промышленные 
здания и обычные здания яв-

ляются стилистически нова-
торскими, интегрированными 
в уникальный природный или 
культурный ландшафт и запе-
чатленными в коллективной 
памяти всей человеческой 
цивилизации.   Память, скон-
центрированная в индустри-
альном наследии, связана не 
только с промышленностью, 
но и с коллективной памя-
тью, которую несут различ-
ные группы, обладающие пра-
вом высказываться, такие как 
правительства, предприятия, 
общественность и отдельные 
лица. Историческая память о 
промышленном наследии мно-
гослойна.  Промышленность 
- один из самых сложных ре-
зультатов человеческой де-
ятельности. Промышленная 
революция - важнейшее со-
бытие в истории человече-
ства. Само индустриальное 
общество создало несколько 
уникальных, но исчезающих 
способов жизни. Что касает-
ся статуса отдельных людей 
в ходе истории, то, если они 
не сохранят о себе живую па-
мять, они будут забыты. Ин-
дустриальное наследие — это 
сгущение коллективной памя-
ти индустриального общества. 
С точки зрения своего проис-
хождения промышленная ар-
хеология, предшественница 
индустриального культурного 
наследия, возникла в старых 
промышленных городах [4].  
Она опирается на старые про-
мышленные здания для выра-
жения ностальгических эмо-
ций, а затем формирует опре-
деленный чувство идентично-
сти. Старые промышленные 
здания являются посредника-
ми в историю для жителей ста-
рых промышленных городов. 
Индустриальное наследие — 
это своего рода коллективная 
память коллективной памяти 
индустриального общества, 
и это социальный процесс, 
отражающий определенные 
социальные процессы. Члены 
современного общества окру-
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жены различными сложными 
и разнообразными отношени-
ями. Роль памяти в коллективе 
определяет то, как коллектив 
помнит, к какой информации 
имеется доступ, произошло 
ли вовлечение информации 
в общественные дискуссии, 
появились ли новые смыслы 
известной информации.    Как 
своего рода коллективная па-
мять, индустриальное куль-
турное наследие предназна-
чено для того, чтобы помнить 
прошлое индустриального 
общества, но в основном оно 
предназначено для создания 
будущего индустриального 
общества, и общественность 
эмоционально отождествляет 
себя с индустриальной куль-
турой. Общество обеспечива-
ет основу для коллективной 
памяти отдельных людей, и 
различные группы, составля-
ющие общество, могут рекон-
струировать прошлое в лю-
бое время.

Значение индустриальной 
культуры должна быть осоз-
нано в процессе урбанизации. 
Прежде всего, на волне расши-
рения городов и трансформа-
ции промышленной структу-
ры некоторые промышленные 
предприятия утратили свои 
первоначальные промышлен-
ные функции и стали архи-
тектурными реликвиями [5,6].   
Это более удобно в исполь-
зовании, но есть и проблемы 
с бизнесом. Нелегко войти в 

новый экономический цикл. С 
точки зрения системы ценно-
стей, ценность современного 
городского индустриального 
наследия должна быть глубо-
ко внедрена в целостное кол-
лективное восприятие. Теоре-
тически, основную часть инду-
стриального наследия долж-
ны составлять современные 
реликвии. С глобальной точки 
зрения, защита и использова-
ние промышленного наследия 
должны быть превращены во 
всеобъемлющее дело устой-
чивого развития, а не только 
в дело защиты культурных 
памятников. Государственные 
ведомства не должны недоо-
ценивать нынешнюю ценность 
городского промышленного 
наследия.

Историческая ценность со-
временного городского про-
мышленного наследия заклю-
чается в функции наследова-
ния промышленной культуры. 
Современное городское про-
мышленное наследие несет 
в себе индустриальную куль-
туру с отметкой городского 
развития, что может способ-
ствовать развитию образова-
тельной функции промышлен-
ного наследия на ценностном 
уровне. Поскольку современ-
ное городское промышлен-
ное наследие часто является 
региональным и принадлежит 
промышленным корпорациям, 
такого рода образователь-
ная функция носит более по-

вседневный характер и может 
быть тесно интегрирована с 
собственным культурным на-
следием региона и обновле-
нием города.

Наконец, современное го-
родское промышленное на-
следие имеет хорошую пер-
спективу для развития и ис-
пользования на региональном 
уровне, но по-настоящему 
эффективное развитие и ис-
пользование по-прежнему 
являются комплексным про-
ектом. Хотя современное го-
родское промышленное на-
следие теоретически имеет 
очень большой потенциал, на 
самом деле оно быстро исче-
зает. Особенно в крупных го-
родах или центральных горо-
дах, эти города часто сами по 
себе не являются отдельными 
промышленными городами. С 
быстрым развитием городов 
в последние годы их первона-
чальные промышленные рай-
оны перестраиваются в боль-
ших масштабах [7]. В процес-
се промышленный ландшафт 
быстро заменяется новыми 
городскими ландшафтами, и 
остаются лишь небольшие 
промышленные реликвий, ко-
торые действительно можно 
сохранить. Культурно-истори-
ческая семантика памятников 
промышленности и техники 
нуждается в обсуждении и по-
иска гармоничного сочетания 
культурных смыслов и эконо-
мического использования.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются основные эта-
пы формирования механизма 
экономической оценки фак-
тического воздействия норма-
тивных правовых актов в Рос-
сийской Федерации, в контек-
сте обеспечения устойчивости 
национальной экономики к 
санкционному давлению.

Abstract: The article discusses 
the main stages in the formation 
of a mechanism for the economic 
assessment of the actual impact 
of regulatory legal acts in the 
Russian Federation, in the 
context of ensuring the stability 
of the national economy against 
sanctions pressure.

Ключевые слова: правовой 
акт, нормативный акт, эконо-
мическая оценка, норматив-
но-правовые акты, норматив-
ная база, правотворческая 
деятельность, законотворче-
ский процесс, эффективность 
нормативно-правовых актов, 
дефект нормативно-право-
вых актов.

Keywords: legal act, 
normative act, economic 
evaluation, normative legal 
acts, normative base, law-
making activity, legislative 
process, efficiency of 
normative legal acts, defect of 

normative legal acts.

Одним из действенных ме-
ханизмов формирования обе-
спечения устойчивого разви-
тия Российской Федерации 
в условиях санкционного 
давления, является механизм 
экономической оценки фак-
тического воздействия нор-
мативных правовых актов в 
экономической, социальной 
и административной сферах 
жизни [2].

 Юридическая литература 
выделяет три последователь-
ных этапа в совершенствова-
нии законодательства в ука-
занной сфере общественных 
отношений, условно подраз-
деляемые на: «докодификаци-
онный», «кодификационный» 
и «современный».

В рамках докодификацион-
ного этапа исследуется вре-
менной промежуток с древно-
сти до начала XIX в. Впервые 
появилась информация о де-
фектах в нормативно-право-
вых актах, понятие «несовер-
шенство законодательства», 
начали предлагаться способы 
улучшения законодательства, 
описанные в трудах филосо-
фов.

Следует привести в пример 
законы Древнего Востока, ко-

торые славились понятным 
изложением текста для насе-
ления и отсутствием пробе-
лов права: «Происходило ре-
гулирование всех сфер жизни 
общества с помощью предпи-
саний, обеспечивающих без-
граничную власть правителя. 
Законотворцы прописывали 
подробности применения за-
кона, чтобы граждане госу-
дарства понимали и разграни-
чивали, за какие поступки им 
предстоит получить наказа-
ние, а за какие – поощрение. 
Данный факт отмечен словами 
«люди будут усердны в делах 
и готовы рисковать жизнью 
ради такого правления, ежели 
правитель ясно и четко уста-
новит, за какие заслуги про-
славляют, за что жалуют на-
градами, а за что наказывают» 
[6]. В противоположностьдан-
ной идеи Платон сформули-
ровал: «Не стоит давать пред-
писания тем, кто получил без-
упречное воспитание; в боль-
шинстве случаев они сами без 
труда поймут, какие здесь тре-
буются законы…».

В докодификационном эта-
пе юристы рассматривали, в 
первую очередь, неполноту 
и неясность в законах. Они 
устраняли их с помощью до-
полнения и раскрытия непо-
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нятных положений в тексте 
закона. Законодательство 
того времени считалось мало-
эффективным и имело низкий 
уровень качества, а также не 
критиковалось по религиоз-
ным причинам.

По результатам изучения 
вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что в 
России и других государствах 
понятия «экономической 
оценки нормативно-правово-
го акта» до начала XIX века не 
существовало.

Кодификационный этап оз-
наменовался введением тре-
бований, которые необходимо 
было соблюдать при создании 
законопроекта, системати-
зации и кодификации, но тем 
не менее качество законов не 
повысилось на должный уро-
вень, благодаря содержащей-
ся неполноте и противоречи-
вости в законах.

По завершении кодифика-
ционного этапа были опре-
делены новые взгляды на 
развитие законодательства, 
выявление в нем несовер-
шенств и устранение их. Та-
ким образом, в XIX веке была 
проведена огромная работа 
по кодификации, и она стала 
основным помощником для 
устранения проблемных мест 
законодательства. 

В ХХ веке начали форми-
роваться правотворческие 
теории, так в своем научном 
исследовании Л.И. Антонов 
«Правотворческая деятель-
ность высших органов госу-
дарственной власти РСФСР» 
ставил вопросы о законотвор-
ческом процессе: ввел в науку 
понятие, сущность и стадии 

законотворческого процесса, 
а также затронул важность 
планирования и прогнозиро-
вания данной работы. 

«В 1970 годах впервые на-
чали уделять внимание зако-
нодательной технике, раскры-
вать принципы правотвор-
чества и верное проведение 
законотворческого процес-
са с первой и до последней 
стадии. Десятилетием позже 
начали предприниматься по-
пытки по изучению важной в 
законодательстве проблемы 
– пробелов права. Среди них 
были такие ученые как В.В. 
Лазарев, рассматривая при-
чины появления пробелов, он 
анализировал их и предлагал 
методы, благодаря которым в 
дальнейшем были устранены 
многие пробелы в законода-
тельстве Советского Союза» 
[6].

Распад СССР стал толчком 
к переходу к новому государ-
ственному строю, что несо-
мненно повлекло за собой об-
разование новых принципов 
в формировании, изучении 
и совершенствовании рос-
сийского права. Увеличилось 
количество исследований, 
затрагивающих вопрос каче-
ства принимаемых норматив-
но-правовых актов. Среди ос-
новных исследователей, сы-
гравших важную роль, можно 
выделить В.М. Сырых, В.В. Иг-
натенко [4], Д.А. Керимова [5].

Понятие «эффективность 
закона» появилось в начале 
2000 годов, именно к этому 
времени законотворцы стол-
кнулись с проблемой приня-
тия множества неэффектив-
ных нормативно-правовых 

актов. Поскольку нормотвор-
ческая деятельность, как и лю-
бая другая, предполагает рас-
пределения экономического 
благосостояния, в первую 
очередь в виде финансов. В 
связи с этим главенствующей 
проблемой является объек-
тивная оценка принимаемых 
нормативно-правовых актов: 
их обоснованности и прогно-
зируемой эффективности.

Уже в XXI веке было введе-
но такое понятие как «дефект 
права», оно подразумевает 
под собой соединение всех су-
ществующих несовершенств 
права. Ряд авторов внесли 
предложения по устранению 
дефектов в правовых нормах, 
среди них – С.А. Авакьян ис-
следовал природу недостат-
ков конституционного права, 
а также способы их устране-
ния, [1] М.А. Жильцов – дефек-
тов трудового права, [3] М.Г. 
Потапов – дефект региональ-
ного законодательства. [11]

Современный этап обозна-
чил себя как время активно-
го развития права, ученые 
исследуют правотворчество, 
тщательно изучают недостат-
ки в правовых нормах, вводит-
ся понятие «деффект права», 
главной задачей стоит выяв-
ление и устранение недостат-
ков в разных правовых отрас-
лях.

Подводя итог, можно при-
йти к выводу что, вопросы 
определения эффективности 
нормотворческой деятельно-
сти довольно давно рассма-
триваются в российской юри-
дической науке.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются основы форми-
рования доходов бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации, основные статьи рас-
ходов бюджета

Abstract: The article 
discusses the basics of the 
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of the constituent entities of the 
Russian Federation, the main 
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Основу формирования до-
ходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации со-
ставляют первичные доходы, 
доминирующую роль в соста-
ве которых играют прибыль, 
заработная плата и доходы 
от собственности. Указанные 
первичные доходы формиру-
ются, в свою очередь, в ре-
зультате первичного распре-
деления стоимости валового 
внутреннего продукта, на со-
здание которого негативно 
воздействуют различные фак-

торы.
В современных условиях 

значимость экономических 
отношений для распределе-
ния, перераспределения и 
использования средств фе-
дерального бюджета стреми-
тельно возрастает.

Управление в самом широ-
ком смысле-это функция ор-
ганизованной системы, реа-
лизация которой направлена 
на «поддержание и оптимиза-
цию характеристик системы, 
сознательное воздействие на 
внутренние и внешние (свя-
занные с системой) процессы, 
создание разнообразия, целе-
полагание, регулирование и 
учет» [1].

Национальный бюджет 
представляет собой смету го-
сударственных доходов и рас-
ходов на большую часть года 
и составляется путем указа-
ния прямых источников дохо-
дов и направлений расходов.

Федеральный бюджет - это 
форма начисления и выде-
ления денежных средств на 
финансовый год для выполне-
ния расходных обязательств 
Российской Федерации. Через 
федеральный бюджет моби-
лизуются деньги. Затем они 
используются для достиже-

ния целей государства и об-
щества в целом. Если доходы 
государства не увеличивают-
ся или расходуются неэффек-
тивно, это негативно скажется 
на экономике в целом. Чтобы 
этого не произошло, необхо-
димо тщательно отслеживать 
и анализировать динамику 
структуры бюджетных дохо-
дов и расходов на всех уров-
нях.

Анализируя данные о ди-
намике доходов федераль-
ного бюджета за период 
2019-2021годов, следует отме-
тить, что отношение доходов 
к ВВП последовательно сни-
жается с 16,0% в 2019 году до 
14,8% в 2021 году. Причиной 
снижения общей доли дохо-
дов в структуре федерального 
бюджета является снижение 
внешних поступлений от реа-
лизации продукции в нефтега-
зовом секторе экономики [1].

Прогнозируемая динами-
ка доходов характеризуется 
более высоким ростом не не-
фтегазовых доходов по срав-
нению с нефтегазовыми дохо-
дами.

В то же время прогнозиру-
ется снижение нефтегазовых 
доходов федерального бюд-
жета в 2019 и 2020 годах, и 
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даже если в 2021 году дохо-
ды в этой категории вырастут 
на 103,7%, они не вернутся к 
уровню 2018 года.

В анализированном пери-
оде 2020 и 2021 гг. поступле-
ний в Федеральный бюджет 
сокращается в связи с сокра-
щением таких статей как вы-
возные таможенные пошлины. 
За счет увеличения налого-
вой ставки прогнозируется 
увеличение сумм доходов от 
этих операций на 33,7 млрд. 
руб. Имеющаяся обстановка 
на политической арене по-
влияла на снижение сумм по-
ступлений от торговли нефти, 
стабилизируется обстановка 
после принятия дополнитель-
ных решений в этой области. 
Некоторые статьи увеличения 
стоимости расходных направ-
лений по бюджету касаются 
Межбюджетных трансфертов 
общего характера. Сократи-
лись налоговые сборы регио-
нального характера. Необхо-
димо жестко контролировать 
изменения в области нало-
гового законодательства. По 
другим статьям поступлений 
в бюджет также может на-
блюдаться снижение, которое 
контролируется и разбирает-
ся отдельно по статьям.

В номинальном выражении, 

расходы бюджета в целом, а 
также по некоторым статьям, 
незначительно повышаются. 
Однако с учетом даже неболь-
шой прогнозируемой инфля-
ции (4,0% для всего трехлет-
него планируемого перио-
да) динамика подавляющего 
большинства статей расходов 
оказывается отрицательной.

Приоритетными направле-
ниями можно выделить на-
циональную оборону и на-
циональную безопасность, 
и правоохранительную дея-
тельность. На их содержание 
за четыре года было выделено 
свыше 11250,6 млрд. рублей 
для национальной обороны и 
26151,8 млрд. рублей для наци-
ональной безопасности.

Таким образом, для сохра-
нения сбалансированности 
бюджета Российской Федера-
ции и недопущения возникно-
вения предкризисных ситуа-
ций в экономике, необходимо 
постоянно проводить мони-
торинг динамики структуры 
доходной и расходной частей 
бюджета, чтобы заранее быть 
готовым к возникновению 
возможных рисков и вовре-
мя предпринять необходимые 
меры по их устранению.

Изучив систему финансо-
во-экономических показате-

лей на микро- и макроуровне 
и методы их расчета, удалось 
собрать необходимую анали-
тическую информацию и ис-
пользуя статистические дан-
ные, применив методы расче-
та финансов-экономических 
показателей, провести анализ 
соответствующих значений в 
разрезе выбранной темы.

Министерство финансов 
Российской Федерации осу-
ществляет сбалансирован-
ность, формирование, расхо-
дование бюджета, отвечает за 
исполнение этих полномочий 
перед Правительством Рос-
сийской Федерации. Госу-
дарственный бюджет должен 
отвечать требованиям сба-
лансированности. Это важный 
фактор влияющий на эконо-
мическую и социальную ста-
бильность государства. Во-
прос соотношения доходов 
и расходов бюджета страны 
во все времена, тем более, во 
время нестабильности разви-
тия экономики, остается акту-
альным.

Проблемы и возможности 
развития доходной части го-
сударственного бюджета кон-
тролируются Правительством 
Российской Федерации, на-
логовыми органамими, Мини-
стерством финансов РФ.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются особенности 
разработки и реализации эко-
логической политики на му-
ниципальном уровне для по-
вышения качества состояния 
окружающей среды. Авторы 
проводят анализ экологиче-
ской политики муниципальных 
образований и предлагают 
меру по ее усовершенствова-
нию.

Abstract: The article discusses 
the features of the development 
and implementation of 
environmental policy at the 
municipal level to improve 
the quality of the state 
environment. The authors 
analyze the environmental 
policy of municipalities and 
offer a measure to improve it.
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Состояние природных ре-
сурсов в стране оказывает 
значительное влияние на со-
стояние экономического раз-
вития страны. В этой связи по 
мнению экспертов в области 
экологической безопасности 
необходимо проводить поли-
тику обеспечения экологи-
ческой безопасности рацио-
нального использования при-
родных ресурсов.

Утверждается, что экологи-

ческая безопасность в регио-
нах РФ и обеспечение консти-
туционных прав на благопри-
ятную окружающую среду на 
данный момент представля-
ется невозможным без разра-
ботки и внедрения современ-
ного механизма регулирова-
ния, использования и охраны 
природных ресурсов на муни-
ципальном уровне.

В настоящее время, прио-
ритетным направлением де-
ятельности органов власти 
муниципального образова-
ния является его устойчивое 
социально - экономическое 
развитие при обеспечении 
сохранности окружающей 
среды. Органы местного са-
моуправления осуществляют 
управление охраной окружа-
ющей среды на определенной 
территории в пределах своих 
полномочий, а также полно-
мочий, переданных им орга-
нами государственной власти 
субъектов РФ в установлен-
ном порядке, в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды», 
другими федеральными за-
конами и иными нормативно- 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами, 
нормативно-правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, Уставами муници-
пальных образований и нор-
мативными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления.

Согласно структуре муни-

ципальных органов власти вы-
деляются природоохранные 
полномочия представитель-
ных органов, глав муници-
пальных образований, мест-
ных администраций, а также 
других органов местного са-
моуправления, предусмотрен-
ных уставами муниципальных 
образований и обладающих 
специальными полномочия-
ми по решению конкретных 
вопросов местного значения. 
Распределение полномочий 
между данными органами в 
большинстве случаев совпа-
дает, что не исключает ин-
дивидуальных особенностей 
разграничения компетенции 
в каждом муниципальном об-
разовании, поскольку полно-
мочия органов определяются 
уставами муниципальных об-
разований.

На рисунке 1 представлены 
основные государственные 
полномочия органов местного 
самоуправления в области ох-
раны окружающей среды.

Органы местного самоу-
правления при реализации 
полномочий в области охраны 
окружающей среды должны 
учитывать особенности сво-
его муниципального образо-
вания, интересы населения в 
области экологии,   принимать 
во внимание цели защиты 
этих интересов. В связи с этим 
органы местного самоуправ-
ления должны осуществлять 
мониторинг любой деятельно-
сти, оказывающей влияние на 
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окружающую среду. Данные 
особенности по проведению 
политики в области охраны 

окружающей среды было бы 
целесообразно отразить в 
статье 7 Федерального закона 

«Об охране окружающей сре-
ды».

Рисунок 1 - Основные государственные полномочия органов местного самоуправления в 
области охраны окружающей среды

Рисунок 2 - Основные направления экологической политики по вопросам улучшения со-
стояния окружающей природной среды на муниципальном уровне
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Организация управления 
охраной окружающей при-
родной среды в местных со-
обществах различных видов 
может состоять в форми-
ровании координационных 
советов при главах муници-
пальных образований, в на-
значении должностного лица  
или специалиста, ответствен-
ного за выполнение работы 
по данному  направлению, в 
возложении этих вопрос на 
одного из заместителей главы 
муниципалитета. В последнее 
время в районах и городах 
распространяется создание 
специальных структурных 
подразделений администра-
ций. С точки зрения органи-
зационно - правовой формы 
природоохранные полномо-
чия органов местного самоу-
правления реализуются пре-
имущественно через управле-
ния, департаменты, комитеты, 
отделы. Основные направле-
ния экологической политики 
по вопросам улучшения со-
стояния окружающей природ-
ной среды на муниципальном 
уровне представлены на ри-
сунке 2.

На данный момент большин-
ство предприятий и организа-
ций заинтересованы во вне-
дрении новых технологий для 
повышения экологической 
эффективности, а также про-
изводят контроль за воздей-
ствием своей деятельности, 
услуг и продукции на окружа-
ющую природную среду.

По данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики в настоящее время 
идет сокращение удельного 
веса организаций, осущест-
вляющих инновации, обеспе-
чивающие повышение эколо-
гической безопасности в про-
цессе производства товаров, 
работ и услуг. В  2022 году 
происходит существенное 
снижение показателей по:

– сокращению выбросов 
в атмосферу диоксида угле-
рода, на 5,5% ниже по сравне-

нию с 2021 г.;
– сокращению замены 

сырья и материалов на без-
опасные или менее опасные, 
на 7,6% ниже по сравнению с 
2021 г.;

– сокращению загрязне-
ний окружающей среды (ат-
мосферного воздуха, земель-
ных, водных ресурсов, умень-
шение уровня шума), на 13 % 
ниже по сравнению 2021 г.;

осуществлению вторичной 
переработки (рециркуляции) 
отходов производства, воды 
или материалов, на 9,8% ниже 
по сравнению с 2021г..

Аналогичную ситуацию 
можно увидеть  и по данным об 
удельном весе организаций, 
осуществлявших инновации, 
обеспечивающие повышение 
экологической безопасности 
в результате использования 
потребителем инновацион-
ных товаров, работ и услуг. 
Идет снижение показателей 
в улучшении возможностей 
вторичной переработки (ре-
циркуляции) товаров после 
использования (в 2022г. ниже 
5,2% по сравнению с 2021г.), в 
сокращении загрязнения ат-
мосферного воздуха, земель-
ных, водных ресурсов, умень-
шение уровня шума (в 2022г. 
ниже на 9,9% по сравнению с 
2021г.).

Сейчас экологическая со-
ставляющая в законодатель-
стве о местном самоуправле-
нии начинает значительно уси-
ливаться. Все многообразие 
полномочий по охране приро-
ды, закрепленных законода-
тельно за органами местного 
самоуправления, дает право 
говорить о возможности ор-
ганов местной власти осу-
ществлять самостоятельную 
деятельность по обеспечению 
экологической защищенности 
своего муниципального обра-
зования. Эта защищенность 
должна осуществляться за 
счет нивелирования воздей-
ствия на окружающую среду 
комплекса факторов, а не од-

ного или нескольких из них. 
Данный комплекс включает 
в себя факторы загрязнения 
атмосферы, поверхностных и 
подземных вод, почв и расти-
тельного мира.

В связи с этим первооче-
редными мерами обеспечения 
экологической безопасности 
на муниципальном уровне 
можно назвать следующие:

 — устранение на пред-
приятиях физически и мо-
рально устаревшего оборудо-
вания;

 — модернизация техно-
логий производства (сниже-
ние количества отходов, по-
лучаемых в результате произ-
водственной деятельности);

 — эффективность и раци-
ональность в использовании 
природных ресурсов;

 — осуществление ре-
культивации почв и восста-
новления других объектов 
природы при их уничтожении 
или порче;

 — осуществление градо-
строительной политики с уче-
том минимизации ее негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду.

Охране и рациональному 
использованию объектов рас-
тительного и животного мира, 
водных ресурсов и экосистем 
будет способствовать созда-
ние  на муниципальном уров-
не специальной программы 
развития и размещения особо 
охраняемых природных тер-
риторий, а также организация 
новых природных заповедни-
ков. Цель данных мероприя-
тий заключается в сохранении 
уникальных природных объ-
ектов и обустройстве госу-
дарственных памятников при-
роды, городских и сельских 
зеленых зон.

Главными препятствиями 
в сохранении и дальнейшем 
развитии особо охраняемых 
природных зон являются:

 — проведение оценки со-
стояния и мониторинг особо 
охраняемых природных зон;
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 — создание и проведение 
мероприятий по сохранению 
особо охраняемых природных 
зон;

 — разработка и ведение 
регистра особо охраняемых 
природных зон;

 — формирование и со-
вершенствование механизма 
развития и размещения особо 
охраняемых природных зон.

Для обеспечения безопас-
ности населения в области 
экологии на местном уровне 
необходимо  провести ме-
роприятия по обеспечению 
экологической безопасности 
производств, несущих по-
тенциальную   опасность для 
окружающей среды и меры 
по выявлению и минимизации 
рисков, влекущих за собой 
экологические чрезвычайные 
ситуации. Причем информа-
цию с результатами прове-
денного экомониторинга сде-
лать свободной для доступа 
не только между любыми ин-
тересующимися в получении 
таких материалов подраз-
делениями и службами, но и 
предоставлять ее для СМИ и 
Интернет - пользователям. 
Что же касается минимиза-
ции экологических рисков, то 
тут предлагается посредствам 
прогнозирования выявить все 
возможные экологические 
угрозы, в том числе природ-
ные и техногенные факторы, 
влекущие за собой возникно-
вение экологических чрезвы-
чайных ситуаций. Разработав 
универсальные методы за-
щиты местного населения и 
территории, местные власти 
также смогут минимизировать 
возникновение экологиче-
ских рисков. А специализиро-
ванные программы обучения 

населения правилам действий 
при чрезвычайных ситуациях 
помогут обезопасить граждан 
от негативных экологических 
последствий.

Исполнительным органам 
муниципального образования 
необходимо периодически 
проводить анализ и оценку 
действующей системы охра-
ны и управления окружающей 
среды, благодаря чему станет 
возможным выявление благо-
приятных возможностей для 
ее улучшения. Комплекс мер 
по управлению окружающей 
средой - это способ достиже-
ния установленного уровня 
экологической эффективно-
сти и возможность контроли-
ровать его.

Экологическая политика 
муниципального образования 
должна проводиться с учетом 
участия в ней всех отрасле-
вых органов местного самоу-
правления. Это позволит рас-
пределить ответственность за 
конкретное направление за 
соответствующими органами. 
За каждым институциональ-
ным образованием необхо-
димо закрепить определен-
ный круг вопросов в области 
экологии, отвечающий его 
компетенции. Разрабатывая и 
планируя свои экологические 
программы, органам местного 
управления следует отдавать 
приоритет при распределе-
нии финансовых средств тем 
мерам, которые направлены 
на предотвращение появле-
ния причин, а не следствий 
экологических проблем. К 
таким мерам можно отнести 
включение экологических со-
ставляющих в таких элемен-
тах социализации личности, 
как воспитание и образова-

ние, внедрение экологически 
безопасного производства на 
предприятиях и т.д.

Все вышеперечисленные 
рекомендации и меры  долж-
ны быть отражены в специ-
ально разработанном поло-
жении, где они должны быть 
закреплены законодательно. 
Это позволит отразить в нор-
мах права все отношения, 
возникающие по поводу ох-
раны окружающей среды, 
обеспечения экологической 
безопасности и рационально-
го использования природных 
ресурсов.

Основными причинами не-
соблюдения законодатель-
ства в сфере охраны  окружа-
ющей среды являются недо-
статочный контроль муници-
палитетов за экологической 
ситуацией на введенных им 
территориях, неэффектив-
ность проводимой на местном 
уровне экологической поли-
тики, слабое взаимодействие 
органов местного самоуправ-
ления с бизнес структурами и 
экологическими организация-
ми в части охраны окружаю-
щей среды.

Основной целью полити-
ки муниципалитетов в сфере 
совершенствования системы 
управления по охране окру-
жающей среды и обеспече-
нию экологической безопас-
ности является реализация 
прав жителей муниципально-
го образования на создание и 
поддержание органами муни-
ципальной власти благопри-
ятной окружающей среды, ее 
защита, оздоровление и улуч-
шение за счет предупрежде-
ния экологических проблем, 
а не ликвидации их послед-
ствий.
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Аннотация: В статье рас-
крываются сущность, прин-
ципы и структура социальной 
политики, рассматриваются 
особенности формирования в 
современных условиях соци-
альной сферы и социальной 
защиты населения. Большое 
значение придается рассмо-
трению социально-управлен-
ческих механизмов, обеспечи-
вающих устойчивое развитие 
общества. 

Abstract: The article reveals 
the essence, principles and 
structure of social policy, 
discusses the features of 
the formation of the social 
sphere and social protection 
of the population in modern 
conditions. Great importance is 
attached to the consideration 
of social and managerial 
mechanisms that ensure the 
sustainable development of 
society.

Ключевые слова: социаль-
ная политика, социальная 
устойчивость, институты со-
циального управления, соци-
альная система, социальное 
управление, государство, со-
циальная сфера, социальные 
индикаторы, социальная за-
щита

Keywords: social policy, 
social sustainability, institutions 
of social management, social 
system, social management, 

state, social sphere, social 
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Гражданское общество – 
это сфера, которая развивает-
ся через гражданские инициа-
тивы, основана самими граж-
данами, и особенно важно 
для нее – поменьше зависеть 
от государства, его вмеша-
тельства. Гражданское обще-
ство развивается в различных 
сферах — политической, со-
циальной, экономической, ду-
ховно-культурной, и все они 
взаимосвязаны между собой, 
взаимно детерминированы.

Несомненно, российское 
гражданское общество от-
личается от всех аналоговых 
структур на Западе, в США, и 
от восточной модели, безус-
ловно.

Гражданское общество в 
РФ имеет свои эксклюзивные 
особенности, связанные с по-
литическим режимом, полити-
ческой культурой, экономиче-
скими проблемами в России, 
особым типом взаимодей-
ствия с государством и т. д. 
Впрочем, отметим позитивные 
сдвиги в развитии граждан-
ского общества в РФ – это то, 
что оно заявляет о себе, появ-
ляются новые формы актив-
ности граждан, выстраивают-
ся новые механизмы работы с 
властями.

Стабильное, поступатель-

ное развитие РФ невозможно 
без укрепления гражданско-
го общества [1]. И эта мысль 
проводится таким институтом 
гражданского общества, как 
Общественная палата РФ.

Только через диалог с го-
сударством, через выстраи-
вание новой модели взаимо-
отношений, используя весь 
исторический опыт прошлого, 
возможен национальный диа-
лог, который невозможен без 
различных точек зрений (от 
самих государственных струк-
тур, от политических партий, 
общественных организаций 
и объединений, некоммерче-
ских организаций, социально 
ориентированных организа-
ций и т. д.).

Обеспечение стабильности 
в российском обществе воз-
можно достигнуть только при 
обязательном сотрудничестве 
равных партнеров — государ-
ства и гражданского обще-
ства.

Паритета достичь достаточ-
но сложно, даже в развитых 
экономиках мира и при проч-
ных устоях гражданской со-
лидарности, но стремиться к 
этому необходимо в нынеш-
них условиях конкурентности 
в политическом, экономиче-
ском, социокультурном гло-
бальном пространстве [3]. 

На пути к такому подходу 
необходима гармонизация 
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интересов социальных пар-
тнеров, разработка действен-
ных механизмов социальной 
защиты населения. Выбор 
темы работы обусловлен не-
обходимостью обеспечения и 
дальнейшего развития соци-
ально-управленческих меха-
низмов в системе социальной 
защиты населения, решения 
проблем их эффективного ис-
пользования в рамках обеспе-
чения социальной стабильно-
сти современного общества.

Развитие общественных от-
ношений в области обеспе-
чения социальной устойчи-
вости требует определенной 
систематизации, выделения 
основных направлений совер-
шенствования их социального 
регулирования с тем, чтобы 
обеспечить наиболее эффек-
тивную деятельность в усло-
виях осуществляемых преоб-
разований.

В условиях социально-э-
кономической модернизации 
особое значение приобретает 
обеспечение стабильного раз-
вития общества. К сожалению, 
прогнозируемый социаль-
но-экономический рост и по-
вышение уровня доходов за-
частую не учитывают факторы 
риска, наличие факторов, соз-
дающих реальные предпосыл-
ки деградации общественных 
ценностей, ущемления жиз-
ненных интересов и потреб-
ностей различных социальных 
субъектов, возникновение 
социальной напряженности в 
стране. Завершение переход-
ного периода означает для на-
шего общества возможность 
стабилизировать социальную 
политику, направив ее на ре-
шение стандартного набора 
социальных проблем, суще-
ствующих в любой системе 
социального управления. Ос-
новные из этих проблем – де-
мографическая ситуация, раз-
витие отраслей социальной 
сферы, регулирование рынка 
труда и занятости, социальное 
обеспечение населения и т. п.

Следует отметить, что в силу 
своей многоаспектности ин-
ституты социального управ-
ления представляют часть 
государственных институтов, 
институтов муниципального 
управления и институтов кор-
поративного управления. Дан-
ные институты регулируют, 
координируют действия субъ-
ектов управления и управляе-
мых объектов в области раз-
работки, принятия и реализа-
ции социально значимых ре-
шений, касающихся жизненно 
важных потребностей населе-
ния, взаимоотношений между 
социальными общностями.

Для стабильного развития 
общества актуальной явля-
ется выработка институтами 
социального управления со-
ответствующей социальной 
политики, а затем и реализа-
ция задач социального управ-
ления, направленных на фор-
мирование социальной стра-
тегии государства в целях 
развития общества, создания 
общественно приемлемых 
условий для реализации воз-
можностей и потребностей 
членов общества, повышения 
уровня и качества их жизни, а 
также мероприятий по прак-
тическому осуществлению 
этих решений.

Степень участия государ-
ственных органов в системе 
социального управления во 
многом определяет масшта-
бы и характер проводимой 
социальной политики. Рас-
ширенная социальная поли-
тика означает общедоступ-
ность социальных программ, 
универсальность социальных 
выплат, всеобъемлющий ха-
рактер перераспределенной 
деятельности государства. 
Ограничительная социальная 
политика предполагает сведе-
ние к минимуму ее масштабов, 
содержания и объектов.

Предъявляемое к государ-
ству как основному институ-
ту социального управления 
требование социальной спра-

ведливости накладывает по-
вышенную ответственность 
по регулированию, произ-
водству и финансированию 
социальных услуг, созданию 
целостной социальной ин-
фраструктуры. Используемые 
формы социальной работы, 
деятельность организаций, 
предоставляющих социаль-
ные услуги, в первую оче-
редь зависят от политических 
целей государства и действия 
групп специальных интересов. 
В этих условиях значимым 
представляется формирова-
ние социальной сферы. Соци-
альная сфера охватывает та-
кие отраслевые системы, как 
здравоохранение, физическая 
культура и спорт, образова-
ние, культура, социальное 
обслуживание, жилищное хо-
зяйство, социальное страхо-
вание и пенсионное обеспе-
чение. Данные отрасли ори-
ентируются непосредственно 
на людей, их материальные, 
физические и духовные воз-
можности и выступают объ-
ектом ценностных оценок со 
стороны государства и обще-
ства в целом. Состояние соци-
альной сферы в таком смысле 
служит интегральным показа-
телем эффективности эконо-
мики страны, гуманности юри-
спруденции и политического 
устройства общества, его ду-
ховности. Поэтому важнейши-
ми задачами государственной 
социальной политики являют-
ся обеспечение целостности 
сообщества, его устойчиво-
сти, возможности динамично-
го развития, недопущения со-
циальных конфликтов. Управ-
ление социальной сферой 
осуществляется на всех уров-
нях публичной власти: феде-
ральном, региональном и му-
ниципальном. Функции каж-
дого уровня определяются в 
соответствии с законодатель-
но разграниченными полно-
мочиями. При этом приоритет 
отдается реализации и удов-
летворению социально-значи-
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мых интересов личности [5].
Несомненно, назрела необ-

ходимость разработать и ут-
вердить систему социальных 
индикаторов – социальных га-
рантий и минимальных соци-
альных стандартов, характе-
ризующих динамику измене-
ния уровня и качества жизни 
различных социально-демо-
графических групп населения 
в целом по России и по субъ-
ектам Федерации. Безуслов-
но,   необходимо   и   наличие в   
органах    власти    представи-
телей от всех категорий граж-
дан – рабочих, интеллигенции, 
ветеранов, женщин, молоде-
жи, инвалидов и других, где 
они могли бы отстаивать свои 
права. Важной заботой поли-
тики социального государства 
именно в России является в 
том числе весь комплекс де-
мографических проблем. На-
растающая угроза вымирания 
коренного населения страны 
за счет сокращения продол-
жительности жизни и сокра-
щения рождаемости ставит 
вопросы воспроизводства, 
миграции населения и зашиты 
от внешней демографической 
экспансии в число наиболее 
приоритетных. Необходима 
политическая воля для немед-
ленной реализации радикаль-
ной социальной реформы, 
которая, есть еще надежда, 
предотвратит необратимые 
процессы, касающиеся состо-
яния российского генофонда.

Одним  из  наиболее  интен-
сивно развивающихся инсти-
тутов современного общества 
является институт социальной 
защиты. Этот институт пред-
полагает создание условий 
для нормальной жизнедея-
тельности населения и вклю-
чает в себя создание благо-
приятной среды, охрану ма-
теринства и детства, оказание 
помощи семье, охрану здо-
ровья, содействие занятости, 
регулирование заработной 
платы и доходов, обеспечение 
жильем, регулирование права 

собственности,     материаль-
ное     обеспечение и   обслу-
живание    нетрудоспособных 
и других нуждающихся в со-
циальной поддержке граждан.

Вместе с тем, формирова-
ние социальной политики в 
России в последнее десяти-
летие ХХ века совпало с ко-
ренными преобразованиями 
главных ценностей социаль-
ного государства. Нередко 
считается недопустимым, что-
бы индивид перекладывал на 
государство свою ответствен-
ность перед семьей, местным 
сообществом. В современном 
обществе фиксируется транс-
формация роли   государства. 
При этом государство долж-
но не предоставлять гаран-
тированный минимум услуг, 
а создавать все необходимые 
условия для социальной ак-
тивности людей, для успеха 
их личных усилий. Социаль-
но-экономические преобра-
зования происходят в услови-
ях сокращения   численности   
населения в трудоспособном 
возрасте, а также роста без-
работицы.

Государственная система 
социальной защиты строится 
на реализации определенных 
программ по обеспечению 
прав и гарантий в области 
уровня жизни   населения,    
включая    право на минималь-
но достаточные средства на 
жизнь, достойный труд и от-
дых, необходимую    социаль-
ную    защиту по старости, бо-
лезни и в случае потери кор-
мильца, на воспитание детей, 
на защиту от безработицы, ох-
рану здоровья, образование, 
жилище, выступающих в фор-
ме политики на рынке труда в 
сфере социального страхова-
ния и социальной помощи.

Приоритетная   роль   здесь   
отводится социальным инсти-
тутам и прежде всего профсо-
юзам. Нередко их функции по 
деятельности фондов соци-
ального страхования носят 
рекомендательный характер. 

При этом необходимо суще-
ственно расширить роль про-
фсоюзов в системе бюджети-
рования фондов социального 
страхования. Необходимо по-
высить статус институтов со-
циального партнерства в том 
числе РТК, решения которой 
нередко носят рекоменда-
тельный характер [4].

Поэтому главная задача со-
циальных партнеров в усло-
виях кризиса – обеспечить со-
циальную защиту трудящихся 
и не допустить снижения за-
конных прав работников.

Принципиально важным 
для перехода к государству 
со стабильным процветани-
ем является выработка кон-
кретных механизмов обе-
спечения понятных каждому 
гражданину показателей со-
циального благополучия и 
развития. Важнейшим этапом 
реализации принимаемых со-
циально- ориентированных 
программ является постоян-
ный действенный социаль-
ный контроль. Особенность 
такого контроля заключается 
в том, что он осуществляется 
социальными партнерами и 
позволяет оценить результа-
тивность деятельности орга-
нов власти не только с точки 
зрения экономической, но и 
социальной эффективности     
принимаемых      решений, с 
позиции их соответствия по-
ставленным целям.

Сущность   новых   подхо-
дов   при формировании со-
циальной политики должна 
состоять в усилении социаль-
ной составляющей экономи-
ческих реформ,    при    со-
хранении    мотивации к вы-
сокоэффективному труду и 
продуктивной занятости, ко-
торые позволяют обеспечить 
достойный уровень оплаты 
труда и доходов работников и 
их семей. Очевидно и то, что 
распределение полномочий 
между федеральными, реги-
ональными и местными уров-
нями социальной политики не 
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должно привести к снижению 
уровня социальной защиты 
населения, защиты социаль-
ных прав и свобод человека 
и гражданина. Необходима 
дальнейшая работа по опре-

делению компетенций, уста-
новлению эффективного ме-
ханизма осуществления еди-
ной социальной политики, 
разработке и утверждению 
минимальных социальных 

стандартов, основанных на 
достойной оплате труда, обе-
спечении необходимого уров-
ня жизни населения [2].
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Аннотация: На сегодняшний 
день, бойцы, принимающие 
участие в спецоперации на 
территории Украины, несо-
мненно, нуждаются в опреде-
ленной доли поддержке. Это 
направление деятельности 
как никто другой реализовать 
может молодежь, что благо-
творно повлияет сразу на мно-
гие стороны их жизни и разви-
тия общества.   

Abstract: Today, the fighters 
taking part in a special operation 
on the territory of Ukraine 
undoubtedly need a certain 
amount of support. Young 
people can realize this area of 

activity like no other, which will 
have a beneficial effect on many 
aspects of their life and the 
development of society at once. 

Ключевые слова: современ-
ная молодежь, поддержка, 
проблемы молодежи, причи-
ны.

Keywords: modern youth, 
support, youth problems, 
causes.

Молодежь - это группа, ко-
торая отличается возрастны-
ми рамками и своим статусом 
в обществе: переход от дет-
ства и юности к социальной 

ответственности. Также, мо-
лодежь понимается как сово-
купность молодых людей, ко-
торым общество предоставля-
ет возможность социального 
становления, но ограничивая 
в возможности активного уча-
стия в определенных сферах 
жизни общества. 

Здесь следует отметить, что 
согласно ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Фе-
дерации» от 30.12.2020 года  
№489 молодежью являют-
ся лица в возрасте от 14 до 
35 лет. На данный момент, по 
сути, это граждане РФ, рож-
дённые в период времени с 

УДК 316.35

Иноценко В А.,
старший преподаватель, 
Ставропольский филиал 

Краснодарского 
университета МВД России,

г. Ставрополь

Калинин В.В.,
преподаватель, 

Ставропольский филиал 
Краснодарского 

университета МВД России,
г. Ставрополь

Ашабоков Б. М.,
младший лейтенант 

полиции, 
слушатель 5 курса, 

Ставропольский филиал 
Краснодарского 

университета МВД России,
г. Ставрополь

Научный руководитель: 
Калинин В.В.,

преподаватель, 
Ставропольский филиал 

Краснодарского 
университета МВД России,

г. Ставрополь

Inotsenko V. A., 
senior lecturer,  

Stavropol branch  
Krasnodar University of the 

Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 

Stavropol 
 

Kalinin V.V., 
teacher,  

Stavropol branch  
Krasnodar University of the 

Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Stavropol 

 
Ashabokov B. M., 

junior police lieutenant, 5th 
year student,  

Stavropol branch  
Krasnodar University of the 

Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Stavropol 

Scientific supervisor: V.V. 
Kalinin, 

teacher,  
Stavropol branch  

Krasnodar University of the 
Ministry of Internal Affairs of 

Russia, 
Stavropol

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

YOUTH PROBLEMS AND YOUTH INITIATIVES AT THE PRESENT STAGE



Проблемы молодежи и молодежные инициативы  на современном этапе                                                         

г. Ставрополь, 2-4 февраля 2023 г.

126

1987 года по 2008 год. Учиты-
вая, в каких условиях вырос-
ли эти люди, ведь их семьи 
пережили и прочувствовали 
на себе крупнейшую геопо-
литическую катастрофу XX 
века - развал советского со-
юза, 2 «чеченских» компании, 
дефолт экономики, период, 
когда 90 процентов населе-
ния страны имело очень низ-
кий уровень жизни и доходов, 
когда шел слом традиционных 
ценностей и моральных усто-
ев, менялось устройство госу-
дарства и общества, позицию, 
когда люди в первую очередь 
задумываются о материаль-
ных благах сложно осуждать. 
И современная российская 
молодежь расставляет свои 
приоритеты следующим об-
разом: большинство стремят-
ся к материальной стороне 
жизни, и лишь потом - семья, 
связывая последнюю с уров-
нем жизни и способностью 
воспитать ребенка с позиции 
материального аспекта. До-
вольно часто, данная позиция 
подвергается критике, однако, 
по сути с 1987 года  специали-
сты выделяют два культурных 
перелома, в жизни нашего об-
щества, и говорят двух поко-
лениях молодежи «поколения 
90» и «миллениалы», условия 
жизни и развития которых, 
как и «культурный код» имеют 
различия.  

Можно выделить слабые 
стороны человеческого по-
тенциала молодежи России 
[2]: 1) образование (ввиду 
низкого уровня образования 
у молодых людей отсутствуют 
профессиональные навыки); 
2) состояние здоровья (слиш-
ком рано и в больших количе-
ствах молодежь пристращает-
ся к алкоголю, курению и нар-
котикам, высок уровень суи-
цидов среди молодежи в РФ); 
3) занятость (несмотря на от-
носительно большое количе-
ство рабочих мест для моло-
дежи, количество высококва-
лифицированных и востребо-

ванных специалистов среди 
молодых людей небольшое); 
4) общественно-политиче-
ская активность (современная 
система работы с молодежью 
развита не очень хорошо).

Проблемы молодежи вклю-
чают в себя вечное столкно-
вения старшего и юного по-
колений. В основном, старшее 
поколение в большинстве 
случаев выражает недоволь-
ство поведением молодежи, 
пытается дать совет, исходя из 
своего опыта, а молодые люди 
не хотят прислушиваться и 
делать выводы. 

Эмоциональное опусто-
шение - еще одна причина, 
которая подталкивает мо-
лодежь  к таким  проблемам, 
как: алкоголизм, наркомания, 
аморальность, преступность, 
склонность к суициду. Попа-
дая в одно из вышеперечис-
ленных направлений, человек  
вступает на путь деградации 
и саморазрушения. И лишь 
работой над собой путем дол-
гой социальной, физической и 
психологической реабилита-
ции можно вернуть человека 
к нормальной жизни, а также 
мотивировать его личность к 
дальнейшему саморазвитию 
[3].

Несмотря на вышеперечис-
ленные причины, следует вы-
делить позитивные моменты, 
связанные с молодежью. На-
пример, спорт, для большин-
ства людей, на сегодняшний 
день, это не просто увлечение, 
а уже является образ жизни. 
Занимаясь спортом, молодежь 
развивается и улучшает свое 
здоровье, а также могут моти-
вировать и подталкивать дру-
гих к саморазвитию. Следует 
отметить, что современная  
молодежь все больше и боль-
ше повышают свой интеллек-
туальный уровень, т.е. читают 
или слушают аудиокниги.  От-
крывается большое количе-
ство заведений, где собира-
ется молодежь, чтоб обсудить 
какую-то литературу, фильм. 

В кафе часто можно увидеть 
на полках книги, которые чи-
тают подростки, и школьники, 
пока пьют кофе.

Но жизнь вносит свои кор-
рективы, не так давно на Укра-
ине началась спецоперация 
по денацификации и демили-
таризации, проводимая рос-
сийскими войсками. Вопреки 
ожиданиям «наших заклятых 
друзей» с Запада, молодежь 
восприняла указанную ситу-
ацию верным образом. Мо-
лодые люди по всей стране 
проявляют инициативу и в 
разных городах нашей страны 
проводятся различные акции, 
у которых одна цель - под-
держать российских военных 
и показать единство граждан 
страны.

Например, активисты моло-
дежного общественного дви-
жения «Волонтерская рота» 
также приняли участие в та-
кой акции. В поддержку рос-
сийских военных они вышли 
с плакатами «Посигналь Zа 
наших» на улицы российских 
городов - многие водители 
столицы ответили на призыв 
ребят[4].

Говоря про поддержку, сто-
ит также выделить, тот факт, 
что много молодых людей от-
правляли открытки, письма, 
записки военным в Донецкой 
и Луганской народных ре-
спубликах[5], писали слова 
поддержки в социальных се-
тях.  Молодые люди проводят 
различные митинг-концерты, 
например, недавно такой про-
шел в Ленинградской области 
в поддержу военнослужащих, 
участвующих в спецоперации 
по защите Донбасса[6]. 

Как бы ни отзывались о со-
временной молодежи, следует 
отметить, что в данном случае 
ей присущи такие черты как 
инициативность, патриотизм, 
сплоченность, единение с на-
родом. Старшее поколение 
имеет больше опыта и мудро-
сти, чем современная моло-
дежь. Поэтому по отношению 
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к молодым людям следует 
пытаться  проявлять то самое 
терпение и терпимость, кото-
рого не хватает современным 
людям. Старшие должны при-
вивать духовные и семейные 

традиции, также следует да-
вать больше любви своим де-
тям.

Однозначно сказать, что со-
временная молодежь лучше 
или хуже, чем предыдущие 

поколения, очень сложно. Все 
же в них много хорошего и 
полезного, иногда есть чему 
поучиться, и это наше буду-
щее. 
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Аннотация: В статье рассма-
триваются динамика развития 
кредитных рисков и возмож-
ность управления кредитными 
рисками 

Abstract: The article 
discusses the dynamics of the 
development of credit risks 
and the possibility of managing 
credit risks

Ключевые слова: риск, до-
ходность, управление ри-
сками, кредитный портфель, 
корпоративные заемщики, 
кредитная активность, долго-

вая нагрузка 
Keywords: risk, profitability, 

risk management, loan 
portfolio, corporate borrowers, 
lending activity, debt load

Управление кредитными 
рисками является основным 
содержанием работы банка в 
процессе кредитования субъ-
ектов хозяйствования и долж-
но охватывать все стадии этой 
работы – от первичного рас-
смотрения кредитной заяв-
ки до завершения расчетов и 
рассмотрения вопроса о воз-

обновлении (продолжении) 
кредитования. В то же время 
управление рисками должно 
быть неотъемлемой частью 
общего управления кредит-
ным процессом [1].

Основная задача управле-
ния кредитным риском – ми-
нимизировать риск в той сте-
пени, в которой это допуска-
ется текущими рыночными 
условиями, и минимизировать 
необходимость поддержания 
позиции банка на рынке услуг 
кредитования (Таблица 1).
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Основные составляющие управления кредитными 
рисками

Направления работы по управлению кредитным 
риском

разделение риска и опосредование риска (как 
форма его разделения)

постоянный индивидуальный мониторинг 
каждого клиента

принятие материального обеспечения (залог) 
и принятие финансового обеспечения 
(поручительство или
гарантия)

постоянный мониторинг состояния отрасли, в 
которой складывается основная хозяйственная 
деятельность данного клиента

перенос риска на повышенные процентные ставки 
по кредиту

привлечение и анализ гарантий

формирование фондов для списания потерь по 
ссудам

получение компенсации за риск (реализация 
залога, гарантии)

Таблица 1 – Основные составляющие управления кредитными рисками 

Структуру кредитного 
портфеля российских кредит-
ных организаций характери-
зуют следующие показатели: 
корпоративные заемщики, 
физические лица, государ-
ственные структуры. Провела 

анализ этих значений с помо-
щью метода сравнения и ме-
тода детализации, так же был 
применен метод динамики, по-
казывающий процесс разви-
тия. Динамика просроченной 
задолженности в розничном 

и корпоративном сегментах в 
течение 2020 - 2021 гг. была 
разнонаправленной.

Удельный вес розничных 
кредитов в совокупном кре-
дитном портфеле банковско-
го сектора Российской Фе-
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дерации сократился почти до 
уровня начала 2020 г. – до 
29,6 %. Незначительно умень-
шилась и доля кредитов, вы-
данных госструктурам, – с 1,4 
% до 1,2 %.

По диаграмме (Рисунок 1) 
прослеживается динамика вы-
данных кредитов за 2020-2021 
гг. Сумма кредита, выданного 
корпоративным заемщикам 
незначительно увеличилась в 
2021 г., по сравнению с 2020 г., 
сумма кредита, выданного фи-
зическим лица снизилась на 0,2 
%. Без изменения остались ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, кредит, выданный государ-
ственным структурам также 
понизился на 0,2 % в 2021 г.

Треугольниками обозначен 
удельный вес просроченной 
задолженности в составе груп-
пы (категории) кредитов, вы-
данных корпоративным заем-
щикам и физическим лицам в 
процентах. 

Просрочка по корпоратив-
ным кредитам снижалась в 
первом квартале и в апреле, 
увеличивалась во втором квар-
тале, при этом уже во втором 
полугодии снова снижалась. 
Максимальная ее доля наблю-
далась в июле 8,2 %, минималь-
ная - 6,7 % – в апреле. Просро-
ченная задолженность по кре-
дитам, выданным физлицам, 
росла с начала года до августа 
включительно – с 4,3 % до 4,8 

%, после чего снизилась до 4,7 
% и оставалась примерно на 
этом уровне до конца года [2].

В итоге рост совокупной 
просроченной задолженности 
за год составил 16,6 % (годом 
ранее – 11,8 %), но ее удель-
ный вес в совокупном кредит-
ном портфеле к 1 января 2021 
г. увеличился лишь до 6,0 % 
(годом ранее – 5,9 %). Стоит 
отметить, что, по данным ЦБ, 
на начало года насчитывалось 
110 кредитных организаций с 
долей просрочки в кредитном 
портфеле свыше 10 % и 75 бан-
ков с просрочкой свыше 15 % 
(годом ранее таких было 126 и 
87 соответственно).

 

Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций (до выче-
та резервов), %

Рисунок 2 – Показатели долговой нагрузки населения за 2019 - 2021 гг., %

Согласно официальной ста-
тистике Банка России, доля 
кредитов, просроченных бо-
лее чем на 90 дней (NPL 90+), 
в кредитном портфеле бан-

ковского сектора увеличи-
лась за 2020 г. с 6,2 % до 6,3 % 
(на начало 2019 г. этот показа-
тель превышал 6,6 %). 

Показатели долговой на-

грузки населения за 2019 
- 2020 г. в сфере оказания 
услуг по ипотеки остались 
практически стабильные. На 
конец 2020 г. можно наблю-
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дать стремление к 2 % распо-
лагаемых доходов населения. 
Прочие кредиты с начала 2019 
г. и до конца 2020 г. имеют по-
степенный процентных рост, 
достигая отметки 9 % распо-
лагаемых расходов населе-
ния. Всего оказания услуг за 
период 2019 - 2020 г. имеет 
также значительный рост и 
постепенно достигает отмет-
ки 9 % располагаемых дохо-
дов населения. При данной 
теме собрала необходимую 
аналитическую информацию 
за 2019 - 2020 гг., используя 
статистические данные (Рису-
нок 2).

Пандемия и последующее 
введение ограничительных 
мер во втором квартале те-
кущего года оказали негатив-
ное влияние на розничный 
сегмент кредитования. Спрос 
на необеспеченные потреби-
тельские кредиты снизился, 
что отразилось в уменьше-
нии в II квартале количества 
заявок на кредиты на 14 % по 
сравнению с первым квар-
талом 2020 г. В то же время 
государственная программа 
субсидирования ипотечной 
ставки поддержала спрос на 
ипотеку, количество заявок во 
втором квартале увеличилось 
на 19 % по сравнению с первым 
кварталом 2020 г. 

Кредитная активность в 
розничном сегменте восста-
новилась уже в третьем квар-
тале 2020 г., и локомотивом 
восстановления кредитования 
выступила ипотека. Восста-

новлению кредитования спо-
собствовали государственная 
программа субсидирования 
процентных ставок до уров-
ня 6,5 % годовых, на которую 
пришлось около трети всех 
предоставленных ипотечных 
кредитов в третьем кварта-
ле, переход к мягкой денеж-
но-кредитной политике, по-
зволивший снизить уровень 
процентных ставок по ипотеке 
на 1,3п. п., до 7,3 %, за второй и 
третий кварталы и на 0,7 п. п., 
до 14,2 %, по необеспеченным 
потребительским кредитам, а 
также смягчение карантинных 
мер и постепенное восстанов-
ление экономической актив-
ности. Несмотря на замедле-
ние розничного кредитования 
из-за относительно более мед-
ленного роста располагае-
мых доходов, в II–III кварталах 
продолжился рост долговой 
нагрузки населения на макро-
уровне: платежи по кредитам 
достигли 11,1 % от денежных 
доходов [1].

Кредитное качество порт-
феля реструктурированной 
задолженности физических 
лиц в настоящее время высту-
пает ключевым риск-факто-
ром для розничных банков и 
существенным риск-фактором 
для финансового состояния 
универсальных банков. В це-
лом по банковскому сектору 
объем портфеля по реструк-
турированным кредитам на 
3 ноября 2020 г. достиг 801 
млрд. руб., что соответствует 
4,1 % задолженности населе-

ния по кредитам. Реструктури-
ровано 3,1 % задолженности по 
ипотечным кредитам, 5,2 % – по 
необеспеченным потребитель-
ским кредитам. Несмотря на 
сохраняющуюся неопределен-
ность относительно качества 
реструктурированного порт-
феля, ряд опережающих инди-
каторов указывает на умерен-
ный уровень потерь кредитных 
организаций по окончании 
программ кредитных каникул. 
Так, начиная со второй по-
ловины июня наметился спад 
количества вновь поступаю-
щих обращений граждан на 
проведение реструктуризации 
кредитов, как по закону, так и 
по собственным программам 
кредитных организаций. Еже-
недельное количество обра-
щений к ноябрю снизилось до 
27 тыс. единиц против 150 тыс. 
единиц в мае.

По оценкам Банка России, 
повышение или снижение 
средневзвешенной ставки по 
рублевым кредитам, вызван-
ное изменением ключевой 
ставки Банка России, приво-
дит к изменению кредита эко-
номике в течение двух лет, 
однако большая часть этого 
эффекта приходится на два 
квартала после изменения 
ставки. Спрос и предложение 
на кредитном рынке формиру-
ются под влиянием не только 
процентных ставок, в значи-
тельной степени определяе-
мых денежно-кредитной поли-
тикой, но и широкого спектра 
иных факторов. 

Рисунок 3 – Динамика доли реструктурированной задолженности физических лиц, %
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Доли реструктурированной 
задолженности физических 
лиц за период 2020 г. имела 
динамический рост. Применив 
метод расчета финансово-э-
кономических показателей в 
доли реструктурированной 
задолженности физических 
лиц и выделив два основных 
направления: ипотека и по-
требительский кредит, я, про-
ведя статистический анализ, 
опиралась на метод сравне-
ния и метод детализации (Ри-

сунок 3). 
Динамика доли реструкту-

рированной задолженности 
физических лиц в ипотеке за 
начало 2020 г. имела показа-
тель равный 1 %, но к концу 
2020 г. этот показатель со-
вершил скачок до 3 %. По-
требительский кредит также 
показывает свою динамика, 
на начало 2020 г. 2 %, имея 
преимущественный скачок, на 
момент исхода 2020 г. его от-
метка превышала 5 %.

Таким образом, в ходе из-
учения данного вопроса мы 
пришли к выводу, что в 2021 г. 
по сравнению с 2019 г. и 2020 
г. снизился спрос на кредито-
вание, а также снизилась одо-
бряемость банками по выдаче 
кредитов, но несмотря на все-
сторонние факторы, динами-
ка доли реструктурированной 
задолженности по кредиту 
с 2019 г. до 2021 г. остается 
практически неизменной.
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Аннотация: в данной ста-
тье на примере ВУЗа системы 
МВД России  рассматриваются 
вопросы консолидации дей-
ствий государства, общества 
и религиозных объединений 
для воспитания молодежи. 

Abstract: this article examines 
the issues of consolidation of 
the actions of the state, society 
and religious associations for 
the education of young people 
on the example of a university 
of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia.

Ключевые слова: молодежь, 
общество, государство, МВД 
России, молодежная полити-
ка, религия, будущее, воспи-
тание.  
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Affairs of Russia, youth policy, 
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Проблема воспитания мо-
лодежи, подрастающего по-
коления, всегда была, остает-
ся и будет одним из ключевых 

вопросов жизнедеятельности 
общества и государства, ибо 
то, что мы закладываем в на-
ших детях сегодня, будет фор-
мировать наше будущее. А с 
идеями, как известно, пушка-
ми бороться весьма пробле-
матично. Размытие традицон-
ных ценностей, разрыв связи 
поколений, внесение смяте-
ния в умы молодых людей 
подрывают устои государства 
и разрушают общество.

На сегодняшний день, ак-
тульность проблемы сохране-
ния непреходящих ценностей, 
одной из основ «культурного 
кода» российского человека, 
и передачи этих ценностей 
молодежи, в очередной раз 
продемонстрировала ситуа-
ция, сложившаяся на террито-
рии Украины, вылвшаяся в не-
обходимость проведения там 
специальной военной опера-
ции. 

В Российской Федерации, в 
новейший исторический пе-
риод, вопросами молодежной 
политики занимался Госко-

митет РФСФР по делам моло-
дежи, Депортамент по делам 
молодежи РФ, который снова 
был преобразован в Госкоми-
тет, а в дельнейшем, и по на-
стоящее время Федеральное 
агенство по делам полодежи. 
Указанные ведомства «коче-
вали» между министерствами 
труда и социального развития, 
Министерством спорта, туриз-
ма и молодежной политики, но 
большую часть времени, что 
логично, находились в веде-
нии Министерства образова-
ния и науки.

Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.11.2014 г. № 2403-р «Об 
утверждении Основ государ-
ственной молодежной поли-
тики Российской Федерации 
на период до 2025 года», дей-
ствующее на данный момент, 
утвердило понятийный аппа-
рат, используемый и приме-
няемый в данной сфере, опре-
делило основные принципы, 
цели и приоритетные задачи, 
а также механизмы государ-
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ственной молодежной поли-
тики в нашей стране. 

В системе МВД России в це-
лом проходят службу гражда-
не нашей страны в возрасте 
от 18 лет,  а в учебные заве-
дения, имеющие отношение 
к данной системе, могут по-
ступать лица, не достигшие 
этого возраста. Деятельность 
по воспитанию и моральной 
подготовке в МВД определя-
ет Приказ №900 от 25.12.2020 
года «Вопросы организации 
морально-психологическо-
го обеспечения деятельности 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

Согласно данного прика-
за, существует несколько на-
правлений воспитательной 
работы: 1. патриотическое 
воспитание, 2.профессио-
нальное воспитание, 3.право-
вое воспитание, 4.нравствен-
но-этичное воспитание.

5. эстетическое воспитание. 
Уже на данном этапе заметен 
комплексный подход к фор-
мированию ценностных ори-
ентиров и воспитанию кур-
сантов и слушателей.  

Здесь следует отметить, 
что, пожалуй, на сотрудниках 
ВУЗов системы МВД России 
в данном плане лежит повы-
шенная ответственность, ведь 
мы обучаем и воспитываем бу-
дущих стражей правопорядка, 
которые должны быть ориен-
тиром не только в професси-
ональном плане, но и с точки 
зрения морали и нравствен-
ности, ибо полицейский, всег-
да «на виду».  Учитывая это, 
воспитательную работу с кур-
сантами и слушатели прово-
дят не только курсовые офи-
церы, выполняющие функ-
ции «родителей», которые 
постоянно находятся с ними 
в контакте, беседуют лично 
и в составе подразделения, 
сотрудники воспитательного 
отделения отдела по работе с 

личным составом, психологи, 
но и преподаватели курато-
ры.  Безусловно, свой вклад в 
данную деятельность вносит и 
руководство Филиала и Уни-
верситета, которое регулярно 
встречается с обучаемыми. 

Так, в рамках патриотиче-
ского воспитания курсанты 
посещают  и принимают уча-
стие в различных мероприяти-
ях, как то, выставки, празднич-
ные концерты, проходят тор-
жественным маршем на пара-
де 9 мая и принимают участие 
в различных акциях, таких 
например, как «Бессмертный 
полк», «Окна победы» и т.д.

Профессиональное воспи-
тание помимо образователь-
ной деятельности заключа-
ется в проведении с курсан-
тами регулярных встреч с 
действующими сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов, руководителями ГУ МВД 
России, выпускниками нашего 
учебного заведения, ветера-
нами МВД России, проведении 
различных круглых столов, 
научно-практических конфе-
ренций, соревнований по слу-
жебным «прикладным» видам 
спорта – боевым единобор-
ствам, служебному биатлону 
и не только.

 Правовое воспитание об-
учаемых проходит в рамках 
тематических встреч, деловых 
игр, правового информирова-
ния, на котором сотрудникам 
доводятся изменения, внесен-
ные в законодательные акты, 
которые должны в ближайшее 
время вступить в законную 
силу. Курсанты и слушатели  
регулярно принимают участие 
во Всероссийском правовом 
диктанте, работе «юридиче-
ской клиники» по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи населению

Вопросы нравственности и 
этики с обучаемыми, обсуж-
даются в ходе индивидуаль-

ных воспитательных бесед, 
встреч с представителями 
различных религиозных орга-
низаций (в том числе в рамках 
научно-практических конфе-
ренций), при несении служ-
бы по обеспечению охраны 
общественного порядка при 
проведении различных ре-
лигиозных праздников (сюда 
можно отнести и общение 
со священнослужителями, и  
усвоение информации, в том 
числе просветительского ха-
рактера, разъясняющую суть 
религиозного действия, его 
значение, историю и т.д., по-
лучаемой при  прохождении 
инструктажа перед несением 
службы).  

Эстетическое воспитание 
курсантов происходит во вре-
мя посещения вместе с пре-
подавателями-кураторами 
учебных групп театров, кино-
театров, музеев, выставок, му-
зыкальных концертов. Кроме 
того, обучающиеся принима-
ют участие во всевозможных 
конкурсах самодеятельности, 
КВН и т.д. 

Учитывая вышеизложенное, 
рассмотрев данный вопрос 
на примере Ставропольско-
го филиала Краснодарского 
университета МВД России, 
можно отметить, что благода-
ря консолидации усилий го-
сударства, общества в лице 
представителей администра-
ции, общественного совета 
при ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю, куда, в том 
числе входят представители 
духовенства в вопросах вос-
питания молодых сотрудников 
полиции, привития им патрио-
тического настроя, знаний об 
истории нашей страны и ре-
гиона, сохранения нравствен-
ных ценностей и ориентиров, 
передачи опыта предыдущих 
поколений, указанная дея-
тельность может быть призна-
на успешной.
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Аннотация: Причины эконо-
мического характера всегда 
находились в центре любых 
наиболее значимых политиче-
ских конфликтов современно-
сти. Даже конфликты, внешне 
выглядящие, как не имеющие 
никакого отношения к эконо-
мике, как, например, террито-
риальные, и то на самом деле, 
этим определены. 

Abstract: Economic reasons 
have always been at the center 
of any of the most significant 
political conflicts of our time. 
Even conflicts that outwardly 
look like they have nothing to 
do with the economy, such 
as territorial ones, and that is 
actually determined by this.

Ключевые слова: суверени-
тет, экономический сувере-
нитет, национальная безопас-
ность, национальные интере-
сы, устойчивость экономики, 
санкции, финансовые войны, 
прогноз экономического раз-
вития.

Keywords: sovereignty, 
economic sovereignty, national 
security, national interests, 
economic stability, sanctions, 
financial wars, forecast of 
economic development.

В статье рассмотрены ве-
дущие факторы обеспечения 
экономической безопасности 
в контексте укрепления рос-
сийского суверенитета. В ка-

честве объекта исследования 
проанализированы экономи-
ческие отношения, возникаю-
щие в рамках обеспечения го-
сударственного суверенитета.            

Предметом исследования 
является анализ системы обе-
спечения экономической без-
опасности как основного эле-
мента в укреплении суверени-
тета РФ. Проблемы, возникаю-
щие в процессе обеспечения 
экономической безопасности 
России, играют ведущую роль 
в механизме по упрочению 
независимости государства 
от воздействия внутренних 
и внешних угроз. Экономика 
любого суверенного государ-
ства является основой для 
реализации национальных 
интересов, независимости и 
обеспечения благосостояния 
и высокого качества жизни 
своего народа. У российской 
национальной экономики в 
наличии огромный потенци-
ал, способный мобилизовать 
такие качества, как инноваци-
онность, устойчивость и дина-
мизм. 

Понятие суверенитета, как 
присущего современному го-
сударству свойства, которое, 
по идее, должно выражаться 
в верховенстве его власти на 
собственной территории и не-
зависимости от любой внеш-
ней власти.

Суверенитет – это способ-
ность государства самостоя-

тельно принимать ключевые 
решения относительно соб-
ственной судьбы и проти-
востоять препятствующему 
реализации данного права 
давлению. Если исходить из 
такого понимания, то очевид-
ным становится и содержание 
понятия «экономический су-
веренитет». В данном случае 
речь идет о способности са-
мостоятельного принятия ре-
шений в экономической сфе-
ре. Существенным является 
то, что в условиях рыночных 
отношений основной массив 
решений принимается не го-
сударством, а корпорациями 
и частными лицами.

Экономический суверени-
тет не является непременным 
атрибутом любого государ-
ства. Очень многие общества 
им, по существу, не обладают. 
В их экономиках господству-
ющие высоты занимает ино-
странный капитал.

Страны же, обладающие на-
стоящим суверенитетом, сами 
принимают решения о том, 
как управлять экономикой, и 
если экономика развивается, 
то они осуществляют много 
внешнеэкономических отно-
шений — и торговых, и по дви-
жению капиталов. И тут у Рос-
сии суверенитет, бесспорно, 
есть: все ключевые решения 
по экономике мы принимаем 
сами.

Председатель правитель-
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ства России Михаил Мишу-
стин назвал обеспечение эко-
номического суверенитета 
России основной целью рабо-
ты правительства.

«Сейчас перед нами новые 
задачи. Среди них — опреде-
ление длительного горизонта 
планирования и среднесроч-
ной адаптации экономики. 
Глобальная цель нашей рабо-
ты — обеспечение экономиче-
ского суверенитета Россий-
ской Федерации», — заявил он 
на сессии ПМЭФ «Основные 
направления экономической 
политики в условиях внешне-
го санкционного давления».

По словам главы прави-
тельства, у страны достаточно 
ресурсов, чтобы продолжать 
развиваться вопреки попыт-
кам извне помешать этому.

Экономический сувере-
нитет выступает одной из 
первооснов суверенной де-
мократии, важным вектором 
расширительных трактовок 
традиционного понимания су-
веренитета.

Немаловажным элементом в 
обеспечении экономической 
безопасности и как итог, укре-
плении суверенитета России, 
является согласование инте-
ресов хозяйствующих субъек-
тов. Баланс интересов обще-
ства, государства и регионов, 
налогоплательщиков и полу-
чателей средств из бюджета, 
потребителей и производите-
лей, в том числе важен учет 
интересов экономического 
развития регионов и феде-
рального центра

В современных условиях 
основные угрозы экономиче-
скому суверенитету России 
и многих других государств 
осуществляются через меха-
низмы глобальных институци-
ональных ловушек (внешние 
займы, обеспечиваемые таки-
ми организациями, как Меж-
дународный валютный фонд, 
Всемирный банк, Междуна-
родный банк реконструкции 
и развития и т.п.), легализу-

ющих формы эксплуатации 
экономического потенциала 
зависимых стран и их десуве-
ренизацию.

Политико-правовые меха-
низмы обеспечения экономи-
ческого суверенитета России 
в условиях нового геополи-
тического порядка включают 
в себя систему государствен-
ных институтов юридической 
защиты экономических инте-
ресов России и институцио-
нально-правовых субъектов 
российской экономической 
суверенизации, реализую-
щих правовые способы ре-
ализации экономического 
суверенитета от институци-
ональных ловушек в рамках 
государственного регулиро-
вания экономики. Государ-
ственно-правовая политика в 
области юридической защиты 
экономического суверенитета 
включает в себя такие законо-
дательные меры, как предо-
ставление бюджетных средств 
российским хозяйствующим 
субъектам; применение к их 
деятельности особых налого-
вых режимов; закупка продук-
ции и сырья для государствен-
ных и муниципальных нужд; 
осуществление правового 
регулирования рынка; анти-
монопольное регулирование; 
проведение закупочных, то-
варных интервенций, залого-
вых операций; обеспечение 
доступности для хозяйству-
ющих субъектов кредитных 
ресурсов; развитие системы 
страхования рисков; помощь 
в осуществлении обновления 
основных средств  производ-
ства и т.д., сохраняющие не-
зависимость и суверенность 
институционально-правовых 
экономических субъектов.

Проблемы по обеспечению 
экономической безопасности 
и сегодня являются ключе-
выми для выживания любо-
го государства. Несмотря на 
интеграционные процессы, 
современным государствам в 
первую очередь приходится 

заботиться об обеспечении 
национальных интересов (ге-
ополитических, экономиче-
ских, военных и других). На-
циональным интересам каж-
дого государства свойствен-
ны такие базовые параметры, 
как обеспечение военной 
безопасности, экономическо-
го процветания и развития и 
укрепление государственного 
суверенитета как фактора по 
сохранению свободной и не-
зависимой нации, с духовны-
ми, культурными ценностями. 
Обеспечение каждого направ-
ления, по обеспечению нацио-
нальных интересов базирует-
ся на экономической состав-
ляющей. В частности, нельзя 
обеспечить военную безопас-
ность страны при слабой и не-
эффективной экономике.

В связи с настойчивыми по-
пытками ряда государств За-
падной Европы и США «изо-
лировать» Россию, продолжа-
ющимся экономическим дав-
лением, непрекращающейся 
санкционной политикой, экс-
пансионистскими целями бло-
ка НАТО Президент РФ Путин 
В.В. принял ряд Указов, кото-
рые должны способствовать 
не только стабилизации эко-
номической ситуации в стра-
не, но и выработать действен-
ный механизм по нивелиро-
ванию внешних и внутренних 
угроз национальной, в том 
числе и экономической безо-
пасности государства.

Беспрецедентные запад-
ные санкции против России 
не смогли подорвать стабиль-
ность страны. Но переосмыс-
лить финансовую систему все 
же необходимо, чтобы до-
стичь полноценного финансо-
вого суверенитета, говорили 
участники VI Московского фи-
нансового форума.

«Против нашей страны 
были введены беспрецедент-
ные санкции, но своей основ-
ной цели их инициаторы не 
добились. Подорвать нашу 
финансовую стабильность не 
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получилось», - рассказал пре-
мьер-министр России Михаил 
Мишустин. Он напомнил, что 
были реализованы меропри-
ятия по сдерживанию оттока 
капитала, обеспечению бес-
перебойной работы банков и 
других профильных органи-
заций, укреплен курс рубля, а 
нефтегазовые доходы вырос-
ли почти наполовину. «Эко-
номика плавно адаптируется 
к новым реалиям. Некоторое 
замедление динамики, конеч-
но, было неизбежно, но оно не 
оказалось разрушительным, 
как предполагали инициаторы 
санкций», - подчеркнул М. Ми-
шустин.

Но жить дальше, по сло-
вам М. Мишустина, предсто-
ит в условиях длительного и, 
возможно, усиливающегося 
санкционного давления. В 
этих условиях отечественная 
финансовая система требует 
донастройки, формирования 
новых эффективных механиз-
мов насыщения ликвидностью 
и обеспечения устойчивости 
отраслей. В частности, как 
отметил М. Мишустин, Россия 
находится в процессе пере-
осмысления своего финансо-
вого суверенитета. «Нам надо 
сформировать такую архитек-
туру, чтобы решать все не-
обходимые задачи, исключив 
влияние третьих стран», - под-
черкнул он.

Недружественные страны 
пытаются использовать име-
ющиеся в Российской Феде-
рации социально-экономиче-
ские проблемы для разруше-
ния ее внутреннего единства, 
инспирирования и радикали-
зации протестного движения, 
поддержки маргинальных 
групп и раскола российского 
общества. Все более активно 
применяются непрямые мето-
ды, направленные на прово-
цирование долговременной 
нестабильности внутри Рос-
сийской Федерации.

Целями обеспечения эконо-
мической безопасности Рос-

сийской Федерации являются 
укрепление экономического 
суверенитета страны, повы-
шение конкурентоспособно-
сти российской экономики 
и ее устойчивости к воздей-
ствию внешних и внутренних 
угроз, создание условий для 
экономического роста Рос-
сийской Федерации, темпы 
которого будут выше миро-
вых.

Достижение целей обеспе-
чения экономической безо-
пасности Российской Феде-
рации осуществляется путем 
решения многих задач:

1) обеспечение инсти-
туциональной и структурной 
перестройки национальной 
экономики на современной 
технологической основе, ее 
диверсификации и развития 
на основе использования низ-
коуглеродных технологий;

2) сохранение макроэ-
кономической устойчивости, 
поддержание инфляции на 
стабильно низком уровне, 
обеспечение устойчивости 
рубля и сбалансированности 
бюджетной системы;

3) обеспечение устой-
чивого развития реального 
сектора экономики, создание 
высокотехнологичных произ-
водств, новых отраслей эко-
номики, рынков товаров и ус-
луг на основе перспективных 
высоких технологий;

4) преодоление критиче-
ской зависимости российской 
экономики от импорта техно-
логий, оборудования и ком-
плектующих за счет ускорен-
ного внедрения передовых 
российских технологических 
разработок, локализации про-
изводства на территории Рос-
сии;

5) укрепление достигну-
тых Российской Федерацией 
лидирующих позиций и кон-
курентных преимуществ в 
авиационной, судостроитель-
ной, ракетно-космической 
промышленности, двигателе-
строении, атомном энерго-

промышленном комплексе, а 
также в сфере информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и других

Оказавшись в условиях 
применения экономических 
санкций против нашего госу-
дарства, Россия стала пред-
принимать ответные шаги. О 
том, что это именно реакция 
на поведение субъектов, ко-
торые ввели санкции против 
РФ, неоднократно высказыва-
лись первые лица государства 
[Послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию]

Россия уверенно справля-
ется с внешними вызовами 
благодаря как ответственной 
макроэкономической поли-
тике последних лет, так и си-
стемным решениям по укре-
плению экономического суве-
ренитета, технологической и 
продовольственной безопас-
ности. Впрочем, на сегодняш-
ний день ситуация в экономи-
ке постепенно стабилизиру-
ется, инфляция в стране уже 
начала замедляться, а рубль 
сумел заметно укрепиться и 
на данный момент демонстри-
рует лучшую динамику среди 
всех валют мира» 

Итак, экономическая без-
опасность - это способность 
экономики создавать благо-
приятные условия для обще-
ственных потребностей на 
национальном и междуна-
родном уровнях. По другому 
выражаясь, экономическая 
безопасность представляет 
собой совокупность внутрен-
них и внешних условий, бла-
гоприятствующих эффектив-
ному динамическому росту 
национальной экономики, её 
способности удовлетворять 
потребности общества, госу-
дарства, индивида, обеспе-
чивать конкурентоспособ-
ность на внешних и внутрен-
них рынках, гарантирующую 
защиту от различного рода 
угроз и потерь6 . Безопас-
ность государства обязана 
обеспечиваться развитостью 
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и рациональностью деятель-
ности самой экономики наря-
ду с защитными мерами, осу-
ществляемыми государством 
в целях сохранения своего 
внешнего и внутреннего суве-
ренитета. В этом направлении, 
необходимо осуществлять 
эффективные меры не только 
в социально-экономической 
плоскости, но и в правовом 
поле. Например, осущест-
влять системную суверенную 
экспертизу как разновидность 
правовой экспертизы, кото-
рая должна проводиться с це-
лью выявления и устранения 
антисуверенных факторов в 
законопроектах. 

Экономика России в 2022 
году выстояла в условиях 
санкционного давления. Про-

гнозы международных орга-
низаций о том, что Россию 
ждет катастрофическое паде-
ние экономики, не сбылись.

Эксперты отмечают, что 
экономика находится в со-
стоянии равновесия и это, во 
многом, стало результатом 
действий правительства РФ.

Как отмечают эксперты, 
инфляция, ускорившаяся в 
первой половине года, суще-
ственно замедлилась.

Стабилизировалась ситу-
ация в важнейших отраслях 
промышленности. Прежде 
всего, в добывающей и обра-
батывающей.

На курсе рубля позитивно 
сказалось решение о перево-
де иностранных потребителей 
российских энергоресурсов 

на оплату в рублях.
Произошло постепенное 

восстановление импорта за 
счет упрощения таможенных 
процедур и других мер нефи-
нансового характера.

Удалось не допустить ро-
ста безработицы, социальные 
обязательства государства 
исполняются в полном объе-
ме.

По итогам года ЦБ РФ про-
гнозирует падение эконо-
мики по итогам года на 3,2%, 
Минэкономразвития – на 2,9%. 
Международные организации 
(МВФ, Всемирный банк, Ор-
ганизация экономического 
сотрудничества и развития) 
также более не прогнозируют 
обвала российской экономи-
ки.
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Аннотация: В 2022 году в 
России активно развивался 
внутренний туризм. На путе-
шествия по стране сегодня 
приходится более 80% от об-
щего числа поездок, более 61 
млн туристов предпочли от-
дых на территории РФ. 

 В статье рассматривают-
ся основные тренды туристи-
ческой сферы в прошедшем 
году, развитие туристско-
го рынка и прогноз того, что 
ждет отрасль в следующем 
году, новые возможности и 
перспективы восстановления 
для всего туристского рынка.

В статье также рассматри-
ваются меры государственной 
поддержки, оказанные субъ-
ектам туристского бизнеса в 
нашей стране, от эффектив-
ности которых во многом за-
висит их достойный выход из 
сложившейся ситуации. 

Annotation: In 2022, domestic 
tourism was actively developing 
in Russia: travel around the 
country today accounts for 
more than 80% of the total 
number of trips, more than 61 
million tourists preferred to rest 
on the territory of the Russian 
Federation. 

 The article discusses the main 
trends in the tourism sector in 
the past year, the development 
of the tourism market and 

what awaits the industry next 
year, new opportunities and 
prospects for recovery for the 
entire tourism market.

The article also examines 
the measures of state support 
provided to the subjects of 
the tourist business in our 
country, on the effectiveness 
of which their worthy way out 
of the current situation largely 
depends.

Ключевые слова: внутрен-
ний туризм, санкции, тури-
стический кешбэк, проекты,  
Россия, туриндустрия.

Keywords: domestic tourism, 
sanctions, tourist cashback, 
projects, Russia, tourism 
industry.

Туризм можно отнести к вы-
соко рисковым видам эконо-
мической деятельности. Наи-
более значимыми факторами 
риска считаются экономиче-
ская, политическая и соци-
альная нестабильность в том 
или ином регионе. Обычно 
туризм первым реагирует на 
кризис, так как завязан более 
чем на 50 отраслях. Санкции 
со стороны международного 
сообщества ставят под угрозу 
устойчивое развитие россий-
ской сферы туризма и особен-
но ее международной состав-

ляющей. 
Но, с другой стороны, жест-

кие международные санкции 
могут ускорить развитие вну-
треннего туризма в России.

С 2020 по 2022 годы точ-
но войдут в историю россий-
ского туризма! Именно этот 
период со всей очевидно-
стью высветил исключитель-
ную важность туризма и ин-
дустрии гостеприимства для 
социально-экономической 
жизни страны и позволил го-
ворить о туризме как о страте-
гической несырьевой отрасли 
экономики. 

Последние 2-3 года стали 
поворотными во внутреннем 
туризме. Самое главное — из-
менилось отношение людей 
к нашей стране, к тому, что 
можно здесь увидеть. Как при-
ятно, когда ты видишь отлич-
ные отзывы, красивейшие фо-
тографии, записанные видео 
счастливых людей! В России 
сохранилось много мест для 
прогулок по лесам и озерам, 
созерцания природных кра-
сот, активного отдыха и авто-
путешествий, которым долго 
не хватало инвестиций, а со-
временное их развитие при-
даст динамизма и городам ря-
дом с ними.

Рост интереса к отдыху рас-
тет, значит, экономика стаби-
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лизируется, потребители до-
веряют сфере туризма.

В этих условиях целесоо-
бразна переориентация ту-
ристского бизнеса на разви-
тие и поддержку внутреннего 
туризма. Есть шанс сделать 
его драйвером нивелирова-
ния угроз, возникающих из-за 
санкций.

Туристская политика явля-
ется одним из видов макроэ-
кономической политики госу-
дарства, и её воздействие на 
туризм осуществляется через 
государственное регулирова-
ние туристской деятельности. 

К числу принятых управлен-
ческих решений можно отне-
сти: выделение дотаций туро-
ператорам для компенсации 
несостоявшихся туров, тури-
стический кешбэк — это госу-
дарственная программа, кото-
рая стартовала в августе 2020 
года и продлилась до конца 
2022 года, снижение налого-
вой нагрузки туристским ком-
паниям, которые существенно 
пострадали от форс-мажор-
ных обстоятельств, предо-
ставление туроператорам 
льготных гарантированных 
государством кредитов (со 
ставкой не более 5%), освобо-
ждение туристских компаний 
от налоговых и иных проверок 
до 2024 года, предоставление 
кредитных каникул и прочие 
меры. Туристический кешбэк 
стал самой действенной ме-
рой поддержки отрасли. Про-
граммой воспользовались бо-
лее 2,3 млн человек. В резуль-
тате в виде кешбэка людям 
уже вернулось более 10 млрд 
рублей. Программа являлась 
очень социальной мерой: вы-
году получает сам турист без 
посредников.

В рамках оптимизации 
структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
в октябре 2022 года, Прези-
дент Российской Федерации 
подписал указ об упраздне-
нии Федерального агентства 
по туризму (Ростуризма). Его 

полномочия передали Минэ-
кономразвития.  

В настоящий момент бюд-
жетные ассигнования на про-
ведение программы Туристи-
ческий кэшбек в 2023 году не 
предусмотрены. Эту статью 
расходов Минфин осенью не 
заложил в проект трехлетнего 
бюджета. В настоящее время 
в рамках сложного бюджетно-
го цикла на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов 
Минфин проводит перерас-
пределение расходов с уче-
том текущих задач.

В Российском Союзе Турин-
дустрии считают, что туристов 
и отрасль гостеприимства, об-
нуляя кешбэк, лишают самого 
эффективного инструмента 
государственной поддержки 
за весь постсоветский период. 

В туриндустрии остается 
еще немало нерешенных про-
блем. По поводу качества в 
предоставлении туристских 
услуг, есть, конечно, очень 
большие вопросы. Всем из-
вестно, что лучшим способом 
поднять качество является 
конкуренция на рынке. В этом 
году у нас конкуренция была 
ограничена, международные 
рынки практически закрыты 
из-за наложенных ограниче-
ний и санкций. 

С большой вероятностью 
дефицит перевозки на южном 
направлении России никуда 
не исчезнет и в следующем 
сезоне. Пока нет предпосылок 
к тому, что 11 закрытых аэро-
портов возобновят работу, 
а значит основная нагрузка 
снова ляжет на железную до-
рогу.

Помимо острого дефицита 
составов, туристический ры-
нок столкнулся и с нехваткой 
вагонов-ресторанов в тех по-
ездах, где были забронирова-
ны места под туристическую 
перевозку – что серьезно 
ограничивает возможности по 
организации детских туров и 
поездки детских групп из ре-
гионов.

Необходимо создать струк-
туру, которая будет отвечать 
за взаимодействие с тури-
стами, взамен упраздненного 
Ростуризма. В общественной 
палате уже готовится такой 
проект, речь идет о создании 
сети уполномоченных по за-
щите прав туристов в России. 

В целях обеспечения каче-
ства предоставления турист-
ских услуг Общественный со-
вет при Ростуризме совмест-
но с Общенациональным на-
родным фронтом «За Россию» 
разработали программу по 
специальной электронной си-
стеме, которая позволит тури-
сту моментально обратиться 
с жалобой, и его проблема 
может быть разрешена в те-
чение очень короткого време-
ни. К тому же ряд страховых 
компаний готовят страховой 
продукт, который будет по-
крывать расходы туриста в 
случае, если ему будет ока-
зана некачественная услуга. 
Таким способом можно будет 
нивелировать все проблем-
ные ситуации с туристами, не 
допустить нарушения прав 
туристов и сохранить лицо ту-
риндустрии.

В рамках нацпроекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприим-
ства» к 2030 году планируется 
нарастить число путешествий 
по России до 140 млн в год, а 
номерной фонд увеличить в 
1,5 раза. Число рабочих мест 
при этом вырастет вдвое — до 
4,9 млн. До 2024 года на эти 
цели планируется направить 
триллион рублей. А значит, 
отечественные курорты скоро 
должны превратиться в тури-
стический рай европейского 
качества. 

Вообще, в целом наблюда-
ется тренд интереса к россий-
ским регионам. 

В этом году поездки по Рос-
сии выросли на 10% по физи-
ческим измерениям и на 20% 
по потраченным на путеше-
ствия суммам. Максимальный 
процент прироста в этом году 
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показал Дагестан: свыше 40%. 
Дагестан вмещает в себя три 
востребованных «продукта»: 
Каспийское море, древнюю 
цивилизацию (Дербент) и по-
трясающую природу (Сулак-
ский каньон). Это настоящее 
комбо.

Лидером уже который год 
является Краснодарский 
край: он принял около 16 млн 
человек, несмотря на закры-
тые аэропорты Анапы и Ге-
ленджика. На втором месте 
Петербург и Москва, потер-
певшие колоссальные потери 
объема турпотока во время 
ковидных ограничений. Тре-
тье место занимают Кавмин-
воды (Пятигорск, Ессентуки, 
Кисловодск), куда люди, в ос-
новном 55+, едут восстанав-
ливаться после ковида.

Камчатка очень «медийная», 
но с точки зрения турпотока 
это незначительно: 350 тыс. 
туристов в год. Краснодар-
ский край принимает столько 
за два дня в пик сезона. Но 
прирост где-то на 15% на Кам-
чатке тоже отмечается. 

Нишевые виды туризма за-
нимают очень небольшую 
долю в сравнении с класси-
ческим пляжным отдыхом, 
который составляет 50–60%. 
Следом идет экскурсионный 
— 25%, 10% — медицинский, и 
только 5 — 7% — это активные 
туры. 

Популярен и внутренний 
познавательный туризм с ис-
пользованием авиаперелётов 
- чартерные туры уже есть в 
Бурятию, Мурманскую, Кеме-
ровскую, Сахалинскую, Тю-
менскую области, Карелию, 
Краснодарский край, Татар-
стан. Туризм для релаксации 
набирает все большую попу-
лярность — это Алтай, Каре-
лия, Байкал, Камчатка, Примо-

рье, Забайкалье.
На фоне происходящих со-

бытий у россиян наблюдается 
настоящий всплеск интереса 
к Родине. В этом году востре-
бованы экскурсионные туры 
в Москву, Санкт-Петербург, 
Владивосток, Хабаровск, 
Нижний Новгород и Казань.

Отдельной строкой стоят 
круизы на пароходах по ве-
ликим российским рекам и 
озёрам - путешественников 
ждут Волга, Ока, Енисей, Обь, 
Байкал.

Свежее предложение, 
пользующееся неожиданным 
спросом, - железнодорожные 
круизы. Кавказ, Байкал, Та-
тарстан, Золотое кольцо. По-
пулярные термальные и мине-
ральные курорты - Северный 
Кавказ, Крым, Алтай и присо-
единяющиеся к ним Камчатка 
и Забайкалье.

В числе новых возможно-
стей для всего туристского 
рынка – ускорение процессов 
цифровизации туристских 
сервисов, более активное 
внедрение современных тех-
нологий.

Все больше туристов поль-
зуются отечественными си-
стемами онлайн-бронирова-
ния через Ostrovok, “Авито 
Недвижимость”, “Суточно.ру” 
и др. После ухода зарубежных 
сервисов Booking и Airbnb го-
сти переориентировались на 
российские площадки. Серви-
сы онлайн-бронирования на 
отечественных платформах 
доступны уже во многих горо-
дах России и продолжает ох-
ватывать все новые населен-
ные пункты.

Россию санкциями не ис-
пугаешь, президент РФ Вла-
димир Путин утвердил изме-
нения в законодательстве, 
направленные на повышение 

устойчивости российской 
экономики. Они также под-
держат туристические инфра-
структурные проекты и биз-
нес. Вскоре будет принят на-
прямую касающиеся туризма 
законопроект по особым эко-
номическим зонам и по эколо-
гическому туризму.

Программа «Мы вместе.Ту-
ризм» направлена на повыше-
ние доступности и привлека-
тельности внутренних направ-
лений за счет новых интерес-
ных предложений в отелях и 
на туристических маршрутах 
на территории страны. 

Специальные предложения 
участников отрасли будут 
размещаться на сайтах отелей 
и туроператоров, в системах 
бронирования и иных каналах 
дистрибуции, и отмечаться 
соответствующим названием 
и логотипом «Мы вместе.Ту-
ризм» для идентификации.

Курс на развитие отече-
ственного бизнеса, в том чис-
ле и туристического, наци-
ональной экономики — пра-
вильный. И он не должен за-
висеть от наличия или отсут-
ствия санкций.

 Россия — огромная и бога-
тая страна. У нас удивитель-
ная страна! Уникальное куль-
турно-историческое насле-
дие, шикарная природа, са-
мобытная этника, традиции и 
обычаи более сотни народов...

Ведь только в нашей стране 
есть девять часовых поясов и 
все климатические зоны. А ны-
нешняя система ограничений 
даёт небывалую возможность 
развитию внутреннего ту-
ризма. С уверенностью мож-
но сказать, что в ближайшие 
годы туризм в России станет 
одной из самых перспектив-
ных отраслей экономики.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается состояние рынка 
электронных денег в Россий-
ской Федерации на современ-
ном этапе и определены пер-
спективы его развития.

Abstract: The article discusses 
the state of the electronic 
money market in the Russian 
Federation at the present stage 
and determines the prospects 
for its development.

Ключевые слова: электрон-

ные деньги, платежные си-
стемы, структура платежей, 
безналичные способы опла-
ты, платежных онлайн-серви-
сов, интернет банкинг.
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Проанализируем состоя-
ние рынка электронных денег 
в Российской Федерации на 

основании данных Департа-
мента статистики платежной 
системы Банка России. Со-
гласно данным Банка России 
в 2017 - 2021 гг. наблюдается 
рост количества электрон-
ных средств платежа в 2017г., 
в 2018 г., этот рост достигает 
своего пика в 2019 г., а затем 
(2020 - 2021 гг.) количество 
электронных средств платежа 
для их перевода снижается. 
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Рисунок 1 - Количество электронных средств платежа (ЭСП) для перевода ЭСП, с исполь-
зованием которых совершались операции с начала года, млн. ед.

Объяснить снижение ро-
ста количества электронных 
средств платежа после того, 
как их рынок развивался из 
года в год, можно тем, что пе-

риод с 2019 г. проходил под 
знаком пандемии.

Компания Mediascope изу-
чила, как и за что платили он-
лайн жите- ли России в 2019 

- 2020 гг. Если рассматривать 
структуру платежей, то мож-
но увидеть следующее: люди 
активнее стали рассчитывать-
ся за услуги такси, брониро-
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вание мест в отелях и проезд-
ных билетов, а вот играть в 
онлайн-игры ста- ли менее ак-
тивно. Наиболее часто опла-
той посредством электронных 
денег осуществляют услуги 
мобильной связи - 85,8 %, на 
втором месте стоят покупки 
через интернет - 81 %, а вот 
оплата ЖКХ составила 74 % 
- третье место по частоте ис-
пользования.

Если рассмотреть возраст-
ную структуру пользователей, 
то можно отметить, что более 
активно оплачивают услуги 
мобильной связи посредством 

он- лайн-платежей люди в 
возрасте 35 - 44 лет (90,1 %), 
наименее активной возраст- 
ной группой здесь выступила 
группа 12 - 17 лет - 60,3 %, воз-
можно, это связано с тем, что 
это группа ещё менее актив-
на в трудовой деятельности. 
Возрастная группа 35 - 44 лет 
активнее всего пользуется и 
услугами интернет-магазинов 
- 85,8 %, опять же в этих услу-
гах менее активна возрастная 
группа до 17 лет – 48 %. Оплату 
услуг ЖКХ активно оплачива-
ют как 35 - 44 лет (81,6 %), так 
и 44 - 55 лет, здесь чуть мень-

ше 81,4 %. А вот доставка гото-
вой еды наиболее популярна у 
возрастной группы 25 - 34 лет 
- 64 %, и в возрасте 18 - 24 лет 
- 60,5 %,. у более молодого на-
селения. У этой же возрастной 
категории граждан популярна 
оплата услуг такси. А вот в он-
лайн-играх активно себя про-
являет младшая возрастная 
группа 12 - 17 лет - 29,9 % и 18 
- 24 года - 29,3 %, с ними на-
равне держится и население в 
возрасте 25 - 34 лет - 30,2 %, 
более взрослым это занятие 
не так интересно[1]. Эти дан-
ные отражены в таблице 1.

Таблица 1 - Структура онлайн-платежей и их зависимость от возраста пользователей, %

Показатели 12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет
45-55 

лет

Мобильная связь 60,3 82,6 88,7 90,1 87,6

Заказы в интернет-магазинах 48 80,8 56,1 85,8 79,9

Услуги ЖКХ 26,5 60,3 79,7 81,6 81,4

Электронные билеты 26,8 62,6 65,1 62,1 60,7

Денежные переводы по России 
и за рубеж

26,5 67 55,4 58 55,2

Электронные билеты на 
меро- приятия

27,3 63,9 61,2 57,3 46,1

Уплата штрафов, налогов 
и госпошлин

14,8 40,7 59,8 60 53,4

Доставка готовой еды 25,3 60,5 64 53,1 36,7

Также необходимо проана-
лизировать популярность без-
наличных способов оплаты в 
разных возрастных группах 
российских интернет-пользо-
вателей: от 12 до 55 лет. Элек-
тронные деньги в тройке са-
мых популярных безналичных 
способов оплаты у данной 
возрастной группы. Про элек-
тронные деньги известно 97% 
населения данной категории, 
и пользовались электронны-
ми деньгами около 46%. Таким 
образом, электронные деньги 
популярнее интернет-банкин-
га и SMS-платежей.

По итогам аналитического 
обзора компанией Mediascope 
за 2019 - 2020 гг. лидером 
среди платежных онлайн-сер-

висов традиционно остался 
Сбербанк Он- лайн. С его по-
мощью хотя бы раз за год пла-
тили 83,2% россиян. Яндекс.
Деньги оказались вторым по 
популярности сервисом - че-
рез них рассчитывался каж-
дый второй пользователь 
рунета (52,8%). В тройку ли-
деров вошел также PayPal    
(46,1%). На четвертом и пятом 
местах оказались электрон-
ные кошельки WebMoney и 
QIWI (39,9% и 36,9% соответ-
ственно). Около четверти ре-
спондентов платили онлайн 
через интернет-банкинги ВТБ, 
Альфа-Банка и Тинькофф 
Банка[1].

Через сервис VK Pay, кото-
рый вышел на рынок позже 

других электрон- ных кошель-
ков, рассчитывались 15,4% 
пользователей. В основном 
этот способ выбирает моло-
дая аудитория: самая большая 
доля пользователей сервиса 
- от 18 до 24 лет. У остальных 
сервисов электронных денег 
больше всего пользователей 
в группе от 25 до 34 лет. Тем 
не менее даже у аудитории 18-
24 лет самые популярные пла-
тежные сервисы - это Сбер-
банк Онлайн (83,2%), Яндекс.
Деньги (45%), QIWI (40,6%). 
На рисунке 2 показана дина-
мика роста количества заре-
гистрированных электронных 
кошельков в России в 2017-
2021 гг.
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Рассмотрим существующие 
проблемы внедрения элек-
тронных денег в денежное об-
ращение в Российской Феде-
рации[2]:

- основной проблемой вне-
дрения и функционирования 
электронных денег является 
отсутствие четкого масштаб-
ного регулирования и пра-
вил совершения операций с 
электронными деньгами. Фе-
деральный закон «О нацио-
нальной платежной системе» 
является единственным зако-
нодательным актом, прямо ре-
гулирующим использование и 
перевод электронных денег;

- разногласия по отдель-
ным вопросам с центральны-
ми эмиссионными банками. 
Центральные эмиссионные 
банки являются главным регу-
лятором денежно-кредитной 
политики. Без одобрения или 
невмешательства со стороны 
центрального банка попытка 
внедрения электронных денег 
в стране будет несостоятель-
на;

- существует проблема 

обеспечения высокого уров-
ня безопасности функциони-
рования электронных денег, 
а именно мошенничество, 
использование электрон-
ных платежей для отмывания 
денег. Решение проблемы 
безопасности может осу-
ществляться техническими, 
функциональными и право-
выми методами. Технические 
методы - это использование 
защищенных технических и 
программных устройств, ко-
дирование информации, ау-
тентификация пользователей. 
Функциональные методы за-
ключаются в установлении 
ограничений при использо-
вании электронных денег, 
периодическом обновлении 
программного обеспечения. 
Правовой метод представляет 
собой законодательную базу, 
регламентирующую порядок 
использования и обработки 
данных (в нашем случае элек-
тронных денег) и устанавли-
вающую меры ответственно-
сти за нарушения законода-
тельства.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что за последние 
несколько лет электронные 
деньги сумели успешно при-
житься на российском рынке. 
Развитию рынка помогло ши-
рокое распространение до-
ступа в Интернет и мобильной 
связи в России. Однозначно 
представить перспективы раз-
вития и использования элек-
тронных денег в Российской 
Федерации сложно. С одной 
стороны, строгие требова-
ния к операциям с электрон-
ными деньгами замедляют их 
внедрение в повседневную 
жизнь. С другой стороны, бо-
лее четкое регулирование и 
создание нормативной базы в 
сфере обращения электрон-
ных денег сделает этот ин-
струмент более понятным для 
пользователей. Также разви-
тие информационных техно-
логий положительно влияет 
на рынок электронных пла-
тежных средств. Однако здесь 
остро стоит вопрос об обе-
спечении информационной 
безопасности.
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Рисунок 2 - Количество зарегистрированных электронных кошельков в России в 2017 – 
2021 гг.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы право-
вой и экономической безопас-
ности, связанные с незакон-
ным оборотом алкогольной 
продукции в России.
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security related to illegal 
turnover of alcoholic products 
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Геополитическая и эконо-
мическая ситуация в России 
изменила и криминальную си-
туацию в нашей стране. В том 
числе и на потребительском 
рынке. 

Но по-прежнему среди кри-
минальных проявлений, кото-
рые происходят в сфере про-
изводственных отношений и 
бизнеса наиболее актуальны-
ми остаются преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции.

Незаконный оборот ал-
когольной продукции в со-
временных особых условиях 
является серьезной угрозой 

безопасности жизни и здоро-
вья населения и значительно 
подрывает социально-эконо-
мическое развитие страны. 

Кроме того, возросла нездо-
ровая и подчас криминальная 
конкуренция производителей 
винно-водочных изделий, а 
также повысилось число пре-
ступлений в сфере экономи-
ческой деятельности, против 
собственности, здоровья на-
селения и порядка управле-
ния. И это также повышает 
риски ухудшения ситуации в 
области пандемии.

После утраты государствен-
ной монополии на производ-
ство и реализацию алкоголь-
ной продукции, оборот спир-
тосодержащей продукции 
в значительной своей доле 
ушел в теневой сектор. 

Ежегодно увеличивалась 
криминализация этой высо-
кодоходной хозяйственной 
деятельности, связанной с 
возможностью получения в 
короткие сроки огромной, 
неконтролируемой государ-
ством прибыли.  

По оценкам независимых 
экспертов прямые убытки 
российских и зарубежных 
производителей - владельцев 
товарных знаков, превышают 
1,5 миллиарда долларов еже-
годно[1].

Сведения о неучтенном не-
легальном производстве вод-
ки на основании данных о по-

треблении, продажах, мощно-
стях говорят о годовом тене-
вом обороте этой продукции в 
России в среднем объеме бо-
лее 165 млн. рублей ежегодно.

Особую тревогу вызывает 
рост смертности потребите-
лей фальсифицированного 
алкоголя который изготав-
ливается нелегалами из тех-
нического и синтетического 
спиртов. 

Принятые определенные за-
конодательные меры должны 
были обеспечить необходи-
мую правовую базу для про-
тиводействия преступным по-
сягательствам, совершаемым 
в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции. Од-
нако это не привело к жела-
емому результаты в данной 
сфере.

Вместе с тем практика рас-
крытия и расследования дан-
ных преступлений демонстри-
рует ряд проблем в уголов-
но-правовой деятельности и 
особенно они остро проявля-
ются в работе правоохрани-
тельных органов  при опре-
делении  квалифицирующих 
признаков некоторых соста-
вов преступлений. В процессе 
расследования рассматривае-
мых правонарушений практи-
ческие работники правоохра-
нительных органов испытыва-
ют серьезные трудности. 

Отсутствие должного взаи-
модействия как внутри самой 
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системы правоохранительных 
органов, так и с другими го-
сударственными ведомствами 
осуществляющими контроль 
за оборотом алкогольной 
продукции, негативно влияет 
на эффективность борьбы с 
преступлениями данной кате-
гории. Остаются недостаточ-
но исследованными вопросы 
методики расследования рас-
сматриваемых преступлений, 
особенно в связи с введенны-
ми в уголовное законодатель-
ство новеллами[2]. 

Возникла очевидная науч-
но-практическая проблема, 
связанная с расследованием 
дел данной категории. Она 
должна отражать последние 
достижения в криминалисти-
ческой теории и практике, 
данные современного и на-
копленного научного анали-
за результатов исследования 
в криминалистике, судебной 
экспертизе, оперативно-ро-
зыскной деятельности, уго-
ловно-процессуальной и в 
других направлениях в совре-
менных уголовно-правовых 
нормах права. 

Подводя итоги  по вопросу 
исследований проблем мето-
дики расследования престу-
плений, совершаемых в сфере 
незаконного оборота алко-
гольной продукции, позволяет 
сформулировать следующие 
выводы: 

Во-первых, преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции, весьма распространены 
в общей структуре преступ-
ности и характеризуются ря-
дом особенностей, имеющих 
уголовно-правовое и крими-
налистическое значение, что 
позволяет выделить их в от-
дельную группу для разработ-
ки методики расследования 
преступлений. 

Во-вторых, проведенный 
анализ составов преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, позволил выявить 

основные проблемы уголов-
но-правовой квалификации, 
возникающие в практической 
деятельности работников 
правоохранительных органов, 
где основными причинами яв-
ляются: 

- отсутствие единой практи-
ки квалификации преступле-
ний данной категории; 

- многоаспектность прояв-
ления преступных деяний; 

- бланкетный характер дан-
ных преступлений требует об-
ращения к другим отраслям 
права (таможенному, налого-
вому, финансовому, граждан-
скому); 

- оценочный характер по-
нятий составов преступлений, 
наделенных разным смыслом; 

- отсутствие методики ис-
числения полученного дохода 
от незаконной  предпринима-
тельской деятельности. 

В-третьих, обобщенный 
анализ криминалистической 
характеристики позволил вы-
делить наиболее существен-
ные черты преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том алкогольной продукции. 
Это: высокий уровень латент-
ности; сочетание с общеу-
головными преступлениями; 
связь с групповой и профес-
сиональной преступностью; 
транс национальность. 

В-четвертых, преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, имеют межотрасле-
вой характер, что вызывает 
необходимость комплексного, 
системного подхода в иссле-
довании уголовно-правовой 
и криминалистической харак-
теристик, которые оказывают 
друг на друга взаимное вли-
яние при расследовании дел 
данной категории. 

Нормы современного уго-
ловного законодательство 
России, 

по-прежнему требуют раз-
работки методики расследо-
вания преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 

алкогольной продукции. 
В её структуру  считаю це-

лесообразным включить сле-
дующие элементы: кримина-
листическую характеристику 
данных преступлений; осо-
бенности их выявления; дей-
ствия в стадии возбуждения 
уголовного дела; основные 
положения организации рас-
следования этих преступле-
ний; типичные следственные 
ситуации подготовительно-
го и первоначального этапов 
расследования; тактику про-
ведения первоначальных и 
последующих следственных 
действий; вопросы использо-
вания специальных познаний; 
взаимодействие правоохра-
нительных органов при рас-
следовании преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции[3]. 

В-пятых, при рассмотрении 
уголовно-правовой и крими-
налистической характеристи-
ки выявлены закономерные 
связи и взаимообусловлен-
ность между их элементами. 
Без знания элементов соста-
ва преступления невозможно 
выдвинуть версии о субъек-
тах, мотивах, способах совер-
шения преступлений. Измене-
ние квалификации преступно-
го события ведет к изменению 
методики его расследования, 
а появление новых видов 
(групп) преступлений неиз-
бежно ведет к появлению но-
вых составов уголовно-пра-
вовых норм и расширению 
информационных границ кри-
миналистических признаков. 

В-шестых, особенностя-
ми возбуждения уголовных 
дел, связанных с незаконным 
оборотом алкогольной про-
дукции, являются: проведе-
ние предварительных прове-
рок первичной информации 
о преступлениях; сбор доку-
ментов, необходимых для воз-
буждения уголовного дела; 
проведение предварительных 
исследований. 



Проблемы правовой и экономической безопасности, связанные 
с незаконным оборотом алкогольной продукции в России                                                                                                                                        

г. Ставрополь, 2-4 февраля 2023 г.

148

Определены типичные 
следственные ситуации под-
готовительного и первона-
чального этапов расследова-
ния, которые позволили раз-
работать оптимальный ком-
плекс следственных действий, 
направленных на обеспече-
ние наиболее эффективного 
расследования. 

Кроме того, рассмотрение 
тактики первоначальных и 
последующих следственных 
действий и организационных 
мероприятий позволило вы-
явить проблемы расследова-
ния преступлений данной ка-
тегории. А именно:

 — недостаточно глубокое 
знание следователями, до-
знавателями и сотрудниками, 
осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, 
методики расследования пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом алкоголь-
ной продукции; 

 — недостаточный уро-
вень организации оператив-
но-розыскной работы;

 — некачественное прове-
дение предварительных про-
верок; 

 — нарушение норм УПК 
РФ при проведении отдель-
ных следственных действий; 

 — слабое применение 
криминалистической техники; 

 — недостатки органи-
зационного характера по 
транспортировке и хранению 
изъятой алкогольной продук-
ции[4].

Также можно утверждать, 
что практика использования 

специальных познаний при 
расследовании уголовных дел 
определяется четкими право-
выми нормами в соответствии 
с действующим УПК РФ, так-
тико-криминалистическими 
рекомендациями, устанавли-
вающими привлечение специ-
алистов к производству след-
ственных действий и порядок 
применения ими специальных 
и криминалистических позна-
ний. 

Применение современных 
специальных и криминалисти-
ческих средств и технологий 
позволит наиболее эффек-
тивно раскрывать и расследо-
вать преступления, связанные 
с незаконным оборотом алко-
гольной продукции. 

Одновременно можно 
утверждать, что взаимодей-
ствие между сотрудниками 
правоохранительных органов 
и государственными органи-
зациями, обеспечивающими 
контроль за оборотом алко-
гольной продукции при рас-
следовании преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом алкогольной продук-
ции должно носить системный 
характер. 

В связи с изложенным мож-
но обосновать следующие 
предложения: 

- о дополнительной квали-
фикации умышленных дей-
ствий лиц в отношении приоб-
ретения, хранения, перевозки, 
пересылки и переработки в 
целях сбыта сильнодейству-
ющих веществ, добавив «не-
пищевых спиртов, из которых 

изготавливаются фальсифи-
цированные алкогольные на-
питки», в диспозиции ст. 234 
УК РФ; 

- принимая во внимание тот 
факт, что под осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности понимается си-
стематическое совершение 
лицом действий направлен-
ных на извлечение прибыли,  
предлагается введение ад-
министративной преюдиции 
в УК РФ с целью реального 
установления незаконно по-
лученного крупного и особо 
крупного дохода при уголов-
но-правовой квалификации и 
усиления контроля за лицами, 
которые неоднократно при-
влекались к административ-
ной ответственности за не-
законную предприниматель-
скую деятельность в сфере 
оборота алкогольной продук-
ции; [5]

- на законодательном уров-
не, по нашему мнению, необ-
ходимо внести дополнение 
в Закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» о 
включении в приведенный 
перечень оперативно-розыск-
ных мероприятий в п. 5 ст. б 
Закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», кро-
ме перечисленных исследова-
ний предметов и документов 
- исследование веществ. Так 
как это необходимо при сбо-
ре образцов спиртосодержа-
щей жидкости для ее предва-
рительного исследования на 
соответствие ГОСТу и ТУ.
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Аннотация: В статье анали-
зируется культурный и акси-
ологический характер про-
цессов социальной адаптации. 
Подчеркивается, что попытки 
механического переноса и 
внедрения иных западных ду-
ховно-нравственных образ-
цов вызывают «культурное со-
противление» традиционных 
ценностей и сужают коридор 
адаптационных возможностей 
в современном российском 
обществе. 

Abstract: The article analyzes 
the cultural and axiological 
nature of the processes of social 
adaptation. It is emphasized 
that attempts to mechanically 
transfer and introduce other 
Western spiritual and moral 
models cause «cultural 
resistance» of traditional 
values and narrow the corridor 
of adaptive opportunities in 
modern Russian society.

Ключевые слова: социо-
культурная адаптация; ду-
ховно-нравственные ценно-
сти; современное общество; 
социальные трансформации; 
культура; традиция; аксиоло-
гия.

Keywords: socio-cultural 

adaptation; spiritual and moral 
values; modern society; social 
transformations; culture; 
tradition; axiology.

Современное общество ха-
рактеризуется глобальностью 
и стремительностью измене-
ний, которые отражают много-
векторность и стохастичность 
его развития. В этих условиях 
актуализируются вопросы из-
учения механизмов адаптации 
к трансформациям, что позво-
ляет говорить  о формирова-
нии новой парадигмы междис-
циплинарных исследований 
адаптации, выявляющей по-
тенциал процессов традиций 
и новаций в социальной дина-
мике.

В рамках данной парадиг-
мы особую значимость имеет 
культурологический подход, 
в рамках которого адапта-
ция понимается как элемент 
социокультурной динамики, 
включающий в себя процессы 
аккультурации, инкультура-
ции и культурной диффузии 
и трансмиссии. Ее необхо-
димость определяется зна-
чимостью приспособления к 
условиям внешней среды эле-
ментов традиционной матери-

альной и духовной культуры и 
проявляется в виде трансфор-
мации некоторых элементов 
культуры, включения иннова-
ций [1, с. 63]. 

Востребован этот подход и 
в современной социально-по-
литической повестке, по-
скольку «в современной поли-
тологии аксиологический под-
ход все больше становится 
привлекательным для иссле-
дований не только конкрет-
ных политических программ 
и проектов, но и для изучения 
сложных процессов форму-
лирования тех или иных аль-
тернатив, формирования коа-
лиций поддержки конкретных 
решений» [2, с. 4].

Культура представляет со-
бой одновременно форму и 
содержание накопленного 
опыта человека, она обогаща-
ет его духовный мир, реализу-
ет его способности, потребно-
сти и ценности. Хоть культура 
и создается человеком, одна-
ко сама оказывает огромное 
влияние на его духовный об-
лик. Важно при этом разли-
чать инкультурацию и адап-
тацию. Инкультурация, или 
процесс освоения ценностей 
включает в себя формирова-
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ние таких основополагающих 
человеческих навыков, как, 
тип коммуникации, форма 
контроля своего поведения 
и эмоционального состоя-
ния, способы удовлетворе-
ния потребностей, оценочное 
отношение к окружающему 
миру в целом. Конечным ре-
зультатом процесса инкуль-
турации является культурная 
компетентность человека в 
языке, ценностях, традициях, 
обычаях своего культурного 
окружения. В процессе адап-
тации встает вопрос о том, 
какие именно духовно-нрав-
ственные ценности должны 
быть преобразованы, а какие 
должны остаться неизменны-
ми в целях сохранения соб-
ственной идентичности [3]. 
Адаптивная социокультурная 
среда в данном случает стано-
вится инструментом самораз-
вития, самосохранения обще-
ственной жизни людей.

В данном аспекте как ни-
когда актуальна проблема за-
имствования иных образцов 
поведения. Попытки механи-
ческого переноса и внедре-
ния иных культурных и со-
циальных образцов (прежде 
всего, западных), выявили 
так называемое «культурное 
сопротивление» традицион-
ных ценностей. Это связано с 
укоренением  традиционных 
духовно-нравственных ценно-
стей на всех уровнях социума 
и их органической встроенно-
стью в социокультурную и ци-
вилизационную идентичность. 

Данный вывод подтвержда-
ется исследованиями со-
временных отечественных 

ученых, которые фиксируют 
значительные различия в ба-
зовых ценностях России и 
Запада. В ходе масштабного 
исследования видения насе-
лением России базовых фак-
торов и структур аксиологи-
ческой сферы современно-
го общества были выявлены 
различия ценностных матриц 
российской и западной циви-
лизации. Среди прочих раз-
граничений, эти отличия каса-
ются и представления челове-
ка о себе и своей самореали-
зации. «Самореализация или 
предназначение в российском 
случае выводит то, что инди-
вид вносит вклад в развитие 
страны. Этап капитализации 
предназначения при этом нео-
бязателен. У американцев или 
европейцев предназначение 
тоже важно для личностного 
развития, но оно сразу ведет к 
капитализации. … Более того, 
одной из задач человека, жи-
вущего в России будущего, 
является капитализация рос-
сийского гражданства» [4, с. 
16].

Именно поэтому «насиль-
ственная» инкультурация 
чуждых традиционнй культуре 
ценностей может приводить, 
к формированию гибрид-
ных, архаичных форм преж-
ней социальной жизни [5, с. 
140]. Примечательно то, что 
наиболее приспособленными 
оказались те, кто не только 
старался быть наиболее гиб-
ким в новых условиях, но и 
активно использовал различ-
ные неправовые практики в 
своей деятельности. Они шли 
в разрез с ценностно и тради-

ционно легитимированными 
правилами поведения, но по-
зволяли стать более успеш-
ными в новых реалиях.  Это, 
с одной стороны, облегчало 
первоначальное вхождение в 
иную социокультурную среду, 
а с другой, способствовало 
неверному пониманию целей 
и смысла общественного раз-
вития. В результате коридор 
адаптационных возможно-
стей существенно снижался и 
было затруднено формирова-
ние новой общегражданской 
идентичности [6].

Как подчеркивал А.Я Флиер: 
«…историческая макродина-
мика культурной изменчиво-
сти по существу сводится ко 
всё тем же процессам адапта-
ции, самоорганизации, само-
идентификации и коммуника-
ции человеческих сообществ 
во времени и пространстве, 
что и социальная микродина-
мика, однако осуществляе-
мым главным образом посред-
ством переструктурирования 
всей культурной системы в 
целом в направлении повыше-
ния ее сложности и универ-
сальности» [7, с. 73]. 

Таким образом, значимость 
духовно-нравственных цен-
ностей в процессе адаптации 
человека связана с тем, что 
адаптивная функция культуры 
непосредственно выводится 
из самого определения куль-
туры как способа человече-
ской деятельности, ибо сам 
феномен деятельности имеет 
исходную адаптивную ориен-
тацию.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются разные виды еди-
ноборств как составная часть 
национальных видов спорта, 
их влияние на студентов как 
будущих юристов  и сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

Annotation: The article 
discusses different types of 
martial arts as an integral part 
of national sports, their impact 
on students as future lawyers 
and law enforcement officers.

Ключевые слова: здоровый 
образ жизни, национальные 
виды спорта, студенты, физи-
ческое воспитание, физиче-
ские качества. 

Keywords: healthy lifestyle, 
national sports, students, 
physical education, physical 
qualities.

Национальные виды спор-
та - это виды, которые раз-
виваются в пределах одно-
го субъекта нашей страны и 
имеют социально-культур-

ную направленность. Многие 
виды уходят глубоко своими 
корнями в историю, имея сво-
еобразную систему физиче-
ского воспитания. В них ото-
бразились взаимоотношения 
людей, особенности быта, а 
также трудовые процессы на-
родов того или иного региона 
нашей страны.  

Игры и состязания являют-
ся развлечением для людей 
всех возрастов и чаще всего 
проводились в большие на-
родные праздники.

Одним из таких состязаний 
были рукопашные бои (едино-
борства).

Профессиональная подго-
товка к трудовой деятельно-
сти предполагает развитие 
и совершенствование опре-
делённых физических и пси-
хологических сторон буду-
щего специалиста на основе 
профессионального идеала. 
Таковой идеал обладает и 
качественно умеет распоря-
жаться высоким потенциалом 
социальной отдачи, профес-

сиональной надёжности и де-
еспособности.

Неподготовленный к значи-
тельным и специальным на-
грузкам человек не сможет 
вынести больших нагрузок на 
организм, нейрогуморальную 
систему, в том числе и пере-
грузок мозговых соединений 
нейронов, которые без оста-
новки процесса могут приве-
сти к нежелательному леталь-
ному исходу.

Профессионально-при-
кладная подготовка будущих 
юристов с использованием 
элементов единоборств  - 
одно из основополагающих 
направлений системы физи-
ческого воспитания, форми-
рующее прикладные знания, 
физические и специальные 
качества, умения и навыки, 
способствующие достижению 
объективной готовности сту-
дентов к условиям и воздей-
ствиям профессиональной де-
ятельности.

Единоборства являются от-
личным средством для улуч-
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шения и поддержания физиче-
ской формы, a также обучает 
навыкам самообороны, кото-
рые, с большой вероятностью, 
пригодятся в правоохрани-
тельных органах. Чаще всего, 
являются востребованными 
в данную структуру юристы, 
занимающиеся самбо, руко-
пашным боем или смешанны-
ми единоборствами, так как 
именно эти виды дают разви-
тие во всех аспектах самоо-
бороны. Разные виды смешан-
ных единоборств направлены 
на всестороннее развитие 
личности – как физическое, 
так и умственное, например: 
каратэ воспитывает в учени-
ках дисциплину и послушание 
по отношению к старшим не 
только по возрасту, но и по 
званию, что также напоминает 
правоохранительную струк-
туру, где иерархия званий 
дает максимально быструю 
адаптацию к реагированию на 
команды и приказы в стрес-
совых ситуациях; дзюдо раз-
вивает ловкость, стойкость и 
подвижность; бокс – скорость 
восприятия и моментальной 
реакции; борьба приводит к 
физическому совершенству 
тела в силовом плане. 

Каждый вид единоборств 
уникален и служит неповтори-
мым инструментом в достиже-
нии конкретно поставленных 
целей: физического идеала, 
психологической устойчиво-
сти или долгой выносливости 

разума и тела.
Занятия единоборствами 

прививает будущему специа-
листу привычку к здоровому 
образу жизни: правильное пи-
тание, физические и психоло-
гические нагрузки, распоря-
док дня – все, что требуется 
здоровому телу и духовному 
составляющему. 

Рассмотрев ранее пред-
ставленные аспекты, которы-
ми наделяет спортсмена не-
посредственно спорт, хочет-
ся отметить распорядок дня. 
Организм человека отлично 
приспособлен к конкретно 
настроенному графику: когда 
учиться, когда восстанавли-
ваться и питаться, когда отды-
хать, когда распределять фи-
зические нагрузки. 

Единоборства четко дают 
различие между спортсме-
ном, ведущим беспорядочный 
образ жизни и спортсменом, 
соблюдающим все критерии 
ЗОЖ. При встрече на татами, 
ковре или клетке это два че-
ловека абсолютно разного 
уровня подготовки и всегда 
при таких поединках побе-
ду одерживает правильный 
спортсмен. «Кто не курит и не 
пьет - ровно дышит, сильно 
бьет» не зря говорится в од-
ной из популярных кричалок 
бойцов, ведущих здорово-
го образа жизни. Настоящий 
боец получает эмоции и при-
ятные ощущения через пре-
одоление своих вчерашних 

возможностей, через победы 
и поражения.

Не стоит забывать и про 
воспитание силы воли: боец 
дерется до конца, до послед-
него вздоха. Это воспитывает 
патриотизм, веру в себя и в 
некоторой степени, отключает 
чувство страха в критической 
ситуации, что способствует 
высокой концентрации и по-
ниженному уровню стресса 
во время каких-либо опера-
ций и заданий. Формируется 
иное отношение к опасности, 
ведущее к тонкой грани меж-
ду страхом и безразличием. 
Именно такими качествами 
должен обладать сотрудник 
структур правоохранитель-
ных органов, таких как: Ми-
нистерство внутренних дел, 
Прокуратура, Федеральная 
служба охраны, Федеральная 
служба безопасности, Феде-
ральная служба исполнения 
наказаний и другие.

Исходя из общего положе-
ния и опираясь на совокуп-
ность всех перечисленных 
фактов, стоит сделать вывод: 
в государственных органах 
исполнительной власти нуж-
ны доблестные сотрудники, 
которые могут полностью 
осуществлять свои полно-
мочия и поставленные перед 
ними задачи, даже если их вы-
полнение кажется опасным и 
безнадежным. 
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Аннотация: Статья посвяще-
на процессу становления ак-
туальной финансовой модели 
– исламских финансов - в на-
шей стране. Предметом иссле-
дования выступил институт 
исламских финансов в России 
и проблемы, мешающие их 
развитию. Принимая во внима-
ние рост интереса к проблеме 
исламского финансирования 
в России и его новизну, пред-
ставляется целесообразным 
в общих чертах рассмотреть 
зарубежные подходы к разре-
шению споров, возникающих 
в системе исламского банкин-
га, а также ответить на вопрос, 
насколько реально исполь-
зовать исламский арбитраж 
российскими компаниями для 
разрешения как внутренних, 
так и международных споров. 
Исламские финансовые инсти-
туты имеют свои особенности. 
В статье рассмотрены вари-
анты преодоления основных 
препятствий для внедрения 
исламских финансов в  прак-
тику  российского  финансо-
вого  рынка. Сформулированы 
предложения по выбору оп-
тимального варианта внедре-
ния исламских финансов  в  
России  с  учетом  выделения  
этапа  становления  индустрии  

исламских финансов,  а так-
же представлены некоторые 
концептуальные  положения  
возможной  «дорожной  кар-
ты» использования исламских  
финансов  в  России.

Abstract: The article is devoted 
to the process of formation 
of an actual financial model – 
Islamic finance - in our country. 
The subject of the study was 
the Institute of Islamic Finance 
in Russia and the problems 
hindering their development. 
Taking into account the 
growing interest in the problem 
of Islamic finance in Russia and 
its novelty, it seems appropriate 
to consider in general terms 
foreign approaches to resolving 
disputes arising in the Islamic 
banking system, as well as to 
answer the question of how 
realistic it is to use Islamic 
arbitration by Russian companies 
to resolve both domestic and 
international disputes. Islamic 
financial institutions have 
their own characteristics. The 
article considers options for 
overcoming the main obstacles 
to the introduction of Islamic 
finance into the practice of 
the Russian financial market. 
Proposals are formulated for 
choosing the optimal option 

for the introduction of Islamic 
finance in Russia, taking into 
account the stage of formation 
of the Islamic finance industry, 
and some conceptual provisions 
of a possible «roadmap» for the 
use of Islamic finance in Russia 
are presented.

Ключевые слова: исламские 
финансы, сбережения, «ис-
ламские окна».  

Keywords: Islamic finance, 
savings, «Islamic windows».

Концептуально модели за-
падноевропейской и амери-
канской, а также мусульман-
ской организации финансов 
противоположны. Исламские 
финансовые институты ис-
ключают взимание ссудного 
процента, столь широко рас-
пространенного в «традици-
онной» банковской систе-
ме. Это составляет главную 
трудность соединения обеих 
моделей в рамках единого 
пространства законодатель-
ного регулирования. Для раз-
вития исламского банкинга в 
неисламских странах нашли 
использование два подхода: 
внесение поправок в текущее 
законодательство, позволив-
шее исламским финансовым 
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организациям становиться 
полноценно функциониру-
ющим банковским учрежде-
нием, или открытие так назы-
ваемых «исламских окон» в 
уже существующих банках.

Для России распростране-
ние исламских финансовых 
институтов становится весьма 
привлекательным, поскольку 
открывает возможность при-
влечения инвестиций из ис-
ламских стран Азии и Африки, 
диверсификации источников 
финансирования извне после 
ограничений, введенных стра-
нами Западного мира, а также 
будет способствовать раз-
витию предпринимательства 
и взаимной торговли между 
Россией и странами ислам-
ского мира [1].

В последние несколько 
лет исламское финансирова-
ние прочно закрепило за со-
бой статус быстрорастущей 
и перспективной индустрии. 
Согласно недавним исследо-
ваниям, объем инвестиций в 
этот сегмент в мире состав-
ляет более $3,374 трлн. с про-
гнозируемым последующим 
ежегодным ростом на 8% — до 
4,95 трлн. к 2025 году.

Принятый в первом чтении 
в декабре 2022 года законо-
проект о проведении экспе-
римента по внедрению ислам-
ского банкинга в РФ потре-
бует доработки. В частности, 
по мнению правового депар-
тамента Госдумы в нынешнем 
виде он противоречит Закону 
о банках. Сами банкиры рас-
считывают, что законопроект 
поможет существенно сни-
зить расходы по запуску но-
вого сервиса и ускорит его 
внедрение в стране. Экспер-
ты, впрочем, сомневаются, 
что сегмент займет более 5% 
активов и пассивов банков, 
отмечая сложности с привле-
чением серьезных инвестиций 
из исламских стран на фоне 
текущей геополитической си-
туации.

Госдума приняла в первом 

чтении законопроект о прове-
дении с 1 февраля 2023 года 
эксперимента по организа-
ции партнерского финанси-
рования (ОПФ, исламского 
банкинга) в четырех регио-
нах России: Дагестане, Чечне, 
Башкирии и Татарстане. Экс-
перимент продлится два года 
с возможностью продления и 
расширения в другие регионы 
[2].

Участники будут произво-
дить финансовые операции 
по законам шариата, кото-
рый запрещает брать и да-
вать деньги под проценты, а 
также финансировать ряд ви-
дов бизнеса, например произ-
водство свинины и алкоголя. 
Чтобы решить эти проблемы 
используется партнерское 
финансирование, когда либо 
клиент вкладывает средства 
в бизнес, который покупает 
банк (вклад), а потом при про-
даже получает часть прибыли, 
либо это рассрочка, при кото-
рой приобретенное на деньги 
банка имущество передается 
клиенту с торговой наценкой 
(кредит).

В ЦБ «концептуально» под-
держивают законопроект. 
«В нем присутствуют нормы, 
согласно которым осущест-
вление операций не является 
нарушением запрета для кре-
дитных организаций по торго-
вой деятельности, предусмо-
тренного Законом о банках и 
банковской деятельности»,— 
уточняют в регуляторе.

Банкиры поддерживают за-
конопроект, поскольку его 
нормы заметно снижают их 
затраты. Как отметил зампред 
правления банка «Ак Барс» 
Алексей Акимов, ОПФ — не-
банковские структуры, у ко-
торых нет достаточной лик-
видности, технологий, опыта 
и т. д. Для развития направле-
ния, по его словам, нужны се-
рьезный капитал, IT-службы и 
навыки работы с клиентами в 
сфере финансов. «Законопро-
ект позволит банкам самосто-

ятельно, без участия дополни-
тельных структур, проводить 
финансовые операции — это 
позволит снизить себестои-
мость исламских финансовых 
продуктов, что сделает их 
доступнее для конечного по-
купателя», — уверен Алексей 
Акимов.

По оценке участников рын-
ка, в 2020 году объем финан-
сов, которые управлялись по 
правилам шариата, достиг 
$3 трлн, а к 2024 году может 
превысить $3,7 трлн. Впро-
чем, по мнению независимого 
эксперта Ольги Ульяновой, в 
части привлечения исламских 
инвестиций основным факто-
ром является не наличие или 
отсутствие законодательства 
об исламском банкинге, а ге-
ополитика.

Что же касается внутренне-
го рынка, то принятие зако-
на об эксперименте — только 
первый шаг. «Исламские кре-
дитные продукты структури-
ровать и продавать сложно, 
поскольку и регулирование, 
и даже налоговое законода-
тельство заточены под тра-
диционное процентное кре-
дитование»,— поясняет Ольга 
Ульянова. По ее мнению, при-
дется разработать и принять 
«целую иерархию законода-
тельных и подзаконных ак-
тов».

«Исламская экономика», 
особенно ее финансовые 
аспекты, такие как банкинг, 
страхование, налоги, не могут 
быть правильно осознаны и 
усвоены только лишь умозри-
тельным, рассудочным путем. 
В своем институциональном 
качестве исламские нормы в 
финансах и экономике дей-
ствительно надконфессио-
нальные. Они актуальны для 
всей мировой финансовой си-
стемы.

 Исламские банки строго 
придерживаются норм исла-
ма, в соответствии с которы-
ми кредитование со ссудным 
процентом (ростовщичество) 
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запрещено. Все исламские 
финансовые инструменты по-
строены таким образом, что-
бы выполнить данное условие 
и в то же время получать при-
быль от своей деятельности. 
Традиционный банк, по сути, 
покупает и продает денежные 
средства, получая выгоду за 
счет ссудного процента. Ис-
ламский же банк переводит 
получение своей выгоды с 
кредитной основы бизнеса на 
инвестиционную.

Банк открывает счета, на 
которых аккумулирует сред-
ства вкладчиков. Этими сред-
ствами он финансирует пред-
принимателей. Однако вме-
сто традиционного процента 
предприниматель делит полу-
ченную прибыль с банком, а 
тот, в свою очередь, с вклад-
чиком.

 Главный же принцип таков: 
вознаграждение банка или 
вкладчика не является изна-
чально гарантированным, а 
возникает как производное 
от прибыли бизнеса. Таким 
образом, из экономического 
оборота полностью выводит-
ся основа господствующей 
банковской системы — ссуд-
ный процент. Основной прин-
цип работы исламского банка 
состоит в том, что, поскольку 
деньги не есть товар, они не 
могут возрастать лишь пото-
му, что были выданы в виде 
ссуды, также запрещено фи-
нансирование определенных 
секторов экономики: игорный 
бизнес, производство свини-
ны, алкогольной продукции и 
табака [3].

 Следовательно, кредитор 
может рассчитывать на до-
ход только в том случае, если 
деньги, будучи вложенными в 
экономику, создали реальную 
добавленную стоимость.

 Поэтому традиционные 
кредиты и депозиты, на кото-
рые начисляются проценты, 
вне закона. Равно как и обли-
гации — процентные бумаги. 
Взамен традиционных бан-

ковских и инвестиционных 
продуктов в исламском мире 
существует целый ряд своих 
специфических форм.

Фондовый рынок, контро-
лируемый исламскими бан-
ками, наименее пострадал 
во время кризиса. Обычные 
банки получают сверхдоходы 
в стадии подъема экономики, 
становясь причиной кризи-
са. Никакие сдерживающие 
факторы не смогли этому 
воспрепятствовать. Принци-
пы работы исламского банка 
не раскручивает кризис, дает 
возможность ровного финан-
сирования экономики во все 
времена.

Сравним институциональ-
ные основы функционирова-
ния американо-европейских 
банков с исламскими банками:

 1. Исламские банки не зани-
маются спекуляциями на вир-
туальных фондовых рынках. 
Они вкладывают деньги в ре-
альные активы.

  2. В исламских банках нет 
фиксированной процентной 
ставки. Принцип получения 
прибыли и разделения ответ-
ственности в долевом участии 
собственника предприятия, 
банка и вкладчика. Исламские 
банки непосредственно уча-
ствуют в управлении произ-
водством через прямые инве-
стиции управляющих пакетов 
акций (более десяти процен-
тов).

 3. Решения об инвестиро-
вании денежных средств в 
проекты, а также, аудит отчет-
ности предприятия находятся 
под контролем совета дирек-
торов.

 4. Исламские банки владе-
ют управляющими пакетами 
акций, имеют возможность 
контролировать прибыль. В 
случае ее сокрытия они судят-
ся с владельцами. Этим они за-
щищают мелких вкладчиков, у 
которых такой возможности 
контроля нет. Вложение в ис-
ламский банк принципиально 
лучше, чем портфельные ин-

вестиции. Миноритарные вла-
дельцы акций, как показывает 
практика в нашей стране, не 
получают положенных диви-
дендов по акциям. Здесь же 
реальная борьба с коррупци-
ей и теневым бизнесом.

 5. Отдавая деньги в тра-
диционные банки, вкладчик  
не знает, на каких операциях 
банк будет зарабатывать про-
центы, кому он выдаст кре-
дит. Это могут быть высоко-
рискованные или незаконные 
проекты, заканчивающиеся 
потерей сбережений или про-
центов. Исламский же банк 
дает чувство сопричастности 
к реальному производству. 
Страховка вклада в исламских 
банках не позволит потерять 
значительную сумму при са-
мых неблагоприятных стече-
ниях обстоятельств.

Исламский капитализм — 
это даже не другая модель, 
это другая экономическая си-
стема, альтернативная запад-
ному капитализму, так как ос-
нована на другой идеологии 
— запрете на ссудный про-
цент. Исламский банкинг по-
тенциально является «нишей» 
для выживания и перестройки 
деятельности банков в усло-
виях глубокого и продолжи-
тельного системного кризиса. 
При этом:

 1. Ситуация кризиса созда-
ет не только серьезные угро-
зы, но также стимулы и воз-
можности для перестройки 
банковской деятельности на 
основе партнерского финан-
сирования (при этом целесо-
образно организовать диагно-
стику/мониторинг и сравне-
ние эффективности и рисков 
банковских операций, осно-
ванных на процентном и пар-
тнерском финансировании);

 2. С учетом   российских ус-
ловий, в   том числе правовых, 
продукты и операции     ислам-
ского банкинга реализуются 
не столько напрямую, сколько 
с помощью специально сфор-
мированной инвестиционной 
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инфраструктуры вокруг бан-
ка;

 3. Специфика   российских 
условий предполагает не ме-
ханический   перенос ислам-
ских финансовых инстру-
ментов, а создание на основе 
использования зарубежного   
опыта собственных адаптиро-
ванных инвестиционно-бан-
ковских продуктов;

4. Происходящее активное 
осмысление кризисной ситу-
ации уже приводит к появле-
нию и апробации новых форм 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, 
которые могут стать стимулом 
для поэтапной «перезагруз-
ки» банковского бизнеса.

«БКС мир инвестиций» 6 де-
кабря запустила долгосроч-
ную инвестиционную стра-
тегию автоследования в аме-
риканские акции «Халяльный 
портфель». В него, например, 
входят бумаги фармацевтиче-
ской компании Merck, произ-
водителя удобрений Corteva и 
разработчика мобильных про-
цессоров Qualcomm. Она ос-
нована на исламских стандар-
тах финансовых вложений, 
т. е. запрещает инвестиции в 
акции алкогольных, табачных 
компаний, азартные игры, ро-
стовщичество и другую дея-
тельность, которую не разре-
шает ислам. Автоследование 
подразумевает, что инвестор 
подключает сервис автомати-
ческого дублирования сделок 
в рамках готовой инвестици-
онной стратегии.

Из опрошенных «Ведомо-
стями» топ-30 профучастни-
ков халяльные инвестицион-
ные инструменты помимо БКС 
предлагают только УК «Пер-
вая» и «Ак Барс капитал».

Исламские инвестиции на-
чали развиваться в России по-
следние два года. В конце 2021 
г. Сбербанк вместе с Мосбир-
жей запустили два бенчмар-
ка – индекс исламских инве-
стиций (сейчас там 13 бумаг, 
среди которых «Алроса», Fix 

Price и «Яндекс») и индекс ис-
ламских инвестиций полной 
доходности (учитывает в до-
полнение реинвестирование 
дивидендов). Исламский ин-
дикатор с начала года поте-
рял 40,38%, индекс Мосбир-
жи за этот же период упал на 
42,28%.

Два халяльных фонда, ко-
торые сейчас есть на россий-
ском рынке, не пользуются 
большой популярностью: у 
ПИФа «Лалэ» (в переводе с та-
тарского - «тюльпан») от «Ак 
Барс капитал» стоимость чи-
стых активов составляет все-
го около 50 млн. руб., у ПИФа 
от УК «Первая» – около 85 
млн. руб. В фонд «Лалэ» вхо-
дят только ликвидные акции 
крупнейших российских ком-
паний нефтегазового секто-
ра, металлургии и энергетики. 
«Ак Барс капитал» разработал 
методологию инвестирова-
ния совместно с Российским 
исламским университетом в 
Казани. Она одобрена Духов-
ным управлением мусульман 
Республики Татарстан, кото-
рое назначило внешнего ша-
риатского аудитора со степе-
нью доктора исламских наук. 
По словам представителя «Ак 
барс финанса», этот инстру-
мент подходит для пассивных 
инвесторов, которые факти-
чески покупают готовый ди-
версифицированный порт-
фель по отраслям.

У УК «Первая» есть два ос-
новных халяльных инвестпро-
дукта: биржевой фонд, инве-
стирующий в акции компаний 
в соответствии с нормами 
шариата, и стратегия довери-
тельного управления, включа-
ющая этот БПИФ. Биржевой 
фонд инвестирует в бумаги из 
индекса Мосбиржи исламских 
инвестиций полной доходно-
сти.

Появление портфеля, со-
ответствующего исламским 
стандартам AAOIFI, позитив-
но скажется на привлечении 
инвесторов-мусульман на 

фондовый рынок, считает на-
чальник управления персо-
нального брокерского обслу-
живания Альфа-банка Сергей 
Караханян. В текущих усло-
виях потенциал привлечения 
активов оценить достаточно 
сложно из-за сдержанности 
самих инвесторов.

Основное преимущество 
халяльной инвестиционной 
стратегии по законам AAOIFI, 
это ее долгосрочный харак-
тер и качественный анализ 
компаний. Из-за строгих тре-
бований рост портфеля дол-
жен долгосрочно обгонять 
динамику рыночных индексов, 
поэтому горизонт инвести-
рования составляет не менее 
одного года. Широкая дивер-
сификация акций по секторам 
позволяет рассчитывать на то, 
что портфель не отстанет от 
рынка, предполагает эксперт. 
Потенциал к опережению по-
является именно за счет ис-
ламских стандартов: это низ-
кое отношение долга к капи-
тализации компании, которое 
указывает на ее финансовую 
устойчивость и позволяет су-
дить о стабильности бизнеса 
в периоды макроэкономиче-
ской турбулентности и роста 
ставок. Низкий уровень фи-
нансовых вложений компаний 
означает постоянное отвлече-
ние денежных средств в обо-
ротный капитал, инвестиции 
развития и в производство, 
выплаты дивидендов акционе-
рам и обратные выкупы акций. 
Риски у такого инструмента 
преимущественно рыночные.

Исламские финансовые ин-
струменты обладают преиму-
ществом в первую очередь в 
глазах религиозных мусуль-
ман, считающих своей обязан-
ностью воздерживаться от не-
дозволенных форм вложения 
денег. Если рассматривать 
такие вложения с позиции ин-
вестора без мусульманской 
идентичности, то можно от-
метить, что исламские инстру-
менты, к примеру ETF, чаще 
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всего имеют чуть более низ-
кие риски из-за осмотритель-
ного выбора бумаг управляю-
щими.

Исламские инвестиции име-
ют преимущества в виде капи-
таловложений в проверенные 
компании реального сектора 
экономики, что снижает ри-
ски потерь, но такой строгий 
отбор сокращает выбор фи-
нансовых инструментов. Ини-
циатива развития исламских 
инвестиций во многом связа-
на с невозможностью привле-
чения зарубежного капитала 
в экономику России. Необхо-
димо найти альтернативные 
способы насыщения эконо-
мики ресурсами и вовлекать 
внутренних инвесторов в пер-
спективные проекты. В Рос-
сии проживает около 20 млн. 
мусульман, многие из которых 
хотят инвестировать. Чтобы 
случайно не нарушить нормы, 
многим потенциальным ин-
весторам-мусульманам при-
ходится хранить средства на 
обычных беспроцентных сче-
тах, поэтому появление порт-
феля американских акций у 
БКС, соответствующих нор-
мам ислама, станет хорошим 
подспорьем для инвесторов.

Такие инвестиции набирают 
обороты за рубежом. В конце 
ноября агентство Bloomberg 
оценило отрасль исламских 
финансов в $3,6 трлн. В сен-
тябре 2022г. в Госдуму внесли 
законопроект по исламскому 
банкингу. Он регламентиру-
ет двухлетний эксперимент, 
который начнется с 1 февра-
ля 2023г. в четырех регионах 
России [5].

С помощью халяльных фон-
дов можно вложиться в наи-
более перспективные рос-
сийские компании, которые 
соответствуют нормам ша-
риата и оцениваются сейчас 
в 2–3 раза дешевле, чем год 
назад. В целом быстрое раз-
витие исламских финансов и 
нетрадиционных рынков до-
казало практичность ислам-

ских финансовых решений. 
Особенно важно то, что при-
сутствие исламских финан-
сов способствует улучшению 
торговых и финансовых свя-
зей между противоречиями 
традиционных рынков и стран 
с глубоким присутствием ис-
ламских финансов. Учитывая 
их перспективы наряду с раз-
личными преимуществами для 
будущих новых участников 
финансовой сферы, вероят-
но предположить, что отрасль 
продолжит расширяться в не-
традиционных направлениях.

Для развития российского 
сектора исламских финансов 
полезно обобщить итоговые 
выводы, которые сделаны по 
результатам исследования 
опыта развития исламских 
финансовых институтов в 
светских государствах. Здесь 
можно выделить пять основ-
ных моментов:

1) развитие исламских фи-
нансов в России должно быть 
ориентировано на крупных 
частных инвесторов;

2) необходима поддержка 
со стороны государства, в то 
числе, Президента и Предсе-
дателя правительства;

3) меры поддержки со сто-
роны государства должны 
иметь рациональную основу, 
не должно быть особых при-
вилегий у исламских финан-
сов за счет других конфессий;

4) в России само слово «ис-
ламский» носит зачастую не-
гативный подтекст и не всегда 
однозначно воспринимается 
даже мусульманами, поэто-
му возможна замена понятия 
на иные слова, носящие ней-
тральное значение, например 
«партнерский», что поддер-
живается и применяется Цен-
тральным Банком России;

Усилению внимания к ин-
дустрии исламских финансов 
способствует политическая 
ситуация в России, прежде 
всего экономические санкции, 
лишившие российские компа-
нии доступа к относительно 

дешевым западным кредитам. 
Соответственно, Россия вы-
нуждена искать замену этим 
финансовым источникам, в 
том числе, обратив внимание 
на исламские страны.

Существует ряд обстоя-
тельств, которые могут не-
гативно повлиять на успеш-
ность развития взаимоотно-
шений с исламскими страна-
ми. Во-первых, это взаимоот-
ношения России с Сирией и 
Ираном. Сирия была исклю-
чена из рядов Организации 
исламского сотрудничества, а 
Иран противопоставляет себя 
ведущим странам в области 
исламских финансов, прежде 
всего Саудовской Аравии. 
Во-вторых, наличие санкций 
все же учитывается исламски-
ми государствами, поскольку 
в своих расчетах риска они 
вынуждены использовать тех-
нологии западных государств 
и ориентироваться на мнение 
мировых рейтинговых компа-
ний, находящихся под влияни-
ем западных стран.

Большинство российских 
экспертов считают, что надо 
сосредоточиться на создании 
особой, уникальной финансо-
вой системы, для успешного 
функционирования которой 
надо изменить правовую сре-
ду и пруденциальные основы 
национальной финансовой 
системы. В России развитие 
исламских финансовых ин-
ститутов сдерживается нали-
чием следующих проблем:

1) невозможностью полно-
ценного функционирования 
исламских финансовых инсти-
тутов в рамках существующе-
го в России законодательства;

2) отсутствием спроса на 
услуги исламских финансо-
вых институтов;

3) недостаточной информи-
рованностью организаций и 
населения об исламских фи-
нансовых продуктах;

4) психологической насто-
роженностью населения;

5) отсутствием организа-
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ционно-правовых структур, 
адаптированных под модель 
исламских финансовых инсти-
тутов;

6) ограничениями и допол-
нительными налоговыми из-
держками исламских финан-
сов;

7) отсутствием четкого по-
нимания специфики и сцена-
рия интеграции исламского 
финансирования в россий-
скую практику и связанными 
с данным процессом рисками.

Таким образом, исламская 
финансовая модель жизне-

способной в России и может 
быть адаптирована к россий-
ской финансовой системе, для 
которой требуется законода-
тельная база и методические 
рекомендации по ее примене-
нию.  Создание необходимых 
правовых условий для эффек-
тивного внедрения исламско-
го банкинга способно обе-
спечить приток иностранных 
инвестиций в условиях раз-
рыва экономических связей с 
западными финансовыми рын-
ками. Безусловно, идея повы-
шения системности и качества 

регулирования деятельности, 
основанной на моделях пар-
тнерского финансирования, 
устранения существующих 
правовых барьеров, заслужи-
вает внимания и представля-
ется понятной. Однако не сто-
ит забывать, что эффектив-
ное правовое регулирование 
предполагает наличие устой-
чивой обратной связи как с 
субъектами экономической 
деятельности, так и правопри-
менителями.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается совокупность эко-
номической ситуации при ны-
нешней обстановке в Россий-
ской Федерации. Определена 
роль введенных санкций про-
тив России, их влияние на эко-
номику, также изучены фак-
торы, влияющие на устойчи-
вость российской экономики, 
рассмотрен проект сценарных 
условий прогноза социаль-
но-экономического развития. 
Обосновывается необходи-
мость поиска путей решения 
для более глубокого развития 
экономики в стране. 

Abstract: The article considers 
the totality of the economic 
situation in the current situation 
in the Russian Federation. The 
role of the imposed sanctions 
against Russia and their impact 
on the economy are determined, 
the factors affecting the stability 
of the Russian economy are 
also studied, the draft scenario 
conditions for the forecast of 
socio-economic development 
are considered. The necessity 
of finding solutions for deeper 
economic development in the 
country is substantiated.

Ключевые слова: Устойчи-
вость экономики, санкции, 
финансовые войны, прогноз 
экономического развития, 
рынок.

Keywords: Economic 
stability, sanctions, financial 

wars, forecast of economic 
development, market.

 «Россия уверенно справ-
ляется с внешними вызовами 
благодаря как ответственной 
макроэкономической поли-
тике последних лет, так и си-
стемным решениям по укре-
плению экономического суве-
ренитета, технологической и 
продовольственной безопас-
ности. Впрочем, на сегодняш-
ний день ситуация в экономи-
ке постепенно стабилизиру-
ется, инфляция в стране уже 
начала замедляться, а рубль 
сумел заметно укрепиться и 
на данный момент демонстри-
рует лучшую динамику среди 
всех валют мира» — процити-
ровал В. В. Путин [6]. 

Почти каждый день СМИ об-
новляет информацию сооб-
щениями о свежих санкциях, 
вводимых по отношении к на-
шему государству по причине 
истории, возникшей вокруг 
Украины. Какие-то санкции 
касаются макроэкономиче-
ских элементов, какие-то — 
несложных потребительских 
сценариев, но все они иден-
тично неприятны, как непри-
ятны любые санкции» — про-
комментировали в газете РБК 
[3].

 Усугубление истории, ко-
торая происходит с участием 
Украины привело к ужесто-
чению санкционной давки в 

геометрической прогрессии. 
На сколько нам известно, с 21 
февраля 2022 года гражданам 
США запрещалось финанси-
ровать вложения в ДНР и ЛНР, 
а еще на торговлю с ними. 
Изучив оценки, которые дает 
Международный валютный 
фонд (МВФ) по данной ситу-
ации, всё может обернуться 
для мировой экономики дол-
говременными последствия-
ми, которые в конечном счете 
поменяют «мировой экономи-
ческий и геополитический по-
рядок». России не обязатель-
но владеть валютой в Фонде 
национального благососто-
яния (ФНБ) для бюджетной 
устойчивости. Санкции, вли-
яющие на импорт товаров, 
могут уменьшить ВВП РФ на 
4–20 %, а экспорт — на 1–28 
% в зависимости от сценария, 
считают различные эксперты. 

Смягчить негативный эф-
фект ограничений возможно, 
однако для этого придется 
задействовать альтернатив-
ные рынки, выход на которые 
потребует определенного ко-
личества времени. Торговые 
санкции могут оказать суще-
ственный негативный эффект, 
если Россия не сможет найти 
альтернативные рынки для 
импорта и экспорта. 

Российской экономике из-
за санкций предстоит период 
адаптации, но запас прочно-
сти у нее достаточно велик. 
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«Реальная экономика так-
же на удивление устойчива. 
Действительно, с начала года 
цены на потребительские то-
вары в России выросли более 
чем на 10 %, поскольку пер-
воначальное снижение курса 
рубля повысило стоимость 
импорта, а многие западные 
компании ушли с рынка, что 
вызвало сокращение предло-
жения, также можно отметить, 
что на фоне всего происхо-
дящего россияне продолжа-
ют активно тратить деньги на 
развлечения, включая бары и 
рестораны» — прокомменти-
ровали авторы издания The 
Economist [5]. 

На устойчивость россий-
ской экономики повлияли не-
сколько факторов — закры-
тость экономической системы 
России и энергетика. В пер-
вом квартале этого года госу-
дарственные доходы от про-
дажи углеводородов выросли 
более чем на 80 % в сравне-
нии с прошлогодними пока-
зателями [5]. В правительстве 
создали первый после вве-
дения масштабных санкций 
проект сценарных условий 
прогноза социально-эконо-
мического развития, 26 апре-
ля проект прогноза обсудили 
на президиуме правкомиссии 
по повышению устойчивости 
российской экономики в ус-
ловиях санкций. ВВП России, 
согласно обновленному про-
гнозу, сократится в этом году 
меньше, чем предполагалось 
прежней версией, — на 7,8 % 
вместо 8,8 %.

 Это самое сильное падение 
показателя со времен миро-
вого финансового кризиса в 
2009 г. пик по спаду придет-
ся на IV квартал этого года, а 
не на III, как предполагалось 
раньше. В 2023 г. экономика 
продолжит падение и сокра-
тится на 0,7 % (вместо роста 
на 1,3 %). В 2024 г., согласно 
прогнозу, ВВП России будет 
расти на 3,2 %, в 2025 г. — на 
2,6 %.

 Улучшение прогноза по 
сравнению с прежней верси-
ей может быть связано с выхо-
дом оперативной статистики, 
которая указывает, что ожи-
даемый спад экономики ещё 
не начался. Есть позитивные 
предпосылки, которые ука-
зывают, что ситуация может 
сложиться лучше ожиданий 
Минэка: инфляция замедляет-
ся быстрее, чем предполага-
лось, укрепление рубля мо-
жет поддержать покупатель-
ную способность населения и 
инвестиции внутри страны. 

Последствия от введения 
санкций, которые в марте 
ощущались очень сильно, сей-
час смягчились: об этом сви-
детельствует и ситуация на 
валютном рынке, и ситуация с 
пополнением прилавков, при 
этом существенная часть это-
го удара будет растянута во 
времени: ожидалось, что эко-
номика отреагирует быстро и 
болезненно, а оказалось, что 
эффекты растянутся. 

Если экономика успеет 
структурно перестроиться 
к 2024 г., то есть основания, 
что темпы роста ВВП достиг-
нут прогнозируемых Минэком 
значений в 2024–2025 гг. Для 
этого необходимо наладить 
торговую систему, нарастить 
торговый оборот с новыми 
партнерами, особенно с ази-
атскими, наладить логистиче-
ские цепочки, заместить вы-
падающий инвестиционный 
импорт внутренним производ-
ством. 

Министерство также скор-
ректировало свою оценку по 
инфляции на конец года — до 
17,5 % с 20,7 %, которые были 
в предварительной версии. По 
словам представителя мини-
стерства, инфляция в годовом 
выражении уже сейчас нахо-
дится на пике, но в течение 
года всплеск цен может по-
вториться. Согласно прогно-
зу, по итогам 2023 г. инфляция 
вырастет на 6,1 %, а вернется 
к таргету ЦБ в 4 % только в 

2024 г. Инвестиции в основ-
ной капитал, согласно сце-
нарным условиям, упадут на 
19,4 % в 2022 г., а в следующем 
году будут стагнировать (рост 
на 0,3 %). В 2024–2025 гг. ка-
пвложения увеличатся на 8,9 
% и 5,3 % соответственно. 

Экспорт товаров в реаль-
ном выражении снизится в 
этом году на 14 % к 2022 г., при 
этом нефтегазовый экспорт — 
на 8 %, не нефтегазовый — на 
20 %, экспорт товаров из Рос-
сии в денежном выражении, 
по прогнозу, сократится на 
2,4 % в 2022 г. по сравнению 
с 2021 г. — до $482,4 млрд. 
Действительно, экспорт в но-
минальном выражении в этом 
году может сократиться не так 
значительно, как в реальном: 
динамика объемов поставок 
будет зависеть от того, введет 
ЕС нефтяное эмбарго или нет. 

Высокие цены сейчас ком-
пенсируют падение реальных 
объемов экспорта. Рубль к 
концу года может ослабнуть 
до 85 руб. за доллар, если 
ЕС введет торговое эмбарго. 
Если этого не произойдет, то 
он может остаться в интерва-
ле 60–70 руб. за доллар [3]. 

Ситуация последних лет, 
сначала связанная с пандеми-
ей, а теперь с действиями не-
дружественных стран, показа-
ла, насколько актуально рас-
ширять выпуск отечественной 
продукции. Страна добилась в 
этой сфере успехов — напри-
мер, она полностью обеспечи-
вает себя зерном, раститель-
ным маслом, рыбой и мясом, 
на 80 % — картофелем и дру-
гими овощами, а также моло-
ком. 

Идет импортозамещение 
в других странах — так, но-
вейший самолет МС-21 через 
два-три года будет произво-
диться только из российских 
комплектующих. Финансовые 
войны приносят огромный 
ущерб, и они надолго могут 
вызывать кризисы и стагна-
цию. Риски всегда вредят ин-
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вестициям. Нам очень нужны 
годы и годы спокойствия в 
России, чтобы начать восста-
навливать численность на-
селения и резко, масштабно 
продвинуться в качестве жиз-
ни и технологической модер-
низации. 

Экономическая безопас-
ность государства определя-
ется состоянием производи-
тельных сил и социально-э-
кономических отношений, 
масштабами использования 
научно-технического про-
гресса в экономике страны, 
структурой внешнеэкономи-
ческих связей.

 Под национальной эконо-
мической безопасностью по-
нимается защищенность эко-
номики страны от внешних и 
внутренних факторов, небла-
гоприятно воздействующих 
на экономическое функци-
онирование, подрывающих 
уровень жизни населения. 

Для современной России 
эта тема является очень ак-
туальной, так как рассматри-
вая нынешнюю обстановку в 
сфере экономики и полити-
ки, можно сделать вывод, что 
угроза экономической без-
опасности страны — суще-
ствует. Первые предпосылки 
для этого произошли в 2014 
году после присоединения 
полуострова Крым к составу 
Российской Федерации. Евро-
пейский союз ввел множество 
санкций на определенных 
лиц РФ. Санкции — это меры 
экономического характера, 
применение которых может 
привести к неблагоприятным 
последствиям для лица, в от-
ношении которого данные 
санкции применяются. 

В 2022 году после призна-
ния Россией 21 февраля неза-
висимости Донецкой и Луган-
ской народных республик и 
после объявления 24 февраля 
о начале российской специ-
альной военной операции по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины санкции 

против нашей страны увели-
чились. 

На данный момент Запад 
ввел в отношении России бо-
лее 10 тысяч санкций. Введен-
ные антироссийские санкции 
делятся в основном на четыре 
группы:

 1) запрет на вывоз ряда то-
варов из России. Более 200 
видов товаров были запреще-
ны к вывозу из России до кон-
ца 2022 года. В список входит: 
технологическое, телекомму-
никационное, медицинское 
оборудование, а также транс-
портные средства, сельскохо-
зяйственная техника, электро-
оборудование, железнодо-
рожные вагоны и локомотивы, 
контейнеры, турбины, станки 
для обработки металла и кам-
ня, мониторы, проекторы, кон-
соли и панели. 

2) Запрет на ввоз ряда това-
ров в Россию. В список входят 
мясные и молочные продукты, 
рыба, овощи, фрукты и орехи. 
Общий годовой объем импор-
та, подпадающего под дей-
ствие санкций, оценивается в 
9 миллиардов долларов США 

3) Запрет на покупку креди-
тов российскими банками за 
рубежом; 

4) Персональные санкции 
направлены против опреде-
ленной группы лиц (в основ-
ном представителей политики 
и бизнеса, крупных чиновни-
ков) и представляют собой 
запрет на въезд в страну и от-
крытие банковских счетов на 
ее территории.

 Санкции оказывают очень 
серьезное и негативное вли-
яние на экономику Россий-
ской Федерации, но также 
дают новые возможности для 
развития и укрепления эко-
номической системы, а с по-
мощью концепций, созданных 
до 2030 года в РФ, возможен 
полный отказ от импортных 
товаров в пользу националь-
ной продукции, и полная ори-
ентирование на продажу неф-
ти и газа.

Для этого в России суще-
ствуют несколько концепций 
экономической безопасности. 
К ним относятся: Указ Прези-
дента № 208 от 13.05.2017 г., 
Федеральный закон № 390 «О 
безопасности», Федеральный 
закон № 172 от 28.06.2014 «О 
стратегическом планирова-
нии в РФ». Стратегии направ-
лены на развитие и функцио-
нирование экономики, опре-
деляют состояние безопас-
ности экономики, сохранение 
лидерства на рынке и дает 
больше возможностей людям 
участвовать в экономической 
жизни страны, являясь инди-
видуальными предпринима-
телями с большими возмож-
ностями для существования в 
условиях рыночной экономи-
ки.

 На данный момент в России 
проводится ряд мер для укре-
пления экономической систе-
мы и создания благоприятной 
среды для людей, проживаю-
щих на территории Россий-
ской Федерации.

 Стабилизирование цен 
внутри страны, установления 
выгодного взаимодействия 
экономики с другими страна-
ми (переход к оплате экспорт-
ных товаров в государствен-
ной валюте), предоставления 
больших возможностей для 
поддержки бизнеса, поддерж-
ка научно-технических сфер 
(IT-сфера), импортозамеще-
ние и т. д. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что экономиче-
скую безопасность РФ, «под-
рывают» санкционные меры, 
предпринятые Западными 
странами, чтобы дестабили-
зировать политическую, эко-
номическую и военную сфе-
ру экономики. В Российской 
Федерации предпринимают-
ся все возможные концепции 
стратегий для обеспечения 
нормального функционирова-
ния всех сфер.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются проблемы в об-
учении математических дис-
циплин студентами среднего 
профессионального образо-
вания, причины их возникно-
вения и пути решения данных 
проблем. 

Abstract: The article discusses 
the problems in teaching 
mathematical disciplines 
by students of secondary 
vocational education, the causes 
of their occurrence and ways to 
solve these problems.

Ключевые слова: математи-
ка, психология, обучающие-
ся, компетенции, образова-
ние, результаты обучения.

Keywords: mathematics, 
psychology, students, 
competences, education, 
learning outcomes.

Сегодня изучение матема-
тических дисциплин в совре-
менном среднем профессио-
нальном образовании имеет 
ключевую роль, но, к сожа-

лению, не для каждого это 
очевидно. Хотя освоение ма-
тематики дает великолепный 
перечень навыков, необходи-
мых для современной жизни 
в постоянно изменяющемся и 
ускоряющемся темпе нашего 
мира таких, как способность 
логически мыслить, анализи-
ровать и решать сложные за-
дачи, которые возникают на 
профессиональном, трудовом 
или бытовом уровне, находить 
подходы и варианты к реше-
нию поставленных задач, ви-
деть широко и замечать важ-
ные аспекты в разных вопро-
сах миропознания, развивает 
воображение и помогает мыс-
лить абстрактно, усиливает 
и продлевает концентрацию 
и внимание на поставленных 
целях, помогает структури-
ровать полученные данные, 
улучшает способность к запо-
минанию и использованию по-
лученной информации. И это 
лишь малая часть всех плюсов 
от освоения этой дисциплины, 
ведь не зря в древности гово-

рили, что математика является 
царицей наук.

Учитывая современные тен-
денции, мы можем наблюдать 
серьезное падение эффектив-
ности получения знаний и ос-
воение компетенций студен-
тами. Обучающимся становит-
ся все сложнее справляться 
с решением поставленных им 
задач, удерживать концентра-
цию на протяжении необхо-
димого для образовательного 
процесса времени, даже если 
использовать перерывы на от-
дых для восстановления вни-
мания.

Продолжая и дальше иг-
норировать эти сложности в 
освоении программы, в даль-
нейшем мы можем столкнуть-
ся со следующим серьезным 
списком проблем будущего 
поколения. Мы рискуем оста-
вить детей без навыков само-
стоятельно приходить к ре-
шению жизненных ключевых 
задач, что в свою очередь 
может выбить их из колеи, за-
ставив страдать множеством 
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нерешенных психологических 
проблем таких, как депрессия, 
апатия, неудовлетворенность 
и потеря смысла существова-
ния. Помимо личных проблем 
у наших студентов, в будущем 
есть большой риск потерять 
востребованных квалифици-
рованных специалистов тех-
нических сфер и риску стагна-
ции научно-технического 
прогресса, что сейчас крайне 
важно для нашей страны, в 
современных условиях эко-
номической нестабильности в 
мире и условиях санкционно-
го существования.

В дальнейшем необходи-
мость в хороших специали-
стах будет расти, а процент 
высококвалифицированных 
специалистов, как это не 
грустно, будет крайне мал. 
Если не принять превентив-
ные меры по сохранению бу-
дущих умов нашей страны, 
уже через 10 – 15 лет мы мо-
жем столкнуться с серьезным 
кризисом развитии науки и 
нехваткой достойных кадров 
в технической сфере. 

В связи с вышеизложенным 
мы считаем, что актуальность 
этого вопроса не вызывает 
сомнений.

В основе этой проблемы 
лежит большое количество 
отдельных проблем таких, как 
экономические и социальные 
несправедливости, семейные 
трагедии, низкий уровень ква-
лификации преподавателей 
и личные психологические 
проблемы. Мы бы хотели за-
острить внимание на послед-
нем пункте.

В парадигмальном подхо-
де, предложенном Ковалевым 
Сергеем Викторовичем, пси-
хотерапевтом, доктор психо-
логических наук, доктором 
философии, профессором, 
выделяются структурный, со-

держательный и динамиче-
ский аспект.  

В качестве динамического 
аспекта можно рассматривать 
проблему мотивации. Обуча-
ющимся зачастую не понят-
но зачем нужна математика, 
кажется скучной и неинте-
ресной. В этом случае стоит 
формировать внутреннюю 
мотивацию, объяснять те пре-
имущества, которые студент 
получит, усваивая эти навыки. 
Ну и в первую очередь самим 
родителям стоит изменить 
собственный фрейм, ведь у 
большинства взрослых тоже 
возникают негативные ощу-
щения, когда слышат слово-
сочетания «математические 
дисциплины», а при словах 
«дифференциальное и инте-
гральное исчисление» - вовсе 
ретируются. Студенты счи-
тывают реакцию родителей, 
и здесь семейная лояльность 
может сыграть злую шутку.  В 
результате страдает динамика 
освоения дисциплины, выра-
женная в поведении – теря-
ется внимание, обучающийся 
неспособен сосредоточиться 
на задаче и удерживать вни-
мание длительное время. Про-
блема воспроизведения мо-
жет также быть интерпрети-
рована как проблема динами-
ки – вроде студент все знает, 
умеет применять необходи-
мые формулы, но как только 
дело доходит до контрольной 
или ответа у доски – начина-
ются проблемы. 

Проблема содержания ос-
воения может быть связана с 
негативным психотравматиче-
ским опытом обучающегося, 
закрепившем в нем неспособ-
ность к обучению как таково-
му, либо крепкий иммунитет 
к математическим знаниям в 
частности – сложно даются 
абстрактные понятия, логиче-

ские операции, плохо развито 
воображение и представле-
ние, негативная реакция на 
цифры, формулы и т.д. 

Проблема структуры связа-
на с тем, что материал предме-
та не структурирован, «каша» 
в голове. Непонятно в каком 
случае что предпринять, сту-
дент плохо ориентируется в 
разделах математики. 

Резюмируя эти данные, хо-
телось бы предложить уси-
лить контроль за усвоением 
программы обучающихся, 
подкрепив психологическими 
тестами на определение мо-
тивации к изучению предмета. 
При отсутствии мотивации и 
(или) желания осваивать про-
грамму, постараться узнать 
причину психологических 
блоков или предложить ро-
дителям проработать возмож-
ную проблему с психологом. 
Всегда определять вид инди-
видуального подхода к усвое-
нию материала обучающими-
ся, если у студента возникает 
проблема при построении ал-
горитмов понимания инфор-
мации, помочь ему научится 
структурировать полученные 
знания для дальнейшей про-
дуктивной работы. Посред-
ством игровых практических 
занятий ставить коллективные 
задачи для формирования на-
выков кооперативной работы 
и мотивации обучающихся. 
Расширить перечень обяза-
тельных прикладных матема-
тических дисциплин. Созда-
вать группы с обучающимися 
в социальных сетях, в которых 
можно размещать интересную 
и актуальную информацию, 
дополнительные задачи, про-
водить различные викторины, 
флэшмобы, тем самым повы-
шая интерес обучающихся к 
познанию предмета.
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Аннотация: Санкции, вве-
денные США и странами ЕС, 
оказывают определенное не-
гативное влияние на экономи-
ку России, затрагивая наибо-
лее важные сектора: финан-
совый сектор, нефтегазовый, 
энергетический и другие. В 
данной статье будет рассмо-
трено влияние санкций на 
конкурентоспособность эко-
номики России на примере 
развития IT индустрии. 

Abstract: The sanctions 
imposed by the United States 
and EU countries have a certain 
negative impact on the Russian 
economy, affecting the most 
important sectors: the financial 
sector, oil and gas, energy and 
others.. This article will consider 
the impact of sanctions on 
competitors.

Ключевые слова: Россий-
ская экономика, санкции, 
IT-индустрия, IT-рынок, 
IT-сфера, конкурентоспособ-
ность экономики России

Keywords: Russian economy, 
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IT sphere, competitiveness of 
the Russian economy

Санкции в отношении Рос-
сии были введены 6 марта 
2014 г. США и странами ЕС 
в связи с «Украинским кон-
фликтом» в Крыму и на вос-
точной части Украины. Они 
касаются в большей степени, 
как об этом сказано выше, ос-

новных отраслей экономики 
России. Кроме того, запад-
ные страны запретили инве-
стиции в отрасли энергетики, 
транспорта, телекоммуника-
ций и инфраструктуры, а так-
же ограничили поставку тех-
нологий, определенных това-
ров, сократили добычу нефти, 
газа и некоторых других при-
родных ресурсов.  Вместе с 
тем финансовым структурам 
запретили выдачу кредитов 
и участие в проектах тех от-
раслей, которые попали под 
действия санкций. От санкций 
пострадали и некоторые го-
сударственные чиновники, а 
также наиболее крупные бан-
ки России. Компании, попав-
шие под финансовые санкции 
в 2014 году, в принципе нашли 
некоторые способы их обхо-
дить. Спад экономики в целом 
произошел не из-за проблем 
с доступом компаний к зару-
бежным финансовым инстру-
ментам, а в связи с резким па-
дением цен на нефть, которое 
вызвало сокращение доходов 
федерального бюджета, и со-
ответственно, с усилением 
консервативной бюджетной 
политики, которое повлекло 
падение бюджетных расходов 
(отмена индексации зарплаты 
госслужащим, пенсий и т.д.). 

В 2020 г. бюджетное финан-
сирование, в том числе индек-
сация зарплат в госсекторе, 
поддержит потребительский 
спрос и платежеспособность 

населения – и многие бан-
ки будут наращивать потре-
бительский портфель более 
агрессивно, чем собирались. 

Потребительские кредиты 
будут расти на 12-14% годо-
вых, прогнозирует она, напо-
миная, что потребление домо-
хозяйств – в том числе за счет 
кредитов – в первой половине 
2019 г. было единственным 
фактором экономического 
роста [1]. 

Пока ни бизнес, ни анали-
тики не понимают, как в рос-
сийском ЦБ принимаются ре-
шения, говорил ранее эконо-
мист Goldman Sachs Клеменс 
Графе, публикация прогнозов 
улучшит ситуацию. Цифры, 
которые использует бизнес, 
не основываются на рацио-
нальных ожиданиях.

Стоит отметить, что рос-
сийский рынок IT на фоне 
стагнации в экономике, судя 
по всему, восстанавливается, 
а некоторые его сегменты ра-
стут быстрыми темпами. Но, 
несмотря на положительные 
предпосылки, включая рост 
IT-экспорта и наличие высоко-
квалифицированных кадров, 
отрасль растет не такими вы-
сокими темпами, как могла 
бы, а доля России на мировом 
рынке информационных тех-
нологий остается крайне низ-
кой. Возможно, власти созда-
ли в стране условия, препят-
ствующие выходу российских 
IT-компаний за рубеж, а гео-
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политическая напряженность 
не позволяет привлекать ино-
странные вложения. Сказыва-
ется недостаточная амбици-
озность российских старта-
перов и отсутствие у многих 
из них предпринимательских 
навыков. Несмотря на про-
блемы в российской экономи-
ке, IT рынок в последние годы 
чувствует себя значительно 
лучше большинства других 
несырьевых сфер экономи-
ки. Кризис сильно ударил по 
сектору. Общая годовая вы-
ручка IT-компаний, выражен-
ная в долларах, сократилась с 
$33 млрд в 2013 году до $22,6 
млрд в 2018-м. При этом, если 
в первые годы этого периода 
выручка сокращалась, то в 
течение двух последних лет 
наблюдался рост на 17% и 4% 
соответственно, т.е. хотя вер-
нуться к докризисному уров-
ню 2013 года пока не удалось, 
наметилась положительная 
тенденци [2]. 

Восстановление IT-рынка 
после начала кризиса между 
тем происходит неоднород-
но. Сильный рост наблюдает-
ся в сегменте, занимающем-
ся созданием компьютерных 
программ (он вырос до 66% 
ITрынка в 2018 году). С 2013 по 
2018 год выручка таких компа-
ний увеличилась почти в три 
раза (до 1 трлн рублей) без 
учета инфляции, а с ее уче-
том – более чем на 74% нако-
пленным итогом. Оборот, рас-
считанный в долларах, также 
вырос за этот период – на 53% 
до $16,9 млрд, и превысил до-
кризисный период ($11 млрд в 
2013 году) [2]. 

За эти годы, доля зарубеж-
ных продаж производителей 
программ увеличилась с 49% 
до 64%, и по итогам 2018 года, 
согласно прогнозу, ее рост 
(+19%) превысит рост продаж 
на внутреннем рынке страны 
(+15%). 

Во многом IT-сфера обя-
зана автоматизации государ-
ственных и бизнес инструмен-

тов, развитию телекоммуника-
ций и связанному с этим росту 
спроса на цифровые решения. 
Коммерческий успех россий-
ских соцсетей – «Вконтакте», 
«Одноклассники», поисковых 
гигантов – «Яндекс» и Mail.
ru, определили перспективы 
IT-отрасли, и она стала при-
влекательной для инвесторов. 

Сегодня практически любой 
бизнес нуждается в IT-серви-
сах. Возникает потребность 
в простом, но эффективном 
бизнес анализе в несколь-
ко кликов, в решении других 
проблем на рынке товаров 
или услуг. Благодаря этому 
спросу IT-сфера замещает те 
процессы, которые до сих пор 
требовали механической ра-
боты, – бухгалтерский учет, 
системы оплаты, парсерные 
программы, «умные» системы 
для жилья и других помеще-
ний. 

Кроме того, из-за санкций 
многим зарубежным произво-
дителям пришлось переносить 
производство в Россию, лока-
лизовывать производствен-
ные линии, благодаря чему 
вырос спрос на ПО в России. 
С падением курса рубля сто-
имость разработки в России 
для западных стран стала бо-
лее выгодной, поэтому многие 
крупные проекты выносятся 
на аутсорс.       Несмотря на 
определенные успехи IT сфе-
ры внутри страны, это почти 
не влияет на ее международ-
ные достижения, которые 
остаются весьма скромными. 
Весной 2018 года на Россию 
приходился 1% мирового рын-
ка. В 2004 году власти России 
оценивали эту долю в 0,7%. 
В 2016 году на долю России 
приходилось 0,8% экспорта 
компьютерных, телекоммуни-
кационных и информацион-
ных услуг [2]. 

Причины в том, что власти 
создали для технологических 
компаний «золотую клетку» 
в виде разнообразных бюро-
кратических процедур – полу-

чения сертификатов в Феде-
ральной службе по техниче-
скому и экспортному контро-
лю, регистрации в Росреестре 
и получения государственных 
грантов. В результате, стар-
тапы тратят намного больше 
времени на это, прежде чем 
предпринимать попытки вы-
хода на международный ры-
нок. 

Единственная крупная рос-
сийская компания, которая 
успешно продает услуги за 
границу, это «Лаборатория 
Касперского» (производит 
антивирусное ПО). При этом 
из-за санкций и геополитиче-
ских проблем в 2017 году объ-
емы ее продаж в Северной 
Америке сократились на 8%, в 
Европе – на 2%  [3].Летом 2018 
года на Европу и Северную 
Америку в результате прихо-
дилось 50% выручки. 

Есть несколько факторов, 
указывающих на то, что сфе-
ра IT России должна разви-
ваться более мощными тем-
пами. Например – удешев-
ление российского ПО из-за 
девальвации рубля, связан-
ный, в том числе, с этим рост 
экспорта, распространенное 
в мире признание российских 
программистов. Ясного объ-
яснения этому явлению нет, 
но есть несколько факторов, 
которыми оно может объяс-
няться. 

Во-первых, IT-сфера чув-
ствительна к политическим и 
экономическим изменениям. 
Во-вторых, не все IT-специа-
листы, создающие свой биз-
нес, имеют предприниматель-
ские навыки. У 63% основате-
лей действующих компаний 
в прошлом был негативный 
опыт, связанный с провалом 
проекта, и только 30% опро-
шенных имеют предпринима-
тельский опыт и ранее имели 
собственный бизнес, показа-
ло исследование «Стартап ба-
рометр 2018». 

В-третьих, на рынке 
по-прежнему не хватает амби-
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циозных основателей. Многие 
успокаиваются, построив биз-
нес с выручкой $2-5 млн в год. 
Российскому рынку нужны 
«супермотивированные пред-
приниматели, которые будут 
строить крупный бизнес из 
стартапа». 

В-четвертых, только 29% 
российских стартапов име-
ют внешних инвесторов, в то 
время как почти все стартапы 
в Кремниевой долине, Босто-
не, Лос-Анжелесе или Сиэтле 
получают венчурные инве-
стиции. Основная масса Рос-
сийский предпринимателей 

(70%) получают 75-100% до-
хода в РФ. Это связано с тем, 
что они не могут или не хотят 
двигаться на внешние рынки 
– либо из-за незнания языка и 
низкой мобильности, либо из-
за невысоких амбиций. 

Многие IT-компании из-за 
сложностей работы в России 
переходят под юрисдикцию 
других стран, продолжая ра-
ботать в России или покидая 
ее навсегда. В зарубежных 
странах более благоприятный 
налоговый режим, удобные 
условия технологического 
бизнеса, льготы.[4] 

В заключение, можно ска-
зать, что эффект от финансо-
вых санкций был относитель-
но скромным, но все же су-
щественным для большинства 
экономических показателей. 
Несмотря на это, Россия обла-
дает большим потенциалом и 
находится на старте развития 
IT. Сфера находится в дого-
няющем положении и пока не 
имеет того статуса на миро-
вом рынке. Многие признаки 
указывают на то, что россий-
ский рынок IT должен разви-
ваться значительно более вы-
сокими темпами.
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Аннотация: в статье рас-
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ческой безопасности в наше 
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С каждым годом состояние 
окружающей среды заметно 
ухудшается, а значит актуаль-
ность экологической безопас-
ности обязана расти с каж-
дым днем. Все приложенные 
нами усилия в будущем ста-
нут просто напрасными, если 
экологическая безопасность 
не обеспечится вовремя. В 
наши дни только увеличива-
ется негативное воздействие 
промышленности на окружа-
ющую среду, а мероприятия 
по экологической безопасно-
сти, к сожалению, игнориру-
ется многими предприятиями. 
Чтобы снизить количество 
антропогенного воздействия 
на природную среду, экологи-
ческая безопасность обязана 
быть в постоянном контроле и 
регулировании. [3, c .108].

Экологическая безопас-
ность - это состояние защи-

щенности природной среды и 
жизненно важных интересов 
человека от возможного не-
гативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, их последствий.

Проблемы экологической 
безопасности  неразрывно 
связаны с социально-эконо-
мическим развитием общества 
и обусловлены им, связаны с 
вопросами охраны здоровья, 
созданием благоприятных ус-
ловий для жизнедеятельности 
и естественного воспроизвод-
ства населения в настоящем и 
будущем поколениях. [1]

Уровни экологической без-
опасности: глобальный, реги-
ональный, локальный уровень.

Глобальный уровень управ-
ления экологической безо-
пасностью предполагает про-
гнозирование и отслеживание 
процессов в состоянии биос-
феры в целом и составляю-
щих ее сфер. Во второй поло-
вине XX в. эти процессы выра-
жаются в глобальных измене-
ниях климата, возникновении 
«парникового эффекта», раз-
рушении озонового экрана, 
опустынивании планеты и за-
грязнении Мирового океана. 
Суть глобального контроля 
и управления - в сохранении 
и восстановлении естествен-
ного механизма воспроизвод-

ства ОС биосферой, который 
направляется совокупностью 
входящих в состав биосферы 
живых организмов.

Управление глобальной 
экологической безопасно-
стью является прерогативой 
межгосударственных отноше-
ний на уровне ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНЕП и других международ-
ных организаций. Методы 
управления на этом уровне 
включают принятие междуна-
родных актов по защите ОС в 
масштабах биосферы, реали-
зацию межгосударственных 
экологических программ, со-
здание межправительствен-
ных сил по ликвидации эколо-
гических катастроф, имеющих 
природный или антропоген-
ный характер.

На глобальном уровне был 
решен ряд экологических 
проблем международного 
масштаба. Большим успехом 
международного сообщества 
стало запрещение испытаний 
ядерного оружия во всех сре-
дах, кроме пока подземных 
испытаний. Достигнуты со-
глашения о мировом запрете 
китобойного промысла и пра-
вовом межгосударственном 
регулировании вылова рыбы 
и других морепродуктов. За-
ведены международные Крас-
ные книги с целью сохране-
ния биоразнообразия. Силами 
мирового сообщества про-
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водится изучение Арктики и 
Антарктики как естественных 
биосферных зон, не затрону-
тых вмешательством челове-
ка, для сравнения с развитием 
зон, преобразованных чело-
веческой деятельностью.

Региональный уровень 
включает крупные географи-
ческие или экономические 
зоны, а иногда территории 
нескольких государств. Кон-
троль и управление осущест-
вляются на уровне правитель-
ства государства и на уровне 
межгосударственных связей 
(объединенная Европа, СНГ, 
союз африканских государств 
и т.д.).

На этом уровне система 
управления экологической 
безопасностью включает: эко-
логизацию экономики; новые 
экологически безопасные тех-
нологии; выдерживание тем-
пов экономического развития, 
не препятствующих восста-
новлению качества ОС и спо-
собствующих рациональному 
использованию природных 
ресурсов.

Локальный уровень вклю-
чает города, районы, пред-
приятия металлургии, химиче-
ской, нефтеперерабатываю-
щей, горнодобывающей про-
мышленности и оборонного 
комплекса, а также контроль 
выбросов, стоков и др. Управ-
ление экологической безо-
пасностью осуществляется 
на уровне администрации от-
дельных городов, районов, 

предприятий с привлечением 
соответствующих служб, от-
ветственных за санитарное 
состояние и природоохран-
ную деятельность.

Независимо от уровня 
управления экологической 
безопасностью объектами 
управления обязательно яв-
ляются окружающая при-
родная среда, т. е. комплекс 
естественных экосистем, и 
социоприродные экосисте-
мы. Именно поэтому в схеме 
управления экологической 
безопасностью любого уров-
ня обязательно присутствует 
анализ экономики, финансов, 
ресурсов, правовых вопро-
сов, административных мер, 
образования и культуры.

При оценке экологической 
безопасности принимается во 
внимание близость потенци-
ально опасных производств 
и объектов с учетом розы ве-
тров, риск пострадать от ка-
тастроф (как техногенного, 
так и природного характера), 
местные аэрографические 
особенности и другие поло-
жительные и отрицательные 
факторы распространения 
опасного воздействия, воз-
действие близлежащих вред-
ных объектов, безопасность 
и износ установленных инже-
нерных систем.

Кроме воздействия негатив-
ных факторов, человеку необ-
ходимы положительные фак-
торы окружающей среды и 
их отсутствие или недостаток 

(избыток) тоже можно считать 
негативным экологическим 
фактором. К таким факторам 
относятся комфортная осве-
щенность, электромагнитные 
поля, близкие по своим харак-
теристикам (напряженности, 
динамике, пространственной 
ориентации и др.) к есте-
ственным, скорость движения 
воздуха, относительная влаж-
ность воздуха, температура 
поверхностей, тепловое излу-
чение. Оценка скорости дви-
жения воздуха обычно реша-
ется вместе с задачей оценки 
обеспеченности вентиляцией 
в разных помещениях оцени-
ваемого объекта.[2]

Таким образом вопрос эко-
логической безопасности 
особенно важен для челове-
чества и какие последствия 
могут случиться, если не со-
блюдать экологическую безо-
пасность уже сегодня. Так как 
антропогенные воздействия 
и экологические катастрофы 
- от катастроф локального 
уровня до катастроф глобаль-
ного экологического кризиса 
- показывают о том, что со-
временное состояние систе-
мы экосферы представляет 
собой серьезную опасность 
для всего человечества и обо-
лочек Земли в будущем.

Только поэтому своевре-
менное изучение, информи-
рование населения и пре-
дотвращение экологических 
катастроф так необходимо в 
наше время.
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Аннотация: В статье рас-
сматривается история Став-
ропольского Иоанно-Мариин-
ского женского монастыря, а 
также процесс современного 
возрождения обители. Мисси-
ей монастыря, по словам Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, 
является то, что он должен 
«снова стать центром духов-
ного обновления народа Бо-
жия», на Ставрополье. 

Annotation: The article 
researches the history of the 
Stavropol St. John and Mary 
Convent, as well as the process 
of the modern revival of the 
monastery. The mission of the 
monastery, according to His 
Holiness Patriarch Kirill, should 
to « become the center of the 
spiritual renewal of the people 
of God» in the Stavropol region.

Ключевые слова: Ставро-
польский Иоанно-Мариин-
ский женский монастырь, 
история Православной церк-
ви, Православие на Ставро-
полье, возрождения Право-
славия.

Keywords: Stavropol St. 
John and Mary Convent, the 
history of the Orthodox Church, 
Orthodoxy in Stavropol, the 
revival of Orthodoxy.

В 2023 году исполняется 175 
лет со дня основания старей-
шего ставропольского мона-
стыря - Иоанно-Мариинской 
женской обители. Обитель 
ведёт свою историю от 1843 

года, когда по указу импера-
тора Николая I было велено 
выделить из Новочеркасской 
особую Кавказскую епархию. 
Епископскую кафедру плани-
ровалось разместить в Став-
рополе. Первым ставрополь-
ским епископом стал викарий 
Киевской митрополии Иере-
мия. Широкое строительство 
храмов, развитие христиан-
ского образования, организа-
ция благотворительных и про-
светительских учреждений на 
Ставрополье была связана с 
созданием епархии в середи-
не XIX века.

В 1848 году по благословле-
нию ставропольского еписко-
па в 3 километрах к северу от 
города Ставрополя был соз-
дан приют для монахинь. Этот 
год считается датой основа-
ния Ставропольского Иоан-
но-Мариинского женского мо-
настыря. Через 2 года рядом 
с небольшой обителью была 
построена церковь Иоанна 
Предтечи и жилой флигель 
при нём, монастырь получил 
своё официальное название. 
Особый интерес представляет 
тот факт, что землю для буду-
щего монастыря пожертвовал 
церкви мещанин Скоморохов 
и часть горожан. Сам благо-
детель писал епископу, что он 
жертвует землю «Сострадая 
по человечеству …. и для спа-
сения души своей, а паче для 
спасения душ усопших» [1]. 
В 1851 году община получила 
официальный статус монасты-

ря.
У истоков монастыря сто-

ял известный на всю Россию 
святитель Игнатий (Брянчани-
нов). Именно его стараниями 
женская пустынь была пере-
ведена в статус монастыря 2 
класса. Также он открыл цер-
ковно-приходскую школу для 
девочек и выделил на её со-
держание личные деньги (400 
рублей – огромная сумма по 
меркам России середины XIX 
века). К 1876 году мальчики 
получают право ходить в шко-
лу при монастыре.

Во времена русско-турец-
кой войны 1877-1878 гг. по-
слушницы монастыря изготав-
ливали для военных лазаретов 
различные вещи. Монахини в 
качестве медсестер ухажива-
ли за ранеными и больными 
воинами, о чём была написана 
специальная статья в «Кавказ-
ских епархиальных ведомо-
стях» [2].

К началу XX века в мона-
стыре постоянно проживало 
более тысячи монахинь, что 
делает Иоанно-Мариинскую 
обитель одной из крупнейших 
на юге России в те годы. К 1918 
году монастырь владел сот-
нями десятин пахотной зем-
ли, 24 десятинами леса, пятью 
каменными церквями с коло-
кольнями, небольшой часов-
ней на ставропольском рынке 
(современный район «Нижне-
го рынка»), многочисленными 
художественными мастерски-
ми, искусственным прудом и 
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большим садом.
В годы Первой мировой во-

йны послушницы монастыря 
работали в армии сёстрами 
милосердия. 

В 1920 году в Ставропо-
ле установилась советская 
власть. В этом же году была 
создана комиссия по ликви-
дации женского Иоанно-Ма-
риинского монастыря. В зда-
ниях обители новая власть 
собиралась устроить дом для 
беспризорных. Для этой цели 
монахинь планировали вы-
селить в кратчайшие сроки. 
Председатель комиссии М. 
Горин писал: «с целью ликви-
дации и выселения монашек 
…. так как религиозная об-
становка (имеется 5 церквей) 
будет в нежелательном смыс-
ле влиять на психику детей … 
монастырь будет использован 
для общегосударственных це-
лей» [3]. Горожане пытались 
безуспешно сохранить мона-
стырь. Председателю ликви-
дационной комиссии, а также 
в губревком было направлено 
огромное количество обра-
щений. Самое крупное из них 
подписали 109 человек [4].

Главная суть и смысл су-
ществования монастырей на 
Руси заключается не в здани-
ях и территориях, а в людях. 
Само слово церковь можно 
перевести как собрание (вы-
борка людей). Ни одна из мо-
нахинь Иоанно-Мариинского 
монастыря не отреклась от 
веры и не примкнула к обнов-
ленцам, также в источниках 
нет упоминаний сотрудниче-
ства монахинь с ОГПУ. Одна 
неизвестная инокиня и во-
все поселилась на пепелище 
бывших корпусов монастыря. 
Другие монахини не измени-
ли своему делу и продолжа-
ли служить церкви в различ-
ных частях Советского Союза. 
Много монахинь поселилось в 
Грузии [5]. 

Впрочем, после разорения, 
остов монастыря продолжал 
жить духовной жизнью, веру-

ющие христиане шли сюда в 
дни престольных праздников, 
молились у закрытых церквей, 
брали воду из святых источ-
ников (источники были засы-
паны революционерами, но 
вода нашла новые русла).

Более трёх десятилетий, как 
государство (в лице новой 
власти и системы) отказалось 
от политики атеизма. Нынеш-
ним лидером России и поли-
тической элитой взят курс 
на нравственное и духовное 
возрождение, основанное 
на традиционных ценностях. 
Традиционные ценности (лю-
бых «традиционных» религий) 
оказались сакральными, и не 
могут погибнуть от бесприн-
ципности мировой современ-
ной политики, направленной 
на воспитание сытого потре-
бителя. В человеке, несмотря 
на мощное информационное 
давление, легализующее грех 
(в традиционном для обще-
ства и религии смысле) живут 
принципы, переданные деда-
ми и отцами, основанные на 
евангельской нравственно-
сти. 

В «нулевые» годы был при-
нят целый ряд законодатель-
ных актов, направленных на 
возвращения Православной 
Церкви исторических храмов 
и монастырей. Время воз-
рождения Ставропольского 
женского монастыря пришло 
в 1998 году, когда по благо-
словлению владыки Феофана 
началось возрождения обите-
ли, несмотря на соседство с 
психиатрической больницей 
и ветхостью зданий. В том же 
году на прежнем месте про-
бился засыпанный Иеремиев-
ский источник, он тут же был 
расчищен и приведён в поря-
док. В 2002 году на бывшей 
территории монастыря по-
строили часовню Серафима 
Саровского. В 2004 году со-
вершилось официальное воз-
рождение Ставропольского 
Иоанно-Мариинского женско-
го монастыря. Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Алексий 
II лично утвердил восстанов-
ление обители. 

Перед официальным меро-
приятием владыка Феофан 
побывал в Троице-Сергиевой 
лавре, где получил благосло-
вение от местных старцев, там 
же старцы указали на будущую 
настоятельницу - Иоанну (Ли-
хоманова Анна Никандровна). 
Монахиня Иоанна (1955 г.р.) 
родом из Тюменской области, 
родилась в семье пономаря, 
мать в конце жизни приняла 
постриг. В 1970-е годы была 
простой прихожанкой Свя-
то-Троице-Сергиевой Лавры, 
затем пела в церковном хоре 
под управлением, выпускни-
ка Ставропольской духовной 
семинарии, архимандрита 
Матфея (Мормыля). На остро-
ве Залит старец Николай Гу-
рьянов посоветовал ей стать 
монахиней. В 1997 году Анна 
Никандровна принимала уча-
стие в открытии Успенского 
Вауловского скита Санкт-Пе-
тербургского Иоанновского 
женского монастыря. В тече-
ние 5 лет она являлась пред-
седателем приходского со-
вета в церкви преподобного 
Александра Свирского в селе 
Ваулово. В 2002 году, после 
кончины родителей, по бла-
гословению Архиепископа 
Ярославского Михея (Харха-
рова) была пострижена в мо-
нашество с именем Иоанна. 
В город Ставрополь была на-
значена из Успенского жен-
ского скита в Тульской обла-
сти. 7 июля 2004 года Иоанна 
прибыла в Ставрополь, сразу 
же начав работу. 

По приезде, матушка уви-
дела, что на территории оби-
тели расположена краевая 
психиатрическая больница, в 
корпусе лаборатории кото-
рой монастырю возвращена 
середина здания: две комнат-
ки на втором этаже и одна на 
первом. Целые потолки, пере-
крытия и двери были только в 
этих 2 комнатах – маленькой 
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«колыбели» будущего мо-
настыря. С другой стороны 
«монастыря» был пустырь – 
любимое место прибывания 
местных «неблагонадёжных 
элементов». Кровати и одеяла 
пришлось просить в ставро-
польской семинарии. Также 
старыми подушками подели-
лась психиатрическая лечеб-
ница.

Первое время Иоанна была 
единственным насельником 
монастыря. Многие из прие-
хавших из центральной Рос-
сии сестёр тут же уехали, т.к. 
не было никаких условий и 
своей церкви. В оживающем 
монастыре не было даже мо-
литвенной комнаты. Слова 
новой настоятельницы о воз-
рождении обители стали про-
роческими: «Я знаю, что пере-
до мною уже приезжала сюда 
монахиня, ей предложили ос-
новывать здесь монастырь, и 
она по приезду осмотревшись, 
сразу собрала вещи и уехала. 
А я поверила, было твердое 
убеждение что тут монастырь. 
Я им сказала, сестры, пойми-
те, что здесь все равно будет 
монастырь, просто надо вре-
мя, и будут и храм, и корпуса, 
но придется все делать самим, 
такого моего оптимизма мно-
гим не хватило, и они решили 
уехать, остались со мною не-
сколько человек, это Мария, 
Зинаида, Евгения, Амвросия, 
Таисия» [6]. Шесть человек 
– вот тот небольшой контин-
гент, которым выпала доля 
восстанавливать обитель.  
Настоятельница вспоминала о 
первых днях жизни монасты-
ря: «Я помню приехал владыка 
Феофан, спрашивает, как мы 
живем, просит показать, что 
приобрели, а что показывать? 
Две комнатушки, заброшен-
ное здание, но я была и этому 
рада» [6].

Игуменья просила помощи 
в ремонте у первых прихо-
жан, искали рабочих, и сами 
люди предлагали в жертву 
монастырю средства, и труд. 

Нашёлся электрик, плотник, 
каменщик. Одна прихожанка 
пожертвовала лес для полной 
замены пола. 

Несмотря на безвозмезд-
ную помощь верующих нахо-
дились и те, кто ждал закры-
тия новой (старой) обители. 
Оппозицию монастырю со-
ставили коллектив больницы 
и собственники территории. 
Сильным ударом по обите-
ли стала статья «Территория 
заложников», опубликован-
ная в газете Ставропольская 
правда в 2007 году [7]. Ав-
тор статьи настаивает, что 
юридически строительство 
монастыря – самозахват зем-
ли и здания психиатрической 
больницы. Больные оказались 
в притеснённом положении. 
Также был поднят вопрос с 
ремонтом, из-за которого на-
чали обрушаться прилегаю-
щие стены лечебницы. Из-за 
трещин в стенах была закрыта 
лаборатория. Причём закры-
ли её по письму самой церкви 
в санэпиднадзор, т.к. сёстры 
боялись возможно заразных 
анализов. Стоит, однако, от-
метить, что всё здание нахо-
дилось в аварийном состоя-
нии и требовало капитально-
го ремонта. Можно отметить 
целый ряд подобных статей, 
негативно описывающих факт 
открытия монастыря. Главным 
итогом борьбы больницы и 
монастыря стала передача по-
следнему всего здания лабо-
ратории (напомним изначаль-
но только 2 комнаты).

После ремонта всего корпу-
са (был окончен в 2007 году) в 
нём была устроена монастыр-
ская церковь и первые кельи. 
Была также организована кух-
ня, трапезная и просфорная.

В 2006 году распоряже-
нием Правительства Ставро-
польского края в день памя-
ти великомученицы Татианы 
здание прачечной, гараж, ко-
тельная, склад, жилое здание 
были переданы ставрополь-
скому Иоанно-Мариинскому 

женскому монастырю. Пере-
данные корпуса находились 
в аварийном состоянии, даже 
стоял вопрос об их сносе, од-
нако всё же решили ремонти-
ровать (стены были матери-
альной связью с первым мона-
стырём, они были возведены 
ещё в середине XIX века). Жи-
лое здание стало воскресной 
школой, склад – залом для 
праздничных встреч, котель-
ная – швейной мастерской и 
молочным цехом. Построили 
монастырскую лавку. «На ме-
сте лавки стояла семьдесят 
метров высотой труба, огром-
ная труба, я думала – что это, 
как крематорий какой-то, ока-
залось это труба бывшей ко-
тельной, которая отапливала 
всю эту площадь, все корпу-
са больницы, она была уже 
давно недействующая, ког-
да начали мы ее расчищать, 
все задвижки превратились в 
ржавую труху,  прогнившая 
кровля провисла» - вспомина-
ет игуменья Иоанна [8].

Воскресная школа возник-
ла почти вместе с монасты-
рем, среди приехавших сестер 
была одна учительница, Еле-
на, в постриге инокиня Евге-
ния, она набрала группу детей 
для занятий, что и стало нача-
лом воскресной школы. Зда-
ние школы передали в 2006 
году, его отреставрировали, 
теперь там классная комната, 
игровая комната, своя кухня. 
Особенность монастырской 
воскресной школы, в том, что 
с детьми занимаются только 
монахини, сейчас это послу-
шание инокини Ефросинии, а 
помогать ей могут другие сё-
стры.

Результатом тяжёлого тру-
да стало преображение тер-
ритории - благоустроен ста-
рый монастырский колодец, 
расчищен Иеремиевский 
источник, на хозяйственном 
дворе завели кур и коз, орга-
низовали огород, теплицу, сад, 
виноградник, разбили клумбы, 
построили беседки [9]. Мона-
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хини по возможности само-
стоятельно занимаются соб-
ственным обеспечением. Что-
то растят на огородах, что-то 
продают из рукоделия, что-то 
приобретают на пожертвова-
ния, сами ведут мелкие строи-
тельные и ремонтные работы. 
Нанимают сторонних людей, 
когда дело касается стройки 
или ремонта.  Все крупные ре-
монты сложные, дорогостоя-
щие и требуют участия техни-
ки и мужской силы.

Иоанна даже создала осо-
бое место почтения монахинь 
прошлого. В углу монастыр-
ской земли был поставлен 
поклонный крест в память се-
стёр, проживавших здесь до 
1921 года.

Следующей целью настоя-
тельницы стал возврат церк-
ви Серафимы девы, которая 
в больнице была переделана 
под пищеблок. Отметим без-
разборность в выборе назна-
чения, отобранных советской 
властью зданий. Например, 
большой туалет больницы на-
ходился в святая святых глав-
ного храма – в алтаре.

В настоящий момент Иоан-
на пытается вернуть здания, 
объявленные также объектом 
культурного наследия, до сих 
пор служащие помещениям 
больницы. Это больничная 
церковь в честь свв. Антония 
и Феодосия Киево-Печерских, 
где в настоящее время распо-
ложено инфекционное отде-
ление больницы; корпуса для 
золотошвеек и живописи, в 
настоящее время 8-е женское 
отделение; келейного корпу-
са, сейчас в нем расположено 
соматическое и 9-е мужское 
отделение; игуменского кор-
пуса.

 17 марта 2013 года насто-
ятельница Ставропольского 

Иоанно-Мориинского мона-
стыря Иоанна (Лихоманова) 
официально была возведена 
в сан игуменьи с вручением 
игуменского жезла митропо-
литом Ставропольским и Не-
винномысским Кириллом (По-
кровским) в ставропольском 
Казанском кафедральном со-
боре. 

Уставом монастыря стал 
древний устав по типу По-
кровского женского мона-
стыре в Хотьково, где Иоанна 
проходила монашеский искус.

Все сестры в половине 
шестого утра собираются в 
церкви, начинается служба 
читком, сначала утреня, по-
том полуношница, поются или 
прочитываются положенные 
празднику или дневному свя-
тому каноны. 

Ежедневная утренняя цер-
ковная молитва завершается 
крестным ходом вокруг мо-
нашеского корпуса. Потом 
сестры идут на свои послуша-
ния, а церковная молитва про-
должается, весь день в церк-
ви, и всю ночь в кельях чита-
ется Псалтырь. Завершается 
суточный круг в обители ве-
черней соборной церковной 
молитвой и келейным иноче-
ским молитвенным правилом.

После открытия монастыр-
ского храма в обитель стали 
приходить прихожане и сто-
ронние верующие. Среднее 
число прихожан в праздники 
– более 100 – в основном жен-
щины [8]. 

В Ставропольском Иоан-
но-Мариинском монастыре 
литургии совершаются каж-
дый день, принимаются за-
писки на поминовение. В по-
мощь священнику обители 
Льву Киселеву назначен еще 
один священник, теперь испо-
ведь идет параллельно с бого-

служением.
Отметим помощниц игуме-

ньи: монахиня Лия – казначей, 
монахиня Екатерина – одно-
временно экклессиарх, поно-
марь, алтарник, кладовщик, 
инокини Параскева и Мария 
– повара. В монастыре даже 
имеется несколько монахинь, 
принявших великую схиму 
[6]. 

Важным праздником в мо-
настыре стали постриги. Игу-
менья вспоминает подобные 
дни: «Мы чувствовали торже-
ство, такой подъем духовный, 
хотя это происходит не бы-
стро, архимандрит делает все 
неспешно, продуманно, вни-
мательно читает все молитвы. 
Эти дни для нас дни радости. 
Сами вновь постриженные 
были очень ободренными, 
что они дождались наконец 
этого настоящего пострига, 
они действительно увидели, 
что Господь их привел к этой 
цели, куда они стремились – к 
монашеству» [6].

Монастырь часто принима-
ет паломников, приезжают на 
храмовые праздники, среди 
них много иногородних. На 
ночлег принимают только жен-
щин, мужчины на территории 
монастыря ночевать не могут, 
они могут приходить только 
днем, помолиться, выполнить 
какую-то работу, а потом им 
приходится уезжать домой. 
Молодой монастырь живет 
строгой монашеской жизнью. 
В обители приветствуется же-
лание учится, читать святых 
отцов. Иоанна приводит им в 
пример слова святителя Фи-
ларета Московского: «Если ты 
не хочешь учить и вразумлять 
себя в Христианстве, то ты не 
ученик и не последователь 
Христа» [8].
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Аннотация: В данной статье 
проведен анализ трансфор-
мации ценностных установок 
в сознании современной рос-
сийской молодежи в контек-
сте проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания. Рас-
сматриваются важнейшие и 
общие воспитательные задачи 
современности - выведение 
общества из состояния цен-
ностного и духовного кол-
лапса, преодоление наметив-
шегося ценностного диссо-
нанса, непонимания и обще-
ственной разобщенности не 
только в синхроническом, но 
и в диахроническом срезе. В 
статье особое внимание уде-
ляется идеям, методам и сред-
ствам воспитания и его содер-
жанию. 

Abstract: This article analyzes 
the transformation of attitudes 
in the consciousness of modern 
Russian youth in the context 
of the problem of spiritually-
moral education. The author 
discusses the major and the 
general educational objectives 
of our time which mean the shift 
of the society from the state 
of value and spiritual collapse, 
overcoming the outlined values 
dissonance, misunderstanding 
and social fragmentation not 
only in synchronic but also in 
diachronic analysis. The article 
describes the ideas, methods 
and means of education and its 

content. 

Ключевые слова: трансфор-
мация, сознание, нравствен-
ное      воспитание; культура; 
духовные ценности; нрав-
ственность; молодежь.

Key words: transformation, 
consciousness, moral 
education; culture; spiritual 
values; morality; youth.

Казалось бы, совсем недав-
но мы имели чёткие идеалы 
общественного развития (со-
гласно идеологии эпохи со-
циализма, наша цель - комму-
низм и всесторонне гармони-
чески развитая личность). Се-
годня мы лишены таких общих 
идеалов и  находимся в стадии  
поиска базовых ценностей, на 
которые следовало бы ориен-
тироваться. 

Проблемные явления про-
исходят во всех сферах жизни: 
социальной, экономической, а 
так же  в сфере ценностных 
ориентаций. Мы «примеряем» 
на себя ценности Запада (ра-
ционализм, практицизм, инди-
видуализм),  «прислушиваем-
ся» к голосам с Востока с их 
ценностями коллективизма и 
взаимопомощи. Мы так же об-
ращаемся к истокам, вспоми-
наем о природной самобыт-
ности россиян, их специфиче-
ской ментальности. 

Наше  поколение имеет уже 

устоявшиеся ценности, кото-
рые не так легко меняются под 
влиянием событий. А моло-
дежь – это та часть общества, 
которая еще вырабатывает 
свою систему ценностей, и эта 
система во многом зависит от 
того, что происходит вокруг. 
В свою очередь, от жизнен-
ных ценностей современной 
молодежи будет зависеть то, 
что будет происходить в от-
дельных странах и в мире уже 
через несколько лет. Проис-
ходящие в России социаль-
но- экономические, полити-
ческие, правовые изменения 
явились причиной трансфор-
мации общественных и инди-
видуальных социальных цен-
ностей и норм.

Сегодня смыслообразую-
щие ценности российской 
молодежи складываются сти-
хийно, во многом они обман-
чивы, нередко ориентированы 
на идеологию потребитель-
ства, жестко рациональны, 
нравственно расплывча-
ты.             Современная мо-
лодежь хорошо информиро-
вана, но информированность 
не означает образованность. 
В море информации человек 
может вообще пропустить 
задачу нравственного совер-
шенствования, потому что ему 
вполне окажется достаточным 
владеть рациональными тех-
никами общественного вза-
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имодействия, действовать из 
соображений ближайшей вы-
годы, не слишком заботиться 
о завтрашнем дне.

На сегодняшний  день,   мир 
вышел на новый этап разви-
тия, началось формирование 
общемировых экономических, 
политических и культурных 
систем, которые значительно 
выходят за границы отдель-
ных государств. Современный 
процесс глобализации приво-
дит к тому, что усиливается 
неустойчивость и неравно-
мерность мирового экономи-
ческого развития,  националь-
ные привычки и традиции те-
ряют свою силу, социальные 
связи, постепенно начинают 
рассеиваться свойства нацио-
нальной культуры. В этих ус-
ловиях резко встает вопрос о 
сохранении государства, как 
совокупности культурных и 
национальных особенностей. 
Национальные традиции, ду-
ховно-нравственные ценно-
сти и ориентиры молодежи 
начинают уступать место цен-
ностям западного и американ-
ского общества. Изменились 
и приоритеты ценностей: ин-
тересы личности, в большин-
стве случаев, ставятся выше 
интересов общества. 

Именно в силу столь притя-
гательного молодого роман-
тизма и необремененности 
зрелой рассудительностью, 
молодежь во все времена 
стремится к достижению, ка-
залось бы, недостижимых це-
лей, к решению неподъемных 
задач. Но при утверждении 
мещанского жизненного иде-
ала в сознании молодежи, об 
опасности которого преду-
преждает А.П. Чехов, Л.Н. Тол-
стой, Ф.М. Достоевский, опыт 
мировой и отечественной 
философии - выполнение ее 
общественно исторической 
миссии вряд ли окажется осу-
ществимо. Замещение «целей 
жизни» «средствами жизни», 
о которых говорил Н.А. Бер-
дяев, закономерным образом 

привело к формированию 
своеобразного денежного 
прагматизма и иждивенчества: 
на первое место выдвигается 
требование высокой оплаты, 
независимо от опыта, вложен-
ных индивидуальных усилий, 
труда. Малоперспективной 
для общественного развития 
представляется самодовлею-
щая ценность оплаты. 

Молодой человек выбирает 
место работы, ориентируясь 
не на собственный интерес к 
определенной специальности 
или профессии, а на зарабо-
ток. В масштабах общества 
в связи с этим давно намети-
лось и проявляет себя паде-
ние качества профессиональ-
ных кадров, возникает серьез-
ная проблема прерывания 
профессиональных эстафет 
от поколения к поколению.                       

Недостаточное внимание 
к содержанию ценностного 
строя молодого    поколения 
автоматически тянет за собой 
множество проблем соци-
ально-экономического и по-
литического характера. «Все 
течет, все меняется...» - гово-
рил Гераклит, - и «в одну реку 
нельзя войти дважды» - исто-
рия перевернула свою оче-
редную страницу, изменилась 
жизнь общества, характер об-
щества. Но данная констата-
ция не снимает проблемы вы-
бора направления развития. 
Уже говорилось о том, на чьи 
плечи традиционно ложится 
решение этой задачи. Но даже 
самая талантливая молодежь 
не способна будет решить ее 
при отсутствии общественно-
го единства и солидарности 
различных слоев общества. 
Осуществление данного усло-
вия развития усложняется не 
только различиями в матери-
ально экономическом и поли-
тическом статусе, но, прежде 
всего, различиями в ценнос-
тном выборе, в оценках того 
или иного опыта, включая 
исторический. Довольно ча-
стым явлением в среде моло-

дежи стало в лучшем случае 
ироническое и предвзятое 
отношение к истории, к ду-
ховным традициям своего 
народа, к вопросам, которые 
не могут быть не решены од-
нозначно, а в худшем случае 
мы имеем дело с откровенным 
пренебрежением и осмеяни-
ем. С социально-психологи-
ческих, философских и куль-
турно-философских позиций 
данный феномен может быть 
связан не только с реалиями 
нашей жизни, но и с общими 
установками массового созна-
ния эпохи постмодерна. Что 
нашло отражение в слишком 
уж мозаичном, релятивном и 
всеядном в познавательном и 
ценностном отношении миро-
воззрении нашей молодежи: 
все для них совместимо, соот-
носимо в каких-то произволь-
ных пропорциях.                                                                                                       

По мере развития науч-
но-технического и информа-
ционного прогресса проис-
ходит, своего рода,  обезду-
шивание человека. Человек, 
создающий что-то новое на 
благо общества, превраща-
ется в человека-потребителя, 
стремящегося к улучшению 
только своего положения, 
удовлетворению только своих 
потребностей. Сегодня воз-
никает риск всеобщей куль-
турной стандартизации, т. е. 
утверждения в качестве об-
щих культурных ценностей 
российского общества систе-
мы ценностей западноевро-
пейской культуры, внедрения 
культа потребления. Культ 
вещизма, получение удо-
вольствия, желание обладать 
чем-либо стали для большин-
ства людей целью в жизни.

 Особенное беспокойство у 
меня,  как у  учителя-словес-
ника, вызывает наш язык. Вме-
сто родной речи, насыщенной 
пословицами и поговорками, 
русский язык засоряется ино-
странными словами и блатным 
жаргоном. Под угрозой исчез-
новения находится то, что на-
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капливалось столетиями, соз-
давалось интеллектом, духом 
и талантом нации – разруша-
ются памятники архитектуры, 
утрачиваются архивы, произ-
ведения искусства, забыва-
ются народные традиции, ма-
стерство народных умельцев. 
В общественном сознании 
все сильнее распространя-
ется индивидуализм, эгоизм, 
равнодушие, немотивирован-
ная агрессивность и цинизм, 
неуважительное отношение к 
социальным институтам и го-
сударству в целом. Происхо-
дит обеднение культурных по-
требностей молодежи. А ведь 
молодежь является стратеги-
ческим ресурсом развития на-
шего государства, носителем 
его будущего. Это такая со-
циальная группа, которая на-
ходится в стадии социального 
становления и развития. 

К 18-20 годам у человека, 
как правило, формируется 
система базовых ценностей, 
то есть тех, которые влияют 
на все его решения и поступ-
ки. В дальнейшем с течением 
лет она остается практически 
неизменной, и существенный 
ценностный переворот в со-
знании зрелого человека воз-
можен только под влиянием 
сильнейшего стресса, жиз-
ненного кризиса.

В наши дни проводятся 
многочисленные социологи-
ческие исследования, посвя-
щенные выявлению базовых 
ценностей современной мо-
лодежи, проводимые в разных 
городах и регионах постсо-
ветского пространства. Обоб-
щенно эту информацию мож-
но представить в виде списка, 
в котором в порядке убыва-
ния значимости расположе-
ны ценности, предпочитаемые 
молодыми людьми:

1. Здоровье.
2. Семья.
3. Коммуникативные цен-

ности, общение.
4. Материальные блага, 

финансовая стабильность.

5. Любовь.
6. Свобода и независи-

мость.
7. Самореализация, обра-

зование, любимая работа.
8. Личная безопасность.
9. Престиж, известность, 

слава.
10. Творчество.
11. Общение с природой.
12. Вера, религия.
Происходящие изменения 

в системе ценностей, а соот-
ветственно, и стратегии жиз-
ненных целей молодежи, в вы-
боре средств их достижения 
проявляются, в основном, в 
отношении к материальному 
богатству и способах его до-
бывания. Богатство (деньги), 
как и карьера, вошли в чис-
ло ведущих ценностей значи-
тельного числа россиян, и в 
этом отношении молодежь не 
составляет исключения. Бо-
гатство принимается молоды-
ми людьми как условие боль-
шей свободы выбора, удов-
летворения разнообразных 
потребностей, социального 
престижа и власти.

Молодые люди хорошо по-
нимают, что реальное вопло-
щение нравственных ценно-
стей в повседневной жизни в 
значительной степени зависит 
от материальных условий. Та-
кая материально-финансовая 
ориентированность молоде-
жи объяснима: родилось ны-
нешнее молодое поколение 
в эпоху перемен, а детство 
его пришлось на тяжелые для 
всего постсоветского про-
странства годы.

В молодежной культуре и 
досуге все более преобладает 
потребление над творчеством, 
пассивные формы потребле-
ния над активными, в то время 
как подлинное приобщение к 
культурным ценностям проис-
ходит лишь в активной само-
стоятельной культурной или 
творческой деятельности. И 
тут вина лежит не столько на 
самих подростках, сколько на 
старших - родителях, педаго-

гах, наставниках.
 Нравственные и мораль-

ные ценности почти не вошли 
в список базовых ценностей 
современной молодежи, а 
духовные и культурные цен-
ности занимают последние 
строчки. Это связано с тем, 
что молодежь согласовыва-
ет свою систему ценностей 
прежде всего с критериями 
жизненного успеха. Такие по-
нятия, как честно прожитая 
жизнь, чистая совесть, скром-
ность отходят, к сожалению, 
на второй план.

Об ухудшении нравствен-
ного облика части молодежи 
можно судить по меняющему-
ся отношению к аморальным 
и противоправным поступкам 
своих сверстников. В недале-
ком прошлом серьезные нару-
шения, как правило, получали 
осуждение. Теперь наблюда-
ется спокойное, равнодушное 
отношение к таким явлениям. 
Хотя большинство молодых 
людей выступает за гуманизм 
по отношению к другим, из 
практики школ, училищ, вузов 
почти повсеместно исчезли 
такие формы гуманного отно-
шения к людям, как поддерж-
ка нуждающихся в помощи. 
Одной из причин распростра-
нения наркомании и алкого-
лизма в молодежной среде яв-
ляется отсутствие у молодежи 
осознанной системы мораль-
ных и духовных ценностей.

Каждое общество связы-
вает свое будущее с новыми, 
подрастающими поколения-
ми, молодежью. И от того, на-
сколько эти поколения усво-
ят духовные, нравственные, 
культурные традиции своего 
государства, народа и обще-
ства, таково будет его буду-
щее.

На основе вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что  
система ценностей современ-
ного общества представляет 
собой смесь из традиционных 
ценностей: семья, здоровье, 
коммуникация и ценностей, 
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связанных с достижением 
успеха: деньги, независи-
мость, самореализация и т.д. 
Равновесие между ними пока 
неустойчивое, но, возможно, 
в ближайшие десятилетия на 
его основе сформируется но-
вая стабильная система цен-
ностей общества.

Таким образом, основны-

ми задачами государства на 
современном этапе развития 
общества являются: выработ-
ка у молодежи способности 
адаптироваться к новым со-
циально-экономическим ус-
ловиям, условиям рыночной 
экономики, желания самосто-
ятельно решать свои насущ-
ные проблемы, участвовать в 

управлении и самоуправле-
нии. По-прежнему актуаль-
ной остается задача по фор-
мированию патриотических 
чувств и сознания молодежи, 
основанных на духовно-нрав-
ственных ценностях традици-
онной российской культуры. 
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются проблемы эко-
логической безопасности как 
важнейшие стратегические 
вопросы обеспечения безо-
пасности общества в целом на 
уровне государственной по-
литики.

Abstract: The article considers 
environmental safety problems 
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issues of ensuring the security 
of society as a whole at the 
state policy level.
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 Охрана окружающей при-
родной среды и рационально-
го пользования природными 
ресурсами – это проблема, 
которая чётко обозначилась 
в числе важнейших проблем 
современного мира. Эколо-
гические проблемы по сте-
пени катастрофичности и ве-
личине негативного влияния 
невозможно сравнить ни с 

какими иными. Причиной эко-
логического неблагополучия 
является в первую очередь 
антропогенное воздействие 
на окружающую среду, что 
объясняется экологической 
безграмотностью, экониги-
лизмом и недальновидностью 
чиновников госаппарата и 
исполнительного звена. Эко-
логический кризис в России 
как оборотная сторона науч-
но-технического прогресса 
является результатом интен-
сивной и экологически несба-
лансированной эксплуатации 
окружающей среды, бездум-
ным вредоносным хозяйство-
ванием, что привело к росту 
заболеваемости населения, 
обострению социально – эко-
номических проблем[6]. 

Состояние экологической 
безопасности РФ сегодня вы-
зывает серьёзную озабочен-
ность по следующим причи-
нам: под угрозой находится 
здоровье и жизнь десятков 
миллионов людей, растут 
масштабы техногенных ката-
строф, происходит загрязне-
ние продуктов питания и вод, 
появились новые виды загряз-
нения, вызванных глобализа-
ционными процессами, в том 
числе на генетическом уров-
не. Расточительное использо-
вание биоресурсов привело 
к деградации и эррозии почв, 
к сокращению биологическо-

го разнообразия, необратимо 
истощаются источники не-
возобновляемых природных 
ресурсов. Имеется угроза 
экологического терроризма. 
Настало время поднимать во-
прос о предотвращении гло-
бальной экологической угро-
зы, и устранение факторов, 
вызывающих её, должно стать 
приоритетом в деятельности 
государства и гражданского 
общества[2].

Сегодня охрана природы 
осознаётся как условие выжи-
вания цивилизации на осно-
ве принципов экологической 
безопасности, основными 
элементами которой являют-
ся:

 — объект, безопасность 
которого должна быть обе-
спечена, 

 — субъект (субъекты) 
экологической безопасности,

 — угрозы жизненным ин-
тересам объектов,

 — государственная и ре-
гиональная экологическая по-
литика,

 — система мер обеспече-
ния экологической  безопас-
ности.

  Объектами защиты являют-
ся элементы живой и неживой 
природы: человек, окружаю-
щая природная среда, ресур-
сы, экосистемы, а также ин-
тересы и права человека, об-
щества, государства. И одним 
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из элементов экологической 
безопасности является госу-
дарственная экологическая 
политика.

Вся деятельность по обе-
спечению безопасности, в том 
числе и экологической,  - это 
деятельность, которая  ре-
гулируется политическими 
средствами и методами. Де-
ятельность по обеспечению 
экологической безопасности 
является важнейшей функци-
ей внутренней и внешней по-
литики.

Экологическая безопас-
ность означает не только ох-
рану окружающей среды, но и 
защиту национальных интере-
сов в этой области, стратегию 
государственной политики 
по предупреждению возмож-
ных угроз и минимизации их 
последствий. Обеспечение 
экологической безопасности 
предполагает выход за рам-
ки правового регулирования 
общественных отношений в 
области охраны окружающей 
среды. Реализация охранных 
мер требует корректив в эко-
номическое развитие страны, 
научно обоснованное сочета-
ние экологических и экономи-
ческих интересов государства 
для обеспечения устойчивого 
развития общества, - таким 
образом, экологическая без-
опасность становится важ-
ным элементом национальной 
безопасности. Но задачи по 
обеспечению экологической 
устойчивости Российской Фе-
дерации недостаточно учиты-
вается в стратегических пра-
вительственных документах  
- решение этих проблем рас-
сматривается как краткосроч-
ная тактическая  программа, 
а не как долгосрочная стра-
тегия комплексных политиче-
ских решений. Обеспечение 
экологической безопасности 
и защита конституционных 
интересов граждан, будущего  
всего общества в целом сле-

дует рассматривать как при-
оритетное направление вну-
тренней и внешней политики 
РФ. И наиважнейшими зада-
чами в этой области являются 
совершенствование россий-
ского законодательства, раз-
работка стратегии экологиче-
ской безопасности с учётом 
международных норм и инте-
ресов развития российского 
государства. Экологическая 
безопасность стала ключевым 
вопросом национальной без-
опасности в условиях разру-
шительных антропогенных и 
техногенных воздействий на 
окружающую среду. Экологи-
ческая безопасность включает 
в себя безопасность природ-
ную, которая отражает состо-
яние защищённости природ-
ных объектов и человека[5]. 
Экологическая безопасность 
решает основную задачу по 
обеспечению безопасности 
потенциально опасных видов 
деятельности, реабилитации 
территорий, уже пострадав-
ших от техногенного и антро-
погенного воздействия. Для 
решения этой задачи необхо-
димо:

 — осуществление  с учё-
том интересов общества и его 
безопасности контроля за по-
тенциально опасными видами 
производства;

 — обеспечение химиче-
ской и радиационной безо-
пасности;

 — снижение рисков от-
рицательного воздействия на 
окружающую среду и здоро-
вье человека при проектиро-
вании, строительстве и экс-
плуатации промышленных и 
энергетических объектов;

 — разработку и реализа-
цию мер по предотвращению 
экологического ущерба от де-
ятельности Вооружённых сил 
РФ, других войск и воинских 
формирований, в том числе 
при испытании различных ви-
дов оружия и запусках ракет; 

 — обеспечение эколо-
гической безопасности при 
разоружении, уничтожении 
ядерного оружия, утилизации 
ракетного топлива, запасов 
химического оружия;

 — сокращение производ-
ства и использования токсич-
ных и особо опасных веществ, 
их безопасного хранения;

 — ликвидация отходов 
химического производства;

 — обеспечение безопас-
ности при обращении с ради-
оактивными веществами, ра-
диоактивными отходами;

 — восстановление терри-
торий, подвергшихся химиче-
скому и радиоактивному зара-
жению;

 — экологическая реаби-
литация экосистем, постра-
давших в результате произ-
водства, испытания и утили-
зации оружия массового по-
ражения, а также в результате 
деятельности вооружённых 
сил РФ и других воинских 
формирований, загрязнённых 
атомной и ракетно-космиче-
ской отраслями  промышлен-
ности [5].

Экологическая безопас-
ность означает не только ох-
рану окружающей среды, но 
и определение националь-
ных интересов в этой сфере, 
выработку и проведение го-
сударственной политики по 
предупреждению возможных 
экологических угроз и све-
дение их последствий к ми-
нимуму. Экологическая без-
опасность – это система мер, 
служащих устранению угрозы 
массовой гибели людей в ре-
зультате неблагоприятного 
антропогенного воздействия 
на состояние природной сре-
ды, при котором человек ис-
чезнет как вид, так как лиша-
ется возможности удовлетво-
рять естественные и социаль-
ные потребности [4].
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 Аннотация: В статье рас-
сматривается трансформация 
духовно-нравственных цен-
ностей личности, как особая 
реалия современного мира. 
Проблема трансформации 
ценностей  и ориентаций яв-
ляется одной из центральных 
проблем не только современ-
ной науки, но и современного 
общества.  

Abstract: The article 
considers the transformation 
of spiritual and moral values of 
a person as a special reality of 
the modern world. The problem 
of transformation of values and 
value orientations is one of the 
central problems not only of 
modern science, but also of 
modern society.

Ключевые слова: челове-
колюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро, 
стремление к исполнению 
нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством.

 Keywords: humanity, 
justice, honor, conscience, 
will, personal dignity, faith in 
goodness, striving to fulfill a 
moral duty to oneself, one’s 
family and one’s Fatherland.

Переживаемые современ-
ным российским обществом 
коренные изменения, обу-

словленные его трансфор-
мацией, поставили проблему 
молодежи, ее предназначе-
ния в этих изменениях в ранг 
наиболее значимых. Будучи 
динамичным социально-демо-
графическим образованием, 
молодежь выполняет в обще-
стве важную функцию смены 
поколений, принимает непо-
средственное участие в вос-
производстве и пополнении 
социального потенциала стра-
ны. Поэтому ее роль в стаби-
лизации и преобразовании 
всех сфер жизнедеятельности 
социума является важной. 

С другой стороны, харак-
тер и содержание деятель-
ности молодежи в обществе, 
как субъекта социального 
развития, напрямую зависит 
от объективных условий со-
циальной среды, предлагаю-
щих ей определенные модели 
социализации. Условия ста-
новления гражданского об-
щества, сопровождающиеся 
процессами распада прежней 
системы ценностей, идеалов, 
существующих моделей со-
циализации и поискам новых, 
– не могли не оказать влияния 
на личностное формирование 
и развитие молодежи. Данное 
влияние закономерно носит 
противоречивый, неоднознач-
ный и неустойчивый характер, 
что обуславливает широкий 
круг молодежных проблем, 

требующий многоаспектного 
изучения [2].

В Стратегии развития вос-
питания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, 
подписанной Председателем 
Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым, говорится, 
что  «Стратегия опирается на 
систему духовно-нравствен-
ных ценностей, сложившихся 
в процессе культурного раз-
вития России. Духовно-нрав-
ственные ценности, сложив-
шиеся в процессе культурно-
го развития России (согласно 
Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года):

- человеколюбие;
- справедливость;
- честь;
- совесть;
- воля;
- личное достоинство;
- вера в добро;
- стремление к исполнению 

нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и 
своим Отечеством».

Процессы, связанные с ак-
туализацией идеи граждан-
ского общества, наблюдаю-
щиеся в российском обществе 
относительно недавно, имеют 
сложный характер и специфи-
ческие черты, обусловленные 
региональными особенностя-
ми, поселенческими признака-
ми (город, село), нуждающие-
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ся в научном анализе. 
Проблема поиска смысло-

жизненных ориентиров лич-
ности приобретает особую 
важность. Ориентация со-
знания молодого поколения 
на высокие духовно-нрав-
ственные ценности и идеалы 
способствует стабилизации 
процессов его социализации, 
является необходимым усло-
вием: 

- сохранения духовной це-
лостности исследуемой соци-
ально-демографической груп-
пы; 

- стабильного развития го-
сударства и адекватной реа-
лизации ценностей граждан-
ского общества на практике.

В отечественной социоло-
гии проблемы молодежи ак-
тивно стали изучаться начи-
ная со второй половины 60-х 
годов ХХ века. С этого време-
ни закладываются основы те-
оретического осмысления ее 
жизнедеятельности, форми-
руются научные коллективы и 
специализированные центры, 
институты, занимающиеся 
молодежной проблематикой 
[4]. Вопросы, связанные с из-
учением роли и места данной 
социально-демографической 
группы в развитии общества, 
ее интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций, жиз-
ненных позиций, поведения, 
условий адаптации в раз-
личных социальных сферах, 
жизненных планов, резервов 
социальной активности, осо-
бенностей социализации, – 
получили широкое научное 
освещение в трудах многих 
ученых.

 Каждый человек живет и 
в определенной системе цен-
ностей, предметы и явления 
которых призваны удовлет-
ворить его потребности. Вза-
имосвязь личности и социаль-
ных ценностей в последнее 
время привлекает все расту-
щее внимание исследовате-
лей в контексте рассмотрения 
процессов глобализации и 

рыночных отношений. Тради-
ционно считается, что в по-
нятийном смысле, ценность 
выражает способ существо-
вания личности. Причем раз-
ные ценности имеют для нее 
различное значение и с этим 
связана иерархия ценностей. 
Как и сами ценности, их ие-
рархическая структура носит 
конкретно-исторический и 
личностный характер.

Также ясно и то, что ценно-
сти личности образуют систе-
му ее ценностных ориентаций, 
под которыми имеется в виду 
совокупность важнейших ка-
честв внутренней структуры 
личности, являющихся для 
нее особо значимыми. Эти 
ценностные ориентации и об-
разуют некую основу созна-
ния и поведения личности и 
непосредственно влияют на 
ее развитие.

Мировой опыт развития 
человеческой цивилизации 
привел к сознанию того, что 
социализация личности вклю-
чает в себя усвоение соци-
ального опыта и социальную 
активность личности, и разви-
тие личности. Идеалы, нормы 
и средства и цели, выступаю-
щие как ценности личности, 
образовали систему ее цен-
ностных ориентаций, стер-
жень ее сознания и является 
импульсом ее действий и по-
ступков.

В данном случае, один из 
аспектов рассматриваемой 
проблемы касается разли-
чий социокультурных типов 
общества имеющих специ-
фические ценности, которые 
составляют важный фактор 
детерминации ценностных 
ориентаций и поведения лич-
ности, а также способы ее со-
циализации.

В соответствии с этим со-
циализация личности связы-
вается здесь прежде всего 
с изменением социальной 
среды и мира. Личность, цен-
ностные ориентации которой 
связаны только с изменением 

себя, только лишь с приспосо-
блением к социальной среде, 
обречена на конформистское 
поведение.

Абсолютизация же ценно-
стей индивидуализма ведет к 
отчуждению личности от об-
щества. Что касается ценност-
ных ориентаций личности в 
процессе трансформации на-
шего общества, то одним из 
важнейших факторов, опре-
деляющих социально-пси-
хологическую эволюцию 
общества на постсоветском 
пространстве, выступает кон-
фликт ценностей личности, 
выраженный в форме оппози-
ции «коллективизм - индиви-
дуализм».

Сравнительный анализ цен-
ностей западной и восточной 
культур на современном этапе 
их развития показывает, что в 
первом типе культуры в ка-
честве первичных выступают 
такие ценности, как индивиду-
альность, деньги, эффектив-
ность, первенство, уважение к 
молодежи, равенство женщин 
в обществе. Во втором типе 
культуры на первом месте на-
ходятся коллективная ответ-
ственность, скромность, ува-
жение к старшим, патриотизм, 
материнство, авторитаризм. 
Сказанное свидетельствует о 
том, что в каждом типе куль-
тур имеются свои достоин-
ства и недостатки.

Еще одна актуальная и важ-
нейшая проблема -влияние 
рыночных ценностей на со-
циализацию личности. Наше 
общество переживает ответ-
ствен-ный исторический этап 
– становление рыночных от-
ношений. Он связан с изме-
нением не только экономи-
ческих отношений, но и всей 
системы социальных отно-
шений, которая зиждется на 
них [7]. Меняется весь образ 
жизни людей, и это, конечно, 
не может не вести к измене-
нию ценностных ориентаций, 
мотивации поведения и всего 
процесса социализации лич-
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ности.
Суть рыночных отношений 

– экономический либерализм, 
конкуренция, стремление к 
прибыли. Они влияют на цен-
ностные ориентации личности 
неоднозначно. С одной сторо-
ны, оно, бесспорно, пробуж-
дают инициативу, активность, 
энергию людей, расширяют 
возможности для развития 
способностей и творчества 
личности. Но нельзя забывать 
или не обращать внимание и 
на вторую сторону влияния 
ценностей рынка на форми-
рование личности. Она со-
стоит в том, что развитие эко-
номического либерализма и 
конкуренции, как это хорошо 
показали известные западные 
ученые К.Хорни, Э.Фромм, Дж. 
Хоманс и др., приводит к та-
ким последствия, как двойная 
мораль, всеобщее отчужде-
ние, психические фрустрации, 
неврозы и т.д.

Ценности личности как бы 
пропускаются через призму 
рынка и приобретают харак-
тер рыночных ценностей. Не 
только материальная, но и 
духовная жизнь общества и 
личности строятся по законам 
рыночных отношений и эко-
номического обмена.

Трансформация традицион-
ных ценностей – один из видов 
социокультурных изменений, 
механизм которой разворачи-
вается при взаимо-действии 
двух противоположенных 
тенденций – традиционной и 
инновационной, в процессе 
возникновения противоречий 
между тради-ционными цен-
ностями и ценностями нова-
циями, носителями которых 
являются социальные факто-
ры. Ценностная новация – пер-
вичный элемент инновации 
как творческой деятельности 
по созданию, поиску, распро-
странению и использованию 
новых ценностей.

Ценностные новации рас-
сматриваются, прежде всего, 
как ценности современных и 

постсовременных обществ, а 
также идеи, выражающие ин-
терес определенных социаль-
ных групп.

Однако, подчеркнем неко-
торую условность термина 
«ценностная новация», так 
как ценности современных 
и постсовременных обществ 
могут присутствовать в об-
ществах традиционных, хотя 
являются в них менее рас-
пространенными. Поскольку 
системы ценностей «вплете-
ны» в систему общественных 
отношений, на макросубъек-
тивном уровне социальной 
реальности конституируют 
тип общества, возникает про-
тиворечие между культурой 
(ее центральным аспектом – 
системой ценностей) и соци-
альными отношениями.

В условиях господства ры-
ночных отношений личность 
нередко теряет свои выс-
шие ценности, составляющие 
смысл ее жизни. А это ведет 
к образованию экзистенци-
онального вакуума. Сами по 
себе рыночные отношения 
и связанные с ними цели и 
ценности не могут иметь са-
модовлеющего значения, т.е. 
выступать как высшие ценно-
сти. Это всегда лишь ценно-
сти-средства для собствен-
ного развития общества. Пре-
следующие цели материаль-
ного обогащения рыночные 
ценности, конечно, необходи-
мы. Но, за ними всегда стоят (и 
не должны забываться) более 
основополагающие ценности 
духовного развития личности.

Индивидуальная актив-
ность личности неразрывно 
связана с прогрессом обще-
ства, так как личность можно 
рассматривать, по образному 
выражению В. К. Шабельни-
кова, «как внутренний функ-
циональный орган целостно-
го движения общества, во-
площающий в системе своих 
взглядов, ценностей и пози-
ций, в содержании и форме 
своего мышления историче-

ски формирующиеся и непре-
рывно развивающиеся схемы 
культуры» [8].

Социальная детерминация 
личности – это не подчинение 
личности обществом и не по-
давление ее якобы изначаль-
ной биологической природы, 
а в полном смысле порожде-
ние личности путем сверты-
вания вне системы части про-
ходящего через нее движения 
общественной деятельности, 
выделения личности из обще-
ства» [1].

Еще один аспект проблемы 
взаимодействия личности и 
социальных ценностей свя-
зан с тем, что последние могут 
быть реальными, имеющими 
объективный аналог в дей-
ствительности, а могут носить 
и мифологичекий характер. В 
свою очередь, сами мифоло-
гические ценности можно под-
разделить на «естественные» 
и «искусственные». В первом 
случае они имеют историче-
ское основание и возникают 
в процессе мифотворчества 
на базе первобытного мыш-
ления. В процессе развития 
общества мифологические 
ценности, как и сама мифоло-
гия, хотя и перестают домини-
ровать, но не исчезают полно-
стью из общественной жизни 
и культуры[3]. Более того, по-
рой они возрождаются, при-
нимают форму мифологем 
– искусственно создаваемых 
ценностных конструкций, не 
имеющих аналогов в действи-
тельности и поддерживаемых 
идеологическими средствами 
и институтами.

Нельзя не затронуть и та-
кой аспект проблемы, как все 
шире распространяющиеся 
в нашем обществе ирраци-
ональные и псевдонаучные 
ценности. На личность сегод-
ня систематически обруши-
вается лавина информации, 
содержание которой связа-
но с псевдонаукой (мистика, 
астрология, магия, колдов-
ство). В этих условиях непро-
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извольно, на бессознательном 
уровне формируется некри-
тическое мышление и вос-
приятие действительности. 
Рационализм заменяется ир-
рационализмом, любой функ-
циональный миф считается 
рациональным. Формируется 
тип сознания, в котором ре-
альные противоречия не при-
нимаются в расчет, принцип 
объективности подменяется 
субъективизмом, логика разу-
ма заменяется верой и внуше-
нием.

Налицо, таким образом, ос-
новные признаки мифологи-
ческого мышления. В заклю-
чении хотелось бы отметить, 
что одной из важнейших тен-
денций развития современ-
ной философии является все 
большое внимание к человеку, 
проблемам его бытия в мире и 
к его внутреннему миру. И это, 
очевидно, не случайно, пото-
му что, общая задача филосо-
фии как раз и должна заклю-
чаться в том, чтобы помочь 
рационально-практическим 
способом соединить челове-
ка с миром, сделать человека 
субъектом мира, а мир дей-
ствительно человечным.

Распад прежней системы 
создал для основной массы 
населения радикально новую 
ситуацию, которая характе-
ризуется отсутствием опре-
деленных правил экономиче-
ской и социальной жизни. 

Ценностный раскол в об-
ществе сегодня имеет такую 
глубину, что вряд ли преодо-
лим помощью одних западных 
политических технологий и 
методов экономического ре-
формирования, речь идет не 
о недостатках политической 
и экономической системы За-
пада. Проблема скорее в дру-
гом, которая касается наше-
го национально-культурного 
бытия., т.е. приемлема ли она 
в качестве общепланитарной 
модели будущего развития. 

«Каждая культура порожда-
ет свою типическую личность, 
основными характеристиками 
которой служат черты, обе-
спечивающие ее конформ-
ность к социальным требова-
ниям и нормам» [1]. Конечно, 
приверженность общим це-
лям и ценностям, как нали-
чие норм и стандартов, дела-
ет предсказуемым поведение 
людей, создают основу для 
порядка в обществе. Вместе 
с тем нельзя не признать, что 
сегодня происходит переори-
ентация общественного со-
знания с глобальных, трудно-
достижимых «общих» целей 
на цели, которые утверждают 
самоценность конкретного 
человека в его индивидуаль-
ности.

Таким образом, конфликт 
ценностей представляет со-
бой ярко выраженное явле-
ние с многочисленными фор-

мами проявления и по мнению 
Д.Пантича, изменяется в зави-
симости от культурного и эко-
номического разнообразия 
трансформирующихся стран. 
«Если сравнивать эти страны 
(в весьма синтезированных 
ценностных измерениях) с 
развитыми западными и дру-
гими странами (включая стра-
ны «третьего мира»), – пишет 
он, – то можно прийти к выво-
ду о поразительной   ценност-
ной   близости бывших соци-
алистических стран: по сути, 
все эти страны в ценностном 
производстве оказались ря-
дом друг с другом в квадрате, 
комбинирующем «рациональ-
ный легальный авторитет и 
«ценность материальных ли-
шений» [6].

Таким образом, модерни-
зация не исчерпывает эконо-
мическими и политическими 
переменами, не завершается 
ими. Внутреннее содержание 
процесса модернизации как 
развития, составляет измене-
ние ценностных приоритетов 
личности. Современная соци-
альная реальность характери-
зуется переоценкой, ломкой 
старых и становлением новых 
стереотипов поведения, иде-
алов и ценностей. В услови-
ях трансформации ценностей 
закономерным является про-
цесс обращения к традицион-
ным идеалам.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются комплекс эколо-
го-правовых норм, являющих-
ся важнейшими для аграрной 
сферы в современных реали-
ях.
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a set of environmental and 
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important for the agricultural 
sector in modern realities.
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 В сельском хозяйстве ис-
пользуется весь комплекс 
эколого-правовых мер, пред-
усмотренные законодатель-
ством, как экологическим, 
включая природоресурсное, 
так и уголовным, администра-
тивным и др. В систему глав-
ных для аграрной сферы мер, 
входят экологическое и ги-
гиеническое нормирование, 
оценка воздействия на окру-
жающую среду и экологиче-
ская экспертиза, планирова-

ние, мониторинг земель, кон-
троль, ответственность и др.

Экологическое и гигиени-
ческое нормирование — наи-
важнейшая правовая мера, 
ориентированная на преду-
преждение экологического и 
экогенного вреда (т. е. вреда, 
причиненного здоровью че-
ловека и имуществу загряз-
ненной окружающей средой). 
Применительно к сельско-
хозяйственной отрасли эта 
мера проявляется именно в 
нормировании качества зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения и предельно 
допустимых воздействий на 
землю, воды, атмосферный 
воздух. Речь идет о химиче-
ском воздействии на землю 
(почву), связанном с примене-
нием минеральных удобрений 
и ядохимикатов, хотя сельско-
хозяйственные земли загряз-
няются и иным образом, на-
пример, когда осадки (дождь, 
снег) вымывают загрязняю-
щие вещества из атмосферы и 
они попадают в почву; исполь-
зуются загрязненные воды для 
ирригации, полива сельскохо-
зяйственных растений и т. п.

Нормативы качества земель 
– составная часть нормативов 
качества окружающей сре-
ды. Такие нормативы в меха-
низме экологического права 
выполняют ряд функций: а) 
устанавливают предельные 

величины вредных химиче-
ских и иных воздействий на 
природную среду; б) служат 
для оценки состояния почв по 
химическим характеристикам. 
Это означает, что если в поч-
ве содержание химического 
вещества не превышает нор-
матив предельно допустимой 
его концентрации, то состо-
яние почвы является эколо-
гически безопасным, т. е. не 
представляет опасности для 
здоровья человека и других 
живых организмов. Экологи-
чески безопасное состояние 
почв является предпосылкой 
для выращивания экологиче-
ски безопасной сельскохозяй-
ственной продукции.

Требования по нормирова-
нию качества земель сельско-
хозяйственного назначения 
установлены рядом законов 
и подзаконных актов. Общие 
требования содержатся в Фе-
деральном законе «Об охра-
не окружающей среды» и Зе-
мельном кодексе РФ.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об охране окру-
жающей среды» нормативы 
качества окружающей среды 
устанавливаются для оценки 
ее состояния в целях сохра-
нения естественных экологи-
ческих систем, генетического 
фонда растений, животных и 
других организмов (ст. 21).

Согласно ст. 13 ЗК для оцен-
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ки состояния почвы в целях 
охраны здоровья человека и 
окружающей среды Прави-
тельством РФ устанавливают-
ся нормативы предельно до-
пустимых концентраций вред-
ных веществ, вредных микро-
организмов и других загряз-
няющих почву биологических 
веществ. Соблюдение норма-
тивов качества почв (норма-
тивов ПДК) обеспечивается 
в основном путем регулиро-
вания предельно допустимых 
норм применения агрохими-
катов в сельском хозяйстве.

Гигиеническое нормирова-
ние содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
регулируется федеральными 
законами: от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения»1, от 19 июля 1997 
г. № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами»2; Положе-
нием о государственном са-
нитарно-эпидемиологическом 
нормировании, утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства РФ от 24 июля 2000 
г. № 5543. Гигиенический нор-
матив – это установленное 
исследованиями допустимое 
максимальное или минималь-
ное количественное и (или) 
качественное значение пока-
зателя, характеризующего тот 
или иной фактор среды оби-
тания с позиций его безопас-
ности и (или) безвредности 
для человека.

Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» 
(ст. 49) установлено, что юри-
дические и физические лица 
обязаны выполнять прави-
ла производства, хранения, 
транспортировки и примене-
ния химических веществ, ис-
пользуемых в сельском и лес-
ном хозяйстве, требования в 
области охраны окружающей 
среды, а также принимать 
меры по предупреждению 
негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятель-

ности и ликвидации вредных 
последствий для обеспечения 
качества окружающей среды, 
устойчивого функциониро-
вания естественных экологи-
ческих систем и сохранения 
природных ландшафтов в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Закон запрещает приме-
нение токсичных химических 
препаратов, не подвергаю-
щихся распаду. В общем виде 
требования по применению 
пестицидов и агрохимикатов 
установлены специальным 
Федеральным законом от 19 
июля 1997 г. № 109-ФЗ «О без-
опасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами». 
Согласно ст. 22 Закона поря-
док применения пестицидов и 
агрохимикатов определяется 
федеральными органами ис-
полнительной власти в обла-
сти безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимиката-
ми с учетом фитосанитарной, 
санитарной и экологической 
обстановки, потребностей 
растений в агрохимикатах, со-
стояния плодородия земель 
(почв), а также рационов жи-
вотных.

Безопасность применения 
пестицидов и агрохимикатов 
обеспечивается соблюдением 
установленных регламентов и 
правил применения пестици-
дов и агрохимикатов, исклю-
чающих их негативное воз-
действие на здоровье людей 
и окружающую природную 
среду. Пестициды и агрохими-
каты применяются только при 
использовании специальной 
техники и оборудования.

В настоящее время прак-
тическое осуществление де-
ятельности в данной сфере 
регулируется Гигиеническими 
нормативами содержания пе-
стицидов в объектах окружа-
ющей среды (ГН 1.2.1323-03), 
утвержденными постановле-
нием Главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 6 мая 2003 г. № 92 (с изм., 

внесенными постановления-
ми от 19 декабря 2007 г. № 88 
и др.)1. При этом пестициды, 
используемые в сельском хо-
зяйстве, не должны выделять 
(отдавать) в окружающую 
среду вредные и опасные для 
здоровья человека вещества 
и соединения в количествах, 
превышающих гигиенические 
нормативы. Сельскохозяй-
ственное сырье и пищевые 
продукты, произведенные с 
использованием пестицидов, 
должны соответствовать тре-
бованиям к допустимому со-
держанию остаточных коли-
честв пестицидов и их метабо-
литов, представляющих опас-
ность для здоровья нынешне-
го и будущих поколений.

Ответственность за соблю-
дение гигиенических норма-
тивов содержания пестици-
дов и их опасных метаболитов 
в объектах окружающей сре-
ды несут физические и юри-
дические лица, осуществля-
ющие оборот пестицидов на 
всех этапах их производства, 
хранения, транспортировки, 
реализации, применения, ути-
лизации и уничтожения.

Контроль за соблюдением 
гигиенических нормативов 
содержания пестицидов в 
производимой сельскохозяй-
ственной продукции осущест-
вляется исходя из информа-
ции о применении пестицидов 
при производстве, хранении и 
транспортировке такой про-
дукции.

На основе информации о 
применяемых пестицидах про-
изводится контроль за содер-
жанием их остаточных коли-
честв в объектах окружающей 
среды (вода, почва, воздух). 
При отсутствии гигиенических 
нормативов для отдельных 
сельскохозяйственных куль-
тур следует ориентироваться 
на нормативы, установленные 
для культур, входящих в ту же 
группу пищевых продуктов 
(косточковые или семечковые 
плодовые культуры, корне-
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плоды и пр.), имеющих близ-
кие величины допустимой су-
точной дозы (ДСД) и средне-
суточную норму потребления 
в питании человека.

Земли, которые подвер-
глись радиоактивному и хи-
мическому загрязнению и на 
которых не обеспечивает-
ся производство продукции, 
соответствующей установ-
ленным законодательством 
требованиям, подлежат огра-
ничению в использовании, 
исключению их из категории 
земель сельскохозяйственно-
го назначения и могут перево-
диться в земли запаса для их 
консервации. На таких землях 
запрещаются производство 
и реализация сельскохозяй-
ственной продукции (ст. 14 ЗК 
РФ). Порядок использования 
земель, подвергшихся ради-
оактивному и химическому 
загрязнению, установления 
охранных зон, сохранения 
находящихся на этих землях 
жилых домов, объектов про-
изводственного назначения, 
объектов социального и куль-
турно-бытового обслужива-
ния населения, проведения на 
этих землях мелиоративных 
и культурно-технических ра-
бот определяется Правитель-
ством РФ с учетом нормати-
вов предельно допустимых 
уровней радиационного и хи-
мического воздействия.

Лица, в результате деятель-
ности которых произошло ра-
диоактивное и химическое за-
грязнение земель, повлекшее 
за собой невозможность их 
использования по целевому 
назначению или ухудшение 
качества, полностью возме-
щают убытки в соответствии 
с положениями ст. 57 ЗК РФ, 
а также компенсируют затра-
ты на дезактивацию земель, 
подвергшихся радиоактивно-
му и химическому загрязне-
нию, затраты на приведение 
их в состояние, пригодное для 
использования по целевому 
назначению, или возмеща-

ют собственникам земельных 
участков в пределах таких 
земель их стоимость в случае 
перевода их в земли запаса 
для консервации.

Меры предупреждения 
вреда окружающей среде в 
сельском хозяйстве при раз-
мещении, проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения. Для обеспе-
чения охраны окружающей 
среды важное значение име-
ет учет экологических фак-
торов применительно к раз-
мещению, проектированию, 
строительству и эксплуатации 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения как в законо-
дательстве, так и в процессе 
соответствующей деятельно-
сти. Очевидно, что при кор-
ректном учете экологических 
факторов достигаются цели 
предупреждения вреда окру-
жающей среде и экогенного 
вреда.

Вопросы предупреждения 
вреда окружающей среде и 
здоровью человека в данной 
сфере весьма актуальны. Так, 
например, в деревне Ваули-
но Можайского района Мо-
сковской области в 800 м от 
жилых строений расположен 
свинокомплекс ЗАО «Тро-
парево», принадлежащий 
Останкинскому мясокомбина-
ту г. Москвы. Господствующее 
направление ветра — юго-вос-
точное, от животноводческо-
го комплекса к жилым стро-
ениям. В результате негра-
мотного размещения данного 
производственного объекта 
ветер доносит вредоносные 
запахи от свиноводческого 
комплекса, где производит-
ся газоопалка туш животных, 
хранятся падежные особи, к 
жилым домам. Жители и дач-
ники деревни Ваулино неод-
нократно писали жалобы в 
прокуратуру, санитарно-эпи-
демиологическую службу Мо-
жайского района по данному 
факту.

В экологическом и санитар-
но-эпидемическом законода-
тельстве содержатся нормы, 
направленные на предупре-
ждение подобных ситуаций, 
нередких в Российской Феде-
рации. Согласно ст. 12 Феде-
рального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» при 
планировке и застройке го-
родских и сельских поселе-
ний должно предусматривать-
ся создание благоприятных 
условий для жизни и здоровья 
населения путем комплексно-
го благоустройства городских 
и сельских поселений и ре-
ализации иных мер по пред-
упреждению и устранению 
вредного воздействия на че-
ловека факторов среды оби-
тания.

При разработке нормати-
вов градостроительного про-
ектирования, схем территори-
ального планирования, гене-
ральных планов городских и 
сельских поселений, проектов 
планировки общественных 
центров, жилых районов, ма-
гистралей городов, решении 
вопросов размещения объек-
тов гражданского, промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного назначения и установ-
ления их санитарно-защит-
ных зон, выборе земельных 
участков под строительство, 
а также при проектировании, 
строительстве, реконструк-
ции, техническом перевоору-
жении, расширении, консер-
вации и ликвидации промыш-
ленных, транспортных объ-
ектов, зданий и сооружений 
культурно-бытового назначе-
ния, жилых домов, объектов 
инженерной инфраструкту-
ры и благоустройства и иных 
объектов должны соблюдать-
ся санитарные правила.

Общие требования в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды применительно к эксплуа-
тации объектов сельскохозяй-
ственного назначения содер-
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жатся в ст. 42 названного За-
кона. При эксплуатации объ-
ектов сельскохозяйственного 
назначения должны соблю-
даться требования в области 
охраны окружающей среды, 
проводиться мероприятия по 
охране земель, почв, водных 
объектов, растений, животных 
и других организмов от нега-
тивного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду. Сель-
скохозяйственные организа-
ции, осуществляющие произ-
водство, заготовку и перера-
ботку сельскохозяйственной 
продукции, иные сельскохо-
зяйственные организации в 
своей деятельности обязаны 
соблюдать требования в об-
ласти охраны окружающей 
среды. Объекты сельскохо-
зяйственного назначения 
должны иметь необходимые 
санитарно-защитные зоны 
и очистные сооружения, ис-
ключающие загрязнение почв, 
поверхностных и подземных 
вод, водосборных площадей и 
атмосферного воздуха.

Планирование охраны 
окружающей среды в сель-
ском хозяйстве регулируется 
рядом законов и подзаконных 
актов. Согласно ст. 13 ЗК РФ 
в целях охраны земель раз-
рабатываются федеральные, 
региональные и местные про-
граммы охраны земель, вклю-
чающие в себя перечень обя-
зательных мероприятий по 
охране земель с учетом осо-
бенностей хозяйственной де-
ятельности, природных и дру-
гих условий. Оценка состоя-
ния земель и эффективности 
предусмотренных мероприя-
тий по охране земель прово-
дится с учетом экологической 
экспертизы, санитарно-гигие-
нических и иных норм и тре-
бований.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 16 июля 1998 г. 
№ 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения 
плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения» 
разрабатываются федераль-
ные и региональные целевые 
программы обеспечения пло-
дородия этих земель (ст. 13). 
При этом федеральные целе-
вые программы формируются 
Правительством РФ и утвер-
ждаются в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации. Реги-
ональные целевые программы 
разрабатываются и утвержда-
ются в порядке, предусмо-
тренном законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Федерации.

Мелиорация земель –  это 
специфический технологиче-
ский способ поддержания в 
благоприятном состоянии зе-
мель – важнейшего для сель-
ского хозяйства природного 
ресурса. Мелиорация земель 
представляет коренное улуч-
шение земель путем про-
ведения гидротехнических, 
культурно-технических, хи-
мических, противоэрозион-
ных, агролесомелиоративных, 
агротехнических и других 
мелиоративных мероприя-
тий. Регулируется мелиора-
ция Федеральным законом от 
10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О 
мелиорации земель»1. Закон 
предусматривает следующие 
типы мелиорации земель: ги-
дромелиорация, агролесоме-
лиорация, культурно-техниче-
ская мелиорация, химическая 
мелиорация.

Гидромелиорация земель 
заключается в проведении 
комплекса мелиоративных 
мероприятий, обеспечива-
ющих коренное улучшение 
заболоченных, излишне ув-
лажненных, засушливых, эро-
дированных, смытых и других 
земель, состояние которых 
зависит от воздействия воды. 
Гидромелиорация земель на-
правлена на регулирование 
водного, воздушного, тепло-
вого и питательного режимов 
почв на мелиорируемых зем-
лях посредством осуществле-

ния мер по подъему, подаче, 
распределению и отводу вод с 
помощью мелиоративных си-
стем, а также отдельно распо-
ложенных гидротехнических 
сооружений. К этому типу ме-
лиорации земель относятся 
оросительная, осушительная, 
противопаводковая, противо-
селевая, противоэрозионная, 
противооползневая и другие 
виды гидромелиорации зе-
мель.

Агролесомелиорация зе-
мель состоит в проведении 
комплекса мелиоративных ме-
роприятий, обеспечивающих 
коренное улучшение земель 
посредством использования 
почвозащитных, водорегули-
рующих и иных свойств за-
щитных лесных насаждений. 
К этому типу мелиорации зе-
мель относятся:

– противоэрозионная 
— защита земель от эрозии 
путем создания лесных на-
саждений на оврагах, балках, 
песках, берегах рек и других 
территориях;

– полезащитная — защи-
та земель от воздействия не-
благоприятных явлений при-
родного, антропогенного и 
техногенного происхождения 
путем создания защитных лес-
ных насаждений по границам 
земель сельскохозяйственно-
го назначения;

– пастбищезащитная — 
предотвращение деградации 
земель пастбищ путем соз-
дания защитных лесных на-
саждений.

Культурно-техническая ме-
лиорация земель направле-
на на проведение комплекса 
мелиоративных мероприятий 
по коренному улучшению зе-
мель. Этот тип мелиорации зе-
мель подразделяется на сле-
дующие виды:

– расчистка мелиориру-
емых земель от древесной и 
травянистой растительности, 
кочек, пней и мха;

– расчистка мелиориру-
емых земель от камней и иных 
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предметов;
– мелиоративная обра-

ботка солонцов;
– рыхление, пескова-

ние, глинование, землевание, 
плантаж и первичная обра-
ботка почвы;

– иные культурно-техни-
ческие работы.

Химическая мелиорация 
земель состоит в проведении 
комплекса мелиоративных 
мероприятий по улучшению 
химических и физических 
свойств почв. Химическая ме-
лиорация земель включает 
известкование, фосфорито-
вание и гипсование почв. По-
рядок проведения мелиора-
ции земель включает: плани-
рование мелиорации земель, 
разработку, согласование, 
утверждение и реализацию 
проектов мелиорации. При 
этом планирование мелиора-
ции земель проводится фе-
деральным органом исполни-
тельной власти, осуществля-
ющим управление сельским 
хозяйством, в соответствии с 
федеральными и региональ-
ными (территориальными) 
программами в области ме-
лиорации земель, а также по 
заказам собственников, вла-
дельцев и пользователей зе-
мельных участков.

Порядок разработки, со-
гласования и утверждения 
проектов мелиорации земель 
устанавливается федераль-
ным органом исполнительной 
власти–  Министерством сель-
ского хозяйства РФ, осущест-
вляющим управление сель-
ским хозяйством. Проекты ме-
лиорации должны учитывать 
строительные, экологические, 
санитарные и иные стандарты, 
нормы и правила.

Мелиорация проводится 
гражданами и организациями, 
имеющими лицензии на осу-
ществление соответствующих 
видов деятельности. Консер-
вация деградированных зе-
мель производится в целях 
восстановления плодородия 

почв и загрязненных терри-
торий с изъятием деградиро-
ванных земель из оборота. Ее 
осуществление регулирует-
ся Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 16 
июля 1998 г. № Ю1-ФЗ «О го-
сударственном регулирова-
нии обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Положе-
нием о порядке консервации 
деградированных сельскохо-
зяйственных угодий и земель, 
загрязненных токсичными 
промышленными отходами и 
радиоактивными веществами, 
утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 5 
августа 1992 г. № 5551.

Согласно ст. 11 Закона № 
101-ФЗ разработка планов ме-
роприятий по реабилитации 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, загрязненных 
радионуклидами, тяжелыми 
металлами и другими вредны-
ми веществами, относится к 
основным направлениям обе-
спечения плодородия земель 
сельскохозяйственного на-
значения.

В соответствии с положени-
ем консервации подлежат:

-сельскохозяйственные уго-
дья с сильноэродированными, 
сильнозасоленными, сильно-
заболоченными (в результате 
подтопления или нарушения 
экологических требований) 
почвами, подверженные в 
большой степени опустыни-
ванию, имеющие просадки по-
верхности вследствие добычи 
полезных ископаемых, оленьи 
пастбища с сильно нарушен-
ным почвенно-растительным 
покровом в случаях, когда 
использование по целевому 
назначению земель с указан-
ными признаками деградации 
приводит к дальнейшему раз-
витию негативных процессов, 
ухудшению состояния почв и 
экологической обстановки;

-земли, загрязненные ток-
сичными промышленными от-
ходами свыше предельно до-

пустимых концентраций или 
радиоактивными веществами 
свыше предельно допустимых 
уровней.

Выявление деградирован-
ных земель производится 
путем обследований, про-
водимых по утвержденным 
методикам предприятиями и 
организациями, а также граж-
данами, получившими в уста-
новленном порядке лицензии 
на эти обследования. В ходе 
обследований устанавлива-
ются местоположение дегра-
дированных и загрязненных 
земель, их площадь, состав 
угодий, качественное состоя-
ние земель, динамика его из-
менения в последние пять-де-
сять лет, причины, приведшие 
к деградации. По результатам 
обследований составляются 
карты и таблицы по видам и 
степени деградации земель, а 
также дается заключение по 
их дальнейшему использова-
нию.

Материалы по консервации 
земель готовят органы Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии РФ и Федерально-
го агентства кадастра объек-
тов недвижимости с участием 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и Минздрава Рос-
сии. Решения о дальнейшем 
использовании деградирован-
ных сельскохозяйственных 
земель принимают уполномо-
ченные органы.

При полевых сельскохозяй-
ственных работах необходи-
мо использовать технологию, 
специально оборудованную 
технику, порядок работ, ис-
ключающих гибель животных. 
Производственные объекты, 
способные вызвать гибель 
объектов животного мира, 
должны иметь санитарно-за-
щитные зоны и очистные со-
оружения, исключающие за-
грязнение окружающей сре-
ды. Запрещается сброс лю-
бых сточных вод и отходов 
в местах нереста, зимовки и 
массовых скоплений водных и 
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околоводных животных.
Владельцы сельскохозяй-

ственных угодий по согласо-
ванию со специально упол-
номоченными государствен-
ными органами по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания обязаны обеспечивать 
защиту объектов животного 
мира в пределах этих угодий в 
периоды размножения и линь-
ки и сохранение участков, 
являющихся убежищами для 
объектов животного мира.

При создании и эксплуата-
ции ирригационных и мелио-
ративных сооружений в ме-
стах естественного обитания, 
на путях миграции и в местах 
сезонной концентрации объ-
ектов животного мира необ-
ходимо обеспечивать условия 
для свободного и безопас-
ного их передвижения через 
указанные сооружения, осна-
щать водозаборные сооруже-
ния и каналы гидромелиора-
тивных систем специальными 
защитными устройствами.

Мониторинг земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. Мониторинг окружающей 
среды – система долгосроч-
ных наблюдений за состояни-
ем окружающей среды, оцен-
ки и прогноза изменений со-
стояния окружающей среды 
под воздействием природных 
и антропогенных факторов. В 
соответствии с законодатель-
ством проводится мониторинг 
как окружающей среды в це-
лом, так и ее отдельных при-
родных объектов, в частности 
земли, вод. Данные экологи-
ческого мониторинга охраны 
окружающей среды в сель-
ском хозяйстве и мониторин-
га земель, вод служат основой 
для ведения государственных 
кадастров природных ресур-
сов, а также для принятия 
экологически значимых хо-
зяйственных и иных решений, 
в частности, связанных с ис-
пользованием того или иного 

природного ресурса.
Организация и проведение 

мониторинга окружающей 
среды регулируются многими 
актами экологического зако-
нодательства на уровне Рос-
сийской Федерации и ее субъ-
ектов, включая федеральные 
законы от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (ст. 63); «О гидро-
метеорологической службе», 
от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (ст. 16); Зе-
мельный кодекс РФ (ст. 67).

Так, в соответствии с За-
коном № 101-ФЗ мониторинг 
плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения 
является составной частью го-
сударственного мониторинга 
земель, порядок проведения 
которого устанавливается зе-
мельным законодательством.

Согласно ст. 67 ЗК РФ го-
сударственный мониторинг 
земель представляет собой 
систему наблюдений за со-
стоянием земель. Объектами 
государственного мониторин-
га являются все земли в Рос-
сийской Федерации. В задачи 
мониторинга входят:

–своевременное выявление 
изменений состояния земель, 
оценка этих изменений, про-
гноз и выработка рекоменда-
ций о предупреждении и об 
устранении последствий нега-
тивных процессов;

–информационное обеспе-
чение государственного зе-
мельного контроля за исполь-
зованием и охраной земель, 
иных функций государствен-
ного и муниципального управ-
ления земельными ресурсами, 
а также землеустройства;

–обеспечение граждан ин-
формацией о состоянии окру-
жающей среды в части состо-
яния земель.

В зависимости от целей на-
блюдения и наблюдаемой тер-
ритории государственный мо-

ниторинг земель может быть 
федеральным, региональным 
и локальным.

В природоохранительной 
практике России выделяются 
следующие виды экологиче-
ского контроля: государствен-
ный, ведомственный, муници-
пальный, производственный, 
общественный. Критериями 
такой классификации служат 
субъект, от имени которого 
проводится контроль, и сфера 
действия контроля.

Задача государственно-
го экологического контро-
ля – проверка и обеспечение 
исполнения правовых требо-
ваний по рациональному ис-
пользованию природных ре-
сурсов и охране окружающей 
среды от загрязнения всеми 
государственными органами, 
предприятиями, организация-
ми и гражданами, которым та-
кие требования адресованы. 
Государственный контроль 
носит, таким образом, надве-
домственный характер.

Государственный экологи-
ческий контроль ведется от 
имени государства. Осущест-
вляемый в рамках экологи-
ческой функции государства 
государственный контроль в 
значительной мере опреде-
ляет эффективность данной 
функции. Потенциально госу-
дарственный экологический 
контроль более других видов 
контроля может влиять на 
процесс исполнения эколо-
гических требований в сель-
ском хозяйстве, поскольку он 
как инструмент осуществле-
ния экологической функции 
государства может не только 
использовать собственные 
полномочия государствен-
но-властного характера, но и 
прибегать к поддержке право-
охранительных органов – про-
куратуры и суда. Основными 
мерами административного 
принуждения при этом явля-
ются меры административно-
го пресечения (приостановле-
ние или прекращение эксплу-
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атации экологически вредных 
объектов), административной 
ответственности (предупре-
ждение, штраф и др.), адми-
нистративно-процессуальные 
меры (постановка вопроса 
о привлечении к уголовной 
или административной ответ-
ственности, возмещении эко-
логического вреда или при-
менении мер общественного 
воздействия).

Государственный экологи-
ческий контроль проводится 
в форме предупредительного 
и текущего.

Задачей предупредитель-
ного контроля является не-
допущение хозяйственной, 
управленческой и иной дея-
тельности, которая в будущем 
может оказывать вредное 
воздействие на природу. Осу-
ществляется такой контроль 
на стадиях планирования или 
проектирования этой дея-
тельности, реализации проек-
та, ввода объектов в эксплуа-
тацию.

Текущий государствен-
ный экологический контроль 
осуществляется специально 
уполномоченными органами 
на стадии эксплуатации пред-
приятий и иных экологически 

значимых объектов в процес-
се природопользования.

Правовые основы органи-
зации и осуществления го-
сударственного экологиче-
ского контроля установлены 
Конституцией РФ, законами, 
регулирующими статус Пре-
зидента РФ, Правительства 
РФ и правительств субъектов 
Федерации, экологическим 
законодательством, а также 
рядом специальных подзакон-
ных актов. К основным актам 
относятся Федеральный закон 
«Об охране окружающей сре-
ды» (ст. 64-66) и Земельный 
кодекс РФ (ст. 71). Государ-
ственный контроль в сфере 
взаимодействия общества и 
природы регулируется также 
законом общего характера, а 
именно Федеральным законом 
от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведе-
нии государственного кон-
троля (надзора)».

Детальное регулирование 
такого контроля осущест-
вляется Положением о госу-
дарственном земельном кон-
троле, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ 

от 19 ноября 2002 г. № 8331.
Государственный специ-

альный контроль за охраной 
окружающей среды в сель-
ском хозяйстве возложен на 
Федеральную службу по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору и 
Федеральную службу по над-
зору в сфере природополь-
зования в соответствии с их 
положениями — за охраной 
атмосферного воздуха, вод в 
весьма значимых для сельско-
го хозяйства сферах.

Особую роль играет Феде-
ральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор), 
являющаяся федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере 
ветеринарии, карантина и за-
щиты растений, безопасного 
обращения с пестицидами и 
агро-химикатами, обеспече-
ния плодородия почв, земель-
ных отношений (в части, ка-
сающейся земель сельскохо-
зяйственного назначения), а 
также функции по защите на-
селения от болезней, общих 
для человека и животных.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бринчук М. М. Экологическое право / М.М. Бринчук.  М.: Изд-во МОДЭК, МПСИ, 2018.  148 c.
2. Вартапетов, Л. Г. Экологическая орнитология : учеб. пособие для бакалавриата и магистра-
туры. М. : Изд-во Юрайт, 2019.  170 с.

© Рюмина Ю.А.



                                                                                                                                   Саркисян А.В.  

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVII Международной научно-практической конференции

197

Аннотация: В статье рас-
сматриваются преимущества 
и недостатки глобального 
информационного простран-
ства, которое уже давно ста-
ло неотъемлемой частью эко-
системы, центральной частью 
которой является человек.

Abstract: The article 
discusses the advantages and 
disadvantages of the global 
information space, which has 
long been an integral part of the 
ecosystem, the central part of 
which is man. 
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странство, электронные 
средства информации, анали-
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Постановка проблемы. С 
тех пор, как в мире появились 
первые признаки глобальной 
информатизации, человече-
ство спорит о преимуществах 
и недостатках всемирного 
информационного простран-
ства. Подобные споры пресле-
довали и другие глобальные 
изобретения. Так было и при 
создании радио и телевиде-
ния, и при освоении атомной 

энергии, и при создании ген-
но-модифицированной про-
дукции. Подобные реакции 
общества имели место и при 
распространении табакокуре-
ния, наркотических средств, 
массового употребления ал-
коголя. Многие из этих споров 
не утихают и по сей день.

Анализ последних иссле-
дований и публикаций. Тео-
ретические и практические 
аспекты экологической безо-
пасности глобального инфор-
мационного пространства на-
шли своё отражение в рабо-
тах многих учёных. Весомый 
вклад в исследование этого 
вопроса внесли такие учёные, 
как Полудина В.П., Новоселов 
А.В., Удалов В.В., Медведев 
Д.А., Осипенко А.Л. и др.

Вместе с этим дальнейшее 
изучение экологической без-
опасности глобального ин-
формационного пространства 
остаётся актуальным и требу-
ет дальнейшего исследования.

Цель статьи - рассмотреть 
преимущества и недостатки 
глобального информационно-
го пространства, центральной 
частью которого является че-
ловек.

Изложение основного мате-
риала. Глобальное информа-
ционное пространство (ГИП) 
давно уже стало неотъемле-
мой частью экосистемы, цен-
тральной частью которой яв-
ляется человек. Первичными 

признаками этого являются 
опасность со стороны ГИП 
для здоровья человека, его 
всеобъемлемость, мониторин-
говость [1].

По степени влияния на че-
ловека ГИП выходит на пере-
довые позиции в обществе, 
оказывая и положительное, и 
негативное влияния на соци-
ум, его экономику, науку, по-
литику, образование [2]. Изна-
чально ГИП проявляется как 
инструмент для созидания и 
развития, но уже сейчас имеет 
признаки инструментария для 
разрушения, подавления и 
даже удобоваримого методо-
логического обеспечения для 
глобального авторитарного 
управления миром.

Вопрос вопросов. Что несет 
позитивного для человечества 
ГИП и чем за это придется 
(приходится) расплачиваться 
людям?

Безусловными позитивами 
глобализации информацион-
ного пространства являются 
унификация и упрощение до-
ступа к огромным массивам 
любой информации, удобство 
ориентирования в информа-
ционном пространстве, упро-
щение форм общения между 
людьми.

С подобной ситуацией, свя-
занной с доступностью ин-
формации, общество столкну-
лось уже в XVIII веке, на заре 
массового тиражирования 
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печатной продукции, в связи 
с резким ее удешевлением и 
доступностью. Правда, парал-
лельно были запущены про-
цедуры национальных цензур, 
которые успешно продержа-
лись до конца XX века и бла-
гополучно сошли «на нет» в 
XXI веке. В современном гло-
бальном информационном 
пространстве цензуры, как 
таковой нет и каждый - сам 
себе рецензент, цензор и за-
щитник. Это первая проблема, 
которая пришла к нам вместе 
с ГИП, но не единственная из 
тех, что прямо влияют на без-
опасность экосистемы чело-
века.

Информационные ресур-
сы Интернета действительно 
очень сильно теряют от соб-
ственной недостоверности, 
недобросовестности и все-
дозволенности отдельных 
пользователей. Причин две. 
Одна заключается в том, что 
по подсчетам специалистов 
95% информации, размещен-
ной в Интернета, относится 
не к сгенерированной (новой) 
информации, а является пе-
репечатками, копиями чужой 
информации, т. н. рерайтами 
и репостами, то есть, компи-
лятами и копирами, искаже-
ние информации в которых 
весьма велико. При этом ду-
блированная информация су-
щественно искажается и да-
леко не всегда соответствует 
первоначальной. И это вторая 
причина. Иными словами, 95% 
информации в Интернете не 
представляет интереса для 
пользователей-аналитиков, 
способствует засорению ин-
формационного простран-
ства, наносит ущерб пользо-
вателю. Самый простой из су-
ществующих способов выяв-
ления недостоверной инфор-
мации - сравнение с аналога-
ми - в электронных средствах 
информации не срабатывает 
из-за высокой повторяемости, 
дублирования данных в раз-
личных источниках. В каче-

стве критерия достоверности 
принимают иногда рейтинг 
сайта, авторитет его авторов. 
Но и это не защищает от оши-
бок. Глеб Павловский (Рос-
сия) подчеркнул: Интернет 
- идеальный инструмент для 
запуска в массовое сознание 
любой дезинформации, любой 
ошибки. Этому способствует 
отсутствие какой-либо цен-
зуры, объективных рецензий, 
всего того, что сопровождало 
в XX веке бумажные средства 
информации.

Рост объемов информации 
в ГИПе сегодня неумолим. 
Удвоение интернетовской ин-
формации происходит каж-
дые два года на протяжении 
последних восьми лет. По 
данным того же ИНТЕРНЕТа к 
концу 2013 года информаци-
онный объем в электронных 
сетях достиг 2,8-2,95 z-байта 
(1110і0 1110і0 байт) и к 2020 
году  возрос до 40 z-байт. 
Характер этой информации 
крайне многообразен и не 
подлежит систематизации в 
данной статье. Достаточно 
того, что каждую секунду в 
мире передается 2 млн. интер-
нет - сообщений.

Суммарная аналитичность 
массивов повторяемой ин-
формации ГИП крайне невы-
сока. Под аналитичностью 
будем понимать возможность 
получать новые выводы, но-
вые знания, из исходного чи-
таемого материала. Иссле-
дования компании IDC сви-
детельствуют, что аналити-
ческой обработке подлежит 
только 0,4% всей цифровой 
информации в ИНТЕРНЕТе. 
Но аналитичность и этой ин-
формации невелика, из-за ее 
неполноты, сокрытия ключе-
вых и смысловых объектов, 
еще раз подчеркнем, недосто-
верности отдельных данных.

Появилось даже определе-
ние «информационный шум», 
под которым понимается из-
быточность информации в 
коммуникативной среде, вы-

зывающая функциональную 
деформацию ее систем [3]. К 
источникам такого шума В.П. 
Полудина [4] относит, в част-
ности, сетевую рекламу (ме-
дийную, контекстную, геокон-
текстную, productplacement и 
др.), спамы, результаты опти-
мизации поисковой выдачи, 
или SEO, вирусный маркетинг; 
репост и рерайт; флуд, флейм, 
холивар, троллинг, эльфинг и 
др. Все они по существу явля-
ются излишней информацией 
в ИНТЕРНЕТе, которая засо-
ряет информационное про-
странство. И реальных огра-
ничений этому валу нет.

С этих точек зрения, раз-
витие информационных и 
социальных сетей, по мне-
нию специалистов, явно не 
способствует развитию ана-
литических способностей у 
пользователей, росту уров-
ня образованности у людей. 
«Образованщина» - назвал 
это явления поверхностного 
образования известный рос-
сийский писатель А. Бушков.

Безудержный рост объемов 
информации в электронных 
носителях давно уже вошел 
в противоречие с биологиче-
скими способностями челове-
ка к усвоению этой информа-
ции. Погружение человека в 
информационное простран-
ство неограниченных объе-
мов влечет за собой рост не 
только психологической, но 
и биологической зависимо-
сти человека от компьютера, 
что отражается в гемодинами-
ке, изменении артериального 
давления, нарушениях в рабо-
те периферической нервной 
системы и мозговой деятель-
ности, нарушающихся психо-
моторных реакциях и др. До 
сих пор очень мало научных 
данных о влиянии сверхсла-
бых электромагнитных полей 
на организм человека.

Увеличение объемов ин-
формации приводит к суще-
ственной зависимости че-
ловека от компьютера. По 
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данным Union National des 
Association Familiales (США) 
в течение года дети проводят 
150 часов времени с родите-
лями, 850 часов - с учителями 
и 1400 часов с компьютерами. 
При этом человек чаще все-
го идет по пути наименьшего 
сопротивления: при возрас-
тании информационной на-
грузки включаются механиз-
мы поверхностного усвоения, 
фиксации информационных 
заголовков и аннотаций, без 
какой-либо аналитики. Вновь 
проявляется некоторый весь-
ма высокий «уровень бес-
полезности» информации. 
«Полезность-бесполезность» 
информации можно опосре-
довано оценивать по числу 
обращений и ссылок на эту 
информацию. Судя по иссле-
дованиям IDC, степень бес-
полезности информации в 
Интернете достигает 99%. К 
слову, уровень бесполезности 
информации на бумажных но-
сителях в XIX веке сводился к 
единицам процентов, а к кон-
цу XX века поднялся до 40% 
(но не до 99% же) за счет раз-
вития идеологических и поли-
тических публикаций и уве-
личения объемов обширной 
ежедневной прессы. Сегодня 
невостребованной для анали-
тики в Интернете является до 
99% информации.

Объем информации в Ин-
тернете, на первый взгляд 
выступает в качестве выдаю-
щегося блага. Тем не менее, 
далеко не всегда этот пока-
затель выступает в качестве 
генератора новых идей, от-
крытий изобретений, законов, 
закономерностей.

Несомненным спасением 
для науки являются базы пол-
нотекстовых изданий (ПТИ) 
-журналов, статей, моногра-
фий. Создано большое коли-
чество порталов. Еще пять 
лет назад в них размещались 
только короткие аннотации, 
справочный и библиографи-
ческий материал. Сейчас толь-

ко в России издается 4000[5]. 
Тем не менее, полнотекстовые 
издания сегодня занимают ин-
формационную нишу 0,004% 
всего ГИП, что, в конечном 
результате, обеспечивает их 
аналитичность на уровне объ-
емов бумажных носителей ин-
формации и не более. В акти-
ве преимуществ ПТИ - только 
доступность и представитель-
ность информационной вы-
борки, экономия от использо-
вания бумаги. 

Отдельно следует рассмо-
треть преимущества и недо-
статки электронных средств 
подписки периодических из-
даний. К первым относятся 
явные: агрегация больших 
информационных массивов; 
экономия денег на подписке, 
возможность работы с реле-
вантными публикациями, те-
матические подборки матери-
алов, наличие архивов, одно-
временный доступ неограни-
ченного числа пользователей 
и др. Но немало и недостат-
ков, затрудняющих работу с 
полнотекстовыми изданиями. 
Это выборочная представи-
тельность номеров печатных 
изданий, сложность поиска 
по ключевым словам, иногда 
присутствие устаревших тек-
стовых форматов, отображе-
ний печатных версий, возмож-
ный психологический барьер, 
физиологическое несоответ-
ствие компьютерной техники, 
утомляемость при длительной 
работе на компьютере.

Люди пока не научились ни 
на программном, ни на аппа-
ратном уровнях надежно за-
щищать цифровую информа-
цию от проникновения извне. 
Именно этим, а также распро-
страненностью и доступно-
стью информации обусловлен 
безудержный рост ИНТЕР-
НЕТ- преступности. Это еще 
один существенный недоста-
ток ГИП, как части экосистемы 
человека.

Чтобы ограбить банк и 
украсть оттуда деньги, нужно, 

по крайней мере, туда войти 
и отключить сигнализацию. 
Электронные деньги снима-
ются хакерами, не выходя из 
собственной квартиры. Физи-
ческие трудозатраты несоиз-
меримы. 

Европейская комиссия 
только в 2000 году призна-
ла ИНТЕРНЕТ-преступления 
незаконными действиями, 
подлежащими уголовному 
преследованию [6]. Наибо-
лее типичными здесь являют-
ся следующие преступления: 
отъем денег с банковских 
счетов, несанкционирован-
ный доступ к персональным 
базам данных человека, ки-
бер - атаки на корпоративные 
сети и серверы, создание ви-
русов. Появились и неизвест-
ные ранее виды преступлений 
- «интернет-сговор» с целью 
синхронизации антисоци-
альных либо экономических 
действий, «сетевые войны», 
«интернет-терроризм», «ин-
тернет - забастовки». Все это 
создает угрозу экономике, 
финансовым системам целых 
стран. Это угроза социальной 
и политической безопасности, 
очень часто, угроза физиче-
скому состоянию отдельного 
человека. Угроза экологиче-
ской безопасности. Формиру-
ется собственная преступная 
интернетовская субкультура, 
в которую уже входят пред-
ставители интеллектуальной 
рабочей силы. Шестой техно-
логический уклад, к которо-
му относятся IT-технологии, 
теперь объединяет традици-
онных рабочих и интеллек-
туальную элиту, которая уже 
осознает себя на уровне про-
летариата.

В течение последних 10 лет 
число интернет - преступле-
ний увеличилось в 300 раз, а 
их ущерб измеряется десят-
ками миллиардов долларов 
[6, 7]. Нашла свою нишу в 
ИНТЕРНЕТе и традиционная 
преступность - в виде сайтов 
по продаже наркотиков, про-
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ституционных услуг - самых 
доходных статей преступного 
бизнеса. Достаточно сказать, 
что только благодаря пор-
но - сайтам доходы от этого 
бизнеса возросли в 2,5 раза, 
а доходы от распространения 
наркотиков -в 3-3,5 раза [8]. 
Сюда же относятся сайты тер-
рористических организаций, 
порталы фашиствующих, во-
инствующих националистиче-
ских организаций.

Следует обратить внимание 
еще на одну особенность ГИП, 
которая делает его весьма 
проблемным предметом для 
экологической безопасно-
сти человека в составе суще-
ствующего социума. Это пла-
ны действий по построению 
глобального информацион-
ного общества [9-11]. На пер-
вый взгляд это одно из самых 
прогрессивных направлений 
информатизации и перспек-
тива далекого будущего. Тем 
не менее. В основе ее лежит 
«прозрачность» жизни любо-
го человека, что само по себе 
противоречит основополага-
ющим документам ООН о пра-
вах человека на защиту своей 
индивидуальности от внешне-
го посягательства, противо-
речит конституциям большин-
ства государств.

С целью унификации на-
логообложения для каждо-
го члена общества вводятся 
идентификационные номера. 
Как обоснование борьбы с 
международным террориз-
мом, вводятся электронные 
паспорта, «универсальные 
карты» с биометрическими 
данными на каждого чело-
века. Если паспорт, как бу-
мажный носитель, существу-
ет в единичном экземпляре, 
то электронный паспорт или 
универсальная карта име-
ют особенность кочевать по 
различным электронным ба-
зам данных и попадать в не-
нужные руки. Подобные базы 
данных, при определенных 
обстоятельствах несут угрозу 

любому человеку, угрозу его 
социальной и экологической 
безопасности [12]. Размеры 
«цифрового портретирова-
ния» среднестатистического 
человека (объем информации 
о нем) создаваемые за день 
превышают объем информа-
ции, которую за это время 
создает сам человек. Сегодня 
около 45% подобной инфор-
мации в ИНТЕРНЕТе нуждает-
ся в полной защите.

Можно только перечислить 
некоторые направления, ко-
торые приходят в социаль-
ный уклад человека, благо-
даря ГИП. В частности, это 
принципы транс - гуманизма 
[13], направления на создание 
пост-человека за счет расши-
рения способностей человека, 
перемещения его физиологи-
ческого разума и эмоций в им-
плантируемые цифровые но-
сители (об этом уже говорят в 
научной среде, заказываются 
подобные исследования). Со-
шлемся и на нано-био-инфор-
мационные коммуникативные 
технологии (НБИК-техноло-
гии), целью которых являет-
ся изменение форм сознания 
человека . Подобные исследо-
вания уже проводятся по за-
казу Национального Научного 
Фонда США c 2002 г. Можно 
сослаться на исследования по 
сингулярности, как области 
предсказуемого схождения, 
синтеза человека с компьюте-
ром, первоначальная цель ко-
торых в синхронизации поис-
ковых компьютерных систем с 
эмоциональным фоном чело-
века и возникновении супер 
разума  [13].

Следом за Интернетом по-
следовало появление гло-
бальных управляющих сетей. 
Уже сегодня GOOGLE че-
рез свои поисковые системы 
удерживает данные по 2,5 
млрд. людей, контролирует 
большую часть мировой эко-
номической и технологиче-
ской информации. Первона-
чальная цель такого управле-

ния - контроль над поддержа-
нием жизнедеятельности че-
ловека, повышение качества 
жизни посредством прямого 
беспроводного контакта моз-
га с окружающей информаци-
онной средой, транспортом, 
финансовыми и технологиче-
скими системами. Возможная 
конечная цель - единая си-
стема управления человече-
ством. Система, подчиняющая 
себе индивидуальный разум 
каждого, влияющая на него 
вне зависимости от желания 
индивида.

Выводы:
Итак, сформировавшееся 

ГИП обещает человеку до-
ступ к почти любым источни-
кам информации. Но при этом 
экологическая безопасность 
человека, его объективная 
биологическая психика, спо-
собности к гармоническому 
развитию подвергаются се-
рьезной опасности.

1. Мы - свидетели появления 
виртуального мира, опасного 
для психики человека, в осо-
бенности, молодежи. За счет 
информационной вседозво-
ленности и недостоверности 
получаемой информации, не-
способности человеком «пе-
рерабатывать избыточную 
информацию», происходит 
снижение его способностей к 
аналитическому восприятию 
и творческой переработке ин-
формации (в особенности в 
научном мире).

2. Как следствие, в жизни 
людей, далеко не спонтанно, 
появляются новые формы то-
тального информационного 
контроля и специфические 
качества, присущие глобаль-
ному управлению в обществе. 
И, безусловно, негативным 
фактором является появле-
ние новых видов преступле-
ний, рост ИНТЕРНЕТ-преступ-
ности перед которой сегодня 
пасуют не только обычные 
граждане, но и общество, пра-
вительства, страны.

3. Все эти факторы, несут 
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как прямую, так и опосредо-
ванную угрозу экологиче-
скому благополучию челове-

ка. Так что же такое ИНТЕР-
НЕТ-пространство в экоси-
стеме человека - благо или 

ущерб? Истина, как всегда, 
находится посередине.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются понятия духовных 
ценностей, их особенности в 
российской реальности, от-
личие российских духовных 
ценностей и западных ценно-
стей, их несовместимость. Не-
обходимость формирования 
общей национальной идеи для 
противодействия влиянию за-
падной «культуры».

Abstract: The article discusses 
the concepts of spiritual 
values, their features in the 
Russian reality, the difference 
between Russian spiritual 
values and Western values, their 
incompatibility. The need to 
form a common national idea 
to counteract the influence of 
Western «culture».

Ключевые слова: духовные 
ценности, традиции, патрио-
тизм, гуманизм, русский на-
род, историческая память, 
национальная идея.

Keywords: spiritual values, 
traditions, patriotism, 
humanism, Russian people, 
historical memory, national 
idea.

Духовные ценности – одо-
бряемые или разделяемые 
большинством людей пред-
ставления о том, что такое до-
бро, справедливость, патри-
отизм, любовь, дружба и тд. 
Есть ценности, важные во все 

времена и для всех народов. 
Их можно назвать общечело-
веческими. Общечеловече-
ские ценности представляют 
собой набор самых общих 
требований к поведению че-
ловека, принадлежащего к 
любой культуре.

К числу традиционных цен-
ностей относятся: жизнь, до-
стоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, граж-
данственность, служение От-
ечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над ма-
териальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, истори-
ческая память и преемствен-
ность поколений, единство 
народов России.

У каждого народа сложи-
лись свои ценности, зачастую 
принципиально отличающие-
ся от ценностей других наро-
дов. Так и у русского народа 
сложилась своя ценностная 
база с традиционными ду-
ховно-нравственными ценно-
стями. В чем же специфика 
русской системы ценностей 
и почему она несовместима 
с западноевропейской? Кто 
мы, русские? Что объедини-
ло славянские этносы в по-
литическую нацию, создав-

шую русскую цивилизацию? 
И какие традиционные духов-
но-нравственные ценности 
свойственны именно нашему 
народу?

Систему отечественных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей формировало многона-
циональное единство различ-
ных этносов на территории 
нашего государства. Много-
численные народы России – 
ее гордость и национальное 
достояние. В нашей стране 
мирно соседствуют предста-
вители более 190 разных наци-
ональностей. Из них 82 этноса 
являются коренными. Богатая 
духовная культура народов 
России – еще одно ее нацио-
нальное достояние. В нашей 
стране гармонично уживают-
ся представители множества 
этносов. И культурные тради-
ции народов России старают-
ся бережно сохранять на на-
циональном уровне. 

Система базовых нацио-
нальных ценностей лежит в 
основе представления о еди-
ной нации и готовности ос-
новных социальных сил к 
гражданской консолидации 
на основе общих ценностей и 
социальных смыслов в реше-
нии общенациональных задач, 
среди которых воспитание де-
тей и молодёжи.

Данная идея лежит в основе 
недавних поручений Прези-
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дента РФ по интенсификации 
воспитания молодежи нашим 
традиционным духовно-нрав-
ственным ценностям, в основе 
которых: жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, па-
триотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, вы-
сокие нравственные идеалы, 
крепкая традиционная семья, 
созидательный труд, приори-
тет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопом-
ощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преем-
ственность поколений, един-
ство народов России. 

Достижение гражданского 
согласия по базовым наци-
ональным ценностям позво-
лит укрепить единство рос-
сийского образовательного 
пространства, придать ему 
открытость, диалогичность, 
культурный и социальный ди-
намизм.

Гражданское согласие по 
базовым национальным цен-
ностям не имеет ничего об-
щего с единообразием цен-
ностей нации и самой нации, 
духовной и социальной уни-
фикацией. Единство нации 
достигается через базовый 
ценностный консенсус в диа-
логе различных политических 
и социальных сил, этнических 
и религиозных сообществ и 
поддерживается их открыто-
стью друг другу, готовностью 
сообща решать общенацио-
нальные проблемы, в числе 
которых духовно-нравствен-
ное воспитание детей и мо-
лодёжи как основа развития 
нашей страны.

Образ и уклад жизни на-
родов западной цивилизации 
выработали совершенно дру-
гие обычаи, традиции и иные 
цивилизационные ценности, 
положенные впоследствии в 
основу идеологии либерализ-
ма, отрицающей любой вид 
коллективизма.

В основе либерализма – по-

требительство индивида, про-
поведь абсолютизации его 
свободы и выбора в личных 
интересах любых ценностей 
без всяких обязательств пе-
ред обществом, освобождаю-
щих его от всех форм коллек-
тивной идентичности. В ли-
берализме главная ценность 
– богатство, оно обеспечива-
ет все блага потребительства 
и ради получения прибыли 
допускает монетизацию все-
го и вся за счет ближнего и 
возможности съесть слабого. 
Если в русском обществе в 
основе нравственности лежит 
социальная справедливость, 
то в западном – корысть и по-
требительство за счет друго-
го. В русском самосознании 
богатство разрушает душу, 
порождает несправедливость 
и унижает другого человека.

Русские духовно-нрав-
ственные ценности формиро-
вались в плоскости социаль-
ной справедливости с опорой 
на сильные черты индивида 
– культ сочувствия, сопере-
живания и взаимопомощи, 
полезности для общества. А в 
западной – с опорой на культ 
превосходства, личного успе-
ха и приоритета личности 
над обществом. В этой связи 
идеи либерализма неприем-
лемы для русского человека, 
поскольку они ведут к соци-
альному неравенству и несо-
вместимы с социальным госу-
дарством, отсюда неприятие 
либерализма и тяга к справед-
ливости и социальному госу-
дарству. Для русского чело-
века высшая ценность – спра-
ведливость и вытекающее 
отсюда чувство собственного 
достоинства, не допускающее 
своего унижения и не унижа-
ющее другого.

Русская система ценностей 
в связи с коллективистской 
формой социальной органи-
зации общества предполага-
ет путь развития не на основе 
западного индивидуального 
потребительства, а на базе 

созидания благ в интересах 
общества и личности как его 
части, главенства общих ин-
тересов над индивидуальны-
ми, противодействия пропо-
веди свободы как абсолюта 
и ограничения прав индивида 
его обязанностями перед об-
ществом. Борьба русских и 
либеральных мировоззренче-
ских ценностей – это борьба 
коллективизма, при котором 
выживают все вместе, с инди-
видуализмом, где каждый вы-
живает, как может.

То есть Россия является но-
сителем и бастионом альтер-
нативных Западу цивилизаци-
онных ценностей.

Принципиально отличаю-
щиеся традиционные ценно-
сти народов привели к фор-
мированию двух цивилизаций 
с разными социальными моде-
лями организации общества и 
различными цивилизационны-
ми кодами населяющих их на-
родов. И не просто так родив-
шаяся на Западе коллективи-
стская идеология коммунизма 
нашла благодатную почву не 
там, а в русской цивилизации.

Русские традиционные цен-
ности объединили населяю-
щие данную территорию на-
роды в русскую цивилизацию 
(Русский мир) – геополитиче-
ское и культурно-историче-
ское сообщество считающих 
себя русскими по духу людей 
(не обязательно русских по 
национальности), причастных 
к общей исторической памя-
ти, русской культуре, русско-
му языку и с общими взгляда-
ми на свое жизнеустройство.

В связи с разными концеп-
циями организации обще-
ственной жизни и несовме-
стимостью цивилизационных 
ценностей народов двух ци-
вилизаций, между ними на-
блюдается жесткое проти-
востояние и соперничество 
за влияние в мире, отсюда и 
стремление Запада любыми 
путями покорить и подчинить 
себе предложившую миру 
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другой образ мироустройства 
русскую цивилизацию.

Попытки российской элиты 
в разные исторические пери-
оды интегрировать Россию в 
западную цивилизацию всегда 
заканчивались провалом. И в 
современной России навязы-
ваемый элитой либеральный 
дискурс не поддерживается 
обществом и категорически 
отвергается народом.

При этом следует отметить, 
что все-таки часть общества 
под воздействием пропаган-
ды теряет свое русское само-
сознание, но примат частной 
собственности не стал са-
кральным для большинства. 
И перекодировать русский 
цивилизационный код у всего 
народа невозможно, он всеми 
фибрами души сопротивля-
ется идеологическому наси-

лию. Это еще раз подчерки-
вает, что концепция развития 
русской цивилизации никак 
не может лежать в плоскости 
интеграции с западной циви-
лизацией. Мы – непримири-
мые конкуренты и можем раз-
виваться, только соперничая 
друг с другом.

В связи с этим, как подчер-
кнул В.В.Путин, России необ-
ходима национальная идея, 
которая призвана дать ответ 
на ряд вопросов, характери-
зующих наш народ. В частно-
сти, вопрос истории и возник-
новения нации, а также во-
прос об исторической миссии 
и о смысле существования, 
строительства будущего, и 
идеи патриотизма здесь мало. 
Национальная идея определя-
ет смысл существования того 
или иного народа, этноса или 

нации, в особенности наше-
го Отечества с тысячелетней 
славной историей. Нацио-
нальная государственная идея 
России, которую еще никто у 
нас связно не сформулировал, 
а государство не продеклари-
ровало, но она должна быть.

Национальная идея обяза-
на быть направленной в буду-
щее. Она по самой своей сути 
футуристична, так как задает 
проект будущего и программу 
действий. Недостаточно объ-
яснить национальную идею 
прошлым и привязать ее к на-
стоящему. Она должна фор-
мировать и программировать 
будущее.

Самой главной из высших 
ценностей является вечное 
существование самой страны 
Россия — Родины Народа Рос-
сии.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются политические при-
чины введения экономических 
санкций против России.  Цель 
статьи- проанализировать 
реакцию Росси на введение 
санкций, адаптацию ее к но-
вым условиям жизни.   Все это 
не могло не отразиться и на 
положении рядового потреби-
теля, и на положении банков, 
фирм, инвестиций, а также на 
динамике экономического ро-
ста. В ответ на санкции Рос-
сия выдвинула антисанкции, 
создание условий для прео-
доления санкций, переход на 
импортозамещение, однако не 
всегда удается добиться того 
экономического равновесия 
каким обладало государство 
до введённых санкций.

Abstract: The article discusses 
the political reasons for the 
introduction of economic 
sanctions against Russia. The 
purpose of the article is to 
analyze Russia’s reaction to 
the imposition of sanctions, 
its adaptation to new living 
conditions. All this could not 
but affect the position of 
the ordinary consumer, and 
the position of banks, firms, 
investments, as well as the 
dynamics of economic growth. 
In response to the sanctions, 
Russia put forward anti-
sanctions, creating conditions 
for overcoming sanctions, 
switching to import substitution, 
but it is not always possible to 

achieve the economic balance 
that the state had before the 
sanctions.

Ключевые слова: Россия, 
экономическая безопасность, 
санкции, сфера экономики, 
Российская Федерация, госу-
дарство, экономика.

Keywords: Russia, economic 
security, sanctions, economic 
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В отношении России, ее 
отдельных граждан и отече-
ственных компаний уже чуть 
более четырех лет реализу-
ется санкционная политика 
преимущественно со стороны 
США и стран Евросоюза.

С 24 февраля 2022 года  на 
российскую экономику было 
наложено рекордное количе-
ство санкций. В начале июня 
Евросоюз утвердил  очеред-
ной пакет санкций, в кото-
рый вошли ограничения для 
российской нефти и санкции 
против Национального рас-
четного депозитария. Работу 
в России прекратили десятки 
компаний. Глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина заявила, что 
российской экономике пона-
добится «структурная пере-
стройка». 

Первостепенными задачами 
Правительства РФ в области 
антисанкционной политики 
являются:

 — стабилизация цен;

 — сохранения возможно-
сти совершения платежей как 
с внешними субъектами, так и 
внутри страны;

 — удержание валютной 
выручки внутри страны;

 — удержание иностран-
ного капитала в РФ;

 — сохранение работо-
способности компаний, на-
ходящихся под иностранным 
контролем;

 — обеспечение работо-
способности компаний, зави-
сящих от внешних компаний;

поддержка российского 
бизнеса в условиях жестких 
санкций;[4]

Процесс разработки и при-
нятие мер поддержки еще 
идет. Пока сложно их систе-
матизировать. 

Многие предложения и 
меры носят чрезвычайный ха-
рактер. Например:

 — предложения о наци-
онализации компаний, с ино-
странным участием, которые 
останавливают работы;

 — «выключение» защиты 
интеллектуальных прав в от-
ношении отдельных товаров;

 — и пр.
Как и любое экономическое 

явление, санкции имеют как 
положительные, так и отрица-
тельные стороны для России. 
Давайте посмотрим на нега-
тивные аспекты.

Первым значительным не-
гативом для России стало па-
дение рубля и рост доллара 
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и евро. Конечно, может по-
казаться, что эти показатели 
влияют только на тех, кто вы-
езжает за границу, но это не 
так. Во-первых, многие рос-
сийские компании связаны с 
иностранными компаниями 
через импорт или управление, 
а некоторые даже зависят от 
них. Во-вторых, многие важ-
ные экономические показа-
тели (ключевая процентная 
ставка, ставка рефинансиро-
вания) связаны с обменным 
курсом. Такое повышение 
обменного курса негативно 
отразилось на курсах, что по-
влияло на общую ситуацию в 
экономике. Более того, в сло-
жившейся ситуации прави-
тельство решило перейти на 
плавающий обменный курс, 
что открывает новые возмож-
ности для спекуляций на фи-
нансовых рынках. Конечно, 
сейчас наблюдается положи-
тельная динамика курса ру-
бля, более того, вполне уве-
ренная.

Еще один минус санкций 
- сильный удар по инвести-
циям, как иностранным, так 
и отечественным. Основной 
проблемой российской эко-
номики в последние 25 лет 
было отсутствие эффектив-
ных инвестиций в создание 
новых производительных и 
конкурентоспособных в ми-
ровом масштабе активов. И 
теперь большинство инвести-
ций, которые были там, так-
же заблокированы. Фактиче-
ски, существовали правовые 
причины оттока капитала, т.е. 
запрет западным компаниям 
вести бизнес с российскими 
компаниями, и экономические 
причины, т.е. плохой инвести-
ционный климат. И именно 
климат был главной причи-
ной оттока. Даже некоторые 
восточные инвесторы ушли 
с российского рынка, потому 
что невозможно было точно 
предсказать долгосрочные 
последствия санкций. Толь-
ко с начала 2015 года почти 

4000 предприятий обанкро-
тились (3765).[7] Иностран-
ные компании просто боялись 
вкладывать свои деньги в рос-
сийскую экономику, потому 
что их инвестиции могут ис-
чезнуть в любой момент и ни-
кто не сможет предоставить 
гарантии.

Конечно, ситуация в эко-
номике довольно печальная 
и даже опасная. По мнению 
А.Г.Аганбегяна,  «мы находим-
ся в сложной социально-э-
кономической ситуации, но 
население не чувствует это-
го достаточно из-за эффекта 
сплоченности. Это не прод-
лится долго, если не прои-
зойдет улучшения в социаль-
но-экономическом развитии». 
[2]  Сейчас мы наблюдаем 
движение в сторону стагфля-
ции в экономике, что являет-
ся очень плохим показателем. 
Конечно, постепенно все ста-
билизируется, но санкции все 
еще действуют, и никто не со-
бирается их отменять. Это оз-
начает, что санкции, особенно 
в случае их эскалации, могут 
стать каплей вниз - они могут 
сломить российскую эконо-
мику и усугубить кризис. Сей-
час говорить об этом рано, но 
не стоит забывать, насколь-
ко напряжена ситуация и на-
сколько непредсказуемы по-
следствия текущих проблем. 
Российская экономика долж-
на развиваться, а не стоять на 
месте. Возможно, нам стоит 
искать новые рынки.

Россия не оставила без от-
вета санкции, которые Запад 
несправедливо ввел в отно-
шении нее, а в августе 2014 
года ввела «продовольствен-
ное эмбарго». Стоит отме-
тить, что это сильно ударило 
по европейской экономике. 
Их убытки составили около 
4 миллиардов долларов на 
конец ноября 2014 года. Но 
Россия также несет потери 
от этой политики, потому что 
импортозамещение в кратко-
срочной перспективе нецеле-

сообразно, но необходимо. Но 
даже это не главная опасность 
такого шага со стороны наше-
го государства. Главная про-
блема - искушение использо-
вать санкции как предлог для 
снижения степени открытости 
экономики и ее «рыночности». 
Это, в свою очередь, приведет 
к переходу страны на замкну-
тый, самодостаточный путь 
развития. На данном этапе та-
кие прогнозы еще достаточно 
далеки от реальности, но при 
таком же развитии событий 
мы сможем дойти до именно 
такого финала. Стоит взгля-
нуть на закрытую экономику 
Северной Кореи и понять, что 
такой конец весьма печален. 
Санкции повредили экономи-
ке

Еще одним негативным по-
следствием введения санкций 
является снижение темпов 
роста ВВП. ВВП является од-
ним из важнейших показа-
телей экономики страны, но 
важнее даже не абсолютное 
число ВВП, а ВВП на душу на-
селения и темпы его роста. И 
именно рост ВВП до сих пор 
падал. [3]

На фоне санкций прави-
тельство взяло курс на им-
портозамещение. Если объ-
ективно посмотреть на это, 
то вполне реально заменить 
многие изделия российскими 
аналогами, которые не хуже, 
а порой и качественнее зару-
бежной продукции.

В рамках политики «эмбар-
го» и импортозамещения су-
ществуют хорошие возмож-
ности для экономического 
развития. Отечественные про-
изводители не имеют сильной 
конкуренции из-за эмбарго и 
получают помощь от государ-
ства в стратегии импортозаме-
щения. Развитие собственных 
фирм и целых отраслей при-
водит к увеличению общего 
уровня инвестиций, как ино-
странных, так и отечествен-
ных. Следовательно, создают-
ся новые отрасли промышлен-
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ности. Многие экономические 
показатели улучшаются: рас-
тет ВВП, снижается уровень 
безработицы и т.д. Более того, 
грамотно проводя политику, 
Россия сможет открыть новые 
мировые рынки в различных 
отраслях промышленности, 
что поможет избавиться от 
зависимости от экспорта неф-
ти и других энергоносителей. 
В случае успешной политики 
импортозамещения эффект 
от применения некоторых 
санкций просто исчезнет. На-
пример, ограничение Запада 
в поставках технологий при 
правильной политике россий-
ского правительства может 
привести к тому, что страна 
построит свою собственную 
технологию, которая может 
даже превзойти западные 
(примеры таких технологий 
уже есть). Более того, разви-
тие собственных технологий 
может освободить нас от за-
висимости от импорта во мно-
гих отраслях промышленно-
сти, особенно в таких важных 
областях, как военная про-
мышленность.[6]

Как упоминалось ранее, 
одной из проблем нынешне-
го кризиса стала тенденция к 
стагфляции. Несомненно, эта 
тенденция очень опасна и ока-
зывает еще большее давление 
на российскую экономику. Но 
это только на первый взгляд. 
Стоит отметить, что россий-
ская экономика уже «скаты-
валась» в стагфляцию еще до 
введения санкций. Это, конеч-
но, печальная тенденция, но 
можно предположить, что ана-
литики, как правительства, так 
и бизнеса, давно заметили эту 
тенденцию и уже разработали 
программу по устранению ее 
последствий. Краткосрочные 
проблемы на данный момент 
бессмысленны и ни к чему не 
приведут. Текущая ситуация 
указывает на необходимость 
выбора и изменения реаль-
ной модели экономическо-
го развития, которая сможет 

учесть все предыдущие ошиб-
ки и поможет вывести рос-
сийскую экономику на новый 
уровень. И это несмотря на то, 
что сейчас есть две основные 
идеи для такой модели: дого-
няющее развитие в условиях 
глобализации и тесной инте-
грации с мировой экономикой 
или догоняющее развитие в 
условиях частичной автоно-
мии. На мой взгляд, оба вари-
анта слишком радикальны и 
не помогут России выйти на 
новый этап экономического 
развития. Нам нужен вариант, 
отражающий золотую середи-
ну обеих идей. Россия должна 
быть интегрирована в инсти-
тут международных экономи-
ческих отношений, но в то же 
время не быть сильно от него 
зависимой, развивать и защи-
щать свою промышленность 
и производство. При такой 
модели развития наша стра-
на сможет избежать послед-
ствий санкций и укрепиться в 
качестве крупного игрока на 
мировом рынке во многих об-
ластях.

Учитывая все эти момен-
ты, можно сделать вывод, что 
ситуация не нова для россий-
ской экономики. Но, как уже 
упоминалось ранее, санкции 
могут стать катализатором, 
тем самым элементом, кото-
рый может довести экономику 
до критической точки. Нет не-
обходимости паниковать, тем 
не менее, необходимо объек-
тивно и тщательно анализиро-
вать описанную тенденцию.

Экономические санкции - 
это ограничительные меры, 
применяемые участниками 
торговых отношений друг 
против друга с целью оказа-
ния политического давления.

Мировая экономика нахо-
дится под влиянием процесса 
глобализации. Экономика все 
больше втягивается в еди-
ную систему отношений. Они 
стремятся сохранить свой 
суверенитет для достижения 
экономических целей на меж-

дународном уровне. Сегодня 
ситуация такова, что эконо-
мические и политические ин-
тересы тесно переплетены. 
Каждая страна ищет геопо-
литическую силу, способную 
влиять на экономическое бла-
госостояние.

Санкции стали методом 
ограничения влияния участ-
ника международных отно-
шений, если мировое сооб-
щество сочтет его действия 
оскорбительными. Они могут 
относиться к экономическим 
отношениям, финансовым от-
ношениям и предоставлению 
услуг.

Санкции применяются в тех 
случаях, когда ведение войны 
экономически неоправдан-
но, а дипломатические меры 
неэффективны. Они являют-
ся эффективным инструмен-
том, используемым крупными 
странами, имеющими значи-
тельную долю международ-
ных торгово-экономических 
отношений. Экономические 
ограничения могут быть вве-
дены на региональном уровне. 
Санкции чаще всего приме-
няются державами с сильным 
геополитическим влиянием. 
Их использование позволяет 
оказать давление на одного из 
участников международных 
отношений для достижения 
определенного результата.

Экономически сильные 
страны используют санкции, 
чтобы показать решимость 
своей политической позиции, 
предотвратить возможные не-
гативные последствия в буду-
щем, а также решить внутрен-
ние, социальные и экономиче-
ские проблемы.

Санкции против России 
были введены совместно США 
и Европейским союзом. Де-
стабилизация отношений с 
Россией не сыграла большой 
роли для США, но оказала не-
гативное влияние на ЕС. Рос-
сия является одним из круп-
нейших торговых партнеров 
Германии, Франции и Италии 
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по экспорту высокотехноло-
гичной продукции. Введение 
санкций привело к сокраще-
нию объемов экспорта и ска-
залось на внешнеторговом 
балансе европейских держав. 
Американский рынок имеет 
мало общего с российским. 
Кроме того, она может легко 
компенсировать падение объ-
емов экспорта за счет вну-
треннего потребления. В Ев-
ропе внутренний рынок огра-
ничен, поэтому европейские 
производители вынуждены 
искать внешних партнеров.

Для России санкции сыгра-
ли двойную роль. Из плюсов 
можно выделить следующие:

 — оказание государ-
ственной поддержки ключе-
вым отраслям национальной 
экономики;

 — государство вмешива-
лось в экономические процес-
сы на всех уровнях;

 — развитие легкой про-
мышленности и малого бизне-
са в отраслях, где импорт стал 
дефицитным. [5]

Санкции выявили многие 
экономические проблемы. 
Власти в России пошли по ли-
беральному пути и минималь-
но вмешивались в экономику. 
Введение санкций потребова-
ло более решительных дей-
ствий, которые правительство 
страны не смогло предпри-
нять. Стало ясно, что малый 
и средний бизнес, как и сель-
ское хозяйство, нуждается в 
постоянной государственной 
поддержке. Налоги для биз-
неса слишком высоки, что 
приводит к закрытию органи-
заций, снижению налоговых 
поступлений в бюджет. Рос-
сийские власти не в состоянии 
эффективно регулировать ры-
ночную экономику.

Введенные санкции приве-
ли к снижению темпов эконо-
мического роста. Россия пере-
жила вторую волну финансо-
вого кризиса в 2015-2016 годах 
без поддержки внешних кре-
диторов. Некоторые эксперты 

считают, что проблемы России 
в большей степени связаны с 
падением цен на нефть, но 
санкции также существенно 
повлияли на российскую эко-
номику. [4]

Таким образом, санкции 
против России принесли в 
страну как положительные, 
так и отрицательные измене-
ния.

Экономические санкции 
против России часто вводи-
лись европейскими государ-
ствами в период существо-
вания экономических отно-
шений между странами. Они 
приняли форму эмбарго. Она 
была сведена к ограничению 
экспортно-импортных отно-
шений с Россией. Иногда вво-
дились финансовые санкции. 
Наиболее длительными были 
ливские санкции, которые за-
прещали ввоз продовольствия 
на территорию России. К кон-
цу XVIII века в России был раз-
работан комплекс контрмер 
против санкций.

Официальная позиция рос-
сийских госорганов по лю-
бым санкциям заключается в 
том, что страны вводят огра-
ничения с целью подорвать 
стабильность российской 
экономики и общее ослабле-
ние страны. В 2014 году США 
и ряд стран Евросоюза ввели 
санкции в отношении России, 
а также некоторых украин-
ских граждан, причастных к 
дестабилизации политической 
ситуации между странами. 
Введение санкций было пред-
ложено правительством США 
с целью международной изо-
ляции России. Америка ока-
зала влияние на Европейский 
союз, который был вынужден 
присоединиться к санкциям, 
несмотря на угрозу самой эко-
номической дестабилизации.
[2]

Первый пакет санкций всту-
пил в силу летом 2014 года 
после присоединения Крыма 
к России. Они были направле-
ны на замораживание активов 

и введение ограничений на 
въезд некоторых российских 
граждан. Кроме того, некото-
рым национальным компаниям 
было запрещено продолжать 
деловые отношения с россий-
скими хозяйствующими субъ-
ектами. Усиление отношений 
с Украиной привело к ужесто-
чению санкций. На междуна-
родном уровне были отмене-
ны встречи различной направ-
ленности и введены запреты 
на предоставление кредитных 
и монетарных услуг россий-
ской экономике. ЕС ввел эм-
барго на экспорт и импорт 
оружия и сократил инвести-
ции в российские проекты. [1]

Президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин указал на поло-
жительные аспекты ведения 
санкционной политики. Так, 
эксперт отметил, что для не-
которых секторов экономики 
санкции и контрсанкции ней-
трализовали высокую конку-
ренцию и тем самым позволи-
ли российским предприятиям 
расширить границы своей 
деятельности. Прежде всего 
это касается сельскохозяй-
ственной отрасли. По его сло-
вам, многие производители 
сельскохозпродукции в нашей 
стране совсем не хотят отме-
ны санкций и ответных рос-
сийских мер.

Важно, что санкции поменя-
ли ментальность российских 
политиков и бизнесменов, счи-
тает Президент ТПП РФ. При-
шло понимание того, что нуж-
но рассчитывать на собствен-
ные силы, а также работать не 
только с западными партне-
рами, но и с восточными, се-
верными и южными, отметил 
эксперт. В первую очередь 
властям пришлось подумать о 
механизмах импортозамеще-
ния, которое сейчас осущест-
вляется почти во всех сферах 
экономики: аграрной, фарма-
цевтической, IT, машиностро-
ении и других. Стоит отметить, 
как указал Сергей Катырин, 
что проводимая государством 
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политика импортозамещения 
нацелена не просто на замену 
иностранных поставщиков то-

варов отечественными произ-
водителями, но и на создание 
последними экспортно-ориен-

тированного продукта.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются современные де-
терминанты экстремизма.

Abstract: The article examines 
the modern determinants of 
extremism.
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нанты, экстремизм.
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Следует отметить, что вви-
ду чрезвычайной сложности 
экстремизма как совокупно-
сти значительного количества 
различных видов правонару-
шений, представляется прак-
тически невозможным пере-
числить абсолютно все детер-
минанты данного феномена. 
Поэтому, не претендуя на ис-
ключительность в формулиро-
вании соответствующего пе-
речня, остановимся на основ-
ных аспектах обозначенной 
проблемы.

Как показывает анализ, 
значительную часть истоков 
современного экстремизма 
следует искать в ключевых 
исторических фактах взаимо-
отношений определенных со-
циальных (в первую очередь, 
этнических и религиозных) 
групп. Историческая память 
конкретной общности, храня 
большей частью негативные 
воспоминания конфликтов 
этнорелигиозного характера, 
при благоприятных для экс-
тремистских тенденций усло-

виях, может явиться мощным 
катализатором соответствую-
щих настроений.

К основным историческим 
детерминантам дестабилиза-
ции межэтнических взаимо-
отношений следует также от-
нести взаимные претензии эт-
нических групп относительно 
демаркационных линий сосед-
ствующих территорий прожи-
вания.

Поскольку любое событие 
общественной жизни с тече-
нием времени становится до-
стоянием истории, можно го-
ворить о тесной взаимосвязи 
исторических детерминант с 
остальными источниками экс-
тремизма. Особое значение в 
этой связи приобретают по-
литические аспекты истоков 
рассматриваемого явления.

Исторический опыт и анализ 
научной литературы позволя-
ют в первую очередь выделить 
среди них принципы и фор-
мы государственного устрой-
ства. Сепаратистские тенден-
ции как внешнее выражение 
экстремистских настроений 
общественности присущи в 
определенной мере как фе-
деративному, так и унитарно-
му типу государства. Однако 
последний вариант, с нашей 
точки зрения, характеризует-
ся наибольшим потенциалом 
экстремистского характера, в 
силу своего геополитического 
положения и полиэтнического 
состава населения.

Другой аспект проблемы 
выявления политических де-
терминант экстремизма за-
трагивает вопрос об этниче-
ском составе органов власти. 
Современные общественные 
тенденции свидетельствуют 
о значительном количестве 
примеров, когда различия по 
этническому признаку меж-
ду представителями органов 
власти и населением опреде-
ленной территории ведут к за-
рождению и развитию экстре-
мизма.

Исторический опыт свиде-
тельствует о том, что эскала-
ция экстремистских настро-
ений в обществе наступает в 
периоды обострения социаль-
но-политических и социаль-
но-экономических противо-
речий. Указанная особенность 
экстремизма позволяет срав-
нивать его с инфекцией, по-
стоянно обитающей в живом 
организме и проявляющей 
свое деструктивное воздей-
ствие в моменты ослабления 
иммунной системы. Другими 
словами, неспособность го-
сударства в критические мо-
менты к нейтрализации акку-
мулированных общественных 
проблем вызывает к жизни 
структуры с девиантными 
установками, предлагающих 
просто и в одночасье устра-
нить все препятствия на пути 
к социальному благополучию 
нуждающихся.

На уровень конфликтности 
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в обществе в целом и экстре-
мистских тенденций, - в част-
ности, - особое влияние ока-
зывают неравномерная плот-
ность населения в полиэтни-
ческих государствах, обусла-
вливаемая неконтролируемы-
ми миграционными потоками. 
Главным мобилизующим фак-
тором миграции, объединен-
ных определенным признаком 
общностей, является есте-
ственное стремление каждого 
индивида и их совокупности 
создать наиболее благопри-
ятные условия собственного 
существования, в том числе 
путем выбора оптимальной 
территории проживания. Со-
отношение количества нуж-
дающихся в удовлетворении 
определенных потребностей 
и существующих ресурсов на 
конкретной территории неиз-
бежно приводит к конфликтам 
между социальными группами, 
индивиды которых, как пра-
вило, идентифицируют себя 
с конкретной общностью по 
этническому (религиозному и 
т.д.) признаку. Отсутствие по-
следовательных действий со 
стороны государства в этом 
направлении порождает в 
стране демографическую дис-
пропорцию.

С миграционной составля-
ющей процесса детерминации 
экстремизма тесно связаны 
социокультурные различия эт-
носов. Естественно, что между 
мигрантами и коренным насе-
лением всегда будут проис-
ходить многочисленные кон-
фликты, порождаемые множе-
ством причин: различия в речи 
и поведении, взглядах на мир, 
общем менталитете - кухне, 
одежде, правилах прожива-
ния (да хотя бы и в цвете кожи 
и разрезе глаз). Все эти отли-
чия проявляются в действиях 
и поступках отличных от об-
щепринятых и не вызывающих 
одобрения среди представи-
телей коренного населения.

Касаясь проблемы источ-
ников экстремизма, часть ис-
следователей указывает на 
некорректную деятельность 
СМИ. Дополнительную ответ-
ственность на СМИ возлагает 
тот факт, что их деятельность, 
зачастую неосознанно «ре-
кламирующая» акции экстре-
мистов, стремящихся заявить 
о себе широкой аудитории, 
способствует достижению их 
целей.

В условиях сложившейся 
ситуации на международной 
арене в качестве одного из 

источников экстремизма нель-
зя не отметить и внешнеполи-
тический фактор, включаю-
щий деятельность иностран-
ных политических сил.

Подводя итог исследованию 
причинного комплекса экстре-
мизма, можно с определенной 
долей уверенности говорить о 
том, что универсальной и без-
относительной детерминанты 
рассматриваемого феномена 
не существует. Однако, в связи 
с вышеизложенным, представ-
ляется возможным выделить 
определенные группы детер-
минант, сочетание которых, 
в зависимости от конкретной 
ситуации, влечет развитие 
экстремистских воззрений в 
социуме.

Таковыми, на наш взгляд, 
являются:

1. Исторические детерми-
нанты.

2. Геополитические детер-
минанты.

3. Социально-экономиче-
ские детерминанты.

4. Социокультурный фак-
тор.

5. Информационный фак-
тор.

6. Внешнеполитический 
фактор.

© Узденов Р.М.
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«Информационная война» – 
термин, безусловно, важный и 
актуальный на современном 
этапе развития общества, без 
четкого понимания которого 
нельзя понять процессы, про-
исходящие в современной по-
литической жизни и геополи-
тике.

Термин «информационная 
война» изначально использо-
вался в американских воен-
ных кругах. Информационная 
война – это психологическое 
давление на все общество 
или его часть. Умелая пода-

ча необходимой информации 
помогает создать определен-
ные настроения и вызвать ре-
акцию. Первые сведения об 
упомянутом виде войны дати-
руются 50-ми годами 19 века и 
касаются Крымской войны[2].

В настоящее время поня-
тие «информационная война» 
определяется по-разному. Это 
связано с многозначностью 
термина «information warfare», 
что породило множество раз-
ночтений при его переводах. 
Он может трактоваться как 
«информационная война», 
«информационное противо-
борство», «информацион-
но-психологическая война». 
В частности, информационная 
война характеризуется как ин-
формационная деятельность, 
предпринимаемая политиче-
ским образованием (напри-
мер, государством) для осла-
бления, уничтожения другого 
политического образования; 
как информационная борьба 
между соревнующимися кон-
курентами; информационный 
военный конфликт между дву-
мя массовыми врагами, напри-
мер армиями и т. п. [5].

Явление информационной 
войны не является чем-то но-
вым для человечества: если 
войны прекращались, то сло-
весные баталии между стра-
нами не прекращались ни-
когда. Ещё античные авторы 
в подробностях рассказыва-
ют о компаниях, при помощи 

которых политики древности 
пытались ослабить своих про-
тивников и деморализовать 
их.

Анализируя современный 
этап развития стоит отметить, 
что глобальная система Ин-
тернета превращается в фак-
тор политической и эконо-
мической действительности, 
в средство геополитической 
коммуникации, где мобиль-
ность информации становится 
стратегическим ресурсом, не 
имеющим территориально-го-
сударственной организации 
[1].

Информационно-техноло-
гическая составляющая внес-
ла существенные коррективы 
в геополитику. В этой связи 
современная геополитиче-
ская мощь государства опре-
деляется не материальными 
ресурсами, а силой духа. Но-
вейшая геополитика опериру-
ет «большими» пространства-
ми многомерной сопряжен-
ности, включая виртуальное 
пространство Всемирной сети 
(киберпространство) и воору-
жена информационно-комму-
никационными технологиями 
манипулирования сознанием, 
позволяющими эффективно 
вести сетевые войны [7].

Существуют различные 
подходы к пониманию струк-
туры информационных войн, 
однако наиболее общая пред-
ставлена ниже:

— психологические опера-
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ции – использование инфор-
мации для воздействия на ар-
гументацию солдат врага;

— электронная война – не 
позволяет врагу получить точ-
ную информацию;

— дезинформация – предо-
ставляет врагу ложную ин-
формацию о наших силах и 
намерениях;

— физическое разрушение 
– может быть частью инфор-
мационной войны, если имеет 
целью воздействие на элемен-
ты информационных систем;

— меры безопасности – 
стремятся избежать того, что-
бы враг узнал о наших воз-
можностях и намерениях;

— прямые информационные 
атаки – прямое искажение ин-
формации без видимого из-
менения сущности, в которой 
она находится.

Ведение информационной 
войны никогда не бывает слу-
чайным или обособленным, а 
подразумевает согласован-
ную деятельность по исполь-
зованию информации как 
оружия для ведения боевых 
действий – будь то на реаль-
ном поле брани, либо в эко-
номической, политической, 
социальной сферах. Поэтому 
в качестве еще одного опре-
деления информационной во-
йны предложим следующее: 
«Информационная война – это 
всеобъемлющая целостная 
стратегия, обусловленная все 
возрастающей значимостью и 
ценностью информации в во-
просах командования, управ-
ления и политики».

Поле действия информаци-
онных войн при таком опре-
делении оказывается доста-
точно широким и охватывает 
следующие области: 

1.инфраструктуру систем 
жизнеобеспечения государ-
ства – телекоммуникации, 
транспортные сети, электро-
станции, банковские системы 
и т. д.;

2.промышленный шпионаж 
– хищение патентованной ин-

формации, искажение или 
уничтожение особо важных 
данных, услуг; сбор инфор-
мации разведывательного ха-
рактера о конкурентах и т. п.; 

3.взлом и использование 
личных паролей VIР-персон, 
идентификационных номеров, 
банковских счетов, данных 
конфиденциального плана, 
производство дезинформа-
ции; 

4.электронное вмешатель-
ство в процессы командова-
ния и управления военны-
ми объектами и системами, 
«штабная война», вывод из 
строя сетей военных комму-
никаций; 

5.всемирная компьютерная 
сеть Интернет, в которой, по 
некоторым оценкам, действу-
ют 150.000 военных компью-
теров, и 95% военных линий 
связи проходят по открытым 
телефонным линиям.

Ведётся информационная 
война и сегодня. Современная 
Россия — занимающая одну 
восьмую суши земного шара 
и обладающая второй по силе 
армией в мире – вовлечена в 
целый ряд информационных 
конфликтов с самыми разны-
ми странами. Главными про-
тивниками являются так на-
зываемые «страны Запада», из 
которых следует особо выде-
лить США и Великобританию.

Помимо собственных СМИ 
и прочих специальных орга-
низаций, в своей информаци-
онной борьбе с Россией эти 
страны в последние десяти-
летия активно используют как 
спонсируемые ими силы вну-
три России (несистемную оп-
позицию, русофобские СМИ), 
так и антироссийски настро-
енные элиты и СМИ некото-
рых соседних с Россией стран 
– Польши, Украины, Грузии.

Главной целью информа-
ционной войны, которая ве-
дётся против России, являет-
ся дестабилизация ситуации 
внутри страны, а вне страны 
– развитие антироссийско-

го вектора общественного 
мнения сопредельных и «на-
товских» стран. Приоритетом 
является ослабление России 
и порча её репутации за ру-
бежом. В частности, Запад на-
вязчиво пытается выставить 
Россию «тиранической», «от-
сталой» и «агрессивной»: при 
этом агитация направлена как 
на население России, так и на 
жителей других стран.

Целью антироссийской ин-
формационной войны являет-
ся ослабление России и пор-
ча её репутации за рубежом. 
Запад навязчиво пытается 
выставить Россию «тираниче-
ской», «отсталой» и «агрес-
сивной»: при этом агитация 
направлена как на население 
России, так и на жителей дру-
гих стран.

Связи с общественностью 
играют важную роль в жизни 
общества. Изначально соз-
данные для информирования 
общественности о ключевых 
событиях в жизни страны и 
властных структур, они посте-
пенно стали выполнять еще 
одну не менее важную функ-
цию - воздействие на созна-
ние своей аудитории с целью 
формирования определенно-
го отношения к сообщаемым 
фактам, явлениям действи-
тельности. Это воздействие 
осуществлялось при помощи 
методов пропаганды и агита-
ции, разрабатываемых на про-
тяжении не одной тысячи лет.

В скором времени связи с 
общественностью заняли важ-
ное место в жизни государств, 
а с развитием техники и техно-
логии стали активно исполь-
зоваться и на международном 
уровне с целью приобрете-
ния каких-либо преимуществ 
контролируемым им государ-
ством. В наши дни особое вни-
мание следует уделить роли 
связей с общественностью в 
международных конфликтах, 
в том числе и геополитическо-
го характера, поскольку в по-
следние годы наряду с клас-



Информационная война как фактор дестабилизации российского общества                                                      

г. Ставрополь, 2-4 февраля 2023 г.

214

сическими видами оружия все 
чаще применяется информа-
ционно-пропагандистское, в 
основе которого – работа с 
различными средствами мас-
совой информации.

Однако сегодня влияние 
СМИ настолько велико, что мы 
сами становимся заложника-
ми убеждений и мыслей, ко-
торые нам преподносят. Раз-
жигание любой розни между 
людьми преступно со стороны 
тех, кто контролирует «чет-
вертую власть», так как идет в 
противоречие с нормальным и 
стабильным развитием чело-
вечества, подталкивая нас к 
очередным конфликтам.

Информационная война мо-
жет вестись как внутри госу-
дарства, так и между разными 
странами и является частью 
сложного процесса противо-
борства. Наличие информаци-
онного давления на общество 
является показателем заку-
лисных политических дей-
ствий или подготовкой к ка-
ким-либо изменениям. Она не 
требует больших финансовых 
вложений и усилий. Эффек-
тивность информационной 
войны зависит от грамотно 
составленной агитации, опи-
рающейся на чувства и жела-
ния членов общества.

Вполне ощутима выгода 
от внедрения в подсознание 
жителей России прозападных 
русофобских идей.

Суть информационной вой-
ны заключается во влиянии на 
общество с помощью инфор-
мации. К признакам инфор-
мационной войны относятся: 
ограничение доступа к опре-
деленной информации: закры-
тие веб-ресурсов, телевизи-
онных программ, печатных из-
даний; появление различных 
информационных источников 
с одинаковой информацией; 
создание отрицательного пси-
хологического фона по кон-
кретным вопросам; появление 
в обществе эмоциональной 
напряженности; проникнове-

ние насаждаемой информа-
ции в различные сферы обще-
ства: политику, культуру, биз-
нес, образование.

Ведение информационной 
войны является одной из со-
ставляющих политики мно-
гих государств. Сражение за 
человеческие умы не являет-
ся самоцелью, а относится к 
комплексу мер по сохране-
нию безопасности своего го-
сударства или по влиянию на 
граждан другого государства. 
Исходя из этого, информаци-
онная война имеет такие цели: 
обеспечение безопасности 
своего государства; поддер-
жание патриотических на-
строений; влияние на граждан 
другого государства с целью 
дезинформации и достижения 
определенных целей.

Информационные техноло-
гии на современном уровне 
развития создают широкие 
возможности управления по-
литическими конфликтами как 
в масштабах одного государ-
ства, так и на региональном 
уровне. Данные технологии, 
активно применяющиеся в ин-
формационных войнах, имеют 
ряд преимуществ перед тра-
диционными средствами борь-
бы благодаря своему масси-
рованному воздействию на 
моральное – психологическое 
состояние населения стра-
ны-противника или отдельных 
партий, движений и полити-
ческий объединений. Особое 
преимущество информаци-
онной борьбы заключается в 
том, что спецслужбы неспо-
собны своевременно выявить 
подобный вид воздействия и 
принять защитные меры для 
обеспечения информацион-
ной безопасности [4].

Информационная пропа-
ганда, как неотъемлемая и 
значимая часть информаци-
онной войны, создает атмос-
феру безнравственности и 
бездуховности, дезориенти-
рует население, контроль над 
которым становится невоз-

можно установить мирными 
средствами. Самым опасным 
последствием подобного воз-
действия становится падение 
авторитета и легитимности 
государственных властей, 
против которых, зачастую, и 
направлены информацион-
ные атаки. Информационные 
технологии все чаще приме-
няются с целью дестабилиза-
ции политических отношений 
между отдельными субъек-
тами современной политики, 
провоцирования политиче-
ского конфликта [3].

Информационная война в 
политическом конфликте ори-
ентирована, прежде всего, на 
внесение раскола в граждан-
ское общество. Следствием 
ряда таких информацион-
ных мероприятий становится 
гражданская война, которая 
в условиях сложной внеш-
неполитической обстановки 
затрудняет принятие реше-
ний политической элитой из-
за беспорядочных массовых 
протестных акций и беспо-
рядков. Искусственно иници-
ируемые столкновения на ре-
лигиозной, этнической и наци-
ональной основе становятся 
фундаментом для возможного 
уничтожения существующего 
политического строя в дан-
ном государстве. Длительная 
пропаганда не только ведет 
к разрушению государства 
изнутри, но и снижает меж-
дународный авторитет стра-
ны-противника, что впослед-
ствии отражается на его отно-
шениях с региональными пар-
тнерами. Информационная 
война все больше доказывает 
свою эффективность в дости-
жение политических целей в 
регионе и способна нанести 
непоправимый ущерб тому, 
против кого она ведется.

Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что все откры-
тые и скрытые информацион-
ные воздействия направлены 
на достижение информацион-
ного превосходства над про-
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тивником, что находит свое 
выражение в нанесении ему 
идеологического и морально-
го ущерба. Объектом инфор-
мационной агрессии является 
поведенческий стереотип, до-
ступ к которому открывает-
ся через когнитивную сферу. 
Исходя из этого, необходимо 
признать, что изменение по-
веденческой структуры могут 
реализовать как краткосроч-
ные планы, которые могут 
быть связаны с формировани-

ем общественного мнения по 
отношению к государствен-
ным деятелям или политиче-
ским событиям, так и решать 
более сложные задачи, кото-
рые возможно осуществить 
с помощью информацион-
но-коммуникативных техно-
логий. Если поведенческая 
структура формируется на 
когнитивном уровне, включая 
навыки и приемы мышления, 
то внесение любых измене-
ний в когнитивную структуру 

общественного сознания на 
уровне целой страны, способ-
но привести к непредсказуе-
мым последствиям в поведен-
ческом стереотипе населения. 
Любая социальная система 
поддается разрушению, если 
через когнитивный меха-
низм меняется поведенческая 
структура, так как эти измене-
ния способны парализовать 
системное управление.
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Аннотация: В статье рас-
сматриваются духовно-нрав-
ственные ценности в совре-
менной России в новых реали-
ях. Показана роль духовности 
и нравственности  в стабили-
зации российского общества. 
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Идея нравственного госу-
дарства уходит корнями в 
глубь веков. Мыслители Ан-
тичности и Древнего Востока, 
рассуждая о совершенстве 
правильном устройстве го-
сударства, видели (как, на-
пример, Платон), корни этого 
совершенства в мудрости, му-
жественности, рассудитель-
ности и справедливости. Даже 
разделяя нравственность, го-
сударство и право, мыслители 
на протяжении столетий спо-
рили преимущественно лишь 
о степени единства или разъ-
единения этих явлений. Вели-
кий русский философ В.С. Со-

ловьев считал право низшим 
пределом или определенным 
минимумом нравственности. 
В своей работе «Оправдание 
добра», он писал: «Право – 
есть требование реализации 
этого минимума, т.е. осущест-
вления определенного мини-
мального добра, или, что то 
же, действительного устра-
нения известной доли зла, 
тогда как интерес собствен-
но-нравственный относится 
непосредственно не к внеш-
ней реализации добра, а к его 
внутреннему существованию 
в сердце человеческом». 

Смысл перехода к нрав-
ственному государству за-
ключается в конструировании 
универсальной модели иде-
ального государства, которое 
основывается на культурно-и-
сторических и духовно-нрав-
ственных традициях каждой 
нации. Ещё И. Фихте писал, 
что новый мир должен быть 
создан в переделах мира чув-
ственного высшей морально-
стью. Принципиально то, что 
лишь конституционное закре-
пление духовно-нравствен-
ной самоорганизации обще-
ства создает нравственное 
государство. 

Конституционализм - это 
система правовых идей, взгля-
дов, традиций и институтов, 
определяющих государствен-
ный строй, закрепляющих 

отношения государственной 
власти и личности в правовых 
нормах, обычаях и правовом 
сознании общества. Сущность 
конституционализма заклю-
чается в общественном со-
гласии по вопросам государ-
ственного и общественного 
строительства, что выступает 
необходимым условием его 
прочности. Конституциона-
лизм должен содержать в себе 
культурно-организационный 
опыт в области устройства от-
ношений государства и обще-
ства, граждан и политических 
структур. Это совокупность 
традиций, порожденных опы-
том различных исторических 
стадий. Данный опыт имеет 
огромное значение для опре-
деления основных историче-
ских особенностей россий-
ского конституционализма, а 
также для объяснения многих 
проблем конституционного 
развития на современном эта-
пе.

В современной России те-
ория конституционализма 
разрабатывалась в основном 
авторами, принадлежавшими 
к либеральному лагерю. Вид-
ные русские правоведы В.М. 
Гессен, П.И. Новгородцев, М.М. 
Ковалевский, Ф.Ф. Кокошкин 
и др. связывали понятие «кон-
ституционализм» с теорией 
«правового государства», 
разрабатываемой немецкими 
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учеными - государствоведами, 
в частности Р. Моллем. Боль-
шим шагом вперед следует 
считать введение в научный 
обиход понятия «конституци-
онное право» вместо ранее 
употреблявшегося понятия 
«государственное право». 
Многие ученые под «консти-
туционным правом» понимали 
конституционную организа-
цию государственной власти, 
направленную на защиту прав 
и свобод личности.

Конституционализм обрета-
ет новую динамику, когда ду-
ховно-нравственные нормы, 
получая в результате новых 
коренных изменений жизни 
закрепление в конституции, 
становятся частью полити-
ко-правовой основы разви-
тия общества на следующем 
историческом этапе, посколь-
ку именно конституция обла-
дает учредительной функцией 
и создает предпосылки для 
новых общественных отноше-
ний.

 Итак, Российская Федера-
ция – одно из наиболее много-
этничных государств мира. И 
согласно Конституции РФ, её 
население составляет «много-
национальный народ», исто-
рически сложившийся в пре-
делах Российского государ-
ства, несмотря на все регио-
нальные, культурно-языковые 
и религиозные различия. Все 
народы в РФ пользуются оди-
наковыми правами. Равнопра-
вие народов означает равен-
ство их прав во всех вопросах 
государственного строитель-
ства, в развитии культур и 
других областях. 

 Поднимая тему становления 
России, как великой державы 
следует обратить внимание на 
один из ключевых факторов, 
позволивших нашим предкам 
собрать огромную страну и 
построить сильное государ-
ство –это сплочение в период 
опасности для государства. 
Взять, в пример, события ми-
нувшего века: борьба Совет-

ского Союза против фашиз-
ма – дело всех народов, от-
стаивающих свою свободу и 
независимость. Способность 
жертвовать своими частными 
интересами и  жизнью в поль-
зу семьи, родины и всего важ-
ного общего дела, коллекти-
визм, общинность – сотни ты-
сяч патриотов родины встали 
в ряды народного ополчения. 

Советский период стал 
кульминацией многонацио-
нального объединения в рам-
ках единого государственного 
образования – современная 
Россия является полноправ-
ной правопреемницей данных 
понятий единства. Поэтому 
несмотря на сокращение тер-
ритории, в нашем государстве 
по-прежнему «плечом к пле-
чу» живут представители бо-
лее сотни национальностей. 

Естественно, что в отноше-
ниях между народами могут 
зарождаться и складываться 
как доброта и взаимоподдерж-
ка, так и зло, нетерпимость. 
П.5 статьи 13 Конституции РФ 
запрещает создание и работу 
общественных объединений, 
которые хотят или пытаются 
насильственно нарушить це-
лостность государства и раз-
жигают социальную, расовую, 
национальную и религиозную 
рознь. А п.2 статьи 29 не до-
пускает пропаганду или агита-
цию, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и 
вражду и запрещает пропа-
ганду социального, расового, 
национального, религиозного 
или языкового превосходства.

 Новые реалии современно-
го мира очень суровы и опас-
ны. XXI век оказался веком 
неслыханно обострившегося 
национализма. Разрушаются 
очертания мира, оформивше-
гося после Второй мировой 
войны, происходит дезинте-
грация прежних устойчивых 
связей и отношений. Под-
вергается переосмыслению 
место и значение человека в 

системе мироздания. Нарас-
тает угроза новых мировых 
конфликтов, ставящих под со-
мнение возможность сохране-
ния не только традиционных 
культур, их преемственности, 
но и самой человеческой ци-
вилизации. Происходит раз-
дробление человечества на 
мелкие национальные едини-
цы. Данные процессы не обо-
шли стороной и нашу страну, 
даже с ее уникальным и в ос-
новном позитивным истори-
ческим опытом национальных 
отношений.

В связи с тяжелой геополи-
тической обстановкой, фак-
тически конфронтация между 
Россией и Западом перешла 
с материального на идеоло-
гический уровень. Соответ-
ственно, документ, который 
определяет то, как государ-
ство намерено действовать на 
этом уровне – необходим.  9 
ноября 2022 года Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин 
подписал Указ «Об утверж-
дении Основ государствен-
ной политики по сохранению 
и укреплению традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей».

«Угрозу традиционным 
ценностям представляют де-
ятельность экстремистских и 
террористических организа-
ций, отдельных средств мас-
совой информации и массо-
вых коммуникаций, действия 
Соединенных Штатов Амери-
ки и других недружественных 
иностранных государств, ряда 
транснациональных корпора-
ций и иностранных некоммер-
ческих организаций, а также 
деятельность некоторых орга-
низаций и лиц на территории 
России», – отмечается в доку-
менте.

Как отмечается в Основах, 
«традиционные ценности – 
это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззре-
ние граждан России, переда-
ваемые от поколения к поко-
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лению, лежащие в основе об-
щероссийской гражданской 
идентичности и единого куль-
турного пространства стра-
ны».

 На основании изданного 
документа, традиционные 
ценности «укрепляют граж-
данское единство и находят 
свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, исто-
рическом и культурном разви-
тии многонационального на-
рода России».

Так же, к традиционным 
ценностям отнесены «жизнь, 
достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, граж-
данственность, служение Оте-
честву, ответственность за его 
судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приори-
тет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, историческая 
память и преемственность 
поколений, единство народов 
России».

В Основах отмечается, что 
христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм и другие религии ока-
зали значительное влияние на 
формирование традиционных 
ценностей, общих для верую-
щих и неверующих граждан. 

В тексте документа под-
черкивается, что «идеологи-
ческое и психологическое 
воздействие на граждан ве-
дёт к насаждению чуждой 
российскому народу и раз-
рушительной для российско-
го общества системы идей и 
ценностей, включая культи-
вирование эгоизма, вседозво-
ленности, безнравственности, 
отрицание идеалов патрио-
тизма, служения Отечеству, 
естественного продолжения 
жизни, ценности крепкой се-
мьи, брака, многодетности, 
созидательного труда, пози-
тивного вклада России в ми-
ровую историю и культуру, 
разрушение традиционной 

семьи с помощью пропаганды 
нетрадиционных сексуальных 
отношений».

 Отдельно авторы докумен-
та сделали акцент на том, что 
«деструктивное идеологиче-
ское воздействие на граждан 
России становится угрозой 
для демографической ситуа-
ции в стране».

Также, в стратегии указы-
вается, что распространение 
чуждой идеологии среди про-
чего влечет за собой риски 
создания условий для само-
разрушения общества, его со-
циокультурного расслоения, 
внедрения антиобщественных 
стереотипов, распростране-
ния аморального образа жиз-
ни, роста употребления алко-
голя и наркотиков, искажения 
исторической правды, под-
рыва доверия к институтам 
государства, формирования 
негативного отношения к во-
инской службе.

 Среди ожидаемых резуль-
татов реализации государ-
ственной политики по сохра-
нению и укреплению традици-
онных ценностей, сохранение 
общероссийской граждан-
ской идентичности, развитие 
человеческого потенциала, 
поддержание гражданско-
го мира и согласия в стране. 
Стратегия также направлена 
на укрепление законности и 
правопорядка, формирова-
ние безопасного информаци-
онного пространства, защиту 
общества от распростране-
ния деструктивной идеологии, 
достижение национальных 
целей развития и повышение 
международного престижа 
России.

Русский народ – государ-
ствообразующий по факту 
существования России. Мис-
сия русских – объединять, 
скреплять цивилизацию. Язы-
ком, культурой, «всемирной 
отзывчивостью» (Ф.М. Досто-
евский), любовью скреплять 
российские этносы в такой 
тип государства-цивилизации 

– державы, где нет «нацме-
нов», а единство определяет-
ся общей культурой и общими 
ценностями. Такая цивилиза-
ционная идентичность осно-
вана на сохранении русской 
культурной доминанты, носи-
телем которой выступают не 
только этнические русские, 
но и все обладатели такой 
идентичности независимо от 
этнической принадлежности. 
Этот культурный код необхо-
димо питать и укреплять.

Каждая историческая эпоха 
России содержит бесценный, 
крайне значимый и уникаль-
ный опыт, позволяющий ей 
и её народу развиваться, а в 
критические периоды исто-
рии, очищаясь от накопленно-
го внутреннего духовно-нрав-
ственного и культурного нега-
тивного балласта, сохранять 
свою цивилизационную осно-
ву. Важен синтез высоких ду-
ховных порядков и  идеалов 
Древней Руси, государствен-
ных, культурных достижений 
Российской империи, импера-
тивов социальной справедли-
вости, солидарности и коллек-
тивных усилий для достиже-
ния общих целей, в том числе 
в развитии науки и техники, 
определявших жизнь рос-
сийского общества большую 
часть XX столетия, очевидное 
стремление к осуществлению 
прав и свобод граждан в пост-
советской России.

Этот синтез позволяет рас-
крыть образ настоящего и 
будущего России как страте-
гически важную задачу воспи-
тания: общество, основанное 
на принципах верности тради-
ционным российским духов-
но-нравственным ценностям и 
идеалам, историческая память 
и преемственная связь поко-
лений, преемственности куль-
турно-исторических традиций 
Отечества, приверженное па-
триотизму, солидарности и 
справедливости, обладающее 
передовой научно-техноло-
гической и материально-тех-
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нической базой, имеющее и 
осознающее миссию служе-
ния своим духовным и куль-
турным потенциалом много-
национальному народу Рос-
сии и всему миру.

В ходе фактов и рассужде-
ний, следует сделать вывод, 
что объединяющая миссия 
духовно-нравственных ценно-
стей российского этноса в но-
вых реалиях представляет со-
бой совокупность совершен-
ствования, укрепления и раз-
вития исторически заложен-

ных традиций, передаваемых 
из поколения в поколение; 
нравственных ориентиров, 
формирующих мировоззре-
ние граждан, лежащих в ос-
нове общероссийского граж-
данского тождества и едино-
го культурного пространства 
страны. Необходимо бороться 
с чуждой российскому наро-
ду и деструктивной для рос-
сийского общества системой 
идей и ценностей, навязывае-
мых недружественными стра-
нами, организациями в насто-

ящее время.  Внушаемые Рос-
сии чужие модели устройства 
государства, понятий духов-
но-нравственных ценностей, 
искажение исторических со-
бытий –  либо не приживутся, 
либо угрожают самому су-
ществованию нашей великой 
страны. Сохранение и укре-
пление традиционной систе-
мы ценностей и традицион-
ной культуры обеспечивают 
стабильное существование и 
позитивное развитие россий-
ского общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)–  URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
2. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей” – URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/ 

© Чебоксарова И.В.



Развитие грузоперевозок ставропольского края как элемента сервисной сферы                                    

г. Ставрополь, 2-4 февраля 2023 г.

220

Аннотация: В статье рассма-
триваются современные про-
блемы и тенденции развития 
сферы грузоперевозок в Став-
ропольском крае, как одной 
из экономически и социально 
значимых сфер экономики, 
в условиях преодоления по-
следствий пандемии и санкци-
онного давления.  

Annotation: The article 
discusses current problems 
and development trends in the 
cargo transportation sector 
in the Stavropol Territory, as 
one of the economically and 
socially significant sectors of 
the economy, in the context of 

overcoming the consequences 
of the pandemic and sanctions 
pressure.
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ревозки, основные финансо-
во-экономические показате-
ли отрасли транспортировки 
края, объем грузоперевозок, 
грузооборот.

Keywords: cargo 
transportation, the main 
financial and economic 
indicators of the region’s 
transportation industry, the 
volume of cargo transportation, 
cargo turnover.

Актуальность исследования 
тенденций развития грузопе-
ревозок в Ставропольском 
крае обусловлена тем, что в 
современном общественном 
производстве благ и услуг 
практически не существует 
сфер где они бы, не были за-
действованы. Грузоперевозки 
как один из ключевых элемен-
тов сервисной сферы Став-
ропольского края бесспорно 
оказывает огромное влияние 
как на комплексное развитие 
инфраструктуры в целом, так 
и бизнеса, и социально значи-
мых объектов в частности. 
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РАЗВИТИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАК ЭЛЕМЕНТА 
СЕРВИСНОЙ СФЕРЫ 

DEVELOPMENT OF CARGO TRANSPORTATION OF THE STAVROPOL 
TERRITORY AS AN ELEMENT OF THE SERVICE SECTOR

Таблица 1 - Основные показатели функционирования отрасли грузоперевозок в Ставро-
польском крае [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)

Темп 
роста, 

%

ВРП в сфере транспортировки и 
хранения, млн. руб.

44888,7 50753,5 54122,8 57119,5 … 12230,8 127,2

Доля сферы транспортировки и 
хранения в ВРП, %

6,3 6,9 6,9 6,9 … 0,6 109,5

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки, % к предыдущему 
году

87,3 138,6 84,7 99,2 80,4 -6,9 92,1

Количество организаций в 
сфере транспортировки и 
хранения, ед.

2004 2007 1609 1505 1400 -604 69,9

в т.ч. организации сухопутного 
и трубопроводного транспорта, 
ед.

… … 702 677 643 -59 91,6

Доля в ВРП края отрасли 
транспортировки и хранения, 
свидетельствующая также о 

ее месте в сфере услуг за пе-
риод с 2016 по 2019г. не зна-
чительно возросла до уровня 

6,9%.
Значение индекса тарифов 

на грузовые перевозки пре-

… - данные официальной статистики отсутствуют



                                                                                                                            Черникова О.А.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVII Международной научно-практической конференции

221

вышало уровень предшеству-
ющего года только в 2017г. 
(138,6%), в 2020г. оно состав-
ляло 80,4%, что меньше уров-
ня 2016г. на 6,9%.

 Следует отметить суще-

ственное сокращение количе-
ства организаций, функциони-
рующих в сфере транспорти-
ровки и хранения на 30,1%, в 
связи с чем в 2020г. осталось 
1400 организаций.

В период 2018-2020гг. в 
Ставропольском крае сокра-
тилось количество организа-
ций сухопутного и трубопро-
водного транспорта до 643 
(на 8,4%).

Таблица 2 - Финансово-экономические показатели отрасли деятельности грузоперевозок 
в Ставропольском крае [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)

Темп 
роста, 

%
Сальдированный 
финансовый результат 
организаций в сфере 
транспортировки и 
хранения, млн. руб.

1419 2241 2299 3336 1227 -192 86,5

в т.ч. сухопутного 
и трубопроводного 
транспорта, млн. руб.

… 958 620 1458 717 -241 74,8

Оборот малых 
предприятий в сфере 
транспортировки и 
хранения, млн. руб.

11397,2 12854,3 16755,8 11801,2 15692,3 4295,1 137,7

Доля убыточных 
организаций в сфере 
транспортировки и 
хранения, %

23,7 22,1 23,0 19,2 55,3 31,6 233,3

в т.ч. сухопутного 
и трубопроводного 
транспорта, %

… 24,8 26,9 21,5 50,0 25,2 201,6

Рентабельность 
организаций в сфере 
транспортировки и 
хранения, %

5,5 6,3 4,1 6,9 4,3 -1,2 78,2

в т.ч. сухопутного 
и трубопроводного 
транспорта, %

… 4,0 2,4 5,2 3,8 -0,2 95,0

Инвестиции в основной 
капитал в сфере 
транспортировки и 
хранения, млн. руб.

7112,8 4130,7 8481,9 4646,8 7590,3 477,5 106,7

в т.ч. сухопутного 
и трубопроводного 
транспорта, млн. руб.

… 2414,7 7481,0 2872,5 2799,1 384,4 115,9

Сальдированный финансо-
вый результат организаций 
сферы транспортировки и 
хранения в Ставропольском 
крае в 2020г. по сравнению с 
2016г. сократился на 13,5% со-
ставив 1227 млн. руб. (таблица 
2).

При этом сальдированный 
финансовый результат орга-
низаций сухопутного и трубо-
проводного транспорта края 
в 2020г. по сравнению с 2017г. 
уменьшился на 241 млн. руб. 
(или на 25,5%) достигнув зна-

чения 717 млн. руб.
Оборот малых предприятий 

в сфере транспортировки и 
хранения в Ставропольском 
крае за рассматриваемый пе-
риод возрос на 37,7% и соста-
вил 15692,3 млн. руб. в 2020г.

В Ставропольском крае в 2,3 
раза увеличилась доля убы-
точных организаций в сфере 
транспортировки и хранения, 
достигнув в 2020г. 55,3%. Чуть 
ниже значение данного пока-
зателя в сегменте организа-
ций сухопутного и трубопро-

водного транспорта – 50%.
 Рентабельность организа-

ций в сфере транспортировки 
и хранения снизилась на 1,2% 
до уровня 4,3%, а у организа-
ций сухопутного и трубопро-
водного транспорта до 3,8%.

По сравнению с 2016г. объ-
ем инвестиций в основной 
капитал в сфере транспорти-
ровки и хранения в Ставро-
польском крае возрос на 6,7% 
до 7590,3 млн. руб. (или 477,5 
млн. руб. в абсолютном выра-
жении), и на 15,9% до 2799,1 

… - данные официальной статистики отсутствуют
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млн. руб. у организаций сухо-
путного и трубопроводного 
транспорта.

Как видно из данных табли-
цы 3, число занятых в сфере 
транспортировки и хранения в 
Ставропольском крае к 2019г. 

составило 87 тыс. чел., что в 
2,6 раза выше уровня 2017г. 

Среднесписочная числен-
ность малых предприятий в 
сфере транспортировки и 
хранения к 2020г. уменьши-
лась на 32,2% составив 4 тыс. 

чел.
Среднемесячная номиналь-

ная зарплата в данной сфере 
в Ставропольском крае за ана-
лизируемый период возросла 
в 1,4 раза до 38,54 тыс. руб. в 
2020г.

Таблица 3 – Динамика занятости и оплаты труда в сфере грузоперевозок Ставропольского 
края [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)

Темп 
роста, 

%
Число занятых в сфере 
транспортировки и 
хранения,  тыс. чел.

33,5 78,4 82,9 87,0 … 53,5 259,7

Среднесписочная 
численность малых 
предприятий в сфере 
транспортировки и 
хранения, тыс. чел.

5,9 5,2 4,9 4,5 4,0 -1,9 67,8

Среднемесячная 
номинальная зарплата в 
сфере транспортировки и 
хранения, тыс. руб.

26,98 30,66 33,78 35,42 38,54 11,56 142,8

К 2020г. объем грузопере-
возок в Ставропольском крае 

сократился на 1903,6 тыс. т (на 
16,9%) составив 9393,6 тыс. т 

(таблица 4).

… - данные официальной статистики отсутствуют

Таблица 4 - Грузоперевозки в Ставропольском крае по видам транспорта общего пользо-
вания, тыс. т [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)

Темп 
роста, 

%
Транспорт – всего, 11297,2 11104,2 10829,2 10787,0 9393,6 -1903,6 83,1

в т.ч. железнодорожный 7253,5 7378,3 6523,8 6123,3 5399,3 -1854,2 74,4
    автомобильный 4043,7 3725,9 4305,4 4663,7 3994,3 -49,4 98,8

При этом объем грузопере-
возок по железнодорожному 
транспорту снизился еще бо-

лее значительно на 25,6% (на 
1854,2 тыс. т) до 5399,3 тыс. т, 
а по автомобильному на 1,2% 

(на 49,4 тыс. т) до 3994,3 тыс. 
т.

Таблица 5 – Грузооборот в Ставропольском крае по видам транспорта общего пользова-
ния, млнт. км [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)

Темп 
роста, 

%
Транспорт – всего, 4182,8 5369,9 5645,2 … … 1462,4 135,0
в т.ч. железнодорожный 3390,8 4247,7 4328,8 … … 938 127,7
    автомобильный 792,0 1122,2 1316,4 1966,6 1344,9 552,9 169,8
Грузооборот транспорта, 
% к предыдущему году

128,4 105,1 … … … -23,3 81,9

… - данные официальной статистики отсутствуют

В целом грузооборот в 
Ставропольском крае в 2018г. 
возрос на 35% по сравне-
нию с 2016г. составив 5645,2 
млнт. км, а на железнодорож-
ном транспорте на 27,7% до 
4328,8 млнт. км (таблица 5). 
Данные по ряду показателей 
за 2019-2020гг. в официаль-

ных статистических сборни-
ках отсутствуют. Грузооборот 
автомобильного транспорта в 
крае за 5 лет увеличился в 1,7 
раза достигнув 1344,9 млнт. км 
в 2020г.

Более 75% перевозчиков в 
Ставропольском крае предо-
ставляют оказывают услуги 

грузоперевозок на не специ-
ализированном автотранс-
порте (обычных грузовиках), 
используя его для транспор-
тировки урожая, строймате-
риалов, полезных ископаемых 
и т.д.

В сфере грузовых автопере-
возок в Ставропольском крае 
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существует проблема недо-
бросовестного посредниче-
ства, проявляющаяся в пере-
даче заказов без официаль-
ного оформления и на уров-
не или ниже себестоимости 
маршрутов, несвоевременной 

оплате услуг (с задержками 
до 1,5 месяцев) или исчезно-
вении фирм-заказчиков, ко-
торая с одной стороны, как 
раз-таки отрицательно влия-
ет на финансовые результаты 
организаций-перевозчиков, а 

с другой на пополнение кра-
евого бюджета. Для борьбы с 
данной проблемой правитель-
ство с прошлого года начало 
в экспериментальном поряд-
ке внедрять электронные на-
кладные [2].    

Таблица 6 – Структура грузоперевозок железнодорожным транспортом в Ставрополь-
ском крае, % [5, 6]

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Изменение 

(-,+)
Темп 

роста, %
Отправление грузов - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х
в т.ч. нефтяные грузы 18,1 17,2 19,1 18,4 19,3 1,2 106,6
черные металлы 0,0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 100,0
химические и минеральные 
удобрения

27,8 25,1 31,6 35,3 39,7 11,9 142,8

зерно и продукты перемола 44,3 48,6 38,9 35,2 28,8 -15,5 65,0

прочие грузы 9,8 9,0 9,9 10,8 11,8 2 120,4

Структура грузоперевозок 
железнодорожным транспор-
том в Ставропольском крае 
за период исследования пре-
терпела изменения, и, если в 
2016г. наибольший удельный 
вес приходился на зерно и 
продукты перемола (44,3%), 
то в 2020г. их доля снизилась 
до 28,8% (на 15,5%). В отчетном 
году наибольший удельный 
вес в грузоперевозках данным 
видом транспорта стали зани-
мать химические и минераль-
ные удобрения (39,7%).

Доля нефтяных грузов при 
использовании железнодо-
рожной транспортировки 
возросла в Ставропольском 
крае в 2020г. на 1,2% до уров-
ня 19,3%, черных металлов на 
0,4%, прочих грузов на 2% до 
11,8%. 

Таким образом, к наибо-
лее значимым отрицательным 
тенденциям в развитии грузо-
перевозок в Ставропольском 
крае за рассмотренный пери-
од относятся такие как сниже-
ние объема грузоперевозок на 
16,9% (данная устойчивая тен-
денция наблюдается с 2018г. 
по всем видам транспорта), 
сокращение среднесписочной 
численности малых предприя-
тий в сфере транспортировки 
и хранения на 32,2%, умень-
шение размера сальдирован-
ного финансового результата 
организаций отрасли на 13,5%, 

резкий рост доли убыточных 
организаций в 2,3 раза при 
ухудшении рентабельности 
деятельности на 21,8%, паде-
ние количества организаций 
в отрасли на 30,1%. При под-
ведении результатов деятель-
ности за 2021-2022гг. данная 
ситуация усугубится отменой 
ЕНВД, платежами в системе 
Платон, ростом цен на запча-
сти и ГСМ, нарушением логи-
стических цепочек.

При этом следует обра-
тить внимание на основные 
направления изменений про-
исходящих в сфере грузопе-
ревозок. С момента начала 
пандемии происходит смеше-
ние приоритетов от желез-
нодорожного транспорта к 
автомобильному, что связано 
с возрастающими доставка-
ми для интернет-магазинов и 
прочих онлайн-сервисов, ко-
торые осуществляются мето-
дом доставки «сборных гру-
зов», также растет популяр-
ность доставок «от двери до 
двери». Обороты подобных 
грузоперевозок возрастают 
на 20-30% ежегодно [3].

Одновременно с этим уси-
ливающее в настоящее время 
санкционное давление (огра-
ничения для российских судов 
в европейских портах) с од-
ной стороны разрывает усто-
явшиеся хозяйственные связи 
прерывая или изменяя грузо-

потоки, что ведет к снижению 
эффективности деятельности, 
с другой как раз способствует 
перенаправлению потоков на 
автомобильный и железнодо-
рожный виды транспорт.  

По прогнозам Институ-
та экономики и развития 
транспорта, экспорт через 
южные порты страны будет 
неуклонно расти, поэтому 
РЖД модернизирует своё хо-
зяйство в регионе.

Перестраиванию логисти-
ческих цепочек с участием 
железнодорожного транспор-
та и дальнейшему развитию 
внешнеэкономических связей 
Ставрополья в условиях санк-
ций 2022г. уделяют губерна-
тор и Правительство края. Из-
за смещения экспортно-им-
портных потоков в сторону 
востока оперативно налажи-
ваются хозяйственные связи с 
Ближним Востоком, Северной 
Африкой, Израилем [4]. 

По прогнозам Институ-
та экономики и развития 
транспорта, экспорт через 
южные порты страны будет 
неуклонно расти, поэтому 
РЖД модернизирует своё хо-
зяйство в регионе. В 2021 году 
на обновление инфраструкту-
ры Северо-Кавказской желез-
ной дороги направлено около 
31 млрд. руб., в т. ч. 13 млрд. - на 
строительство вторых путей 
по направлению к портам Азо-
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во-Черноморского бассейна 
[1].

За последние три года в ре-
гионе были построены 240 км 
вторых путей, планируется 
перевод железнодорожных 
линий с постоянного на пе-
ременный ток, расширяется 
география движения контей-
нерных поездов, осуществля-
ется переход с тепловозов 
на электровозы, что способ-
ствует сокращению времени 
и увеличению массы поездов, 

при повышении экологично-
сти грузоперевозок. 

Активно развиваются элек-
тронные сервисы СКЖД: в на-
стоящее время 85% отправок 
грузов оформляется дистан-
ционно, открыт сервис опе-
ративного планирования по-
грузки сроком до 10 дней, об-
новлено программное обеспе-
чение автоматизированной 
системы ЭТРАН, благодаря 
чему ею теперь можно поль-
зоваться даже на мобильных 

устройствах.
Таким образом, учитывая 

социально-экономическую 
значимость грузоперевозок в 
сложившейся обстановке, ког-
да на пандемические послед-
ствия наложились санкцион-
ные ограничения, следует бо-
лее форсированными темпами 
реализовывать утвержденную 
стратегию развития (до 2030 
года) транспортного комплек-
са Ставропольского края. 
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Аннотация: В статье связь 
поколений рассматривается 
как объективный и социально 
необходимый процесс, обе-
спечивающий воспроизвод-
ство традиций и формирую-
щий пространство культурной 
трансмиссии. Связь поколений 
интерпретируется как тради-
ционная ценность, связанная 
с укреплением российской ци-
вилизационной идентичности.

Abstract: The article considers 
the connection of generations 
as an objective and socially 
necessary process that ensures 
the reproduction of traditions 
and forms the space of cultural 
transmission. The connection of 
generations is interpreted as a 
traditional value associated with 
the strengthening of the Russian 
civilizational identity.

Ключевые слова: поколе-
ние, связь поколений, семья, 
традиционные ценности, ци-
вилизационная идентичность, 
межпоколенная трансмиссия.

Keywords: generation, 
generational connection, 
family, traditional values, 
civilizational identity, 
intergenerational transmission.

Глобальные трансформации 
современного социально-по-
литического, экономического 
и культурного устройства яв-
ляются определенным вызо-
вом для России, побуждая ре-
шать задачи по обеспечению 
достойного места страны в 
мировом сообществе. На пер-
вый план в этой ситуации вы-
ходит проблема цивилизаци-
онной идентичности России, 
поскольку достичь действен-
ных результатов возможно 
благодаря совмещению ее 
внешнеполитических целей с 
сохранением основ культур-
ной идентичности. Поэтому 
модель современного разви-
тия нашей страны исходит из 
учета конструктивной роли 
социокультурной традиции в 
общественной модернизации 
[1, с. ].

В настоящее время в каче-
стве основной геополитиче-
ской стратегии России высту-
пает сохранение статуса вели-
кой державы и продолжение 
активного внешнеполитиче-
ского курса. Своевременным 
в данном контексте выглядит 
обращение к традиционным 
аксиологическим основаниям 

нашего общества. 9 ноября 
2022 года Указом Президента 
РФ № 809 в условиях усилива-
ющегося были приняты Осно-
вы государственной политики 
по сохранению и укреплению 
традиционныхроссийских ду-
ховно-нравственныз ценно-
стей [1].

В пункте 7 «Основ государ-
ственной политики…» гово-
рится о том, что «Российская 
Федерация рассматривает 
традиционные ценности как 
основу российйского обще-
ства, позволяющую защищать 
и укреплять суверенитет Рос-
сии, обеспечивать единство 
нашей многонациональной и 
многоконфесиональной стра-
ны, осуществлять сбережение 
России и равитие человече-
ского потенциала» [1].

Это положение основыва-
ется на тезисе о том, что тра-
диционные ценности являют-
ся основой нашего общества, 
придающей его гражданам 
коллективный смысл. Они 
дают ответы на вопросы: кто 
мы такие, каковы мы есть, по-
чему живем и трудимся в Рос-
сии, вместе учимся, работаем, 
воспитываем детей. Поэтому 
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от сохранения и укрепления 
традиционных ценностей за-
висит независимость нашей 
страны, единство народов, 
развитие человека, общества 
и страны.

В настоящее время группой 
исследователей была предло-
жена модель таких ценностей, 
названная ими пентабазисом 
[2]. При этом каждому из эле-
ментов «пентабазиса» они по-
добрали ценностные мессед-
жи:

• «патриотизм» (для 
уровня страны),

• «доверие к обществен-
ным институтам» (для уровня 
государства),

• «согласие» (для уровня 
общества),

• «традиции» (для уров-
ня семьи),

• «созидание» (для уров-
ня человека).

Особое внимание к семье и 
межпоколенным связям обу-
словлено тем, что 

 разрывы традиций являют-
ся значимым параметром, ска-
зывающимся на успешности 
развития общества. «…несмо-
тря на присущую современ-
ному социуму нуклеоризацию 
семьи, в российском обществе 
традиционно сильны верти-
кальные межпоколенческие 
взаимодействия. Тесное об-
щение трех поколений семьи 
является скорее нормой, чем 
исключением, что служит од-
ним из факторов устойчивости 
и экзистенциальной безопас-
ности для всех акторов этих 
отношений, а также значимым 
механизмом социокультурной 
преемственности общества в 

целом» [3, с. 135].
Пренебрежение к прошло-

му и попытки отрицания цен-
ностей «отцов», свойственные 
молодежи во все историче-
ские эпохи, в современном 
виде приобретает все более 
радикальные формы: «Пред-
ставители более молодых по-
колений не всегда стремятся 
прислушиваться к «рецептам» 
стареющей цивилизации и 
учитывать ее опыт, порой они 
абсолютно отвергают уже су-
ществующий жизненный опыт 
и не хотят учиться на прошлых 
ошибках. Молодежь стремит-
ся показать свою самостоя-
тельность и способность «тво-
рить» собственную историю 
без оглядки па прошлое» [4].

Стоит отметить и специфи-
ку социокультурной ситуации 
именно в российском обще-
стве, которое в настоящее 
время  переживает острый 
период социально-экономиче-
ской и культурной трансфор-
мации. В связи с этим наряду 
с доминирующими прежде 
нормативно ценностными си-
стемами, носителями которых 
являются представители стар-
шего поколения, формируют-
ся новые, соответствующие 
современным реалиям. В этих 
условиях трансфер тради-
ционных ценностей в новые 
практики приобретает особую 
остроту и значимость, напря-
мую затрагивая взаимоотно-
шения поколений. 

По результатам исследо-
вания Вяткина Б.А., Хотинец 
В.Ю. и Кожевниковой Е.В., 
«межпоколенная трансмиссия 
в поликультурных регионах 

РФ сохранила свои устойчи-
вые механизмы передачи цен-
ностей традиционной коллек-
тивистской направленности. 
Вместе с тем, отвечая на вы-
зовы новой социокультурной 
ситуации, детям передаются 
активностные паттерны пове-
дения для расширения их воз-
можностей вхождения в мир 
жесткой конкуренции с расту-
щей неопределенностью и вы-
соких рисков» [6, с. 154]. 

Таким образом, связь поко-
лений является объективным 
и социально необходимым 
процессом, который обеспе-
чивает воспроизводство тра-
диций и формирует простран-
ство культурной трансмисии, 
необходимой для стабильного 
существования и развития об-
щества. Как заявляют авторы 
исследования базовых цен-
ностей РФ, «Наличие единого 
смыслового поля, в котором 
актуальны оценки и интерпре-
тации факторов, влияющих 
на социально-историческое 
самоощущение и цивилизаци-
онную самооценку на основе 
принятых в обществе базовых 
ценностей, является важней-
шим условием для выработ-
ки мировоззренческих кон-
цептов, стимулирующих кон-
структивную эволюцию обще-
ственных институтов» [2, с. 9].

Именно такой подход позво-
ляет российскому государству 
не только  проводить сугубо 
прагматическую внешнюю по-
литику, но и позиционировать 
себя в качестве важного акто-
ра в межгосударственных от-
ношениях современного гло-
бального сообщества. 
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триваются проблемы перехо-
да на инновационное развитие 
коммерческого предприятия в 
целях обеспечения его конку-
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В настоящее время в ком-
мерческих предприятиях на-
блюдается диспропорция 
между наличием инновацион-
ных возможностей и их реаль-
ным воплощением на практи-
ке. В первую очередь это ска-
зывается отрицательно на их 
конкурентоспособности.

В современных условиях ве-
дения бизнеса, у предприятий 
региона возникают условия, 

при которых крайне плохо 
используется инновационный 
потенциал предприятий стро-
ительной отрасли, особенно 
средних размеров. Анализ 
показал, положение обуслов-
лено нехваткой или полным 
отсутствием исследований, 
разработок по эффективности 
применения инноваций.

Конкурентоспособность 
строительного предприятия 
можно повысить применив 
новые маркетинговые вне-
дрения, новую технику, тех-
нологию покупных или соб-
ственных новшеств в области 
повышения качества любых 
процессов как на макроуров-
не, так и на микроуровне.

Нами установлено, что на 
конкурентоспособность ока-
зывают влияние различные 
факторы большого количе-
ства, то эффективную иннова-
ционную деятельность можно 
осуществить только с приме-
нением инструментов конку-
рентоспособной экономики 
[1]. 

Возможность осуществлять 
инновационную деятельность 
в современном предприя-
тии рассматривают двояко. 
Поскольку инновационные 
процессы имеют цикличную 
направленность, его мож-
но представить как возмож-

ность реализовать изменения 
в производимой продукции, в 
выполняемых услугах, приме-
нениях технологий, позволя-
ющим в дальнейшем создать 
качественно новый товар. 
Производство  инновационно-
го продукта поспособствует 
снижению затрат, изменит ус-
ловия производства, повлечет 
за собой увеличение спроса 
и повышение объемов потре-
бления. Жизненный цикл но-
вого товара, весь инновацион-
ный процесс по его созданию 
и осуществлению можно опи-
сать как последовательность 
событий, подразумевающих 
реализацию изменений за счет 
формирования новых потреб-
ностей общества или нового 
способа их удовлетворения. 
Инновационный процесс со-
четает в себе взаимосвязан-
ные отдельные элементы, ко-
торые создают новый продукт. 
Существует несколько подхо-
дов к группировке факторов, 
влияющих на эффективность 
инновационного развития ор-
ганизаций, самый популярный 
из которых разделение факто-
ров на внешние и внутренние 
по отношению к среде. Инно-
вационная деятельность пред-
приятия является внутренним 
процессом, поэтому совокуп-
ность внешних и внутренних 
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факторов, влияющих на орга-
низацию, оказывает воздей-
ствие и на данный процесс.

Решения, связанные с инно-
вационной деятельностью, на-
ходятся под влиянием различ-
ных мотивирующих факторов. 
Одним из наиболее важных 
направлений, среди которых 
являются: применяемая в на-
стоящее время система нало-
говых льгот по налогу на при-
быль предприятия, для опре-
деленного вида деятельности, 
через которую государство 
поощряет капиталовложения 
в проведение научно-иссле-
довательской деятельности, 
развитие инфраструктуры ин-
новационной деятельности и 
переход предприятий на ин-
вестиционно-инновационную 
модель развития, стимулируя 
к переоснащению техническо-
го вооружения, обновлению 
парка оборудования и устра-
нению низкой производитель-
ности труда и использования 
ресурсов на российских пред-
приятиях.

Предприятия, принявшие 
решение о переходе на ин-
новационный путь развития 
своего производства, сознают 
его необходимость, при этом 
понимают всю меру рискован-
ности, при этом понимают, что 
другого пути к укреплению 
финансовой устойчивости и 
востребованности своей про-
дукции у них нет. Увеличение 
спроса на свою продукцию 
приведет к увеличению при-
были, повышению производи-
тельности труда, расширению 
рынка сбыта, повышению кон-
курентоспособности продук-
ции. 

В этих условиях государ-
ство должно быть не сторон-
ним наблюдателем, а актив-
ным проводником инноваций. 
Руководители предприятий 
рассматривают инновации 
как использование результа-
тов научных исследований и 
разработок, направленных на 
совершенствование процесса 

производственной деятельно-
сти, экономических, правовых 
и социальных отношений в 
области науки, культуры, об-
разования и других сферах 
деятельности общества. Важ-
нейшим признаком инновации 
в условиях рыночного хозяй-
ствования выступает новизна 
его потребительских свойств 
[2]. 

Для определения уровня 
конкурентоспособности необ-
ходимо проводить внутренний 
анализ финансового состоя-
ния предприятия с выявлени-
ем недостатков и внутренних 
резервов увеличения эффек-
тивности деятельности. При 
проведении финансового ана-
лиза всесторонней деятельно-
сти предприятия и осущест-
влению мер по повышению 
конкурентных преимуществ, 
одновременно характеризу-
ется уровень использования 
финансовых и материальных 
ресурсов, показателей эф-
фективности и устойчивости 
роста.

К основным задачам анали-
за конкурентоспособности от-
носятся:

- оценка конкурентоспособ-
ности, определение показате-
лей конкурентоспособности 
предприятия;

- анализ по уровню кон-
курентоспособности прово-
дится специалистами систе-
матически, захватывает все 
стадии производственного 
цикла. Возможность своев-
ременно мониторить ситуа-
цию, способствует принятию 
управленческих решений по-
зволяющим своевременно об-
ратить внимание на возмож-
ное обновление ассортимен-
та, необходимость ускорения 
поиска новых рынков сбыта 
собственной продукции, рас-
ширение или создание допол-
нительных производственных 
мощностей, разработку новых 
или модернизацию выпускае-
мых товаров;

- оценка уровня конкурен-

тоспособности предприятия 
диктуется условиями и необ-
ходимостью применения раз-
личных финансовых показа-
телей, значения которых не-
обходимо для полной объек-
тивной оценке осуществления 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тия [1].

В качестве показателей 
сравнения выбираются сред-
ние показатели деятельности 
в соответствующей отрасли, 
показатели схожего по специ-
ализации предприятия в реги-
оне, показатели схожие по ве-
личине выручки или прибыли 
за определенный период.

Экономисты предлагают 
различные критерии и пока-
затели, способные характе-
ризовать и оценить конкурен-
тоспособность предприятия. 
Предлагается рассматривать 
показатели, учитывающие 
финансовое положение, ас-
сортимент продукции, рынки 
сбыта и средства на формиро-
вание спроса, другими слова-
ми взять за основу экономи-
ческую составляющую конку-
рентоспособности.

Важнейшей составляю-
щей конкурентоспособности 
анализ реакций конкурентов 
предлагает строить матрицу 
эластичности конкурентной 
реакции на рынке.

Рассмотрим одну из наибо-
лее известных методик оценки 
конкурентоспособности пред-
приятия [2.

Под конкурентоспособно-
стью продукции, принято рас-
сматривать общую многогран-
ную способность и возмож-
ность товара или продукта в 
будущем быть реализованным 
на данном сегменте рынка с 
похожими по характеристи-
кам товарами конкурентами.

К факторам конкурентоспо-
собности можно отнести: 

- факторы производства;
- рыночная эффективность;
- оптимизация издержек и 

цены;
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- эффективный маркетинг и 
менеджмент.

Можно определить жесткие 
и мягкие индексы. Когда при-
меняются строго регламенти-
рованные стандарты, позволя-
ющие характеризовать потре-

бительские параметры, соот-
ветствующие конструктивным 
и технологическим признакам, 
всем его потребительским 
свойствам, то такие параме-
тры носят название жестких.

Внедрение инноваций в де-

ятельность коммерческого 
предприятия выступает фак-
тором устойчивого развития 
экономики России в условиях 
санкционного давления.
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Аннотация: В статье рассма-
триваются проблемы  право-
вого регулирования борьбы с 
экстремизмом   в России и их 
влияние на противодействие 
внешним вызовам.

Abstract: The article deals 
with the problems legal 
regulation of the fight  against 
extremism in Russia and their 
impact on countering external      
challenges;
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На нынешнем этапе разви-
тия российского общества 
проблема ксенофобии и про-
явлений нетерпимости к пред-
ставителям других рас, рели-
гий и национальностей про-
должает иметь место в нашем 
государстве.

Иногда они носят не про-
сто перманентный характер, а 

даже периодически радикаль-
но обостряется, а в некоторых 
регионах  приобретает угро-
жающие масштабы. Нетерпе-
ние к «чужакам» все чаще про-
является во вспышках насилия 
и агрессии. Ярким примером 
чему являются события, про-
исходящие в не которых быв-
ших регионах Украины. 

 Антиконституционная де-
ятельность экстремистки на-
строенных лиц и объе-дине-
ний имеет место и до сегод-
няшнего периода времени. А 
иногда приобретает все более 
широкие масштабы и дерзкий 
характер. 

Эти крайне опасные явле-
ния по-прежнему находят ме-
сто и в жизни российского об-
щества. Тем самым они могут 
привести к разрушению основ 
конституционного строя, либо 
к попранию прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Также эти негативные явле-
ния подрывают общественную 
безопасность и государствен-
ную целостность Российской 
Федерации, не дают возмож-
ность полномасштабной эф-

фективной модернизации 
страны и более успешному 
развитию социальной ста-
бильности. Кроме того всё это 
одновременно усугубляют по-
следствия, которые возникают  
в условиях противодействия 
внешним признакам.

К наиболее опасным про-
явлениям экстремизма обо-
снованно следует отнести ор-
ганизованную деятельность 
экстремистских сообществ в 
совокупности с совершением 
иных тяжких преступлений. 
Как правило, такие преступле-
ния совершаются вооружен-
ными устойчивыми формиро-
ваниями, имеющими иерархи-
ческую структуру, объединив-
шимися по принципу национа-
листических и сепаратистских 
взглядов.

Новые тенденции экстре-
мистских проявлений появи-
лись и в молодежной среде. В 
связи с этим актуализируется 
проблема разработки адекват-
ной правовой базы, регулиру-
ющей правоохранительную 
деятельность в сфере борьбы 
с экстремизмом. Поэтому, пре-
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жде всего, следует корректно 
определить объект  борьбы с 
этим явлением.

В условиях укрепления 
социальной стабильности 
и при проведении в связи с 
этим  некоторых мер профи-
лактического характера про 
экстремистские силы могут 
использовать данную ситуа-
цию в своих противозаконных 
действиях для «разогревания» 
ксенофобии и проявлений не-
терпимости к представителям 
других рас.

Следует с сожалением кон-
статировать, что вопрос о 
сущности, истоках и истори-
ческом смысле современного 
российского экстремизма (а 
так же и терроризма как его 
особого проявления) - в офи-
циальных нормативных актах 
разработан и отражён не в 
полной мере.

Тем более данные законо-
дательные акты не учитывает 
определённые сложности со-
временного периода по укре-
плению социальной стабиль-
ности, которые могут быть 
связаны с теми или иными 
мерами по противодействию 
общества и государства внеш-
ним вызовам.

Правовой основой деятель-
ности правоохранительных 
органов в борьбе с экстре-
мизмом  являются: Конститу-
ция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и 
нормы международного пра-
ва, Концепция национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации 2000 г., федераль-
ные законы, указы Президента 
Российской Федерации, по-
становления Правительства 
Российской Федерации, меж-
ведомственные и ведомствен-
ные нормативные правовые 
акты.

При этом решающее значе-
ние отводится Федеральному 
закону РФ от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти».

Особую важность в борь-
бе с экстремизмом имеют за-
крепленные законом меры, 
направленные на противо-
действие экстремистской де-
ятельности, в том числе при-
нятие мер по ее предупрежде-
нию.

Анализ всего текста Феде-
рального закона «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» приводит к вы-
воду, что законодателю потре-
бовалось объединить  разные 
деяния в одну категорию «экс-
тремизм» («экстремистская 
деятельность») в целях приня-
тия в отношении таких деяний 
некоторых общих мер реаги-
рования.

В статье 1 Федерального за-
кона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» 
после перечня конкретных 
противоправных деяний ука-
зывается, что экстремистская 
деятельность включает также 
в себя организацию и подго-
товку указанных деяний, а так 
же подстрекательство к их 
осуществлению, финансиро-
вание указанных деяний или 
иное содействие в их органи-
зации. 

Таким образом, понятие 
«экстремизм» в Законе «О 
противодействии экстре-
ми-стской деятельности» и 
иных нормативных актах ис-
пользуется как идентичное 
другому «экстремистская де-
ятельность», а последняя да-
ется при отсутствии четкого 
определения.

Принятый в данном норма-
тивном акте подход - опреде-
ление понятия через формы 
его проявления никак нельзя 
считать удачным.

Во-первых, определение 
экстремизма только как фор-
мы деятельности затрудняет 
возможность профилактиро-
вания экстремистских взгля-
дов, во-вторых, список его 
проявлений заведомо не мо-
жет быть исчерпывающим, ибо 
экстремизм - это всегда разви-

вающееся явление, в третьих, 
все указанные проявления в 
некоторых специфических 
условиях могут не быть про-
явлением именно экстремиз-
ма. Наконец, признаки многих 
деяний даны крайне расплы-
вчато, что такое, например, 
возбуждение социальной роз-
ни, применительно к условиям 
кризиса?

В нормативных актах, кон-
кретизирующих превентив-
ные и другие меры по борьбе 
с экстремизмом, так же ис-
пользуется обобщенное поня-
тие «экстремистская деятель-
ность», которое, опять - таки, 
должным образом не конкре-
тизируется.

Именно так, например, это 
понятие используется в ч. 2 
ст. 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем и 
финансированию террориз-
ма» (в ред. ФЗ от 27.07.2006 г. 
№ 153-ФЗ).

В Федеральном законе «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации» ч.1 ст. 25-1 (в ред. ФЗ 
от 25.07.2002 № 112-ФЗ) пред-
усматривается, что предосте-
режение прокурора использу-
ется в целях предупреждения 
правонарушений и при нали-
чии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях, со-
держащих признаки экстре-
мистской деятельности.

Отсутствие надлежащего 
определения экстремистской 
деятельности, естественно, 
порождает существенные 
трудности в практическом 
применении правовых норм.

Например, экстремистская 
деятельность должна рассма-
триваться как система взаи-
мосвязанных деяний, объеди-
ненных единой целью.

Законодатель не уточнил, 
является ли необходимым, 
чтобы каждое деяние в от-
дельности заключало в себе 
признаки конкретного соста-
ва правонарушения, скажем, 
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услуги по предоставлению ин-
формации?

Если да, то, как следует тол-
ковать экстремистскую подо-
плеку этих деяний - как ква-
лифицирующий признак, как 
обстоятельство, отягчающее 
ответственность или ответ-
ственность наступает лишь за 
деяние как таковое, а экстре-
мизм здесь ни при чем?

Или для конкретных, взятых 
сами по себе, деяний признак 
противоправности роли не 
играет, но при наличии сово-
купности объединенных од-
ной («экстремистской») целью 
деяний имеет место быть экс-
тремистская деятельность и, 
соответственно, ответствен-
ность за экстремизм?

Тогда требуется ли, чтобы 
эта цель была осознана, от-
рефлексирована субъектом 
деяния или достаточно, что 
наличие таковой предполага-
ется для суда?

В Федеральный закон «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности», который 
следует считать базовым в 
рассматриваемой системе, 
неоднократно вносились из-
менения и дополнения, про-
диктованные текущей поли-
тической конъюнктурой. Так 
же при этом возникала необ-
ходимость корректировки, до-
полнения или изменения по-
ложений многих иных законов 
и подзаконных нормативных 
актов. Это не всегда проводи-
лось достаточно последова-
тельно и тщательно.

Более того, некоторые важ-
ные вопросы подлежащие ре-
гулированию указанным фе-
деральным законом, решаются 
иными нормативными актами, 
например, постановлениями 
Правительства, причем подчас 
в редакции, отличающейся от 
принятой в законе. 

В качестве примера можно 
указать постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 27 10. 2007 г. № 708 «О 
внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам деятельности Федераль-
ной службы по финансовому 
мониторингу». 

В данном постановлении  
рассматриваются вопросы 
«формирования перечня ор-
ганизаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются 
сведения об их участии в экс-
тремистской деятельности».

При этом неизбежно возни-
кает ряд вопросов, в частно-
сти какие именно сведения, 
где содержатся, от кого и как 
получены, отличается ли этот 
список от Перечня обществен-
ных и религиозных объедине-
ний, иных некоммерческих ор-
ганизаций, в отношении кото-
рых судом принято в законную 
силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотрен-
ным ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности, 
и, если да, то могут ли быть 
источником сведений матери-
алы оперативно - розыскной 
деятельности?

В международно-правовых 
документах понимание экс-
тремизма носит более опреде-
ленный, хотя и различающий-
ся характер.

Организация Объединен-
ных Наций в своих документах 
употребляет понятие «экстре-
мизм» как идентичное «нетер-
пимости», что подразумевает 
не просто отрицание ценности 
и достоинства других людей, 
но и представление их как «не 
- людей» [1]. Базовым право-
вым документом в этом отно-
шении признается Всеобщая 
декларация прав человека 
(принята и провозглашена ре-
золюцией 217А (Ш) Генераль-
ной Ассамблей от 10 декабря 
1948 года). Эти положения в 
аспекте проблемы экстремиз-
ма пронизывают все положе-
ния данной Декларации.

В статье 18 Международного 
пакта о гражданских и поли-
тических правах  содержится 

ряд дополнительных конкре-
тизирующих прав на свободу 
мысли, совести и убеждений 
положений: «...каждый чело-
век имеет право на свободу 
мысли, совести и убеждений. 
Это право включает свободу 
иметь или принимать рели-
гию или убеждения по своему 
выбору и исповедовать свою 
религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с 
другими, публичным или част-
ным порядком... Никто не дол-
жен подвергаться принужде-
нию, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию 
или убеждения по своему вы-
бору».

В этих правовых документах 
определяется, таким образом, 
«норма» человеческого об-
щежития, и, соответственно, 
признаются противоправными 
любые отступления от указан-
ных стандартов социальной, 
экономической, политической 
и духовной жизни, от кого бы 
они не исходили: от других 
людей, юридических лиц, ор-
ганов государственной вла-
сти. Их нарушение, «отрица-
ние ценности и достоинства 
других людей», собственно и 
есть начальное проявление 
нетерпимости, если же оно пе-
рерастает в отношение к лю-
дям как к «не - людям», то это 
есть проявление экстремизма.

Понимание ООН того, что 
понятие экстремизма тес-
но связано с отношением к 
другим как к «нелюдям», на-
шло некоторое отражение в 
примечаниях к статье 282-1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (в ред. ФЗ от 
24.07.2007) № 211-ФЗ): «Под 
преступлением экстремист-
ской направленности в на-
стоящем Кодексе понимаются 
преступления, совершенные 
под влиянием политической, 
идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной 
ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой 
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- либо социальной группы...» 
[2].

И все же, согласитесь, что 
понятия «ненависть и вражда» 
остаются слишком расплыв-
чатыми. А с другой стороны, 
подход ООН, не оставляющий 
места для двусмысленности, 
в то же время характеризует 
лишь вполне сформировав-
шийся, развывшийся едва ли 
не до крайности экстремизм, 
и потому сужает исследуемое 
понятие, неприемлемым для 
практической работы обра-
зом. В частности, такой под-
ход затрудняет исследование 
генезиса экстремизма, и, со-
ответственно, принятие мер 
ранней профилактики этого 
явления.

Иначе, чем в документах 
ООН, но так же вполне опре-
деленное понимание экстре-
мизма дается в ратифициро-
ванной Россией без оговорок 
и заявлений Шанхайской кон-
венцией «О борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом»: «Для целей на-
стоящей Конвенции, исполь-
зуемые в ней термины означа-
ют... что «экстремизм» - это ка-
кое либо деяние, направлен-
ное на насильственный захват 
власти или насильственное 
удержание власти, а так же 
на насильственное изменение 
конституционного строя госу-
дарства, а равно насильствен-
ное посягательство на обще-
ственную безопасность, в том 
числе организация для выше-
указанных целей незаконных 
вооруженных формирований 
и участие в них, и преследу-
емые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным 
законодательством».[3]

Таким образом, экстремизм 
определяется данной Конвен-

цией, во-первых, именно как 
деяние, во-вторых, основным 
признаком этого деяния ока-
зывается политическое наси-
лие, в-третьих, необходимым 
условием для признания дея-
ния экстремистским необхо-
дима его наказуемость по уго-
ловному закону страны.

При таком подходе экстре-
мист, во-первых, в отличие от 
просто стоящего. в оппозиции, 
не только не согласен в чем-то 
с властью, а считает ее неле-
гитимной, и  готов бороться с 
ней, не ограничиваясь разре-
шенными законом способами, 
прибегая к насильственным 
методам, уголовно наказуе-
мым по законам данной стра-
ны.

Недостатком такого подхо-
да является, многозначность 
понятия «насильственный» 
применительно к политиче-
ским акциям, недопустимая 
для правоприменительной 
практики. Ведь «насилие» - 
это понуждение кого-то по-
ступить вопреки собственной 
воле. Но по большому счету 
полностью добровольно, по 
собственной воле, власть, на-
пример, никто не уступает, 
но именно подчиняется, пусть 
только результатам подсчета 
голосов на выборах.

Если же просто отожде-
ствить понятия «насильствен-
ные» и «незаконные», то такой 
формальный подход противо-
речит букве и духу рассмо-
тренных раннее положений 
Всеобщей декларации прав 
человека. То есть,  неясно, как 
быть, если данное государство 
само злостно нарушает права 
человека, провозглашенные 
как неотъемлемые - реально 
или в представлении какой-то 
группы людей, и кто в таком 

случае является арбитром.
Исходя из изложенного, 

можно сделать вывод, что в 
России действует

развернутая правовая си-
стема противодействия экс-
тремизму, но анализ право-
применительной практики 
свидетельствует о необходи-
мости ее совершенствования 
с учетом указанных положе-
ний, изменяющихся социаль-
ных и криминальных реалий.

В целом позиция законо-
дателя в отношении опреде-
ления понятий «экстремизм» 
и «экстремистская деятель-
ность» не только остается 
предельно размытой, но и не-
однократно менялась в угоду 
политической конъюнктуре.

Система правового регули-
рования борьбы с экстремиз-
мом складывалась в течение 
длительного времени. Она 
является достаточно громозд-
кой, противо-речивой в неко-
торых отношениях и постоян-
но изменяющейся, нестабиль-
ной.

Существующая российская 
нормативная база в сфере 
борьбы с экстремизмом вызы-
вала и продолжает вызывать 
критические замечания и, в 
первую очередь, связанные с 
тем, что законодатель не опре-
делил само понятие «экстре-
мизм».

Все вышеизложенное ста-
вит на повестку дня более глу-
бокое изучение концептуаль-
ных основ анти-экстремист-
ского законодательства. Необ-
ходимым этапом работы при 
этом должно стать рассмотре-
ние проблематики истоков и 
сущности современного рос-
сийского экстремизма именно 
как социального явления.
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Аннотация: Статья посвяще-
на анализу института семьи, ее 
трансформации, связи поко-
лений в формировании семей-
ных ценностей. Отмечено, что 
анализ института семьи в рам-
ках национального суверени-
тета указывает на зависимость 
укрепления   семейно-брачных 
отношений от  политического, 
экономического, социального, 
культурного и духовно-нрав-
ственного развития общества.

Abstract: The article is 
devoted to the analysis of the 
institution of the family, its 
transformation, the connection 
of generations in the formation 
of family values. It is noted that 
the analysis of the institution of 
the family within the framework 
of national sovereignty 
indicates the dependence of 
the strengthening of family 
and marriage relations on the 
political, economic, social, 
cultural and spiritual and moral 
development of society.

Ключевые слова: семья, се-
мейные ценности, связь по-
колений, семейная политика, 
национальный суверенитет.

Keywords: family, family 
values, generational 
connection, family policy, 
national sovereignty.

Семья является одной из 

составляющих жизнедеятель-
ности общественной жизни, 
основной функцией которой 
является воспроизводство на-
селения. Семья представляет 
собой источник нравственной 
и духовной жизни, что являет-
ся основой государственной 
устройства. Крепкая семья 
служит основой стабильного 
государства. 

Семья оказывает большое 
влияние на формирование 
мировоззрения человека и 
формирует его взгляды на со-
циально-экономические про-
цессы, происходящие в обще-
ственной жизни, что оказыва-
ет непосредственное влияние 
на развитие общества. В свя-
зи с данным обстоятельством 
государство уделяет особое 
внимание институту семьи. 

Семья представляет собой 
древнейший институт соци-
альной сферы общества, кото-
рый менялся под воздействи-
ем культурных, социальных, 
политических, экономических 
трансформаций, националь-
ного суверенитета.

История человечества явля-
ется свидетельством того, что 
семья была и остается не про-
сто элементом, а составляет 
основу, сущностную сторону 
нормального функциониро-
вания и развития общества. 
И в настоящее время в доку-

ментах и нормативных актах 
большинства стран мира под-
черкивается необходимость 
учета интересов семьи, ее зна-
чимость и ценность для жизни 
человека и социума. Однако 
комплексному изучению се-
мьи в рамках непрерывных 
изменений общества не уде-
ляется должного внимания. В 
первую очередь особую акту-
альность приобретает истори-
ческий метод, сравнительное 
исследование функциониро-
вания семьи на разных этапах 
динамики человечества. При-
менение сравнительно-исто-
рического метода в изучении 
института семьи, которому 
много тысячелетий, позволяет 
не драматизировать процесс 
трансформации сферы семей-
но-бытовых отношений, уви-
деть, как негативные стороны, 
так и положительные момен-
ты.

В настоящее время под воз-
действием факторов ноос-
феры институт семьи претер-
певает значительную транс-
формацию. Классическое 
трактование понятия «семья» 
не удовлетворяет видению 
семейных отношений в на-
стоящее время. Новые веяния 
трактования термина «семья» 
обусловлено снижением со-
циальной ответственности 
супругов, неустойчивостью 
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брачных отношений, высоким 
уровнем их индивидуации и т. 
д.» .

На протяжении долгого 
времени одной из традицион-
ных функций семьи является 
репродуктивная функция, но 
в настоящее время она утра-
тила свою актуальность, по-
скольку на первый план выхо-
дит потребность в саморазви-
тии и самореализации.

В современных исследова-
ниях проблематики семейных 
ценностей отмечаются изме-
нения в семейных отношениях, 
модификация форм и функций 
семьи, трансформация цен-
ностных ориентаций, пониже-
ние роли национального суве-
ренитета В большинстве стран 
мира увеличивается доля со-
жительств и партнерств; сво-
дных, бинуклеарных семей; 
семей с одним родителем, 
включая отцовские; распро-
страняются межстрановые и 
однополые семьи, приемные 
семьи и т.д. (Гурко, 2020, c. 
54). Причем, существует два 
подхода к оценке этих изме-
нений (Лотова, 2015). Первый 
подход – «оптимистичный», 
оценивает изменения как 
естественный процесс при-
способления и адаптации к из-
меняющимся условиям среды. 
Например, у некоторых наро-
дов при патриархально-родо-
вом строе существовала фор-
ма брака – левират, допуска-
ющая повторный брак только 
с родственником умершего 
супруга, что в современной 
действительности не практи-
куется, но было целесообраз-
но в свое время. Так и совре-
менные эгалитарные формы 
семьи, предполагающие не 
только экономическое и юри-
дическое равенство супругов, 
но и равенство их семейных 
ролей, возможно, размывают 
гендерные роли, но удовлет-
воряют актуальные потребно-
сти. Таким образом, отмечая 
закономерность и предопре-
деленность трансформации 

семейных отношений и се-
мейных ценностных ориента-
ций в современном постин-
дустриальном обществе, оче-
видной становится проблема 
адаптации личности к новым 
реалиям. Другой подход к 
рассмотрению изменений в 
семейных ценностях можно 
назвать «пессимистичным». 
Многие исследователи пола-
гают, что «общество, основан-
ное на эгоизме, нарциссизме, 
аутоэротизме, инфантилиз-
ме, индивидуализме» обрече-
но на вымирание. «Угасание 
цивилизации — это, прежде 
всего, разрушение института 
семьи, снижение рождаемо-
сти и распространение соци-
альных патологий» . Основной 
акцент в таких научных рабо-
тах делается на констатации 
факта приоритета личных, ин-
дивидуальных потребностей 
над общими, коллективными, 
семейными ценностями, что 
явно наблюдается в наше вре-
мя. Такие авторы отмечают, 
что в желании удовлетворять 
собственные интересы, люди 
отказываются от супружества, 
сопряженного с работой над 
выстраиванием отношений, 
ответственностью, долгом и от 
деторождения, предполагаю-
щего заботу о воспитании.

Семейные ценности – это 
часть ценностно-смысловой 
сферы личности. С античных 
времен философы уделяли 
внимание ценностям. Красота, 
добро, истина, любовь – базо-
вые ценности, существующие 
одновременно с человече-
ством. С развитием психоло-
гической науки, ценностям 
стало уделяться внимание как 
движущей силе, определяю-
щей поведение человека. Цен-
ности изучали Г. Олпорт, М. 
Рокич, Э. Фромм, Л. Кольберг, 
В. Франкл, А. Маслоу и другие, 
а также отечественные ученые 
В.А. Ядов, В.Н. Мясищев, Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов, В.П. Ту-
гаринов и другие.

Существующие методики 

(Рокич, Шварц) для исследо-
вания базовых ценностей, не 
раскрывают полностью суть 
семейных ценностей. Кроме 
того, методики, предполагаю-
щие наличие ограниченного 
списка ценностей, возможно, 
не выявят тех изменений, ко-
торые происходят в насто-
ящее время в сфере семей-
ных отношений. Ведь можно 
предположить, что наличие 
в современном мире такого 
большого количества форм 
семей, партнерств, начиная с 
семей с одним родителем, од-
нополых семей, отказ от всту-
пления в отношения, отказ от 
деторождения обусловлены 
иными ценностными ориента-
циями.

Основываясь на идеях В. 
Франкла, ценности «что мы 
даем жизни» применительно к 
семье, возможно, выражаются 
в потребности проявлять за-
боту о близких, чувстве ответ-
ственности за благополучие 
в семье, потребности воспи-
тывать детей и делиться опы-
том; ценности «что мы берем 
от жизни» – испытывать ра-
дость родительства, чувство-
вать заботу и принятие, иметь 
материальную и бытовую 
поддержку. Такая логика со-
гласуется с исследованиями 
А.Н. Волковой об ожиданиях и 
притязаниях в браке .

Научный интерес к анализу 
поколений и проблемам от-
ношений между ними появил-
ся в XIX веке . Существова-
ли ранее и актуальны сейчас 
различные трактовки понятия 
«поколение»: (1) демографи-
ческое понимание – разделе-
ние на возрастные поколения 
отцов и детей; (2) позитивист-
ско-натуралистическое пони-
мание поколения как возраст-
ной группы, имеющей общую 
пространственно-временную 
локализацию; (3) культур-
но-историческое понимание, 
где акцентируется внимание 
на духовной общности поко-
лений, учитывается, насколь-
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ко быстро сменяются духов-
ные и культурные ценности, 
например, в традиционных 
обществах, где смена ценно-
стей происходит медленно, к 
одному поколению можно от-
нести различные возрастные 
когорты прадедов, дедов, от-
цов, детей; (4) историко-по-
литическая трактовка, здесь 
поколение – это господствую-
щая на историческом отрезке 
общность.

А.М. Рикель на основании 
изучения работ по социаль-
ной психологии, социологии 
и культурологии выделены су-
щественные признаки поколе-
ний: 

1) поколения – это большие 
группы, функционирующие 
естественным образом; 

2) каждое поколение не су-
ществует отдельно, и изучать 
поколения следует во взаимо-
действии, учитывая взаимное 
межпоколенческое восприя-
тие; 

3) межпоколенческие от-
ношения являются межгруп-
повыми, так как в них присут-
ствует «когнитивная социаль-
ная категоризация»; 

4) поколения следует рас-
сматривать с учетом транзи-
тивности, то есть изменчиво-
сти установок, смыслов, отно-
шений;

5) поколение – это более, 
чем просто «демографическая 
когорта» – последняя харак-
теризует общность людей, у 
которых в один и тот же пери-
од произошло определенное 
демографическое событие, 
«возрастная когорта» описы-
вает людей, близких по году 
рождения, возрасту; поколе-
ние может включать в себя 
несколько возрастных когорт 
людей, сформировавшихся 
под действием общего исто-
рического опыта.

Н.В. Волкова, В.А. Чикер, 
Л.Г. Почебут не единожды об-
ращаясь к теме поколений в 
исследованиях по организа-
ционной психологии полага-

ют, что конструкты «ценности 
и мировоззрение поколений», 
«историческая память поколе-
ний» обладают объяснитель-
ными возможностями соци-
ального поведения людей в 
обществе.

Наиболее известной и по-
пулярной теорией поколений 
является теория Н. Хоува и У. 
Штрауса . На большом исто-
рическом периоде они увиде-
ли схожесть в характере вре-
мени, увидели цикличность, 
времена подъема сменялись 
стабильностью, затем упадком 
и разрушением. Такие перио-
ды были характерны не только 
для экономики, но и для об-
щественных социальных явле-
ний. В теории поколений пе-
риоды названы превращения-
ми, а циклы, сменяющие друг 
друга – Подьем, Пробуждение, 
Спад, Кризис, в которых не 
последнюю роь играет нацио-
нальный суверенитет. 

Используя ту или иную клас-
сификацию для выделения 
поколенческих групп, неиз-
бежно столкновение с рядом 
ограничений или противоре-
чий. Во-первых, сложность в 
разделении влияния культуро-
логических и возрастных фак-
торов. Следовательно, изучая 
характеристики поколенче-
ских групп, мы должны учиты-
вать влияние возрастных осо-
бенностей этих групп. Во-вто-
рых, когда для отнесения к 
определенной поколенческой 
группе мы берем за основание 
историческое событие, и от-
носим к определенному поко-
лению ту группу, чей «период 
социальной инициализации» 
совпал с этим историческим 
событием. Противоречивость 
этой мысли заключается в том, 
что процесс социализации 
продолжается всю жизнь, и 
выделение наиболее чувстви-
тельного возраста для воспри-
ятия исторического контекста 
заведомо нерешаемая задача. 
В-третьих, невозможно про-
вести четкие границы поко-

лений. Большое количество 
людей, которые родились на 
стыке исторических событий, 
относится к так называемым 
«эхо-поколениям», их можно 
отнести к двум группам одно-
временно. В-четвертых, если, 
изучая поколения, полагаться 
на «активных участников эпо-
хи», то изолированно живу-
щие группы, например из-за 
территориальных или рели-
гиозных особенностей выпа-
дут из рассмотрения. В-пятых, 
предположение, что в основе 
формирования поколений ле-
жит единый для разных куль-
тур исторический контекст, 
сильно упрощает и искажает 
выводы. 

Анализ института семьи в 
рамках национального сувере-
нитета с позиций системного 
метода указывает на детерми-
нированность семейно-брач-
ных отношений с процессами 
в сфере политического, эко-
номического, социального, 
культурного и духовно-нрав-
ственного развития общества 
. Отметим, что эти изменения 
слабо коррелируются с ре-
альными шагами в области 
государственной семейной и 
молодежной политики. Ныне 
государственная бюрократия 
часто использует ошибки и 
просчеты российского граж-
данского общества в админи-
стративных целях, непрерыв-
но укрепляя свои институты и 
структуры. Следует признать, 
что в настоящее время взаи-
модействие общества и власти 
в сфере социального управле-
ния во многом носит формаль-
ный характер. Использование 
психологических методов, в 
частности, бихевиористского 
подхода при анализе деятель-
ности современной молоде-
жи, сферы семейных отноше-
ний, может выявить неадек-
ватность реакций на события, 
происходящие в обществе, 
кризисный характер сознания 
индивида, отсутствие стрес-
соустойчивости на бурные и 
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часто парадоксальные изме-
нения в жизни.

Семья является основным 
хранителем национального 
сувереитета, передатчиком 
ценностей от одного поколе-
ния к другому; институт семьи 
играет огромную интегриру-
ющую роль в обществе, име-
ет значительный потенциал 
для снижения напряженности, 
гармонизации социума. Фило-
соф В.В. Розанов отметил, что 
«семья является самым доро-
гим и главным, что есть в на-
шей жизни; в пространствен-
ном плане семья выступает в 
роли место самых благодуш-
ных связей; в духовном плане 
– это место душевного равно-
весия и благодати…» .

Семья как важнейший соци-
альный институт в настоящее 
время переживает глубокий 
кризис. Причины кризиса мно-
госторонни. Это процессы 
глобализации, общественные 
и культурные изменения, мо-
бильность населения, урба-
низация и миграция, которые 
отрицательно влияют на пси-
хологическое бытие семьи.

Все указанные причины де-
терминировали ослабление 
семьи как социального ин-
ститута, изменили ее тради-
ционность в социуме, следо-
вательно повлияли на догмы 
национального суеренитета. 
Ныне потеряны определенные 
основы семьи; они значитель-
но ослабили прежние крепкие 
семейные узы, возможности 
диалога между родными людь-
ми. Разрушение традицион-
ных семейных ценностей ока-
зывает негативное влияние на 
молодежь, ведет к массовым 
девиантным проявлениям, от-
клоняющемуся поведению 
людей в обществе, росту ал-
коголизма и потребления нар-
котиков, преступности. Все 
эти факторы ухудшают состо-
яние здоровья молодого поко-
ления, влияют на ситуацию в 
области демографии, ухудша-
ют межличностные отношения 

индивидов.
Отметим, что кризисное со-

стояние сознания приводит 
к стрессу, депрессии, равно-
душию ценностей страны и 
низкой самооценке, что непо-
средственно связано с ростом 
агрессии и насилия в социаль-
ных сетях.

С 2020 г. во всех субъек-
тах Российской Федерации 
реализуются федеральные 
проекты по семейной и мо-
лодежной политике. Однако 
пандемия коронавируса и за-
падные санкции оказывают 
негативное влияние на всю со-
циальную сферу нашей стра-
ны. Реализация общенацио-
нальных проектов и программ 
востребована реалиями жиз-
ни, обусловлена необходимо-
стью разрешения проблемных 
аспектов, которые вызваны 
изменениями института семьи. 
В рамках данного аспекта се-
мейная политика выступает 
в роли формирования благо-
приятных условий для разви-
тия института семьи.

Национальные проекты, 
связанные с молодежной и 
семейной политикой, направ-
лены на сохранение семьи как 
традиционного института об-
щества. За последние 30 лет в 
России, оказавшейся в рыноч-
ной системе отношений с при-
оритетом прав и свобод чело-
века, поколеблены отдельные 
устои института семьи и бра-
ка. 

Как уже отмечалось, транс-
формация политической, эко-
номической, социальной си-
стем детерминировала нега-
тивные процессы в молодеж-
ной среде, поколебала основы 
института семьи и брака, тем 
самым разрушая фундамент 
национального суверенитета 
страны.  Исчезли многие нрав-
ственные основы жизни, резко 
сокращен выпуск отечествен-
ной литературы и произведе-
ний искусства, основанных на 
ценностях и традициях семьи.

Утратили свою значимость 

любовь и самобытность, ува-
жение и почтение к старшим, 
гордость за нашу историю, 
восхищение памятью предков. 
Развлекательные программы 
массового искусства привели 
к развитию у молодежи соци-
офобии, снижению интереса 
и к противоположному полу, 
и к политической, культурной 
и нравственной жизни обще-
ства. Во многом размыты лич-
ные границы, потеряны эти-
ческие ценности, связанные 
с честью, добром, эмпатией и 
др.

Подводя итоги процесса 
трансформации современно-
го института семьи, отметим, 
что он детерминирован ре-
ализацией западных форм и 
методов глобализации, обще-
европейскими тенденциями 
постмодерна, переходом всей 
российской социальной си-
стемы, общества к рынку. От-
метим, что за последние деся-
тилетия в нашей стране про-
изошел транзит от советской 
семьи к постмодернистскому 
ее типу. Ныне институт рос-
сийской семьи изменился во 
многом: трансформировались 
приоритеты, ценности и уста-
новки, словом, основы семей-
ных взаимоотношений. 

Таким образом в настоящее 
время институт семьи и бра-
ка в Российской Федерации 
находится в транзитивном со-
стоянии. Оно детерминирова-
но актуальными глобальными 
процессами системной транс-
формации, стремлением мно-
гих государств и обществ, пре-
одолеть кризисные явления в 
социально-политической си-
стеме, переходом от традиций 
к постмодерну. В этой связи 
неоднозначны и позиции рос-
сийской молодежи. Отметим, 
что молодые россияне, с од-
ной стороны, традиционны в 
плане ощущения ответствен-
ности за родных и близких, а с 
другой – они чаще говорят об 
отсутствии взаимопонимания 
с родителями, видят в этом 
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острую проблему.
Российские ученые А.Г. 

Волков, Г.Ф. Силласте, Г.И. 
Климантова и другие в тече-
ние долгих лет признавали се-
рьезные проблемы в реализа-
ции политики в сфере семьи и 
молодежи .

На наш взгляд, в стратегии 
государственной семейной и 
молодежной политики с точки 
зрения национального суве-
ренитета, следует более четко 
вписать следующие положе-
ния: 

– Семья – это главный субъ-
ект государственной социаль-
ной политики, что соответ-
ствует 7-й статье Конституции 
РФ о социальном государстве. 
Отсюда – актуализация госу-
дарственной молодежной и 
семейной политики.

 – Признать приоритетность 
интересов общества и челове-
ка перед интересами государ-
ства и его бюрократии. Отсю-
да – значимость перераспре-
деления прав и ответствен-

ности между государством и 
семьей.

 – Создать реальные усло-
вия для молодых семей, ак-
тивного развития как ячейки 
общества, как малой группы и 
равноправного субъекта госу-
дарства. 

– В соответствии со страте-
гическими задачами и нацио-
нальными проектами на пери-
од до 2030 г. создать условия 
для обеспечения высокого 
уровня и качества жизни.

 – В рамках социальной за-
щиты оказать всеобъемлю-
щую помощь тем семьям, ко-
торые объективно оказались 
не в состоянии самостоятель-
но решить экономические и 
социальные проблемы, спра-
виться в одиночку с социаль-
ными вопросами. 

Отметим также, что в гете-
рогенном, полиэтническом и 
многоконфессиональном го-
сударстве общество, семья и 
школа должны работать вме-
сте, обеспечивать формиро-

вание у молодежи и студен-
чества знания о глобальных и 
региональных проблемах раз-
вития человечества, а также 
обязательно рассказать о ми-
ровых и национальных рели-
гиях, выявить общечеловече-
ские ценности и особенности 
национальной идентичности 
народов, единство и многооб-
разие цивилизаций и культур.

«Сохранение и творческое 
развитие традиций, связанных 
с ценностями института семьи, 
формирование положитель-
ного образа отца и матери, 
людей старшего поколения 
становится велением време-
ни». Все большую актуаль-
ность приобретает активная 
поддержка государством дея-
тельности по формированию 
ответственного отношения 
молодежи к семье и браку, 
пропаганде здорового образа 
жизни и традиционных семей-
ных отношений.
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Аннотация: В статье рассма-
тривается влияние динамики 
добычи и экспорта газа, нефти 
и нефтепродуктов на структу-
ру доходов бюджета страны 
как основу укрепления ее на-
ционального суверенитета, в 
частности анализируется его 
сырьевая составляющая. Так-
же в статье оцениваются объ-
емы нефтегазовых доходов и 
их доля в бюджете РФ, прово-
дится сравнительный анализ 
добычи нефти и газа в России 
и ведущих в данной отрасли 
странах мира.

Abstract: The article discusses 
the impact of the dynamics 
of production and export of 
gas, oil and oil products on 
the structure of the country’s 
budget revenues as the basis 
for strengthening its national 
sovereignty, in particular, its raw 
material component is analyzed. 
The article also estimates the 
volume of oil and gas revenues 
and their share in the budget 
of the Russian Federation, a 
comparative analysis of oil and 
gas production in Russia and the 
world’s leading countries in this 

industry is carried out.

Ключевые слова: нефте-
газовые доходы бюджета 
России, доля нефтегазовых 
доходов в доходах бюджета 
России, добыча газа и нефти, 
экспорт газа, нефти и нефте-
продуктов в России и стра-
нах-лидерах по добыче нефти 
и газа в мире.

Keywords: oil and gas 
revenues of the Russian 
budget, the share of oil and 
gas revenues in the revenues of 
the Russian budget, gas and oil 
production, export of gas, oil 
and oil products in Russia and 
the world’s leading oil and gas 
producing countries.

Нефтегазовая отрасль явля-
ется ключевой отраслью для 
российской экономики, кото-
рая в значительной степени 
формирует бюджет страны. 
Доля нефтегазовых доходов в 
структуре бюджета РФ в раз-
ные периоды составляла от 
трети до половины всех дохо-
дов страны, что влечет за со-
бой негативные последствия 

для экономики, например то, 
что нефтегазовые доходы по-
зволяют правительству не за-
ботиться о развитии экономи-
ки в других сферах; нефтяная 
зависимость после истощения 
запасов углеводородов при-
ведет Россию к краху; зависи-
мость от мировых цен сказыва-
ется на внутриэкономических 
показателях: падение стои-
мости мгновенно ухудшает 
уровень жизни россиян; если 
бы не нефтедоллары, России 
пришлось бы развиваться 
по-иному, более успешному 
экономическому сценарию, и 
повышать уровень образован-
ности и профессионализма 
населения.

Таким образом, высокая 
значимость и перспективы 
развития нефтегазовой отрас-
ли определяют в том числе и 
внешнюю политику государ-
ства. 

В исследуемом периоде 
тройка лидеров по объемам 
добычи нефти не менялась 
(таблица 1).
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С 2018г. наибольшие объ-
емы добычи нефти в мире у 
США, так в 2021г. они добыли 
694 млн. т, темп прироста до-
бычи 66,59%, ее прямым кон-
курентом является Россия с 
523 млн. т. (при темпе приро-
ста 1,38%), а также Саудовская 
Аравия (173,4 млн. т, темп при-
роста 0,61%). Россия периоди-
чески занимала первое место, 
пока не уступила лидерство 
США в 2017г. 

Темпы нефтедобычи в Сое-
диненных Штатах начали ра-
сти с 2008 года. До этого на 
протяжении 1985-2008 годов 
они, наоборот, ежегодно сни-
жались, за исключением 1991 
года.  Это связано со слан-
цевой революцией в США 
в 2009 г., а также тем, что у 
них внутренние потребности 
выше нежели чем в России. 
Основную роль в увеличении 
добычи сыграли технологии 

гидроразрыва пластов и гори-
зонтального бурения. Обычно 
они применяются при извле-
чении сланцевой нефти.

В целом, по темпам роста до-
бычи нефти у лидеров-стран 
наблюдается стабильное уве-
личение, за исключением Рос-
сии (темп роста 1,38%), и таких 
стран, как Мексика и Иран, у 
которых темпы добычи нефти 
снизились (соответственно на 
32,21% и 10,32%).

Таблица 1 - Добыча нефти в России и странах мира в 1990-2021 гг., млн. т. [1, 4]

Страны 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Изм. 
(-,+)

Темп 
роста, 

%
США 416,6 383,6 347,6 309,0 332,7 565,1 575,0 672,0 748,0 685,0 694,0 277,4 166,59
Россия 515,9 310,7 326,7 474,8 511,8 540,7 546,0 556,0 561,0 513,0 523,0 7,1 101,38
Саудовская 
Аравия

342,6 437,2 456,0 521,3 473,8 567,8 556,0 574,0 548,0 518,0 516,0 173,4 150,61

Канада 92,8 111,9 124,6 142,3 160,3 215,6 244,0 262,0 267,0 255,0 270,0 362,8 290,95
Китай 138,3 149 162,6 181,4 203,0 214,6 196,0 197,0 200,0 204,0 208,0 67,7 150,39
ОАЭ 107,6 112,3 124,5 135,7 133,3 176,2 183,0 186,0 189,0 172,0 168,0 60,4 156,13
Иран 162,8 185,5 191,7 207,9 211,7 181,6 221,0 207,0 147,0 124,0 146,0 -16,8 89,68
Кувейт 46,8 104,9 109,9 130,4 123,3 148,2 146,0 148,0 144,0 131,0 130,0 83,2 277,77
Мексика 145,2 150,2 170,3 186,5 145,6 127,5 109,0 102,0 95,0 98,0 98,0 -47,2 67,49
Венесуэла 117,8 155,3 160,3 169,4 145,8 135,9 * * * * * * *

* - данные отсутствуют

Таблица 2 - Добыча газа в странах мира и России в 1990-2021 гг., млрд. м3 [2, 3]

Страны 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Изм. 
(-,+)

Темп 
роста, 

%
США 507 528 544 511 604 766,2 773 872 962 953 975 468 192,31
Россия 629 585 573 641 651 575,1 695 738 766 722 791 99 114,30
Иран 23 42 59 97,5 144 189,4 218 228 233 235 239 216 1 039,13
Китай 15 18 27 50,9 94,8 136,1 148 160 176 193 209 194 1 393,33
Канада 109 159 182 187 160 149,1 191 195 188 185 191 82 175,23
Австралия 20 29 33 40,8 52,7 72,6 104 118 137 148 143 123 715
Норвегия 28 31 53 86,9 112 117,2 129 126 119 116 119 91 425
Саудовская 
Аравия

24 30 38 62,5 73,3 104,5 95 97 98 100 101 77 420,83

Алжир 46 55 82 83,8 84,6 84,6 96 97 98 100 101 55 219,56
Индонезия 48 65 70 71,9 85,7 75 72 72 67 59 58 10 120,83

Абсолютными лидерами по 
добыче газа в мире являются 
Россия и США, на 3 месте с 
большим отрывом находится 
Канада (таблица 2). Наиболь-
шие темпы роста добычи газа 
в рассматриваемом периоде у 
Китая и Ирана (по сравнению 
с базисным периодом рост в 
13 и 10 раз соответственно), 
затем идет Австралия (в 7 
раз), Норвегия и Саудовская 
Аравия (в 4 раза).

Наибольший доход от 
экспорта в РФ составляет сы-
рая нефть, которая в 2021г. 
принесла доход в 98,66 млрд. 
долл., по сравнению с 11,51 

млрд. долл. в 1993г. (рост в 
9,5 раза) (таблица 3). Доход 
от экспорта нефтепродуктов 
в 2021г. составил 69,96 млрд. 
долл., против 4,16 млрд. долл. 
в 1993г. (рост почти в 17 раз). 
Доход от природного газа со-
ставил 43,75 млрд. долл. По 
сравнению с 11,75 млрд. долл., 
в 1993г.  роста почти 5 раз.

Нефтегазовые доходы в 
России составляют значитель-
ную часть от общих доходов 
страны, их доля колеблется от 
трети до половины всех дохо-
дов, с тенденцией к снижению 
(таблица 4). Так доходы от не-
фтегазового сектора в 2021 

г. от общего дохода бюджета 
России составил 35,81% что на 
11,07 % меньше уровня 2006 г. 
что также является наимень-
шим показателем за исследу-
емый период. Нефтегазовые 
доходы составляли наиболь-
шую часть в 2014 г. и занимали 
51,28% от общего дохода бюд-
жета страны.

Экономика России стро-
ится во многом на продаже 
природных ресурсов, что со-
ответственно отражается на 
структуре и качестве доходов 
бюджет страны. В этом есть 
как преимущества, так и недо-
статки.
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Таблица 3 - Экспорт газа, нефти и нефтепродуктов РФ [7]

Годы Всего
Газ природный 
в газообразном 

состоянии
Нефтепродукты Нефть сырая

млн. долл. млн. м3 млн. долл. метрическая т млн. долл. метрическая т млн. долл.
1993 65 530,7 184 351 11 754,77 * 4 157,66 * 11 513,06
1994 79 869,1 192 193 13 381,46 * 4 990,49 * 12 351,00
1995 87 629 198 514 15 813,40 * 7 506,02 * 15 975,93
1996 86 626,6 200 858 16 419,46 * 7 254,01 * 14 758,63
1997 72 601 203 406 13 501,67 * 4 276,01 * 10 254,57
1998 72 885,2 205 354,5 11 351,85 * 5 448,41 * 14 157,54
1999 103 070,3 193 860,4 16 643,45 62 687 374 10 937,84 144 496 362 25 284,10
2000 99 969,5 181 154,6 17 779,68 63 348 002,1 9 374,72 164 643 265,1 25 004,14
2001 105 760,8 185 530,8 15 896,85 75 038 946,9 11 141,71 187 479 760,3 28 771,72
2002 133 656 190 004,8 19 977,09 77 782 162,4 14 082,03 223786 249,3 38 897,20
2003 181 663 200 396,9 21 849,92 82 600 074,4 19 323,96 257 625 727 58 306,31
2004 241 244 207 263,4 31 373,75 97 003 843,7 33 779,52 252 464 999 83 438,63
2005 301 244 202 843,5 43 875,02 103 522 740,1 44 672,22 248462 051,2 102 284,58
2006 351 930 191 892,7 44 834,98 112 274 412,8 52 229,82 258 579 011,1 121 502,87
2007 467 581 195 387,7 69 397,78 118 088 025,1 79 870,78 243 114 367,5 161 160,30
2008 301 667 168 315,7 41 933,88 124 529 535,3 48 170,7 247 550 365 100 634,56
2009 397 068 174 286,5 48 074,47 132 525 114,2 70 165,07 247048 377,6 134757,26
2010 516 481 186 633,4 63 782,07 132 091 814,0 94 698,99 244 338 740,4 179 140,09
2011 524 697 178 719,7 61 768,33 138 176 483,9 103 624,24 239 963 827,7 180 929,71
2012 527 266 196 417,3 65 971,63 151 662 266,5 109 414,32 236 615 312,2 173 668,25
2013 497 834 174 260,9 54 685,11 165 272 505,5 115 810,27 223 457 902,3 153 895,51
2014 343 543 185 464,8 41 778,65 171 732 453,2 67 454,08 244 521 089,1 89 587,72
2015 285 772 198 726,3 31 280,40 156566 658,8 46 190,91 254870 233,7 73 711,98
2016 357 817 212 782,6 38 693,42 148 413 338,6 58 247,49 252793 478,2 93 377,26
2017 41 455 220 591,2 49 147,91 150 253 741 78 205,62 260 558 135,3 129 201,35
2018 38 880 220 700,5 41 633,09 142962 508,4 66 967,76 269 079 309,9 122 190,14
2019 * 202 481,2 25 682,86 141 794 633,3 45 361,93 239 170 695,4 72 558,10
2020 * 203 536,6 55 507,18 144304 820,7 69 960,45 230080 689,4 110 170,57
Изм. 
(-,+)

-26 650,7 19 185,6 43 752,40 81 617 446,7 65 802,79 85 584 327,4 98 657,51

Темп 
роста, 
%

59,33 110,41 472,21 230,20 1 682,69 159,23 956,91

Таблица 4 - Динамика нефтегазовых доходов и их доля в бюджете России в 2006-2022 гг. 
[5]

* - данные отсутствуют

 Годы 
Доходы бюджета, всего, 

млрд. руб.
Нефтегазовые доходы, 

млрд. руб.
Доля нефтегазовых доходов в 

доходах бюджета, %

2006 6278,9 2943,5 46,88

2007 7781,1 2897,4 37,24

2008 9275,9 4389,4 47,32

2009 7337,8 2984 40,66

2010 8305,4 3830,7 46,12

2011 11367,7 5641,8 49,63

2012 12855,5 6453,2 50,19

2013 13019,9 6534 50,18

2014 14496,9 7433,8 51,28

2015 13659,2 5862,7 42,92

2016 13460 4844 35,99

2017 15088,9 5971,9 39,58

2018 19454,4 9017,8 46,35

2019 20188,8 7924,3 39,25

2020 18722,6 5235,2 27,96

2021 25286,4 9056,5 35,81

Изменение (-, +) 19007,5 6113 -11,07

Темп роста, % 402,72 307,68 76,38

К преимуществам можно 
отнести: 1) Без доходов от 
экспорта нефти и газа была 
бы невозможна модернизация 
армии. 2) «Нефтяные» деньги 

позволяют перенести миро-
вые катаклизмы. 3) Энерго-
носители - серьезный рычаг 
влияния РФ в мировой поли-
тике. 4) Продажа нефти и газа 

увеличивает доходную часть 
бюджета, которая расходу-
ется на социальные нужды. И 
другое.

К недостаткам «нефтегазо-
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вой иглы» можно отнести: 1) 
Нефтегазовые доходы позво-
ляют правительству не забо-
титься о развитии экономики 
в других сферах. 2) Нефтяная 
зависимость после истоще-
ния запасов углеводородов 
приведет Россию к краху. 3) 
Зависимость от мировых цен 
сказывается на внутриэко-
номических показателях: па-
дение стоимости мгновенно 
ухудшает уровень жизни рос-
сиян. 4) Если бы не нефтедол-
лары, России пришлось бы 
развиваться по-иному, более 
успешному экономическому 
сценарию, и повышать уро-
вень образованности и про-
фессионализма населения [6].

В заключение отметим, что 
качество бюджета РФ надо 
улучшать посредством дивер-

сификации доходов и стрем-
ления к структуре ВПП в ко-
торой будет преобладать ко-
нечная наукоемкая и иннова-
ционная продукция и услуги.

В настоящее время от не-
фтегазового комплекса Рос-
сийской Федерации зависит 
состояние всех секторов эко-
номики, её бюджета и соот-
ветственно благосостояние 
населения государства.

«Нефтегазовая игла» Рос-
сийской Федерации также 
повинна в слабости государ-
ственных показателей бюдже-
та, снижению эффективности 
других отраслей экономики, 
отсутствии инноваций, нераз-
витости экономических ин-
ститутов. 

В связи с этим, рациональ-
но развивать другие отрас-

ли экономики параллельно с 
нефтегазовым сектором, со-
средоточившись на усовер-
шенствовании технологий и 
инноваций, развитии малого 
и среднего бизнеса, улучше-
нии в сферах финансовых и 
других услуг, повышении ин-
вестиционной привлекатель-
ности страны, а также уровня 
образованности и професси-
онализма населения. Разви-
тие этих направлений, по-на-
шему мнению, будет способ-
ствовать улучшению качества 
бюджета страны, наращива-
нию доходов государства от 
других источников и сниже-
нию нефтегазовой зависимо-
сти как основы укрепления ее 
национального суверенитета.
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