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Современная динамичная экономическая обстановка в Российской Федерации 

накладывает особые требования на бухгалтерский учет. В условиях постоянно 

меняющегося законодательства, внедрения новых технологий и стандартов учета, 

бухгалтерам приходится сталкиваться с различными сложностями. Эти проблемы могут 

влиять на точность и достоверность финансовой отчетности, что, в свою очередь, имеет 

важное значение для принятия обоснованных решений как внутри предприятия, так и на 

уровне государственных органов. 
В данной статье мы проведем анализ современных проблем, с которыми 

сталкиваются профессионалы в области бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Рассмотрим основные аспекты, начиная с изменений в законодательстве, касающихся 

бухгалтерского учета, и заканчивая сложностями внедрения новых стандартов и 

технологий. Также мы обратим внимание на проблемы, связанные с налогообложением, 

которые являются важным аспектом финансовой деятельности предприятий. 
В целях решения этих проблем, критически важным становится постоянное 

профессиональное развитие и адаптация к изменяющимся условиям. Регулярное 

обновление знаний и навыков, а также обмен опытом, позволяют справляться с 

современными вызовами в области бухгалтерского учета. 
1. Изменения в законодательстве 
С одной стороны, постоянные изменения в законодательстве Российской Федерации 

в сфере бухгалтерского учета свидетельствуют о стремлении к совершенствованию и 

соответствию мировым стандартам. С другой стороны, эти изменения создают 

дополнительные трудности для бухгалтеров и бухгалтерских подразделений организаций. 
В последние годы, такие моменты, как переход к Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), принятие новых нормативов и правил формирования 

финансовой отчетности, а также расширение списка обязанностей бухгалтеров, создали 

необходимость в дополнительном профессиональном обучении и адаптации к новым 

требованиям. 
Одним из вызовов, с которым сталкиваются бухгалтеры, является необходимость 

оперативного реагирования на законодательные изменения, что требует высокой степени 

внимательности и компетентности в интерпретации новых нормативов. В связи с этим, 

профессионалы в сфере бухгалтерского учета должны постоянно мониторить и 

анализировать изменения в законодательстве, а также внедрять их в учетные практики 

своих организаций. 
Таким образом, современные изменения в законодательстве создают как вызовы, так 

и возможности для бухгалтеров. Профессиональное развитие и готовность оперативно 

адаптироваться к новым требованиям законодательства становятся неотъемлемой частью 

успешной деятельности в сфере бухгалтерского учета. 
2. Сложности внедрения новых стандартов и технологий 
Современный бухгалтерский учет в Российской Федерации переживает период 

интенсивных изменений, связанных с внедрением новых стандартов и технологий. Это 

несомненно признак развития, однако, вместе с тем, сопряжено с рядом сложностей. 
1. Технологическая адаптация: Переход к электронному документообороту и 

специализированным программам для бухгалтерского учета требует значительных усилий 

по технологической адаптации персонала. Не все бухгалтеры имеют достаточный опыт 

работы с современными информационными системами. 
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2. Обучение и переобучение: Внедрение новых стандартов и технологий требует 

дополнительного обучения сотрудников. Это может быть, как формальные курсы, так и 

самостоятельное освоение новых инструментов. Важно, чтобы персонал понимал и владел 

новыми технологиями на должном уровне. 
3. Интеграция с существующими системами: Часто новые системы бухгалтерского 

учета должны быть интегрированы с уже существующими программами и системами в 

организации. Это требует специфических навыков и опыта в настройке и сопровождении 

информационных систем. 
4. Финансовые затраты: Внедрение новых стандартов и технологий может 

потребовать значительных финансовых вложений. На начальном этапе это может создать 

дополнительную нагрузку на бюджет организации. 
5. Определение эффективности: Оценка эффективности новых технологий и 

стандартов требует времени. Не всегда сразу можно оценить положительные изменения в 

работе бухгалтерского подразделения. 
Сложности внедрения новых стандартов и технологий требуют грамотного 

планирования и управления изменениями. Важно оценивать риски, предвидеть возможные 

сложности и предоставить персоналу необходимые ресурсы для обучения и адаптации. В 

конечном итоге, правильно внедренные новшества способствуют повышению 

эффективности бухгалтерского учета и обеспечивают более точную и надежную 

финансовую отчетность. 
3. Проблемы в области налогообложения 
Сфера налогообложения в Российской Федерации представляет собой сложную и 

постоянно изменяющуюся область, что представляет серьезные вызовы для 

профессионалов в области бухгалтерского учета. 
1. Налоговая нагрузка и ставки: Разнообразие налогов: В России существует 

множество видов налогов: на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество и др. Это 

создает сложности при правильном расчете налоговой нагрузки и подборе оптимальных 

стратегий налогообложения. - Частые изменения ставок и правил: Постоянные изменения 

в налоговом законодательстве могут затруднить адекватное планирование налоговых 

платежей и расходов. 
2. Налоговая отчетность: Сложность подготовки отчетности: Требования к 

составлению и представлению налоговой отчетности могут быть крайне 

детализированными и требовательными, что требует высокой квалификации и 

внимательности со стороны бухгалтеров. 
3. Аудит и проверки со стороны налоговых органов: Риски аудита: Проведение 

налоговых проверок может стать серьезным испытанием для компании. Ошибки в 

налоговой отчетности или недостаточная документированность могут привести к штрафам 

и санкциям. 
4. Особенности налогообложения в различных отраслях: Специфика 

отраслевых налогов: Разные сектора экономики могут иметь свои особенности 

налогообложения. Например, сельское хозяйство может иметь особые льготы и налоговые 

режимы. 
5. Налоговый арбитраж и судебные разбирательства: Судебные споры по 

налогам: В случае разногласий с налоговыми органами, бухгалтерам может потребоваться 
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участие в налоговых спорах, что требует высокой квалификации и знаний в сфере 

налогообложения. 
В современной среде бухгалтеров ожидаются глубокие знания в области 

налогообложения и способность оперативно реагировать на изменения в налоговом 

законодательстве. Регулярное обновление знаний и навыков в этой области становится 

важной составляющей профессионального роста. Кроме того, сотрудничество с 

налоговыми консультантами и адвокатами может быть ключевым для успешного 

управления налоговыми рисками и обеспечения соблюдения всех требований налогового 

законодательства. 
Заключение 
Современные проблемы в области бухгалтерского учета в Российской Федерации 

представляют собой сложную смесь вызовов и возможностей. Изменения в 

законодательстве, сложности внедрения новых стандартов и технологий, а также проблемы 

в области налогообложения требуют от профессионалов бухгалтерского учета постоянного 

обновления знаний, навыков и гибкости в адаптации к новым условиям. 
Необходимо осознавать, что регулярное профессиональное образование и 

постоянное обучение становятся фундаментальными составляющими успешной 

деятельности в этой области. Кроме того, важно подчеркнуть значимость сотрудничества с 

налоговыми консультантами и адвокатами для эффективного решения сложных вопросов 

налогообложения. Современные технологии и программные решения предоставляют 

широкие возможности для улучшения процессов бухгалтерского учета, но требуют 

адекватной подготовки и адаптации персонала. 
Несмотря на все трудности, стоящие перед бухгалтерами, их роль является крайне 

важной для эффективного управления финансовыми ресурсами организации. 

Своевременное и точное ведение учета и подготовка отчетности создают надежную основу 

для принятия обоснованных управленческих решений и обеспечивают финансовую 

устойчивость предприятия. 
Таким образом, преодоление современных проблем бухгалтерского учета требует 

комплексного подхода, включающего в себя профессиональное образование, адаптацию к 

изменяющимся условиям и использование современных технологий. Бухгалтеры, 

владеющие этими навыками, способны эффективно справляться с вызовами современного 

бизнес-пространства и вносить существенный вклад в финансовую стабильность 

предприятия. 
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Инфляция является одной из наиболее актуальных проблем экономики России. Она 

приводит к обесцениванию национальной валюты и снижению покупательной 

способности населения, тем самым оказывая негативное влияние как на государство, так и 

на отдельного его гражданина. Стремительное увеличение уровня инфляции может 

негативно повлиять на экономическую стабильность, поэтому борьба с инфляцией и ее 

контроль являются приоритетными задачами государственной политики. 
Сущность процесса инфляции заключается в обесценивании денег, и последующим 

снижением их покупательской способности. Это означает, что по прошествии какого-то 

времени купить такой же набор товаров на ту же сумму денег становится невозможным. 
Инфляция определяется, как увеличение общего уровня цен на товары и услуги в 

стране в течение длительного периода времени. Проще говоря, происходит обесценивание 

рубля и при росте инфляции через некоторое время можно купить меньше товаров на ту же 

сумму, что и раньше. В отличие от разового повышения цен, инфляция характеризуется 

тем, что это длительный и стабильный процесс.  
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В то же время в условиях инфляции, характеризующейся повышением цен на 

различные товары, может наблюдаться и снижение цен на некоторые товары или услуги, 

что определяется фактором сезонности [7, с. 274]. 
В Российской Федерации, как представляется, самыми острыми и приближающими 

инфляцию являются следующие факторы: 
1. Институциональная среда. Данный фактор выступает источником для 

возникновения спада, понижения уровня развития конкуренции в экономической среде, а 

также к падению ровня активности со стороны владельцев малого и среднего бизнесов. На 

территории 
Российской Федерации рассматриваемый фактор оказывает влияние на уровень 

инфляции, так как в России имеется большое количество монополий, которые оказывают 

влияние на политику ценообразования товаров и услуг, а также участвуют в ценовых 

сговорах. 
2. Состояние и уровень государственного бюджета. Профицит или дефицит 

государственного бюджета играют весомую роль при возникновении инфляции в 

государстве. 
3. Монетарная политика эмитентов резервных валют. Монетарная политика 

Российской Федерации привела к полной зависимости государства, курса валюты и многих 

других показателей от реализации нефти, что привело к оттоку большого количество 

иностранных инвестиций. 
Антиинфляционная политика представляет собой комплекс правительственных мер 

по предотвращению инфляции путем регулирования денежного обращения и других 

секторов экономики. Его цель – снизить негативные социально-экономические 

последствия инфляции.  
Целью антиинфляционной политики является регулирование и относительно 

умеренная инфляция. Для этого используется широкий спектр мер денежно-кредитной, 

бюджетной, налоговой и налоговой политики, а также ряд институциональных программ, 

включая радикальные валютные реформы.  
В полной мере избежать или победить инфляцию невозможно – это еще никому не 

удавалось. Но можно принять меры по ее минимизации. 
Антиинфляционная политика – комплекс административных и экономических 

мероприятий, помогающих в борьбе с инфляцией. Однако важно понимать, что борьба с 

инфляцией не должна выступать самоцелью проводимой политики. При осуществлении 

фискальной и денежно-кредитной политики, направленной в том числе на регулирование 

инфляции, в первую очередь, необходимо ориентироваться на обеспечение условий для 

стабильного социально-экономического развития, повышения инвестиционных расходов и 

роста совокупного объема выпуска. 
Если говорить на примере Российской Федерации, то самыми главными причинами 

возникновения инфляционных процессов являются: монополизм основных сфер 

производства, зависимость уровня цен на продукты питания от процессов их импорта, 

зависимость государственного бюджета от реализации энергоресурсов, тенденция к 

выводу из экономики страны значительных валютных накоплений предприятий и частных 

лиц. 
Для борьбы с инфляцией в России есть различные методы. Самое популярное среди 

них – это денежно-кредитное и бюджетно-налоговое регулирование. При денежно-
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кредитном регулировании государство ищет способы повлиять на совокупный спрос. Для 

этого Центральный банк повышает ключевую ставку, что приводит к удорожанию 

кредитов и займов. В итоге объем денежной массы в обращении снижается. 
В условиях нарастающей финансовой нестабильной в стране и во всем мире 

наиболее актуальным вопросом для России является обеспечение стабильного 

экономического развития, предпосылкой которого является успешная антиинфляционная 

политика государства. 
Информация по инфляции считаются нарастающим итогом, т.е. показатель может 

увеличиваться или снижаться в течение года. Обычно самая большая инфляция 

фиксируется в январе каждого года, так как существенно вырастают цены. В течение года 

рост цен сглаживается, поэтому итоговое значение будет меньше [5, с. 28]. 
Цены в России начали расти еще в 2020 году, затем в 2021-м инфляция была уже 

вдвое выше целевого уровня. Но и в 2022 году обуздать ее не удалось – Центробанк лишь 

смог снизить ее относительно самых ранних прогнозов. Инфляция в России в 2023 году 

тоже вряд ли будет низкой – даже, по официальным прогнозам, она может быть в полтора 

раза выше цели. 
Российская экономика вступила в период структурной трансформации.  

Если в начале весны большинство аналитиков полагали, что спад, вызванный санкциями, 

геополитическими рисками, колоссальными тратами на ВПК и недополученными 

доходами бюджета, сменится заметным ростом экономики, то сейчас аналитики полагают, 

что рецессия продолжится и в 2023 году. В последний раз российская экономика 

демонстрировала отрицательный рост в течение двух лет подряд в середине 90-х годов. 
Центральный Банк (ЦБ) отошел от политики инфляционного таргетирования и 

опустил ключевую ставку ниже уровня инфляции. Если инфляция с начала 2022 года по 

октябрь составила 10,65%, а в годовом исчислении – 12,63%, то ключевая ставка составляет 

7,5%.  
Следует отметить, что в настоящее время в связи с санкциями, примененными рядом 

западных стран в отношении России и связи с СВО в Украине, а также последующими 

ответными мерами, предпринятыми Россией, инфляция во всей мировой экономике 

достигла огромных масштабов: по различным оценкам она может ускориться вплоть до 

23% в различных регионах мира. Данные об инфляции в РФ в 2022 г. приведены в 

следующем рисунке [3].  Текущая политика ЦБ направлена на поддержку и восстановление 

экономики. Курс рубля, размер реальной инфляции и ставка ЦБ — это ключевые 

параметры, которые определяют большинство процессов в экономике. Но расходы 

бюджета стали превышать доходы и образовался дефицит [3].  
Создание цифрового рубля также может привести к значительному оттоку примерно 

от двух до четырех триллионов безналичных средств, которые будут переведены в новую 

цифровую форму. А в связи с тем, что эти средства больше не будут доступны для 

кредитования, в будущем это может привести к повышению ставок по кредитам. 
Россия, как страна, находящаяся на переднем крае развития электронных платежей, 

должна не только не отстать от этого процесса, но и по возможности следовать темпами 

внедрения цифровых денег центрального банка, сходными с ее соседями, прежде всего, 

Китаем. В результате покомпонентного анализа процесса эмиссии цифрового рубля 

показано, что существуют необходимые организационно-технические предпосылки для 

осуществления пилотного проекта.  



10 
 

 
Рисунок 1. Инфляция в России по годам, в % [6] 

 
Можно предположить, что заморозка цен на товары остановит процесс инфляции. 

Это ошибочное суждение. Вмешательство в рыночную экономику таким образом приведет 

к нарушению баланса спроса и предложения, что в свою очередь может привести к 

снижению качества товара, а также ухудшению эффективности производства.  
У Центральных банков основным инструментом денежно-кредитной политики 

(ДКП), контролирующим инфляцию, является – ключевая ставка. Суть этого инструмента 

заключается в проценте, под который Центральный выдает кредиты коммерческим 

банками и принимает от них вклады. Работа ключевой ставки можно описать так: при ее 

повышении растут проценты на кредиты, но также и проценты на вклады, что побуждает 

население меньше тратить и больше сберегать. Снижается спрос на товары и услуги, 

замедляется рост цен.  
Ярким примером несоответствия принимаемых мер и особенности инфляционного 

процесса является экономика России последних лет, когда при немонетарных причинах 

возникновения использовались монетарные методы.   
Касаемо особенностей развития инфляции в российской экономике, то основными 

из них являются: 
1) наличие немонетарных факторов (на инфляционный процесс в основном влияет 

рост тарифов естественных монополий); 
2) сезонность (июль характеризуется повышением цен на услуги естественных 

монополий, в то время, как в августе и сентябре наблюдается снижение цен на 

продовольственные товары; ноябрь, декабрь характеризуются увеличением 

инвестиционных расходов предприятий); 
3) падение темпов производства влечет за собой единовременное повышение цен; 
4) проциклическая политика повышения тарифов (рост тарифов превышает уровень 

инфляции). 
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Известно, что на современном этапе органы государственной власти совместно с ЦБ 

РФ проводят антиинфляционную политику, которая характеризуется реализацией 

следующих мер (цель – снижение показателя инфляции до 3% в год): 
- поддержания стабильного эффективного обменного курса рубля (реализуется в 

рамках денежно-кредитной политики); 
- сбалансированного бюджета (бюджетная политика); 
-  создания условий для опережающего роста предложения по сравнению со спросом 

и развития конкуренции на внутренних рынках потребительских товаров и услуг (политика 

стимулирования производства – фискальная, бюджетная и антимонопольная политика). 
Меры, которые можно предложить с целью стабилизации ситуации: 
1) установление уровня ответственности и разграничение полномочий между ЦБ РФ 

и государством в области антиинфляционной политики. Требуется разработать модель 

разделения полномочий и ответственности, которая предполагает разделение полномочий 

и ответственности за монетарную и немонетарную инфляцию; 
2) улучшение координации действий ЦБ РФ и Правительства, так как в данном 

случае осуществляется наиболее оптимальный баланс интересов между темпами роста и 

соответственно ценовой стабильностью  
Следует отметить, что в последнее время так называемые электронные деньги стали 

наиболее распространенными в Российской Федерации. Однако стоит отметить, что 

электронные деньги имеют как преимущества, так и недостатки. Преимущество 

электронных денег заключается в их простоте, удобстве расчетов, отсутствии поддельных 

купюр, а также в высокой скорости транзакций с использованием электронных денег. 

Однако, в то же время, существует ряд недостатков, к которым относится взимание 

комиссионных процентов, риск взлома и кражи средств, а также несовершенство 

законодательной базы и правового регулирования электронных денег [2, с. 218]. 
Итак, успешное осуществление антиинфляционной политики возможно только на 

основе применения законов экономики, регулирующих все сферы рыночных отношений и 

безусловного выполнения существующего законодательства. 
Таким образом, главной целью экономической политики России остается 

поддержание стабильного уровня цен, что достигается за счет стабильности денежного 

обращения. Обеспечение стабильности денежного обращения, таким образом, достигается 

соблюдением следующего правила: денежная масса увеличивается с постоянной 

умеренной скоростью, которая зависит от соотношения долгосрочных темпов роста 

производства и скорости денежного обращения. 
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С появлением интернета общение людей приобрело новые смыслы и значения. Мы 

можем находить давних друзей, заводить новые знакомства и делиться своей жизнью с 

миром. С появлением первых электронных писем и чатов пользователи Интернета впервые 

получили возможность общаться с людьми, находящимися на расстоянии, и мгновенно 

обмениваться сообщениями. Это был революционный шаг, изменивший наши 

представления об общении: больше не нужно было ждать несколько дней или недель, пока 

письмо дойдет до собеседника. Общение стало быстрым и доступным. Интернет открыл 

перед нами много возможностей для коммуникации, но также предоставил немало 

проблем. Так, можно выделить следующие особенности общения в интернете. 
Анонимность интернета дала возможность людям выражать свое мнение без страха 

перед лицом собеседника. В сети пользователи могут скрывать свою личность и 

взаимодействовать под никнеймами. Это может способствовать более откровенной 

коммуникации, но также открывает двери для негативных проявлений, таких как 

кибербуллинг и хейт.  Поэтому при общении в Интернете важно помнить об 

ответственности и этике [1, с. 25]. 
Второй важной особенностью является глобальность интернета. Мы можем 

общаться с людьми со всего мира, расширять свой кругозор и учиться понимать язык 

различных культур. Однако различия в языке, культуре и обычаях могут привести к 

недоразумениям и конфликтам. Для успешной коммуникации в интернете важно 

проявлять уважение к людям других культур и стремиться к взаимопониманию. 
Третьей особенностью является скорость обмена информацией. В интернете новости 

распространяются мгновенно, что может привести к быстрой реакции и эмоциональным 

откликам. С помощью интернета люди могут быстро узнавать важные новости и обсуждать 

их, но это может привести к негативным высказываниям в адрес людей, чьи взгляды не 

совпадают с мнением собеседника. Кроме того, важно следить за достоверностью 

написанного в Интернете, так как информация может быть ложной или провокационной. 
К особенностям интернет-общения можно также отнести возникновение 

словообразований, которыми зачастую пользуется молодежь. Общаясь между собой в сети, 

люди стали сокращать и изменять слова, например, «канеш» (конечно), «спс» (спасибо), «у 

тя» (у тебя) и т.д. Кроме того, зачастую используются различные аббревиатуры для 

выражения эмоций или же просто сокращения фраз. Так, появились такие фразы, как «лол», 

что пришло из английского и означает «очень смешно», «омг», что означает «боже мой» и 

многие другие [2, с. 27]. Общаясь сокращенными словами и аббревиатурами, люди 

начинают забывать реальный язык общения, перенося данные фразы в реальную жизнь. 

Общаясь в интернете, важно не забывать о правилах русского языка и называть вещи 

своими именами, дабы не ввести в заблуждение собеседника. 
Следующей особенностью онлайн-коммуникации является эмоциональность 

общения. В реальной жизни наши слова сопровождает невербальное общение, в интернете 

же его заменяют смайлики, гифки, картинки. Их используют для того, чтобы разнообразить 

и дополнить смысл предложения, показать чувства, которые испытывает собеседник. В 

наше время практически невозможно представить переписку, в которой не будут 

использоваться смайлы. Хотя они и обогатили письменный язык, но также и сделали более 

примитивным наше общение. Люди не могут общаться, не используя определенные 

картинки и смайлики. Это становится привычкой, от которой тяжело избавиться [2, с. 26]. 
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Интернет обогатил коммуникацию новыми возможностями, такими как социальные 

сети, видеозвонки, чаты и форумы. Эти средства позволяют поддерживать связь с друзьями 

и близкими на расстоянии, делиться мнениями и идеями и даже работать удаленно. Однако 

эти средства могут создавать зависимость и отвлекать от реальной жизни. 
В 2022 году исследовательский центр «ResearchMe» провел опрос на тему общения 

в сети, в нем приняло участие 1 356 респондентов в возрасте от 18 лет из 75 регионов 

России. Пользователи считают, что знакомиться и общаться в интернете намного легче, чем 

в реальной жизни (69% опрошенных). При этом больше всего при знакомстве или общении 

в мессенджерах и социальных сетях пользователи опасаются риска быть обманутыми 

мошенниками (53%), получить нежелательные сообщения (30%), столкнуться с 

преследованием в реальной жизни (14%), считают, что знакомиться онлайн неприлично 

(11%) и опасаются травли (7%). Тем не менее, респонденты считают, что общение в 

интернете безопаснее, чем в реальной жизни. Ощущению безопасности способствует 

возможность прекратить диалог в любой момент (64%), заблокировать неприятных 

собеседников (57%), а также изучить страницу любого человека и понять его лучше (24%). 
Таким образом, можно сделать вывод, что респонденты доверяют интернету, но при этом 

пользуются им осторожно. Нельзя забывать, что интернет – не только способ получения 

информации и общения с друзьями, но и потенциальная опасность в виде мошенников, 

злоумышленников и т.д.  
В заключение следует сказать, что коммуникация в интернете имеет свои 

уникальные особенности, которые включают анонимность, глобальность, скорость и 

разнообразие средств общения. Эти особенности предоставляют как возможности, так и 

проблемы. Для успешной и положительной коммуникации в интернете важно соблюдать 

этические нормы, проявлять уважение к людям и не попадать в сети злоумышленников. 

Только тогда интернет-среда станет настоящим инструментом для обмена информацией и 

повышения уровня коммуникаций. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение машинного обучения в 

экономическом моделировании и прогнозировании, с акцентом на использование 

искусственных нейронных сетей. Особое внимание уделяется проблеме «длинного хвоста» 
в рекомендательных системах электронных торговых площадок, где доминируют крупные 

бренды, затмевая менее популярные товары. Работа предлагает подходы к улучшению 

точности рекомендаций, их оптимальности и широты охвата пользовательских 

предпочтений. В качестве примера рассматривается индустрия видеоигр, где проводится 

анализ данных о видеоиграх и пользователях популярной платформы Steam. Результаты 

исследования могут быть применены для удержания и расширения аудитории 

потребителей в различных сферах торговли. 
Abstract: This work examines the application of machine learning in economic modeling and 
forecasting, with a focus on the use of artificial neural networks. Special attention is paid to the 
«long tail» problem in the recommendation systems of electronic trading platforms, where large 
brands dominate, overshadowing less popular products. The study proposes approaches to 
improving the accuracy of recommendations, their optimality, and the breadth of coverage of user 
preferences. The video game industry is considered as an example, where an analysis of data on 
video games and users of the popular Steam platform is carried out. The research results can be 
applied to retain and expand the consumer audience in various areas of trade. 
Ключевые слова: рекомендательная система; рекомендательный алгоритм; рейтинговая 

оценка; контентно-ориентированный метод; коллаборативная фильтрация; снижение 

размерности; нейронная сеть; автоэнкодер; анализ структуры данных. 
Keywords: recommendation system; recommendation algorithm; rating evaluation; content-
oriented method; collaborative filtering; dimension reduction; neural network; autoencoder; data 
structure analysis. 

 

Введение 
На текущий момент машинное обучение применяется в математическом 

моделировании экономических процессов для проведения анализа данных и улучшения 

точности прогнозов. Подобные процессы возможно реализовать множеством различных 

методов и алгоритмов, таких как: регрессия, прогнозирование временных рядов [1], а также 

стремительно набирающие популярность искусственные нейронные сети. Они могут 

использоваться для получения характеристик и предсказания экономических показателей 

[2], таких как инфляция, объем внутреннего валового продукта, курс валют и цены на 
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акции. Машинное обучение также помогает выявлять скрытые закономерности в данных и 

улучшать стратегии принятия решений в экономическом планировании.  
Более того, в настоящее время активно развиваются данные методики в отрасли 

ценообразования товаров, а также рекомендательных системах на электронных торговых 

площадках. Именно в последнем аспекте возможно получение большего и выраженного 

явно влияния на основные рыночные показатели, среди которых: спрос, предложение, а 

также доходность. 
На пользователей торговых площадок оказывает влияние так называемая проблема 

«длинного хвоста», которая заключается в следующем: рекомендации на таких платформ 

в основном относятся к крупным брендам и известным компаниям, которые затмевают 

менее популярные товары, даже не уступающие в качестве. Такие производители 

заслуживают большего внимания, но им трудно выжить на рынке, где доминируют 

продажи и более популярных участников. 
Соответственно из этого образуется еще направление, требующее улучшения, а 

именно: точность составления рекомендаций, оптимальность их генерации, а также широта 

охватываемых пользовательских предпочтений. 
Рекомендательные системы актуальны для применения в самых разнообразных 

сферах торговли, среди которых можно выделить индустрию видеоигр.  
Основная цель данной работы – исследование данных о видеоиграх и пользователях 

популярной площадки их распространения Steam, а также исследование показателей 

качества рекомендаций, созданных на основе разнообразных методов машинного 

обучения. 
В целом рекомендательные алгоритмы являются одним из ключевых звеньев в 

формировании, удержании и расширении аудитории потребителей тех или иных 

продуктов, в том числе в стремительно набирающей финансовые обороты видеоигровой 

индустрии.  
В рассматриваемой предметной области необходимо учитывать предпочтения и 

динамику интересов как самого пользователя, так и других похожих на него. В данной 

работе рассматриваются несколько подходов к формированию списка рекомендаций, а 

также проводится сравнение их качества. 
Получение и анализ данных 
Рассматриваемые далее данные представляют собой два архивных файла, 

содержащие информацию о связях некоторых пользователей площадки Steam с 

видеоиграми, а также детализированные сведения об этих продуктах. При помощи 

библиотеки pandas был осуществлен перевод вышеупомянутых файлов в более 

классический формат csv. Таким образом сформированный массив данных содержит 73234 

записи. 
Сперва загружаются приведенные к удобному виду данные. Среди них 

присутствуют: 
– данные о наличии у пользователей той или иной продукции, 
– данные об играх: издателя, жанры, название приложения, заголовок, URL адрес, 

дату выпуска, теги, размер скидки, ссылку на отзывы, специализации, стоимость, статус 

(ранний доступ или нет), идентификатор, разработчика, словесное выражение средней 

оценки пользователей, оценку пользователей на платформе Metacritic. 
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Далее рассмотрим несколько статистических показателей для более составления 

более понятного представления используемого набора данных. Рассмотрим такой 

показатель как количество имеющихся видеоигр у пользователей. Для большей 

наглядности на рисунке 1 изображено их распределение в пределах 90% квантили. 
 

 
Рисунок 1. Распределение имеющихся у пользователей игр 

 

Очередной важной к рассмотрению характеристикой видеоигры является ее 

жанровая принадлежность. Среди исследуемых данных выделим информацию о 

поставленных разработчиками (или издателями) каждой игре жанрах, дающих 

поверхностное представление о контенте и наполнении игры. В таблице 1 находятся 

жанры, отсортированные по количеству игр, у которых он имеется. 
Продуктно-ориентированный метод 
Первой рассматриваемой парадигмой рекомендательной системы является 

формирование списка релевантных видеоигр на основе их описания на торговой площадке 

Steam. Для доступа к тексту о видеоиграх, были получены ссылки на их страницы в Steam. 

Таким образом, описание каждой видеоигры в форме html нужно преобразовать в 

подходящий для обработки текст.  
Таблица 1. Жанры видеоигр 

Жанр Число соответствующих игр 
Инди 15857 
Экшен 11321 
Приключенческая 8243 
Стратегия 6957 
Симулятор 6698 
RPG 5479 
Бесплатная 2030 
В раннем доступе 1462 
Спортивная 1256 
Многопользовательская 1108 
Гоночная 1083 
Дизайн и иллюстрирование 460 
Утилиты 340 
Публикуемые в web 268 
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Для анализа полученных текстов был использован метод TF-IDF из программного 

пакета sklearn. Таким образом имеем векторное представление относительной частоты 

появления каждого слова среди всех описаний видеоигр. По векторам этой системы можно 

узнать, какие из них наиболее схожи друг с другом, применяя различные способы 

нахождения расстояния между ними. 
Коллаборативная фильтрация 
Еще одним аспектом, реализованным в рамках разработанной рекомендательной 

системы, является коллаборативная фильтрация. Этот метод основывается на 

предпочтениях других пользователей и, исходя из этого, генерирует список рекомендаций. 

Обработав данные нескольких пользователей так, что в зависимости от отношения числа 

сыгранных конкретным пользователем часов к среднему времени среди всех игроков, 

получена оценочная пятибалльная шкала. Пример выставленных по этому принципу 

оценок у одного из пользователей показан в таблице 2. 
 

Таблица 2. Пример списка игр с выставленными оценками 

Название игры 
Игровое время 

пользователя, мин 
Среднее время в 

игре, мин 
Рейтинговая оценка 

Half-Life 77 183 2 
Half-Life 2 1191 385 5 

Half-Life 2: Lost Coast 20 23 4 
Counter-Strike: Source 4542 359 5 

 

После совершенных операций, была получена матрица соответствий игроков и 

выставленных по раннее описанному принципу оценок. На основе этих данных была 

построена матрица схожести пользователей в аспекте интересов к видеоиграм. Для этого 

использовалось косинусное расстояние по формуле (1).  
 

𝑠 = 1 − 𝑐𝑜𝑠(𝑔𝑖 , 𝑔𝑗)    (1) 
где 
s – численная величина сходства; 
gi – очередная игра пользователя с номером i. 
Полученный результат позволяет опираться на точки соприкосновения интересов 

пользователей и при подборе рекомендаций в большей степени пользоваться данными о 

похожих игроках. 
Разработка модели матричной факторизации 
Для дальнейшего обучения моделей эти данные разделены в следующем 

соотношении: 80% данных в обучающей выборке, 20% данных в проверочной выборке. 

Поскольку полученные данные представляют собой разреженную матрицу, то имеет смысл 

использовать соответствующий подход к их обработке для увеличения ее скорости. Для 

построения моделей машинного обучения используется библиотека LightFM, 
предоставляющая удобный и эффективный функционал для создания рекомендательных 

систем. Для данной модели будет использована функция потерь WARP. 
После обучения модель имеет следующие характеристики: 
– точность: 
1) На обучающей выборке 73%; 
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2) На тестовой выборке 52%; 
– площадь под кривой ошибок (AUC ROC): 
1) На обучающей выборке 0.99; 
2) На тестовой выборке 0.86. 
Для следующей рассматриваемой модели будет использована более классическая 

функция потерь BPR. После обучения модель c функцией потерь BPR имеет следующие 

характеристики: 
– точность: 
1) На обучающей выборке 75%; 
2) На тестовой выборке 47%; 
– площадь под кривой ошибок (AUC ROC): 
1) На обучающей выборке 0.95; 
2) На тестовой выборке 0.66. 
Данные значения показателей значительно хуже относительно предыдущих 

моделей, в частности из-за другой функции потерь, которая не настолько подходит для 

текущей задачи, как функция WARP. 
Исходя из рассмотренных метрик качества обучения, можно выделить наиболее 

подходящую конфигурацию параметров модели матричной факторизации, а именно:  
– с использованием 30 компонентов, 
– функция потерь WARP. 
Разработка модели глубокого обучения 
Архитектура модели, рассматриваемой в этом разделе, представляет собой 

нейронную сеть со структурой автоэнкодера. Её текущий вариант состоит из пяти скрытых 

слоев и одного выходного слоя и предназначен для задач в сфере рекомендательных 

систем, в которых к входным данным были применены методы уменьшения размерности. 

В качестве подготовки данных использовался метод снижения размерности TruncatedSVD 

из библиотеки sklearn. Экспериментальным путём было установлено количество 

компонент равное 50. Затем производится нормализация значений в полученной матрице с 

помощью MinMaxScaler из той же библиотеки. Подробно рассмотрим каждый слой. 
Входной слой: его размер соответствует количеству измерений в подготовленных 

данных, а именно 50.  
Скрытые слои (от первого до пятого): 
Каждый скрытый слой имеет линейное преобразование (nn.Linear), за которым 

следует функция активации ReLU (nn.ReLU), пакетная нормализация (nn.BatchNorm1d) и 

исключение (nn.Dropout) с коэффициентом 0,5. 
Слои один и пять имеют 512 нейронов. Слои два и четыре имеют 1024 нейрона, а 

слой три (средний слой) имеет 2048 нейронов. 
Увеличение числа нейронов, а затем уменьшение обратно до исходного уровня – это 

то, что придает этой сети структуру автоэнкодера. Было проведено множество 

экспериментов с ралзичными параметрами обучения, по окончанию которых были 

определены наиболее оптимальные: 
– Эпохи: Количество эпох – 150. 
–.Скорость обучения: это размер шага на каждой итерации при движении к 

минимуму функции потерь. Здесь установлено равным 0.01. 
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– Размер пакета: это количество обучающих примеров, используемых за одну 

итерацию. Для текущей модели это 128. 
Функция переадресации определяет прямую передачу входных данных по сети. 

Входные данные последовательно передаются через каждый слой и преобразуются на 

каждом этапе. Результатом функции является восстановленный входной сигнал. 
Стоит отметить, что обучение проводилось при помощи GPU, что ускорило процесс 

в более чем 10 раз. На рисунках 2, 3 и 4 показаны метрики обучения и тестирования 

нескольких моделей, в том числе выбранной наиболее оптимальной. 
 

 
Рисунок 2. Значения средней абсолютной ошибки (MAE) 

 
На приведенных рисунках отражены результаты проведенных экспериментов с 

архитектурой модели, числом нейронов в слоях, числу эпох обучения, размеру пакетной 

регуляризации, а также скорости обучения. Среди них выделяется нижняя кривая, 

соответствующая оптимальной модели. Она является таковой, поскольку значения ошибок 

при тестировании, а также значения функции потерь являются наиболее низкими, что 

свидетельствует о лучшем качестве обучения модели. Её параметры: размер входного слоя 

– 50, базовый размер скрытого слоя – 512 (выше указаны слои с кратной размерностью), 
количество эпох равно 150, скорость обучения – 0.01, размер пакета регуляризации – 128. 

 

 
Рисунок 3. Значения средней квадратичной ошибки (MSE) 
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Рисунок 4. Значения функции потерь при обучении 

 

Анализ конкретных игр 
С помощью программного пакета Python gensim был произведен 

автоматизированный процесс подбора наиболее схожих видеоигр на основе 

вышеописанных расстояний, результаты которых указаны на рисунке 5. 
Рекомендации конкретному пользователю 
Рассмотрим некоторого пользователя [3], у которого предпочитаемыми являются 

следующие жанры: стратегии, шутеры, симуляторы, платформеры, RPG. 
Пример сгенерированной подборки с помощью модели LightFM: Half-Life, Torchlight 

II, Half-Life: Opposing Force, Sid Meier’s Civilization® V, Half-Life: Blue Shift. 
 

 
Рисунок 5. Игры, схожие с Dishonored 

 
В данной подборке почти все игры соответствуют элементам с похожим названием 

у пользователя, то есть такая модель генерирует рекомендации наиболее похожих товаров 

в контексте названий и разработчиков продуктов, например, сиквелы или приквелы. 
Пример сгенерированной подборки для того же пользователя с помощью 

нейросетевой модели на PyTorch: Garry's Mod, Unturned, Robocraft, Terraria, Dirty Bomb. 
Большая часть приведенных игр являются шутерами или же так называемыми 

песочницами, что в определенной мере соответствует предпочтениям рассматриваемого 

пользователя [4]. Точность таких рекомендаций достигается минимизацией таких метрик 

как MAE, MSE. Также в последствии возможно проведение A/B тестирования на 

пользователях, в случае внедрения системы. Это позволит собрать дополнительные данные 

о релевантности рекомендаций, что предоставит возможность их улучшения. 
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В результате работы были рассмотрены рекомендательные алгоритмы и методы 

вычисления рейтинга видеоигр, а также меры того, в какой степени видеоигра 

соответствует интересам конкретного пользователя.  
Как основание таких рекомендательных списков взяты различные характеристики и 

данные об активности пользователей [5]. Среди моделей, наилучшим образом себя 

показала коллаборативная фильтрация с помощью нейронной сети автоэнкодера, 

поскольку метрики качества её обучения на порядок лучше, чем у модели матричной 

факторизации, однако первая значительно проигрывает в скорости обучения и генерации 

рекомендаций из-за разницы в сложности структур моделей. 
Наиболее оптимальным выбором для создания рекомендаций является разработка 

точной и многофункциональной рекомендательной системы, реализация основного 

функционала которой была создана в рамках проведенной работы. Более того, немалую 

роль играет предварительное исследование обрабатываемых данных, поскольку из них 

можно получить большое количество статистических данных, полезных, например, при 

маркетинговом анализе программной системы, где внедряется рекомендательная система. 
Также возможно построение гибридной системы, с привлечением других типов 

нейронных сетей, градиентного бустинга и т.д. На данный момент нередко можно 

наблюдать использование также подхода обработки естественного языка для получения 

информации, например, из отзывов о товаре.  
В качестве практического результата данной работы стоит считать возможность 

генерации разноплановых рекомендаций пользователю на основе как его предпочтений, 

так и с учетом «мнения» игроков со схожими предпочтениями. В теоретическом аспекте 

данная работа является некоторым начальным приближением к возможности реализации 

рекомендательных систем на основе нейронных сетей с архитектурой автоэнкодера. То 

есть, существует большое пространство для эксперимента со структурой и парамтерами, а 

также с возмонжным совмещением с другими моделями, например, с применением 

полпулярных техник ансамблирования. 
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Постановка проблемы 
Вопрос кризиса убеждений и принципов острым углом стоит в этическом анализе 

современного общества, ведь постановка проблемы в данном случае является 

осложненной тем фактом, что пусть причины подобной общественной метаморфозы 

удовлетворительно ясны – возможности решение данной проблемы от этого факта не 

становятся яснее. Человеческое честолюбие поныне проходит сложный путь развития, 

природу источника влияния на который сложно назвать естественным, так как сама 

«идея» – понятие пограничное, наиболее приближенное по собственному значению к 

титулу смысловой группы, к которой оно принадлежит, то есть Абстракция. Таким 

mailto:rusbir03@mail.ru
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образом, исходя из определения абстракции – отвлечения от совокупности признаков, 

образующих тот или иной объект реального мира в пользу одного из этих признаков, не 

имеющих реального облика, на любое абстрактное понятие невозможно какое-либо 

воздействие, помимо интеллектуального, что непосредственно доказывает 

целенаправленность движения развития морали. Исходя из всего вышеописанного, 

стоит также уточнить, что проблематика данного вопроса имеет исключительную 

актуальность в связи с динамичностью процесса, которую можно наблюдать в 

современном дискурсе. 
Среди великого множества представителей социологии, чей вклад в изучение и 

анализ феномена морали имеет научно-практическую ценность, в рамках статьи 

выделены идеи следующих атлантов дисциплины: Эмиля Дюркгейма, Зигмунта 

Баумана, Макса Вебера. Также, будут рассмотрены взгляды Вильгельма Виндельбанда, 

Никласа Лумана. 
Анализ значимости этического и нравственного аппарата в 

жизнедеятельности общества 
Как уже указывалось ранее, человеческое общество практически на протяжении 

всего пути становления цивилизации стремилось к формированию морально-
нравственных идей, способных служить людям ориентиром в поле социального 

взаимодействия. Цели такого формирования исторически сменяли друг друга, тем 

самым прогрессируя. Так, например, еще в 427 веке д.н.э. Платон, как и Сократ, до него, 

задавались проблематикой «блага» – универсальным, главенствующим элементом 

ценностной системы человека, ориентация на который позволит ему скинуть с себя 

оковы предубеждений и стремления к привходящему. Тем самым, возникает 

возможность зафиксировать момент заложения фундамента для феномена западных 

общечеловеческих ценностей. Тем не менее, уже в «Метафизике» Аристотеля возможно 

обнаружить куда более развитое поле профессиональной, внутриклассовой этики, 

прекрасно отражающей себя в знаменитом изречении философа: «Платон мне друг, но 

истина дороже». При более близком рассмотрении можно заметить, что вся 

любопытность этого случая заключается в том, что не смотря на, безусловно, более 

сложную задачу, поставленную перед мыслителями того времени относительно 

проблематики общечеловеческой этики, нельзя назвать уже существующую на тот 

момент классовую и внутриклассовую этику лишь категорией первой, ведь в 

действительности, это взаимно интегрированные системы, где для классовой этики 

заимствованным звеном служит наличие «центрального» элемента ценностей (В случае 

приведенного примера – истина), а для всеобщей морали – контекстное стремление 

путем следованию определенной морально-нравственной ориентации к классовому 

отделению от «менее благодетельного» к «более благодетельному».  
Говоря о феномене классового деления общества, наиболее верным решением 

будет обратиться к социологической теории Карла Маркса, чей научный интерес был 

сфокусирован на данном явлении. В рамках его методологии потенциальная 

конфликтность общества кроется в материальном факторе производственных 

отношений, по своей сути, являющихся основной причиной классового деления. Тем не 

менее, в данном случае необходимо опираться на тот факт, что любое явление 

материального мира, в том числе капитал – не ознаменовывают ничего сами собой. 

Возвращаясь к теме абстракций, мы также необходимо приходим к тому факту, что 
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всякий признак дифференциации исключительно контекстуален. Контекстуальность же 

элементов, вносящих классовое деление в общество, в свою очередь, определяется 

именно тем ценностным аппаратом, через призму которого условно данная общность 

воспринимает данный элемент. В доказательство данного суждения достаточно 

привести факт существования практик аскетизма, особенно ярко проявляющихся в 

Буддизме, Протестантизме, где взгляд на соотношение человека к количеству мирских 

благ инвертирован относительно основных идей капитализма, при этом уживаясь в умах 

людей постиндустриального, капиталистически ориентированного общества.  
Синтезу аскетического понимания мира с все большим возрастанием тенденции 

капитализма посвящен основной труд М. Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма». В данном случае снова необходимо обратить внимание на соотношение 

морального комплекса к восприятию понятия «блага», в сущности трактовки той же 

идеи, о которой столетиями ранее рассуждали древнегреческие мыслители. Здесь снова 

обнаруживается детерминирующая роль аксиологического аспекта на дифференциацию 

в обществе, ведь именно изначальное стремление протестантов к удовлетворению 

религиозной парадигмы определяло деятельность данной общности людей, их мотивы и 

способы реализации намеченных целей. Здесь также уместно упомянуть первичное 

понимание сущности института морали, разработанное, в свою очередь, Э. Дюркгеймом. 

Э. Дюркгейм давал определение морали как «системы объективных правил поведения, 

отличительной чертой которых была их принудительность, которой отдельный индивид 

не мог не подчиниться», при этом называя главным признаком морали – наличие в 

разуме человека понятия долга [6,  с. 164-171]. В данном случае мы прослеживаем факт 

наличия уже существующих социологических взглядов на абстрактные меры, как на 

основополагающий фактор для системы поведенческого саморегулирования в 

человеческом обществе. Система же, в качестве понятия, как такового, априори 

подразумевает факт наличия дифференциации тех или иных групп элементов, входящих 

в условно данную систему. Имеющаяся логическая цепочка рассуждений вновь 

подтверждает факт взаимозависимости классового элемента общества к нравственному 

элементу. Следующим же этапом развития имеющейся цепочки умозаключений 

является необходимость основания, а также раскрытия данной взаимосвязи, обнаружить 

которую удастся путем наблюдения отношения двух элементов друг к другу в различные 

исторические эпохи.  
Ретроспектива премодерна и модерна 
Мы пропустим начальные этапы развития аксиологических представлений 

человечества вплоть до момента расцвета средневековой этики, так как Одним из 

наиболее выделяющихся форм становления морали со всей смелостью можно назвать 

этап средневековой этики, так как на её примере мы можем в весьма прозрачных формах 

оценить место религии в контексте соотношения классовости к морали. В данном 

периоде отмечается пессимистические тенденции отношения к жизни, при 

оптимистическом отношении к трансцендентальному понятию Царствия Небесного. 

Ригоризм, аскетизм, детерминизм – предопределенность человеческой судьбы как в поле 

его действия, так и в поле независящих от него обстоятельств. При таком широком 

идеологическом масштабе главенствующая культурная парадигма христианства 

претендует на планы ничуть не меньшие, чем общечеловеческие. Христианство не знает 

сословий и разницы материальных благ, ища в сердцах людей лишь место для веры и 
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милосердия. Разница в уровне жизни, в данном случае включаемая в комплекс 

христианской морали, отходит на второй план, в то время как на первый выходит вера и 

безверие. Человек судится по мере близости к образу христианского идеала, обеспечивая 

общество сильной этической основой жизни взамен примитивности форм социального 

различия [5, c. 288]. Так, через анализ морали премодерна утверждается, во-первых, 

действительный факт корреляции между рассматриваемыми элементами жизни 

общества, во-вторых же, суть этой корреляции, заключающейся в неизбежном ущербе 

для содержания классовости или моральности в случае господствующего статуса одного 

из данных феноменов.  
Далее резонно обратиться к позднему периоду модерна, его переходной стадии в 

состояние постмодерна. Уже отгремел бой Эпохи Возрождения, навсегда оставивший в 

умах людей понятие о собственном, личном достоинстве, о наличии у человека свободы 

и прав, необходимо вытекающих из его, отныне, центрального места в мире, но смог 

напомнить о себе и тотальный по своей деструктивности период Первой мировой войны. 

Именно этот рубеж истории указал людям на вероятную пагубность человеческого 

гения, способного посягнуть на идеи гуманизма в угоду целей военных и, в общем 

контексте, уничтожительных.  
Подобный «сбой» модерна сообщил факт приспособленческого характера 

классических форм морали. Весь мир отныне находился в состоянии аномии, выход из 

которой обнаружил в новообретенном фокусе на развитии структур социального 

развития.  С этого момента этика стала служить в угоду классового различия. Сословный 

элемент общества в этот период пестрил многообразием. Идейная подоплека теперь 

отслеживалась в сословной рефлексии, попытке самоопределения в условиях 

динамических межклассовых взаимоотношений. Обществу позднего модерна чуждо 

наличие некой глобальной, всеобщей идеи, человек здесь судится по множеству 

факторов, так как теперь они более материально ориентированы. 
Перспективы постмодерна 
Следующее переосмысление человечеством обще-этической структуры общества 

вновь было ознаменовано мировым конфликтом 1939-1945 гг. Он четко обозначил меру 

силы и способы применения права силы, отразил последствия политики замкнутых 

социальных систем на примере экономики. Последствия, оставленные разрушительным 

действием Второй мировой войны, а также обновленный опыт коллективной стратегии 

её ведения привел к образованию тенденции разрушения полярности мировой политики. 

Был образован прорыв капитализма, как наиболее эффективный вид формации для тех 

условий, перед которыми был поставлен весь мир. Капитализм окончательно сметает 

остатки сословной стратификации общества, взамен, являясь преимущественно 

инструментом государства, утверждая новые ценности главенствования материального 

аспекта в жизни человека [3, с. 129-136]. Этот этап истории полностью отрицает 

нравственный опыт человечества, накапливаемый веками. Роль религии в данном 

дискурсе полностью теряет значимость, ведь априорное понятие милосердие замещается 

апостериорным понятием материально-ориентированной мечты, всякий ранее 

имевшийся опыт классового деления разбивается об возникшую пустоту понятий чести 

и достоинства, так как теперь статус задает капитал. 
В данном случае капитализм в период постмодерна выступает прямой аналогией 

для роли христианства в эпоху премодерна. В обоих случаях наблюдается 
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доминирование комплекса этических ценностей в фокусе деятельности человека. 

Парадигма капитализма, постулирующая главенство частной собственности, 

ориентированная на социально-демократические ценности. Так, согласно статистике, 

значение ВВП РФ в период с 2010 по 2019 изменилось с 46309 млрд рублей до 110046 

млрд рублей [7], что является ростом объемов внутреннего валового продукта в 2,3 раза, 

объем ВВП США за этот же период вырос с 15,5 трлн долларов до 21,37 трлн долларов, 

показывая рост в 1,3 раза [8], в Китае с 6,09 трлн долларов до 14,28 трлн [4. c. 15-26] 
долларов, что показывает рост в 2,3 раза. Данные показатели говорят нам о постоянном 

росте числа индивидуальных предпринимателей, а также о положительной тенденции 

развития уже существующих производств, что служит доказательством в пользу 

утверждения о центральном месте капитала и частной собственности в деятельности 

людей. Говоря же о росте значимости социально-демократических идей необходимо 

обратить внимание на усиленное научное, а также общественное внимание, 

направленное в сторону анализа проблем демократии: результатом такого внимания 

можно считать усиленный темп развитие политологической методологии, вклад в 

который был совершен работами: 
1. Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F., Przeworski A. Classifying political regimes // 

Studies in Comparative International Development. 
2. Munck G.L. Measuring democracy: A bridge between scholarship and politics 
3. Sartori G. The theory of democracy revisited. 
 Однако, данный краткий анализ, очевидно, не способен послужить 

окончательным ответом для удовлетворительного вывода поставленной проблематики. 

Вспоминая вышеописанную ретроспективу, совершенно необходимо указать на то, что 

господствующие в разные периоды в умах людей идеи христианского пессимизма, 

светского гуманизма, социал-демократизма и т.д. являются лишь отражением 

действительных наиболее общих обстоятельств, переживаемых человеческой 

общностью. Преимущественный статус тех или иных идей – инструмент с целью 

реального отражения этической проблематики, актуальной данному периоду, 

заключающейся в структурном положении актуальной культурной парадигмы.  
Постмодерн – без сомнений является уникальным, отрывающимся от явления 

общей линии развития моральных ценностей человека феноменом. Аномия данного 

периода приводит аналитиков к следующему мнению: эпоху постмодерна можно 

назвать явлением «новой архаики», случаем полного обновления фундамента 

ценностного аппарата человека. Подобное отделение в ранг самостоятельной системы 

прежде всего обусловлено возникновение концептуально новых субъектов морали [2, с. 
60-65]; там, где ранее премодерн был сосредоточен на вопросе этической оценки 

дефицита ресурсов для организации удовлетворительного уровня жизни, а модерн 

нашел необходимым задаться проблемой распоряжения возросшим, но все еще не 

полностью удовлетворяющим количеством необходимых средств, постмодерн 

обозначил удовлетворительное количество ресурсов как данность, в сфере собственной 

проблематики акцентируя внимание на возможности улучшения качества этой жизни. В 

данном дискурсе с новой стороны раскрывается контекстуальный смысл соотношения 

классовости к нравственности [1, с. 8-20]. Человек более не нуждается в этически 

обоснованной детерминации собственной жизни, в связи с тем, что она выступает 

ограничителем деятельности человека, склоняющей её к необходимому курсу. Также 
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человек не испытывает нужды в классовом обособлении, так как его необходимость 

отпадает за фактом общего роста качества жизни. Таким образом, столь стремительный 

рывок в сторону улучшения уровня жизни человека привел к полной потере 

актуальности основных категорий, принадлежащих ранее имеющемуся этическому 

опыту человечества, взамен не предлагая иных фундаментальных концепций морали.  
Наконец, подводя итоги данного эссе, становится ясно, что морально-

нравственная ориентация человека в современном обществе осложняется следующими 

факторами: опора на корреляцию уровня классовой дифференциации к уровню 

значимости нравственного аспекта в социальной жизни людей, свойственная уже 

устоявшимся и потерявшим актуальность культурным парадигмам, что даже при 

структурно схожей примитивности контекстуально-классового деления между 

отражением премодерна, заключающимся в христианстве и продуктом постмодерна в 

виде идейных категорий капитализма не позволяет обществу произвести процесс 

самоопределения в одну из двух имеющихся плоскостей, что обусловлено следующим 

фактором; полное устаревание нравственной проблематики, основываясь на которой 

ранее имевшиеся основные категории этической проблематики, являющиеся продуктом 

пережитого нравственного опыта человека более неприменимы для актуального условий 

постмодерна. Человек, в данном случае, не имеет возможности ориентации на 

поведенческие шаблоны, находясь в обстоятельствах отказа общества от 

фундаментальных элементов моральной проблематики, при условии отсутствия 

сформированной рефлексии на тему актуальных субъектов интереса постмодерна. 
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Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни молодежи в 

современном мире. Они предоставляют платформы для общения, обмена информацией и 

создания виртуальных сообществ. Это исследование рассматривает влияние социальных 

сетей на молодежь, их роль в отражении социокультурных изменений и перспективы 

развития данного явления. Социальные сети, формируя молодежную культуру, постоянно 

предлагают новые тренды развития общества. 
Социальные сети отражают интересы и ценности молодежи. Через публикации, 

«лайки» (одобрения) и комментарии, молодежь выражает свои взгляды на мир, свои 

интересы, увлечения и идеалы. Это позволяет исследователям и обществу в целом более 

глубоко понимать менталитет и предпочтения молодого поколения. 
Социальные сети также активно влияют на формирование и распространение 

социокультурных трендов. Они служат платформой для обсуждения и продвижения новых 

идей, моды, музыки, искусства и других аспектов культуры. Молодежь часто становится 

источником новых трендов и влияет на их распространение через социальные сети. 

Влияние социальных сетей на молодежь огромно и постоянно должно быть исследовано. 
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          Социальные сети значительно упрощают коммуникацию между молодежью. Они 

позволяют общаться с друзьями и знакомыми из любой точки мира, обмениваться 

мнениями и информацией, что способствует расширению круга общения. Однако 

существует и обратная сторона влияния социальных сетей. Неконтролируемое сравнение с 

другими пользователями, идеализация жизни других, и оценка по количеству «лайков» 
могут негативно повлиять на самооценку и психическое здоровье молодежи. 

Социальные сети также могут влиять на мировоззрение молодежи. Они 

предоставляют доступ к разнообразным точкам зрения, но также могут создавать 

«информационные пузыри», где пользователи видят только контент, соответствующий их 

собственным убеждениям. Перспективы развития молодежи должны учитывать различные 

аспекты влияния социальных сетей 
             Одной из актуальных проблем является защита личных данных молодежи и 

обеспечение кибербезопасности. Эффективные меры по защите данных и борьбе с 

кибербуллингом будут иметь огромное значение для будущего социальных сетей. 
Образовательные программы и кампании должны содействовать осознанному 

использованию социальных сетей. Молодежь должна обучаться навыкам критического 

мышления, а также осознавать последствия своих действий в виртуальном мире.  
  Социальные сети будут продолжать развиваться, внедряя новые технологии и 

функции. Важно обеспечивать доступ к инновационным платформам и инструментам для 

молодежи, чтобы они могли активно участвовать в общественной жизни. 
               В последние десятилетия наблюдается рост популярности различных платформ, 

таких как Facebook, Instagram, Twitter (Х), и TikTok, влияя на образ жизни, общение и 

психологическое благополучие молодых людей. Данное исследование направлено на 

изучение влияния социальных сетей на молодежь с учетом их эмоционального, 

социального и поведенческого аспектов. 
Для анализа влияния социальных сетей на молодежь был проведен комплексный 

анализ, основанный на следующих методах и источниках данных: 
1. Анкетирование и опросы: Распространение анкет среди молодежи различных 

возрастных групп для выявления их использования социальных сетей, времени, 

проведенного в сети, и восприятия влияния на их жизнь. 
2. Анализ поведения в социальных сетях: Наблюдение за активностью и 

взаимодействием молодежи в социальных сетях, изучение предпочтений, тематики 

публикаций и реакций. 
3. Литературный обзор: Обзор академических статей, исследований и публикаций о 

влиянии социальных сетей на психологию и поведение молодежи. 
Влияние социальных сетей на молодежь огромно и разнообразно. 
1. Эмоциональное благополучие 
Исследование показало, что использование социальных сетей может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на эмоциональное состояние молодежи. 

Постоянное сравнение своей жизни с идеализированными образами, представленными в 

социальных сетях, может вызвать чувство недостаточности и депрессию. Однако 

возможность общения и поддержки социальных групп также может способствовать 

укреплению эмоционального благополучия. 
2. Социальные взаимодействия 
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Социальные сети значительно расширяют круг общения молодежи, обеспечивая 

возможность установления новых связей и поддержания старых. Однако углубленные и 

качественные взаимодействия могут пострадать из-за увеличенной активности в 

виртуальной среде. 
3. Психологическое воздействие 
Многие молодые люди подвергаются стрессу из-за ожидания положительной 

реакции на свои публикации и количество «лайков»/ репостов. Это может привести к 

зависимости от социальных сетей и ухудшению психического здоровья. 
Использование социальных сетей оказывает значительное влияние на молодежь, как 

положительное, так и отрицательное. Эмоциональное благополучие, социальные 

взаимодействия и психологическое состояние подвержены воздействию различных 

аспектов социальных сетей. Это требует дальнейшего изучения и внимания для разработки 

стратегий обучения и поддержки молодежи в использовании сетевых ресурсов. Данное 

исследование предоставляет обзор влияния социальных сетей на молодежь, однако требует 

дополнительных исследований для углубленного понимания механизмов и способов 

смягчения отрицательного воздействия на эту целевую группу. Социальные сети 

оказывают значительное влияние на молодежь, как отражая их культурные ценности, так и 

влияя на их поведение и мировоззрение. Понимание этого влияния и разработка мер по 

улучшению кибербезопасности и образованию являются ключевыми задачами для 

обеспечения позитивного развития данного явления в будущем. 
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WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  

OF AN ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF MARKETPLACES 
 

Аннотация: Вопрос изучения конкурентоспособности организации является важным для 

поддержания экономической и финансовой стабильности предприятия. В настоящее время 

происходит активное развитие интернет-продаж по всему миру, следовательно растет, и 

конкуренция в данном секторе В четвёртом квартале 2022 года количество продавцов на 

маркетплейсах выросло в 1,5 раза в сравнении с третьим кварталом. Для трети продавцов 
маркетплейсы стали основным источником дохода.  
Abstract: The issue of studying the competitiveness of an organization is important for 
maintaining the economic and financial stability of an enterprise. Currently, there is an active 
development of Internet sales around the world, therefore, competition in this sector is growing, 
and in the fourth quarter of 2022, the number of sellers on marketplaces increased by 1.5 times 
compared to the third quarter. For a third of sellers, marketplaces have become the main source of 
income. 
Ключевые слова: конкурентоспособность; интернет-продажи; маркетплейсы; управление 

организацией.  
Keywords: competitiveness; Internet sales; marketplaces; organization management. 

 
В настоящее время высокопроизводительные предприятия сталкиваются с более 

сложными условиями развития, к которым можно отнести повышенную агрессивность и 

так называемую турбулентность компаний, динамику глобализации, новые требования и 

конкурентную напряжённость, а также быстрый технологический прогресс. 
Основными этапами оценки конкурентоспособности является следующее: 
1) анализ хозяйственной деятельности предприятия (по ключевым направлениям). В 

ходе анализа происходит оценка достаточности ресурсов предприятия для работы на 

выбранном сегменте рынка и эффективности их использовании; 
2) сравнение положения предприятия и конкурентов по бизнесу. Это требует сбора 

данных и изучения эффективности конкурентов. Большое значение имеет определение 

таких потребностей рынка, которые не могут быть полностью удовлетворены 

конкурентами, а также изучение передового опыта конкурирующих фирм; 
3) оценка сильных и слабых сторон вашей организации в конкурентной борьбе, то 

есть надлежащая оценка конкурентного статуса компании; 
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4) обоснование путей повышения конкурентоспособности предприятия. 
Конкуренция – это ключевой инструмент и важнейшее измерение экономической 

жизни. Его важность происходит от слова «конкурировать» и означает «стремиться 

вместе», и, таким образом, она стимулирует уровень человеческих устремлений, позволяя 

достигать высочайших результатов, а также являясь движущей силой технологических 

инноваций и роста производительности [1, c. 209]. 
Чтобы оставаться прибыльной, организация должна противостоять 

неопределенности ситуации, то есть принимать решения без достаточной информации о 

факторах окружающей среды, и лицам, принимающим решения, трудно предсказать 

внешние изменения. Неопределенность ситуации увеличивает вероятность провала 

рискованной стратегии организации и затрудняет расчет затрат, связанных с 

альтернативными стратегиями. 
Конкурентоспособность предприятия можно рассматривать, с одной стороны, 

факторами конкурентной среды, с другой – факторами базирования. Каждый из 

представленных элементов, в свою очередь, имеет весьма сложные состав и структуру. 
Факторы базирования и факторы конкурентной среды находятся между собой в 

тесном взаимодействии друг с другом. Оказывая постоянное влияние друг на друга, 

вытекая один из другого, рассматриваемые блоки факторов формируют два различных по 

природе источника конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность и 

стратегическое позиционирование [2, c. 143]. 
Операционная эффективность сконцентрировала все свои усилия на выполнение 

различных видов деятельности эффективнее и качественнее, чем это делает его 

конкуренты. Она включает оценку эффективности выполнения тех или иных видов 

деятельности, а также ряд других мероприятий, позволяющих предприятию 

интенсифицировать использование имеющихся факторов производства, например, за счет 

снижения брака продукции или более быстрой разработки новых продуктов. 
В свою очередь, стратегическое позиционирование предприятия предполагает 

выполнять ряд действий, схожих с конкурентами, но при этом использую другой портфель 

инструментов. Сущность стратегического позиционирования можно сформулировать как 

осуществление видов деятельности, которые обеспечивают уникальную природу 

создаваемой потребительной стоимости. Стратегическое позиционирование заключается в 

создании оптимальной и выгодной позиции, основанной на объединение различных видов 

деятельности в единое целое, что позволит приобрести более весомые конкурентные 

преимущества, отличные от видов деятельности конкурентов [3, c. 42]. 
Можно утверждать, что операционная эффективность обеспечивает получение 

прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости, а стратегическое 

позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя рынки сбыта, – саму возможность 

этого процесса. 
Важной концепцией, позволяющей понять источники формирования конкурентных 

преимуществ предприятия, является предложенная М. Портером цепочка ценностей 

предприятия. Конкурентное преимущество достигается исходя из того, как предприятие 

организует и выполняет отдельные виды деятельности. Посредством этой деятельности 

предприятия создают определенные ценности для своих покупателей. Конечная ценность, 

созданная предприятием, определяется тем, сколько потребители готовы заплатить за 

товары или услуги, предлагаемые предприятием. Если эта сумма превышает совокупные 
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расходы на всю необходимую деятельность, предприятие рентабельно. Чтобы получить 

конкурентное преимущество, предприятие должно либо давать покупателям примерно 

такую же ценность, как и конкуренты, но производить продукцию с меньшими 

издержками. 
Таким образом, только глубокий анализ конкурентной среды конкретного 

хозяйствующего субъекта и условий его деятельности может позволить выявить факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на его конкурентоспособность. Далее, 

целенаправленно воздействуя на эти факторы, становится возможным повысить 

конкурентоспособность предприятия. 
Рассмотрим пути повышения конкурентоспособности на примере ООО 

«Вайлдберриз». Так, лидером интернет-продаж среди маркетплейсов является 

Вайлдберриз, его доля продаж на российском рынке составляет 23%. Вайлдберриз 

(«Вайлдберриз», «Дикие ягоды») – международный онлайн-рынок для широкого спектра 

товаров: начиная с бытовых товаров и заканчивая одеждой. Это популярный маркетплейс, 

который имеет огромные охваты и отзывы от миллионов пользователей. 
На сегодняшний день, продажи товаров, включая возвраты, скидки и НДС 

составляют 1,439 трлн рублей. Оборот от продаж товаров и услуг на Вайлдберриз 

составляет 1,669 трлн руб, по сравнению с 2021 годом он вырос на 98%. В 2022 году 

покупатели приобрели через Вайлдберриз 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 

г. Из них 96% – это социально значимыми и необходимые товары.  
Категории с наибольшими объемами продаж- мода (одежда, обувь, аксессуары), 

товары повседневного спроса, товары для дома и сада, бытовая техники и электроника [5].  
Согласно данным, основными конкурентами «Вайлдберриз» являются «Озон», 

«Яндекс.Маркет», «Ситилинк», на 4 и 5 месте находится «Эльдорадо» и «М Видео».  
Из рисунка 1 видно, что наибольшую доля на рынке продаж занимает ООО 

«Вайлдберриз» и составляет на 2022 год уже 23%, в то время как на «Озон» приходится 

всего 14%. Деятельность компании «Озон» основана на тех же принципах, что и работа 

платформы «Вайлдберриз», но догнать и добиться того же успеха им на 2022 год пока не 

удалось. В 2022 году количество пунктов выдачи «Вайлдберриз» достигло более 95 тысяч, 

в то время как у «Озон» этот показатель достиг лишь чуть более 10 тысяч. 
 

 
Рисунок 1. Доля онлайн-платформ на 2022 год 
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С каждым годом платформы онлайн-продаж стали набирать обороты, стало 

увеличиваться количество продавцов, аудитория любителей онлайн-шоппинга ежедневно 

становится все больше. Значительное влияние на данные платформы оказало влияние 

пандемии в 2020 год, которые позволили им активно развиваться, выходить на новые 

рынки. 
Сравнивая две основные конкурирующие платформы «Вайлдберриз» и «Озон», то 

можно сделать выводы о том, что затраты на доставку в целом одинаковы и составляют от 

9 до 15%. На «Вайлдберриз» довольно высокая комиссия, но в свою очередь ниже затраты 

на логистику, что нельзя сказать об «Озон» (таблица 1).  
Из данных таблицы 1 также видно, что «Вайлдберриз» обладает значительными 

конкурентными преимуществами, которые влияют на визиты и глубину просмотра 

клиентов. Для того, чтобы более подробно изучить данный маркетплейс, сделает провести 

анализ и оценить конкурентоспособность ООО «Вайлдберриз» на основе SWOT-анализа 

(таблица 2).  
 
Таблица 1.  Сравнительная таблица аудитории сайтов «Вайлдберриз» и «Озон» 

Показатель «Вайлдберриз» «Озон» 
Визиты 259,6 млн 183,2 млн 
Глубина просмотра 14 страниц 10 страниц 
Доля мужчин/женщин 52,5% и 47,5% 47,5% и 52,5% 
Ядро аудитории 25–34 года 25–34 года 

 
Опираясь на данные из таблицы 2 следует сказать, что если данный маркетплейс 

сможет удержаться на данном уровне и не уступать конкурентам, то и в дальнейшее он 

сможет рассчитывать на занятие лидирующих позиций на рынке. 
Огромное значение оказывает слабые стороны данной платформы и может привести 

к уходу с маркетплейса многих продавцов, что связано с начислением высоких штрафов и 

комиссии, поэтому следует расширять географию и увеличивать объёмы продаж. 

Основной угрозой «Вайлдберриз» является большое количество возвратов товара, которые 

приносят убыток продавцу, поэтому для разрешения этого вопроса следует улучшить 

условия транспортировки и логистики, и доставлять товары при помощи дронов. 
Таблица 2. Матрица SWOT-анализ ООО «Вайлдберриз» 
Сильные стороны U=698 
S1: Развитое обслуживание во многих городах – 
(Z=10 P=10 V=100) 
S2: Предоставление товара в кредит – (Z=10 P=10 
V=100) 
S3: Широкий ассортимент товара – (Z=10 P=10 
V=100) 
S4: Занимает лидирующую позицию на рынке – 
(Z=10 P=10 V=100) 
S5: Скидки для постоянных покупателей – (Z=10 
P=9 V=90) 
S6: Квалифицированный персонал – (Z=9 P=8 
V=72) 
S7: Постоянное увеличение объемов производств 

– (Z=8 P=9 V=72) 
S8: Высокая скорость доставки –(Z=8 P=8 V=64) 

Слабые стороны U=222 
W1: Штрафы на платформе – (Z=7 P=6 V=42) 
W2: Высокая комиссия сервиса, составляет 19% - (Z=7 
P=6 V=42) 
W3: Ухудшение товара при транспортировке – (Z=8 
P=7 V=56) 
W4: Отсутствие сообщений о снижении цен – (Z=8 
P=5 V=40) 
W5: Нет обратной связи с продавцом – (Z=6 P=7 
V=42) 
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Возможности U=381 
O1: Увеличение географического охвата - Z=10 
P=10 V=100 
O2: Улучшение карточек товара - Z=7 P=8 V=56 
O3: Добавление дополнительных функций для 

товара - Z=8 P=8 V=64 
O4: Доставка товаров с помощью дронов - Z=9 
P=9 V=81 
 
Возможности U=381 
O5: Открытие точек в других странах - Z=8 P=10 
V=80 

Угрозы U=342 
T1: Рост конкуренции на рынке - Z=10 P=10 V=100 
T2: Возвраты товаров приводят к убытку - Z=9 P=9 
V=81 
T3: Цифровая экономика ниже, чем в других - Z=7 
P=7 V=49 
T4: Ухудшение международных отношений - Z=7 P=9 
V=63 
 
Угрозы U=342 
T5: Снижение платежеспособности населения - Z=7 
P=7 V=49 

 
Появление новых конкурентов на рынке может стать значительной угрозой для 

маркетплейса, и поэтому «Вайлдберриз» следует не ждать роста конкуренции, а развивать 

и внедрять новые стратегии для привлечения внимания клиентов. 
Основными направлениями «Вайлдберриз» является увеличение количества 

покупателей, как следствие увеличение выручки и прибыльности организации, а также 

поддержание необходимого уровня конкурентоспособности, сохранение и увеличение 

своих позиций как на отечественных рынках, так и на мировых. Для того, чтобы определить 

жизненный цикл собственных товаров компании следует прибегать к составлению 

матрицы БКГ, которая позволит на основе анализа ЖЦТ определить занимаемую долю на 

рынке и разработать определённые мероприятия по совершенствованию (таблица 3).  
Одними из популярных товаров, продаваемых на платформе «Вайлдберриз», были 

такие как детские товары, декоративная косметика, спортивные товары и зоотовары.  В 

2022 году данные сегменты увеличили свою выручку более чем в 2 раза, и тем самым 

превысили показатели своего главного конкурента на рынке – «Озон».  
Таким образом, можно сделать вывод, что декоративная косметика и зоотовары 

занимают позицию «диких кошек», что характеризуется высокими темпами роста и 

занятием большей долей рынка. 
 

Таблица 3. Расчетные показатели ведущих товаров на «Вайлдберриз» за 2021–2022 гг. 
Товар Выручка, млрд руб. Объем продаж 

ключевого 

конкурента «Озон» 

за 2022 г., млрд руб. 

Показатели 
2021 г. 2022 г. Темп роста 

рынка 
Относительная 

доля рынка 

Детские товары 71 123,8 113,4 174,4% 109,2% 
Декоративная косметика 37,7 71,5 62,7 189,7% 114,0% 
Спортивные товары  27,9 49,1 38,4 176,0% 127,9% 
Зоотовары 43,1 95,7 86,9 222,0% 110,1% 

 
Спортивные товары, в свою очередь, занимает позицию «звезд», и являются лидером 

на быстрорастущем рынке, основной задачей является поддержание уже имеющего 

положения и выделения средств на развитие данного продукта. А вот детские товары 

занимают позицию «дохлых собак», они обладают значительной долей рынка, они не 

нуждаются в больших инвестициях и направляют свою прибыль на развитие «диких 

кошек» и «звезд». 
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Рисунок 3. Матрица БКГ «Вайлдберриз» 

 
Изучая жизненный цикл «Вайлдберриз» следует отметить, что данная компания 

находится на стадии зрелости, что характеризуется систематическим ростом объемов 

производства, а также сбалансированным ростом и в итоге приобретением 

индивидуальности компании и созданием имиджа.  
На данном этапе следует продолжать усовершенствовать продукт и более активно и 

гибко реагировать на пожелания и предпочтения клиентов. Каждая компания должна 

стремиться изучать слабые и сильные стороны, возможности и угрозы своей организации 

для того, чтобы сделать ее более конкурентоспособной и повысить успех. Мероприятий, 

направленные на совершенствование конкурентоспособности ООО «Вайлдберриз» можно 

свести к следующему:  
1) привлечение покупателей из других каналов, то есть размещать ссылки на 

карточки товаров на сайтах, направлять клиентов при помощи таргетированной рекламы, а 

также следует привлекать СМИ для продвижения данного маркетплейса на рынке, 

различных звезд и блогеров, что позволит им приобрести больший имидж компании, в то 

время как «Озон» применяет эту методику уже более 3-х лет; 
2) оптимизация организационной структуры и создание службы маркетинга, которая 

отсутствует в настоящее время в организационной структуре «Вайлдберриз» и которая 

поможет донести новую информацию до покупателя качественно и в срок. Для этого 

следует применять новую схему рекламной деятельности: размещать рекламы в газетах, на 

рекламных плакатах, тумбах; 
3) сокращение времени доставки до потребителя услуг и оптимизация логистики. В 

настоящее время рост продавцов на «Вайлдберриз» влечет за собой необходимость 

увеличение складских помещений для отгрузки товаров, что является одной из основных 

проблем данной платформы; 
4) повышение качества оказываемых услуг. У компании «Озон» осуществляется 

диалог между покупателем и продавцов через службы поддержки, что следует 
использовать и платформе «Вайлдберриз» для получения более быстрой и точной 

информации о товаре; 
5) урегулировать и усовершенствовать систему платных возвратов на 

«Вайлдберриз». В настоящее время платный возврат введен для всех типов товаров, 

независимо от количества и стоимости, что в свою очередь является нарушением прав 
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потребителей и несёт за собой ухудшение репутации, отзывов о товарах, а также уход 

многих покупателей на другие маркетплейсы. 
Затраты на внедрение данных мероприятий за 2023 год составят около 6 347 277 млн 

руб. Выручка в 2022 году составила 317 212 888 млн руб. Внедрение предложенных 

мероприятий, основываясь на методе экспертных оценок и опыте аналогичных 

предприятий, повысит выручку прогнозно на 10 % и будет составлять в 2024 году 

348 934 176 млн руб. 
Таким образом, делая прогнозы экономических показателей на 2024 год, можно 

сказать, что затраты на внедрение мероприятий (6 347 277 тыс. руб.) окажутся 

эффективными, принесут экономическую выгоду и увеличат выручка ООО «Вайлдберриз» 

в прогнозируемом периоде.  
Для введения мероприятий по оптимизации организационной структуры и созданию 

службы маркетинга потребуется нанять 10-12 профессиональных сотрудников, заработная 

плата которых будет состоять 40-45 тыс. руб., которые будут заниматься повышением 

уровня продаж ООО «Вайлдберриз».  
Анализ деятельности, анализ конкурентоспособности платформы «Вайлдберриз» 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время данный маркетплейс способен отвечать 

запросам потребителей и удовлетворять их потребности, а те параметры, которые уступают 

другим конкурентам, можно повысить с помощью мероприятий в сфере маркетинга. 
Для сбора показателей могут быть использованы такие методы и способы, как 

изучение сайтов интернет-магазинов, аккаунтов в социальных сетях, отзывов 

потребителей. На основе проведенной оценки по данным показателям возможны 

следующие действия в повышении товарной и ценовой политики, продвижении и 

предоставлении услуг онлайн-торговли: 
-улучшение дизайна сайта (удобный каталог, фото, сетка размеров и т.п.); 
- ведение на сайте маркетплейса «О брендах, которые мы продаем» для написания в 

нем информационных статей о марках, истории создания, подборки модных образов и т.д.; 
-создание возможности персонального обращения покупателей, наличие удобных 

конструкторов писем; 
- добавление онлайн-консультанта на сайт. 
Также многие эксперты считают, что следить за своими конкурентами и 

заимствовать их успешный опыт, это один из важных элементов повышения 

конкурентоспособности собственного маркетплейса. 
Таким образом, благодаря предложенным мероприятиям, маркетплейс ООО 

«Вайлдберриз» сможет активно адаптироваться к новым условиям и анализировать 

внешний рынок, что позволит ему и в дальнейшем занимать лидирующие позиции на 

рынке интернет-продаж. 
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Существует множество подходов к определению финансовой устойчивости, 

которые можно применять при разработке антикризисных мероприятий на любом 

предприятии. Одним из подходов заключается в том, что финансовая устойчивость 

предполагает определение финансового состояния организации. Имеется большое 

количество исследований, посвященных анализу производственных компаний, чего нельзя 

сказать о сравнительно новых организациях, миссия которых заключается в оказании 

медицинских услуг на платной основе. 
Такие организации имеют разные названия, однако в большинстве случаев они 

именуются как клиники. В основу исследования финансового состояния такой организации 

были взяты данные финансовой отчетности одной из клиник Владимирской области.  
В процессе медицинской и финансовой деятельности клиники, как и любой 

коммерческой организации осуществляется постоянный процесс кругооборота капитала, 

происходит изменение структуры финансовых средств и источников их образования. 

Меняются суммы наличных средств и потребности в финансовых ресурсах. Происходит 

изменение финансового состояния клиники, которое отражается в показателе 

платежеспособности. 
Эти два понятия – финансовая устойчивость и платежеспособность дополняют друг 

друга, иногда рассматриваются как тождественные понятия. Финансовая устойчивость 

дает характеристику структуры имущества (капитала) клиники в целом, отражает 

комплексно и медицинский, и финансовый потенциал предприятия. Платежеспособность 

характеризует только способность клиники погасить свои денежные обязательства в сроки, 

определенные законодательством и договорами.  
Выделяют следующие характеристики финансового состояния: устойчивое, 

неустойчивое (предкризисное) и кризисное. Способность клиники в срок осуществлять 

платежи, финансировать свои потребности в растущих объемах, ликвидировать 

незапланированные ситуации и поддерживать свою платежеспособность в сложных 

обстоятельствах свидетельствует о её устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.  
Можно сформулировать следующие основные задачи анализа платежеспособности 

и финансовой устойчивости клиники. 
1. Своевременная и объективная диагностика финансового состояния клиники, 

установление её узких мест и исследование причин их образования. 
2. Поиск резервов улучшения финансового состояния клиники, её 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
3. Разработка конкретных предложений, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния клиники.  
4. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при различных вариантах использовании ресурсов. 
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости основывается главным 

образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции сложно привести в сопоставимый вид. 
Учитывая, что хозяйствующий субъект является одновременно и субъектом, и 

объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что он обладает разными 

возможностями влиять на динамику разных факторов, наиболее важным представляется 

деление их на внутренние и внешние. Первые напрямую зависят от организации работы 

самой клиники. Вторые являются внешними по отношению к ней, их изменения почти или 
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совсем не зависят от волеизъявления клиники. Этим делением и следует 

руководствоваться, моделируя медицинскую и финансовую деятельность и пытаясь 

управлять платежеспособностью и финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный 

поиск резервов в целях повышения эффективности медицинского обслуживания. 
Системный подход определения финансовой устойчивости предполагает расчет 12 

показателей. [1. c. 369]. В связи с отсутствием котировок акций медицинской клиники на 

фондовой бирже исследование ограничилось расчетом 9 показателей. Анализ 

рассчитанных коэффициентов привел к выводу о необходимости их группировки по 

признакам сравнимости значений коэффициентов и их роли в характеристике финансовой 

устойчивости. 
Первая группа коэффициентов характеризует уровень финансовой независимости и 

включает два коэффициента: коэффициент концентрации собственного капитала и 

коэффициент финансовой независимости капитализированных источников. Значения и 

динамика коэффициентов отражает таблица (таблица 1). 
 
Таблица 1. Уровень финансовой независимости Клиники 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 
коэффициент концентрации собственного капитала 0, 59 0,53 0,90 
коэффициент финансовой независимости 

капитализированных источников 
0,84 0,88 0,99 

Таблица 1 показывает крайне высокий уровень финансовой независимости. 

Значения коэффициентов находятся в пределах от 0,84 до 0,99. Поэтому был сделан вывод 

о высокой финансовой устойчивости исследуемого объекта. Второй фактор – динамика 

показателей – показывают рост коэффициента концентрации собственного капитала.  
Вторая группа коэффициентов характеризует уровень финансовой зависимости и 

включает также два коэффициента: коэффициент финансовой зависимости и уровень 

финансового левериджа (балансовый). Расчеты показали невысокий уровень финансовой 

зависимости от внешних источников финансирования. Но также, как и в случае анализа 

показателей финансовой независимости можно наблюдать положительную тенденцию 

снижения этой зависимости в 2020- 2022 гг., что также свидетельствует о росте финансовой 

устойчивости Клиники. 
Третья группа коэффициентов характеризует уровень эффективности и структуры 

привлеченных средств и включает пять коэффициентов: коэффициент концентрации 

привлеченных средств, коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент 

финансовой зависимости капитализированных источников, коэффициент структуры 

привлеченных средств, коэффициент обеспеченности процентов к уплате.  

Расчеты этих коэффициентов показывают также высокий уровень концентрации 

привлеченных средств.  
В оценке ликвидности и платежеспособности клиники, которая должна ответить на 

вопрос «каковы возможности клиники по осуществлению текущих расчетов и 

недопущения состояния неплатежеспособности» наиболее важными признаны следующие 

два показателя. 
1. Коэффициент текущей ликвидности, который определяем по формуле  

Кт.л.= 
Оборотныеактивы(ИтогразделаIIбаланса)

Краткосроч.обяз−ва(ИтогразделаVбаланса)
                                                            (1) 
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2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяем 

по формуле 

Ко.с.об.ср.= 
Собственныеоборотныесредства

Оборотныеактивы
                                                                         (2) 

Динамику рассчитанных коэффициентов покажем на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Показатели ликвидности и платежеспособности 

 Клиники, в 2020-2022 гг. 
 
Значения рассчитанных показателей и их динамика свидетельствуют о следующем. 
Если вспомнить нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, 

которое указано в нормативных документах ФУДН РФ в 1994 году - 2,0 [2], то в нашем 

случае коэффициент не дотягивает до нормативного только в 2021 году. Однако с учетом 

накопленного опыта, можно говорить о том, что показатель текущей ликвидности имеет 

приемлемое значение больше единицы, а в динамике его увеличение повышает уровень 

финансовой устойчивости.  
Показатель обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами выше нормативного уровня, указанного в упомянутом документе – 0,1 (10%). 
Кроме того, есть положительная тенденция роста этого показателя – с 0,38 в 2020 году до 

0,77 в 2022 году. 
Кроме этого, были получены следующее выводы: 
1. Уровень финансовой независимости, который характеризуют два коэффициента: 

коэффициент концентрации собственного капитала и коэффициент финансовой 

независимости капитализированных источников показывают, что клиника имеет 

положительное финансовое состояние. Значения коэффициента концентрации 

собственного капитала находятся в пределах от 0,84 до 0,99. Имеется динамика показателей 

– рост коэффициента концентрации собственного капитала с 2020 до 2022 на 0,15 пунктов. 

Поэтому можно сделать вывод о высокой финансовой устойчивости исследуемого объекта. 
2. Уровень финансовой зависимости, который характеризуют также два 

коэффициента: коэффициент финансовой зависимости и уровень финансового левериджа 

(балансовый) показывают невысокий уровень финансовой зависимости от внешних 

источников финансирования. Можно наблюдать положительную тенденцию снижения 

этой зависимости в 2022 году, что также свидетельствует о сильной финансовой позиции 

Клиники. Финансовый леверидж показывает, какая часть общей стоимости компании 

финансируется за счет заемных средств, а какая часть – за счет собственного капитала. 
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Можно увидеть, что все показатели ниже 1, значит клиника финансово устойчивая и имеет 

минимальные риски. 
3. Уровень эффективности и структуры привлеченных средств, который 

характеризуют пять коэффициентов, показывают нормальный уровень всех 

коэффициентов, только коэффициент структуры привлеченных средств немного 

превышает норму. 
Таким образом исследования показали высокую финансовую устойчивость 

медицинских организации, созданных для оказания платных медицинских услуг. 
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показатели прибыли и рентабельности, коэффициент текущей ликвидности, 

обеспеченность собственными оборотными средствами, уровень финансовой 

независимости, фондоотдача и оборачиваемость оборотных средств. Основной вывод 

исследования свидетельствует о том, что примененный набор критериев и показателей 

расчета финансовой составляющей может быть использован при определении уровня 

экономической безопасности некоммерческих организаций. 
Abstract: The article is devoted to the study of the financial component of the economic security 
of consumer society. The definition of economic security and its structure are shown. To calculate 
the financial component, the indicators of profit and profitability, the current liquidity ratio, the 
provision of own working capital, the level of financial independence, the return on funds and the 
turnover of working capital are proposed. The main conclusion of the study indicates that the 
applied set of criteria and indicators for calculating the financial component can be used to 
determine the level of economic security of non-profit organizations. 
Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовая составляющая; 
потребительское общество; некоммерческая организация; критерии и показатели расчета. 
Keywords: economic security; financial component; consumer society; non-profit organization; 
calculation criteria and indicators. 

 
В двадцатых годах XXI века, в условиях военного противостояния российской и 

западной цивилизаций повышается значение экономической безопасности предприятий, 

их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастают роль мониторинга 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Всё это значительно увеличивает 

роль анализа их финансового состояния, наличия, размещения и использования денежных 

средств. Предприятиям в условиях мобилизационной экономики, когда увеличивается 

значение импортозамещающих производств, для эффективной работы необходимо уметь 

анализировать свою прошлую и планировать будущую деятельность. 

Потому необходимо уделять особое внимание одной из основных составляющих 

экономической безопасности предприятия, а именно финансовой составляющей, которая 

играет далеко не последнюю роль в деятельности любого предприятия, фирмы. В качестве 

объекта исследования рассматривается не традиционное промышленное или торговое 

предприятие, а потребительское общество (ПО), располагающееся в одном из районов 

Владимирской области и являющееся некоммерческой организацией. 
Основными видами деятельности ПО является розничная торговля продуктами 

питания собственного изготовления (кондитерские, хлебобулочные изделия и мясные 

полуфабрикаты) и товарами других организаций (хоз. товары, стройматериалы и другие 

продукты питания).  
В исследуемое ПО входит: 16 розничных магазинов; овощехранилище; склад; склад 

- промышленная группа. 
Для уяснения роли финансовой составляющей были изучены позиции различных 

авторов. Наиболее приемлемым и обоснованным следует признать следующее 

определение экономической безопасности. Экономическая безопасность предприятия – это 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

настоящее время и в будущем. 
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Цель обеспечения экономической безопасности заключается в решении задач 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 
Структура понятия экономической безопасности многообразна и включает 

следующие составляющие: финансовая, технологическая, кадровая, коммерческая, 

правовая, силовая, экологическая безопасности [1]. А финансовая составляющая 

предполагает расчет критериев и показателей, связанных с прибылью и рентабельностью, 

с коэффициентами финансовой устойчивости и платежеспособности. 
Так, в качестве основного критерия экономической безопасности предприятия в том 

числе потребительских обществ, некоторые исследователи рассматривают получаемую в 

результате взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой предприятие 

может уже распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль. При отсутствии 

прибыли или, более того, убытках, нельзя говорить о соблюдении интересов ПО и, 

следовательно, о том, что ПО находится в экономической безопасности. Напротив, в этом 

случае перед ПО реально стоит угроза банкротства. Таким образом, предлагаемый подход 

к выбору критерия экономической безопасности потребительского общества базируется на 

получении потребительским обществом прибыли. Прибыль ПО – ее абсолютная величина 

или результаты ее соотношения с затраченными ресурсами –может рассматриваться в 

качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности ПО. Однако с ее 

помощью нельзя оценить уровень экономической безопасности предприятия. 
Показатели экономической безопасности должны отражать отраслевую специфику и 

условия деятельности потребительского общества. К ним относятся: производственные, 

финансовые и социальные показатели. Среди этих показателей важнейшими являются: 

различные виды прибыли и рентабельности, коэффициент текущей ликвидности, 

обеспеченность собственными оборотными средствами, уровень финансовой 

независимости. 
Для расчета коэффициентов текущей ликвидности и обеспечения собственными 

средствами потребительского общества были использованы известные формулы [2] и 

показатели финансовой отчетности ПО за 2020-2022 гг. (таблица 1). 
 
Таблица 1. Оборотные активы и краткосрочные обязательства Потребительского общества 

в 2020-2022 гг., тыс. руб. 

Показатели 31.12.20г. 31.12.21г. 31.12.22г. 2022г. к 
2020г.,% 

Оборотные активы (Итог раздела II баланса)  32088 27042 18122 56,48 
Краткосрочные обязательства (Итог раздела V баланса)  14367 16229 9577 66,66 
Внеоборотные активы (Итог раздела I баланса) 18283 15040 14623 79,98 
Собственные средства (Итог раздела III баланса) 36004 25853 23168 64,35 
Собственные оборотные средства (Раздел III баланса – 
раздел I баланса) 

17721 10813 8545 48,22 

   
Были получены следующие результаты: коэффициент текущей ликвидности: 2020 

год - 2,23; 2021 год -1,67; 2022 год-1,89. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 2020 год - 

0,55; 2021 год - 0,4; 2022 год - 0,47. Результаты свидетельствуют о том, что оба 

коэффициента имеют показатели выше нормативных, установленных в свое время ФУДН 

РФ [3]. Кроме того, они стабильны в течение трех лет. Все это не характерно для 
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предприятий розничной торговли, в которых коэффициент текущей ликвидности обычно 

не превышает 1,0, а обеспеченность собственными оборотными средствами меньше 0,1. 
Коэффициент концентрации собственного капитала составил по годам: 2020 год   - 

0,71; 2021 год   - 0,61; 2022 год   - 0,71. Обратный коэффициент концентрации привлеченных 

средств: 2020 год   - 0,29; 2021 год   - 0,39; 2022 год   - 0,29. 
 Рассчитанные показатели свидетельствуют о нормальном уровне финансовой 

устойчивости. Причиной этого являются стабильные значения показателей концентрации 

собственного капитала и привлеченных средств, что связано с равномерным увеличением 

собственных и привлеченных средств. Размер привлеченных средств уменьшился за два 

года на 33,3% и составил 9 570 тыс. руб., собственных средств – на 35,6% и составил 23 168 

тыс. руб.  Можно дополнить данный анализ методикой усложненной, применяемой 

другими экономистами. 
Например, выделяют следующие типы финансовой устойчивости. 
 абсолютная устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующая его 

платежеспособность.  
 нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, обеспечивающая 

высокую платежеспособность 
 неустойчивое финансовое состояние, связанное с нарушением 

платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановить равновесие за 

счет источников, ослабляющих финансовую напряженность.  
 кризисное финансовое состояние. 
Однако и рассчитанных показателей достаточно, чтобы сделать вывод, о том, что 

анализируемому хозяйствующему субъекту - Потребительскому обществу присуще 

нормальное финансовое состояние предприятия, связанное с достаточным уровнем 

платежеспособности. 

Финансовая составляющая экономической безопасности не может обойтись без 

расчета показателей эффективности и рентабельности ПО. К показателям эффективности 

целесообразно отнести фондоотдачу и оборачиваемость оборотных средств.Показатель 

фондоотдачи составил: 2020 год - 13,89 руб., 2021 год- 13,1 руб., 2022 год- 14,06 руб.  

Некоторое увеличение произошло за счет снижения стоимости основных средств. Даже не 

имея нормативного значения коэффициента есть основания утверждать, что уровень 

фондоотдачи очень высокий, поскольку он превышает единицу, причем намного. 
Показатель оборачиваемости оборотных средств составил: 2020 год - 7,92 оборота в 

год, 2021 год - 7,29 оборота в год, 2022 год - 11,35 оборота в год. Рассчитанные данные 

свидетельствуют о том, что оборачиваемость оборотных средств изменяется 

разнонаправленно. В 2022 году он увеличился с 7,29 оборота в год до 11,35 оборота в год. 

Объясняются такие метаморфозы изменений тем, что размеры оборотных активов и 

выручки в анализируемые годы изменялись разными темпами. В 2022 году выручка 

уменьшилась на 19 %, а размер оборотных средств уменьшился почти в два раза. В 

результате оборачиваемость повысилась. Абсолютные размеры показателя тоже могут 

быть признаны достаточными для этого вида деятельности. И хотя нормативные значения 

и этого показателя отсутствуют, их можно сравнить с показателями крупных предприятий 

розничной торговли. Обычное значение оборачиваемости оборотных средств таких 

предприятий, как показывает опыт, составляет 12-15 оборотов в год, то есть близкими к 

показателям анализируемой компании. 
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При анализе прибыльности и рентабельности использовались формулы расчета 

рентабельности собственного капитала и чистой рентабельности реализованной 

продукции. Получены следующие результаты. Рентабельность собственного капитала: 

2020 год - 0,09 (9,42 %); 2021 год – 0,04 (3,9 7%); 2022 год - 0,06 (-5,89 %). Чистая 

рентабельность реализованной продукции: 2020год – 0,013 (1,33 %); 2021 год - 0,005 (0,52 
%); 2022 год – (-0,007) (-0,66 %). 

Такие значения прибыльности и рентабельности свидетельствуют о следующем. 
Рентабельность собственного капитала варьируется в диапазоне между 9,42% в 2020 

году и -5,89 % в 2022 году. То есть в 2022 году зафиксирован убыток по чистой прибыли, 

хотя прибыль до налогообложения имеет положительное значение – 748 тыс. руб.  

Рентабельность продаж – показатель, наиболее соответствующий природе розничной 

торговли невысок – находится в диапазоне между 0 % и 1,3 % и его также приемлемым 

назвать сложно. 
Однако учитывая то обстоятельство, что потребительское общество является 

некоммерческой организацией, основной целью которой не является извлечение прибыли, 

а также приемлемые значения других показателей финансовой составляющей можно 

утверждать, что уровень экономической безопасности еще достаточно высок. Однако 

необходимо разработать комплекс антикризисных мероприятий по недопущению кризиса 

и ослаблению экономической безопасности потребительского общества. Другой вывод 

исследования свидетельствует о том, что примененный набор критериев и показателей 

расчета финансовой составляющей может быть использован при определении уровня 

экономической безопасности некоммерческих организаций. 
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ECONOMIC SECURITY AND FINANCIAL RISKS OF THE MINING ENTERPRISE 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию финансовых показателей, характеризующих 

экономическую безопасность добывающего предприятия, специализирующегося на 

добыче местных строительных материалов. Проанализировано применение различных 

моделей расчета риска банкротства. Были получены противоречивые результаты, когда 

низкие значения собственного капитала в совокупности с большими значениями заемного 

капитала не привели к состоянию неплатежеспособности и убыточности. Методики 

определения риска банкротства также дают разные результаты, хотя большинство отмечает 

высокий риск банкротства. 
Abstract: The article is devoted to the study of financial indicators characterizing the economic 
security of a mining enterprise specializing in the extraction of local construction materials. The 
application of various models for calculating the risk of bankruptcy is analyzed. Contradictory 
results were obtained when low equity values combined with large amounts of borrowed capital 
did not lead to a state of insolvency and loss. Methods for determining the risk of bankruptcy also 
give different results, although most note a high risk of bankruptcy. 
Ключевые слова: экономическая безопасность; финансовые показатели; добывающее 

предприятие; неплатежеспособность; модели риска банкротства. 
Keywords: economic security; financial indicators; mining enterprise; insolvency; bankruptcy risk 
models. 

В современных условиях экономическая безопасность приобретает особый смысл и 

ведущую роль в развитии экономики организаций. Особенности анализа экономической 

безопасности важно выявлять для многих групп экономических субъектов. Среди них 

можно выделить предприятия добывающей сферы. Поэтому в качестве объекта 

исследования, результаты которого показаны в данной статье было выбрано заурядное 

предприятие с названием «Добрятинское карьероуправление» (ООО «ДКУ»), 

специализирующееся на добыче извести.  Экономическая безопасность предприятия 

является комплексным понятием и связана не только с внутренним состоянием самого 

предприятия, но и с воздействием внешней среды, с ее субъектами, с которыми 

предприятие вступает во взаимодействие. Экономическая безопасность предприятия – это 
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состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в 

настоящее время и в будущем.  
Выявление угроз – одна из важнейших задач обеспечения экономической 

безопасности. Угроза – это наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или 

совокупность условий и факторов, создающих опасность для предприятий. Угроза 

представляет собой адресное негативное воздействие, имеет субъект и объект угроз, а 

основной ее целью является нанесение ущерба. Виды угроз экономической безопасности 

предприятия подразделяются по различным признакам 
Экономическая безопасность – это состояние и способность экономической системы 

противостоять опасности разрушения ее организационной структуры и статуса, а также 

препятствиям в достижении целей развития. [4]  
Цель экономической безопасности предприятия – гарантирование его стабильного и 

эффективного функционирования и высокого потенциала развития [2]. Для достижения 

этой цели добывающему предприятию необходимо учитывать финансовые риски, 

связанные в первую очередь с утратой платежеспособности и угрозой банкротства. 
Финансовым риском считается вероятность получения неблагоприятного 

финансового итога в ходе осуществления деятельности предпринимателей в условиях 

неопределенности. В портфеле предпринимательских рисков сам финансовый риск играет 

огромную роль. В первую очередь, изменчивость экономической ситуации на финансовом 

рынке, а также расширение сферы финансовых отношений предприятия влияет на 

возрастание уровня неопределенности, что само по себе считается риском. 
В экономической литературе нет четкой системы классификации финансовых 

рисков. Каждый автор классифицирует риски в зависимости от своих предпочтений. В 

связи с этим любая классификация имеет право на жизнь [1]. 
В случае с добывающим предприятием целесообразно выделить финансовые риски 

неплатежеспособности и риски банкротства. но на первом этапе анализа целесообразно 

определиться с масштабом средств, находящихся в распоряжении карьероуправления. 
Анализ имущественного положения ООО «ДКУ» показал, что в структуре 

имущества предприятия внеоборотные активы составляли в 2020 году 81,45%. К 2022 году 

эта доля несколько снизилась – до 80,5%, несмотря на общее увеличение на 4826 тыс. руб. 

В результате в 2022 году их величина составила 507 159 тыс. руб. Оборотные активы 

предприятия по сравнению с 2020 годом увеличились на 7,3% или на 8 402 тыс. руб. и 

составили 122 825 тыс. руб. 
В источниках имущества организации ООО «ДКУ» большую часть в имуществе 

предприятия занимает заемный и привлеченный капитал. Кредиторская задолженность в 

2022 году составляет 137 625 тыс. руб., она снизилась на 30 638 тыс. руб. или на 81,79 % по 

сравнению с 2021 годом Долгосрочные обязательства за 2022 год по сравнению с 2021 
годом увеличились на 3 825 тыс. руб., по сравнению с 2020 голом снизились на 17845 тыс. 

руб. и составили 402 173 тыс. руб. 
На рисунке 1 представлена структура и динамика пассивов баланса предприятия за 

2020-2022 годы.  
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Рисунок 1. Структура и динамика пассивов баланса предприятия за 2020-2022 годы, тыс. 

руб. 
 

Оценка экономической безопасности с помощью большого количества финансовых 

показателей, характеризующих ликвидность, платежеспособность, финансовую 

устойчивость показала неудовлетворительные их значения, причем диапазон многих 

меньше нуля. Это объясняется большой долей заемного капитала, что отмечено выше. 

Исключение составил коэффициент текущей ликвидности, который варьируется в 

диапазоне от 0,78 в 2021 году до 1,0 в 2020 году. На конец 2022 он составил 0,89. Поэтому 

несмотря на фактическое отсутствие собственных оборотных средств и глубоко 

отрицательный коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

ресурсами, можно говорить об удовлетворительном финансовом состоянии предприятия и 

его платежеспособности. Об этом же свидетельствуют показатели прибыли и 

рентабельности. 
Прибыль предприятия варьируется в диапазоне от 4850 тыс. руб. в 2020 году до 2139 

тыс. руб. в 2022 году. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) изменяется от 21,5% 

в 2020 году до 25,2% в 2022 году. Рентабельность собственного капитала (по чистой 

прибыли) значительно ниже, однако тоже имеет положительное значение – от 5,9% в 2020 

году до 2,4% в 2022 году.  
Очевидно, что такие противоречивые результаты, когда низкие значения 

собственного капитала в совокупности с большими значениями заемного капитала не 

приводят к состоянию неплатежеспособности и убыточности, что характерно именно для 

добывающего предприятия специализирующегося на добыче местных строительных 

материалов. Тем интереснее было исследовать применение различных методик оценки 

риска банкротства для исследуемого предприятия. 
По методике Г.В. Савицкой [3] анализируемое предприятия ООО «ДКУ» относится 

к предприятиям с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому 

оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты. 
При использовании четырех факторной модели прогноза риска банкротства 

Иркутской государственной экономической академии (R-счет) был получен следующий 

результат. В соответствии со значением R, которое по всем трем годам превышает 0,42, 

вероятность банкротства предприятия ООО «ДКУ» минимальна – менее 10%. 
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Таблица 1. Результаты оценки вероятности банкротства ООО «ДКУ» за 2020-2022 гг. 
№ 

п/п 
Модели вероятности 

банкротства 
Вероятность банкротства 

2020 2021 2022 

1 
Методика Г.В. 

Савицкой 
Высокий риск 

банкротства 
Высокий риск 

банкротства 
Высокий риск 

банкротства 

2 
Модель Иркутской 

Академии 

Вероятность 

банкротства 

минимальна 

Вероятность 

банкротства 

минимальна 

Вероятность банкротства 

минимальна 

3 
Двухфакторная модель 

Альтмана  

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность банкротства 

очень высокая 

4 
Пятифакторная модель 

Альтмана 
Малая вероятность 

банкротства 
Малая вероятность 

банкротства 
Малая вероятность 

банкротства 

5 Модель  Фулмера  

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность банкротства 

очень высокая 

6 Модель Спрингейта  

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность 

банкротства очень 

высокая 

Вероятность банкротства 

очень высокая 

 
Двухфакторная модель Альтмана прогнозирования банкротства разработана для 

средних производственных предприятий. В основе модели – два фактора: коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент автономии. За 2020-2022 годы ООО «ДКУ» имела 

значение Z < 1,3257 – вероятность банкротства очень высокая. Применение формулы 

определения вероятности банкротства по модели Фулмера показало, что наступление 

неплатежеспособности ООО «ДКУ» неизбежно поскольку обобщающий показатель H < 0. 
В процессе тестирования модели Спрингейта были получены следующие результаты. 

Обобщающий показатель Z < 0,862  за весь анализируемый период, поэтому компания 

является потенциальным банкротом. 
Для обобщения результатов обследования по всем моделям была составлена таблица 

(таблица 1).  Результаты таблицы позволяют сделать следующий вывод.В 2020-2022 гг. 

четыре модели указывали на высокую вероятность банкротства, две модели отметили 

малую вероятность банкротства.  
Таким образом, исследование экономической безопасности и финансовых рисков 

добывающего предприятия, специализирующегося на добыче местных строительных 

материалов, показало, что применение традиционных методик расчета показателей 

финансовой устойчивости и оценки риска банкротства не позволяет получить однозначную 

оценку. Были получены противоречивые результаты, когда низкие значения собственного 

капитала в совокупности с большими значениями заемного капитала не привели к 

состоянию неплатежеспособности и убыточности, что характерно именно для 

добывающего предприятия специализирующегося на добыче местных строительных 

материалов. Методики определения риска банкротства также дают разные результаты, хотя 

большинство отмечает высокий риск банкротства. При этом большинство показателей 

рентабельности продаж и рентабельности собственного капитала имеют положительные 

значения. 
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Аннотация: Проблема национализма актуальна для полиэтничных государств во все 

времена. Северный Кавказ – один из важнейших и сложнейших этнополитических узлов в 

конструкции российской государственности. Изучение трансформации русско-чеченских 

отношений сквозь призму национализма является необходимым элементом осознания 

российской этнополитики. 
Abstract: The problem of nationalism is relevant for multi-ethnic states at all times. The North 
Caucasus is one of the most important and complex ethnopolitical nodes in the structure of Russian 
statehood. Studying the transformation of Russian-Chechen relations through the prism of 
nationalism is a necessary element of understanding Russian ethnopolitics. 
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Национализм – это идеология и направление политики, основополагающим 

принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного 

единства, её первичности в государствообразующем процессе. Как политическое 

движение, национализм стремится к созданию государства, которое охватывает 

территорию проживания только определенной нации и отстаивает её интересы. 
Типология национализма отражается разными определениями понятия 

«нация». Так, этнический национализм определяет нацию с точки зрения 

общей этнической принадлежности, наследия и культуры, в то время как ражданский 

национализм определяет нацию как гражданскую, с точки зрения общего гражданства, 
ценностей и институтов и связан с её конституционным оформлением, с 

конституированием национальных государств и самоопределением народов. Рождение 

гражданского национализма пришлось на период Великой Французской буржуазной 

революции, при этом он имел смысл национального суверенитета. 
В современном мире интерпретация понятия «самоопределение» сталкивается с 

целым рядом трудностей. Во-первых – это различное толкование объекта предоставления 

права на самоопределение. В подобных случаях, зачастую, принято обращаться к таким 

международным документам, как Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 

24.10.1970 г. о принципах международного права, в которой сформулирован принцип 

«равноправия и самоопределения народов», «Международный пакт о гражданских и 

политических правах» и «Пакт об экономических, социальных и культурных правах». 

Обращаются также к статье 1 Устава ООН, в которой записано: «Все народы имеют право 

на самоопределение... 2. Все народы для достижения своих целей могут свободно 

распоряжаться своими ресурсами... 3. Все участвующие в настоящем Пакте государства... 

должны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций 

поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». 
Но что имеется в виду под общностью, которой принадлежат эти права? Народ 

можно рассматривать как нация в этнокультурном значении, либо как гражданское 

сообщество, иными словами, смешанное в национальном отношении население 

территории, или как государственное образование. Единого мнения по проблеме не 

существует. Цель данной статьи – проанализировать тенденции национализма на 

территории постсоветского пространства в целом и Чечни в частности. 
В период распада СССР самоопределение постсоветских государств происходило от 

разных имён. Россия - единственное из этих государств, объявившое суверенитет от имени 

«многонационального народа» без представления титульной нации, как в большинстве 

других бывших союзных республиках. О гражданской нации впоследствии заговорили в 

Литве, на Украине и в Казахстане. 
Таким образом, первое противоречие, возникающее в связи с правом на 

самоопределение, – это противоречие между этническими, гражданскими и 

административно-территориальными интерпретациями субъекта самого права. 
Второе противоречие – противоречие между правом народов на самоопределение и 

принципом неприкосновенности, целостности государства (гарантированным 

Хельсинским соглашением 1975 г.). 
В период распада СССР процесс демократизации по-сути, поставил под угрозу 

возможность существование полиэтнического государства  вообще. Союзные республики 

реализовали своё право на самоопределение, но предоставить аналогичное право иным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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этническим группам, входящим в их состав они отказались, что послужило почвой для, 

например, грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта. 
В работе «Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х 

годов» (авторы – Л.М. Дробижева, А.Р. Аклаев, В.В. Коротеева, Г.У. Солдатова), 

предложено выделять пять видов национализма на постсоветском пространстве. 
Национализм классический, выражающийся в стремлении к полной независимости 

(вариант Чеченской Республики – Ичкерии). В СССР демонстрацией этого типа служат 

республики Прибалтики, Грузии, Армении, Украина и Молдова. С учетом отсутствия 

борьбы за полную независимость сюда же можно отнести и Азербайджан, Казахстан, 

республики Средней Азии, которые получили независимость в результате распада СССР. 

В составе же СССР они стремились к конфедеративному устройству, что, в данном 

отношении, позволяет отнести их к следующему типу. 
1. Национализм паритетный с ярко выраженным стремлением к возможно полному 

суверенитету, который в силу внешних и внутренних условий ограничен за счет передачи 

части полномочий федеральному Центру (в Татарстане, Башкортостане, Туве). 
2. Экономический национализм, при котором доминирующей в декларациях и 

действиях является самостоятельность в экономической сфере, и эта самостоятельность 

рассматривается элитой как путь к возможно полному суверенитету (в Саха (Якутии) и – 
на отдельных этапах – в Татарстане). 

3. Защитный национализм, при котором доминируют идеи зашиты культуры, языка, 

территории, демографического воспроизводства и т.п. (осетинский, ингушский 

национализм, этнокультурный национализм в Карелии, Коми). 
Наконец, есть некоторые основания для выделения 5-го типа – модернизационного 

национализма, при котором доминируют «идеи инновационного прорыва». Он был 

свойствен российским реформаторам, которые нередко заявляли: «Сначала реформируем 

Россию, потом сами все к нам потянутся». Иногда он прослеживался в Татарстане. 
Обратим взор на проблему классического национализма на примере Чечни и его 

трансформацию. Для этого совершим краткий исторический экскурс. 
Северо-Кавказский имамат или теократическая конфедерация исламских сообществ 

на территории нынешних Чечни и Дагестана существовала с 1829-го по 1859-й год, пока не 

была присоединена к Российской империи. До этого уже были небольшие попытки 

присоединить эти территории к империи, которые не увенчались успехом, так как 

Российская империя была не единственной крупной геополитической силой, считавшей 

данные территории своей сферой влияния.  
Северный Кавказ в принципе был сложным регионом, основным родом 

деятельности населения которого являлись набеги, действия российских вооруженных сил 

в регионе были не столько попытками завоевания, сколько необходимостью для защиты 

своих поселений от набегов. К XIX веку набеговая система настолько укоренилась в 

кавказской культуре, что набеги стали нравственным императивом.  
Так продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся генерал Алексей Ермолов, 

самопровозглашенный «проконсул Кавказа», поставивший перед собой задачу перенести 

Кавказскую укрепленную линию, которая фактически являлась южной границей 

Российской империи, дальше на юг с последующим подчинением проживающих там 

народов, что привело в 1817 г. к началу Кавказской войны, самой продолжительной войны 

в истории России [1, с. 214]. 
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А. Ермолов выделял чеченцев как неспособный к перевоспитанию народ [2, с. 219], 
проживающий на будущих территориях Российской империи. А. Ермолов жесткими 

методами принес на эти территории закон, положил конец набеговой системе. В 1864 г. эти 

территории стали частью русского мира. 
После событий 1917-го года на территориях, в числе которых современная Чечня, 

были неоднократные попытки формирования государственных формирований исламского 

характера, которые не увенчались более долгим успехом, чем год или два. По итогам 

гражданской войны Северный Кавказ также стал частью Советского Союза. 
23 февраля 1944 года Сталин приказал провести операцию «Чечевица», план которой 

состоял в насильственной депортации чеченцев и ингушей из своих родных земель вблизь 

Казахстана и Киргизии. Официальным поводом являлось сотрудничество с немцами. 

Фактической причиной послужили нерешенная проблема лояльности к советской власти и 

многократные бандитские налеты на колхозы соседних областей. В итоге, не смотря на 

вклад чечено-ингушского народа в дело Великой Победы, превентивные меры были 

реализованы, Чечено-Ингушская АССР была упразднена, Грозный стал советским 

городом, населенным преимущественно русскими [3, с. 28-35]. 
Практически сразу после смерти Сталина Чечено-Ингушская АССР была 

восстановлена, чеченский народ был реабилитирован. 
В 1990-м году на фоне активной дестабилизации ситуации в СССР начинает 

набирать оборот движение за независимость Чечни от России, во главе которого встает 

Джохар Дудаев – ветеран Афгана, генерал-майор авиации СССР, первый президент 

непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, Генералиссимус ЧРИ. Воспользовавшись 

сложной для России политической ситуацией, Д. Дудаев и его последователи провели 

этнические чистки русскоязычного и нечеченского населения [4, с. 19-52]. 
В ходе операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне в 1996-м 

году Д. Дудаев был ликвидирован, его место занял Аслан Масхадов, у которого, не было 

ресурсов для стабилизирования ситуации в Чеченской республике, остановки этнических 

чисток и уголовного беспредела, противостояния радикальным исламистам, что 

обеспечило необходимость активной российской поддержки легитимного порядка в 

республике. 
После попытки вторжения чеченских боевиков в Дагестан 7-го августа 1999-го года 

была объявлена контртеррористическая операция на территории Северо-Кавказского 

региона. В 2000-м году статус главы Чечни перешёл к Ахмату Кадырову, при котором была 

завершена активная фаза вооруженного конфликта.  
После официального завершения контртеррористической операции в 2009-м году 

под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова была продолжена борьба с терроризмом. 

В 2017-м году было заявлено о полном разгроме террористического подполья.  
Современная Чечня – это центр исламского мира Российской Федерации. Это 

передовой мировой опыт консенсусного подхода в самоопределении нации. Согласно 

которому отделение не обладает приоритетностью в сравнении с федерализмом, 

культурной или территориальной автономией. Политической элите Чечни удалось 

реализовать классическое понимание национализма на практике. Вывести понимание 

национальной идентичности на качественно новый уровень в сравнении с 

предшествующими, поддержать единую национальную идентичность, основанную на 

общих социальных характеристиках, таких как культура, язык, религия, политика и вера в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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общую историю. Качественно новое исследование которой, на основе системного анализа 

геополитического и социокультурного факторов, взятых в их единстве, еще поставит в 

будущем принципиальную точку в трактовке событий XIX в. И разрубит гордиев 

геополитический узел Северного Кавказа. 
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Аннотация: Приводится краткий ретроспективный экскурс в становление  советской 

школы подготовки ветеринарных специалистов после ряда разрушительных последствий 

глобального исторического, социокультурного, экономического, политического и 

национального масштаба. Перечисляются основные этапы, по мнению авторов, 

впоследствии способствовавшие формированию современных очертаний системы 

подготовки ветеринарных специалистов в контексте становления и последующей 

эволюции ветеринарный службы советской государственности. 
Abstract: A brief retrospective excursion into the formation of the Soviet school of veterinary 
specialists training after a number of devastating consequences of global historical, socio-cultural, 
economic, political and national scale is given. The main stages are listed, according to the authors, 
which subsequently contributed to the formation of modern outlines of the system of training 
veterinary specialists in the context of the formation and subsequent evolution of the veterinary 
service of the Soviet statehood. 
Ключевые слова: ветеринарная служба; ветеринарная медицина; болезни животных; 

эпидемиология и эпизоотология; институциональный подход; советская 

государственность; преемственность образования.  
Keywords: veterinary service; veterinary medicine; animal diseases; epidemiology and 
epizootology; institutional approach; Soviet statehood; continuity of education. 
 

С древних времен неоспорима значимость борьбы с массовым распространение 

инфекций человека и животных. В 1945 году известный ученый-эпизоотолог, профессор, 

академик Белорусской академии наук С.Н. Вышелесский [5] писал об известных 

исторической, медицинской и ветеринарной науке фактах эпидемического и 

эпизоотического охвата обширных ареалов инфекциями, поражающих животных, 

являющихся факторами эпидемий среди человека и массового голода, что предопределило 

неоспоримую значимости развития ветеринарной (животной) медицины. Историографии 

становления российской ветеринарной науки и школы проходила ряд последовательных 

этапов, в том числе и в период ранней советской государственности.    
В апреле 1918 года в Москве НКВД проводит совещание ветеринарных 

специалистов, собравшее 96 делегатов их различных регионов страны, основной целью 

которого было формирование единой системы государственной ветеринарной службы 

вместо существовавшей практики разрозненности ветеринарии (земской, городской и т.п.); 

разработка ветеринарного устава и единых ветеринарно-санитарных правил [1]. До 

озвученного мероприятия оперативные меры борьбы с заболеваниями животных 

предпринимал Центральный ветеринарный отдел НКВД РСФСР [11], который 

разрабатывал и вносил на рассмотрение СНК (правительства) соответствующие 

предложения. Однако, отметим, что для реализации поставленных задач с позиции 

организационной составляющей предполагалась необходимость определенного 

потенциала кадрового управленческого пула и квалифицированных специалистов 

ветеринарного профиля.         
Молодое советское государство испытывало кадровой голод ввиду эмиграции 

квалицированных специалистов, профессорско-преподавательского состава, в том числе в 

сфере ветеринарной медицины.  Предпринимались чрезвычайные меры по подготовке и 

рациональному распределению специалистов по территории страны, что находит 

отражение в нормативно-правовых актах данного хронологического периода. К таковым 
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отнесем: о милитаризации институтов; о кадровом учете специалистов ветеринарного 

профиля; об учебно-трудовой повинности; о преференциях при приеме пролетариата и 

беднейших слоев крестьянства в вузы советской России; об открытии новых институтов и 

факультетов работающей молодежи; о льготах ветеринарным фельдшерам при 

продолжении обучения в высших учебных заведениях [2].   
Ситуация усугублялась последствиями прошедшей и проводимой мобилизацией 

ветеринарных специалистов в армию. Комплекс факторов отсутствия кадровой политики в 

сфере ветеринарии, квалицированных специалистов, эмигрировавших либо погибших во 

время Первой мировой и гражданской войн, способствовало крайне негативной ситуации 

в фокусе борьбы с болезнями животных и эпизоотологии. В 1920 году Совнарком 

принимает документ «О правильном использовании ветеринарных врачей и 

ветфельдшеров и порядке их мобилизации», а Совет Труда и Обороны постановление «Об 

ускоренном выпуске ветеринарных врачей», что послужило предвестником мероприятий в 

плоскости организационного характера образования в сфере ветеринарной медицины, а 

также привлечения ветеринарных специалистов в дело борьбы с эпизоотиями [6].       
В рамках публичного формата в контексте институциональной необходимости 

формирования потенциала ветеринарной службы и профильного образования советского 

государства в январе 1921 года прошел Всероссийский съезд военных комиссаров, 

представителей ученых и профессорско-преподавательского контингента, студенческого 

сообщества. Были приняты решения административно-организационного характера по 

укреплению ветеринарных образовательных учреждений, их материально-технической 

составляющей, улучшению материального положения преподавателей, студентов, 

обслуживающего персонала. Кроме того, «в полях» мероприятия прозвучало мнение о 

необходимости количественного расширения числа ветеринарных образовательных 

учреждений, а также в дифференцированном подходе в подготовке специалистов данного 

профиля посредством формирования направлений – ветеринарного и зоотехнического [4].         
Тем не менее данный процесс предполагал определенный хронологический период, 

необходимый для воссоздания разрушенного войнами разрозненного потенциала 

ветеринарной науки и становления советской ветеринарной службы на принципах новой 

пролетарской идеологии. В 1930 году проходит Всероссийский съезд ветеринарных 

врачей, по итогам которого принято постановление Коллегии Народного комиссариата 

РСФСР, констатирующего острую потребность в специалистах ветеринарного профиля в 

общем контексте диспропорции роста народного хозяйства и дефицитом ветеринарных 

врачей и фельдшеров. Принимается решение о максимальных ассигнованиях, 

направляемых на капитальное строительство профильных учебных заведений, их 

оборудование. Кроме того, в целях максимального сокращения и оптимизации учебного 

процесса вводится пересмотр учебных планов, уплотняется теоретическое обучение за счет 

сокращения лекционного времени и расширения практической подготовки специалистов. 
Повсеместно стала распространяться практика подготовки специалистов массовой 

ветеринарной квалификации – прививателей, колхозных фельдшеров и санитаров, 

дезинфекторов, производивших простейшие практические ветеринарные манипуляции, 

оказывавших первую доврачебную помощь, наблюдавших за соблюдением проведения 

основных санитарно-профилактических и зоотехнических мероприятий на фермах, 

конюшнях, крольчатниках и т.д. Набор на данную массовую специализацию 

осуществлялся из широких слоев крестьянства, рабочих совхозов и колхозов и длился в 
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течение двенадцати месяцев по программам курсовой подготовки ветеринарных 

фельдшеров и шести месяцев ветеринарных санитаров.    
За первое пятилетие возросла численность ветеринарных вузов удвоилась, а 

количество ветеринарных техников возросло в четыре раза [2].   Однако по данным 

Ветеринарного управления СССР на 1934-1935 гг. обеспеченность ветеринарами 

составляла порядка 27,3 % от необходимой потребности [9, с. 6]. Оставляла желать лучшего 

и квалификация выпускников по программам ускоренной подготовки, усугублявшаяся 

частым пересмотром учебных планов, досрочным выпуском специалистов для выполнения 

и перевыполнения плановых показателей.  
Традиционная профильная подготовка ветеринарных специалистов в высших 

учебных заведения стала возрождаться с середины 30-х годов XX столетия. Постановление 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 года «О работе высших учебных 

заведений и руководстве высшей школой»  послужило основой системности в эволюции 

высшего образования светского государства и закрепило единый подход в установлении 

традиционности условий приема и сроках обучения в высших учебных заведениях в 

Советском Союзе. Необходимо отметить, что данный документ регламентировал возврат к 

системе лекционной подготовки, а также наделял учебные заведения правом присвоения 

ученых степей и званий [7]. Между тем в данный период ветеринарная наука сталкивается 

с отсутствием синхронизации соответствия подготовки ветеринарного специалиста-
практика требованиям отраслевого подхода планового аграрного сектора [10].      

Определенным ингибирующим элементом в развитии ветеринарной науки высшей 

школы явились репрессии и политика кадровой чистки в формате массовых разоблачений 

во вредительстве, распространившиеся, в том числе, и на ветеринарный врачей и ученых. 

Данная тенденция усилилась при переходе социальной и профессиональной 

дискриминации в политический террор. По мнению ряда историков, данные действия 

обусловлены необходимостью поиска виновных лиц в многочисленной череде провалов 

управления и координации в развитии народного хозяйства СССР. Крайняя степень 

репрессивных мер «пала» на представителей «старой интеллигенции» и выходцев так 

называемой «социально-враждебной среды» при действующей плановой системе 

выявления «классово чуждых сомнительных элементов».  
Таким образом, предлагаем массовые репрессии в Советском Союзе характеризовать 

как период классового профессионального отбора, проявившегося в остром дефиците 

высококвалифицированных специалистов и ученых.            
Наличие негативных факторов воздействия на формирование советской ветеринарии 

не умоляет положительных эффект влияние пролетарской государственности на принципы 

борьбы с массовым распространением инфекционных заболеваний в СССР, а также на 

последующую эволюцию советской ветеринарной науки и высшей школы.             
По мнению доктора биологических наук, профессора В.В. Макарова [5], 

социологическая плановая система в комплексе с принципами народного здравоохранения 

и ветеринарии способствовала значительному прогрессу в развитии ветеринарной 

эпидемиологии и эпизоотологии. Основной моделью нивелирования распространения 

очагов заболеваемости стала наступательная стратегия активной борьбы с массовостью 

эпидемиологических и эпизоотологических инфекций.     
Несмотря на имеющиеся ошибки и «перегибы» в административно-кадровой и 

организационной составляющей в начале политики становления советской 
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государственности, первоначальные меры по становлению институциональной 

архитектуры советской ветеринарии способствовали развитию ветеринарного образования 

в Советском Союзе [8], наряду с научно-техническим прогрессом, эволюцией мировой и 

отечественной научной мысли, улучшением послевоенной инфраструктуры.   
Советский опыт формирования института высшей школы предопределил 

последующую преемственность подготовки специалистов высокой квалификации в 

российских вузах [12], чему способствовали целостная система координационного 

взаимодействия теоретического обучения и формирования практических навыков [3], 

высокий уровень организационно-методических подходов многолетнего становления 

концептуальных направлений методологических основ советского и российского 

образования – а целом, и ветеринарной школы – в частности.   
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Аннотация: В данной статье анализируется управление финансовыми активами АО 

«Россельхозбанк», рассматривается их динамика за 2020-2022 гг. и делается вывод о 

стратегии активных операций АО «Россельхозбанк». Данная тема интересна, так как 

главная цель любой кредитной организации – максимизация прибыли – зависит от 

грамотного управления активами. 
Abstract: This article analyzes the management of financial assets of JSC «Rosselkhozbank», 
examines their dynamics for 2020-2022 and concludes about the strategy of active operations of 
JSC «Rosselkhozbank». This topic is interesting, since the main goal of any credit institution - 
profit maximization – depends on competent asset management. 
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Управление финансами организации – одна из важнейших задач, стоящих перед 

любой фирмой. Финансы выполняют особую роль, а именно: способны 

трансформироваться в любой другой вид ресурсов – здания, технологии, сырье и др. 
Эффективность и рациональность такой трансформации во многом определяют 

экономическое благополучие организации, а также всех заинтересованных в ее развитии 

субъектов. 
Управление финансами организации в рыночных условиях является инструментом 

управленческой деятельности, позволяющим решать текущие вопросы реализации 

продукции и финансирования производства, задачи выживания в конкурентной борьбе, 

стабилизации финансового положения, минимизации расходов, рентабельной 

деятельности, максимизации прибыли и увеличения объема продаж.  
Максимизация прибыли – это главная цель любого банка, которая требует 

формирования необходимых ресурсов, а также выгодного их использования [2]. 
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Деятельность коммерческих банков заключается в выполнении пассивных и 

активных операций, а именно: в привлечении на рынке временно свободных денежных 

средств (формирование пассивов) и последующем их размещение среди нуждающихся лиц 

через различные формы финансовых инструментов (формирование активов). 
Грамотно разработанная стратегия активных операций, определяющая количество 

средств, вложенных в ценные бумаги, кредиты, депозиты и прочие инструменты дохода, 

позволяет максимизировать прибыль [4].  Так, от достойного уровня управления активами 

зависят показатели ликвидности, прибыльности, финансовой надежности и устойчивости 

коммерческого банка, поэтому им необходимо осуществлять эффективное распределение 

привлеченных средств во всевозможные разновидности активных операций [3]. 
Ниже представлен анализ динамики некоторых активов АО «Россельхозбанк». В 

таблице 1 выделены элементы, по которым произведен дальнейший анализ. 
 

Таблица 1. Активы АО «Россельхозбанк», млн. руб. [1]. 

Наименование статьи 
На конец 

2022 г. 
На конец 

2021 г. 
На конец 

2020 г. 
Темп роста 

2022/2021, % 
Темп роста 

2021/2020, % 
Чистая ссудная задолженность 2 347 549 2 339 315 2 326 100 1,004 1,01 
Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 78 159 75407 66681 1,04 1,13 
Итого активов 4261215 4155772 3819788 1,03 1,09 

 
В современной экономике широко распространена портфельная концепция 

управления активами: структурирование активов по различным характеристикам и 

управление ими как единым портфелем. В кредитный портфель объединяются активы, 

размещенные в кредитные операции. Кроме того, своевременному выявлению и 

устранению проблем, возникших в кредитной деятельности, способствует осуществление 

постоянного мониторинга кредитного портфеля банка [3]. 
Сбалансированность и приемлемый уровень качества кредитного портфеля 

являются его основными характеристиками. Под сбалансированностью кредитного 

портфеля понимается нивелирование высокого риска по одним ссудам доходностью и 

надежностью других ссуд. А под качеством кредитного портфеля подразумевается 

контроль за ссудами с нарушением сроков погашения. Успешность кредитной политики 

банка характеризуется анализом и оценкой данных показателей.  
Соответственно, стоит подчеркнуть важность роли оценки и управления кредитным 

портфелем в предотвращении кредитных рисков [4]. 
Размещение кредитных средств осуществляется АО «Россельхозбанк» в рамках 

имеющихся свободных финансовых ресурсов, а эффективное управление кредитным 

риском, совершенствование банковских продуктов и услуг, привлекательных как для 

корпоративного, так и для розничного сегмента клиентов обеспечивают увеличение 

совокупного кредитного портфеля банка [2]. 
К концу 2022 г. размер чистой ссудной задолженности кредитной организации 

увеличился на 21 499 млн. руб. или на 0,92% и достиг 2347549 млн. руб., что 

свидетельствует о продолжающейся активной кредитной деятельности. Основными 

клиентами-заемщиками для кредитной организации являются юридические лица, которые 

на 01.01.2023 г. занимали в ссудной задолженности долю в 68,4%. 
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Сумма, вложенная АО «Россельхозбанком» в основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы (имущество банка) также увеличилась и на конец 2022 года 

составила 78 159 млн. рублей, что на 17,21% больше, чем в предыдущем году, что 

свидетельствует о том, что банк серьезно относится к своему материально-техническому 

оснащению, старается соответствовать современным техническим и технологическим 

стандартам.  
Можно говорить об увеличении объема активных операций и, соответственно, об 

улучшении потенциала банка, так как также в ходе анализа выявлено, что в целом активы 

банка за исследуемый период увеличились на 11,5%. 
Таким образом, получение прибыли – основная цель любого коммерческого банка – 

становится возможным за счет активных операций банка, а именно за счет размещения 

своих свободных ресурсов. При этом проводимые банком операции направлены также на 

сокращение расходов и сохранение ликвидности. 
В ходе анализа было выявлено, что АО «Россельхозбанк» проводит грамотно 

разработанную стратегию активных операций, что позволяет данной организации 

увеличивать свою прибыль и оставаться устойчивым.  
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Данная проблема интересна, так как увеличение эффективности использования фондов 

влияет на функционирование всего предприятия особенно в условиях высокого 

санкционного давления. 
Abstract: This article analyzes the impact on the fixed assets of enterprises of the sanctions adopted 
against Russia, the need to increase the efficiency of the use of funds, as well as ways to implement 
this process under sanctions. This problem is interesting, since an increase in the efficiency of the 
use of funds affects the functioning of the entire enterprise, especially in conditions of high 
sanctions pressure.  
Ключевые слова: эффективность использования основных фондов; основные фонды; 
экономические санкции. 
Keywords: efficiency of the use of fixed assets; fixed assets; economic sanctions. 
 

В условиях рыночной экономики, когда деятельность коммерческих предприятий 

ориентирована на удовлетворение спроса по видам продукции с учетом требований 

потребителей, важной задачей организации производства является определение уровня 

собственных производственных возможностей и определение эффективности их 

использования. 
Одной из проблем развития экономики в стране и в частности на предприятии в 

настоящее время является повышение эффективности использования основных 

производственных фондов предприятий. Их эффективное использование также является 

важным условием для успешного функционирования предприятия.  
В настоящее время в условиях высокого уровня конкуренции именно повышение 

эффективности использования ОПФ становится одной из проблем развития экономики в 

стране в целом и на отдельном предприятии. Решение этой проблемы, безусловно, будет 

способствовать: 
- повышению отдачи производственного потенциала; 
- уменьшению себестоимости продукции; 
- росту производства; 
- увеличению рентабельности производства, накоплений предприятий; 
- улучшению баланса оборудования в стране. 
Особенно это важно в период санкций, когда предприятие подвергается внешним и 

внутренним рискам: лишается определенной доли финансирования, поставщиков, 

некоторых материалов, нарушаются логистические цепочки, прекращается поставка 

высокотехнологичного иностранного оборудования. На фоне всеобщего роста цен, 

повышаются цены на комплектующие товары, оборудование, что затрудняет процессы 

модернизации, ремонта и приобретения фондов. 
Чтобы обеспечить предприятию правильное функционирование, необходимо 

сделать упор на эффективное использование ОПФ, что, безусловно, является одним из 

значительных факторов деятельности предприятия, особенно в период кризиса. Кроме 

того, ОПФ предприятия являются одним из важнейших факторов экономического резерва, 

что еще раз доказывает значимость изучения вопроса об их использовании. 
Так, современные требования в сфере научно- технического развития средств труда 

ставят перед всеми предприятиями необходимую задачу грамотное использование 

основных фондов. 
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В настоящее время Россия столкнулась с санкционной бомбардировкой со стороны 

Западных стран и США, что происходит не впервые. Аналогичные действия были и в 2014 

году в знак протеста после присоединения Крыма к России и обострившегося конфликта 

на Украине. Вследствие введения странами Европейского союза и США санкций против 

России изменилось экономическое равновесие в мире.  
В марте 2014 года в отношении отдельных лиц, групп лиц и организаций были 

введены первые санкции, предусматривавшие запрет на деловые операции и на въезд в эти 

страны для лиц, находящихся под санкциями, замораживание их активов. Санкции в 

отношении оборонного, финансового и энергетического секторов были введены в июле 

2014 года. Был резко ограничен доступ к финансовым рынкам ЕС и США для шести 

российских государственных банков и оборонных и энергетических предприятий [1]. 
На деятельности предприятий промышленного комплекса в этот период сказалась 

вызванная санкциями нестабильность экономики, что выразилось, прежде всего, в 

моральном и физическом износе фондов предприятий. 
Кроме того, усугубились следующие проблемы:  
- снижение рентабельности; 
- сокращение объемов инвестиций и недостаточность инноваций; 
- уменьшение доли рынка. 
Это повлияло и на состояние основных фондов, что повлекло за собой снижение 

средств предприятия, которое оно могло бы выделить на обновление и приобретение 

основных фондов. 
В 2014 году введенными санкциями также были ограничены поставки новейшего 

оборудования, технологий, приборов. Сейчас ситуация с оборудованием обстоит 

подобным образом. 
В 2022 году США блокировало поставки в РФ товаров и технологий американского 

происхождения, что говорит о невозможности предприятий приобрести комплектующие 

товары, оборудование более современного образца [3]. 
В 2014 году упал объем вложений в предприятия РФ: так, в 2013 году прямые 

иностранные инвестиции составили 78 млрд. долл. США, а в 2014 году в Россию было 

вложено 18 млрд. долл. США (на 70% меньше) [3]. 
В 2022 г., как прогнозируют аналитики швейцарского банка Credit Suisse, Россия 

будет закрыта для внешних инвестиций в связи с введенными санкциями [3]. 
В условиях санкций, которые заключались в прекращении действия совместных 

проектов, запрете доступа российских банков на рынок международного капитала, 

поставок высокотехнологичного оборудования, инвестиций в Крым и торговли с ним, 

вопрос развития отечественного производства стоял очень остро. Снижение импорта было 

обусловлено резким падением курса рубля по отношению к доллару и евро. Так, 

внешнеторговый оборот РФ составил около 40 млрд долларов США в январе 2015 года, что 

меньше на 34% по сравнению с январем 2014 года [5, c.24]. 
В 2022 году в условиях санкций профицит счета текущих операций России может 

превысит рекордный показатель прошлого года ($122 млрд). По оценкам специалистов, 

положительное сальдо текущего счета может достичь $200–300 млрд. На его рост может 

повлиять как сокращение на величину до 50% импорта товаров в РФ, так и увеличение 

стоимостного объема экспорта российских энергоносителей [6]. 



66 
 

В 2015 году объем отгруженных предприятиями машиностроения товаров 

сократился на 4,8% и составил 5 960 263 млн руб., (по сравнению с 2014 г.) [9].  
Около 50% в структуре продукции машиностроения составляла продукция 

предприятий по производству оборудования и транспорта – 2811420 млн руб., что на 11,8% 

ниже этого показателя в 2014 году, по производству машин и оборудования – на 4,6%.  
Так как в структуре импорта РФ наибольшую долю составляли оборудование и 

машины, введенные санкции негативно повлияли на модернизацию основных фондов [10]. 
В настоящее время экономисты прогнозируют, что экспорт машин и оборудования в 

большей степени пострадает от санкций: на 50-80% сократится на рынки западных стран; 

на 15-20% – на прочие рынки; на 10% – на рынки ЕАЭС, что негативно скажется на 

возможностях предприятия.  
Ожидается снижение на 70-85% из стран-инициаторов санкций, на 12-15 % из других 

стран, импорта инвестиционных товаров, что также уменьшит и ввоз материалов, сырья и 

комплектующих на 65 % от тренда из стран-инициаторов санкций, что негативно скажется 

на возможности предприятия модернизировать фонды [7]. 
Таким образом, ввиду санкций и экономико-политической ситуации в мире в целом 

в 2014 г., можно сказать, что бизнес терпел убытки и был менее способен заниматься 

обновлением фондов, чем в обычное время. 
Расходы на приобретение и обновление ОПФ сократились ввиду уменьшения 

объемов поступлений денежных средств. 
Так, в настоящее время (февраль-март 2022 гг.) санкции, введенные вследствие 

военной операции на Украине, оказали сильное влияние на функционирование 

предприятий и экономики страны в целом, последствия чего на данный момент предсказать 

сложно. Чтобы улучшить основные показатели работы предприятия и достичь в том числе 

более эффективного использования ОПФ, необходимо разработать гибкую и четкую 

концепцию его развития. 
На примере ситуации 2014 года можно рассмотреть и проанализировать 

функционирование предприятий в период санкций, спрогнозировать влияние санкций на 

предприятиях и экономику в 2022 году и выявить пути достижения высокого уровня 

эффективности ОПФ в данных условиях. 
В период санкций внедрение достижений научно-технического прогресса, 

малоотходных, безотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их 

осуществления становится затруднительным, т.к. происходит сокращение объемов 

инвестиций, наблюдается недостаточность инноваций и вводятся санкции в кредитной 

сфере, что снижает кредитование. Но существуют и другие пути, способствующие 

увеличению эффективности использования основных фондов. 
Можно выделить прямые и косвенные меры. Прямые меры направлены 

непосредственно на фонды, косвенные – на те факторы, которые могут повлиять на 

состояние фондов. 
В условиях санкций можно использовать следующие прямые методы: 
- увеличение срока эксплуатации оборудования: продажа или ликвидация 

бездействующих инструментов, уменьшение времени ремонта фондов, снижение 

простоев; 
- модернизация устаревшего оборудования по возможностям предприятия в данных 

условиях кризиса; 
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- ремонт резервного оборудования и оборудования, находящегося на складе и 

введение их в эксплуатацию, что уменьшит нагрузку на уже действующие. 
Косвенные методами являются: 
- осуществление контроля за динамикой основных показателей работы предприятия; 
- повышение уровня подготовки и квалификации работников предприятия; 
- замена отечественными аналогами зарубежных материалов, сырья и 

комплектующих, при возможности; 
- снижение потерь полезных веществ в отходах и отбросах [4]. 
Таким образом, комплекс мер, направленных на увеличение эффективности 

использования ОПФ, предполагает обеспечение роста объемов производства за счет: 
- сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей; 
- эффективного использования внутрихозяйственных резервов 
- использования в полной мере оборудования и машин [2, с. 44]. 
Важную роль для преодоления последствий санкций для предприятий играет 

политика государства: меры, предпринимаемые Правительством РФ для поддержания 

бизнеса. Данные меры могут способствовать большей отдачи от программы повышения 

эффективности фондов на предприятии. 
Так, с 31 марта 2022 года Правительство для различных промышленных отраслей 

увеличило долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных 

комплектующих, что дает возможность производить больше оборудования отечественного 

образца, и, как следствие увеличить приобретение предприятиями фондов и их 

обновлению. 
Также с 9 марта 2022 года продлеваются сроки достижения целевых федеральных 

субсидий, выделенных на цели импортозамещения, предприятиям, пострадавшим от 

введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, что говорит о 

возможности предприятия выделить больше средств на модернизацию фондов [11]. 
Очевидно, что на современном этапе в связи с введенными против РФ санкциями 

проблема формирования стратегии развития предприятия становится наиболее острой. 
Ключевым элементом предприятия являются основные фонды, от состояния которых во 

многом зависит функционирование всего предприятия, что важно особенно в период 

экономико-политического кризиса, санкций.  
Следовательно, главной задачей предприятия является – своевременное 

реагирование на меняющиеся политико-экономические условия, поиски путей, с помощью 

которых оно будет способно подстроиться под изменившиеся условия и сохранить свою 

целостность, экономическую независимость и готовность к возможному ухудшению 

экономической ситуации. 
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние экономики России в условиях пандемии и 

санкционных ограничений, меры, принятые для урегулирования положения, 

внешнеэкономическая деятельность РФ, а также процесс импортозамещения в России.  
Abstract: The article considers the state of the Russian economy under the conditions of a 
pandemic and sanctions restrictions, measures, taking to regulate the situation, foreign economic 
activity of the Russian Federation, as well as interaction with China and problems related to it. 
Ключевые слова: экономика России; отношения с Китаем; внешнеэкономическая 

деятельность РФ; импортозамещение; проблемы экономики РФ. 
Key words: russian economy; relations with China; foreign economic activity of the Russian 
Federation; import substitution, problems of the Russian economy. 
 

В последние годы экономика России столкнулась с рядом серьезных потрясений. 

Такие ограничения как временное закрытие границ в период пандемии, сокращение 

поставок и разрыв международных контрактов с большинством западных стран в связи с 

введением многочисленных санкций оказали сильное давление на экономику страны, 

подтверждением чему служат данные о колебаниях основных социально-экономических 

показателей, представленные в таблице 1.  
 

Таблица 1.  Основные социально-экономические показатели за 2020-2022 гг. [1] 
Наименование 

категории 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Изменения за 

2020-2021 гг. 
Изменения за 2021-

2022 гг. 
Инфляция, % 4,9 8,39 11,94 3,49 3,55 
Динамика ВВП, % -2,7 5,6 -2,1 8,3 -7,7 
Экспорт, млрд. дол. 338,6 493,3 591,5 154,7 98,2 
Импорт, млрд. дол. 234,0 296,1 259,1 62,1 -37 

 
Исходя из данных, видны определённые изменения. Так, уровень инфляции за 

последние три года значительно вырос, темпы роста ВВП и экспортируемой продукции 

снизились, как и объёмы импортируемой в страну продукции.  
Причиной подобных изменений стали глобальные потрясения, произошедшие в 

последние годы. Уровень инфляции среагировал на колебания иностранных валют, 

доллара и евро, динамика ВВП за 2021-2022 гг. – обострение международных отношений 

и начало специальной военной операции, что способствовало сокращению производства, а 

экспорт и импорт – закрытие границ и разрыв ряда международных контрактов с 

западными странами вследствие введения многочисленных санкций.  
Для урегулирования ситуации Правительством РФ были приняты различные меры, 

направленные на укрепление суверенитета страны и стабилизации экономики. К ним 

относятся квоты на вывоз минеральных удобрений, лома и отходов черных металлов, серы 

и макулатуры, многочисленные упрощения, смягчения, продления и отсрочки, 

направленные на развитие отечественного производства, а также утверждение 

постановления от 2 ноября 2022 года № 1959 о временном запрете на вывоз из России 

некоторых товаров и оборудования вплоть до конца 2023 года. В перечень товаров входит 

технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическое 

оборудование, ядерные реакторы, отдельные виды летательных аппаратов и многое другое. 

Всего в перечень было внесено более 1,6 тыс. наименований. Вывоз был запрещён во все 

зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС [2].  
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К мерам, направленным на урегулирование колебаний, можно отнести и 

налаживание более тесных экономических связей со странами союзниками, которые не 

намерены участвовать в «экономической войне» против России. К их числу относятся 

такие страны, как Белоруссия, Сербия, Турция, Китай, Грузия, Индия, Бразилия, Египет, 

Сирия и многие другие. В особенности стоит выделить Китай, Турцию и Белоруссию, с 

которыми у России особенно развиты технологические отношения в области ядерной 

энергетики. РФ оказывает помощь в строительстве и осуществляет поставку оборудования 

для Белорусской АЭС, АЭС «Аккую» и Тяньванской АЭС.  
Одной из ключевых задач на данном этапе является импортозамещение, работа над 

которым ведётся с 2014 года. Сущность импортозамещения заключается в стимулировании 

отечественного производства во всех отраслях и сокращении или отказе от импортных 

товаров.  
Зависимость России от других стран на данный момент не позволяет достичь 

экономического суверенитета и является её значительной слабостью, что можно наблюдать 

на примере последних лет в период особенно обострившихся отношений с другими 

странами. Уже сегодня Россия перешла на полное самообеспечение мясом, рыбой и зерном. 

Данные об объёме импорта, представленные в таблице 1, также подтверждают тот факт, 

что идёт сокращение поставок из-за рубежа, однако результатов удалось достичь далеко не 

в каждой области экономики. Тяжёлое машиностроение, станкостроение и фармацевтика 

до сих пор являются серьёзной проблемой.  
С тех пор как был взят курс на импортозамещение, Государственная дума приняла 

достаточно много законопроектов, направленных на стимулирование внутреннего рынка. 

В большинстве из них акцент делается на:  
– необходимость покупки российской продукции при организации конкурсных и 

аукционных процедур; 
– установление приоритета отечественного ПО; 
– внедрение упрощённой схемы взаимодействия с продуктами из сферы медицины 

и фармацевтики; 
– обязанность заказчиков закупать российские изделия в установленных 

минимальных долях; 
Необходимость данного процесса не раз подтверждалась Президентом РФ в своих 

выступлениях, а также многочисленными актами и действиями по поддержке бизнеса.  
 импортозамещение несёт в себе не только положительные последствия, но и 

является источником ряда проблем, с некоторыми из которых уже столкнулся российский 

рынок. К числу таких проблем можно отнести:  
– частичное падение качества изготавливаемой продукции; 
– снижение уровня конкуренции на внутреннем рынке; 
– монополизация; 
– высокая степень влияния государства на экономику. 
Решать данные проблемы необходимо в ближайшие годы, чтобы в полной мере 

выделить такие положительные стороны импортозамещения, как развитие отечественного 

производства и, как следствие, увеличение количества рабочих мест и развитие технологий, 

а также экономический суверенитет страны, достижение которого является главной целью 

проводимых политик.  



71 
 

Для этого бизнесу необходима дальнейшая финансовая и правовая поддержка со 

стороны государства без излишнего вмешательства в работу рынка, а также контроль за 

сохранением принципа рыночного ценообразования для избегания монополизации цен 

производителями, которым раньше приходилось конкурировать с зарубежными 

компаниями.  
В целом, процесс импортозамещения в России готовится к переходу на основной 

этап после окончания подготовительных работ, необходимых для дальнейшего 

расширения производства. Сегодня рынок уже может обеспечить граждан страны товарами 

первой необходимости. В дальнейшем силы будут направлены на расширение 

технологического производства и решение основных, упомянутых ранее проблем, с 

которыми столкнулась экономика в рамках преобразований.  
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Аннотация: Дезинтермедиация не новое явление в экономической системе, вместе с тем в 

России оно до сих пор остается изученным в недостаточной степени. В отечественном 

сегменте существует не так много работ, посвященных финансовой дезинтермедиации, а 

имеющиеся труды описывают разные подходы к предпосылкам и причинам этого 

процесса. В статье представлены основные понятия,  характеризующие это явление, а так 

же выссказно предположение о том, что финансовая дезинтермедиация  имеет устойчивую 

тенденцию, результатом которой является вытеснение банковских посредников 

альтернативными финансовыми институтами, таким например, как краудфандинг.  
Abstract: Disintermediation is not a new phenomenon in the economic system, however, it still 
remains insufficiently studied in Russia. There are not many works devoted to financial 
disintermediation in the domestic segment, and the available works describe different approaches 
to the prerequisites and causes of this process. The article presents the basic concepts characterizing 
this phenomenon, as well as the assumption that financial disintermediation has a steady trend, the 
result of which is the displacement of bank intermediaries by alternative financial institutions, such 
as crowdfunding.  
Ключевые слова: финансовая дезинтермедиация; альтернативные финансы; 
краудфандинг. 
Keywords: financial disintermediation; alternative finance; crowdfunding. 

 

В современном мире все большее распространение получает тенденция финансовой 

дезинтермедиации.  Изучение этого процесса позволяет понять  особенности замещения 

традиционных финансовых посредников в лице банков, альтернативной  финансовой 

системой, характеризующаяся децентрализованным характером.  
Первоначально, в границах Объединенного Королевства, опираясь на уникальные 

преимущества этой юрисдикции, как глобального финансового центра, рынок 

альтернативного финансирования стал свидетелем беспрецедентного развития и 

инноваций, демонстрируя непревзойденный рост  за годы, прошедшие после глобального 

финансового кризиса 2007-2009 гг.  Учитывая, что одним из итогов этого кризиса стало 
ограничение  коммерческими банками  кредитования бизнеса, а венчурные компании 

существенным образом сократили  инвестиции в результате кризисных событий, именно в 

Великобритании, первоначально  сформировался новый в современной экономике тренд 

альтернативного финансирования, включающий в себя инновационные  каналы и 

инструменты, функционирующие за пределами  традиционного банковского сектора и 

традиционного рынка  капитала.  
В настоящее время все мы являемся свидетелями зарождения и развития  

теоретических подходов к описанию того, что следует вкладывать в понятия 

«альтернативные финансы», «альтернативное финансирование». При этом 

терминологическое наполнение указанных дефиниций  стало возможным в основном  

благодаря исследованиям Всемирного Банка, Международной организации комиссий по 

ценным бумагам  и  Кембриджского центра Альтернативных финансов (США) (Cambridge 

Centre for Alternative Finance, далее по тексту -  CCAF) .   
Сущностное наполнение альтернативной финансовой системы (альтернативными 

финансами) меняется из года в год. Так, в  2013 г. Liam Collins, Richard Swart и Berkeley 
Bryan Zhang отмечали такие  альтернативные финансовые действия, как краудфандинг, 

одноранговое кредитование и торговлю  счетом [3].  
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В  ноябре 2014 г.   в аналитической работе, посвященной  рынку альтернативного 

финансирования в Великобритании  Peter Baeck, Liam Collins и   Bryan Zhang  отмечают, 

что «альтернативные финансы – это обобщающее понятие, которое покрывает диапазон 

разнообразных моделей, позволяющих предоставлять людям  ссуду друг другу или  

компаниям, жертвующим на совместные  проекты  и компании, торговать  счетами 

компаний. Различия между этими моделями важны, поскольку они отличаются 

чрезвычайно по типам людей и организаций, которые используют их, почему они 

используют их и природу, форму и количество финансовых операций, которые 

происходят» [4].  
Позднее, в 2015 г.,  в ходе анализа европейского рынка альтернативного 

финансирования  Robert Wardrop, Bryan Zhang, Raghavendra Rau,  Mia Gray указали,  что  

«примерами альтернативного финансирования являются краудфандинг, сторонние 

платежные системы, частные размещения и другие механизмы «теневого банкинга», а так 

же  альтернативные (виртуальные) валюты, такие как биткоин».     
В марте 2016 г. в аналитическом отчете, посвященном изучению рынка 

альтернативного финансирования в странах АСЕАН и Китае,  Кун Ин,  профессор, декан 

общественных наук Института Цинхуа в Шэньчжэне  констатировал, что  «многие новые 

и инновационные финансовые услуги, такие как краудфандинг, онлайн-платежи, веб-
кредитная аналитика и пиринговое кредитование, расширяют свой охват и проникают во 

все секторы бизнеса. Эти альтернативные формы финансирования все еще находятся в 

зачаточном состоянии и должным образом не изучены» [1]. В апреле того же  года  

исследовательская группа в составе Robert Wardrop, исполнительный директор 

Кембриджского Центра Альтернативных Финансов, Robert Rosenberg-директор Программ 

в Центре  Предпринимательства (Польша) и профессор в Школе бизнеса Чикагского 

унверситета,  Bryan Zhang,  директор Кембриджского Центра Альтернативных Финансов, 

Tania Ziegler, менеджер по Программе исследования Кембриджский Центр 

Альтернативных Финансов, John Burton,  научный сотрудник в Кембриджском Центре 

Альтернативных Финансов, Eduardo Jr. Arenas Hernandez,  магистрант кафедры  

государственной политики в Чикагском университете и   Kieran Garvey, стратегический 

руководитель программы в Кембриджском  Центре  Альтернативных Финансов 

опубликовали первое масштабное исследование, посвященное  изучению рынка 

альтернативного финансирования в США, Канаде, Латинской Америке и странах 

Карибского бассейна. В тексте опубликованного документа альтернативные финансы и 

альтернативное финансирование описывается в наиболее общем виде как «возможность 

доступа к капиталу через альтернативные финансовые платформы с целью удовлетворения 

потребностей, неудовлетворенных традиционными источниками» [2]. 
В 2017 г., Tania Ziegler, E.J. Reedy, Annie Le, Bryan Zhang, Randall S. Kroszner, Kieran 

Garvey, занимаясь изучением рынка альтернативного финансирования в США, приходят к 

пониманию того, что «термины  «альтернативное финансирование», «альтернативные 

финансы» не имеют общепринятого определения и скорее, их следует рассматривать как 

один конкретный сегмент FinTech -  online alternative finance. Инвестиционные банкиры 

используют альтернативное финансирование в контексте альтернативных инвестиций, 

таких как нетрадиционные классы активов, альтернативы акциям и облигациям, или в 

отношении теневой банковской деятельности, такой как частное размещение 

корпоративного долга, финансируемого институциональными инвесторами вместо банков. 
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Экономисты, изучающие развивающиеся экономики, используют термины 

«альтернативные финансы» для описания источников финансирования и платежных 

каналов, которые возникают для удовлетворения потребностей частных лиц и предприятий 

в странах, где отсутствует функционирующая банковская система».    
В 2019 г. выходит в свет первое исследование глобального рынка, подготовленное 

совместно Всемирным банком и Кембриджским центром альтернативного 

финансирования при поддержке Центра знаний и исследований Банковской группы в 

Малайзии. Есть основания полагать, что именно в рамках данного исследование начинает 

складываться с одной стороны наиболее общее, с другой стороны наиболее точное 

определение  альтернативных финансов. Так,  совместная исследовательская группа в 

составе Philip Rowan, Margaret Miller, Emmanuel Schizas, Bryan Zheng Zhang, Ana Carvajal, 
Apolline Blandin, Kieran Garvey, Tania Ziegler, Raghu Rau, Douglas Randall, Alicia Hu, Zain 
Umer, Katherine Cloud, Leyla Mammadova, Jaesik Kim и  Nikos  Yerolemou констатирует, что 

«термин «альтернативные финансы» относится к финансовым продуктам и услугам, 
которые развиваются вне традиционного, отрегулированного банковского дела и секторов 

рынка капитала по инновационным и преимущественно каналам онлайн, инструментам и 

системам. Следует выделять три типа альтернативных финансовых действий онлайн: 

одноранговое P2P кредитование, акционерный краудфандинг  и начальные предложения 

монеты (ICOs)». 
В июне 2021 г.  публикуется второе  исследование, направленное на изучение 

глобального рынка альтернативных финансов, проведенное отчасти уже известными нам 

по ранее опубликованным материалам  исследователями Tania Ziegler, Rotem Shneor, 

Karsten Wenzlaff, Krishnamurthy Suresh, Felipe Ferri de Camargo Paes, Leyla Mammadova, 
Charles Wanga, Neha Kekre, Stanley Mutinda, Britney Wanxin Wang, Cecilia López Closs, Bryan 
Zhang, Hannah Forbes, Erika Soki, Nafis Alam и  Chris Knaup. Авторы исследования 

отмечают, что «в то время как основное внимание в отчете уделяется глобальной 

классической альтернативной финансовой деятельности, связанной с кредитованием и 

привлечением капитала, такой как потребительское кредитование P2P /Marketplace и 

балансовые бизнес модели кредитования, мы начинаем видеть конвергенцию и 

пересечение нитей совершенно нового ландшафта в альтернативном финансировании с 

помощью цифровых активов и децентрализованного финансирования».  
Таким образом становится очевидным, что единого подхода в терминологическом 

наполнении термина «альтернативные финансы» не существует, но все же большинство 

исследователей, в качестве важнейшего элемента альтернативного финансирования 

рассматривают краудфандинг.  
С понятием альтернативного финансирования тесно связан термин 

дезинтермедиация (англ. disintermediation – букв. устранение посредника) в наиболее 

общем виде означающий  работу без посредников на любых рынках, где они [посредники] 
традиционно присутствуют. Не стал исключением, в этой связи, и финансовый рынок, на 

котором  дезинтермедиация,  как процесс  (лат. de— отмена, уничтожение + intermedius — 
находящийся посреди) -  одна из современных тенденций последних лет и этот   процесс 

является ответом на финансовые, технологические и иные нововведения во всех отраслях  

и сферах человеческой жизнедеятельности.   
Значение термина дезинтермедиация применительно к финансовой  сфере находим 

в различных словарях  и определяется его содержание следующим образом: 
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1) отказ от посредничества банков на рынке ссудных капиталов в пользу 

непосредственного, прямого выпуска, распространения, продажи ценных бумаг их 

эмитентами; изъятие клиентами депозитов из банков для помещения в инструменты 

денежного рынка в период роста процентных ставок; отток части кредитных ресурсов за 

пределы национальной банковской системы; ситуация, когда финансовые институты не 

имеют возможности выполнять свои посреднические функции [5]; 
2) отказ банков от посреднических операций на рынке ссудных капиталов с 

переходом на выпуск собственных ценных бумаг; изъятие вкладчиками своих депозитов из 

банков и перемещение денежных средств на неорганизованный кредитный рынок;  уход 

кредитных средств за пределы национальной кредитно-финансовой системы [6]; 
3) невозможность осуществления посреднических операций, ситуация, при которой 

финансовый посредник, например банк, вынужден сокращать свои кредитные операции по 

причине изъятия клиентами депозитов или невозможности привлечения новых средств;  

отказ от услуг посредников,  прямое взаимодействие между сторонами финансовой сделки 

на рынке ссудных капиталов без привлечения финансовых посредников. При этом 

компании могут ссужать средства друг другу, минуя банковскую систему, или выпускать 

векселя с банковской гарантией и продавать их небанковским учреждениям [7].    
В отличие от России, достаточно активно, изучением процесса дезинтермедиации 

занимаются ученые из Республики Беларусь. И. Юзефальчик, ведущий специалист 

Управления исследований Национального банка Республики Беларусь описывает 

дезинтермедиацию как «уменьшение количества (снижение роли) посредников в 

финансовой инфраструктуре вследствие расширения категорий участников, имеющих 

доступ к осуществлению операций на финансовых рынках» [8]. А. Голикова, к.э.н., доцент 

кафедры финансового менеджмента Полесского государственного университета дает 

следующее определение дезинтермедиации финансовых услуг: «это процесс, в результате 

которого финтех- и бигтех-компании, используя бизнес-модель цифровой платформы, 

предоставляют финансовые услуги, исключая непосредственный контакт пользователя с 

представителем финансовой организации» [9].  Доктор экономических наук, профессор 

кафедры банковского дела Полесского государственного университета О.А. Золотарева  

рассматривает финансовую дезинтермедиацию как сложный, двухэтапный процесс, 

включающий в себя на первом  этапе секьюритизацию  активов и на втором, 

дезинтермедиацию, вызванную развитием информационных технологий [10].    Профессор 

М.С. Марамыгин рассматривает процесс дезинтермедиации, как форму проявления 

цифровизации для разных видов финансовых услуг; процесс устранения посредников, 

преимущественно банковских.  
В заключении, резюмируя приведенные выше трактовки и определения 

альтернативных финансов и финансовой дезинтермедиации, следует  сформулировать ряд 

наиболее общих выводов: 
- финансовая дезинтермедиация, в основе которой лежит с цифровизация и развитие 

информационных технологий,  затронула различные финансовые институты и прежде 

всего банки, поскольку, на протяжении  столетий,  ключевое место на рынке финансовых 

услуг в качестве посредников занимали именно они;  
-  в результате финансовой  дезинтермедиации происходит смещение 

посреднических функций в части финансирования как физических, так и юридических лиц 
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в пользу  альтернативной  финансовой системы, важнейшим элементом которой является 

институт краудфандинга; 
-   трансформация посреднических функций банков происходит с одной стороны за 

счет их добровольного отказа от выполнения ряда операций, в которых банковские 

структуры исторически выступали посредниками, с другой стороны, за счет отказа   прочих 

участников финансового рынка от посреднических услуг банков.  
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LITERARY REVIEW OF THE FINAL QUALIFYING WORK «THE USE OF 
BLOCKCHAIN SYSTEMS IN THE ORGANIZATION OF TRANSPORTATION OF 

LIGHT PETROLEUM PRODUCTS IN VLADIVOSTOK» 
 
Аннотация: Статья посвящена литературному обзору ВКР, темой которой является 

перевозка светлых нефтепродуктов в г. Владивосток с применением системы блокчейн. На 

современном этапе развития процессов автономизации логистики большое внимание 

уделяется развитию ERP-систем, которые прогнозируют транспортно-логистические 

операции предприятий. В связи с этим критически важным направлением становится 

разработка алгоритмов, в т.ч. так называемых систем «блокчейн». В статье представлено 

внедрение новой системы анализа с помощью статистического анализа, 

автоматизированного современной системой блокчейн на примере перевозки топлива. 

Подчёркиваться уникальность новой системы, ее плюсы и минусы. А также возможность 

использования в логистике.   
Abstract: The article is devoted to a literary review of the WRC, the topic of which is the 
transportation of light petroleum products to Vladivostok using the blockchain system. At the 
present stage of development of logistics autonomization processes, much attention is paid to the 
development of ERP systems that predict transport and logistics operations of enterprises. In this 
regard, the development of algorithms, including the so-called «blockchain» systems, is becoming 
a critical area. The article presents the introduction of a new analysis system using statistical 
analysis automated by a modern blockchain system on the example of fuel transportation. The 
uniqueness of the new system, its pros and cons are emphasized. As well as the possibility of use 
in logistics. 
Ключевые слова: блокчейн; светлые нефтепродукты; литературный обзор; логистика. 
Keywords: blockchain; light petroleum products; literature review; logistics. 

 
Перевозка светлых нефтепродуктов в Российской Федерации является 

востребованным направлением в транспортно-логистической деятельности. Так как в 

любом регионе страны, с любым уровнем автомобилизации, будет потребность в топливе.   

Актуальность данного исследования обуславливается высоким уровнем автомобилизации 

в г. Владивосток, который с каждым годом увеличивается. Поэтому, очень важно 

удовлетворять потребность клиентов АЗС в топливе. Необходимо следить за уровнем 

качества работы автозаправочных станций, контролировать и корректировать его, если 

потребуется. Исходя из оценки, которая показывает качество перевозок светлых 

нефтепродуктах на сегодняшний день, нужно понять соответствует ли такой уровень 

потребности в топливе или есть смысл его повысить. 
Для написания данной работы мною были изучены различные научные труды. Для 

оценки непобедимости улучшения качества работы на АЗС, были изучены научные труды, 

которые охватывали в себе характеристики автозаправочных станций, и критерии выбора 

АЗС. Из исследований Ромоновской Е.В «Исследование спроса на услуги АЗС» было 

выяснено, что автовладельцы выбирают автозаправочные станции по таким критериям как: 

качество, цена, уровень сервиса. Из-за очередей возникающих на станции, уровень качества 

станции падает, значит необходимо его увеличивать, то есть уменьшать очереди путем 
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прогнозирования расходов топлива, чтобы оно доставлялось к автозаправочной станции 

именно в том объёме, который необходим и в те промежутки времени, когда загруженность 

станции минимальна, а также снижать расходы на перевозку топлива к станции, для 

снижения его цены [1]. 
Дальнейшее изучение научных трудов, дало понимание необходимости внедрения 

цифровых технологий в процесс транспортировки светлых нефтепродуктов. Авторы 

работы «Применение цифровых технологий в логистике» отмечают: «Стремительное 

развитие цифровых технологий приводит к существенным изменениям в логистике, меняя 

операционную модель их организации, выявляя новые рыночные возможности и повышая 

эффективность затрат.» (Химач И.Р., Самарина В.А и Сергеева Т.Г 2019:3). В работах 

«Применение цифровых технологий в логистике»  авторов Химач И.Р., Самарина В.А и 

Сергеевой Т.Г, «О цифровой трансформации цепи доставки нефтепродуктов» Избаирова 

А., Бутиншиева Н., «Повышение качества обслуживания на АЗС путем внедрения 

современных технологий» Рябчикова А.Э., Царева Г.Р и «Роль цифровых технологий в 

разведке, добыче и транспортировке нефтегазовых продуктов» Черняяева Д.С и Намиот 

Д.Е были представлены виды цифровых технологий используемых  для улучшения 

транспортировки нефтепродуктов. Технологии позволяют упростить документооборот, 

ускорить проектирование транспортировки груза до потребителя, обеспечить поставки в 

точное время и в точном объеме. Среди описываемых технологий была и система 

блокчейн, которая показала свою эффективность во многих сферах, так же она начала 

использоваться и в логистике. [2-6]. К примеру, в монографии «Блокчейн на практике» 

Тебернакулов Александр, Койфманн Ян, авторы описывают все этапы развития системы 

блокчейн, сферы ее применения и перспективы дальнейшего использования системы. Так 

же для полного понимания системы были изучены труды Цихилова Александра 

Магомедовича «Блокчейн: принципы и основы» и «Технология блокчейн» Дона Тапскотта, 

Алекса Тапскотта, которые позволили определить преимущества и недостатки системы, ее 

возможности и перспективы [7-9]. 
Систему блокчейн активно начали использовать и в транспортировке грузов. В таких 

трудах как: «Исследование применения блокчейна в логистикой промышленности» 

Джойса Оливейра Део да Силва, Дайан Родригес дос Сантос, «Технология блокчейн в 

операциях цепочки поставок: приложения, проблемы и исследовательские возможности» 

Панкадж Датта,  Цан-Мин Чхве, Сурабхи Сомани и Рича Бутала, «Внедрение блокчейна в 

морскую цепочку поставок: изучение барьеров и основных заинтересованных сторон в 

международной контейнерной торговле» Эбру Суруку-Балчи и «Применение технологии 

блокчейн в логистике» Никулина А. Е. ,были представлены примеры использования 

системы в логистике [10-13]. Блокчейн повышает эффективность цепочки поставок, 

улучшая обмен информацией. В основном блокчейн используется для цифровизации 

документооборота или способствует слежению за грузом. Никулин А.Е отмечал: «Ведь эта 

технология позволяет обеспечить надежное хранение информации о движении товаров по 

цепи поставок и происходящих с ними событиях, а также юридически значимое 

подтверждение совершенных транзакций (переход права собственности и/или рисков)» 

(Никулин А.Е 2020:3) 
Так как изученный материал дал нам понять, что использование системы блокчейн в 

логистике эффективно, необходимо понять, а как же именно использовать систему в 

рамках рассматриваемой темы. Необходимо спрогнозировать в каком объёме и в какое 
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время подвозить топливо, чтобы это не бесперебойной работе АЗС. Узконаправленных 

работ по данной тематике крайне мало. Мною были найдены работы по прогнозированию, 

но только трафика и система была иной, однако работа «Многоуровневая двунаправленная 

и однонаправленная рекуррентная нейронная сеть LSTM для прогнозирования состояния 

общесетевого трафика с отсутствующими значениями» авторов Чжиюн Цуй,  Жуймин 

КэЦзыюань и ПуИньхай Ван, была крайне полезной. В данной статье описаны методы 

прогнозирования, оценка внедрена новой цифровой системы. Изучая статью, было 

выяснено, что в прогнозировании использовалась цифровая система, которую вполне 

можно заменить системой блокчейн, так как, в прогнозировании могут быть использованы 

различные статистические методы, которые необходимо автоматизировать с помощью 

цифровой системы. Однако работ по использованию именно системы блокчейн в 

прогнозировании расхода светлых нефтепродуктов нет, кроме тех, которые были написаны 

мной во время изучения данного вопроса, а это значит, что данная тема актуальна и требует 

дальнейшего изучения [14]. 
Таким образом, согласно литературному обзору, система блокчейн – это 

быстроразвивающаяся система, которая используется в логистике, делая транспортировку 

грузов быстрее, безопаснее, эффективнее. Так же ее использование не ограничивается в 

создании электронных договоров и смарт контрактов, а также организации системы 

слежения за грузом, ее можно использовать и для решения других задач, связанных с 

транспортировкой какого – либо груза. К примеру, в прогнозировании расходов топлива на 

АЗС, чтобы обеспечить бесперебойную работу станции, тем самым увеличить уровень 

сервиса АЗС, снизить расходы на транспортировку светлых нефтепродуктов. Так как 

многочисленный очереди на автозаправочных станциях города Владивосток являются 

проблемой, что видно из статьи «Анализ опроса «оценка качества работы автозаправочных 

станций города Владивосток»» Широкорад О.А., Гуторова Ю.Е., и это значит, что 

проблему необходимо устранить, автоматизирую систему транспортировки топлива к 

автозаправочной станции, в нужном количестве и в удобное время. Использование системы 

блокчейн для решения этой задачи еще мало изучено, значит тема работы актуальна и 

требует исследования. 
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В настоящее время многие организации сталкиваются с проблемой повышения 

производительности труда и необходимостью уменьшения текучести кадров. Для решения 

данных проблем больше внимания нужно уделять построению эффективной кадровой 

политики и в том числе, мотивации персонала. 
Мотивация бывает материальной и нематериальной. Теория Маслоу проявляется в 

данном случае так, что при использовании работодателем материальной мотивации идет 

закрытие у сотрудников базовых потребностей, но долгосрочным методом 

стимулирования персонала данная мотивация не является. Нематериальная мотивация 

является более долговременным методом влияния на персонал, в связи с закрытием других 

потребностей, которые не только увеличивают шансы на плодотворную работу, но и 

создают благоприятную атмосферу в коллективе организации, что снижает риск потери 

квалифицированных кадров. Отметим, что не существует универсального сочетания 

различных методов мотивации в организациях. Именно поэтому данный вопрос стоит 

рассматривать в реалиях конкретной организации. Необходимо исходить из специфики 

организации, ее численности и психологических характеристик работников. 
Согласно современным исследованиям, было выявлено, что всего 12% работников 

от общего числа считают мотивирующим фактором материальные блага. К их числу 

относится: 
 персонал, чей заработок с трудом позволяет закрыть базовые потребности; 
 молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь; 
  руководящий персонал, который стремится улучшить свое положение в обществе 

путем увеличения доходов. 
При этом, если материальная мотивация персонала выражается в денежном 

эквиваленте (заработная плата, премии, социальные выплаты и др.), то нематериальная 

мотивация имеет больший спектр реализации. Рассмотрим больнее подробно вторую.  
К эффективным методам нематериальной мотивации можно отнести следующие: 
 похвала работников, которая заключается в выявлении и озвучивании сильных 

сторон в работе подчиненных; 
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 изменение статуса работников, которое может проявляться не только в 

повышении в должности, но и в горизонтальной ротации, а также в выделении личного 

кабинета или парковочного места для автомобиля; 
 обучение, которое позволяет не только повысить квалификацию персонала 

организации, но и придать уверенности в собственной значимости работников; 
 материальные нефинансовые вознаграждения, которые проявляются в подарках, 

скидках на продукцию предприятия, организации корпоративных мероприятий, поездок, 

экскурсий; 
 гибкий график и удаленность работы, которая выступает в качестве 

индивидуального подхода к потребностям работника. 
Данные методы можно использовать как по отдельности, так и объединив в 

комплекс, исходя из моральных и материальных возможностей организации. Такие методы 

оказывают влияние на весь коллектив, что позволяет добиться гораздо существенного 

эффекта, чем индивидуальная материальная мотивация. 
Преимущества нематериальной мотивации заключаются в том, что сотрудник не 

только получает определенные блага, но и имеет возможность развиваться, эти методы 

дают возможность тратить средства на сотрудника с большей выгодой: повышать его 

эффективность и давать дополнительные вознаграждения [2, с. 59]. 
Стоит отметить, что не всегда после внедрения нематериальной мотивации 

организация может увидеть ожидаемый эффект. И этому виной несколько причин. 
Первая – формальный подход, внедрение системы нематериальной мотивации без 

предварительного анализа потребностей работников организации. В данном случае 

необходимо внести в нее корректировки с учетом потребностей сотрудников. 
Вторая – неактуальность, методы мотивации не соответствуют существующим в 

настоящее время потребностям работников. Нематериальная мотивация у одного и того же 

сотрудника может меняться, для эффективности нематериального стимулирования 

рекомендуется проведение опросов, бесед с подчиненными. 
Третья – нематериальная мотивация заменила материальную. В данном случае стоит 

детально изучить систему оплаты труда не только в рамках своего предприятия, но и у 

конкурентов, с целью внесения в нее корректировок. 
 Четвертая – непрозрачная мотивация, которая непонятна сотрудникам. В данном 

случае необходимо выделить основные критерии того или иного метода нематериального 

стимулирования и ознакомить с ними весь персонал. 
Разработка и внедрение системы мотивации имеют важное значение как для 

сотрудников, так и для всей организации в целом. Применение методов материального и 

нематериального стимулирования, основанное на предварительном анализе проблем 

организации и потребностей персонала, позволяет не только повысить производительность 

труда, но и сохранить персонал организации. 
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Аннотация: В статье приведены внешние факторы бизнес-среды (политические, 
экономические, социокультурные и технологические), оказывающие влияние на систему 
управленческого учета организации, выявлены основные преимущества и недостатки этих 

факторов. Аргументирована важность понимания и учета внешних факторов бизнес-среды 
в системе управленческого учета для достижения конкурентных преимуществ и 

повышения эффективности деятельности организации.  
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Abstract: The article presents the external factors of the business environment (political, 
economic, socio-cultural and technological) that influence the management accounting system of 
the organization, identifies the main advantages and disadvantages of these factors. The importance 
of understanding and taking into account the external factors of the business environment in the 
management accounting system to achieve competitive advantages and improve the efficiency of 
the organization is argued. 
Ключевые слова: внешние и внутренние факторы; система; управленческий учет; 

эффективность. 
Keywords: external and internal factors; system; management accounting; efficiency. 

 
Тенденции внешней среды являются ключевым фактором, определяющим 

состояние и поведение любой организации, и поэтому их необходимо учитывать при 

формировании стратегических решений. В настоящее время эта область учета и контроля 

остается наименее развитой. Управленческий учет – это система сбора, анализа и 

предоставления данных для принятия решений по управлению предприятием. Функциями 
управленческого учета являются планирование, контроль, анализ, регулирование и т.д. 

Цели и задачи управленческого учета: 
 обеспечение руководства компании информацией для принятия тактических и 

стратегических решений; 
 контроль и анализ затрат, прибыли и рентабельности; 
 определение наиболее эффективных методов управления ресурсами предприятия. 
Виды управленческого учета: 
1. Финансово-управленческий учет – анализ финансовых показателей предприятия и 

его подразделений; 
2. Производственный управленческий учет – планирование и контроль затрат на 

производство продукции или оказание услуг; 
3. Инвестиционный управленческий учет – оценка эффективности инвестиционных 

проектов и принятие решений о целесообразности инвестиций; 
4. Кадровый управленческий учет – контроль и анализ затрат на персонал, 

планирование численности и стимулирование  сотрудников; 
5. Управленческий учет маркетинга – исследование рынка и конкурентов, 

планирование и контроль маркетинговой деятельности. 
Внешние и внутренние факторы, воздействующие на функционирование 

предприятия, формируют его деловую среду. Деловая среда, по сути, определяет позиции 

предприятия на рынке и, следовательно, его финансовое положение, поэтому без оценки 

этой среды формирование и работа системы управленческого учета на предприятии 

невозможны. Внутренние факторы деловой среды представлены в таблице 1. 
Внутренние факторы формируются самой организацией, в первую очередь ее 

руководством. Некоторые из этих факторов, например, структура баланса, выбор ценовой 

и сбытовой политики, управление активами компании, находятся целиком и полностью в 

компетенции руководства и специалистов соответствующих служб. Однако в отдельных 

случаях нельзя не учитывать и роль трудового коллектива, особенно это характерно для 

больших предприятий с многолетней историей. Например, действия трудового коллектива 

могут стать угрозой нормальному функционированию предприятия в текущем периоде и 

снизить инвестиционную привлекательность предприятия на перспективу.  
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Таблица 1. Внутренние факторы формирования бизнес-среды предприятия 
Конкурентная 

позиция 

предприятия 

Цель деятельности (миссия) 
Традиции, репутация, имидж 
Квалификация руководства и сотрудников 
Доля рынка и стадия жизненного цикла 

Принципы 

деятельности 
Форма собственности 
Организационная структура управления 
Инновационная деятельность 
Организация производства 
Адаптивность 
Форма специализации 
Концентрация производства 
Диверсификация производства 

Ресурсы и их 

использование 
Прогрессивность средств и методов производства 
Длительность производственного цикла 
Уровень производственных запасов 
Оборачиваемость средств 

Маркетинговые 

стратегия и 

политика 

Сегментация рынка (соотношение массовых и целевых рынков, рыночные окна и 

ниши) 
Товарная политика 
Ценовая политика 
Сбытовая политика 
Коммуникационная политика 
Стратегические цели и прогнозирование сбыта 

Финансовый 

менеджмент 
Структура баланса 
Платежеспособность 
Ликвидность 
Соотношение собственных и заемных средств 
Стоимость капитала 
Структура имущества 
Инвестиционная привлекательность 
Доход на акцию 
Уровень прибыли и рентабельности 

 
Факторы внешней деловой среды играют существенную роль в формировании 

системы управленческого учета в любой организации. Данные факторы включают 

экономические, социальные, технологические, политические и правовые аспекты, которые 
могут прямо или косвенно влиять на деятельность компании. Рассмотрим некоторые из 

них: 
1. Экономические факторы:  экономическая обстановка в государстве или регионе 

может значительно влиять на систему управленческого учета. К примеру, уровень 

инфляции, проценты, налоговые ставки, валютный обменный курс и так далее. Все эти 

показатели могут оказать воздействие на издержки компании, ее прибыль и финансовое 
состояние. 

2. Социальные факторы: демографические изменения, тенденции в образовании и 

культуре, уровень жизни населения и другие социальные аспекты могут повлиять на спрос 
на товары и услуги, предоставляемые компанией. Это может потребовать корректировки 
стратегии и тактики компании, что в свою очередь может потребовать изменений в системе 
управленческого учета. 
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3. Технологические факторы:  научно-технический прогресс и внедрение новых 

технологий может улучшить продуктивность компании и сократить ее издержки. Сюда 

относится автоматизация процессов, применение информационных систем и техники, а 

также прочие инновации. Однако прогресс может также создавать новые угрозы и 

проблемы, требующие адаптации системы управленческого учета.. 
4. Политические факторы: Политическая обстановка в стране, регионе или мире 

может оказывать значительное влияние на бизнес. Например, изменения в 

законодательстве, регулирование, торговые ограничения и т. д. Все это может повлиять на 

возможности и ограничения, с которыми сталкивается компания, и соответственно, на ее 

систему управленческого учета. 
5. Правовые факторы: Законодательство, регулирующее деятельность бизнеса, 

также играет важную роль в системе управленческого учета. Это касается вопросов, 
связанных с трудовыми отношениями, защитой прав потребителей, экологией и другими 

аспектами. Изменения в законодательстве могут потребовать изменения в подходах и 

методах управленческого учета компании. 
Все эти факторы требуют от организации гибкости в системе управленческого учета, 

способности быстро реагировать на изменения во внешней среде и предоставлять 
актуальную информацию для принятия стратегических решений. 

Адаптация системы управленческого учета к изменениям внешней среды 
проводится путем анализа изменений экономической ситуации, учета изменений 

законодательства, адаптации методик управленческого учета под новые условия и 

повышения квалификации сотрудников. Оценка и анализ рисков подразумевает 
идентификацию возможных рисков для предприятия и разработку мер по их снижению. 

Рекомендации по адаптации управленческого учета к внешней среде включают постоянное 
отслеживание изменений во внешней среде, экспериментирование с новыми технологиями 
и обучение персонала. 

Примерами успешной стратегии могут служить компании Apple и Amazon. 
Компания Apple успешно адаптировала свою стратегию управления к изменениям во 

внешней среде. Они постоянно обновляют свою продукцию, учитывая тенденции рынка и 

предпочтения потребителей. Компания Amazon также успешно адаптирует свою 

стратегию к изменениям в бизнес-среде. Они постоянно экспериментируют с новыми 

идеями и технологиями, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. 
В качестве неудачных стратегий можно привести компании Kodak и Nokia. 

Компания Kodak не смогла адаптироваться к изменениям во внешней среде, связанным с 

появлением цифровых фотоаппаратов. Они продолжали производить пленочные 
фотоаппараты, когда рынок уже перешел на цифровые технологии. 

Компания Nokia также не смогла адаптировать свою стратегию к изменению 
предпочтений потребителей. Они продолжали выпускать телефоны с кнопками, когда 
потребители все больше предпочитали сенсорные экраны. 

Рекомендации по адаптации управленческого учета к внешней среде включают 

постоянное отслеживание изменений во внешней среде, экспериментирование с новыми 

технологиями и обучение персонала. 
В целом, внешние факторы бизнес-среды могут существенно изменить условия 

работы компании и повлиять на ее систему управленческого учета, требуя адаптации и 
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изменений. Поэтому важно регулярно анализировать и оценивать эти факторы, чтобы 

принимать обоснованные решения и обеспечить успешное развитие компании. 
 
Список литературы 
1. Засорин С.В. 1С: Предприятие 8.2. Управленческий и финансовый учет для малых 

предприятий / С.В. Засорин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 320 c. 
2. Засорин С.В. 1С: Предприятие 8.2. Управленческий и финансовый учет для малых 

предприятий / С.В. Засорин. – СПб.: BHV, 2012. – 320 c. 
3. Селищев Н.В. «1С: Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом 

бизнесе / Н.В. Селищев. – СПб.: Питер, 2012. – 368 c. 
4. Шутова И.С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: Учебное 

пособие / И.С. Шутова, Г.М. Лисович. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 64 c. 
5. Лисович Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: Учебное 

пособие / Г.М. Лисович, И.С. Шутова. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 
168 c. 
6. Басова, А.В. Бухгалтерский (управленческий) учет: учебное пособие / А.В. Басова, А.С. 

Нечаев и др. – М.: Инфра-М, 2017. – 393 c. 
7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник / Н.П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2013. – 496 c. 
8. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. / Н.П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 496 c. 
 
УДК 330.59 

Егорова Наталья Сергеевна 
cтудент(ка) 4-го курса направления «Социология» 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых г. Владимир 
E-mail:nataly33.vl@gmail.com 

Ефимова Светлана Александровна 
кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых г. Владимир 
E-mail:efimova-svetlana@inbox.ru 

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И ПУТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
Egorova Natalia Sergeevna  

4th year student of the direction «Sociology» 
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 

Grigorievich Stoletovs, Vladimir 
Efimova Svetlana Alexandrovna 

candidate of historical sciences, associate professor of the Department of Sociology 
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich 

Stoletovs, Vladimir 
THE PROBLEM OF POVERTY AND WAYS TO SOLVE IT 

 



88 
 

Аннотация: В современном мире одной из основных социальных проблем является 

проблема бедности. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, который 

бы включал в себя государственные действия, образовательные программы, разработка 

большого количества рабочих мест и поддержание плохо защищенных слоев населения. В 

данной работе будут рассмотрены основные аспекты проблемы бедности, а также 

представлены возможные пути ее разрешения. 
Abstract: In the modern world, one of the main social problems is the problem of poverty. Solving 
this problem requires an integrated approach that would include government actions, educational 
programs, the development of a large number of jobs and the maintenance of poorly protected 
segments of the population. In this paper, the main aspects of the problem of poverty will be 
considered, as well as possible ways to solve it. 
Ключевые слова: бедность; борьба с бедностью; дефиниции борьбы с бедностью. 
Keywords: poverty; poverty alleviation; poverty alleviation affinities. 
 

Бедность населения является одной из наиболее актуальных социально-
экономических проблем в современном мире. Она требует немедленного разрешения, т.к. 

способна оказывать множество негативных последствий в жизни граждан. Например, она 

способна привести к увеличению социального неравенства или на рост безработицы. 
Цель данной статьи заключается в определении понятия бедности, изучении ее 

причин и механизмов для определения основных факторов, влияющих на возникновение, 

сохранение и развитие системы социальной защиты населения, которая бы обеспечивала 

надлежащий уровень жизни населения и предоставляла социальную поддержку тем, кто 

находится в трудном жизненном положении. 
В данной теме перед нами стоит вопрос рассмотрения следующих задач: изучение 

причин бедности, определение ее основных показателей и анализ факторов, влияющих на 

уровень бедности, оценить эффективность существующих программ по снижению 

бедности, предложить стратегии для решения данной проблемы. 
В отечественной социологической науке можно выделить несколько направлений 

исследования, различающихся по целям и задачам. Во-первых, это теоретический анализ 

бедности как экономического, социального и культурного феноменов с рассмотрением 

таких аспектов, как характер, разновидности бедности, причины, факторы и особенности 

ее воспроизводства. Данным вопросам посвящены статьи и монографии С.Н.Быковой, 

Э.И.Валича, Л.Т.Волчковой, В.М.Воронкова, Л.А. Гордона, Л.Г.Зубовой, Н.В.Ковалевой, 

А.А.Калинина, М.Д.Красильниковой, Н.М.Римашевской, B.C.Сычевой, B.C.Тапилиной, 

А.А.Ткаченко, Н.В.Черниной, С.С.Ярошенко, Т.В. Ярыгиной и др. Во-вторых, изучение, 

конструирование и сопоставление различных подходов к измерению бедности и ее 

основных характеристик, в том числе сравнительный анализ уровня и масштабов бедности 

по регионам России. В этой связи следует назвать работы Т.Ю.Богомоловой, 

Н.В.Бондаренко, Л.Ф.Лебедевой, Л.С.Лучкиной, М.А.Можиной, Л.Н.Овчаровой, 

И.И.Корчагиной, А.В.Рочко, М.С.Токсанбаевой, Е.В.Турунцева, Л.И.Тумурова, Л.А. 

Хахулиной и др. 
Одной из ключевых особенностей состояния бедности человека – это состояние 

невозможности удовлетворения своих жизненно необходимые потребностей по причине 

низкого дохода семьи. Подразделяют два вида бедности: абсолютная, та, в которой 

создается кризис базовых потребностей, например, еда, одежда, жилье и т.д.) 
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Относительная бедность в свою очередь определяется состоянием нехватки имеющихся 

ресурсов для достижения ожиданий относительно общественной нормы.  
Помимо того, выделяют текущую и хроническую бедности. Первая проявляется в 

определенный период жизни общества. Вторая же является константой общества. Мерой 

измерения являются показатель численной доли бедных по стране [3, c. 28].  
Справиться с проблемой бедности помогает социальная политика, она стремиться 

ограничить и вовсе предотвратить ее распространение. Программа социальной политики 

включает в себя создание институтов и программ помощи малоимущим, ведь для 

государства, бедность является кризисным состоянием общества, которое граждане не 

способны решить самостоятельно.  
Вне зависимости от места, времени и экономической системы государства, массовая 

бедность является обычным явлением. Многое зависит и от уровня производства и 

богатства, потанцевала страны и его народа степень бедности может быть различной. В 

более цивилизованных странах с развитым социальным равновесием, со стабильным 

средним классом различия в доходах являются удовлетворительными, т.е. уровень 

бедности низок. Напротив, в менее развитых странах общество представляется нам 

полярным, которое резко подразделяет общество на богатых и бедных.  
Бедность является сложным и многофакторным понятием, которое имеет 

исторические корни. В России ее определяют отсутствием минимального необходимого 

уровня потребления, известного как прожиточный минимум (ПМ). Однако данный 

стандарт зависит от конкретных условий каждой страны, таких как возможности 

производства, богатство нации, культурные традиции, национальный менталитет и т.д. [2, 

c. 134]. 
Для современного мира остро стоит вопрос преодоления проблемы бедности. На это 

накладывается не только внутренние обязательства государств, но и международное 

обязательство. По этим причинам следует ввести целевые правительственные программы, 

а ее эффективность будет определяться ее целеполаганием: 
Первый вариант включает в себя эффективную борьбу с бедностью при помощи 

поощрения развития национального производства и роста предпринимательства, т.е. 

основных источников самообеспечения.   
Второй вариант, простой к вопросу реализуемости, сложный к вопросу 

необходимости. Речь идет о внедрении пособий малоимущим. Для многих ученых эта идея 

в абсолютном виде несет дестимулирующий характер. Ведь зачем работать на прожиточный 

минимум, если его можно получать, не работая? Тем более, если брать в расход 

дополнительные нагрузки, которые ложатся на работающих граждан и финансовую 

составляющую бюджета страны. Ведь речь идет о глобальной проблеме, включающая в себя 

миллионы людей, на содержание которых уходит около 100 миллиардов рублей в год. С 

подобным подходом при неравномерном уровне бедности в стране, по большей степени, не 

изменит положение в лучшую сторону. Таким образом, процесс борьбы с бедностью должна 

основываться на положениях: глобальное экономическое оздоровление населения, 

обеспечение федеральных гарантий по уровню жизни населения, рост адресной помощи 

малоимущим, связанных с низовой работой [1, c. 96].  
Стоит отличать такие понятия как «помощь бедным» и «борьба с бедностью». Хоть 

они и имеют одно родовое основание, но в последствии основали собственное содержание, 

требующие разных программ действий. Первое понятие напрямую связано с поддержкой 
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населения с финансовой стороны: предоставление доли национального дохода на 

поставленные цели с разработкой эффективных программ помощи нуждающимся. 

Задачами в данном случае являются поиск государственных, международных и 

негосударственных организаций поддержки. Итогом является уменьшение числа 

малоимущих. Проблема лишь в невозобновляемых ресурсах.  
Второй способ считается еще сложнее в борьбе с бедностью. Ведь мы не можем 

просто давать деньги, нам нужно обеспечить предотвращение увеличения бедного 

населения, тем самым сократить процент бедных по стране. Здесь подключается 

структурированный социальный компонент экономической политики, что направлен на 

рост доходов основной массы граждан посредством развития национального производства 

и перераспределения ресурсов в интересах нуждающихся. Также требуется наблюдение за 

среднедоходными группами людей, дабы они не перешли в разряд бедных [4, с. 7].  
Таким образом, проблема бедности является одной из ключевых и актуальных 

вопросов современности. Она негативно влияет на жизнь множества людей, однако 

существуют пути разрешения данной проблемы. В первую очередь, следует создать 

благоприятные условия для экономического роста и развития, такие как стимулирование 

инвестиций, поддержка предпринимательства и создание новых рабочих мест. Кроме того, 

важно обеспечить доступ к высококачественному образованию и медицинскому 

обслуживанию, чтобы люди могли повысить профессиональные навыки и состояние 

здоровья. Кроме того, нужно увеличить защиту и поддержку социально уязвимых 

категорий населения, включая детей, пожилых людей и инвалидов. Государственные 

программы помощи и социальные пособия должны быть ориентированы на улучшение 

качества жизни данных групп общества. Тем не менее, эффективное решение проблемы 

бедности требует не только усилий со стороны государства, но и активного участия 

гражданского общества, бизнеса и международных организаций. Важно создать 

партнерство и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами для 

эффективного решения проблемы. 
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Аннотация: Для современного общества категория «бедность» кажется довольно 

обыденным и очевидным понятием, но многие ученые выделяют некоторые сложности при 

ее изучении и объяснении. Бедность пронизывает различные аспекты жизни общества, 

сказываясь на экономике, политике, образовании и многих других областях. Она 

становится камнем преткновения для многих государств и общества в целом, требуя 

комплексного подхода и поиска эффективных решений. В данной статье мы рассмотрим 

бедность как социально-экономический феномен, анализируя подходы к ее изучению и 

этапы ее существования. 
Annotation: While the category of «poverty» may seem simple and obvious, it is very complex. 

Poverty penetrates into various aspects of society, affecting economy, politics, education and many 
other areas. It becomes a challenge for states and society as a whole, requiring a comprehensive 
approach and the search for effective solutions. In this article we will consider poverty as a socio-
economic phenomenon, analyzing approaches to its study and stages of its existence. 
Ключевые слова: бедность; социально-экономическая бедность; концепция бедности. 
Keywords: poverty; socio-economic poverty; concept of poverty. 

 
Бедность является актуальной проблемой для современного общества. Она оставляет 

значительный отпечаток в жизни граждан, вызывая социальное неравенство, которое в 

свою очередь способно привести к социальным конфликтам между определенными 

группами общества. 
Цель данной статьи заключается в постановке понятия бедности и ее социально-

экономическую основу, исследовать разного рода подходы к пониманию бедности, 

которые в свою очередь влияют на возникновение и ее жизнедеятельность. 
В тематике данной статьи стоит подразумеваются реализация следующих задач: 

рассмотрение первопричины появления бедности как социально-экономического 

феномена, постановка центральных показателей бедности и исследование факторов, 

которые способны оказать влияние на степень бедности общества или отдельной группы. 
Зачастую в отечественной социологической науке выделяют две основные школы, 

которые посвящены анализу проблемы бедности. Они различаются по целям и задачам. 

Первая школа относится к теоретическим методам анализа бедности как экономического, 

социального и культурного феноменов, в которых изучается характер, причины и 
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категории ее жизнедеятельности. Подобным темам посвящены работы С.Н.Быковой, 

Э.И.Валича, Л.Т.Волчковой, В.М.Воронкова, Л.А. Гордона, Л.Г.Зубовой, Н.В.Ковалевой, 

А.А.Калинина, М.Д.Красильниковой, Н.М.Римашевской, B.C.Сычевой, B.C.Тапилиной, 

А.А.Ткаченко, Н.В.Черниной, С.С.Ярошенко, Т.В. Ярыгиной и др. Вторая школа делала 

упор на изучении, разработки и соотнесении разных подходов к определению бедности и 

ее фундаментальных категорий. В данной области указывают работы Т.Ю.Богомоловой, 

Н.В.Бондаренко, Л.Ф.Лебедевой, Л.С.Лучкиной, М.А.Можиной, Л.Н.Овчаровой, 

И.И.Корчагиной, А.В.Рочко, М.С.Токсанбаевой, Е.В.Турунцева, Л.И.Тумурова, Л.А. 

Хахулиной и др. 
Во временной промежуток начиная с ХVIII до первой половины ХХ века ученые 

подразделяли следующие наплавления в исследовании положения бедности в обществе. 

Первый подход именовался социал-дарвинистическим, представители которого были А. 

Смит, Д. Рикардо и Т. Мальтус. Они считали, что категория бедность является результатом 

эволюции общества в сторону индустриального мира. А. Смит считал, что заработная плата 

рабочих слоев населения должна расти прямо пропорционально росту богатства и 

укрепления нации, а награда за труд должна проявляться за счет справедливости и 

экономической эффективности, т.к. это способно увеличить работоспособность граждан, 
также происходит стимуляция роста рабочего слоя населения. Т. Мальтус в работе «Опыт 

о законе народонаселения» исследовал проблему бедности и связывал ее с проблемой 

перенаселения. Таким образом, бедность – это всеохватывающая область существования 

всего общества [1, с. 66].  
Г. Спенсер, отец английской социологии, выражал свое мнение о том, что бедность 

является неслучайным событием в конкретном обществе, а даже личной проблемой и 

решением конкретной личности. 
Таким образом, большинство последователей социал-дарвинизма оценивали все 

социальные явления, в том числе и бедность, в аспекте теории Ч. Дарвина, основывающаяся 

на законе выживания более приспособленных.  
Второму подходу в изучении проблемы бедности дали название эгалитаристский, он, 

в свою очередь, был основан на тенденции к глобальной уравнительности организации 

общественной жизни граждан. Представители подхода К. Маркс, Ф. Энгельс и Э. Реклю 

считают состояние бедности социальным злом, т.к. он напрямую связан с 

распределительными особенностями (Э. Реклю) или особенностями в сфере производства 

(К. Маркс и Ф. Энгельс). К. Маркс аппроксимировал такие понятия как «бедность» и 

«обнищание». По его мнению, первое понятие служит лишь вариантом эксплуатации 

рабочего населения. Второе понятие сводится к нехватке основных и оборотных средств 

производства. Теория Маркса внесла великий вклад в анализе проблемы бедности и 

направил ученых к изучению ее подходов, где базисным понятием является не только 

экономический аспект, но и ее процесс рождения и жизнедеятельности [1, с. 68].  
В своей работе под названием «Богатство и нищета» Э. Реклю подразделял 

«бедность» и «нищету» на отдельные понятия. Автор книги ссылался на некоторый 

минимум определенных ресурсов, который удовлетворял бы их запросам и потребностям. 

Итак, люди, что имели данный минимум ресурсов определялись бы как бедные, а люди, 

что не могли позволить бы себе даже этот минимум – нищими. 
К ХХ веку вопрос бедности был как никогда востребован. В повседневную жизнь 

пришло понятие «структурная бедность», т.е. тем самым бедность признавалась 
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естественным процессом в жизни людей. Тем самым подразумевалось, что проблема 

бедности должна решаться не только через экономическое воздействие [4, с. 93].  
В СССР понятие бедности старались обходить стороной, поводом становились 

политические и идеологические причины. В литературе того времени чаще можно было 

встретить определение малообеспеченности, которое больше соответствовало взгляду 

благосостояния общества. Экономисты и политики определяли семью бедной, только если 

их доходы в крайней мере отставали от среднего значения по стране. Понятие 

малообеспеченности является относительной категорией, т.к. критерием ее отбора был 

абсолютный уровень среднедушевого дохода по стране, назначенный государством.  
В наше время существует множество определений понятия бедности. Одни считают, 

что бедность – это неспособность человека оплачивать свои потребности. Другие полагают, 

что бедность – это способность человека оплачивать только самые низшие потребности. 

Третьи считают, что бедность – это относительная категория, которая способна определить 

способность человека достичь принятого в обществе уровня благосостояния. По словам Д. 

Зияева бедность должна определяться, как стабильная нехватка ресурсов для поддержания 

жизни человека [3, с. 48].  
Современные подходы к пониманию проблемы бедности позволяют ученым 

выделять такие виды бедности, как:  
1. Традиционный (или материальный); 
2. Новый (или символистический). 
Л. Гордон подразделяет бедность на «сильную» и «слабую». «Слабая» бедность – это 

социальная бедность, которая касается по большей части безработных и инвалидов. 

«Сильная» бедность – это процесс, возникающий в экстраординарных моментах, 

например, кризисные состояния страны, когда работники неспособны обеспечить себя и 

свою семью посредством своего же труда [2, с. 24].  
Но бедность не безфункциональна. По мнению Г. Ганса, основополагающая 

функция бедности проявляется в том, что нищие согласны заниматься непрестижными, но 

необходимыми общественно важными работами, которыми не соглашались бы заниматься 

более богатые. 
Таким образом, бедность определяется, как определенный уровень 

удовлетворенности минимального количества благ граждан, базирующаяся на 

прожиточном минимуме, т.е. теория абсолютной бедности или на отставании от 

стандартного потребления в обществе – теория относительной бедности. Также существует 

субъективная теория бедности, которая сводится к такому объему ресурсов, что требуются 

для удовлетворения базовых потребностей, которые по большей части базируются на 

материальном и жизненном положении граждан [2, с. 30].  
Протекание исследования проблемы бедности и ее развития более чем 

двухсотлетнюю историю. Бедность – это один из базовых аспектов в изучении общества со 

стороны его социально-экономического положения. В современном мире уровень 

жизнедеятельности граждан равнозначен с их трудовыми талантами и особенностями не 

меньше, чем с уровнем экономической активности и способом распределении доходов в 

стране. Таким образом, бедность – это явление, в котором приобретенная степень 

удовлетворения базовых потребностей несоотносимо с возможностями таким же образом 

удовлетворить потребности у других социальных групп данного общества. 
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Аннотация: Экономика Республики Крым в настоящее время развивается в условиях 

переходного периода, также на нее не могли не оказать влияние пандемия COVID-19, 
санкции, сложная политическая обстановка. Все это является определенными рисками для 

развития региона. Потому анализ экономики Республики Крым является важной и 

актуальной задачей. В статье указаны сильные и слабые стороны экономики, рассмотрены 

основные отрасли промышленности Республики Крым, проанализированы показатели, 

характеризующие экономику, за 2021-2022 год. Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что в структуре экономики Республики Крым наибольшую долю занимает 

промышленность (добывающая и обрабатывающая). Важны сектора сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. 
Abstract: The Crimean economy is currently developing in a transition period; it was influenced 
by the COVID-19 pandemic, sanctions, and the difficult political situation. All this poses certain 
risks for the development of the region. Therefore, analysis of the economy of the Republic of 
Crimea is an important and urgent task. The article indicates the strengths and weaknesses of the 
economy, examines the main industries of the Republic of Crimea, and analyzes indicators 
characterizing the economy for 2021-2022. 
Ключевые слова: структура экономики; Республика Крым; валовый региональный 

продукт; объем производства; региональный риск. 
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Экономика Республики Крым в настоящее время развивается в условиях 

переходного периода, нацеленного на постепенную адаптацию социально-экономической 

системы полуострова к приоритетам инновационного пути развития российской 

экономики в целом, а также отдельных ее регионов. Также на нее не могли не оказать 

влияние пандемия COVID-19, санкции, сложная политическая обстановка. Поскольку 

риски на региональном уровне влияют как на предприятия, так и на население, задача 

анализа экономики Республики Крым и процессов, происходящих в ней представляется 

крайне важной и актуальной. 
В данной статье рассматривается структура экономики Республики Крым и риски, 

которые могут из нее следовать. Для достижения этой цели были поставлены следующие 

задачи: выявить сильные и слабые стороны Республики Крым с экономической точки 

зрения; провести анализ показателей, характеризующих состояние и структуру экономики 

Крыма; определить риски и перспективы развития экономики Республики Крым.  
Итак, перед тем, как перейти непосредственно к анализу структуры экономики 

Республики Крым, выделим ее сильные и слабые стороны. 
К сильным сторонам можно отнести такие факторы, как: благоприятное географико-

экономическое положение; наличие свободной экономической зоны; агроклиматические, 

культурно-рекреационные ресурсы хорошего качества; наличие исторически сложившихся 

компетенций в агропромышленном комплексе, судостроении, химической отрасли, 

лечебно-оздоровительном и туристическом комплексе; присутствие на полуострове 

запасов природных ресурсов, в том числе горно-химического сырья, сырья для 

стройматериалов; наличие возможностей для развития возобновляемой энергетики. 
К слабым сторонам можно отнести: ограничения для развития, связанные с 

инфраструктурой (дефицит водных ресурсов, а также электросетевого оборудования); 

слабые внешнеэкономические связи; значительный износ основных производственных 

фондов предприятий, особенно в социальной сфере; экономические санкции, являющиеся 

барьером для иностранных инвесторов; значительный объем теневого сектора экономики; 

высокая цена финансовых ресурсов; значительная ресурсоемкость экономики; сезонность 

работы предприятий в сфере туризма; слабая инновационная активность предприятий; 

высокая стоимость строительных работ, поскольку большая часть строительных 

материалов и строительной техники завозятся с материковой части России [1]. 
Также следует дать определение такому понятию, как региональные риски. Это 

риски, непосредственное связанные с положением – административным, экономическим, 

социальным, прочим – отдельных регионов.  
По видам факторов выделяют следующие виды риска: 
1. Общеэкономические. 
2. Политические.  
3. Правовые. 
4. Административно-управленческие. 
5. Финансовые.  
6. Организационно-структурные. 
7. Факторы криминального характера. 
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8. Факторы управления бюджетным процессом. 
Как можно заключить из слабых сторон, для Республики Крым характерны 

общеэкономические, финансовые, организационно-структурные, факторы криминального 

характера, бюджетные факторы риска. 
Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2022 году составляет 705 млрд. 

руб., 2021 году – 586 497,5 млн. руб. (на 13,41% больше, чем в 2020 году). Отметим также, 

что объем валового регионального продукта в денежном выражении растет с 2016 года, что 

может свидетельствовать о развитии экономики [2]. Республика Крым занимает одну из 

лидирующих позиций по индексу физического объема ВРП среди регионов Южного 

Федерального округа. 
Осуществляя комплексную оценку динамики состояния экономики Республики 

Крым и ее отраслевой структуры, акцентируем, что одна из наиболее серьезных проблем в 

экономической сфере полуострова — неравномерность в размещении природно-
ресурсного, производственного и трудового потенциала по территории республики. 

Экономическая специализация каждого из 25 административно-территориальных 

образований Крыма определяется закономерностями размещения производительных сил, 

обеспеченности ресурсами. Основное промышленное производство сосредоточено в таких 

городах, как Армянск, Красноперекопск, Евпатория, Керчь, Феодосия, Симферополь (в 

этих городах производится более 60% объема промышленной продукции региона). В 

целом же промышленный комплекс является ведущим сектором экономики Республики 

Крым, составляет 15,6% в структуре ВРП, и формирует 1/3 консолидированного бюджета 

республики. В 2022 году объем отгруженных товаров составил 209,8 млрд руб. 
В промышленности занято более 70 тыс. человек, причем заработная плата в данной 

отрасли выше, чем в среднем по Республике Крым. Представлены в основном большие и 

средние предприятия, за исключением отдельных отраслей, где преобладает малый бизнес 

(легкая промышленность).  
Индекс промышленного производства в 2022 году равен 96,5% (в 2021 96,3%), что 

является более низким показателем, чем среднероссийский (99,4%). Рост данного 

показателя обусловлен ростом производства в обрабатывающей промышленности (на 

0,2%). 
Наибольшую долю в промышленном производстве занимают обрабатывающие 

производства (60% или 125,9 млрд руб.); при этом наибольшую долю в структуре 

обрабатывающих производств занимает пищевая промышленность (24,6%), производство 

напитков (21,1%) и химическая промышленность (14,9%). На втором месте находится 

обеспечение электроэнергией (31,3% или 65,7 млрд руб.), затем следует водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений; наименьшую долю в структуре промышленного производства занимает 

добыча полезных ископаемых (9,1 млрд. руб.; 2,3% – добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых, 2,0% – добыча прочих полезных ископаемых). На рисунках 1 и 2 

представлена структура промышленного и обрабатывающего производства Республики 

Крым. 
Машиностроение в Республике Крым характеризуется отличительной чертой – 

незначительная доля реализации изделий машиностроения приходится на районы 

производства. Готовая продукция предметной специализации от 80 – 100 % отправляется 

за пределы Республики Крым.  
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Рисунок 1. Структура промышленного производства Республики Крым 

Источник: составлено автором по материалам [3, 4] 

 
Рисунок 2. Структура обрабатывающей промышленности 

Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Наличествующие проблемы и негативные тенденции в развитии промышленного 

комплекса республики обусловлены следующими причинами: 
- значительным износом, как моральным, так и физическим, ОПФ, 

недостаточностью амортизационных отчислений и средств на модернизацию; 
- низким уровнем производства инновационной продукции и, как следствие, низким 

уровнем конкурентоспособности продукции товаропроизводителей; 
- сокращением экспортного потенциала, ограничением доступа на внешние рынки за 

счет санкций [5, 6]. 
В разрезе обеспечения электроэнергией общий объем производства составил 65,7 

млрд руб. Произведено 4 340,3 млн кВт*ч электроэнергии, при этом 67,4% 

энергопотребления обеспечивает собственное производство (58,5% – тепловые 

электростанции, 8,9% – нетиповые). При этом индекс обеспечения энергией составляет 

97,3%. 
Поскольку собственное производство обеспечивает не 100% электроэнергии, а 

остальной объем электроэнергии поставляется с материковой части России, это создает 
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определенные риски для безопасности региона. В рамках управления этими рисками 

возможно устанавливать новые электростанции или транспортировать электроэнергию 

через новые регионы. В строительстве в 2022 году произведено работ на 149,6 млрд. руб. 

Индекс выполненных строительных работ – 126,5% (больше РФ – 105,2%). При этом 

большую долю занимает индивидуальное строительство (76,09%), в то время как 

многоквартирное – 23,91%. 
На транспорте наблюдается следующая статистика. В 2022 году было перевезено 

2985,7 тыс. тонн автомобильным транспортом общего пользования; 4913,9 тыс. тонн грузов 

– железнодорожным транспортом. Объем перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом равняется 128,4 млн чел., железнодорожным – 8346,8 тыс. чел. 
Сельское хозяйство наиболее развито в Симферопольском, Джанкойском и 

Красногвардейском районах, на них приходится около 40% объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции. В степных районах (Джанкойском, Первомайском, 

Красногвардейском) занимаются в основном выращиванием зерновых культур, ближе к 

центральной части полуострова (Сакский и Симферопольский районы) кроме зерновых 

культур выращивают технические культуры, Бахчисарайский район – выращивание 

плодов и ягод, на Юге полуострова (в его горной части) выращивают различные сорта 

винограда. 
Продукции сельского хозяйства в 2022 году произведено на 86,6 млрд руб. (в 2021 

году – 73,1 млрд руб.). Индекс сельхозпроизводства оценивается в 118,0% (больше, чем в 

среднем по РФ благодаря благоприятным климатическим условиям и мерам 

государственной поддержки). При этом растениеводство более развито, чем 

животноводство. Объем произведенной продукции в отрасли растениеводства равняется 

63,9 млрд руб. (что характеризует увеличение на 129,5% по сравнению с 2021 годом), а 

объем животноводства составил 22,7 млрд руб. и сократился по сравнению с предыдущим 

годом (95,4% от уровня 2021 года). Структура сельского хозяйства Республики Крым 

представлена на рисунке 3 [3]. 
 

 
Рисунок 3. Структура сельского хозяйства Республики Крым 

Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Пищевая промышленность Республики Крым – это мощный промышленный сектор 

агропромышленного комплекса, являющийся одним из стратегических направлений в 

обеспечении продовольственной безопасности региона. Кроме того, пищевая 

промышленность является не только завершающим звеном переработки 
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сельскохозяйственной продукции, но и организатором и интегратором эффективного 

функционирования всего комплекса. В отрасли сосредоточено более 100 промышленных 

предприятий, которые специализируются на производстве мясных продуктов, колбасных 

изделиях, молочных продуктов, сыров, масла, консервов, кондитерских изделий, крупы и 

муки, ликеро-водочных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, минеральных вод и 

прохладительных напитков, табачных изделий и другое. 
Туризм (рекреационная отрасль) наиболее развит на южном и западном побережьях 

Республики Крым. В таких городах, как Саки, Евпатория (западный берег), Ялта, Алушта 

(южный берег) находится до 54% рекреационных учреждений республики. На отдых в 

2022 году прибыло 6 534,5 тыс. человек, из них организованных туристов – 3 193,1 тыс. чел 

(48,87%). Общий объем платных услуг санаторно-курортных организаций составил 11 

520,3 млн. руб. (по сравнению с 2021 годом это 81,1%). Такая динамика связана со сложной 

геополитической ситуаций. Это также региональный риск, относимый к политическим. 

Поскольку рекреационная отрасль является важной для Республики Крым, следует 

учитывать подобные риски на уровне региона и на уровне предприятия. Данный риск не 

поддается управлению, однако он может и должен быть учтен. 
В сфере услуг оптовая торговля принесла 360,6 млрд руб, общественное питание – 

22,8 млрд руб., платные услуги населению – 120,0 млрд руб. Оборот розничной торговли 

составил 373,2 млрд руб. (192,0 млрд руб. – непродовольственные, 181,2 млрд. руб. – 
продовольственные товары), показав снижение на 3,6%. Такая динамика вызвана 

сокращением туристического потока и снижением реальных доходов населения. Тем не 

менее, снижение меньше, чем в среднем по России (на 6,7%). Рисунок 4 иллюстрирует 

структуру оборота розничной торговли в Республике Крым. 

 
Рисунок 4. Структура оборота розничной торговли Республики Крым 

Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Рассмотрим совокупный финансовый результат Республики Крым в 2022 году. 

Прибыль предприятий составила 19,2 млрд. руб (снижение на 15,4% от уровня 2021 года). 

Доля прибыльных организаций равняется 65,5%, убыточных – 34,5%. Наибольшая 

прибыль получена в следующих отраслях: промышленность – прибыль составляет 12,0 

млрд руб., торговля (оптовая и розничная) – 8,2 млрд руб., строительство – 7,1 млрд руб. 
Состояние экономики Республики Крым в сложившихся условиях можно назвать 

достаточно стабильным. Тем не менее, на состояние экономики не могут не оказывать 

влияние такие факторы, как сложная внешнеполитическая ситуация, санкции, введение 

ограничений – торговых и т.п. К основным факторам, сдерживающим развитие, можно 

отнести: 
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- снижение импорта из-за различных ограничений, связанных с внешнеполитической 

ситуацией; 
- проблемы из-за лагов в перестройке логистических и производственных цепочек; 
- ограниченная возможность переориентации поставок, утрата некоторых 

экспортных рынков [7]. 
Для нивелирования влияния негативных факторов и выхода экономики на 

восстановительный рост был разработан План первоочередных мероприятий (действий) по 

повышению устойчивости экономики Республики Крым (утвержден 17.03.2022 года, № 

243-рг). Он содержит в себе различные мероприятия для поддержки занятости населения, 

системообразующих отраслей экономики и предприятий, ЖКХ и т.д.  
Таким образом, наибольшая доля в структуре экономики Республики Крым 

приходится на промышленность, причем развивается и добывающая, и обрабатывающая. 

Важное значение имеет пищевая промышленность, в том числе как завершающее звено 

переработки продукции сельского хозяйства. В свою очередь, сельское хозяйство 

развивается, при этом продукция растениеводства занимает около ¾ всей продукции с/х 

отрасли. Быстрыми темпами растет строительство. Важную роль играет туристско-
рекреационный комплекс. Однако не все районы республики развиты равномерно, что 

зависит от размещения производительных сил, обеспеченности ресурсами. Наличествуют, 

хотя и преодолеваются, инфраструктурные барьеры, одним из которых является 

недостаточная обеспеченность собственной электроэнергией (32,6% поставляется из 

других регионов). В совокупности экономическая деятельность на территории Крыма 

является прибыльной, хотя объем прибыли предприятий и сократился в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом. Вероятнее всего, дальнейшее развитие будет происходить по 

базовому (модернизационному) сценарию социально-экономического развития. 
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Аннотация: Статья посвящена повышению уровня и качества жизни населения. Именно 

оно является стратегической целью социально-экономического развития Российской 

Федерации в целом и каждого субъекта Российской Федерации, в частности. 

Удовлетворённость граждан качеством жизни должна стать важнейшим критерием, 

отражающим результаты развития конкретного региона и эффективность деятельности его 

руководства. Рассматриваемая проблема имеет большое значение в настоящее время. 
Abstract: The article is devoted to improving the level and quality of life of the population. It is 
the strategic goal of the socio-economic development of the Russian Federation as a whole and of 
each subject of the Russian Federation in particular. Citizens' satisfaction with the quality of life 
should become the most important criterion reflecting the results of the development of a particular 
region and the effectiveness of its leadership. The problem under consideration is of great 
importance at the present time. 
Ключевые слова: качество жизни населения; органы власти; оценка эффективности. 
Keywords: quality of life of the population; authorities; efficiency assessment. 

 
В Конституции Российской Федерации зафиксировано право гражданина 

Российской Федерации на социальную поддержку (защиту), достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Наша страна социальная, в которой обеспечивают охрану здоровья и 

труда населения, предоставляется социальная поддержка семьи, материнства, отцовства, 

инвалидов – так указано в статье 7 Конституции Российской Федерации [1]. 
Главной задачей социальной политики государства является всемерно возможная 

поддержка качества жизни населения, обеспечение полноценной и развитой жизни всем 

гражданам. В современном мире социальная поддержка населения является приоритетным 

направлением социальной политики, являясь системой методов, основ и принципов, 

законодательно установленных государством социальных гарантий, учреждений и 

мероприятий, которые обеспечивают предоставление достойных условий для жизни, 
удовлетворение потребностей, поддержание различных социальных категорий и групп [5]. 

В Российской Федерации социальное направление является основным направлением 

государственной политики. Работа органов власти в рамках данного направления 

предполагает: установление связей с общественностью, социальную поддержку населения, 

удовлетворение потребностей и улучшение качества жизни. Социальная поддержка в 

Российской Федерации должна охватывать все проблемные слои общества и помогать 

устранить возникновение сложных жизненных ситуаций. Президент Российской 

Федерации является гарантом социальных прав граждан России. 
Организация и осуществление социальной поддержки населения в Российской 

Федерации опирается на ряд базовых принципов, которые сгруппированы в таблице 1. 
Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем, что в 

настоящее время повышение уровня и качества жизни населения является стратегической 

целью социально-экономического развития Российской Федерации в целом и каждого 

субъекта Российской Федерации, в частности. Удовлетворённость граждан качеством 

жизни должна стать важнейшим критерием, отражающим результаты развития 

конкретного региона и эффективность деятельности его руководства. 
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Тaблицa 1. Базовые принципы социальной поддержки населения в России 
Принципы Характеристика принципов 

Социальное  
партнерство 

Проблемы населения решаются, в первую очередь, государством и 

другими органами и организациями 
Экономическая  
справедливость 

За счет средств государства и муниципальных образований оказывается 

экономическая и социальная помощь и поддержка населению, которое в 

данное время не имеет возможности принимать участие в экономических 

отношениях 
Адаптивность Система государственной социальной поддержки развивается и 

изменяется в социуме, в тесной взаимосвязи с процессами трансформации, 

происходящими в самом обществе  
Приоритет  
государственных 

начал 

Государство обеспечивает признанный обществом в качестве нормального 

на данный момент времени уровень качества жизни тем гражданам, 

которые не могут достичь этого сами  
Превентивность 

мер по 

социальной  
защите 

Государственные, муниципальные, частные и общественные организации 

обеспечивают защиту граждан от имеющихся и находятся в постоянной 

готовности к защите от потенциальных социальных рисков, путем 

организации постоянной и эффективной системы их мониторинга и оценки 
Источник: составлено на основе [6] 

 
С этой целью был выпущен Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации». 
Необходимость этого нормативно-правового документа обосновывается тем, что в 

рамках нашей большой страны из одного центра тяжело проводить мероприятия, 
направленные на развитие страны и общества. По этой причине высшие должностные лица 

субъектов России должны взять на себя ответственность за развитие региона.  
С учетом масштабов страны становится проблематичным контролировать работу 

всех глав, почему и был выпущен указ, в котором прописаны показатели, по которым 

оценивается деятельность высших должностных лиц регионов: 
1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской Федерации, высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в 

том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в 

субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации). 
2. Численность населения субъекта Российской Федерации. 
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
4. Уровень бедности. 
5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
6. Уровень образования. 
7. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 
8. Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. 
9. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 
10. Число посещений культурных мероприятий. 
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11. Количество семей, улучшивших жилищные условия. 
12. Объем жилищного строительства. 
13. Качество городской среды. 
14. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая 

нормативам. 
15. Качество окружающей среды. 
16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы. 
17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода 

населения. 
18. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, 

за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 
20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, 

образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, 

подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических 

решений [4;7]. 
В свою очередь Федеральная служба государственной статистики разработала 

методики оценки всех показателей, через которые можно рассчитать показатели в их 

объективном выражении.  
Тем не менее, может сложиться такая ситуация, что номинально показатели будут 

показывать хорошие результаты и стратегические планы исполнятся, однако качество 

работ может отставать и сами жители регионов останутся недовольны исполнением. С этой 

целью становится важным ввести корректировку показателей посредством оценки от 

жителей субъектов. 
Это необходимо, поскольку направленность социальной политики, проводимой на 

всех уровнях власти, в первую очередь обязана быть ориентирована на граждан. 

Соответственно и оценка проводимой работе исполнительных органов должна 

определяться ими. 
Предлагается ввести корректирующий параметр для каждого показателя. Он будет 

рассчитываться из степени важности мнения показателя жителями региона и 

непосредственно оценкой удовлетворенности результатами деятельности. 
Оценка будет проводиться по пятибалльной шкале, где 5 – максимально 

удовлетворены, 4 – достаточно удовлетворены, 3 – средне удовлетворены, 2 – слабо 

удовлетворены и 1 – не удовлетворены проделанной работе. 
Степень важности будет рассчитываться следующим образом: 5 – очень важно 

мнение жителей, 4 – достаточно важно мнение жителей, 3 – средне важно мнение жителей, 

2 – не очень важно мнение жителей, 1 – не важно мнение жителей. 
В таком случает корректировка показателя будет выглядеть следующим образом: 
 Куд.пров.раб. = Сважн.оцен. × ОУпров.раб.    (1) 
где: 
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Куд.пров.раб. – коэффициент удовлетворенности проводимой работы высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации; 
Сважн.оцен. – степень важности мнения показателя жителями региона (на сколько 

необходимо знать удовлетворенность жителей по исполнению конкретного показателя); 
ОУпров.раб. – оценка удовлетворенности результатами деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации. 
Далее этот коэффициент применяется при приведении показателей методики к 

одному виду через балльную систему. 
Само проведение оценки предполагается производить через опросы на сайте 

Госуслуг или при отсутствии возможности использования сети интернет, через 

сотрудников Федеральной службы государственной статистики. 
Важно отметить, что если оценку поставят менее 75% населения, то опрос будет 

считаться не состоявшимся и его результаты не могут учитываться, вместо этого 

коэффициент примет отрицательные значения. 
Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что государство 

предпринимает большое количество мер для развития общества, как на федеральном, так и 

на региональном уровне власти. Указ Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (с 

изменениями на 9 сентября 2022 года) обозначил важность оценки проводимой работы и 

выделил показатели, отражающие выполнение стратегических целей по развитию страны 

и региона. Оперируя действующей методологией нельзя отстраняться от реальной 

ситуации, оценку которой могут дать жители, ради которых это все и производится. 
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Экономические санкции представляют собой государственный инструмент, 

применяемый одним государством для оказания давления на другое. Такой инструмент 

способен наложить определённые ограничения в экономической деятельности страны. 

Вводятся санкции по различным причинам. Самая распространённая причина – 
политический конфликт между государствами. Актуальным и значимым примером 

являются применяемые в сторону Российской Федерации различных ограничений. 
Введение серьёзных экономических санкций западными странами начинается с 

2014-го года с момента присоединения Крымского полуострова в состав Российской 

Федерации и продолжается до 2023-го года включительно в связи с началом спецоперации 

на Украине 24-го февраля 2022 года. 
В связи с присоединением Крыма в состав Российской Федерации странами в лице 

Европейского союза, США, Канады, Японии были введён перечень экономических 

санкций, включающие в себя запрет экспорта нефтяных технологий и оборудования для 

шельфовой разработки технологий, связанных со сферами обороны, энергетики, а также 

авиационными грузовыми перевозками. Также странами было введено ограничение 

доступа к международным рынкам капитала и кредитования, возможности экспорта, а 

также ограничения в отношении конкретных лиц. Введённые санкции ограничили 

торговлю государственными облигациями, работу зарубежных банков с отечественными, 

импорт технологий в Российскую Федерацию, а также экспорт ресурсов и технологии в 

западные страны с остановкой сертификации Германией газопровода «Северный поток – 
2». Финансовые рынки из-за недостаточного понимания дальнейшего развития ситуации 

отреагировали таким образом, что цены акций на мировом рынке и европейских биржах 

были резко снижены вместе с доходностью облигации в Европе и США, а такие валюты, 

как американский доллар, испытали сильное падение. В то же время были резко повышены 

цены на экспортируемые ресурсы (газ, нефть, никель, палладий, неон, пшеница, кукуруза). 

На данный момент основными путями, влияющие на движение мирового кризиса, является 

повышение цен на сырьевые товары, а также нарушение уже сформированных цепей 

поставки товаров на импорт и экспорт, что оказывает влияние на ускорение и продление 

высокой инфляции в различных странах запада, включая Европу. В свою очередь 

сохранение высоких цен на сырьевые товары способствуют ослаблению экономического 

роста стран. Немаловажным риском в мировой экономике является нарушение цепей 

поставок основных товаров, которое стало 
Ограничение доступа к рынкам капитала и кредитования приводит к снижению 

инвестиций и потока капитала в государство, что негативно влияет на развитие новых 

проектов и модернизации тех сфер экономики и секторов промышленности, экспортные 

ограничения серьёзно влияют на получение доходов от уже сформированных схем и 

рынков сбыта, что вынуждает российские компании искать иные пути и рынки, в связи с 

чем возможно наложение дополнительных расходов. 
Серьёзность влияния санкций зависит от степени интеграции государства в 

международные процессы и остаётся предметом научных дискуссий, результаты которых 

неоднозначны как с точки зрения влияния на экономику России, так и на экономику других 

стран, в том и числе и предъявившим или присоединившимся к предлагаемым санкциям. 
В связи с этим целью данного исследования является определение влияния санкций 

на примере Российской Федерации и их отражение в мировой экономике – насколько 

экономика государства вплетена в мировую экономику и зависит от других стран и 
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наоборот, насколько экономики других стран зависимы от той, которой были наложены 

санкции, также изучим эффект санкции в разрезе формирования импортно-экспортных 

потоков, так как, например, многие цепи поставок могут быть изменены в пользу 

налаживания отношений с восточными странами и странами Азии. 
Значимость исследования состоит в понимании необходимости в формировании 

государством максимально независимой от других экономики, благодаря чему оно будет 

способно дальше развивать каждую её сферу. 
В образовательных целях для примера проанализируем санкции, введённые 2014-

2015 гг. 
При определении метода моделирования того, как экономические санкции влияют 

на микро и макроэкономику нужно учесть тот факт того, что объём потенциальной 

выборки может недостаточен, так как оценки обладают множественностью эффектов, что 

требует в свою очередь проведение дополнительных проверок их устойчивости, что 

приводит к применению моделей на панельных данных, которые в свою очередь 

используют гетерогенность на микроуровне. Такими данными могут быть торговые потоки 

стран-партнёров или данные из той или иной банковской системы. Также немаловажным 

фактом является то, что санкции, введённые в адрес Российской Федерации, являются 

относительно недавними, из-за чего объём выборки может быть недостаточен для 

проведения валидации самих результатов моделирования, потенциальным решением 

которого является использование панельных данных, описанных выше. К тому же стоит 

учесть изменчивость величины потока происходит в большей степени по его направлению, 

а не абсолютному значению. В таком случае компании, попавшие под санкционный 

список, ограничивающий экспортно-импортные потоки, не только способны поддерживать 

друг друга, но и сохранить прежний доступ к ограниченным в их сторону операциям. 
Как упоминалось ранее, в 2014-м году правительством США и некоторыми 

европейскими странами были введены санкции в отношении России, ограничивающие 

доступ к долгосрочному финансированию от американских и европейских партнёров 

соответственно. Такими ограничениями стали: блокировка различных операций, заморозка 

активов, запреты на въезд, а также перечень вторичных санкций по отношению к 

различным компаниям в целом и конкретным лицам в частности. Всё это привело к 

ограниченному с со стороны американских и европейских партнёров (компаний) ведению 

бизнеса с российскими партнёрами по целому ряду отраслей. Таким образом, период 2014-
2015 гг. начиная с марта 2014-го года в экономике Российской Федерации является 

наиболее турбулентным, так как подобные ограничения привели к резкому падению цен на 

нефть и ослаблению рубля. 
Кроме возможных последствий от подобных мер стоит учитывать не только их 

прямой характер, но и косвенный. Выражается это в том, что компания, не попавшая в 

санкционный список, но ведёт партнёрство с таковой, может понести серьёзные издержки. 
Для моделирования был выбран сетевой метод, так как при анализе перечня 

возможных подходов в оценке эффективности санкции на мировую экономику в их 
большинстве был определён ряд недостатков, которые могут повлиять на исследование: 

Те модели, которые предназначены для панельных данных, способны установить в 

основном их корреляцию, а не причинно-следственную связь. Исходя из этого, привести 

вывод возможно на базе эмпирических фактов, но тогда не будет учтено взаимодействие 
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экспортно-импортных потоков. Панельные данные в купе с методом каузальной 

эконометрики требуют исполнения предпосылок, что приводит к них неприменимости; 
Гравитационные модели обладают преимуществом в плане учёта двусторонней 

взаимосвязи. В свою очередь их недостатком является отсутствие учёта косвенных связей 

между партнёрами; 
В SVAR-анализе в большей степени невозможно исключить эндогенность, а в 

рамках векторной авторегрессии применяется постановка задачи, которая подразумевает 

оценку влияния экзогенных шоков на национальную экономику. Но внешние шоки, как 

показывает практика, необязательно имеют одно направление. Более того, они способны 

порождать действия с обратным направлением; 
Из перспективного метода моделирования, который позволил бы учесть обратные 

связи, является GVAR (Global VAR, глобальная векторная авторегрессия) моделирование. 

Это новое направление в сфере изучения последствий макроэкономических шоков. Тем не 

менее, в подобной большой модели трудной задачей является идентификация шоков, 

потому как конкретная схема идентификации не может гарантировать получение в случае 

одной приведённой страны; 
Соответственно, сетевое моделирование является наиболее приемлемым методом 

исследования, так как в нём учитываются первичные и вторичные связи, а также конечная 

точка. Это важно, потому что количественно экспортный поток от нулевой точки к 

конечной может оставаться неизменным, в отличии от пространственной структуры 

экспортных потоков, которая не может быть постоянной. К тому же такой анализ включает 

меры центральности (по степени, близости, посредничеству, собственному вектору). 
 Касаемо данной меры стоит выделить формулировки 4-х из них: по степени, по 

близости, по собственному вектору. Все они позволяют учитывать кроме прямых ещё и 

косвенные взаимосвязи между другими странами, что важно при учитывании такие 

категории экспорта в России, как нефть, газ, металлы и другие ресурсы. Наиболее простой 

является мера центральности по степени, которая подразумевает, что узел, обладающий 

степенью n-1, связан напрямую с другими узлами, что даёт право называть его 

относительно центральным. Но при этом, чем меньше прямых связей у рассматриваемого 

узла с другими, тем менее центральным при первом приближении он может быть. 

Опираясь на данную мысль, становится возможным рассчитать меру центральности узла 

по степени, исходя из формулы (рисунок 1), где g – рассматриваемая сеть, i – номер узла в 

сети, n – число узлов сети, d – функция определения степени для узла сети. 

                                                       (1) 
Рисунок 1. Формула расчёта меры центральности узла по степени 

 

Стоит учесть, что расчёт степени ведётся по связям с направлением от 

рассматриваемого узла из-за использования направленного графа. Мера центральности по 

близости выражает близость расположения узла к остальным в сети. Мерой же близости 

обозначается кратчайший путь от одного узла к другому, исходя из наименьшего 

количества рёбер, соединяющих узлы. 
В определении меры центральности по посредничеству учитывается удачность 

расположения узлов относительно путей между сетями. Данную меру можно вычислить 

путём определения важности того или иного узла для его соединения с другими и 
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сформировать средние показатели для всех пар. Однако, учитывая то, что в исследовании 

используются потоки нефти от стран, являющихся прямыми экспортёрами и 

использовании направленных графов, данная мера не имеет смысла. 
Мера центральности по собственному вектору означает, что существует некоторый 

класс центральности, в котором учитывается зависимость между центральностью как 

участника, так и соседей. В качестве примера можно взять узел с множественными связями 

с другими, которые тоже в свою очередь обладают связями. В таком случае 

рассматриваемый узел будет обладать наиболее высокой центральностью по собственному 

вектору. 
Если исходить из той гипотезы, что из-за введения санкций Российская Федерация 

потеряла большое количество связей с её иностранными партнёрами, а вес в мировой 

экономике значительно снизился, то мера центральности должна снизиться. Но в этом 

предположении не учтено, что Россия в таком случае может определить для себя иные 

рынки сбыта (например, Китай) и перейти с прямых поставок на косвенные. Актуальным 

примером является введение так называемого параллельного импорта, суть которого в 

получении импортных товаров через государства, готовые сотрудничать в вопросе 

торговли. Потому в теории мера может и не измениться, а в перспективе даже увеличиться. 
Для более явного сравнения возьмём данные до и после введения экономических 

санкций – 2012, 2015 гг. В качестве источника данных возьмём Атлас экономической 

сложности Гарвардского университета, в которой представлены такие сведения, как: коды 

стран экспортера и импортера, представленные в стандарте ISO-3-digits, код товара по 

стандарту SITC-6-digits, где 6 знаков подразумевает максимальную глубину 

классификации товаров, объём экспорта. В случае санкций их введение на торговые потоки 

происходили в соответствии с системой SITC-6-digits (таблица 1). 
В рамках текущего исследования рассматриваются крупные группы без учёта 

разделения эффектов, налагаемых санкциями и иных экономических шоков, так как каждая 

из типов санкционных мер применялись в определённый временной период. 
Таблица 1. Коды SITC 
33 Petroleum, Petroleum Products and Related Materials (далее – нефть) 
3413 & 3414 Petroleum Gases and Other Gaseous Hydrocarbons, Nes, Liquefled & Petroleum Gases, 

Nes, in Gaseous State (далее – газ) 
684 Aluminium (далее - алюминий) 
3330 Crude Petroleum and Oils Obtained from Bituminous Materials (далее – сырая нефть) 

 

Для определения результатов исследования стоит взять сеть экспортных потоков 

нефти за 2012-й год (рисунок 2), а также обозначим меры центральности (таблица 2). Он 

представлен в виде направленного графа, построенного по алгоритму Харел-Корен. На нём 

также обозначены рёбра, представляющие нефтяные потоки Российской Федерации. 
Таблица 2. Меры центральности России по экспортным потокам, 2012-й год 
Degree 0.568 376 068 
Clossness 0.696 428 571 
Eigen 0.648 538 287 

 
Далее, для сравнения также обозначим экспортные нефтяные потоки (в том числе 

сырой нефти) Российской Федерации за 2015-й год на графе и внесём меры центральности 
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по потокам экспорта сырой нефти, газа, алюминия за 2012 и 2015-2016 гг. для более 

детального анализа (рисунок 3-4, таблица 3-6). 
 

 
Рисунок 2. Экспортные нефтяные потоки России 2012-го года 

 
 

 
Рисунок 3. Экспортные нефтяные потоки России 2015-го года 

 
Таблица 3. Меры центральности России по экспортным потокам, 2015-й год 
Degree 0.670 995 671 
Clossness 0.430 167 598 
Eigen 0.660 201 854 
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Рисунок 4. Экспортные потоки сырой нефти России 2015-го года 

 
Таблица 4. Меры центральности России по экспортным потокам сырой нефти, 2012, 2015 

– 2016 гг. 
 2012 2015 2016 
Degree 0.29 444 440 0.31 736 530 0.30 232 560 
Clossness 0.06 353 689 0.04 408 659 0.06 337 509 
Eigen 0.06 306 163 0.07 484 865 0.15 260 600 

 
Таблица 5. Меры центральности России по экспортным потокам газа, 2012, 2015 – 2016 гг. 
 2012 2015 2016 
Degree 0.2 000 000 0.2 421 525 0.2 702 703 
Clossness 0.4 988 662 0.3 441 358 0.2 602 579 
Eigen 0.6 136 762 0.4 375 946 0.3 527 782 

 
Таблица 6. Меры центральности России по экспортным потокам алюминия, 2012, 2015 – 
2016 гг. 
 2012 2015 2016 
Degree 0.4 391 304 0.4 649 123 0.4 891 775 
Clossness 0.3 898 305 0.3 951 473 0.1 820 331 
Eigen 0.7 413 350 0.7 682 159 0.6 191 225 

 
Исходя из имеющихся данных, сравнивая 2012-й и 2015-й год чётко прослеживается 

динамика, а в периоде с 2012-2016 гг. есть изменения в центральности как по близости, так 

и по степени, но не настолько существенно, как ожидалось. При этом есть существенное 

повышение центральности по собственному вектору, что приводит к выводу о 

перераспределении экспортных потоков. Т.е., те партнёры, которые напрямую вели 

торговлю ресурсами с Россией, изменили пути торговли в сторону иных стран, что может 

представлять результат введения санкций, вследствие чего вес России снижается по части 

экспортных поставок в связи с ухудшениями. При этом возросли альтернативные поставки 

через своих партнёров, сохранивших торговые отношения.  
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Исходя из данных по экспорту газа можно сделать вывод о наличии роста 

центральности по степени, дающий вывод о нахождении альтернативных рынков сбыта, но 

в то же время есть и падение по нефти и алюминию. 
В сравнении с изменениями, происходящими в экономике России, наблюдается 

значительное ухудшение ситуации в экономике западных стран. Так, например, в 

Германии из-за отсутствия постоянного поставщика нефти и газа, которой и являлась РФ, 

резко возросла инфляция вплоть до 7,4 % и продолжает расти, что уже является рекордным 

значением за всю историю.  
В Польше, Болгарии серьёзная нехватка природного газа, что значительно повысило 

его цену на 50%, в связи с чем прекратились его поставки в муниципалитеты.  В США и 

Чехии резко выросли цены на бензин и дизель, повышены цены на некоторые виды овощей, 

мяса (говядина, свинина, птица, рыба). 
Подводя итог, можно сделать вывод, что воздействие экономических санкций в 

отношение той или иной страны может оказывать как небольшое, так и серьёзное 

воздействие на экономику других стран. Это наглядно проглядывается при внесении 

санкции в отношение Российской Федерации. Из-за ограничений в поставках нефти и 

других ресурсах страна испытала падение её экономики, но благодаря большому наличию 

ресурсов и возможностям вывода их как на локальный рынок сбыта, так и по иным 

торговым путям между странами-партнёрами, экономика смогла подняться и выровняться 

к тем же показателям до введения санкций. В тоже время в иных странах случился 

существенный спад экономики, а также стала повышаться инфляция, что говорит о прямом 

влиянии от внешних ресурсов. 
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Аннотация: Распространение цифровых технологий и новая эра социального 

дистанцирования создали множество возможностей, тем самым позволив клиентам 

пользоваться услугами, не взаимодействуя с ними лично. Чтобы предоставлять услуги 

социального дистанцирования, бренды и розничные продавцы должны сначала понять, как 

их воспринимают клиенты. Целью данного исследования является изучение влияния 

бесконтактных маркетинговых усилий на удовлетворенность и пересмотр намерений. 
Abstract: The spread of digital technologies and the new era of social distancing have created 
many opportunities, thereby allowing customers to use services without interacting with them 
personally. To provide social distancing services, brands and retailers must first understand how 
they are perceived by customers. The purpose of this study is to study the impact of contactless 
marketing efforts on satisfaction and reconsideration of intentions. 
Ключевые слова: бесконтактный маркетинг; модный бренд; цифровизация; 

удовлетворенность; внедрение и удовлетворенность. 
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Бизнес-среда стала сложной в условиях растущего цифрового века, где изменения 

часто непредсказуемы. Примерно 90 % мировых фирм ожидают, что цифровые технологии 
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окажут влияние на бизнес. Потребители все больше адаптируют свою повседневную 

деятельность к технологическим достижениям. Многие компании предоставляют 

бесконтактные торговые среды, которые были разработаны и стали возможными во время 

пандемии COVID-19. Еще до этого времени жизнедеятельность сместилась в сторону 

домашних занятий, что привело к внедрению клиентами новых технологий и резкому 

увеличению использования Интернета и социальных сетей. Многие компании и бренды 

стремятся общаться со своими клиентами с помощью цифровых устройств, чтобы 

заполнить пустоту, оставшуюся из-за отсутствия личного взаимодействия. Компании и 

бренды теперь должны осуществлять маркетинговую деятельность, внедряя 

бесконтактный опыт работы с брендами. 
Клиенты проводят больше времени в технологически совместимых средах, 

поскольку роль цифровых технологий в последние годы стремительно развивается. 

Предприятия все чаще предлагают услуги, подключенные к цифровым технологиям. 

Быстрые изменения в бизнес-среде характеризуют цифровую эпоху. Масштабы сдвига в 

эпоху цифровых технологий особенно новы, они намного больше, чем при традиционных 

встречах. Онлайн-взаимодействия влияют на 80 % продаж в индустрии моды, и к 2025 году 

пятая часть продаж предметов роскоши будет осуществляться онлайн. Действительно, 

технологически развитая среда значительно изменила поведение покупателей, а 

социальные сети являются одним из наиболее широко используемых инструментов 

влияния на изменения в образе жизни людей. По мере роста популярности социальных 

сетей бренды искали новые интерактивные способы добраться до своих клиентов и 

заинтересовать их. Пандемия также расширила использование социальных сетей. 
Бесконтактное маркетинговое управление является отличным дополнением к 

индустрии моды. Модные бренды в настоящее время используют сервисы прямой 

трансляции в социальных сетях. Чат-боты также обеспечивают новый уровень помощи с 

точки зрения качества обслуживания. Многие люксовые бренды, такие как Gucci, Prada и 

Burberry, использовали дополненную реальность (AR) или виртуальную реальность (VR) 

для улучшения качества обслуживания клиентов без необходимости личного общения.  

Цель – определить конструкты воспринимаемых бесконтактных маркетинговых усилий в 

контексте модного бренда.  
Из-за пандемии все больше людей пользуются социальными сетями. Социальные 

сети являются одной из цифровых сред для коммуникации и социальной координации, а 

онлайн-платформы, основанные на социальных сетях, изменили культуру общения с 

клиентами, а также то, как люди взаимодействуют с другими. Компании больше, чем когда-
либо, полагаются на цифровые платформы и платформы социальных сетей, а социальные 

сети являются основой многих маркетинговых мероприятий. Например, одним из новых 

способов взаимодействия модных брендов с покупателями онлайн через платформы 

социальных сетей является прямая трансляция. Это отражает новые привычки потребления 

внутри помещений, а не снаружи. Чат-боты, например, повышают качество обслуживания 

клиентов без необходимости взаимодействия лицом к лицу. Burberry, Levi's и Tommy 

Hilfiger использовали чат-ботов для розничной торговли, чтобы более удобным способом 

сократить разрыв между покупателями и розничными торговцами. Технология AR также 

интегрируется с социальными сетями, чтобы предоставить клиентам более удобный опыт. 

Покупатели могут просматривать товары с помощью виртуальной и дополненной 

реальности, не посещая магазин. 
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В бесконтактной маркетинговой деятельности используются цифровые технологии 

для сокращения или минимизации физической и временной дистанции от покупателей. 

Кроме того, люди обеспокоены загрязнением от физического контакта, которое может 

оказать негативное влияние на восприятие потребителей. Многие компании изо всех сил 

стараются обеспечить положительный и запоминающийся опыт бесконтактных покупок с 

помощью легкодоступной информации о товарах и онлайн-опыта. Усилия в области 

маркетинга в социальных сетях показали, что развлечение, взаимодействие, актуальность, 

кастомизация и сарафанное радио могут улучшить репутацию бренда и восприятие 

потребителей. 
Развлечение. Успешные компании признают важность включения развлечений в 

свои услуги. Веселье является важной характеристикой использования технологий, а 

развлечение играет важную роль в создании положительного впечатления бренда о 

качестве электронных услуг. В результате пользователи мотивированы позитивно 

реагировать на онлайн-среду. 
Взаимодействие. Поощряя клиентов к взаимодействию с брендами, передовые 

технологии расширили сферу охвата индустрии моды. Чтобы стимулировать 

взаимодействие с клиентами, бренды должны быть активными и открытыми в 

практических вопросах. Взаимодействие покупателей в онлайн-среде аналогично 

посещению физического магазина и взаимодействию с торговым персоналом. 

Взаимодействие в режиме реального времени, например, имеет решающее значение для 

максимального воздействия технологии AR, а общение в режиме реального времени 

посредством прямой трансляции создает у покупателей впечатление, что они 

взаимодействуют с продавцами лицом к лицу.   
Актуальность. Крайне важно предоставлять клиентам самые последние тенденции и 

информацию, чтобы улучшить их потребительский опыт. Модные ритейлеры 

предоставляют инсайдерскую информацию о последних тенденциях, чтобы привлечь 

покупателей, следящих за модой. Многие клиенты полагаются на актуальную информацию 

о бренде, чтобы поддерживать свой модный образ жизни. Клиенты могут совершать 

разумные покупки одежды в электронной коммерции, когда у них есть доступ к актуальной 

информации без необходимости взаимодействия с сотрудниками. Хотя продавцы в 

магазинах когда-то были основным источником информации о модных тенденциях и 

товарах, технический прогресс теперь позволяет покупателям узнавать самую актуальную 

информацию онлайн. Многие люди используют социальные сети, чтобы быть в курсе 

текущих событий и открывать для себя новые продукты. 
Кастомизация. Кастомизация – это процесс предоставления клиентам 

индивидуальных продуктов или услуг с целью удовлетворения их потребностей. Было 

показано, что персонализация, особенно онлайн, повышает лояльность к бренду, а 

индивидуальный сервис предоставляет роскошным клиентам множество вариантов 

удовлетворения их индивидуальных потребностей. Пользователи, например, могут 

регулировать посадку и дизайн одежды с помощью технологии виртуальной реальности на 

основе своего типа телосложения и предпочтений. Роскошные модные лейблы, такие как 

Louis Vuitton, Gucci, Burberry и Fendi, также предоставляют услуги онлайн-кастомизации, 

такие как нанесение монограмм и вышивки. 
Визуальное вовлечение. Клиенты с большей вероятностью будут удовлетворены, 

когда у них будет мультисенсорный онлайн-опыт. Согласно исследованиям, передача 
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ярких визуальных образов в сервисах VR и AR-технологий имеет решающее значение. 

Клиенты могут визуализировать актуальные продукты с помощью прямой трансляции, а 

визуальная презентация продукта в электронной коммерции повышает удовлетворенность 

клиентов. Это исследование определяет визуальную вовлеченность как степень, в которой 

обеспечивается наглядный просмотр продукта, а также эстетические аспекты общих 

маркетинговых усилий. 
Удовлетворенность клиентов широко исследовалась в литературе по 

потребительскому поведению. Клиенты довольны, когда продукты или услуги 

соответствуют или превосходят их ожидания. Такая удовлетворенность часто связана с 

психологическим или эмоциональным состоянием клиента в результате взаимоотношений 

с поставщиком услуг. Об удовлетворенности онлайн-покупателей может 

свидетельствовать их решение продолжать посещать определенные веб-сайты и совершать 

покупки, а не переключаться на других розничных продавцов. Удовлетворенность 

клиентов оказывает сильное положительное влияние на намерения пересмотреть услуги. 
Можно выделить две мотивации для онлайн-коммуникаций: те, кто ценит онлайн-

активность исключительно для получения информации (искатели информации), и те, кто 

ценит развлечения, наслаждение и азарт при доступе к виртуальной среде (искатели 

наслаждений), информативная и эмоциональная ценность стимулов может влиять на 

формирование отношения к бренду. Что касается социальных сетей, мотивы получения 

информации и развлечения играют значительную роль в намерении вернуться. 
Следуя этим двум типам мотивации, можно выделить информационные и 

эмоциональные ценности при формировании восприятия потребителя. Позитивное 

отношение к онлайн-среде связано с получением удовольствия и информации. Поиск 

информации и развлечений также являются причинами использования социальных сетей. 

Среди психологических мотиваций роль мотивации удовольствия является наиболее 

влиятельным фактором в отношении клиентов в социальных сетях.  
Таким образом, благодаря технологическим возможностям и социальному 

дистанцированию многие компании теперь могут проводить маркетинговые мероприятия, 

не требующие личного взаимодействия, которое оказывает влияние на поведение клиентов. 

В этой статье было продемонстрировано, что бесконтактная маркетинговая деятельность 

охватывает пять составляющих: развлечение, взаимодействие, актуальность, кастомизация 

и визуальное вовлечение. Бесконтактные маркетинговые усилия могут помочь повысить 

удовлетворенность клиентов и намерения с помощью цифровых технологий. Предприятия 

могут извлечь выгоду из внедрения цифровых технологий для удовлетворения 

возникающих потребностей клиентов. Модные бренды должны обеспечивать приятную 

мотивацию для обеспечения позитивных маркетинговых усилий и повышения 

эффективности работы в Интернете. 
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Аннотация: В эпоху быстроразвивающихся технологий, глобальных изменений и 

социокультурных сдвигов современный потребитель становится сложным, многогранным 

субъектом рынка. Эволюция потребительского поведения вносит значительные изменения 

в сферу бизнеса, маркетинга и в общество в целом. В данной статье проводится анализ 

потребительского поведения россиян путем выделения специфических характеристик, 

порожденных процессами цифровизации. 
Abstract: In the era of rapidly developing technologies, global changes and socio-cultural shifts, 
the modern consumer is becoming a complex, multifaceted subject of the market. The evolution of 
consumer behavior is making significant changes in the field of business, marketing and society as 
a whole. This article analyzes the consumer behavior of Russians by highlighting specific 
characteristics generated by the processes of digitalization. 
Ключевые слова: массовое потребление; жизнедеятельность; экономическое поведение; 

потребности; типы потребительского поведения; мобильные платежи; онлайн-покупки; 

современный потребитель.  

mailto:susannaisoyan@gmail.com


119 
 

Keywords: mass consumption; vital activity; economic behavior; needs; types of consumer 
behavior; mobile payments; online purchases; modern consumer. 
 

Поддержание процессов функционирования и развития массового производства в 

современном обществе невозможно без массового потребления. Все мы, так или иначе, 

покупаем одежду, продукты питания, различные бытовые товары и т.д. Именно поэтому 

потребительское поведение является одной из важнейших составляющих 

жизнедеятельности современного человека. Потребление можно определить, как процесс 

удовлетворения человеческих потребностей путем усвоения разных благ и ресурсов. Он   

предполагает приобретение и использование продуктов или услуг, которые направлены на 

удовлетворение физических, эмоциональных, интеллектуальных и других потребностей 

человека [1]. 
Образ жизни, стиль жизни и поведение – все эти аспекты находят свое отражение во 

многих сферах, включая сферу потребления. Можно утверждать, что потребительское 

поведение представляет собой, с одной стороны, вариацию социального поведения 

личности в контексте ее роли как потребителя, а с другой стороны, оно является 

распространенной формой экономического поведения. 
Как и любой феномен, потребительское поведение имеет свою историю. Со 

временем оно менялось, подстраивалось под новые вызовы и потребности общества. 

Существует множество критериев для подразделения потребительского поведения на 

конкретные виды. Одним из них является стадия развития цивилизаций т.е. тип 

потребительского поведения соотносится с тремя стадиями развития цивилизаций [2]. 
В рамках нашего исследования непосредственный интерес представляет тип 

потребления, господствующий в постиндустриальном обществе. Научно-технический 

прогресс способствует становлению постиндустриального общества, где основное 

внимание уделяется предоставлению услуг, а информация и знания становятся ключевыми 

производственными ресурсами. Научно-технический прогресс проникает во все сферы 

нашей жизни и область потребления не остается исключением. Современные потребители 

живут в мире, где цифровые технологии и инновации переплетаются с их повседневной 

рутиной, определяя образ их взаимодействия с товарами, услугами и миром в целом. 
Потребительское поведение в условиях российской действительности обретает свою 

специфику и особенности. Оно усложняется и меняется с каждым годом. В настоящее 

время большую популярность набирают покупки через интернет-платформы. Меняется 

культура потребления, происходит активное вовлечение интернета в жизнь людей и, как 

следствие, формируется новый облик потребителя. 
Современный потребитель обладает рядом специфических черт, которые 

определяют его поведение, ожидания и взаимодействие с рынком. Важно понимать эти 

черты, чтобы эффективно удовлетворять потребности людей. Перечислим некоторые 

основные черты, характеризующие современного потребителя: 
1) Активное использование цифровых технологий. Современные потребители 

предпочитают совершать покупки, записываться на услуги, сравнивать цены и 

характеристики товаров и услуг и др., при помощи Интернета.  
2) Осознание своей важности на рынке. В настоящее время потребители имеют 

некую «власть», они могут оказывать давление на компании через социальные сети, 
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публичные отзывы и протесты. Это заставляет компании более ответственно относиться к 

качеству продуктов и обслуживанию клиентов. 
3) Ожидание индивидуального подхода. Потребители хотят, чтобы компании 

учитывали их потребности, предоставляли индивидуальные рекомендации и создавали 

уникальные предложения. 
4) Ориентация на экологичность. Современные потребители предпочитают 

продукты и услуги, которые учитывают экологические аспекты. 
5) Современные потребители ценят удобство и мгновенное удовлетворение. 

Сервисы доставки, мобильные платежи и онлайн-заказы делают их жизнь проще и 

комфортнее. В наше время почти любой продукт или услугу можно заказать онлайн в 

режиме 24/7, даже не выходя из дома. Оплату можно совершить банковской картой или 

через электронные платежные системы. 
6) Значительное влияние отзывов и рекомендаций в социальных сетях на 

принятие потребителем решения касательно товара или услуги. В настоящее время, прежде 

чем осуществить выбор определенного товара или услуги, потребитель внимательно 

изучает все отзывы и оценки от других потребителей, блогеров, знаменитостей, публичных 

людей.  
Данные черты выделены условно, они могут варьироваться в зависимости от 

культурных и региональных особенностей, но в целом они отражают современные 

тенденции в потребительском поведении и ожиданиях. 
Обратимся также к результатам исследования ThinkwithGoogle (сайт о digital-

маркетинге c инсайтами, трендами и аналитикой от Google.) о поведении современного 

потребителя. 
Их анализ привел к следующим выводам: 
1) Современные потребители проявляют больший интерес к изучению 

предложений. Пользователи в сети активно исследуют доступные варианты, увеличивается 

количество запросов, включающих словосочетание «лучший (-ая, -ее)». Эта тенденция 

касается не только крупных покупок; даже в случае повседневных мелких покупок, 

проводится тщательный анализ в поисках оптимального варианта.  
2) Персонализированный подход к каждому клиенту становится все более важным. 

В настоящее время пользователи ожидают более глубокого понимания своих потребностей 

со стороны компаний и предложений, полностью соответствующих их намерениям и 

желаниям. Наблюдается увеличение запросов в поисковых системах, включающих фразу 

«для меня», что свидетельствует о растущей потребности в персонализированных 

решениях. 
3) Потребители проявляют все большую нетерпеливость. Они принимают решения 

мгновенно, без откладывания. Покупки совершаются почти моментально после принятия 

решения. В момент возникновения потребности к мобильному поиску обращается 

большинство пользователей.  
4) Наблюдается заметный рост числа запросов с характеристикой «срочно». 

Пользователи все чаще ищут товары и услуги с возможностью оперативной доставки и 

интересуются временем ожидания [4]. 
В наши дни также можно отметить увеличение уровня культуры и 

информированности российских потребителей. Эти изменения также сказались на 

процессе покупки в положительном аспекте. Современные потребители проявляют более 
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разумный подход к совершению покупок и становятся все более критическими по 

отношению к выбору товаров и услуг. Они принимают решение о покупке только после 

внимательного анализа всех факторов, влияющих на процесс выбора и принятия решения 

(отзывы, мнения, характеристики и др.). 
В настоящее время происходит преобразование сущности потребления: из простого 

удовлетворения потребностей оно превращается в определяющий элемент общественной 

жизни, влияет на социальную структуру, изменяет основополагающие ценности и модели 

поведения, и, таким образом, выполняет организующую роль в современной социально-
экономической системе. 

Таким образом, современные тенденции потребительского поведения россиян 

представляют собой увлекательное поле исследований и вызовов для компаний и 

маркетологов. Российские потребители активно реагируют на влияние технологий, 

социокультурных изменений и глобальных трендов, формируя новые ожидания и 

стандарты. Современные российские потребители стали более осознанными, 

информированными и требовательными. Однако они также предоставляют компаниям 

огромное количество возможностей для инноваций и развития.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты и принципы ведения 

государственного бухгалтерского учета с акцентом на его цифровые перспективы в 

контексте формирования новой экономики. Основное внимание уделяется необходимости 

прозрачности и доступности системы учета государственных средств, которые 

направляются на социально значимые цели, такие как образование, здравоохранение и 

социальная поддержка, что можно реализовать путем внедрения цифровых технологий. 

Подчеркивается высокая значимость государственного контроля и ответственности за 

эффективное и справедливое распределение ресурсов. Статья освещает, как данные меры 

могут способствовать экономическому росту, социальной справедливости и повышению 

доверия граждан к государственным структурам. 
Abstract: This article discusses the key aspects and principles of public accounting with an 
emphasis on its digital prospects in the context of the formation of a new economy. The main 
attention is paid to the need for transparency and accessibility of the system of accounting for public 
funds that are directed to socially significant goals, such as education, healthcare and social support, 
which can be implemented through the introduction of digital technologies. The high importance 
of state control and responsibility for the efficient and fair allocation of resources is emphasized. 
The article highlights how these measures can contribute to economic growth, social justice and 
increase citizens' confidence in government structures. 
Ключевые слова: государственный бухгалтерский учет; цифровые перспективы; 
прозрачность финансовой отчетности; управление государственными ресурсами; 
инвестиционный климат. 
Keywords: public accounting; digital perspectives; transparency of financial reporting; 
management of public resources; investment climate. 
 

В современных условиях формирование благоприятного инвестиционного климата 

является ключевым аспектом экономического роста и привлечения капитала, что особенно 

актуализируется в условиях потребности государства в привлечении новых капиталов. 

Прозрачность и надежность государственного бухгалтерского учета играют значимую роль 

в создании условий, благоприятных для привлечения внутренних и внешних инвесторов. 

Когда государственные финансовые системы характеризуются четкостью и доступностью 

информации, инвесторы получают уверенность в надежности и стабильности 

экономической среды страны, что, в свою очередь, способствует увеличению 

инвестиционных потоков, стимулирует инновации и способствует устойчивому 

экономическому развитию. В таком контексте цифровые технологии в бухгалтерском 

учете, улучшая прозрачность и эффективность финансового отчета, напрямую влияют на 

укрепление инвестиционного климата в стране [1]. 
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Однако возникает справедливый вопрос: почему государство использует 

государственный бухгалтерский учет? Недемократические режимы обычно не используют 

отчетность государственных фондов, поскольку отсутствует спрос со стороны общества и 

государства на участие и прозрачность ради граждан, жертвующих деньги фондам. Как 

хорошо известно, государственные фонды олицетворяют демократию с экономической 

точки зрения как возможность поделиться своим материальным богатством. Такой подход 

относится ко второй важной причине использования – способность влиять на развитие 

определенных социальных групп. 
Более того, непосредственно сами государственные органы, получая пожертвования 

в государственные фонды и фиксируя это в сложной системе, получают возможность 

контролировать расходы граждан: их количество, периодичность и концентрацию. Кроме 

того, создание детализированной системы подотчетности – социальный жест, который 

помогает другим людям реализовать себя как субъекты общества. Вовлечение граждан в 

процесс пожертвований и активный сбор денег позволяют нам совместно принимать 

решения по важнейшим социальным вопросам. Важно позволить гражданам обсуждать и 

прислушиваться к позициям друг друга. Прозрачность публичной отчетности в 

государственных фондах полностью оправдана данными аспектами в жизни 

демократического общества. 
Кроме того, подотчетность обеспечивает равномерное распределение ресурсов в 

обществе. При должной и правдивой ответственности не создается никаких групп с 

особыми интересами, которые могли бы использовать средства государства в своих 

интересах. Демонстрация государственными фондами своей финансовой ответственности 

перед поставщиками позволяет завоевать долгосрочное доверие. 
Планирование экономического роста всегда важно, поскольку оно помогает 

заинтересованным сторонам видеть глобальные процессы. Планирование бюджета 

позволяет людям отслеживать прогнозируемые доходы и расходы в будущем. Другими 

словами, это позволяет экономистам и менеджерам понять, на какие области они будут 

тратить деньги, чтобы определить приоритеты. Бюджетное планирование позволит 

странам развивать свою экономику и привлекать инвесторов. Любой грамотный бюджет 

должен стараться предвидеть риски, что спасает инвесторов от потери денег. 
Применение налогового стимулирования инвестиций становится ключевым 

инструментом для инновационного развития производственного сектора. Эффективное и 

прозрачное ведение бухгалтерского учета позволяет государству точно оценивать эффекты 

налоговых стимулов, направленных на поддержку инноваций в производстве. Такие меры 

могут включать налоговые льготы или субсидии для предприятий, инвестирующих в 

исследования и разработки. Государственный учет, оснащенный современными 

цифровыми инструментами, обеспечивает необходимую прозрачность и позволяет 

адекватно оценить воздействие налоговой политики на инновационный потенциал 

экономики, тем самым способствуя более целенаправленному и эффективному 

использованию государственных ресурсов в интересах экономического роста [2]. 
В условиях современной экономики, где оборонно-промышленный комплекс играет 

стратегическую роль, точный и прозрачный бухгалтерский учет становится критически 

важным для эффективного управления финансовыми ресурсами этих предприятий. 

Цифровые инновации в учете могут способствовать лучшему планированию, мониторингу 

и анализу денежных потоков, что позволяет обеспечить устойчивое финансирование 
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национально значимых оборонных проектов и, в конечном счете, способствует 

укреплению обороноспособности государства. Данный подход включает в себя 

надлежащее управление государственными инвестициями в оборонно-промышленный 

комплекс, обеспечивая, что аллокация ресурсов соответствует стратегическим целям и 

национальной безопасности [3]. 
Однако требуется обеспечить контроль над государственными ресурсами, который 

является важным аспектом социальной справедливости. Благодаря такому контролю 

уязвимые слои населения могут рассчитывать на поддержку. Государственные учреждения 

обычно имеют глобальный взгляд на социальные проблемы и могут быстро оказать 

помощь в предоставлении жилья, лекарств или образования тем, кто в этом нуждается. В 

результате государство постепенно сокращает экономический разрыв между гражданами, 

делая общество все лучше и лучше. 
Обращаясь к вопросу государственного бухгалтерского учета, стоит выделить 

значимость и перспективы цифровых технологий, поскольку в условиях новой экономики 

возникает потребность в реализации более открытых и прозрачных систем учета. Для этого 

требуется привлекать специалистов с передовыми цифровыми компетенциями. Так, 

использование цифровых инструментов в бухгалтерском учете позволяет разрабатывать 

более гибкие системы управления [4]. Однако в условиях внешних ограничений внедрение 

цифровых инструментов не позволяет получить максимальную отдачу, что существенно 

снижает эффективность государственного бухгалтерского учета. 
Если рассмотреть стандарты в государственном секторе в отношении 

бухгалтерского учета, то можно сделать вывод, что государственные предприятия обычно 

придерживается очень высоких стандартов, а сами стандарты разработаны для обеспечения 

того, чтобы все налогоплательщики могли рассчитывать на прозрачность своих расходов. 

Так, все деньги, поступающие в государственные фонды, должны распределяться 

надлежащим образом, поскольку государство несет ответственность за всех своих 

поставщиков. Все общественные организации должны придерживаться принципов, 
поскольку их основные обязанности сводятся к удовлетворению граждан. При этом 

выделяют ключевые компоненты: категоризации, распознавании и измерении. 
1. Категоризация. Как правило, категоризация проверяет транзакции и 

классифицирует их либо как подлежащие обмену, либо как не подлежащие обмену. Кроме 

того, классификация определяет, имеют ли люди, совершающие транзакцию, права и 

обязанности. В целом, этот компонент отвечает за определенную долю правовых аспектов 

в работе государственных организаций и фондов. Категоризация учитывает операции с 

расходами и доходами, то есть, в общем, любые операции. Обычно существует четыре 

критерия, по которым транзакция может быть признана надежной (категория А). 

Существуют операции категории В, включая штрафы или специализированные гранты или 

взносы. Транзакция относится к категории В, если не выполняется один из критериев, 

представленных на слайде. 
2. Распознавание. Компонент распознавания отвечает за классификацию транзакций 

по категориям, описанным выше. Этот компонент имеет множество подпунктов, которые 

могут подойти для различных транзакций. Как правило, для сделки А характерно, что 

стороны достигают соглашения и остаются удовлетворенными. Тогда сделка считается 

завершенной, и у сторон нет претензий друг к другу. Транзакции B гораздо более 
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разнообразны и имеют множество вариантов проведения, включая различные цели 

операций, получателей и заказы. 
3. Измерение. Оценка сделки непосредственно следует за ее определением и 

признанием. Все измерения четко задокументированы и строго соблюдаются; в противном 

случае транзакция считается недействительной. Это должно повысить прозрачность и 

понятность для простых граждан. Тогда описания транзакций будут выглядеть достоверно. 

Так, каждая транзакция должна регистрироваться очень ответственно, в соответствии с 

правилами. И только тогда станет возможным создать прозрачную систему подотчетности, 

глобальную и актуальную для многих налогоплательщиков. Измерения всегда проводятся 

в соответствии с прозрачной методологией, которая не считается гибкой, поэтому ей 

относительно легко следовать. 
Непосредственно цифровизация диктует новые возможности и ставит вызовы перед 

трансформацией государственного учета, который под ее прямым воздействием вынужден 

внедрять новые способы для управления финансовыми потоками, в том числе между 

различными государственными фондами, включая бухгалтерский учет и налогообложение. 

Однако это также требует адаптации к новым нормативным требованиям и разработки 

механизмов для защиты данных и цифровой безопасности [5]. Во многом государства 

решают данные проблемы через нормативные и административные меры, игнорируя 

технологический базис для совершенствования систем управления и регулирования. 

Новые возможности позволяют внедрять технологии с учетом информационного 

пространства и высокой технологизации процессов принятия решений, которые 

основываются на обработке данных. 
При этом работа с информационными потоками, которые характеризуют 

государственный бухгалтерский учет, может быть оцифрована, что позволяет 

анализировать и интерпретировать разные данные для принятия обоснованных решений. 

Так, новые цифровые технологии в бухгалтерском учете и финансовом анализе позволяют 

не только собирать и обрабатывать большие объемы данных, но и преобразовывать их в 

принятие решений [6]. 
Контроль за государственным бюджетом на различных уровнях, от глобального до 

местного, играет решающую роль в экономическом развитии страны. Такой подход может 

способствовать экономическому росту и устранить разрыв между богатыми и бедными. 

Специальные государственные фонды должны демонстрировать свою прозрачность и 

честность по отношению к налогоплательщикам, поскольку они имеют право знать, куда 

идут их честно заработанные деньги. Если отчеты будут прозрачными, люди увидят, куда 

ушли потраченные ими суммы, и доверие к фонду и государственным структурам в целом 

вырастет. Такой подход подчеркивает значимость государственного бухгалтерского учета 

не только как инструмента финансового контроля, но и как средства повышения 

общественного доверия и поддержки социальной справедливости. 
 

Список литературы 
1. Шаповалова А.В., Чирков М.А., Чистяков М.С. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в современных условиях // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. – 2023. – № 7-2.– С. 232-240. 
2. Дмитриев Н.Д. Зайцев А.А. Применение налогового стимулирования инвестиций с 

целью инновационного развития производственного сектора // Проблемы развития 



126 
 

национальной экономики в условиях глобальных инновационных преобразований: 

материалы конференции. – 2019. – С. 50-54. 
3. Горбунова Е.Н., Жовтенко М.И., Дмитриев Н.Д. Управление денежными потоками 

предприятия ОПК // Modern Science. – 2019. – № 5-1. – С. 102-105.  
4. Лукина С.Г., Миронов А.А., Миронова Т.Н., Файзуллин Р.В. Оплата труда 

интеллектуальных кадров в промышленном производстве: новые возможности // Russian 

Economic Bulletin. – 2023. – Т. 6. – № 2. – С. 136-141. 
5. Будагов А.С., Трофимова Н.Н. Цифровой бизнес: инновационные решения и вызовы в 

современной экономике // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 4. – 
№ 6(138). – С. 194-200. 
6. Родионов Д.Г., Карпенко П.А., Пашинина П.А. Квантификация информационной среды 

как инструмент инвестиционного анализа // Экономические науки. – 2021. – № 204. – С. 144-
153. 
 
УДК 316.25 

Катушкина Ксения Александровна 
студент(ка) 4-го курса направления «Социология» 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых г. Владимир, 
E-mail: kxeniiia.k@mail.ru 

Научный руководитель   
Баранова Лариса Михайловна 

кандидат философских наук., доцент, 
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых г. Владимир 
E-mail: baranovalm@yandex.ru 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА  
МЕНТАЛЬНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Katushkina Ksenia Alexandrovna 
4 th year student of the direction «Sociology» 

Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich 
Stoletovs, Vladimir, 

Scientific adviser   
Baranova Larisa Mikhailovna 

Ph.D. of Philosophical Sciences, associate professor 
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov. 

Vladimir 
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Аннотация: В современном обществе актуальной является проблема потребительства как 

социального феномена. Люди находят высшим благом и ценностью приобретать те или 

иные вещи, рассматриваемые ими как символически окрашенные, демонстрируя при этом 

свое социально-экономическое положение. Статья посвящена анализу социологической 

трактовки потребительской ментальности современного общества. Рассмотрены понятие и 

сущность общества потребления, а также особенности потребительской ментальности.  
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Abstract: In modern society, the problem of consumerism as a social phenomenon is relevant. 
People find it the highest good and value to acquire certain things that they consider as symbolically 
colored, thereby demonstrating their socio-economic status. The article is devoted to the analysis 
of the sociological interpretation of the consumer mentality of modern society. The concept and 
essence of consumer society, as well as the features of consumer mentality, are considered. 
Ключевые слова: социологические теории; потребительская ментальность; симулякр; 

консьюмеризм; общество потребления; ложные потребности.  
Keywords: sociological theories; consumer mentality; simulacrum; consumerism; consumer 
society; false needs. 
 

Древнегреческий философ, основоположник материалистического направления в 

западной философии, Демокрит писал: «Насколько умнее человека животное, которое, 

имея потребность, знает размеры ее! Человек же не знает границ своих потребностей». 
Люди всегда потребляли, так как это необходимо для поддержания жизни. Человек 

живет в мире созданных им вещей, он нуждается в них и благодаря им удовлетворяет свои 

нужды, как физиологические, так и духовные. В докапиталистические эпохи 

(первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная) не придавалось столь важного 

значения потреблению и не уделялось ему столько внимания, как в наше время. 
С середины ХХ века человечество вступило в так называемую потребительскую 

эпоху, (этот факт никем и не оспаривается), для которой характерно существование 

изобилия различного рода товаров и услуг, множество торговых марок и брендов, 

подающих свой продукт как что-то уникальное, ценное и необходимое к приобретению, а 

реклама настойчиво «уговаривает» приобрести этот продукт. 
Консьюмеризм (потребительство) в современном значении – это особый тип 

отношений, сосредоточенный на потреблении товаров и услуг, а также удовлетворении 

личных нужд путем приобретения материальных благ и использования их для 

демонстрации своего социального статуса и успеха.  
Общество потребления как социокультурный феномен формируется на этапе 

развитого капитализма с его высокоэффективной экономикой и рыночной 

инфраструктурой, выраженным социально-экономическим неравенством и эксплуатацией 

наемных рабочих, где получение прибыли превращается в самоцель. Общество 

потребления – это комплекс взаимоотношений, в котором преобладает символическая 

ценность материальных предметов, побуждающая людей приобретать бесконечное 

множество вещей и тем самым наделять себя определенным статусом [1, c. 8].  
На рубеже XIX-XX веков начинается и теоретический анализ этого нового этапа 

реальности. Автор книги «Теория праздного класса» (1899) Т. Веблен одним из первых 

увидел и описал новые тенденции, называя этот феномен «демонстративным 

потреблением», в рамках которого человек «преклоняется» перед вещами, стремится 

следовать канонам моды и «выделяться из толпы», выставляя приобретенные товары 

напоказ. Т. Веблен особо подчеркивает, что подобное потребление пагубно влияет на 

людей, мешает им жить, уничтожает в них какие-либо задатки или способности [2, c.19].  
Немецкий философ и социолог Г. Зиммель в своем эссе «Мода» (1904) описывает 

феномен консьюмеризма. Характеризуя моду как часть нового способа и образа жизни, он 

использует понятие «подражание» и рассматривает акт потребления как стремление 

индивида выразить и продемонстрировать свое социальное положение. Представители 
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низшего социального класса тяготеют к модным тенденциям и стилю тех, кто находится 

выше их на иерархической социальной лестнице. В свою очередь, высшие слои стремятся 

дистанцироваться, отказываясь от своего прежнего стиля, и перенимают новые модные 

тенденции [3, с. 270]. 
Таким образом, низкостатусные социальные группы находятся в постоянной погоне 

за модными нововведениями и верят в то, что, подражая образу жизни и стилю 

вышестоящих социальных групп, они способны «возвыситься», демонстрируя хотя бы 

внешние признаки близости к тем социальным группам, социальные позиции которых 

всегда будут для них недосягаемы.  
Немецко-американский философ и социолог Г. Маркузе в своей работе 

«Одномерный человек» (1964) изучал влияние современной массовой культуры на 

личность и сознание человека. Он создал модель, названную им «одномерный человек», 

желания и нужды которого ограничиваются рамками, установленными обществом. Эта 

модель названа им так, поскольку под воздействием массовой культуры и системы 

потребления у человека формируется одномерное видение мира. Личность теряет свою 

автономию, единственным эталоном мышления и поведения для него является тот, что 

насаждается «масс-медиа». Г. Маркузе выделил существование множества искусственных 

и нерациональных потребностей, формирование которых происходит под влиянием 

массовой культуры. Люди становятся жертвами манипуляций потребительской индустрии, 

создающей в них ложные желания и стремления к приобретению вещей, не всегда 

соответствующие их реальным потребностям.   
Ложные потребности, согласно Г. Маркузе, – это те потребности человека, которые 

насаждаются ему массовой культурой: потребность в следовании рекламным образцам, 

чрезмерных тратах, а также развлечении и отдыхе, влекущих за собой деградацию 

моральных качеств и умственных способностей личности. Удовлетворение таких 

потребностей радует индивида, но не приносит настоящего счастья, поскольку, находясь 

под постоянным влиянием «масс-медиа», человек лишается свободы действий, подавляет 

в себе творческий потенциал, забывает о собственных чувствах и подлинных эмоциях. По 

мнению Г. Маркузе, его индивидуальность «задыхается» и в конечном счете «погибает» [4, 

c.17]. 
Французский социолог, культуролог и философ Ж. Бодрийяр определял 

современный ему период истории как эпоху изобилия, с присущей ей ментальностью 

наслаждения. [1, с. 104]. Ментальность – это определенная совокупность мыслей, 

когнитивных умений, духовных убеждений, характерных для отдельного индивида, 

общественной группы или целого народа.  
В своей книге «Общество потребления: его мифы и структуры» (1970) Ж.Бодрийяр 

вводит новые понятия «потребительская ментальность» и «симулякр», раскрывающие 

сущность потребительского общества. Термин «потребительская ментальность» он 

характеризует как нацеленность людей на максимальное удовлетворение любых 

потребностей; она проникает во все сферы жизни общества, определяет выбор товаров и 

услуг, устанавливает темпы потребления: «… именно магическая мысль управляет 

потреблением, именно ментальность чуда управляет повседневной жизнью; это 

ментальность примитивных народов в том смысле, что ее основой является вера во 

всемогущество мыслей: здесь это вера во всемогущество знаков» [1, с. 9].  Понятие 

«симулякр» Бодрийяр определяет как образ, символическое значение, созданное культурой 
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потребления и «масс-медиа», формирующее существующую реальность. Он утверждает, 

что все современное общество настолько пропитано этими «симулякрами», что всякий 

смысл теперь оказывается бессмысленным и постоянно изменяющимся. «Знак, 

«симулякр», как бы помогает человеку овладеть реальностью, но одновременно он 

уничтожает реальное, заменяя его собой» [1, с.174].   
Сегодня человек часто идентифицируется окружающими не по личным, деловым 

или иным качествам, а в соответствии с тем, что и как он потребляет, и от этого, в первую 

очередь, зависят его статус и престиж. Получается, что усилия, в первую очередь, 

направлены на формирование внешнего, демонстративного, образа жизни, а не на 

удовлетворение элементарных базовых нужд. Современное общество диктует человеку 

постоянно заботиться о собственном имидже, как он воспринимается окружающими, и это 

важнее, чем его истинное положение в обществе.  
При постоянном воздействии на людей массовой культуры и рекламы подлинные 

идеалы и ценности, существующие в обществе, начинают размываться и в конечном итоге 

превращаются в пустые знаки. Люди погружаются в мир абстрактных символов, веря, что 

их использование принесет им какой-то авторитет, успех и радость. Ж. Бодрийяр писал: 

«Общество потребления культивирует у людей особую ментальность с опорой на знаки, с 

верой, что знаки (вещи-знаки, отношения-знаки, ценности-знаки) помогают обрести 

счастье, овладеть окружающим миром, тогда как на деле происходит погружение человека 

в ирреальный мир знаков» [1, c. 263]. Именно это символика и знаковость являются первой 

и главной характеристикой потребительского общества, а избыток и богатство 

второстепенными.  
Потребление приобретает форму заманчивого, желанного, постоянно 

обновляющегося идеала, для достижения которого нужны все большие средства, новые 

способы и неослабевающие усилия. Такой идеал предназначен как для низших социальных 

классов, так и для высших, осуществуя в форму чего-либо надындивидуального и 

надстатусного, диктующего определенный тип мышления, ценности и модели поведения. 

Потребление устанавливает высокие стандарты, которые выражаются в том, что человека 

вынуждают постоянно приобретать преимущественно дорогостоящие, брендовые вещи, к 

чему большинство и стремится, однако соответствовать этим стандартам могут немногие.  
В обществе, где индивид становится непосредственно зависим от темпов 

потребления и где потреблению отводится жизненно важная роль, практическая польза 

приобретенной вещи может доставлять меньше радости, чем сам факт ее покупки. Человек 

вполне может в ней не нуждаться, но поскольку данная вещь популярна и широко 

рекламируется, он поддается желанию тоже ею овладеть. Однако, по мере того, как эта 

вещь становится неактуальной, «выходит из моды» человек перестает видеть в ней какую-
либо ценность.   

Таким образом, современному обществу присуща потребительская ментальность, 

которая прослеживается во всех сферах общественной жизни. Можно даже провести 

параллель между современным консьюмеризмом и аддиктивным поведением, таким как 

алкоголизм или курение. Подобное поведение представляет собой замкнутый круг, где за 

одним действием следует то же самое. В данном случае и потребление представляет собой 

беспрерывный, повторяющийся процесс.  
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Мы все знаем, что сельскохозяйственная продукция является одним из основных 

источников питания человечества. Однако, чтобы получить от нее максимальную 

выгоду, необходимо провести определенные процессы переработки. И сегодня я 

расскажу о том, как процессы измельчения могут помочь в этом. 
Процессы измельчения – это технологические процессы, направленные на 

раздробление сельскохозяйственной продукции до определенного размера частиц. 
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Процессы измельчения широко используются на предприятиях, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию, таких как производство муки, животноводческих 

кормов, а также в производстве биотоплива. 
Процессы измельчения имеют множество преимуществ, которые делают их 

необходимыми на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию. 
•  Во-первых, они позволяют повысить эффективность производства, уменьшив 

время и затраты на переработку.  
• Во-вторых, измельчение продуктов способствует улучшению качества 

конечной продукции, так как это позволяет получить более однородный и мелкий 

продукт. 
•  В-третьих, процессы измельчения могут помочь в утилизации отходов и 

сокращении негативного воздействия на окружающую среду. 
Кроме того, процессы измельчения позволяют расширить ассортимент продукции 

и выйти на новые рынки, создавая возможности для развития бизнеса. Использование 

современных технологий измельчения также позволяет повысить безопасность и 

качество производства, уменьшив риск заболеваний и других проблем, связанных с 

использованием некачественной продукции. 
Во всех современных измельчительных машинах используются 7 основных 

принципов измельчения: 1. Раздавливание 2. Раскалывание 3. Разламывание 4. 

Изрезывание 5. Распиливание 6. Растирание 7. Удар 

 
Рисунок 1. Способы измельчения 

 
В современных дробилках зерна, различных по конструкции, многие виды 

измельчения действуют одновременно, например, раздавливание и истирание, 

истирание и удар. Необходимость в комбинировании различных видов измельчения 

вызывается многообразием размеров и свойств измельчаемого материала, а также 

требований к свойствам и размерам готового продукта. 
Современные технологии измельчения позволяют достичь высокой 

производительности и качества продукции. Одной из таких технологий является 

использование ультразвука для измельчения материалов. Эта технология позволяет 
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достичь более мелкого измельчения, что повышает качество и улучшает свойства 

продукта. Данные технологии применяются для стерилизации, пастеризации и 

дезинфекции продуктов. Например, для пастеризации молока и 

высокопроизводительного безотходного производства соков, пюре, джемов 
Одним из наиболее распространенных примеров применения процессов 

измельчения в сельском хозяйстве является производство кормов для животных. 

Измельчение зерна, сена и других кормовых культур позволяет улучшить их 

переваримость и повысить питательную ценность, что способствует повышению 

производительности животных. 
Еще одним примером использования процессов измельчения может служить 

производство биотоплива. Измельчение древесных отходов и сельскохозяйственных 

остатков позволяет получить материал, который может быть использован для генерации 

электроэнергии или производства топлива для автотранспорта. Это не только 

экономически выгодно, но и способствует сокращению выбросов вредных веществ в 

атмосферу. 
Применение процессов измельчения на предприятиях, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию, позволяет значительно увеличить 

производительность и качество производимой продукции. Измельчение помогает 

получать более однородный и мелкий материал, что в свою очередь улучшает качество 

конечного продукта. Кроме того, использование процессов измельчения позволяет 

снизить затраты на транспортировку и хранение сырья, так как более мелкий материал 

занимает меньше места. Также это способствует уменьшению времени обработки и 

сокращению расходов на энергию. 
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Аннотация: Инвестирование в финансовые инструменты тесно связано с различными 

рисками. При формировании инвестиционного портфеля, решающее значение имеет 

понимание рисков, связанных с владением различными активами. В данной работе 

рассмотрены примеры стохастических моделей, применяемых для оценки 

инвестиционных рисков, а также представлен общий алгоритм проведения оценки рисков 

при инвестировании с помощью метода Монте-Карло. 
Abstract: Investing in financial instruments is closely related to various risks. When forming an 
investment portfolio, understanding the risks associated with owning various assets is crucial. In 
this paper, examples of stochastic models used to assess investment risks are considered, as well as 
a general algorithm for conducting risk assessment when investing using the Monte Carlo method 
is presented. 
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рисков; финансовые инструменты; метод Монте-Карло.  
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Современный финансовый рынок является динамичным и подвержен постоянным 

изменениям. В связи с этим, инвесторы сталкиваются с необходимостью оценки рисков для 

принятия обоснованных и информированных решений. Все инвестиции подвержены 

рискам в той или иной степени, в зависимости от выбора финансового инструмента. Под 

инвестиционными рисками понимается вероятность частичной или полной потери 

вложенных денежных средств.  
Уровень риска напрямую зависит от волатильности цен. Волатильность – это 

изменчивость стоимости любого финансового инструмента в течение определенного 

времени, чем больше волатильность, тем выше риск и потенциальная доходность.  
Финансовые инструменты можно разделить на 2 вида: первичные и производные 

(Рисунок 1).  
Финансовые инструменты представляют собой разнообразные контракты, 

обеспечивающие возникновение долговых обязательств у одной из сторон при 

параллельном росте активов у другой стороны. Данные инструменты могут иметь 

разнообразные условия и сроки исполнения, а также обращаться в разных сегментах 

финансового рынка.  
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Рисунок 1. Виды финансовых инструментов 

 
Одним из методов, применяемых для анализа и предсказания рисков, является 

стохастическое моделирование (разновидность имитационного моделирования). Оно 

позволяет наиболее адекватно (достоверно) отобразить процессы в реальной системе, 

функционирующей в условиях влияния внешних и внутренних случайных факторов [1]. 
Стохастические модели позволяют описывать случайные процессы или ситуации, 

при этом подразумевается, что случайность тех или иных явлений выражается в терминах 

вероятности. Такой подход к оценке инвестиционных рисков позволяет учитывать 

неопределенность и изменчивость финансового рынка, проводить анализ вероятности 

различных возможных сценариев развития событий.  
Данный инструмент нашел широкое применение в финансовой сфере, так как 

позволяет учитывать сложные факторы, например, случайные колебания цен, 

волатильность рынка, непредсказуемые события и т.д. [4]. 
Можно выделить следующие особенности стохастических моделей: 
 учет волатильности, т.е. способность учесть колебания и риски на финансовом 

рынке; 
 прогнозирование будущих цен с помощью анализ различных сценариев; 
 адаптивность к изменениям рыночной динамики; 
 учет временных факторов, таких как сезонные колебания или временные лаги; 
 учет влияния событий на рынке, например, экономических, политических, 

природных на динамику цен и риски; 
 учет структурированных инструментов (опционы, свопы и другие деривативы); 
 учет конечности данных, что важно, когда доступные исторические данные 

ограничены; 
 оценка рисков на многолетний период (долгосрочные прогнозы); 
 анализ существующего портфеля для оптимизации структуры своих инвестиций с 

учетом желаемого уровня риска и доходности. 
Существуют различные стохастические модели и методы (Таблица 1).  
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Таблица 1. Примеры стохастических моделей и методов. 
Наименование Описание 

Метод Монте-Карло 

(имитационное 

моделирование) 

Численный метод, использующий случайные выборки для оценки 

математических моделей или моделирования случайных сценариев 

(проведение экспериментов).  

Геометрическое броуновское 

движение (GBM) 

Применяется для моделирования изменения стоимости финансовых 

инструментов, особенно, опционов, так как модель может принимать 

любые положительные значения. 
GARCH / ARCH (модель 

ARMA) 
Используются для описания временной изменчивости в финансовых 

данных, например, волатильности цен. 
Модель оценки финансовых 

активов (CAPM) 
Позволяет оценить ожидаемую доходность актива с учетом 

систематического риска и изменчивости ожидаемой доходности. 
Модели оценки структуры 

процентных ставок 

(например, Васичек или CIR) 

Моделируют структуру процентных ставок с учетом случайных 

факторов, особенно полезны для проведения оценки рисков в 

облигационных портфелях. 
Модель Марковица 

(портфельная теория) 
Позволяет сформировать или оптимизировать инвестиционный портфель 

с учетом требуемого соотношения дохода и риска. 

Модель Блэка-Шоулза 
Чаще всего используется для оценки стоимости опционов (считается 

эталоном для ценообразования опционов)  

Цепи Маркова 
Позволяет выработать наиболее оптимальную стратегию инвестирования 

и формирования / оптимизации портфеля, с параметрами, наиболее 

приближенными к реальной ситуации на фондовом рынке 
 
Несомненно, примеров стохастических моделей больше, чем перечислено в таблице, 

однако, важно понимать, что не каждая модель подходит для оценки инвестиционных 

рисков, так как не учитывает ключевые аспекты финансовых процессов, таких как 

волатильность цен, динамика рынка и прочих [3]. Метод для оценки риска необходимо 

выбирать исходя из целей инвестора и финансового инструмента. Одним из наиболее 

популярных примеров для оценки рисков при инвестировании, является моделирование по 

методу Монте-Карло, который применяется для генерации различных сценариев и 

вероятностей возможных исходов [2].  
Основное преимущество метода заключается в универсальности, его можно 

применять как для оценки первичных финансовых инструментов, так и производных. На 

рисунке 2 представлен общий алгоритм оценки инвестиционных рисков по методу Монте-
Карло. 

Результат – определение вероятности различных сценариев и оценка рисков 

инвестиций [5].  
Метод Монте-Карло позволяет учесть вариативность и неопределенность 

финансового рынка, смоделировать множество сценариев, легко внедрять изменения в 

модель, включать дополнительные факторы, эффективен при моделировании сложных 

систем, учитывает влияние исторических данных, результаты легко интерпретируются. 

Все перечисленные особенности показывают, что данный метод полностью подходит под 

условия оценки инвестиционных рисков, так как является гибким и прозрачным 

инструментом для инвесторов и аналитиков, учитывая изменяющиеся рыночные условия 

и влияние внутренних и внешних факторов.  
 



136 
 

 
Рисунок 2. Порядок оценки инвестиционных рисков по методу Монте-Карло 
 
Несмотря на универсальность метода Монте-Карло, зачастую имеет больший смысл 

рассмотреть другие стохастические модели, возможно менее гибкие, но наиболее 

подходящие под цели инвестора, в силу специфичности области применения и учета 

нужных параметров. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена классификация транспортно-пересадочных 

узлов и исследуется применение имитационного моделирования для снижения временных 

затрат на пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой, а также 

рассматривается возможность использования территории транспортно-пересадочного узла 

для коммерческой деятельности, которая может оказать положительное влияние на 

экономику города. 
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В связи с ростом городских агломерации растет и транспортная система, пересадки 

с одного вида транспорта на другой для населения стали обыденностью. Для удобства 

совершения этого процесса создаются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). По 

определению градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(ред. от 01.05.2022) транспортно-пересадочный узел – это совокупность объектов или 

земельных участков, на которых расположены объекты транспортной инфраструктуры, 

которые выполняют функцию безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 

местах пересадок с одного вида транспорта на другой [0]. 

mailto:AIKogteva@kantiana.ru
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Транспортно-пересадочные узлы классифицируются по целому ряду признаков, 

которые представлены на рисунке 1. ТПУ включает в себя несколько видов транспортных 

средств, находящиеся на обусловленной территории с целью координировать 

пассажиропотоки. В ТПУ следует предусматривать обеспечение кратчайшего расстояния 

и затрат времени на перемещение пересаживающихся пассажиров в соответствии со 

сводом правил [0, с. 4]. 
Более 40% перевозок пассажиров, а также грузов, приходится на железнодорожный 

транспорт, являющимся главным элементом единой транспортный системы. В 

соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта на железнодорожных 

узлах ожидается существенный рост перевозок пассажиров [0]. Поэтому чаще всего 

основополагающим элементом транспортно-пересадочного узла являются 

железнодорожные вокзалы, к которым уже добавляются автобусные остановки или 

перехватывающие парковки. Перехватывающие парковки являются частью транспортно – 
пересадочного узла и позволяют автовладельцам оставлять свои автомобили и 

пересаживаться на городской общественный транспорт. Такой объект способствует 

улучшению экологии города, потому что снижает выбросы загрязняющих веществ от 

перехватываемого транспорта. Целью перехватывающих парковок является уменьшение 

спроса на поездки, используя личный транспорт, тем самым разгружая улично-дорожную 

сеть города [5, с. 110]. 

 
Рисунок 1. Классификация ТПУ 

 
В большинстве городов России сообщение между ТПУ в полной мере 

осуществляется только автомобильным транспортом [6, с. 139]. Однако, во многих городах 

уже определены пересадочные узлы, строительство которых уже началось или начнется в 

ближайшее время. На этапе проектирования определение необходимого количества узлов 

позволит осуществлять выбор приоритетных ТПУ с помощью методики, разработанной в 

статье Железнова Д.В. [7, с. 55]. Точное количество транспортно-пересадочных узлов 

города определяется развитием транспортной системой, его транспортной 

инфраструктурой и плотностью застройки. 
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Снижение затрат на пересадку между видами транспорта основная задача ТПУ, но в 

этом деле необходимо учитывать много аспектов, поэтому с этим лучше всего справится 

имитационное моделирование. В работе Марченко М. А. и Костенко В. В. объектом 

моделирования был использован транспортно-пересадочный узел, находящийся в Санкт-
Петербурге [10, с. 96]. Имея большую и неравномерную корреспонденцию 

пассажиропотоков на территории ТПУ, была построена имитационная модель в среде 

AnyLogic. Математическое моделирование позволяет получить более полную 

информацию о пассажиропотоке, имея возможность задать такие параметры как характер 

прибытия пассажиров, скорость их движения и так далее. Авторы из Новосибирска [8, с. 

75] в качестве объекта моделирования выбрали ТПУ в районе вокзала, которые претерпел 

некоторые изменения, но решение проблемы по минимизации затрат времени на пересадку 

так и не было предложено. Имитационное моделирование позволило сразу выявить 

некоторые проблемы с организацией подхода к остановке на территории транспортно-
пересадочного пункта. Предложенные мероприятия по решению данной проблемы 

помогли сделать вывод, что эти изменения снизят затраты времени при переходе от вокзала 

до остановки. В свою очередь сокращение среднего времени на пересадку приведет к 

положительному годовому экономическому эффекту за счет сэкономленного времени 

пассажиров [0, с. 42]. 
ТПУ как центр распределения пассажиропотоков помимо транспортной функции 

может выполнять функцию обслуживания населения в торгово-бытовой и досуговой 

сфере. Такое мероприятие будет снижать регулярность поездок за покупками и тем самым 

это скажется на разгрузке улично-дорожной сети [0, с. 17]. Лошаков П. И. и Негода М. В. 

выдвинули следующую гипотезу, которая заключается в том, что ТПУ в комплексе с 

развитой инфраструктурой способны положительно влиять на экономический рост, 

экологическую обстановку и социальное взаимодействие, обеспечивая пассажиров 

необходимым комфортом и благоприятно воздействовать на психологическое и 

физическое состояние. Результаты обследования путем анкетирования доказало гипотезу о 

необходимости создания и развития транспортно-пересадочного узла [0, с. 130]. Создавая 

коммерческие площади на территории ТПУ, позволит получать дополнительные 

источники дохода. Например, в работе [11, с. 365] проведен расчет экономических 

показателей, которые позволили сделать вывод об эконмической эффективности 

предложений. Работа имитационного моделирования показала, что экономическая 

эффективность проекта значительно возрастает и снижает себестоимость пассажирских 

перевозок. 
Используя имитационное моделирование нужно иметь в качестве исходных данных 

схему транспортного узла, размер зданий и сооружений, находящихся на территории ТПУ 

и данные о пассажиропотоке на каждый вид транспорта. Последнее определить довольно 

сложно из-за неравномерности, но если выполнить грамотное транспортное районирование 

города, то данные о пассажиропотоке будет проще отследить и даже спрогнозировать. 
В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что развитие транспортно-

пересадочных узлов способствует снижению временных затрат на пересадку между 

видами транспорта, внедрение коммерческих площадей на территории ТПУ позволит 

получать дополнительную прибыль, эти деньги в дальнейшем смогут быть использованы 

для улучшения качества услуг в ТПУ. 
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TRANSPORT 

  
Аннотация: В данной научной статье рассматриваются аспекты развития систем 

городского общественного транспорта, как перспективные направления в области 

коммерции и логистики. Затронутые темы включают в себя устойчивые города и 

транспортные системы, экологию и электротранспорт, оптимизацию маршрутных сетей 

городского общественного транспорта, безопасность общественного транспорта, крупные 

контракты и современные платежные технологии. Эти области исследований обладают 

огромным потенциалом для повышения эффективности, устойчивости и безопасности 

работы городского общественного транспорта. В заключении подчеркивается важность 

развития городского общественного транспорта как средства достижения этих целей. 

Abstract: This research paper examines aspects of urban public transport systems as promising 
directions in the field of commerce and logistics. Topics covered include sustainable cities and 
transport systems, ecology and electric transport, optimisation of urban public transport route 
networks, public transport safety, large contracts and modern payment technologies. These 
research areas have great potential to improve the efficiency, sustainability and safety of urban 
public transport. The conclusion emphasises the importance of urban public transport development 
as a means to achieve these goals. 
Ключевые слова: личный транспорт; устойчивый город; электротранспорт; безопасность; 

маршрутная сеть; брутто-контракт; технологии оплаты. 

Keywords: personal transport; sustainable city; electric transport; safety; route network; gross 
contract; payment technologies. 

  
Проблема развития городского общественного транспорта (ГОТ) становится все 

более актуальной на сегодняшний день. ГОТ перестал считаться эффективным и 

безопасным видом транспорта из-за быстрого износа транспортных средств, низкого 

инвестирования. Являясь важной составляющей транспортной инфраструктуры, ГОТ 

должен быть не только экономичным и гибким, но также комфортным и экологически 

безопасным. Упадок развития общественного транспорта привел к тому, что повысился 

уровень загрязнения окружающей среды, выросли заторы на дорогах. В сегодняшних 

реалиях из-за данных проблем тема развития общественного транспорта становится все 

более актуальной и востребованной.  
На сегодняшний день города принимают решения по вводу ограничений для 

владельцев личным транспортом и все ради общественного транспорта. Эти меры 

считаются лучшими для снижения вреда окружающей среде. В рамках данного плана 

предлагается расширить пешеходные зоны, снизить использование автомобилей с 

неэкологичными двигателями, увеличить число заправок для электромобилей, сократить 

количество дорожных полос, а также приступить к строительству велосипедных парковок. 

Так же тестируется программа по полному или частичному запрету на въезд в центр города 
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на личном транспорте. Так как значительная часть выбросов парниковых газов приходится 

на автомобильный транспорт [2, с. 10], то использование ГОТ в городах с большой 

плотностью населения сможет снизить загрязнение воздуха. Поскольку автомобильный 

транспорт в городскую жизнь приносить не только загрязнение воздуха, но и создает 

большую шумовую и световую токсичность было принято решение установить «цифровой 

контроль» за дорожным шумом и светом. Введение всех этих ограничений послужит 

большим толчком к развитию общественного транспорта и устойчивых городов.  
В настоящее время экологическую ситуацию можно назвать критической, так как 

ежедневные выбросы углекислого газа в атмосферу составляют около 60 млн. тон. Эти 

показатели способны привести к созданию устойчивых городов. В устойчивых городах 

должны быть созданы благоприятные условия для пешеходов, а также для владельцев 

средств индивидуальной мобильности (СИМ), все это приведет к эффективному развитию 

транспортной инфраструктуры [8]. Кроме того, ГОТ обеспечивает транспортную 

мобильность для пожилых людей и тех, кто не может позволить себе личный автомобиль. 

Качество жизни данных групп населения значительно улучшится с повышением 

доступности ГОТ. В дополнении концепции устойчивого города большое внимание 

уделяется экологически чистому транспорту, который снижает уровень вреда для 

населения и улучшает качество жизни. 
В настоящее время всё больше людей предпочитают использовать электромобили. 

Всё это благодаря их потенциалу в сокращении выбросов углекислых газов. Усилия 

направлены на создание новой транспортной инфраструктуры, в которой безопасно смогут 

существовать автомобили, пешеходы и владельцы средств индивидуальной мобильности 

[6]. В рамках данной концепции делается упор на СИМ, такие как скутеры, 

электросамокаты. Всё это позволит снизить количество транспортных заторов и в какой-то 

мере улучшить экологическую обстановку в городах. Продвижение электромобилей и 

личной мобильности является большим прогрессом к созданию более устойчивой 

транспортной системы. В результате активного развития СИМ появилась необходимость в 

создании новых маршрутных сетей, по которым смогут безопасно передвигаться как 

владельцы личных автомобилей, так и владельцы СИМ. 

Для разработки эффективной транспортной системы города необходимо правильное 

формирование и проектирование маршрутных сетей. Большинство маршрутов не 

затрагивают точки притяжения некоторых групп населения, так как являются абсолютно 

невыгодными для перевозчика. Это связано с низкой плотностью района или расширением 

его территории. Именно поэтому в данной области большое внимание уделяется 

разработке моделей и алгоритмов, которые учитывают спрос пассажиров, время в пути и 

эксплуатационные расходы. Необходимо учитывать, что при создании эффективных 

маршрутных сетей [3], требуется уделять внимание их доступности и безопасности ГОТ в 

целом. В области безопасности внимание обращено на разработку новых методов по 

снижению рисков, связанных с несчастными случаями, авариями и терроризмом [4]. В 

настоящее время разработано направления совершенствования систем управления 

безопасностью [5]: 

1. предотвращение рисков посредством усовершенствования прогнозирования; 
2. технологии раннего предупреждения рисков; 
3. автоматизация, усовершенствование динамических систем мониторинга процесса; 
4. разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях. 
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Пассажиры, чувствуя себя в безопасности, больше доверяют ГОТ, и именно это 

способствует его активному развитию. Помимо повышения безопасности администрации 

городов стремятся к внедрению новых инструментов для улучшения работы ГОТ. 

Брутто-контракт является эффективной моделью перевозок пассажиров, так как 

перевозчик получает поддержку от администрации города. Данные контракты между 

городом и перевозчиком позволяют результативно 

Организовать деятельность общественного транспорта. 1 Такую форму 

взаимоотношений подразумевает принятый Федеральный закон № 220 [1]. В этой системе 

посредником между пассажиром и перевозчиком выступает организатор перевозок, 

например, администрация города или региона. Введение такого посредника может 

привести к снижению тарифов. Как отмечено в исследовании Якуниной Н.В. [9]: в этой 

системе транспортным операторам платят за пройденные километры, а не за количество 

пассажиров. Система брутто- контрактов является выгодной для развития общественного 

транспорта, так как имеет ряд преимуществ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Преимущества внедрения систем брутто-контрактов  

  
Актуальным способом повышения качества обслуживания пассажиров является не 

только обеспечение безопасности, оптимизация маршрутных сетей, но и внедрение новых 

способов оплаты. К ним относятся QR-коды, биометрия, валидаторы, которые заменяют 

кондукторов и освобождают водителей от обязанности принимать оплату за проезд. 

Главная цель системы автоматической оплаты проезда – создание удобной 

инфраструктуры для пассажиров [7]. В данной сфере особое внимание уделяется удобству 

и прозрачности финансовых услуг. Необходимость внедрения современных платежных 

технологий объясняется различными факторами (рисунок 2). 

 Такие нововведения позволяют повысить доступность для пассажиров и сократить 

время на посадку. 
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Рисунок 2. Необходимость внедрения платежных технологий 

  
Развитие городского общественного транспорта является неотъемлемой частью 

современного образа жизни. Кроме того, использование ГОТ может быть экономически 

выгодным для горожан. Это позволит владельцам личного автотранспорта экономить на 

топливе, обслуживании автомобиля и трат на парковки. Для успешной реализации 

развития общественного транспорта необходимо повысить качество обслуживания, 

комфортность ГОТ, помимо этого необходимо разрабатывать мероприятия по 

предоставлению скидок и по организации разных тарифных планов. Также важно 

расширять маршрутные сети и частоту движения. 

Направления исследования, рассмотренные в данной статье, предлагают различные 

пути для повышения эффективности, устойчивости и безопасности в области ГОТ. 

Решающую роль в формировании качественного функционирования общественного 

транспорта сыграет продолжение развития всех вышеперечисленных аспектов. Помимо 

этого, развитие ГОТ, имеет важное значение для развития городов. 
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Аннотация: Исследование рассматривает применение методов глубокого обучения в 

экономическом анализе. Методы глубокого обучения, известные своей эффективностью, 

используются для прогнозирования экономических показателей, анализа финансовых 

рынков и исследования потребительского поведения. Результаты подчеркивают их 

потенциал для улучшения процессов принятия решений и повышения эффективности в 

динамичной экономической среде. 
Abstract: The study examines the application of deep learning methods in economic analysis. 
Deep learning methods, known for their effectiveness, are used for economic forecasting, financial 
market analysis, and consumer behavior research. The results highlight their potential for 
improving decision-making processes and increasing efficiency in dynamic economic 
environments. 
Ключевые слова: экономика; методы глубокого обучения; анализ данных; 
прогнозирование; инновации; финансовые рынки; потребительское поведение. 
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Современная экономика сталкивается с рядом сложных вызовов, обусловленных не 

только ростом объема доступных экономических данных, но и всё более комплексным 

характером ее развития. Экономические явления в наше время становятся всё более 

взаимосвязанными и многомерными, что создает несомненную потребность в 

эффективных инструментах анализа и прогнозирования. Классические методы анализа и 

моделирования, хоть и полезные, нередко оказываются недостаточно мощными для 

выявления сложных, нелинейных взаимосвязей и скрытых закономерностей. Это в свою 

очередь может ограничивать возможность принятия обоснованных решений в динамичной 

экономической среде [1]. В этом контексте особенно важно обратить внимание на 

разработку более мощных и эффективных инструментов анализа экономических данных. 
Методы глубокого обучения в анализе данных выделяются своей способностью 

выявлять сложные закономерности и делать прогнозы. Они обладают высокой скоростью, 

эффективностью и простотой в использовании, что делает их привлекательными для 

пользователей [2]. Графические методы анализа также являются важным инструментом, но 

имеют ограничения. В последние десятилетия появились новые модели и методы анализа 

экономических данных на основе глубокого обучения, которые позволяют адаптировать 

анализ под потребности каждого пользователя. Методы глубокого обучения уже находят 

применение в экономике, таких как прогнозирование экономических показателей, анализ 

финансовых рынков и исследование потребительского поведения. Эти методы имеют 

большой потенциал для развития экономической области и повышения эффективности 

деятельности. 
В экономической сфере может быть сложно найти достаточное количество данных, 

особенно в случае новых или малых компаний. Кроме того, глубокие нейронные сети 

требуют значительной вычислительной мощности и ресурсов для обучения. Это может 



147 
 

быть проблематичным для небольших компаний или исследователей с ограниченными 

финансовыми возможностями.  
В целом, исследования по применению методов глубокого обучения в анализе 

экономических данных имеют значительную практическую значимость, так как они 

способствуют улучшению процессов анализа, прогнозирования и принятия решений в 

экономике, что, в свою очередь, может повысить эффективность бизнеса и уровень 

благосостояния общества. 
Исследование обладает высокой значимостью, поскольку научное понимание и 

практическое применение методов глубокого обучения в анализе экономических данных 

могут иметь далеко идущие последствия [3]. Повышенная точность и способность 

выявлять скрытые взаимосвязи в экономических данных могут значительно улучшить 

качество прогнозирования и помочь в принятии более обоснованных стратегических 

решений. Это особенно важно в условиях быстро меняющихся мировых рынков и 

глобальных вызовов. 
В данной статье проведено исследование применения методов глубокого обучения в 

анализе экономических данных. Оно показало, что такие методы успешно применяются 

для анализа временных рядов, прогнозирования цен на финансовых рынках и выявления 

трендов в экономических данных. Однако для их эффективного использования необходим 

надежный и объемный набор данных. Также важно правильно выбрать модель глубокого 

обучения, учитывая специфику задачи и особенности экономических данных. 

Использование глубокого обучения позволяет сократить время обработки данных, 

улучшить точность прогнозов и автоматизировать процесс анализа.  
Однако методы глубокого обучения требуют больше ресурсов и экспертов. Также 

возникает проблема интерпретируемости результатов из-за сложности нейронных сетей. 

Тем не менее, применение методов глубокого обучения в анализе экономических данных 

– мощный инструмент для повышения качества прогнозов. Дальнейшее исследование и 

развитие этой области могут привести к новым открытиям и улучшению применения 

методов глубокого обучения в экономике. 
 

Список литературы 
1. Головань С.В., & Чернобай Ю.А. Применение методов глубокого обучения в 

прогнозировании экономических показателей. // Экономика и предпринимательство. – 
2018. – C. 627-633. 
2. Дьяконов А.Г. Искусственные нейронные сети в анализе экономических данных. // 

Экономика и математические методы. – 2017. – C. 79-96. 
3. Румянцев, Е.Л. Применение методов машинного обучения в анализе экономических 

данных // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика 

и управление. – 2018. – С. 93-101. 
 
УДК 325.1 

Косовский Владислав Борисович 
преподаватель кафедры специальных дисциплин, 

         Крымский филиал Краснодарского университета 
 МВД России, г. Симферополь 

E-mail: kos.vlad@mail.ru 

mailto:kos.vlad@mail.ru


148 
 

Косовская Дарья Вячеславовна 
преподаватель кафедры специальных дисциплин, 

        Крымский филиал Краснодарского университета  
МВД России, г. Симферополь 

E-mail: kosovskaya.79@mail.ru 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Kosovsky Vladislav Borisovich  

teacher of the Department of Special Disciplines Crimean Branch of Krasnodar University 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Simferopol 

Kosovskaya Daria Vyacheslavovna 
teacher of the Department of Special Disciplines Crimean Branch of Krasnodar University 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Simferopol 
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Аннотация: В статье рассматривается миграционная политика РФ и процессы адаптации 

и интеграции мигрантов, взаимосвязанные с ними проблемы низкой культурной ценности 

российских традиций для мигрантов. Уделяется особое внимание на важности 

интегрального подхода к разработке миграционных инициатив. Делается акцент на 

важности процессов репатриации и повышения привлекательности страны для 

высококвалифицированных кадров. Предлагается внедрение новых технологий в 

миграционный процесс и обновление его понимания как феномена, требующего единой и 

слаженной управленческой структуры.  
Abstract: The article deals with the migration policy of the Russian Federation and the processes 
of adaptation and integration of migrants, the interrelated problems of low cultural value of Russian 
traditions for migrants. Special attention is paid to the importance of an integral approach to the 
development of migration initiatives. Emphasis is placed on the importance of repatriation 
processes and increasing the attractiveness of the country for highly qualified personnel. The 
introduction of new technologies in the migration process and updating of its understanding as a 
phenomenon requiring a unified and coherent management structure is proposed.  
Ключевые слова: миграционная политика; иностранные граждане; мигранты; 

репатрианты; экономический и социальный рост; прирост населения; повышение 

миграционной привлекательности России. 
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population growth; increasing the migration attractiveness of Russia. 

 
Миграция является постоянным естественным повсеместным массовым процессом, 

которому подвержены граждане всех национальностей, возрастов и социальных групп. Она 
важна для развития общества, его социально-экономического и социально-культурного 

состояния, оказывает влияние на структуру, динамику и географию этнического 

расселения в мире.  
Россия всегда привлекала к себе мигрантов, в первую очередь, трудовых. Они готовы 

на выполнение таких работ, на которые не согласно местное население страны. Дешевая 

рабочая сила мигрантов ведет к снижению уровня оплаты труда для определенных 

специальностей, недостатку рабочих мест для местного населения, которое стремится к 
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высокой стабильной заработной плате. Однако местное население нередко проигрывает в 

конкурентной борьбе за рабочие места миграционной рабочей силе, что ведет к 

межэтническим конфликтам.  
В соответствии с официальной статистикой, на территорию России ежегодно 

мигрируют множество человек из различных государств. Так, в 2022 г. их число составило 

около 3,12 млн человек, что на третью часть больше, чем годом ранее. На снижение их 

численности не повлияли такие факторы, как пандемия, сложная геополитическая ситуация 

и общая мировая неопределенность.  
Территория России исторически богата множеством народностей, делающих 

российское общество неоднородным с этнической точки зрения. Миграционные процессы 

еще больше увеличивают данную неоднородность населения страны. В связи с этим на 

территории России периодически возникают межэтнические конфликты, проявления 

экстремизма и ксенофобии. 
В современном мире, миграционная политика России играет ключевую роль в 

решении важных задач, направленных на возмещение демографических потерь и 

укрепления регионального развития страны путём привлечения мигрантов. Однако 

существует необходимость в дальнейшей проработке подходов к регулированию их 

масштабов и структуры. Российская миграционная стратегия также сталкивается с 

задачами адаптации к постсоветским демографическим изменениям, в том числе 

уменьшением населения и старением, что требует обновления миграционного курса для 

поддержания развития страны [1]. 
РФ добилась значительного прогресса в сфере миграционного права, введя свободу 

передвижения, упрощение визового режима, создание единого трудового пространства, а 

также привлекая высококвалифицированных специалистов и внедрение регионального 

управления [2]. 
Главенствующая задача миграционной политики – это способствовать социально-

экономическому прогрессу и поддерживать гармонию между различными культурами и 

вероисповеданиями в разнообразном российском обществе. Ключевые инициативы, 

предусмотренные до 2025 года, подразумевают повышение национальной безопасности, 

населения и экономической энергии России через увеличение численности 

трудоспособных граждан [3]. 
Включение миграционных программ и фокус на репатриацию соотечественников 

предполагают два основных направления – централизацию ресурсов для этих инициатив и 

усиление важности адаптации мигрантов через ведомственные усилия. Финансовая 

поддержка и ссуды могут послужить стимулами, а также предлагается упрощение 

бюрократических процессов. Однако реализация этих планов иногда препятствуется 

недостаточной координацией на местном уровне и отсутствием единообразного 

понимания долгосрочных целей миграционной политики. Признание мигрантов 

равноправными участниками общества предоставит основу для профилактических, не 

пенальных подходов в их взаимодействии с государственными органами [4]. 
Репатрианты получают особое внимание в миграционной политике, особенно в свете 

текущего положения, когда мигранты часто минимально адаптируются к жизни в России, 

недостаточно изучают язык и культуру, создавая закрытые сообщества, отстранённые от 

более широкого культурного и социального контекста. Такая тенденция к самоизоляции 

требует новых подходов к интеграции и вовлечению в широкую социальную среду [5]. 
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Позиции экспертов и общества в отношении иностранных мигрантов весьма 

различаются. Специалисты выделяют благоприятные аспекты иммиграции, например, 

позитивный вклад в решение демографических задач страны и стимулирование 

конкурентоспособности на рынке труда России. Однако, общественное мнение часто 

склоняется к критике, основанной на сложностях адаптации и интеграции мигрантов, что 

приводит к возникновению предубеждений [6]. 
Страна привлекает репатриантов, наделяя их ключевой ролью в миграционной 

стратегии. Хотя мигранты сами несут ответственность за свою адаптацию, они также 

способны удовлетворить спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Бизнес, 

активно привлекающий трудовых мигрантов, зачастую мотивирован экономическими 

соображениями, ожидая от иностранных специалистов более высокого качества труда за 

меньшую оплату, по сравнению с местными работниками [7]. 
Факторами экономического прогресса для любого государства являются развитие 

профессиональных навыков и улучшение качества рабочей силы, что вписывается в 

стратегию миграционной политики России. Страна испытывает конкуренцию за 

иммигрантов на международном уровне, что задает необходимость для создания более 

привлекательных условий для мигрантов, включая либерализацию визовой политики, 

упрощение миграционных процедур и повышение важности культурной адаптации и 

натурализации [8]. 
Отдельно стоит подчеркнуть, что стремление России привлечь репатриантов 

частично обусловлено острой потребностью рынка в высококвалифицированных кадрах. 

Миграционная стратегия рассматривает целый комплекс льгот и преимуществ для таких 

специалистов, с целью поддержки экономического и социального развития страны на 

будущее. 
Наконец, актуальное состояние миграционной сферы в России позволяет сделать 

вывод о надвигающейся тенденции к дефициту профессиональных специалистов и росту 

притока рабочей силы низкой квалификации. Чтобы противостоять этой тенденции, 

необходимо совершенствовать сопутствующие аспекты экономической и социальной 

политики, включая повышение уровня заработной платы, регулирование рынка труда, 

улучшение качества жизни и развитие инфраструктуры. 
В текущем климате, отмеченном проблематикой миграции, наблюдается заметная 

сложность для мигрантов в плане законного трудоустройства и регистрации, что 

выталкивает их за пределы системы социальных гарантий, таких как субсидии и льготы, 

отсекая от них государственную поддержку [9]. Эта проблема непосредственно связана с 

экономическими и социальными слоями страны, затрагивая не только индивидуальную 

жизнь мигрантов, но и нынешний рынок труда в целом. 
Цифровая революция, особенно ускоренная из-за пандемии COVID-19, представляет 

собой важную точку поворота для миграционной политики. Она открывает двери к более 

гибкой, инклюзивной системе, благодаря переходу к цифровым платформам, упрощению 

и автоматизации процедур. Это значительно облегчает не только жизнь мигрантов, но и 

работу государственных структур [10]. 
Есть ряд задач, которые цифровизация помогла успешно решить: улучшила 

эффективность управления миграцией, способствовала созданию более гармоничных 

правил для мигрантов и уменьшила объем нелегальной и теневой трудовой миграции – все 

это благодаря активному внедрению информационных технологий. 
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Скорость глобальных изменений и цифровой трансформации требует от 

миграционной политики быть не только комплексной, но и хорошо координированной 

между различными отраслями власти. Игнорирование научных и междисциплинарных 

подходов к разработке миграционной политики может привести к рассогласованию и 

уменьшению ее эффективности. 
К сожалению, миграционная политика России все еще испытывает ряд проблем: 

отсутствие последовательности между законодательством и управленческими 

инициативами, нечеткость в понимании миграционных процессов и привлекательности 

страны для квалифицированной рабочей силы, а также несовершенство механизмов 

легального пребывания мигрантов в стране. Эти недостатки в системе адаптации и 

интеграции создают барьеры, которые существенно затрудняют жизнь мигрантам [11]. 
Для того чтобы преодолеть эти препятствия, требуется осознанный и быстрый 

подход к разработке миграционной стратегии. Эффективность и сплоченность текущих 

изменений в политике станет определяющей в устранении существующих дефицитов и 

дальнейшем формировании продуктивной, устойчивой системы управления миграцией. 
Необходимо продолжать разрабатывать и совершенствовать миграционную 

политику страны, чтобы справиться с вызовами, которые ставит перед ней миграция в 

современном мире. Модернизация системы миграционного регулирования позволит 

улучшить управленческую политику, содействующую устойчивому развитию регионов; 

установить направления оптимизации распределения средств между различными 
государственными программами [12]. 

В связи с этим совершенствование национального законодательства с целью 

повышения эффективности управления миграционными потоками, а также 

международное сотрудничество в сфере их оптимизации является одним из направлений в 

реализации стратегии национальной безопасности. Преодоление проблем миграционной 

политики требует согласованных усилий от правительства, общества и мигрантов самих. 

Важно создать справедливую и устойчивую систему миграции, которая учитывает 

интересы всех сторон и способствует экономическому, культурному и социальному 

развитию России. 
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Аннотация: Гастрономическая культура – это важный элемент социального 

взаимодействия как индивидов, так и социальных групп, находящихся на разных 

социальных позициях. Прием пищи является распространенным ритуалом, который дает 

возможность людям сблизиться и создать определенную атмосферу, например, семейную 

или дружескую. «Продуктовый набор» – это социокультурная информация, передаваемая 
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в процессе социализации. 
Abstract: Gastronomic culture is an important element of social interaction of both individuals 
and social groups in different social positions. Eating is a common ritual that allows people to get 
closer and create a certain atmosphere, for example, family or friendly. A "grocery set" is a socio–

cultural information transmitted in the process of socialization. 
Ключевые слова: повседневность; гастрономическая культура; социальный статус. 
Keywords: everyday life; gastronomic culture; social status. 
 

Повседневность – сложное социокультурное явление, которое отражает всеобщие 

социокультурные отношения между людьми, является неотъемлемой составляющей 

человеческой деятельности, способствует стабильному существованию общества 

благодаря своей монотонности, обыденной рутине и привычкам. Повседневность 

проявляется в вечной динамике и адаптируется к изменениям в обществе [5, с. 8-10].  
Интерес к теоретическому изучению сферы повседневности появляется в XX веке. В 

традиционных обществах преобладающей сферой деятельности было сельское хозяйств, 

потребности и кругозор были ограничены небольшой сельской общиной, а быт – напрямую 

связан с устоявшимися традициями и обрядами, которые веками, а то и тысячелетиями не 

менялись. С XVII века социальные перемены, связанные с формированием индустрии и 

ростом городов, ставших центрами массового производства, отразились в пространстве 

повседневности, где также начались трансформации. В научной среде повседневность 

стали воспринимать, как многогранный социальный феномен, ближайшее бытие индивида, 

в котором преломляются и отражаются протекающие в обществе изменения [3, с. 155-156]. 
Еще в XVIII веке представитель немецкого Просвещения И. Г. Гердер (1744-1803) в 

одной из своих работ, изучая различные мировые культуры, обратил внимание на схожесть 

повседневного бытия людей, несмотря на очевидную внешнюю непохожесть как самих 

людей, так и их культур, особенно, с европейцами.  
Австрийский социолог А. Шюц (1899-1959) видел в повседневности сферу 

отражения опыта человеческой жизни. Феномен повседневности характеризуется особой 

формой восприятия мира, которая возникает вследствие трудовой деятельности. А. Шюц 

полагал, что повседневность является основой, на которой базируются различные «миры» 

опыта. 
Французский социолог П. Бурдье (1930-2002) в повседневности видел 

самостоятельную сферу научного знания. Он разработал концепцию «привычек», которая 

описывает совокупность внутренних диспозиций и схем мышления, которые являются 

результатом социального опыта человечества, а также структурируют обыденное 

поведение в социуме. 
Совместная работа американского социолога П. Бергера (1929-2017) и немецкого 

социолога Т. Лукмана (1927-2016) «Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания» (1966) сыграла ключевую роль в формировании теоретической основы 

повседневности как социального феномена. Ядром их концепции конструирования 

социальной реальности является обыденное знание, содержащееся в повседневной 

реальности. Социологи исследовали процесс конструирования социальной реальности, и 

предложили рассматривать повседневность как результат совместной деятельности людей, 

которые создают и поддерживают социальные конструкции. Взаимодействие людей в их 

обыденной жизни рассматривается как продукт процесса создания и развития 
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общепринятых норм. В результате постоянно повторяющихся действий повседневная 

жизнь протекает «здесь и сейчас, она определяет современную историческую реальность». 

Однако реальность включает изучение не только настоящей жизни, но и анализ тех 

феноменов, которые протекали в прошлом [3, с. 157-160]. 
Повседневность представляет собой целостный социокультурный феномен, 

отражает общий уровень развития социума, в котором заключена полнота жизни людей.  
Обыденная жизнь играет важную роль в поддержании стабильности и функционирования 

человеческих сообществ; здесь происходит удовлетворение первичных потребностей 

поддержания жизни и, в первую очередь, потребность в еде. В каждой культуре сложились 

свои гастрономические традиции, соответствующие географическим условиям и 

социальному устройству. Гастрономическая культура является фундаментальной основой 

для формирования национальной идентичности, отражает исторические и культурные 

особенности конкретного общества в определенный промежуток времени [5, с. 84-85].  
Научный интерес к изучению пищи возник в конце XIX века, и она рассматривалась 

как элемент повседневности и народной культуры. Культура питания не ограничивалась 

традициями, знаниями и практиками, которые связаны с пищей и ее приемом, она всегда 

выступала частью социокультурного кода каждого народа: ритуал приема пищи, традиции 

гостеприимства и символические значения блюд, а также – статусную обусловленность 

«продуктового набора». В любом обществе в зависимости от социальной позиции 

индивида (группы) меняются как составляющие «продуктового набора», так и способы 

потребления. Люди с высоким уровнем дохода приобретают разнообразные, экологичные 

и уникальные продукты, учитывается их качество, что в целом не доступно представителям 

низших социальных слоев. Культура питания является неотъемлемым аспектом 

культурного наследия не только целых регионов, но и отдельных народов. Она выполняет 

функцию социального объединения и сплочения общности. 
Формирование практики потребления пищи определяется несколькими факторами. 

Во-первых, ключевую роль играет географическое положение и климатические условия, 

которые влияют на доступность конкретных продуктов и способов их приготовления. Не 

менее важны исторические, социальные и экономические факторы, традиции конкретного 

общества, миграционные процессы, влияние торговых связей между регионами [4, с. 36-
37]. 

Гастрономическая культура – это комплексный феномен, который выполняет в 

обществе множество функций. Одной из них является предписание социального статуса; 

во всех обществах индивид всегда желал повысить свою социальную позицию. Усилия и 

практики реализации этой цели определяли модель поведения людей. В буржуазном 

обществе появляется феномен демонстративного потребления, составной частью которого 

является питание. С этой точки зрения пища перестает быть только средством 

удовлетворения физиологической потребности, но и становится элементом 

демонстративного потребления [5, с. 87-88].  
Широкий интерес к изучению гастрономической культуры как сферы 

социологической науки возник во второй половине XX века. Именно в этот период времени 

пищевой код начали рассматривать как неотъемлемый элемент повседневности. 

Британский социальный антрополог М. Дуглас (1921-2007) видела в пище средство 

передачи социальных значений. Схожей позиции придерживался французский 

культуролог Р. Барт (1915-1980). Он опирался на идею идентичности языка пищи 
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вербальному языку. Р. Барт предложил систему элементов, которые в совокупности 

представляют собой пищевую культуру. В первую очередь это ограничивающие правила, 

которые дают человеку понимание что можно употреблять, а что нельзя. Затем следуют 

правила сочетания, которые не ограничиваются определенной комбинацией продуктов. 

Данные нормы устанавливают синтагматические связи, то есть определенный порядок 

подачи и употребления блюд. В конечном итоге Р. Барт говорит о привычных способах 

потребления пищи. Данный элемент в большей степени обусловлен социокультурными 

факторами. Еда выступает в качестве символа отдельных событий. Так, например, 

привычный в России салат «Селедка под шубой» на бытовом уровне является символом 

празднования Нового года [3, 37-38]. 
Интерес к изучению повседневности и её элементов, в том числе и гастрономической 

культуры, проявляли не только социологи, но и историки. Одними из тех, кто исследовали 

связь повседневной жизни и гастрономической культуры, были представители 

французской исторической школы «Анналов». Наиболее ярким ее представителем 

является Фернан Бродель (1902-1985). В 1967 году вышла его книга «Структуры 

повседневности: возможное и невозможное». Автор считал, что понимание истории 

невозможно без изучения повседневности. Он полагал, что образ жизни людей, их 

обыденные привычки, традиции и обычаи позволяют лучше понять культурные 

особенности общества [2, с. 17-18]. 
Говоря о повседневности, Ф. Бродель трактует данное понятие, как особую сферу 

жизни, которая зачастую не интересует историков. Французский историк полагал, что 

именно повседневность дает человечеству полное понимание истинной истории. Благодаря 

изучению сферы повседневности мы сможем с точностью изучить и понять наше прошлое. 

По мнению Ф. Броделя, ключевую роль в сфере повседневности играла пища. В 

совокупности пища «рассказывает» об уровне развития цивилизации и национальных 

привычках конкретного общества. Так, например, Ф. Бродель говорит о том, что на 

протяжении долгого периода времени сахар являлся одним из предметов роскоши, который 

могли себе позволить только знатные люди. В отличие от многих других научных 

исследователей Ф. Бродель изучал культуру питания не только в странах Европы, но и в 

странах Средиземноморья, Северной Америки, а также в Африке и Индии. 
Ф. Бродель объяснил, что выбор продуктов, а также их доступность, методы 

приготовления и потребления отражают не только культурные, но и социальные и 

экономические условия жизни. Пища и отдельные продукты могут являться источником 

власти и привилегий, а их распределение заостряет внимание на наличие статусного 

неравенства. 
Детальное изучение пищевой культуры дает возможность расширить область знания 

исторических процессов разных эпох. Ф. Бродель говорил о важности такого изучения. Он 
предлагал рассматривать пищу как важный элемент повседневности, который играет 

ключевую роль в формировании социальных, экономических и культурных структур 

общества [1, с. 214-216]. 
Подводя итог, можно сказать, что гастрономическая культура является не просто 

механическим действием, главной целью которого является удовлетворение 

физиологической потребности. Она является неотъемлемой частью повседневной жизни 

людей и включает в себя социальные аспекты, которые оказывают значительное влияние 

на общество. Во-первых, это наличие социального взаимодействия, то есть приготовление 
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и употребление пищи являются центральными элементами социальной жизни. Еда часто 

собирает людей вместе, создавая возможность для общения и укрепления социальных 

связей. Во-вторых, межкультурное взаимодействие: гастрономическая культура отражает 

культурные традиции и обычаи различных народов. В современном мире есть возможность 

попробовать блюда различных стран и окунуться в атмосферу конкретной культуры 

благодаря ресторанам. В-третьих, пища является неотъемлемым символом статуса и 

социального престижа поскольку не каждый человек обладает возможностью употреблять 

качественные или экзотические продукты. 
Гастрономическая культура дает возможность выразить идентичность и укрепить 

культурную принадлежность людей, выступая важнейшим каналом трансляции 

социокультурных смыслов.  
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Аннотация:  В настоящее время проблема финансового образования практической 

направленности обучения является актуальной. Авторы описывает опыт создания 

необходимых условий для успешного формирования основ финансовой грамотности у 

студентов системы cреднего профессионального образования, реализованный в 2019-2023 
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гг. Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности – необходимый 

образовательный процесс среди подростков и молодёжи Забайкальского края. Чтобы 

несколько лет спустя, вступая в самостоятельную жизнь, они смогли бы пользоваться 

финансовыми инструментами для улучшения собственного достатка. Финансово-
неграмотный человек может попасть в сложную ситуацию.  ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» осуществляет работу в качестве Базовой профессиональной 

образовательной организации по реализации программ по финансовой грамотности 

студентов. 
Abstract: The article considers the relevance of the problem of financial education of practical 
orientation of training. The author describes the experience of creating the necessary conditions for 
the successful formation of the foundations of financial literacy among students of the secondary 
vocational education system, implemented in 2019-2023. Measures aimed at improving financial 
literacy are a necessary educational process, because it is necessary to begin to instill the very basics 
of financial literacy among adolescents and young people. So that a few years later, entering into 
an independent life, they would be able to use financial instruments to improve their own 
prosperity. A financially illiterate person can get into a difficult situation. The Polytechnic college 
of Chita is taking the first steps as a Basic professional educational organization to implement 
financial literacy programs for students of the  Zabaikalskyi krai. 
Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовое образование; базовые 

профессиональные образовательные организации; прикладная направленность; среднее 

профессиональное образование. 
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В настоящее время в Российской Федерации проходит этап системных изменений в 

различных отраслях производства с целью соответствия современным требованиям и 

выполнения поставленных задач. При этом указанные изменения затрагивают главным 

образом область управления и принятия решений [1]. В России в последнее время большое 

внимание уделяется повышению компетентности населения в управлении личными 

финансами. Большая часть населения России имеет недостаточный уровень знаний в этом 

вопросе. Для планирования своего бюджета необходимо учитывать риски и принимать 

эффективные решения по управлению финансами [2, с. 11].  
Финансовая грамотность – это совокупность знаний, позволяющих 

предпринимателю принимать грамотные, взвешенные решения в отношении управления 

своими финансами, для достижения поставленных планов и намеченных целей [2, с. 14]. 

Эти знания включают в себя знания учета доходов и расходов, знания планирования 

бизнеса, ориентирование в основных кредитных инструментах для бизнеса, знание 

налогового законодательства, знания управления движения денежными средствами. Все 

эти сферы финансовой грамотности необходимы предпринимателю для принятия 

грамотных управленческих решений, позволяющих минимизировать потери и увеличить 

доходность создаваемого бизнеса. 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» (далее ГПОУ «ЧПТК») определено 

в качестве базовой профессиональной образовательной организации (далее БПОО) по 

реализации программ финансовой грамотности Распоряжением Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 23.01.2020 г. № 17-р.  
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БПОО – профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

координацию повышения финансовой грамотности обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Забайкальского края [1].  
Финансовая грамотность населения влияет на социально-экономические аспекты 

жизни: личная финансовая безопасность; потребление и покупательская способность; 

независимость; инвестиционная активность. Организация экономического сотрудничества 

и развития приводит следующее определение финансовой грамотности: сочетание 

осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и 

необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного 

финансового благополучия.  
Для студентов СПО большое значение имеет овладение азами финансовой 

грамотности, и преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей 

экономического профиля способствуют достижению этой цели. Для повышения уровня 

финансовой грамотности у студентов бывает недостаточно лишь теоретического курса 

учебных дисциплин экономического профиля.  
Методы и организация исследования. Данная работа выполнена преподавателями 

Экономического отделения ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в 2019-2023 гг.  

с использованием методов наблюдения, сбора фактов, анализа, синтеза, системного 

подхода при реализации программ Финансовой грамотности в ГПОУ «ЧПТК» как базовой 

профессиональной образовательной организации. Описание видов работ, конкретные 

мероприятия представлены далее. 
 Для выполнения задач по повышению финансовой грамотности обучающихся в 

ГПОУ «ЧПТК» проводится ряд мероприятий для всех профессий и специальностей. 

Основными направлениями деятельности БПОО являются:  
- организация взаимодействия с Региональным центром финансовой грамотности 

Забайкальского края, Центральным банком Российской Федерации (Сибирское главное 

управление – Отделение по Забайкальскому банку), Отделением Сбербанка Российской 

Федерации, Отделение «Региональный операционный офис «Читинский»» (Банк ВТБ), 

Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и другими организациями.  
- организация и участие обучающихся в реализации Проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» в установленные сроки, подготовленные Банком России и 

размещенные на сайте www.dni-fg.ru. В 2021-2022 учебном году просмотрели 1476 

студентов и 43 преподавателя. В 2022-2023 году наблюдается тенденция на увеличение 

(1503 студента и 68 студентов). 
- подготовка волонтеров финансового просвещения среди обучающихся СПО  

Забайкальского края (12 учреждений);  
- организация участия ПОО во Всероссийских акциях, неделях, онлайн-уроков, 

например: Международный конкурс по экономике «Основы финансовой грамотности» для 

преподавателей. Эрудит; Международный конкурс по экономике «Основы финансовой 

грамотности» для студентов. Эрудит; Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 

«Финансовая грамотность»; Организация преподавателей и студентов БПОО для участия в 

экономическом диктанте среди СПО Забайкальского края (626 участников); Конкурс 

видеороликов и др.  
- разработка положений по проведению мероприятий по реализации финансовой 

грамотности;  
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- организация сбора и обработка информации о проведении мероприятий по 

финансовой грамотности среди ПОО края;  
- информационное сопровождение и размещение информации на сайте БПОО. В 

течение 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебных годов в мероприятиях по 

реализации программ финансовой грамотности приняли участия около половины 

учреждений: 14 учреждений среднего профессионального образования Забайкальского 

края.  
 По количеству участий студентов СПО Забайкальского края в мероприятиях по 

финансовой грамотности – преимущественно изучение онлайн-уроков (сайт www.dni-
fg.ru), на втором месте – участие в различных Олимпиадах. Участие преподавателей 

средних профессиональных организаций Забайкальского края в мероприятиях по 

финансовой грамотности было ориентировано на участие в региональных конференциях, 

например, в 1) Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития профессионального образования»; 2) Межрегиональной научно-
практической конференции «XXI век - век профессионалов» (с международным участием) 

и др. Кроме участия в конференциях преподаватели проводили работу, направленную на 

конкурсные отборы (Конкурс Стартап в области экономики ««За нами будущее» на базе 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»).  
В 2020-2021 году сформирован волонтерский отряд под названием «ЗабФин», в 

состав которого входят преподаватели и студенты Экономического отделения ГПОУ 

«ЧПТК».  В 2021-2022 учебном году насчитывал 21 волонтера из числа студентов, а в 2022-
2023 году – 39 волонтеров.  

В течение учебного года приняли участие в некоторых мероприятиях: 
1) Межрегиональная онлайн программа «Селектор волонтеров и организаторов 

финансового просвещения». 
2) Элективные курсы Погружение в специальность «Финансы» для обучающихся 

СОШ № 40 и СОШ № 33 г. Читы. 
3)  Открытие недели финансовой грамотности в Забайкальском крае, «Точка 

кипения». 
4) Проведение классных часов в рамках недели финансовой грамотности для 

студентов Механического, Энергетического и Технологического отделений ГПОУ 

«ЧПТК». 
5) Панельная дискуссия «Актуальные вопросы защиты прав потребителей», Центр 

опережающей профессиональной подготовки кадров Забайкальского края. 
6) Организация семинара «Методики повышения финансовой грамотности через 

творчество и искусство». 
7) Всероссийское обучение по дистанционной программе ассоциации развития 

финансовой грамотности «Волонтер финансового просвещения», 18 студентов. 
8) Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях», Ассоциация развития финансовой грамотности. 
9) Семинар «Методики повышения цифровой грамотности». 
10) Вебинар «Цифровые инструменты для повышения эффективности бизнес 

процессов». 
11) Семинар «Методики успешных практик по финансовой грамотности: Финансовая 

грамотность с улыбкой», Ассоциация развития финансовой грамотности. 



160 
 

12) Семинар «Субботник финансистов», Ассоциация развития финансовой 

грамотности. 
13) Организация мероприятия «Финансовое просвещение» на железнодорожном   

вокзале г. Читы. 
14) Акция «Финансовая грамотность» в Государственном театре кукол 

Забайкальского края. 
15) Семинар «Цели принципы денежно-кредитной политики Банка России». 
16) Форум «Волонтеры финансового просвещения: Лучшие практики», Ассоциация 

развития финансовой грамотности.  
17) Всероссийский фестиваль конкурс «ФинБанкси», Ассоциация развития 

финансовой грамотности. 
18) Конкурс слоганов по финансовой грамотности для студентов ГПОУ «ЧПТК». 
19) Создание брошюры «Волонтер финансовой грамотности». 
20) Проведение викторины в рамках декады Экономического, Энергетического 

отделений ГПОУ «ЧПТК» на тему: «Денежки разные, денежки важные!» 
21) Онлайн-марафон «ВЧФГ-2.0 Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности», Ассоциация развития финансовой грамотности. 
В практике обучения форма взаимодействия через волонтерство позволяет 

адаптировать молодежь к работе, к жизни в социуме. Данная система позволяет обеспечить 

передачу знаний «наставник-наставляемый» или от более опытных – к менее опытным. Это 

способствует трансформации качества обучения за счет применения теоретических 

положений на практических примерах. 
Еще одной особенностью работы волонтерского отряда «ЗабФин» является 

использование индивидуального подхода, позволяющего получить специфические знания 

по вопросам инвестирования, финансовым обязательствам, управлением организацией 

сельскохозяйственного или энергетического, или механического направления. Следует 

отметить, что для студентов наблюдается разная степень удовлетворенности проведенным 

обучением. В качестве одного из методов стимулирования является создание системы 

стимулирования волонтеров.  
Внедрение основ финансовой грамотности в образовательные программы 

учреждений СПО Забайкальского края осуществлялось как: 1) отдельные разделы в 

имеющиеся дисциплины (Обществознание, Экономика, Право, Основы 

предпринимательской деятельности, Маркетинг, Менеджмент, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Организация 

работы с банковскими вкладами, Развитие малого и среднего бизнеса в России, Кредитные 

организации и др.); 2) отдельную учебную дисциплину УД.02 Основы финансовой 

грамотности.  
В настоящее время в ГПОУ «ЧПТК» предусмотрена дисциплина, направленная на 

повышение финансовой грамотности молодых граждан. Такой дисциплиной является 

«Основы предпринимательской деятельности». Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 
Для формирование финансовой грамотности в области предпринимательской 

деятельности, была разработана рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине 

«Основы предпринимательской деятельности» предназначена для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, составлена в соответствии рабочей программой 
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учебной дисциплины разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования.  
В тетради предложены вопросы для самопроверки и размышления, работа над 

которыми поможет студентам лучше понять и усвоить теоретический материал, задачи, 

решение которых позволит сформировать умения и навыки анализа по изучаемым темам. 

Рабочая тетрадь содержит практико-ориентированные задания, тестовые задания, 

позволяющие сформировать предпринимательское мышление и грамотность. Выполнение 

практико-ориентированных заданий направлено на формирование у студентов, следующих 

профессиональных компетенций. 
Рассматривая развитие современного общества, можно говорить о том, что 

квалифицированные кадры сегодня – наиболее важные ресурсы. Для эффективного 

развития экономики России каждый специалист должен быть высоко образован, в том 

числе и в области финансов, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с долгами, кредитами. 
Успех предпринимателя в бизнесе во многом зависит от самого предпринимателя и от его 

отношения к своему бизнесу. Постоянное совершенствование – ключ к процветанию и не 

только в бизнесе.  
Следовательно, финансовая грамотность необходима для каждого человека в наш 

стремительно развивающийся век. Мероприятия, направленные на повышение 

финансовой грамотности – необходимый образовательный процесс, потому что 

необходимо начинать прививать самые азы финансовой грамотности именно среди 

подростков, молодёжи. Чтобы несколько лет спустя, вступая в самостоятельную жизнь, они 

смогли бы пользоваться финансовыми инструментами для улучшения собственного 

достатка. Финансово-неграмотный человек может попасть в сложную ситуацию.  
ГПОУ «ЧПТК» осуществляет шаги в качестве Базовой профессиональной 

образовательной организации по реализации программ по финансовой грамотности 

студентов СПО Забайкальского края. В дальнейшем планируется продолжение этой 

работы в рамках БПОО. Считаем, что эта работа позволяет выпускникам среднего 
профессионального образования с непрофильной экономической подготовкой получить 

управленческие и правовые общие компетенции, «застраховав» себя от финансовых 

рисков. 
В дальнейшем планируем перевести финансовую грамотность в игровую плоскость 

и создать обучающие игры в основе которых будут кейсы, через решение которых 

молодежь Забайкальского края сможет не только сохранить интерес, но и восполнить 

пробелы в финансовом образовании, получить возможность совершить безопасные 

финансовые ошибки, а работа БПОО поможет  сформировать здоровые финансовые 

привычки. 
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Аннотация: В статье дана характеристика государственной социальной помощи в форме 

социального контракта как вида адресной социальной помощи, представлен краткий обзор 

законодательства, на основании которого реализуется данный вид государственной 
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В последние годы количество граждан Российской Федерации, находящихся за 

чертой бедности, неуклонно растет. Поэтому малоимущие люди нуждаются в поддержке 

со стороны государства, что стало неотъемлемой функцией самого государства. 

Государство, исполняя данную функцию и решая проблемы бедности. В нашем обществе 

важно устранить нежелательные явления иждивенчества, которые мешают развитию 

самого общества и его прогрессу. Поэтому в 2010 году была введена новая форма 

государственной адресной социальной помощи. 
Суть государственной социальной помощи в форме социального контракта состоит 

в том, что получатели помощи, будь то семьи или отдельные граждане, соглашаются 

выполнить определенные обязательства взамен на предоставленную социальную помощь, 

которая может быть выражена в денежных средствах, социальных услугах или 
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натуральной помощи. Предоставление социальной помощи осуществляется на основании 

нормативного документа, в зависимости от вида полагаемого пособия. Такая форма 

обязательств позволяет стимулировать активную жизненную позицию помощи 

получателей. 
Виды контрактов. Договор можно заключить только с определенной целью. В 

документе прописывают направление программы и условия. Органы соцзащиты следят за 

тем, как граждане выполняют требования. Средства выплачивают не пожизненно, а на 

конкретный срок: от трех месяцев до года. Но по некоторым программам – раз в 5 лет. 
Чтобы найти работу. Чтобы получить средства по соцконтракту, необходимо в 

течение определенного времени найти работу. Государство поддерживает человека на 

момент, пока он ищет место и несколько месяцев в процессе трудоустройства. Сроки 

зависят от региона, но максимальное время действия договора составляет около 9 месяцев. 
Если гражданин состоит на учете в центре занятости и не спешит искать работу, то ему 

платят только пособие по безработице. 
Чтобы получить образование или пройти переобучение. Малоимущий имеет 

право оформить субсидию на сумму до 30 тысяч рублей, чтобы освоить новую профессию 

или улучшить знания в определенной области. Например, есть возможность отучиться на 

программиста или повысить навыки в кондитерском искусстве.  
Чтобы открыть дело. Максимальную сумму 350 тысяч рублей выделяют 

начинающим бизнесменам. Направление стартапа может быть любым: мыловарение, 

цветочный магазин, домашняя пекарня, маникюрный салон. Важно, чтобы это дело не 

нарушало законы РФ. 
Чтобы организовать подсобное хозяйство. Для реализации государство дает 200 

тысяч рублей с условием в дальнейшем получать прибыль от продаж. Владелец участка 

может потратить их на улучшение своей сельскохозяйственной деятельности: приобрести 

новые семена или какое-либо оборудование для работы. 
Чтобы улучшить материальное положение. С 2021 года разрешено использовать 

финансовую помощь на приобретение школьных принадлежностей и детской одежды. В 

некоторых регионах государственные выплаты доступны для оплаты коммунальных услуг. 
Малоимущая семья может потратить средства, положенные по договору, на продукты 

первой необходимости (мясо, хлеб, молоко, овощи и другие), одежду и обувь, лекарства, 

внеклассные школьные занятия. На преодоление сложной жизненной ситуации 

нуждающиеся граждане могут получить от 50 до 70 тысяч рублей за весь срок действия 

контракта. 
Нормативно-правовая база реализации социального контракта как вида адресной 

социальной помощи в Российской Федерации представлена нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального уровня. 
В Федеральном законе РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» даны определения основных понятий, касающихся государственной социальной 

помощи, рассмотрены полномочия федеральных и региональных органов государственной 

власти в этой области, утвержден федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В соответствии с 

данным законодательным актом, социальным контрактом признается соглашение между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) 

гражданина, в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется 
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оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, 

обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации – это разработанные органом социальной защиты 

населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им 

трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих 

мероприятий. 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается малоимущим семьями и малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

иным категориям граждан, предусмотренным данным Федеральным законом, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. 
Федеральный закон РФ от 24.10.1997 № 134-Ф3 «О прожиточном минимуме в РФ» 

устанавливает правовую основу для определения прожиточного минимума в РФ и его 

учета при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных 

денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан России. 

Статья 4 закона определяет обязанность Правительства РФ ежеквартально устанавливать 

величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по России. Семья (одинокий гражданин), среднедушевой доход которой 

ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, считается малоимущей (-им) и имеет право на получение социальной 

поддержки. 
Перечень всех видов доходов малоимущей семьи, малоимущего одиноко 

проживающего гражданина, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода для оказания им государственной социальной помощи осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 

г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи». 
Определение состава семьи, а также учет доходов семьи (одиноко проживающего 

гражданина) и расчет среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего 

гражданина) для определения права на получение социальной помощи на основании 

социального контракта осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи». 
На основании Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в целях стимулирования отдельных категорий семей с детьми к 

активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, оказания помощи 

малоимущим гражданам субъектами Российской Федерации была разработана 

собственная нормативно-правовая база реализации социального контракта как нового вида 

адресной социальной помощи. В региональном законодательстве уточнены категории 

получателей адресной социальной помощи на основе социального контракта: 

малообеспеченная семья (Краснодарский край, Ростовская область) малообеспеченная 

семья с детьми (Кировская область, Республика Башкортостан), малоимущие одиноко 
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проживающие граждане (Краснодарский край, Ростовская область, Республика 

Башкортостан) и пр. В связи с тем, что каждый субъект Российской Федерации сам 

устанавливает размер социальной помощи на условиях социального контракта, мы видим 

различия в размере пособия, предоставляемого малоимущим гражданам – от 15 до 50 тысяч 

рублей. 
Кроме того, при предоставлении адресной социальной помощи на основании 

социального контракта осуществляется межведомственное информационное 

взаимодействие с органами, реализовывающими пенсионное обеспечение; налоговыми 

органами; органами службы занятости и т. п. 
Пособия малообеспеченным семьям в 2023 году. Помощь людям, у которых есть 

проблемы с деньгами – одно из важных направлений государства. Особенно, если речь идет 

о тех, кому приходится воспитывать детей. Вопросы поддержки решают и на федеральном, 

и на региональном уровнях.  
Таким образом, необходимость перехода на новые технологии оказания адресной 

социальной помощи малоимущим слоям населения, обладающим, тем не менее, трудовым 

или имущественным потенциалом, осознается сегодня на всех уровнях принятия решений. 

Проведенный анализ законодательства о государственной социальной помощи в форме 

социального контракта позволил сделать следующие выводы: нормативно-правовая база 

реализации социального контракта как вида адресной социальной помощи субъектов РФ 
основана на принятии федеральных законов;  в субъектах РФ формулировки, которые 

даются  в определениях социальному контракту не имеют существенных различий;  в 

разных регионах программа социальной адаптации включает различные друг от друга 

мероприятия, которые способствуют семье или гражданину выходу из трудной жизненной 

ситуации. 
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HELPING TEENAGERS WITH DISABILITIES 
IN THE EMOTIONAL SPHERE 

 
Аннотация: В статье акцентируется внимание на важности психологического здоровья 

человека, которое отражает качество жизни. Процесс формирования психоэмоциональной 

сферы приходится на подростковый период. Из-за чувствительности, восприимчивости на 

этом этапе психики к негативным факторам увеличивается вероятность возникновения 

эмоциональных нарушений, к каждой разновидности которых предлагаются свои методы 

психо-педагогической помощи, коррекции отклоняющегося поведения. 
Abstract: The article focuses on the importance of a person’s psychological health, which reflects 

the quality of life. The process of formation of the psycho-emotional sphere occurs during 
adolescence. Due to sensitivity and susceptibility at this stage of the psyche to negative factors, the 
likelihood of emotional disturbances increases, each type of which offers its own methods of 
psycho-pedagogical assistance and correction of deviant behavior. 
Ключевые слова: психологическое здоровье; эмоциональные расстройства подростков; 
реабилитация; коррекционные работы поведения. 
Keywords: psychological health; emotional disorders of adolescents; rehabilitation; behavioral 
correction work. 
 

В последнее время наблюдается тенденция увеличения внимания людей к своему 

психологическому здоровью, которая объясняется возрастанием эмоционального 

напряжения вследствие быстро изменяющихся современных реалий. Большинство 

исследователей приходит к выводу, что без стабильного эмоционального состояния будет 
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отсутствовать хорошее самочувствие, здоровое коммуницирование с другими людьми, 

плодотворная деятельность в разных сферах.  
Само эмоциональное состояние подразумевает реакцию психики человека на 

разнообразные жизненные обстоятельства, определяющие направленность деятельности 

личности. Основы психоэмоционального здоровья закладываются в период нашего 

взросления, формирования полноценной личности, поэтому столь важно подходить с 

серьёзностью к формированию той среды, в которой растёт ребёнок, к его внутренним 

переживаниям, желаниям, а также к отслеживанию у него отклоняющего поведения, 

которое может быть недооценено родителями [8, c. 140]. 
Подростковый период (с 12 до 18 лет) - самый сложный, эмоционально 

нестабильный, чувствительный период нашей жизни, когда мы пытается приспособиться к 

социальным требованиям и установить равновесие между собственными и 

общественными ценностями. В это время закладываются основы самоидентичности, 

самооценки, самосознания, независимой, взрослой личности. В процессе физиологической 

перестройки, на фоне усиленной выработки гормонов возникают психологические 

кризисы. Обычные «спутники» подростков – вспыльчивость, конфликтность, 

агрессивность, обидчивость, повышенная тревожность, нестабильная самооценка, чувство 

одиночества- могут стать «спутниками» взрослой жизни, если существует неблагоприятная 

среда взросления, которая укореняет такое поведение, внутреннее состояние. На 

сегодняшний день подрастающее поколение становится полем для исследований 

эмоционально-волевых нарушений.  
Эмоциональные расстройства могут быть охарактеризованы как нарушения в 

поведении человека в сопровождении с психическими отклонениями: агрессивное, 

асоциальное поведение, поведение с нарушением общественных норм, тревога, депрессия, 

боязливость, фобии и др., что препятствует полноценному усвоению ребёнком навыков 

поведения и деятельности в соответствии с возрастными требованиями [3, c. 2]. 
Практика показывает, что на развитие эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте большое влияние оказывает семья и микроклимат в ней. В результате множества 

семейных конфликтных ситуаций, отсутствия должного взаимопонимания и 

взаимоуважения, инцидентов жестокости, проявления гиперопеки или равнодушия, 

родительской критики и сравнения с другими детьми приводят к формированию 

тревожной, замкнутой, неуверенной в себе личности.  
Для разрешения данной проблемы необходимо обращение к специалистам по 

психопрофилактической и психокоррекционной работе. Она включает в себя беседы с 

родителями о их просвещённости в причинах расстройств ребёнка, его психического 

развития, особенностей проявления эмоций, чувств, а также разрабатывание особых 

мероприятий для компенсации и преодоления эмоциональных расстройств. Наряду с этим 

важным шагом к восстановлению являются совместные занятия родителей и подростков 

для того, чтобы узнать и услышать о желаниях и потребностях друг друга, наладить или 

создать благополучную атмосферу в семье для становления взрослой, психологически 

здоровой личности. 
Важным моментом в преодолении тревожности является обретение подростком 

двигательной свободы, которую можно проводить при помощи специалистов 

соответствующих дисциплин (ритмики, физкультуры, танцев и пр.), на что необходимо 

обратить внимание родителей. 
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Присущая подросткам потребность в получении независимости от взрослых ведёт к 

созданию референтных групп из сверстников, общение с которыми выступает поддержкой, 

чтобы справиться с физическими, эмоциональными и социальными переменами 

отрочества. Круг сверстников выполняет основную роль в развитии социальных навыков, 

выработке положительных реакций на различные кризисные ситуации.  Но недостаточная 

эмоциональная зрелость, являющаяся следствием неблагоприятной атмосферы взросления 

в семье, внутриличностные конфликты могут возводить барьеры в общении, которые 

сужают социальное окружение и качество общения с ним. На этом фоне может появится 

чувство одиночество, заключающееся в мыслях подростка о непонимании его 

окружающими, об отсутствии действительно близких людей. Еще одним видом 
изолированности подростка от социума является отчужденность, выражающаяся в 

охлаждении и разрыве с ближайшим кругом общения, выпадение из социальных связей. 

Она сопровождается чувством бессилия перед повседневными проблемами, 

бессмысленности происходящего.  
Таким образом, можно выделить основное направление помощи в данном случае – 

реализацию и достижение на практике кооперативных чувств и взаимопонимания, 

взаимоуважения на пути к нормальной социальной активности. Для активизации 

эмоционально-волевой сферы личности необходимо расширение и углубление 

возможностей проявления себя в групповой общественно полезной деятельности. 

Подростку нужно найти свою компанию, в которой он интегрируется и в то же время 

индивидуализируется как отдельная личность. Для этого ставятся серьёзные задачи перед 

группой подростков, решение которых происходит под руководством взрослых. На основе 

данной работы совершенствуются навыки коммуницирования, формируются специальные 

интересы и способности (спортивные, творческие, интеллектуальные). 
В наше время место частого пребывания подрастающего поколения - глобальная сеть 

Интернет. Она становится пространством знакомств, создания разных сообществ, 

развлечений, обучения и т.д. Но подростки стали заменять реальный мир цифровым. 

Виртуальный мир становится порождением эмоционально и социально отгороженных от 

окружающих. В результате у подростка ограничены коммуникативные возможности в 

реальном мире, в том числе неразвита способность регулировать эмоциональную 

составляющую общения. Кроме того, в виртуальном общении подросток может 

представить себя в наилучшем свете, но в жизни не готов принять себя настоящим. Это 

может привести к таким последствиям как психологический разлад, неравные срывы по 

причине раздвоения личности: виртуальной и реальной.   
Нельзя не упомянуть и о распространении кибербуллинга – травли в цифровом 

пространстве. Психика подростка особо чувствительна к оскорблениям, угрозам, злым 

шуткам, что может вызвать неуверенность в себе, тревожность и закрытость. 
Следует сказать и о постоянном препровождении времени в компьютерных играх. В 

таких случаях теряется чувства реальности, возможны проявления у подростка жестокости 

и агрессивности, создаётся иллюзия вседозволенности. 
Подводя итоги, следует сказать, что современное поколение поглощено виртуальной 

реальностью, ставшей для них идеальным миром. Но сталкиваясь всё-таки с 

действительностью, подрастающее поколение становится одиноким, эмоционально 

закрытым, тревожным, чувствительным. Нельзя забывать также и о нарушениях в 

интеллектуальном, физическом плане. Поэтому необходимо предпринимать следующие 
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меры. На сегодняшний день существует множество различных программ, помогающих 

родителям контролировать влияние интернета на подростка. Так, например, оснащение 

современных операционных систем функцией «родительский контроль». Родитель может 

устанавливать определённое время нахождения в Интернете, доступ к определённым 

программам, играм и т.д. Ещё одним способом борьбы с негативным влиянием как на 

психологическое, так физическое здоровье– это увеличение общения подростка со своим 

окружением в реальности, которому могут поспособствовать родители, приглашая его 

друзей для совместного проведению досуга. Также сюда можно отнести и правильное 

распределение свободного времени подростка, которое можно использовать для 

умственного, физического, творческого развития (секции, кружки) [7, c.1-6]. 
Возвращаясь обратно в настоящую реальность подростков, стоит сказать о самой 

сложности подросткового периода из-за большого количества стрессогенных факторов в 

образовательных учреждениях: выбор профильных классов, сдача государственных 

экзаменов, прохождение олимпиад, выбор будущей профессии и т.д. О росте 

психологического напряжения у учащихся свидетельствует их частое обращение к 

школьному психологу. Исходя из этого требуется более углубленное изучение 

эмоциональных реакций, психологических защит для выявления основных направлений 

работы социально-психологической службы школы. 
Благополучие подростков, таким образом, находится под натиском многих 

стрессогенных факторов, воздействующих на ещё неустойчивое психоэмоциональное 

состояние индивида. На основе этих причин можно выделить типы расстройств, которые 

фиксируют у подростков как отечественные, так и зарубежные учёные.  
Часто в подростковый период специалисты диагностируют угнетённое состояние с 

упадком сил, апатией к собственной и общественной жизни, неуверенностью в себе, 

потерянностью в своих чувствах и переживаниях. Это депрессивное расстройство, из 

которого самостоятельно человеку тяжело выйти, поэтому требуется помощь извне. Оно 

становится следствием комплексного воздействия со стороны семьи, группы сверстников, 

учебной деятельности, и т.д [1, c. 26]. 
Не единожды могут встречаться у подрастающего поколения признаки постоянной 

тревоги и беспокойства в виде сильного страха перед конкретными объектами или 

ситуациями. Тревожные расстройства становится причиной особого отношения родителей 

к подростку: чрезмерная забота, постоянные запреты, постоянный контроль, упреки [2, c. 
2]. 
Можно выделить ещё одно расстройство, внешние признаки которого будут отличаться от 

признаков предыдущих нарушений, но внутреннее состояние человека будет таким же 

эмоционально нездоровым. Разговор пойдёт о пищевом поведении как ценностном 

отношении к пище и её приему, привычках в питание. Оно может быть изменено 

подростком ради достижений определённой цели: принятия нас в семье, в кругу 

сверстников, в обществе. Стремясь соответствовать каким-то стандартам во внешнем виде, 

которые не пересекаются с психологическим и физическим здоровьем человека, люди 

сталкиваются с такими пищевыми расстройствами как анорексия и булимия.  Иная форма 

пищевого расстройства, компульсивное переедание, имеет другую природу. Оно 

представляет психологический голод (заедание негативных эмоций), возвышение еды до 

главного источника получения удовольствия и счастья. Но сводиться это расстройство к 
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тому, что человек не может принять себя, своё тело или здоровым способом справляться со 

стрессом [6, c. 49].  
При данной проблеме проводится иная работа, которую организуют ряд 

специалистов: диетологи, эндокринологи, специалисты по лечебной физкультуре, 

психиатрии и других. Их помощь можно получить в специализированных частных Центрах 

изучения расстройств пищевого поведения, а также в некоторых государственных 

медицинских учреждениях [6, c. 53]. 
Итог исследования данной проблематики можно сформулировать следующим 

образом. Период подросткового развития-самый важный и кризисный в становлении 

полноценного члена общества. Он сопровождается как физиологической, так и 

психологической перестройкой организма. Ещё неустойчивая психика подростка 

становится уязвима перед многими стрессогенными факторами, провоцирующими 

эмоциональные расстройства. Начало их лежит в микроклимате семьи, в отношениях со 

сверстниками, учебном процессе, в виртуальной жизни индивида. Каждый человек может 

по-разному реагировать на негативные факторы из разных сфер жизни, но в основном 

подростки подвержены тревожности, закрытости, апатии, внутриличностным конфликтам, 

агрессивности и т.д. Они становятся показателями развития таких эмоциональных 

нарушений как депрессия, тревожное расстройства, расстройство пищевого поведения. И 

подходя к сути данной статьи, можно выделить основные методы восстановления 

психического здоровья подростка: 
  1.  Просвещение подростка и родителей о течении болезни, устранении преград на 

пути к восстановлению, снижению негативных переживаний. Это принципы 

психообразования, основатели метода (А.Б. Серых, А.Р. Иванова) которого выделяли 

педагогические способы и средства помощи: дидактические презентации, дискуссии, 

деловые и ролевые игры, видеотренинги, лекции, информационные сессии и методы 

мультимедиа. Данный подход вырабатывает у подростка навыки саморегуляции, 

преодоления агрессивности, тревожности, формирует у подростка ценностные ориентации, 

личностные диспозиции, потребностно-мотивационную сферу [3, c.4-5]. 
2. Своевременную поддержку данным подросткам могут дать общеобразовательные 

учреждения. Они готовы оказать социально-психологическую и педагогическую помощь 

при затруднениях в учебе при таких проблемах, составить отдельно для каждого 

образовательный маршрут и их дальнейшее развитие, выявить учащихся с отклонениями и 

предупредить родителей, предоставить возможность им проконсультироваться со 

внешкольными специалистами. Сам же педагог может содействовать эмоциональному 

восстановлению подростка с помощью смягчения эмоционального дискомфорта 

(подкреплять его успех, стимулировать его учёбу похвалой), вовлечения в активные 

творческие формы деятельности, двигательной разгрузки, повышения активности и 

самостоятельности [4, c.26]. 
3.  Консультация родителей с медицинскими специалистами: невропатологом, 

психиатром, эндокринологом. Они могут предложить лечение нарушения, проводить 

диагностику и назначать медикаментозное лечение. 
4. Обращение к детскому психологу, который может предложить методы 

психокоррекции тревожности, агрессивности, коррекции самооценки, а также, что очень 

важно, поможет подростку более точно выражать свои чувства и эмоции, объяснять 
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возникающие трудности и проблемы, работать со своими положительными и 

отрицательными эмоциями [5, c. 85]. 
5. По рекомендациям врачей, педагогов, психологов водить в жизнь подростка 

четкий режим дня для уравновешивания нервной системы, отслеживания психологической 

нагрузки в жизни ребёнка, посильную физическую нагрузку, снижающую психическое 

напряжение, регулярный отдых, сбалансированное питание, разнообразное и 

продуктивное проведения свободного времени [8, c. 143]. 
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Аннотация: Статья исследует влияние цифровизации на финансовые процессы и бизнес-
модели, а также инвестиционные стратегии. Освещается развитие электронных платежных 

систем, начиная с телеграфных переводов до современных цифровых валют. 

Рассматриваются изменения в рабочем поведении и управлении инвестициями, учитывая 

влияние информационной среды на рыночные тренды. Подчеркивается значимость 

инноваций в образовании и рейтинговых систем оценки труда, а также адаптация к 

глобальным изменениям. 
Abstract: The article explores the impact of digitalization on financial processes and business 
models, as well as investment strategies. The development of electronic payment systems, starting 
from telegraphic transfers to modern digital currencies, is highlighted. Changes in working 
behavior and investment management are considered, taking into account the influence of the 
information environment on market trends. The importance of innovations in education and rating 
systems of labor assessment, as well as adaptation to global changes, is emphasized. 
Ключевые слова: цифровая эра; финансовые трансформации; инвестиционные стратегии; 
электронные платежи; цифровое поведение; бизнес-модели; глобальные экономические 

изменения. 
Keywords: digital era; financial transformations; investment strategies; electronic payments; 
digital behavior; business models; global economic changes. 

 
С появлением компьютеров, Интернета и новых технологий, мир стал свидетелем 

революции в области технологической грамотности и виртуальных способов 

обслуживания. Такие трансформации привели к радикальным изменениям в способах 

осуществления финансовых операций, особенно в области электронных платежей. 
Мир меняется, каждый день изобретают что-то новое, что помогает облегчить жизнь, 

в том числе изобретают способы безналичного расчёта или же электронные платёжные 

системы. Электронная платёжная система – система расчётов между финансовыми 

организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже 

товаров и услуг через Интернет. Безналичный онлайн расчёт распространен везде. Тем 

более электронная валюта имеет ни чуть ни меньшую ценность нежели «бумажные 

купюры». Люди используют электронный кошелёк, потому что это не только удобно, но и 

более надёжно [1]. 
Электронные платёжные системы начали своё развитие ещё в 1871 году с 

телеграфных переводов Western Union и достигли значительных высот в 20 веке с 

появлением компаний, таких как DigiCash. В России первой системой стала CyberPlat, 

заложившая фундамент для современных электронных платежей в 1998 году. Данные 

системы существенно изменили способы проведения транзакций, делая их быстрее, 

удобнее и безопаснее. Важно понимать, что банковские карты и электронная валюта не 
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имеют ничего общего между собой. Главное отличие в использовании виртуальных денег. 

Виртуальная цифровая наличность позволяет: покупать товары в интернет-магазинах, 

оплачивать услуги, отправлять деньги другим лицам, конвертировать валюту [2]. 
Принцип работы электронных денег чрезвычайно прост:  
1. Держатель электронного кошелька переводит на счет эмитента деньги, после 

чего его электронный счет пополняется виртуальной валютой с вычетом процента 

комиссии. 
2. Цифровой наличностью покупатель платит за товары или услуги в организации, 

которая допускает расчеты электронными деньгами.  
3. Впоследствии организация возвращает онлайн-монеты держателю платежной 

системы, получая взамен реальные деньги. 
Такая система платежей удобна и выгодна, как для покупателя, так и для 

организации, продающей товар или услугу. За счёт виртуальных денежных средств, 

которыми пользуются обе стороны, продавцу не нужно тратить деньги на работу кассиров, 

содержание денег, это всё уменьшает стоимость продукта, а значит покупатель платит 

меньшую стоимость. 
Существует два вида электронных систем: кредитная и дебетовая. Первая 

предоставляет услуги банка в интернете, вторая связана с цифровыми денежными 

средствами, и чтобы пополнить баланс достаточно положить на счёт реальные деньги, 

также она больше распространена. 
В России существует достаточно широкий выбор платёжных систем и каждый 

пользователь выбирает систему, основываясь на тех потребностях, которые нужны именно 

ему. Например, кому-то необходима скорость перевода, а кому-то возможность 

бесплатного пополнения счёта, поэтому при выборе важно изучить все функции системы. 

Наиболее популярными и современными являются:  
– Яндекс.Деньги (возможность выбора статуса кошелька, снятия наличных средств 

в банкоматах «Сбербанка», бесплатного выпуска виртуальной и пластиковой карт; счёт 

кошелька и карты единый; за перевод на банковский счёт комиссия 3%). 
– Webmoney (возможность перевода и оплаты в любой денежной валюте, 

неограниченного количества кошельков для разных ценностей, мгновенных транзакций, 

выбора статуса кошелька; при любой операции комиссия 0,8%; вывод средств занимает 1-
5 дней). 

– Qiwi (ориентирована на бытовые оплаты, пополнение счёта почти без комиссии в 

зависимости от места пополнения, платные вывод на карту другого банка). 
– Epayments (возможность переводов из разных стран без комиссии, массовых 

выплат с комиссией до 3%, оформления на 3 года пластиковой карты, снятия наличных 

денежных средств за 2,6$). 
– PayPal (возможность открытия личного или корпоративного счёта, оплаты покупок 

в России бесплатно; комиссия на переводы за рубеж). 
Электронные платежи исключают необходимость физического хранения денег и 

упрощают процесс транзакций. Однако они также имеют недостатки, такие как 

зависимость от интернет-соединения и потенциальные риски безопасности. Для того чтобы 

начать пользоваться электронной системы платежей надо: выбрать систему; 

зарегистрироваться на сервисе; установить на свой телефон или компьютер приложение по 

использованию виртуального кошелька; пополнить счёт наличными средствами (способы 
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пополнения описаны в договоре). После проведения описанных пунктов пользователь 

может проводить все операции, описанные в приложении.  
У любого способа оплаты есть свои плюсы и минусы. Плюсы электронных 

платёжных систем перед наличными средствами: хранение в электронным виде, без 

хранилища, инкассации и транспортировки; быстрое выполнение операций; большая 

степень защищённости денежных средств; нет необходимости в сдаче; стойкость качества, 

со временем не износятся. Минусы тоже существуют: при отсутствии интернета нет 

возможности выполнить транзакцию; электронная система платежей может заблокировать 

счёт при невыполнении требований; комиссии при выводе/переводе средств; не все 

продавцы поддерживают электронные платежи; сбои в работе. 
Можно сделать вывод, что в текущих условиях, да и в целях комфорта, почти все 

используют дистанционный способ финансовых операций. Электронные деньги почти 

полностью вытеснили наличные средства. Электронные платёжные системы – быстро, 

безопасно и очень удобно. Каждый пользователь сможет найти систему, идеально 

удовлетворяющую его потребностям. 
Переходя от обсуждения эволюции электронных платёжных систем к более 

широкому контексту цифровой трансформации в экономике и обществе, следует 

подчеркнуть, что многогранные изменения, затронувшие финансовый сектор и 

функционирование хозяйственных систем, лишь часть глобального перехода к 

повсеместной цифровизации. Такой переход охватывает не только упрощение и ускорение 

финансовых операций между экономическими агентами, но и преобразует способы 

ведения бизнеса, бизнес-модели, инвестиционные стратегии и даже образовательный 

процесс. Всё перечисленное подчёркивает особую необходимость принятия 

инновационных подходов и стратегий в разных сферах хозяйствования и 

жизнедеятельности. 
В условиях глобальных преобразований экономики и общества, приводящих к 

ускорению цифровизации, требуется реализовывать не только электронные платежи, но и 

осуществлять пользователями активную инвестиционную деятельность. Расширение 

инвестиционной деятельности между экономические агенты в цифровые технологии 

повышает эффективность многих процессов, в том числе и в коммерческом секторе. 

Организации начинают экспериментировать с такими цифровыми моделями, как подписка 

на ресурсы, предоставление облачных услуг, формирование платформ и многое другое, что 

обеспечивает повышение дохода, укрепляя конкурентоспособность на рынке. В свою 

очередь инвестиционные вложения экономических агентов в цифровые инновации 

значительно изменяют взаимодействие с клиентами. Организации используют технологии 

больших данных и аналитики для понимания потребностей клиентов, что в результате 

позволяет разрабатывать и интегрировать персонализированные маркетинговые стратегии, 

способствуя улучшению онлайн-сервисов [3]. В свою очередь цифровая трансформация 

также открывает новые возможности для оптимизации как системы платежей как между 

пользователями, так и между организациями. 
Для активизации инвестиционной деятельности возникает потребность в 

использовании передовых способов управления инвестиционными стратегиями, в 

частности инвестиционным портфелем. В условиях цифровизации данные методы должны 

учитывать влияние информационной среды на рынок, выявляя ключевые тренды для их 

учета в стратегиях развития. Непосредственно анализ новостей, отчетов о доходах 
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компаний и макроданных позволяет инвесторам определять рыночные колебания и 

принимать обоснованные решения. В свою очередь внедрение алгоритмов в процесс 

управления инвестиционным портфелем позволяет оптимизировать выбор активов и 

распределение средств. Разработка моделей, которые учитывают влияние 

информационной среды на цену акций и другие финансовые активы, становится ключевым 

аспектом в управлении инвестициями [4]. Можно сделать справедливый вывод, что такие 

подходы, совместно с развитием финансовых технологий, таких как блокчейн и 

токенизация активов, открывают новые горизонты для инвесторов, позволяя им 

эффективно управлять своими портфелями. 
Изменения в мировой политике, включая санкции и внешние ограничения, 

оказывают значительное влияние на российский фондовый рынок. В ответ на внешние 

вызовы фондовый рынок России разрабатывает стратегии адаптации, включая 

диверсификацию инвестиций и поиск новых выходов на международный рынок капитала 

[5]. В таких условиях значительное внимание уделяется развитию цифровых финансовых 

инструментов для укрепления финансовой инфраструктуры. 
Глобальные преобразования финансов и бизнеса ставят потребность в развитии 

интеллектуального капитала, отвечающего потребности современного общества и систем 

хозяйствования. Во много повышается значимость включения инновационных методик в 

образовательный процесс, что выступает весомым фактором в формировании 

интеллектуального капитала. Такой подход включает в себя применение интерактивных 

технологий, разработку креативных подходов к обучению и акцентирование на цифровых 

компетенциях, которые требуются в современной экономике [6]. 
При этом цифровая трансформация рабочих мест приводит к изменениям в 

поведенческих моделях сотрудников. Происходит активное отвлечение рабочих на 

несвязанные с работой интернет-ресурсы, что приводит к игнорированию коллег или задач. 

Негативное влияние новых явлений обуславливает понимание и разработку стратегий для 

его минимизации. В то же время пандемия COVID-19 стала мощным толчком для 

пересмотра подходов в образовании, усиления цифровых способов его реализации. 

Принудительный переход к дистанционному обучению выявил как возможности, так и 

проблемы в образовательной системе. Так, актуализировалась проблема отвлечения 

студентов на несвязанные с учебой интернет-ресурсы. В таких условиях без анализа 

произошедших изменений невозможно сформировать интеллектуальный капитал, 

который может активно интегрироваться в современную экономику и социум. Повышается 

риск ухудшения качества специалистов [7; 8]. В рабочей обстановки возникает 

возможность в разработке и внедрению специализированных рейтинговых систем оценки 

эффективности труда. Такие системы предполагают более объективный подход к оценке 

работы сотрудников, включая их активность и отвлечение от работы, и могут 

способствовать повышению их мотивации и удовлетворенности работой [9]. 
Можно заключить, что глобальные изменения под влиянием цифровизации 

затрагивают различные сферы, включая электронные платежи, финансовые операции, 

рабочие процессы и систему образования. Происходит трансформация в обществе и 

экономике. Развитие электронных платежных систем, улучшение инвестиционных 

стратегий через цифровые технологии, а также адаптация к глобальным изменениям в 

экономике и политике требуют формирование новых инновационных подходов. Данные 

аспекты подчеркивают необходимость непрерывного развития интеллектуального 
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капитала для адекватного ответа на быстрое изменения в окружающей реальности, что 

становится объективным условием для успеха в условиях быстрых цифровых изменений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эволюция стратегического планирования в 

России, начиная с периода Российской империи и заканчивая современным этапом. Особое 

внимание уделяется советскому периоду и формированию первых стратегических планов. 

Кроме того, рассмотрены проблемы формирования стратегического планирования в 

постсоветский период. 
Abstract: This article examines the evolution of strategic planning in Russia, starting from the 
period of the Russian Empire and ending with the modern stage. Special attention is paid to the 
Soviet period and the formation of the first strategic plans. In addition, the problems of the 
formation of strategic planning in the post-Soviet period are considered. 
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Стратегическое планирование играет ключевую роль в процессе государственного 

управления. Оно позволяет не только определять долгосрочные цели и распределять 

имеющиеся ресурсы, но и расставлять приоритеты для успешного развития и решения 

национальных проблем. Кроме того, не менее важным является изучение истории 

стратегического планирования в Российской Федерации. Такое исследование не только 
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способствует более глубокому пониманию и эффективной реализации стратегий в 

будущем, но и приводит к совершенствованию практики и решениям возможных проблем, 

с которыми может столкнуться страна. 
Существует множество подходов к понятию «Стратегическое планирование». В 

качестве одного из них, можно выделить термин из законодательства РФ: «стратегическое 

планирование – деятельность участников стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации» [10]. 

Данное понятие взято из современного законодательства, но необходимо учитывать, что на 

разных этапах развития Российского государства стратегическое планирование имеет свои 

особенности. Важно рассмотреть особенности стратегического планирования на разных 

стадиях, сформировать основные особенности для каждого исторического периода. 
В целом развитие стратегического планирования можно разделить на 4 условных 

этапа. 
Первый этап (конец XVII - 80-е года XIX века) можно назвать этапом зарождения 

стратегического планирования. В этот период формировались элементы системы 

стратегического планирования.  
Во все времена правители Российского государства, а затем и империи, имели 

необходимость контролировать процесс поставленных задач и издавать указы. Наиболее 

ярким примером является период правления Петра I. «Петровская» эпоха – время 

кардинальных перемен в жизни российского общества. В этот период активно 

разрабатывались реформы по развитию промышленности, торговли, образования, 

морского дела и так далее. 
При Петре I произошли серьёзные изменения в образовании. Его преобразования в 

последствии послужили фундаментом для развития государственной системы 

образования. 
Одним из значимых направлений было введение массового образования, что 

способствовало распространению грамотности среди всех слоёв населения. В XVIII веке 

были изданы такие документы как: указ «Об учреждении училищ», указ «Об учреждении 

гимназий», указ «О народных училищах» и другие. 
Эти документы были важными шагами в развитии образования в России в период 

правления Петра I и оказали значительное влияние на систему образования в дальнейшем 

[5]. 
Позже, в XIX веке, государственное управление было направлено на решение таких 

задач как: обеспечение устойчивого экономического развития, улучшение качества жизни 

населения и совершенствование инфраструктуры. 
Так, в Российской империи в XIX веке реализовывались масштабные проекты по 

строительству железных дорог, которые должны были обеспечивать перевозку, в первую 

очередь, продуктов промышленности и сельского хозяйства. Один из значимых проектов – 
Сибирская железная дорога (Транссибирская магистраль), которая соединяла западные и 
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восточные части Российской империи, что являлось необходимым для решения 

геополитических задач государства. 
В XIX веке началось стремительное развитие территорий с целью строительства 

транспортных сетей, рационального использования ресурсов и совершенствования 

инфраструктуры. Так, в Москве разрабатывались генеральные планы, с помощью которых 

реализовывалась застройка, реконструкция зданий, парков и т.д. Генеральные планы 

Москвы XIX века были направлены на расширение Москвы, строительство новых зданий 

и улучшение инфраструктуры города. 
Одним из органов планирования в Российской империи был Комитет 

сельскохозяйственной консультации, который был создан в конце XIX века. Цель Комитета 

заключалась в организации консультаций землевладельцам в практической работе в 

области сельского хозяйства. Данный орган оказывал помощь в создании, 

организационных планов ведения хозяйства, различных технических проектов и смет. 
В целом планирование в России до XX века было узко направленным и зависело от 

текущих потребностей. Развитие стратегического планирования стало набирать обороты в 

период СССР и в постсоветский период. 
Второй этап охватывает период с 80-х годов XIX века до 30-х годов XX века. Он 

характеризуется стремлением предприятий к максимизации производства. Основной 

приоритет заключался в насыщении рынка массовыми товарами по доступным ценам. В 

это время планирование было простой экстраполяцией текущих тенденций и созданием 

бюджетов как основы для планирования. 
В этот этап были сформированы основы стратегического планирования Советской 

России. Теоретической базой для них послужили идеи марксизма о необходимости 

планомерного руководства хозяйственными системами, достигшими высокого уровня 

обобществления в целях обеспечения пропорционального развития экономики. 
Советское планирование началось с отраслевых годовых планов, а в декабре 1920 года 

на расширенном заседании Комиссии ГОЭЛРО был утвержден первый перспективный 

план развития экономики страны, принятый и реализованный в России после революции, 

– Государственный план электрификации России. 
Третий этап пришелся на период с 30-х до 50-х годов XX века. Экономика в начале 

этого периода была сосредоточена на массовых продажах и рыночном планировании. Здесь 

ключевым стало удовлетворение разнообразных потребительских запросов, и это стало 

двигателем успешности. Производство разнообразных товаров и продуктовых инноваций 

стали приоритетом. 
Однако не стоит забывать, что этот этап пришёлся на военный и послевоенный 

период. Так в военный период все силы государства были направлены на 

обороноспособность страны. Строились металлургические заводы, гидроэлектростанции и 

военная техника. 
В послевоенный период (1946-1950-е гг.) главной целью СССР было восстановление 

страны после Великой Отечественной войны, а также достижение довоенных 

производственных показателей. К 1948 году довоенный уровень показателей был 

достигнут, а цены на товары первой необходимости были снижены. 
Оправившись после войны, государство всерьёз занимается подъемом народного 

хозяйства и наукой. Строятся многочисленные водохранилища и ГЭС. 
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К концу данного этапа создаётся материально-техническая база коммунизма и 

главной целью СССР становится превосходство над США по производственным 

показателям и научным достижениям.  
С 60-х годов XX века и до сегодняшних дней продолжается четвёртый этап. Он 

характеризуется изменениями в предпринимательской среде, начиная с 1960-х годов. На 

этом этапе произошли существенные изменения в факторах, влияющих на деловую среду. 

К традиционным аспектам, таким как производство и рынок, добавились новые факторы. 

Эти изменения включают влияние конкурентов, появление новых форм конкуренции в 

связи с усложнением и увеличением динамизма внешней среды, а также ускорение темпов 

научно-технического прогресса. В этой сложной предпринимательской среде организации 

сталкиваются с необходимостью быстрого реагирования и адаптации к изменениям в 

окружающей среде. Эти изменения, в свою очередь, подтолкнули к развитию 

стратегического планирования, с целью эффективного управления организацией в 

условиях высокой динамичности и неопределенности внешней среды бизнеса. 
На данном этапе необходимо выделить отдельные стадии становления 

стратегического планирования после распада СССР и формирования такого государства, 

как Российская Федерация, ведь именно этот период определил специфику 

стратегического планирования на современном этапе. Система планирования, которая 

существовала после распада СССР и в начале реформ 90-х годов, практически полностью 

утратила свою актуальность. Более того, сам термин «планирование» перестал встречаться 

в официальных документах [1]. 
Однако, в 1990-х годах в России начинает зарождаться нормативная база, постепенно 

возрождающая систему планирования. Первым появился Федеральный закон № 115 от 

20.07.95 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации». Однако его создание не привело к быстрому 

возрождению планирования ведь экономическая ситуация в стране являлась критической. 

«Страна наращивала зарубежные заимствования и активно «вгоняла себя в долги», разгул 

преступности и коррумпированность властных структур приобретали угрожающие 

масштабы; алкоголизацию и депопуляцию населения, деградацию вооруженных сил, 

деиндустриализацию народного хозяйства было уже не скрыть» [7]. 
Следующим этапом был Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997, 

который утвердил первый документ стратегического планирования в области обеспечения 

национальной безопасности России – Концепцию национальной безопасности Российской 

Федерации. Этот этап можно условно считать этапом возрождения федерального 

планирования [9]. 
В дальнейшем стратегическое планирование прошло такие этапы, как создание 

первого плана для города (Стратегический план Санкт-Петербурга от 1 декабря 1997 года 

[6]), начало реализации национальных проектов, о котором Путин В. В. заявил на 

расширенном совещании с членами правительства, руководством Федерального собрания 

РФ и членами президиума Госсовета [4]. 
На данный момент одним из самых ярких примеров стратегического планирования в 

России является Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030, 

утвержденная Указом Президента РФ 13.05.2017 № 208 [8]. Она  подробно раскрывает 

основные риски и вызовы в области экономики РФ, и определяет цели, ключевые 
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направления и задачи государственной стратегии для обеспечения экономической 

безопасности. 
Таким образом, мы рассмотрели развитие стратегического планирования на разных 

этапах развития России. Можно выделить основные отличия современного 

стратегического планирования от его предыдущих форм. 
Современное стратегическое планирование ориентированно на стимулирование 

конкуренции и обладает более гибким, ресурсно-эффективным и адаптивным характером. 

Оно предполагает использование инноваций и способствует более устойчивому развитию 

экономики и общества. 
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Проанализировав налог в муниципальном унитарном предприятии «Город Чита» 

«Кинотеатр Удокан» за два года следует, что прибыль предприятия в 2020 году 

уменьшилась по сравнению с 2019 годом. Причиной падения прибыли стала пандемия 

коронавируса, которая спровоцировала введение карантинных мер и закрытие кинотеатра 

на четыре месяца.  
Аbstract: The paper considers the features of the economic activity of the organization of the city 
district «Chita City» «Udokan Cinema». Having analyzed the tax in the municipal unitary 

enterprise «Chita City» «Udokan Cinema» for two years, it follows that the company's profit in 

2020 decreased compared to 2019. The reason for the drop in profits was the coronavirus 
pandemic, which provoked the introduction of quarantine measures and the closure of the cinema 
for four months.  
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Важнейшим источником финансирования государства являются налоги, которые 

выполняют две основные функции: фискальную и регулирующую при этом ни одна из них 

не должна работать в ущерб другой [3, с. 81]. Налог представляет собой обязательный 

платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц [2, с. 57]. Прибыль как 

экономическая категория – это обобщающий показатель финансовых результатов 

хозяйственной деятельности, определяемый как разность между выручкой от 

хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту деятельность [1, с. 13].  
Актуальность. Можно проследить в том, что налог на прибыль организаций 

является частью экономических отношений между предприятием и государством, а также 

администрирующими органами и любые ошибки в данной области могут спровоцировать 

возникновение серьезных проблем, как для субъекта экономики, так и для государства.  
Методика и содержание исследования. Цель наших исследований – анализ 

статистических характеристик кинотеатра. Исследование базировалось на источнике 

фактического материала – данных бухгалтерского отчета. Предметом исследования 

является налог на прибыль организации. Объектом исследования является хозяйственная 

деятельность организации - МП городского округа «Город Чита» «Кинотеатр Удокан». 
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Целью исследовательской работы является рассмотрение теоретических аспектов 

налога на прибыль как экономической категории и анализ данного вида налога на примере 

организации. 
Для реализации поставленных целей в работе были сформированы следующие 

задачи: 
1. Рассмотрение понятия, сущности и характеристики налога на прибыль организации. 
2. Особенности учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль в МП «Город Чита» 

«Кинотеатр Удокан». 
3. Анализ расчетов по налогу на прибыль в МП «Город Чита» «Кинотеатр Удокан». 
  Экономическая характеристика МП кинотеатр «Удокан». Муниципальное 

предприятие «Кинотеатр Удокан» зарегистрировано 24 ноября 2005 по адресу: 672000, 

Забайкальский край, г. Чита, улица Ленина, 79. Основным видом деятельности кинотеатра 

является «деятельность в области демонстрации кинофильмов». Также предприятие имеет 

дополнительные виды деятельности. Учредителем предприятия является администрация 

городского округа «Город Чита». Размер уставного капитала составляет 102 557 рублей. 

Учредителем предприятия является администрация городского округа «Город Чита». 

Учредительным документом является Устав, требования которого обязательны для 

исполнения всеми работниками предприятия. МП «Кинотеатр Удокан». Кинотеатр 

«Удокан» имеет один зрительный зал вместимостью 587 мест, оснащен современным 

оборудованием MasterImage для показа фильмов в наилучшем качестве 2D и 3D показа.   
Полученные результаты. Чистая прибыль организации является основной для 

начисления дивидендов и иного распределения прибыли. Начисление и уплата налоговых 

платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды производится 

самостоятельно. Рассмотрим динамику изменения доходов и расходов за 2019-2020 гг. 
 
Таблица 1. Динамика изменения доходов и расходов в МП Кинотеатр «Удокан»  

 
Из таблицы 1 можно увидеть, что несмотря на снижение выручки от реализации и 

производства на 52140802 руб. в отчетном году, внереализационные доходы увеличились 

на 2234009 руб., это показывает, что организация достигла немалых результатов. Выручка 
от доходов, связанных с реализацией продукции, снизилась на 49911643 руб., что связано с 

COVID-19. 
Итоговый показатель расходов снизился на 35966362 руб. На снижение большое 

влияние оказал спад прямых расходов, что связано с пандемией. Однако, увеличились 
косвенные расходы на 5024441 руб., за счёт увеличения расходов на оплату труда 

работников и прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Также 

Показатели  2019 год 2020 год Изменение (+,-) 
1. Доходы, связанные с производством и 

реализацией: 
82199294 30053642 -52145652 

 
 -выручка от реализации товаров собственного 

производства 
 

82194444 30053642 -52140802 
 

- выручка от реализации покупных товаров 4850 - -4850 
3. Внереализационные доходы 1774776 4008785 224009 
Итого: 83974070 34062427 -49911643 
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увеличились внереализационные расходы на 769432 руб., за счёт товаров собственного 

производства.  
На наш взгляд, для увеличения еще большего положительного результата в МП 

Кинотеатр «Удокан» предлагается разработать мероприятия обеспечивающие:   
- Показ фильмов на оригинальном языке с субтитрами, для привлечения большего 

количества молодых людей.  
- Показ фильмов в ночное время с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.  
- Переход на систему накопительных карт, для привлечения гостей города в кинотеатр.  
- Игровые комнаты для детей, для привлечения молодых родителей.  
- Скидка, при оплате билета в кассе банковской картой. 
 - Увеличение цены в выходные дни, уменьшение в будние дни. 

Выполнение этих предложений значительно повысит получаемую прибыль 

предприятия и сможет обойти своих конкурентов и охватить все сегменты потребителей, 

тем самым завоевав большую часть рынка в городе Чите. 
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Аннотация: В статье проведена оценка возможности открытия маршрутов с 

использованием сочлененных автобусов особо большого класса в Калининграде, а также 

обсуждается безопасность движения автобусов особо большого класса на протяжении 

всего маршрута следования. Исследовались ширина дорожных полос и радиусы 

закруглений пересечений и примыканий магистральных дорог и улиц существующей 

улично-дорожной сети города. Предлагается новый маршрут с учетом динамического 

коридора рассматриваемой марки автобуса для обеспечения беспрепятственного проезда 
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аналогичных крупногабаритных транспортных средств по улично-дорожной сети 

населенного пункта. 
Abstract: The article assesses the possibility of opening routes using articulated buses of an extra-
large class in Kaliningrad, and also discusses the safety of the movement of buses of an extra-large 
class along the entire route. The width of road lanes and the radii of curvature of intersections and 
junctions of main roads and streets of the existing road network of the city were studied. A new 
route is proposed, taking into account the dynamic corridor of the bus brand in question to ensure 
unimpeded passage of similar large vehicles along the road network of the populated area. 
Ключевые слова: улично-дорожная сеть; радиус поворота; автобус особо большого 

класса; динамический коридор; габаритный коридор; кривые малого радиуса; закругление 

дороги 
Keywords: street and road network; turning radius; an extra-large class bus; dynamic corridor; 
overall corridor; small radius curves; curve of the road 

 
Введение 
В связи с ростом жилой, коммерческой и иной застройки, изменением мест 

притяжения пассажиропотока для увеличения провозной способности транспорта в городе 

Калининграде необходимо рассмотреть проблему использования на городских маршрутах 

сочлененных автобусов особо большой вместимости. Габаритная длина таких 

транспортных средств больше длины эксплуатируемых в настоящее время на городских 

маршрутах автобусов большого класса (таблица 1). 
 
Таблица 1. Габаритная длина 

Класс ТС Габаритная длина 
особо малый класс до 5 метров включительно 
малый класс от более чем 5 метров до 7,5 метра 
средний класс от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно 
большой класс от более чем 10 метров до 16 метров 
особо большой класс длина более чем 16 метров 

 
Цель настоящей работы разработка городского маршрута, на котором возможна 

безопасная эксплуатация автобусов особо большого класса. При этом необходимо 

исходить из расчета области проезжей части, необходимой для безопасного движения 

автобуса, так называемого динамического коридора [6], ширина которого превышает 

габаритные размеры транспортного средства (далее – ТС). Эксплуатация таких 

крупногабаритных ТС на улично-дорожной сети (далее – УДС) города возможна только 

при соответствии допустимых для автобусов радиусов поворота и радиусов закруглений 

сопряжений пересекающихся или примыкающих дорог. УДС города Калининграда 

образована улицами и дорогами различных категорий [4]. Следовательно, маршрут должен 

быть проложен по магистральным дорогам и магистральным улицам общегородского и 

районного значения с достаточной шириной полосы движения в пределах 3,5 – 3,75 м [1-
3].  

Исследование улично-дорожной сети 
В Калининграде сочлененные автобусы использовались на пятом маршруте 

муниципального перевозчика ул. Интернациональная-пос. А. Космодемьянского (Рис. 1). 
Маршрут должен будет по магистральным дорогам и улицам соединять районы новой 
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жилой застройки и места притяжения пассажиропотоков. Разработка нового маршрута с 

использованием автобусов особо большого класса требует обследования не только 

пассажиропотока, но состояния существующей УДС. Речь идет о габаритах и радиусах 

поворота данного типа ТС, так как занимаемая автобусом полоса движения, называемая 

динамическим коридором, превышает габаритные размеры автомобиля. На закруглениях 

малых радиусов занимаемая область проезжей части увеличивается [7, с. 194]. Поэтому 

использование таких крупногабаритных ТС возможно не на всех улицах Калининграда, для 

которого характерна УДС, сложившаяся несколько десятилетий назад, участки которой из-
за недостаточной ширины проезжей части не дают возможности эксплуатировать не только 

сочлененные автобусы, но и даже автобусы большого класса [5, с. 49]. Большая часть 

магистралей на территории города Калининграда не соответствует параметрам СП 

34.13330.2012 [3] ни по количеству полос движения в одном направлении, ни по радиусам 

поворотов [4, с. 21]. 
Рисунок 1. Автобус особо большого класса 5 маршрута 

 
Маршрут проходил по центральным широким проспектам. После того как данные 

ТС выработали свой ресурс, МКП «Калининград-ГорТранс» обновил парк, закупив только 

автобусы большого класса длиной 12 м., которые маневреннее сочлененных автобусов. 
В аспекте возможности эксплуатации автобусов особо большого класса на 

существующей УДС рассмотрим участок пос. Васильково-ул. Гагарина- пл. маршала 

Василевского. На этом участке могут использоваться современные сочлененные автобусы. 

Один из таких автобусов особо большого класса представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Автобус особо большого класса МАЗ 216066 
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Габариты данной модели МАЗ 216066: длина – 18,7 м; ширина - 2,55 м; высота - 3,1 

м. Кроме того, внешний габаритный радиус поворота такого автобуса особо большого 

класса - не более 12,5 м против аналогичной величины автобуса большого класса – 10,9 м. 

Т.е., на узких перекрестках особенно там, где одна полоса движения данного направления, 

и одна для встречного, автобусы особо большого класса при маневре правого поворота 

окажутся вне габарита крайней правой полосы, что будет создавать потенциально 

аварийную ситуацию, провоцировать ДТП, задерживать пропускную способность фазы 

светофора на перекрестках и снижать среднюю скорость на маршруте. 
Исходя из необходимости маневрировать и разворачиваться для движения в 

обратном направлении маршрут должен быть проложен по таким улицам, где есть 

перекрестки с круговым движением, отсутствуют крутые повороты, а на протяжении всего 

маршрута есть возможность совершать маневры безопасно. Такими улицами как раз 

являются реконструированные в последние 10 лет улицы, относящиеся к 

рассматриваемому участку: ул. 9 Апреля, ул. Гагарина, пл. маршала Василевского. 
Предлагается подвозящий к центру Городского округа «Город Калининград», а 

именно к Пл. Василевского маршрут с использованием автобусов особо большого класса 

(Рисунок 3). 

Рисунок 3. Схема предлагаемого маршрута 
 
Пункты зарождения и погашения пассажиропотоков расположены так, что с окраин 

города с ул. Гагарина и пос. Васильково люди едут утром на работу и учебу в центр. А на 

расположенные на самой улице Гагарина предприятия из центра. Вечером же в час пик 

наоборот. 
Маршрут будет проходить из центра города от остановки 

Пл. маршала Василевского, расположенной со стороны улицы 9 Апреля ходом к улице 

Фрунзе, далее по ул. 9 Апреля к остановке «Кройцаптека» на ул. Фрунзе. Далее остановка 

«Королевские ворота» на ул. Гагарина и далее все существующие остановки до 

Васильково-2. Конечная – ул. Большая окружная. 
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В центр же на участке ул. Большая окружная до «Королевских ворот» на перекрестке 

Гагарина-Литовский вал направо, после перекрестка далее на ул. Литовский вал с 

существующими остановками до перекрестка с круговым движением на 

Пл. маршала Василевского. Конечная та же, что и начальная точка отправления. Длина 

маршрута в сторону из центра- 11,1 км, в сторону центра – 9,4 км. 
На всем протяжении планируемого маршрута УДС позволяет использовать 

сочлененные автобусы, так как улицы данного участка реконструированы, расширены до 

нормативных требований [1-3]. На рассматриваемом участке расположены 

реконструированные перекресток с круговым движением на пл. маршала Василевского, 

перекресток у «Королевских ворот», расширенный перекресток ул. 9Апреля-ул. Фрунзе 

(Рисунок 4). 

Рисунок 4. Инфраструктура нового маршрута 
 

Как предполагается, на Пл. Василевского (на 9 Апреля) очень удобно пересесть на 

трамвай 3 и 5, с этой же остановки автобусы 21, 28, 19. Если перейти дорогу к Музею 

Янтаря – все маршруты, следующие в центр 11, 37, 31, 26, 32, 44, 40. Аналогично возле 

университета остановка пригородных автобусов в Зеленоградск, Светлогорск и на 

аэропорт. 
Этот маршрут смог бы обеспечить потребность в пассажироперевозках, по 

следующим причинам: 
- во-первых, пассажировместимость курсирующих на маршрутах автобусов в 

среднем 100 чел. – не достаточна для комфортной перевозки пассажиров: автобусы ходят 

сильно переполненные, поэтому необходимы автобусы особо большого класса, 

пассажировместимость которых составляет, например, для автобуса МАЗ-216066 - 170 
чел.; 

- во-вторых, именно на участке Васильково – ул. Гагарина – Пл. Василевского 

наблюдается повышенный спрос на перевозки, так как на данном участке расположены 

крупные промышленные предприятия (Мираторг и т.д.), ново построенные жилые районы, 

школы и другие соц. учреждения – места притяжения пассажиров; 



189 
 

- в-третьих, раньше по ул. Гагарина ходил трамвайный маршрут, потом его 

ликвидировали с целью расширить проезжую часть для борьбы с транспортными заторами, 

что не помогло, кстати. Заторы появились вновь и из-за плохого транспортного 

обслуживания население вынуждено выезжать в центр на личных автомобилях, что снова 

увеличило заторы. Район разросся довольно далеко к границам города, но адекватной 

замены трамваю не было представлено. С этой проблемой частично, пока нет возможности 

связать данный район с центром рельсовым транспортом, могли бы справиться автобусы 

особо большого класса; 
- в-четвертых, на предлагаемом маршруте возможно использовать группу остановок 

на Пл. Василевского, как транспортно-пересадочный узел (далее – ТПУ), так как здесь 

сходятся маршруты двух трамваев, а также автобусов, следующих через площадь во все 

направления. Единственное, необходимо развить и модернизировать исторически 

сложившийся ТПУ так, чтобы люди могли с комфортом ожидать автобусы и трамваи для 

пересадки, и, к тому же, необходимо модернизировать систему оплаты в транспорте, чтобы 

можно было использовать пересадочную модель в пределах определенного временного 

промежутка, или в переделах определенных зон, например, как в городе Дортмунд в 

Германии, где автобусный транспорт подвозит пассажиров с окраин города к городскому 

трамваю – «Урбану» и действует единая пересадочная модель; 
- в-пятых, все три маршрута: городской маршрут номер 24 и пригородные 103 и 146, 

не считая автобусы малого класса – маршрутки, едут через центр и на участке ул. Гагарина 

дублируют друг друга и по сути на сквозь проходят город, где на оставшейся части 

маршрута дублируют другие маршруты. Конечно, только при развитом каркасе 

скоростных магистральных маршрутов и при развитии инфраструктуры ТПУ и платежной 

системы в транспорте, к чему призывает Транспортная стратегия РФ, возможно 

сформировать новый подвозящий маршрут с автобусами особо большого класса. 
Заключение 
В результате натурного исследования и анализа улично-дорожной сети данного 

участка пос. Васильково-ул. Гагарина-пл. маршала Василевского был предложен новый 

подвозящий к центру города Калининграда маршрут автобуса особо большого класса. По 

результатам исследования было определено, что ширина полос движения, радиусы 

закруглений сопряжений пересекающихся или примыкающих дорог на всем протяжении 

нового маршрута, позволяют сочлененным автобусам, аналогичным модели МАЗ-216066, 
с учетом их динамического коридора курсировать по улицам рассмотренного участка 

улично-дорожной сети. 
Соотнесение ширины динамического коридора автобуса особо большого класса и 

ширины полосы движения на закруглениях малого радиуса дорог при планировании новых 

маршрутов в городе Калининграде позволит обеспечить удовлетворенность качеством 

транспортного обслуживания населения и безопасность движения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием фондового рынка 

Узбекистана, его современное состояние, доля фондовой биржи в объеме торгов рынка 

ценных бумаг, анализ тенденции развития. Цель статьи заключается в освещении проблем, 

которые существуют на данный момент в структуре фондового рынка Узбекистана и путей 

их решения, направленных на развитие рынка ценных бумаг. Для достижения 

поставленной цели были использованы методы анализа статистических данных и 
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экономических показателей, научной абстракции, группировки данных. По результатам 

анализа фондового рынка Узбекистана были выделены его основные проблемы и 

предложены пути их решения. 
Abstract: The article discusses issues related to the development of the stock market of 
Uzbekistan, its current state, the share of the stock exchange in the volume of securities market 
trading, analysis of development trends. The purpose of the article is to highlight the problems that 
currently exist in the structure of the stock market of Uzbekistan and ways to solve them aimed at 
the development of the securities market. To achieve this goal, methods of analyzing statistical data 
and economic indicators, scientific abstraction, and data grouping were used. Based on the results 
of the analysis of the stock market of Uzbekistan, its main problems were identified and ways to 
solve them were proposed. 
Ключевые слова: фондовый рынок; фондовая биржа; финансовый рынок; акция; 
облигация; инвестор; рынок капитала; капитализация. 
Keywords: stock market; stock exchange; financial market; stock; bond; investor; capital market; 
capitalization. 

 
Введение. Экономика Узбекистана из-за проведенных в последние годы реформ в 

хорошей форме: рост ВВП в 2022 году превысил 5%, в стране резко увеличился приток 

иностранных инвестиций. Однако масштаб рыночной активности на рынке ценных бумаг 

Узбекистана пока еще не слишком велик. В котировальном листе биржи насчитывается 108 

компаний, ее общая капитализация около $5 млрд. По сравнению с другими фондовыми 

биржами в Азии, масштаб оборотов на этой бирже пока еще очень мал – около $200 млн в 

год. В амбициозных планах властей увеличить за 5 лет оборот фондового рынка до $7 млрд. 
Однако невозможно быстро реализовать на рынке большинство компаний, 

зарегистрированных на бирже, так как для того, чтобы накопились внутренние сбережения 

и выросла база институциональных инвесторов, нужно определенное время. Спрос на 

акции компаний, деятельность которых малознакома участникам рынка, ниже, чем на 

акции тех компаний, которые уже завоевали определенные позиции на рынке. Чтобы 

вдохнуть силы в зарождающийся рынок IPO, Узбекистан открывает иностранным банкам 

доступ для участия в будущих сделках: предоставляет возможности подавать заявку на 

финансирование сделок по проведению международной торговли акциями компаний. 

Получение банковской лицензии –долгий и трудоемкий процесс, а рынку нужно, чтобы 

банки начали работу уже сейчас [1; 2]. 
Отсюда и вытекает актуальность данной работы, которая имеет две стороны: первая 

освещает проблематику и пути ее решения непосредственно самого рынка ценных бумаг 

Узбекистана, вторая же показывает наличие альтернативы для иностранных инвесторов, в 

частности, российских, которые на данный момент столкнулись с проблемой покупки 

активов, торгующихся не на Московской бирже, что открывает для таких инвесторов 

новый рынок, куда можно было бы вложить свои деньги. 
Несмотря на возможности для рынка Узбекистана, страна подвержена влиянию 

глобальных экономических диспропорций на макроэкономическое развитие, что 

сказывается на стабильности фондового рынка. На глобальном уровне фондовый рынок 

позволяет обеспечить адаптацию стран с переходной экономикой обеспечить развитие, 

направленное на противодействие диспропорциям [3; 4]. В условиях формирования связей 

между экономикой знаний и инновационным развитием также обуславливается 
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потребность в образовании устойчивого фондового рынка, который может обеспечить 

привлечение инновационных практик в национальную экономику. В таких условиях у 

Узбекистана возникает возможность обеспечить инновационное развитие на основе 

привлечения инвестиций через активизацию фондового рынка [5]. 
Для современной экономики вопросы финансовой безопасности, наиболее значимые 

для стабильности фондового рынка, включая анализ налогового потенциала и развитие 

налогового администрирования, должны решаться через создание благоприятных условий 

по привлечению инвестиций. Во многом финансовые аспекты взаимосвязаны с 

обеспечением экономического развития, однако увеличение притока инвестиций ставит 

объективное требование по повышению инвестиционной привлекательностью. Для этого 

следует проводить анализ факторов, влияющих на фондовый рынок Узбекистана [6; 7]. При 

этом полнота анализа факторов зависит от возможности выявлять сложные динамические 

взаимосвязи для понимания траекторий развития фондового рынка, например, через 

исследование финансовых временных рядов [8]. 
В таких условиях следует рассмотреть роль технологических инноваций и 

цифровизации в развитии фондового рынка Узбекистана. В эпоху глобальной 

цифровизации и быстро развивающихся финансовых технологий внедрение передовых 

технических решений может значительно улучшить прозрачность, эффективность и 

доступность рынка для широкого круга инвесторов. В свою очередь это может 

способствовать увеличению ликвидности рынка, улучшению контроля и управления 

рисками, а также привлечению новых инвесторов, включая технологически 

ориентированные компании. Таким образом, акцент на интеграцию технологий может 

стать ключевым фактором в ускорении развития фондового рынка и повышении его 

глобальной конкурентоспособности. 
Методы. В данной статье использовались научные исследования развития 

фондового рынка в Узбекистане, сравнительное сопоставление фондового рынка и его 

содержимого, а также сопоставление и анализ статистических данных и социально-
экономических показателей, логические рассуждения, научная абстракция, группировка 

данных, методы индукции и дедукции. Для построения статьи был применен качественный 

анализ экспертных мнений профессионалов фондового рынка, что позволило глубже 

понять уникальные аспекты и вызовы, с которыми сталкивается фондовый рынок 

Узбекистана. Многогранный подход к статье позволил всесторонне анализировать 

динамику и перспективы фондового рынка Узбекистана, учитывая как внутренние, так и 

внешние факторы. 
Анализ и результаты. В то время как бумаги около 108 эмитентов на данный 

момент находятся в рамках фондового рынка Узбекистана, компании всё равно не имеют 

больших ресурсов и возможностей для привлечения значительных средств с финансового 

рынка. В частности, существуют такие проблемы, как обеспечение того, чтобы акции в 

целом покупались частными инвесторами – так, актуальной задачей является повышение 

финансовой грамотности населения и доверия к этому рынку ценных бумаг. Кроме того, в 

условиях рыночной экономики здоровое функционирование компании, ее 

жизнеспособность и устойчивость к конкуренции, среди прочих, во многом зависят от того, 

как осуществляется инвестиционная деятельность таковой, которая, прежде всего, 

предполагает участие непосредственно компании на фондовом рынке, что также является 

проблемным местом в рамках фондового рынка Узбекистана. 
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Для стимулирования активности на фондовом рынке и привлечения инвестиций в 

инновационные проекты особое внимание следует уделить механизмам налогового 

стимулирования. Так, налоговые льготы могут сыграть ключевую роль в поддержке 

инвестиций в инновации, что в свою очередь способствует росту и диверсификации 

фондового рынка [9]. Такой подход особенно актуален для Узбекистана, где фондовый 

рынок все еще развивается и нуждается в дополнительных инвестициях для расширения 

его потенциала. 
Таким образом, в настоящий момент невозможно решить вопросы, связанные с 

развитием фондового рынка Узбекистана, в первую очередь, без оценки текущего 

состояния развития фондового рынка, без выявления его специфических особенностей и 

тенденций, а также без проведения соответствующей аналитической (экономической) 

работы. По этой причине предлагается проанализировать вопросы, связанные с оценкой 

текущего состояния фондового рынка и выявлением характерных для него тенденций. 
В целях проведения институциональных и структурных реформ, внедрения 

эффективных механизмов управления государственными активами, регулирования борьбы 

с монополией, коренного совершенствования системы надежного функционирования 

рынка капитала, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 13.04.2021 г. № 

УП-6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала» [10].  
Принятие данного указа стало важным практическим шагом на пути 

последовательной реализации ряда структурных реформ в сферах управления 

государственными активами, конкуренции и развития рынка капитала. Основными 

направлениями развития рынка капитала являются: 
 повышение конкурентоспособности рынка капитала и увеличение его 

капитализации до 45 трлн сумов к концу 2023 года, создание эффективного механизма 

финансирования, являющегося альтернативой банковскому кредитованию;  
 активная взаимодействие с международными финансовыми рынками, широкое 

использование современных информационных и коммуникационных технологий, а также 

повышение доступности рынка капитала для всех категорий инвесторов за счет 

применения передовых подходов, успешно апробированных за рубежом;  
 к концу 2023 года, обеспечив слаженную работу рынка капитала и развитие всех 

его сегментов, выпуск ценных бумаг проектов в рамках республиканских и региональных 

инвестиционных программ - внедрить в сферу передовой мировой опыт, создать 

необходимые условия для активного финансирования инвестиционных проектов, 

направленных на достижение целей на фондовом рынке путем устранения чрезмерных 

препятствий и ограничений; 
 внедрить международные критерии и опыт, создав правовую базу, 

обеспечивающую целостность регулирования рынка капитала и предотвращение 

систематических рисков; 
 разработать систему обеспечения рынка капитала персоналом, компетенции 

которого отвечают современным требованиям; создать привлекательные условия для 

привлечения перспективных, в том числе иностранных специалистов; 
 подготовка и переподготовка отраслевых специалистов для рынка капитала, 

систематическое повышение их квалификации;  
 поддержка повышения уровня знаний, навыков и финансовой грамотности 

миноритарных инвесторов, других участников рынка капитала и населения в целом. 
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Таким образом, в соответствии с указом определены основные направления 

государственной политики в области управления государственными активами, финансовой 

поддержки хозяйствующих субъектов с государственным участием, развития конкуренции 

и регулирования борьбы с монополией, развития рынка капитала, роли бирж и 

альтернативных торговых систем, являющихся основными составляющими фондового 

рынка, внедрение новых финансовых инструментов, создание органов самоуправления на 

фондовом рынке, онлайн-покупка ценных бумаг и организация электронных торгов 

требуют соответствующие научные исследования в этом отношении [11]. 
Также хочется отметить, что еще до вышеупомянутого указа были реализованы 

масштабные реформы по развитию национального фондового рынка. Опыт развитых стран 

показывает, что эффективный фондовый рынок является одним из факторов, 

положительно влияющих на темпы экономического роста. Развитый фондовый рынок 

позволяет предприятиям правильно оценивать и диверсифицировать риски при 

финансировании проектов, требующих крупных инвестиций, эффективно привлекать 

средства. Кроме того, фондовый рынок может служить индикатором экономических 

тенденций, что позволяет заинтересованным сторонам (в том числе правительству) 

разрабатывать и эффективно реализовывать собственные стратегии. 
Также стоит отметить, что одним из основных элементов государственного 

регулирования рынка ценных бумаг является контроль за исполнением его участниками 

законодательства о рынке ценных бумаг. Необходима методическая систематизация 

элементов контроля с целью обобщения опыта органов контроля и деятельности 

операторов рынка ценных бумаг. Таким образом, исходя из вышеизложенного, на взгляд 

автора данной статьи, систему государственного регулирования фондового рынка можно 

разделить на косвенные и прямые методы [12]. Страны со слаборазвитым фондовым 

рынком сталкиваются с относительно высокими затратами на привлечение инвестиций, 

что негативно сказывается на конкурентной среде, а отсутствие объективного источника 

информации о состоянии экономики не позволяет принимать практические и эффективные 

меры по улучшению ситуации [13]. 
Анализ показателей рынка капитала Узбекистана за последние 10 лет, к сожалению, 

не может быть основанием для положительной оценки своего состояния. В целом развитие 

финансового рынка, в частности фондового рынка, всегда было одним из приоритетов 

реформирования экономики Узбекистана. На первый взгляд, необходимые условия для 

развития фондового рынка созданы: создана нормативная правовая база, приняты меры по 

совершенствованию системы корпоративного управления и обеспечению прозрачности на 

фондовом рынке, сформирована рыночная инфраструктура. Однако, если определить 

состояние фондового рынка и его конкретные тенденции через долю рыночной 

капитализации листинговых компаний в ВВП, то не все так гладко: по состоянию на 1 

января 2020 года доля рыночной капитализации листинговых компаний Узбекистана в 

ВВП составила 5,3 процента. Для сравнения, в Казахстане этот по казатель составил 21,7 
процента, а в России – 34,8 процента. В странах с развитым рынком капитала этот 

показатель значительно выше.  
Уровень развития фондового рынка является одним из важных звеньев, 

определяющих развитие финансового рынка страны. В развитии системы большое 

значение имеют уровень капитализации торговых структур внутри нее, размер оборота, 

уровень доходности ценных бумаг и ликвидности финансовых инструментов в обращении. 
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Кроме того, развитие и международная интеграция фондового рынка влияет на 

привлечение иностранных инвестиций в экономику страны. По этой причине особое 

внимание уделяется развитию фондового рынка во всех странах с развитой экономикой. 

Одной из основных задач фондовой биржи сегодня является привлечение к листингу 

финансово устойчивых и ликвидных акционерных обществ Узбекистана. Включение 

акционерных обществ в официальный биржевой листинг свидетельствует об 

определенном уровне надежности и финансовой устойчивости этих компаний, а 

постоянное раскрытие информации о них повышает доверие инвесторов к осуществлению 

инвестиций. Также заинтересованность и доверие физических и юридических лиц в 

ценных бумагах коммерческих банков постоянно увеличивается. 
В настоящее время фондовый рынок вышел на новый этап развития, на котором все 

большее значение приобретают осуществляемые в стране масштабные экономические 

реформы. Конечно, вышеперечисленные вопросы можно рассматривать в несколько 

этапов. Но в этом процессе мы стараемся исходить из реальной ситуации. Для этого 

рассмотрим вопросы, связанные с оценкой состояния национального фондового рынка и 

выявлением его конкретных тенденций, в следующей последовательности:  
1. Объем и структура фондового рынка  
2. Доля фондовой биржи в объеме фондовый рынок Узбекистана.  
Республиканская фондовая биржа «Ташкент» является основной торговой 

площадкой фондового рынка Узбекистана. В 2019 году общий оборот биржи достиг самого 

высокого уровня за всю историю ее деятельности (687,3 млрд сумов – национальная валюта 

в Узбекистане) и увеличился в 4 раза по сравнению с 2013 годом. В период 2013–2020 гг. 

общий оборот фондового рынка увеличился в 18 раз, первичной фондовой биржи - в 29,9 

раза, вторичной - в 1,7 раза. В 2020 году общий объем фондового рынка составил 37 879,4 
млрд сум. Также в этот год доля первичного рынка ценных бумаг составила 96,0 процента, 

а доля вторичного рынка ценных бумаг – всего 4,0 процента (таблица 1). 
 

Таблица 1. Объем торгов и структура рынка ценных бумаг в 2013–2020 гг. 

Год 

Совокупный 

объем фондового 

рынка (млрд. 

сум) 

Включая: 
Первичный рынок Вторичный рынок 

Абсолютное 

значение (млрд. 

сум) 

Доля в 

совокупном 

объеме, % 

Абсолютное 

значение (млрд. 

сум) 

Доля в 

совокупно

м объеме, 

% 
2013 2093,5 1216,32 58,1% 877,18 41,9% 
2014 977,4 811,24 83,0% 166,16 17,0% 
2015 13,27 12,06 90,9% 1,21 9,1% 
2016 3508 3241,39 92,4% 266,61 7,6% 
2017 14460 13187,52 91,2% 1272,48 8,8% 
2018 22247 18798,72 84,5% 3448,29 15,5% 
2019 10710 9007,11 84,1% 1702,89 15,9% 
2020 37879,4 36364,22 96,0% 1515,18 4,0% 

 
Такая ситуация показывает, что первичный рынок в Узбекистане развивается, а 

вторичный имеет неоднозначную динамику. В то же время это считается положительной 

ситуацией с точки зрения привлечения финансовых ресурсов на фондовый рынок и 

повышения их инвестиционной привлекательности. Сегодня эта сфера регулируется около 
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100 нормативными документами, установлено множество ограничений. Известно, что в 

развитых странах банки считаются активными участниками фондового рынка, а в 

Узбекистане банкам, наоборот, запрещено покупать акции других лиц на первичном рынке. 

Поэтому необходимо пересмотреть нормативно-правовые документы, касающиеся 

отрасли, отменить излишние ограничения и упростить работу на фондовом рынке на 

основе передового зарубежного опыта. «Сегодня 85 процентов акций 605 акционерных 

обществ принадлежат государству, из них 5 процентов акций 108 обществ обращаются на 

фондовом рынке». Такая ситуация является одним из основных факторов, негативно 

влияющих на развитие фондового рынка. 
Далее предлагается рассмотреть объемы непосредственно фондовой биржи 

Узбекистана и внебиржевого рынка ценных бумаг, а также их доли в совокупном объеме 

фондового рынка. 
 
Таблица 2. Фондовый рынок Узбекистана, объем торгов и доля на фондовом рынке в 

период с 2013-2020. 

Год 

Совокупный 

объем 

фондового 

рынка (млрд. 

сум) 

Объем 

фондовой 

биржи 

(млрд. сум) 

Объем 

внебиржевого 

рынка ценных 

бумаг (млрд. сум) 

Доля объема 

торгов в 

совокупном 

объеме 

Доля внебиржевого 

рынка ценных 

бумаг в совокупном 

объеме 

 

 

2013 2093,5 171,67 1921,83 8,2% 91,8%  

2014 977,4 92,85 884,55 9,5% 90,5%  

2015 13,27 0,98 12,29 7,4% 92,6%  

2016 3508 161,37 3346,63 4,6% 95,4%  

2017 14460 303,66 14156,34 2,1% 97,9%  

2018 22247 311,46 21935,54 1,4% 98,6%  

2019 10710 685,44 10024,56 6,4% 93,6%  

2020 37879,4 454,55 37424,85 1,2% 98,8%  

 
Объем внебиржевого рынка ценных бумаг в несколько раз превышает объем 

фондовой биржи. При этом доля биржевого объема торгов в общем объеме торгов на рынке 

снизилась с 8,2 процента в 2013 году до 1,2 процента к 2020 году – это свидетельствует о 

слабом развитии фондового рынка (табл. 2).  
На сегодняшний день ряд коммерческих банков эффективно работает на фондовом 

рынке, открыв брокерские конторы для осуществления профессиональной деятельности. В 

целях расширения участия коммерческих банков на фондовых биржах осуществляется ряд 

мер по развитию их эффективного сотрудничества с иностранными инвесторами и 

финансовыми институтами, а также по внедрению их передового опыта; проделана 

большая работа по созданию возможности выявления наиболее надежных и качественных 

ценных бумаг путем размещения их на фондовой бирже.  
На данный момент в перечень компаний, которые пришли листинг фондовой биржи, 

входят коммерческие банки, страховые компании, нефтегазовая промышленность, 

агропромышленный комплекс, энергетическая и металлургическая промышленность, 

производители строительных материалов и АО, работающие в ряде других областей. На 

сегодняшний день в биржевом листе 13 АО относятся к категории «А», 14 – к категории 

«В», 69 – к категории «С», 16 – к категории «Р». 
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Общая стоимость акций на фондовом рынке Узбекистана составляет 25 трлн сумов, 

что составляет менее 6% ВВП. Этот показатель составляет 188 процентов в Сингапуре, 112 

процентов в Малайзии и 34 процента в России». Данная ситуация также свидетельствует о 

необходимости активизации мер, направленных на развитие фондового рынка в нашей 

стране. 
Государственные облигации, выпущенные в 2020 году, продавались только 

коммерческим банкам через валютную биржу, а количество профессиональных 

участников фондового рынка очень мало, что, по словам президента Узбекистана 

подчеркнул это как «основной вопрос на повестка дня». Снова следует отметить, что для 

развития фондового рынка необходимо расширение круга его участников. Одним из 

способов привлечения и увеличения количества различных эмитентов на бирже является 

создание критериев для разных категорий эмитентов. 
Если эмитентов на бирже будет больше, если облигации и акции будут выпущены 

ими в обращение и это будет выгодно, то интерес к их покупке возрастет, что привлечет в 

страну новых инвесторов. Также важную роль в развитии фондового рынка играет 

повышение финансовой грамотности населения. При этом целесообразно использовать 

передовой зарубежный опыт в направлении развития депозитарной деятельности. Исходя 

из мировой практики, необходимо увеличить количество видов ценных бумаг, 

обращающихся на рынке капитала, и усовершенствовать торговые системы. В ряде 

зарубежных стран ежедневный торговый оборот и ликвидность ценных бумаг высоки, 

потому что существует баланс между спросом и предложением, то есть на бирже 

достаточно активных продавцов и покупателей. Это один из основных факторов, 

обеспечивающих развитие фондового рынка. Кроме того, важно увеличить количество АО, 

привлечь на этот рынок больше физических и юридических лиц, чтобы довести эту 

рыночную деятельность до должного уровня.  
В Узбекистане осуществляются масштабные реформы, касающиеся развития 

фондового рынка, однако, как можно увидеть, в системе есть определенные проблемы. В 

частности: 
 отсутствие финансовых инструментов на фондовом рынке, медлительность 

практики выпуска существующих и их эффективного размещения; 
 наличие множества ограничений и нормативных документов, связанных с этим 

рынком; 
 отсутствие национальных потенциальных инвесторов и профессионалов рынка; 
 небольшое число участников; 
 непривлечение средств с зарубежного финансового рынка для деятельности 

государственных предприятий; 
 несоответствие нормативно-правовых документов по развитию фондового рынка 

международным стандартам и современным требованиям, отсутствие системы оценки 

влияния нормативно-правовых документов на конкуренцию, и устаревшие методы анализа 

товарных и финансовых рынков; 
 текущее состояние рынка капитала страны не позволяет реальному сектору 

экономики использовать имеющиеся возможности и потенциал для привлечения 

долгосрочных и прямых, в том числе с иностранных инвестиций. 
Решение данных проблем находится в следующих пунктах: во-первых, необходимы 

выпуск и продажа облигаций и акций государственных предприятий, в том числе 



198 
 

размещение выпусков IPO/SPO на местных и зарубежных фондовых биржах; во-вторых, 

нужна активная работа по обеспечению открытого и прозрачного механизма реализации 

(приватизации) и сдачи в аренду государственных активов, контроль за выполнением 

инвестиционных и социальных обязательств, принимаемых инвесторами, а также участие 

в подготовке предложений по государственно-частному партнерству.  
Заключение. Из приведенных соображений можно сделать вывод, что это служит 

повышению роли фондового рынка в экономике Узбекистана и, в конечном итоге, ведет к 

устойчивому развитию национальной экономики. При реализации этих мер целесообразно 

обратить внимание на следующее:  
1. Одной из основных задач в плане улучшения положения фондового рынка 

является повышение уровня прозрачности рынка, что достигается созданием равных 

условий для всех. заинтересованных лиц для получения информации о фондовом рынке.  
2. Для этого эмитентам и квалифицированным участникам фондового рынка 

разработать программы и меры, направленные на как раз создание этой прозрачности  
3.  Необходимо скорректировать объем экономических требований, предъявляемых 

к профессиональным участникам фондового рынка 
4.  Также необходимо добиться эмиссионной активности от эмитентов 
5.  Предоставить право выпуска облигаций обществам с ограниченной 

ответственностью. 
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Аннотация: В данной работе были описаны особенности проявления типа пищевого 

поведения при определенных стратегиях совладания среди девушек 13-17 лет.  
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Представленные результаты отражают достоверные взаимосвязи между шкалами 

ограничительного пищевого поведения и копинг-стратегиями конфронтация (r=0,271, 

p=0.04) и принятие ответственности (r=0,279, p=0,039). Кроме того, была выявлена 

положительная корреляция между шкалами эмоциогенного пищевого поведения и копинг-
стратегиями принятие ответственности (r=0,343, p= 0,01) и бегство-избегание (r=0,435, 

p=0,001). Корреляция была так же выявлена между экстернальным типом пищевого 

поведения и копинг-стратегией бегство-избегание (r=0,428, p=0,001). Обсуждается 

проблема повышенного риска возникновения нарушений пищевого поведения среди 

подростков 13-15 лет.  Выделены предикторы нарушений пищевого поведения по 

эмоциогенному и экстернальному типам. 
Abstract: This paper described the features of manifestation of the type of eating behavior under 
certain coping strategies among girls 13-17 years old.  The presented results reflect significant 
correlations between the scales of restrictive eating behavior and coping strategies confrontation 
(r=0.271, p=0.04) and taking responsibility (r=0.279, p=0.039). In addition, a positive correlation 
was found between the emotional eating behavior scales and the coping strategies acceptance of 
responsibility (r=0.343, p=0.01) and escape-avoidance (r=0.435, p=0.001). Correlation was also 
found between externalizing type of eating behavior and coping-strategy escape-avoidance 
(r=0.428, p=0.001). The problem of increased risk of eating disorders among adolescents 13-15 
years old is discussed.  Predictors of eating behavior disorders by emotional and externalizing types 
are identified. 
Ключевые слова: нарушения пищевого поведения; копинг-стратегии; подростковый 

возраст; проактивное совладающее поведение. 
Keywords: eating disorders; coping strategies; adolescence; proactive coping behavior. 
 

Проблема нарушений пищевого поведения среди молодежи в настоящее время 

находится в центре пристального внимания и представляет большой научный интерес. 

Количество подростков, озабоченных своей внешностью, постоянно растёт, повышая тем 

самым риск возникновения расстройств пищевого поведения, которые мешают 

нормальной жизни подростка, и отрицательно сказываются на его здоровье. Особый 

интерес представляют подростки 13-17 лет, ведь именно в этом возрасте формируются 

основные поведенческие привычки, закладываются взгляды на многие вещи, формируются 

ценностные ориентиры. По данным Institute of Health Metrics and Evaluation в 2019 г. 

нарушениями пищевого поведения страдало 14 млн человек, включая почти 3 млн детей и 

подростков [5]. Результаты исследования National Comorbidity Survey Replication говорят о 

том, что почти 95% пациентов с нарушениями пищевого поведения – молодые девушки [7]. 
Изучением данной проблемы занимались следующие зарубежные учёные: Hill D. C., 
Strien T. V., Godart N., Flament M., Perdereau F., Jeammet P. Также исследованием 

занимались и отечественные учёные: Вознесенская Т. Г., Скугаревский О. А., 

Рыльцова Г. А., Захарченко В. М., Новикова В. П. и др. 
В соответствии с когнитивной теорией стресса и совладания Р. Лазаруса и 

С. Фолкмана такие факторы, как способность человека использовать адаптивные методы 

совладания, а также вера человека в свою способность справляться со стрессом, будут 

влиять на оценку индивидом потенциального негативного воздействия стрессоров. 

Следовательно, в условиях стресса те, кто использует методы избегания и понимает, что 
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они неспособны эффективно справляться с жизненным стрессом, могут подвергаться 

особенно высокому риску патологии пищевого поведения [6]. 
Взаимосвязь между стрессом и питанием начинается уже в 8 лет. Систематический 

обзор, проведенный D. C. Hill выявил влияние стресса на пищевое поведение среди 

подростков в возрасте от 8 до 18 лет и обнаружил, что стресс был в значительной степени 

связан с нездоровым пищевым поведением у детей младшего (p=0,001) и старшего возраста 

(p=0,001) возраста [4]. Это подтверждается и в исследовании Brytek-Matera A., Schiltz L. [3], 
которое проводилось на клинической выборке женщин с нарушениями пищевого 

поведения и в контрольной группе. Были получены положительные связи между 

нарушениями пищевого поведения и замещением удовольствия, избеганием и агрессией; а 
также отрицательные связи со следующими стратегиями совладания со стрессом: 

планирование, релаксация, поиск поддержки, принятие. 
Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между выбором копинг-стратегий и 

нарушениями пищевого поведения, а также присутствуют возрастные различия в 

проявлении типов нарушений пищевого поведения. Чтобы подтвердить гипотезу, мы 

провели эмпирическое исследование на базе на базе МБОУ Лицей № 8 г. Новоалтайска. В 

исследовании приняли участие 55 девушек возрастом от 13 до 17 лет без клинических 

диагнозов. Средний возраст выборки 14,98 лет. Опрос проходил на онлайн-платформе с 

использование Яндекс.Forms. Также нами были получены информированные согласия 

родителей респондентов на участие в данном исследовании. 
Были использованы следующие методики: Голландский опросник пищевого 

поведения «DEBQ», опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, «Опросник проактивного 

совладающего поведения», тест EAT-26 и анкета, направленная на выявление пищевых 

предпочтений. 
Для выявления возрастных различий нами были разделены девушки на две группы 

13-15 лет и 16-17 лет. По результатам обработки данных при помощи U-критерия Манна-
Уитни были выявлены достоверные различия между подростками 13-15 лет и 16-17 лет 

(табл.1) по шкалам экстернального пищевого поведения (р=0,027) и EAT-26 (p=0,048). 
Также различия на уровне тенденции можно выделить по ограничительному пищевому 

поведению (p=0,075). Таким образом, у подростков 16-17 лет чаще проявляются признаки 

экстернального пищевого поведения, а у подростков 13-15 лет ограничительного пищевого 

поведения, однако у подростков 13-15 лет в целом выше риск возникновения нарушений 

пищевого поведения. 
 

Таблица 1. Различия в проявлении пищевого поведения 
Шкалы 13-15 лет 

n=29 
M (SD) 

16-17 лет 
n=26 
M (SD) 

Уровень значимости p (U-
критерий Манна-Уитни) 

Экстернальное ПП 2,95 (0,63) 3,37 (0,59) 0,027 
Ограничительное 

ПП 
2,53 (0,95) 2,11 (0,94) 0,075 

EAT-26 10,79 (11,07) 6,96 (9,63) 0,048 
М – среднее значение, SD – стандартное отклонение 
**различия на уровне тенденции при р < 0,1 (U-критерий Манна-Уитни) 
*различия статистически достоверны при р < 0,05 (U-критерий Манна-Уитни)   
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Так, другими авторами отмечается, что в организме ребенка происходят 

значительные гормональные изменения, меняется его внешность. Непринятие и неприятие 

отчуждения может быть предиктором пищевой зависимости. Примерно в 11-13 лет дети 

становятся особенно чувствительными к оценкам других людей и критически относятся к 

собственной привлекательности. В результате они подвергаются риску развития 

нарушений пищевого поведения [2]. 
Для выявления взаимосвязи копинг-стратегий и нарушений пищевого поведения 

был проведён корреляционный анализ Спирмена (табл.2). 
 
Таблица 2. Корреляционный анализ  

Ограничительное 

ПП 
Эмоциогенное 

ПП 
Экстернальное ПП 

Конфронтация r 0,273* -0,047 0,057 
p 0,043 0,736 0,678 

Принятие 

ответственности 
r 0,279* 0,343* -0,027 
p 0,039 0,010 0,889 

Бегство-избегание r 0,236 0,435** 0,428** 
p 0,082 0,001 0,001 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

По результатам обработки данных была выявлена достоверная взаимосвязь между 

шкалами ограничительного пищевого поведения и копинг-стратегиями конфронтация 

(r=0,271, p=0.04) и принятие ответственности (r=0,279, p=0,039).  
Было выявлено, что девушки с эмоциогенным пищевым поведением чаще 

прибегают к копинг-стратегиям принятие ответственности (r=0,343, p= 0,01) и бегство-
избегание (r=0,435, p=0,001).  

Корреляция была так же выявлена между экстернальным типом пищевого поведения 

и копинг-стратегией бегство-избегание (r=0,428, p=0,001).  
Из этого следует, что недостаток навыков совладания со стрессом и применение 

неадаптивных стратегий связаны с эпизодами переедания или недоедания. Некоторые 

исследования показали, что люди с расстройствами пищевого поведения чаще применяют 

эмоционально-ориентированные копинг-стратегии, избегание, самоконтроль, принятие 

ответственности, и реже – активные копинг-стратегии, направленные на разрешение 

сложившейся стрессовой ситуации [1]. 
По результатам опросника EAT-26 нами были выявления 19 девушек с высокими 

баллами, которые могут говорить о нарушениях пищевого поведения. Нами был проведен 

регрессионный анализ для выявления предикторов видов нарушений пищевого поведения. 

В качестве независимых переменных были включены показатели поиск эмоциональной 

поддержки, положительная переоценка, принятие ответственности, конфронтация, 

стратегическое планирование, поиск социальное поддержки, самоконтроль, 

дистанцирование, рефлексивное преодоление, планирование решения проблемы, бегство-
избегание, поиск инструментальной поддержки, превентивное преодоление; а в качестве 

зависимых переменных методом включения с вероятностью F=0,05 в модель добавлены 

типы нарушений пищевого поведения. Достоверно значимая регрессионная модель была 

получена для экстернального (табл. 3) и эмоциогенного (табл. 4) пищевого поведения. 
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Как видно из таблицы 3, предикторами нарушений пищевого поведения по 

экстернальному типу являются: принятие ответственности (p= 0,048), бегство-избегание 

(p=0,003), превентивное преодоление (p=0,035); антипредиктором является поиск 

эмоциональной поддержки (p= 0,003). Таким образом, в 76,6 % в развитие экстернального 

типа нарушений пищевого поведения вносят вклад: а) необоснованная самокритика и 

принятие чрезмерной ответственности; б) прокрастинация и избегание трудных ситуаций; 

в) предвосхищение потенциальных стрессоров; в) отсутствие эмоциональной разрядки 

путем разделения чувств с другими. 
 
 Таблица 3. Предикторы экстернального пищевого поведения 
Предикторы экстернального пищевого поведения (n=19) В Бета р 
Принятие ответственности 0,122 0,369 0,048 
Бегство-избегание 0,203 1,139 0,003 
Превентивное преодоление 0,104 0,779 0,035 
Поиск эмоциональной поддержки -0,165 -0,925 0,003 
Константа 1,441   0,092 
Показатели модели: R2=0,926; R2

adj=0,766; F=5,782; р=0,020 
 

Анализируя данные таблицы 4, предикторами нарушений пищевого поведения по 

эмоциогенному типу являются: дистанцирование (p=0,031), поиск социальной поддержки 

(0,027), принятие ответственности (p=0,050), бегство-избегание (p=0,002), превентивное 

преодоление (p=0,023); антипредикторы: самоконтроль (p=0,011), рефлексивное 

преодоление (p=0,029), поиск эмоциональной поддержки (p= 0,031). 
 

Таблица 4. Предикторы эмоциогенного пищевого поведения 
Предикторы эмоциогенного пищевого поведения (n=19) В Бета р 
Дистанцирование 0,176 0,582 0,031 
Самоконтроль -0,313 -1,070 0,011 
Поиск социальной поддержки 0,222 0,810 0,027 

Принятие ответственности 0,167 0,420 0,050 
Бегство-избегание 0,320 1,489 0,002 
Рефлексивное преодоление -0,087 -0,586 0,029 
Превентивное преодоление 0,162 1,009 0,023 
Поиск эмоциональной поддержки -0,136 -0,633 0,031 

Константа 1,403   0,210 
Показатели модели: R2=0,902; R2

adj=0,688; F=4,227; р=0,043 
 

Следовательно, в 68,8 % в эмоциогенный тип нарушений пищевого поведения будут 

вносить вклад: а) обесценивание собственных переживаний; б) трудности в 

рационализации проблемной ситуации, оценке собственных сил и возможностей; в) 

отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности; г) 

отсутствие эмоциональной поддержки от окружающих. 
Резюмируя выше сказанное, можно говорить о том, что данное исследование 

помогло нам доказать гипотезу: была выявлена достоверная взаимосвязь между шкалами 

ограничительного пищевого поведения и копинг-стратегиями конфронтация и принятие 

ответственности; эмоциогенного пищевого поведения и копинг-стратегиями принятие 

ответственности и бегство-избегание; экстернального пищевого поведения и копинг-
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стратегией бегство-избегание. Полученные результаты так же свидетельствуют о том, что 

у подростков 16-17 лет чаще встречаются нарушения по экстернальному типу пищевого 

поведения, а у подростков 13-15 лет – по ограничительному. Учитывая неуклонный рост 

заболеваемости, высокую медико-социальную значимость и отсутствие четких алгоритмов 

раннего выявления и коррекции, важно определить факторы риска, чтобы разработать 

комплексный подход для ранней диагностики и коррекции НПП. Таким образом, 

проведённое исследование подтвердило результаты ранее проводимых работ, а также 

углубило знания в области копинг-стратегий девушек подросткового склонных к 

нарушениям пищевого поведения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных аспектов гендерных различий в 

коммуникации. В ней рассмотрены биологические и социальные факторы, которые влияют 

на коммуникацию в зависимости от половой принадлежности.  
Abstract: The article is devoted to the study of the main aspects of gender differences in 
communication. It examines biological and social factors that affect communication depending on 
gender. 
Ключевые слова: гендер; мужественность; женственность. 
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Известно, что у каждого индивида своя уникальная природа. Так, существуют явные 

различия между мужчинами и женщинами, которые основаны, прежде всего, на 

генетических, социально-исторических и культурных особенностях. 
Отличия мужчин и женщин, как правило, проявляются в гормональном балансе, 

физической силе, репродуктивных возможностях и мозговой активности. Данные факторы 

оказывают непосредственное влияние на поведение обоих полов. 
Например, исследования показывают, что уровень гормона тестостерона у мужчин 

влияет на их склонность к агрессии и конкуренции, в то время как уровень эстрогена у 

женщин влияет на их эмоциональную отзывчивость и социальную способность. Кроме 

того, структурные особенности и функционирование мозга также различаются между 

полами. Оказалось, что у мужчин обычно преобладают передние лобовые доли мозга, тогда 

как у женщин – височные доли. Следовательно, это может приводить к разным подходам к 

решению проблем и восприятию мира мужчин и женщин. 
В настоящее время проводится множество исследований, в которых сравнивают 

реальные различия между мужчинами и женщинами. В среднем 88% мужчин и 88% 

женщин проявляют схожее поведение. Остальные 12% различий можно объяснить 

влиянием культуры, социальным обучением и биологией, которые присущи людям с 

рождения, таким как эволюция и гены. Поэтому, когда речь идет о мозге мужчины или 

женщины, мы говорим о мозге конкретного человека, и у него могут быть различные 

характеристики [2, c. 48].  
В XIX веке ученые пытались определить различия между мужчинами и женщинами 

по размеру черепа. Оценивая мозг человека по его внешнему виду нельзя точно определить, 

принадлежит он мужчине или женщине. Хотя мозг мужчины обычно имеет больший 

объем, это не говорит о его функционировании, и ученые не используют размер для 

определения его работы. Существуют множество мифов о различиях в строении мозга у 

разных полов, например, что у мужчин левое полушарие лучше развито для математики, а 
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у женщин правое полушарие для искусства. Однако, эти мифы основаны на неправильном 

понимании функций мозга. 
В XX веке ученые начали подробнее изучать различные параметры, играющие 

значительную роль в формировании гендерных различий между мужчинами и 

женщинами, включая социально-исторические и культурные. В течение долгого времени 

общество ожидало от мужчин и женщин разных ролей и функций, что могло повлиять на 

их психологическое развитие и поведение. Например, стереотипы о том, что мужчины 

должны быть сильными и независимыми, а женщины заботливыми и эмоциональными, 

могут влиять на образ мышления и коммуникативное поведение людей [3, c. 148].  Таким 

образом, это может оказывать влияние на стиль в общении мужчин и женщин, так как они 

стремятся поддерживать соответствие стереотипам своей гендерной роли, чтобы оправдать 

представления общества о них.  
В обществе часто обсуждаются вопросы, связанные с особенностями и различиями 

пола человека. Это важно, потому что изучение психологии полов и понимание их 

различий имеют прямое отношение не только к каждому индивидууму, но и к обществу в 

целом. Так, в конце прошлого века стали появляться работы исследователей, посвященные 

гендеру. Понятие «гендер» (от лат.  genus «род») представляет собой сложный 

социокультурный и исторический процесс формирования различий в ролях, поведении, 

мышлении и эмоциях между мужчинами и женщинами [2, с. 148]. Важной частью этого 

процесса является понятия маскулинности и фемининности.  
Маскулинность, или мужественность, представляет собой совокупность 

поведенческих характеристик, возможностей и ожиданий, которые определяют 

социальные роли и практики мужчин в рамках определенной группы, основанной на 

половом признаке. Существует несколько концепций маскулинности в современных 

социальных науках.  
С одной стороны, маскулинность есть результат биологических различий между 

мужчинами и женщинами. То есть, она определяется физическими характеристиками, 

моральными нормами и особенностями поведения, которые считаются присущими 

мужчинам уже с рождения. В этой концепции маскулинность воспринимается как 

неотъемлемая часть природы мужчины, его врожденная сущность. С другой стороны, 

маскулинность определяется обществом и теми ожиданиями, которые сообщаются 

мужчине из окружающей среды. Согласно этой концепции, маскулинность формируется в 

обществе в целом, а также каждым индивидуумом мужского пола индивидуально. То есть, 

маскулинность в данном случае рассматривается как социальный конструкт, создаваемый 

и поддерживаемый обществом. Фемининность, в свою очередь, относится к 

характеристикам, связанным с женским полом, или типичным формам поведения, которые 

ожидаются от женщин в данном обществе. Фемининности приписывались такие черты, как 

пассивность, эмоциональность и заботливость [1, c. 17]. 
Гендер является сложным социокультурным феноменом, который на постоянной 

основе подвержен влиянию культурных и исторических норм, формирующих и 

разграничивающих социальные роли полов. Гендерные различия в поведении и 

восприятии объясняются историческим разделением обязанностей и ролей между 

мужчинами и женщинами. 
Одно из возможных объяснений различного поведения полов связано с тем, что на 

протяжении многих веков мужчины занимались охотой, что требует концентрации 
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внимания. В то же время женщины занимались собирательством, рождением, а также 

воспитанием детей и поддержанием домашнего очага, как это было в традиционном 

обществе. В результате, женщины развили способность одновременно заниматься 

несколькими делами для того, чтобы справиться с разнообразными обязанностями, в 

отличие от мужчин.  
По своей природе женщины обладают более развитой эмоциональной и социальной 

направленностью. Они эмпатичны, ценят общение, умеют сопереживать и делиться 

переживаниями, но склонны к поддержке узкого круга близких людей. Мужчины, в свою 

очередь, больше сосредоточены на конкретных действиях и четко определенных целях. 

Они стремятся к достижению успеха и часто выбирают сферу работы, где могут проявить 

свои лидерские и организационные навыки. Большие, иерархические коллективы 

обеспечивают им возможность сотрудничать с другими и достигать поставленных целей. 

В связи с этим, мужчины проявляют большую преданность своей работе и нацеливаются 

на конкретные результаты [3, c. 149]. 
Кроме того, мужчины, как правило, более склонны к самостоятельности и 

независимости. Они не всегда выражают интерес к личной жизни других людей и 

предпочитают сохранять свои внутренние переживания и эмоции частными. Это может 

быть связан с социокультурными ожиданиями и стереотипами о мужской роли в обществе. 

Мужчины, в отличие от женщин, скорее ориентированы на свои собственные достижения 

и удовлетворение внутренних потребностей. 
Одно из наиболее явных различий в социальном поведении мужчин и женщин 

касается агрессивной реакции и действий. Мужчины обычно более агрессивны по 

сравнению с женщинами, и это обусловлено историческими факторами. В первобытном 

обществе мужчина, сталкиваясь с враждебной и опасной внешней средой, был вынужден 

использовать агрессивное поведение для выживания. Женщины же рассматривают 

агрессию как средство выражения гнева и снятия стресса, в то время как мужчины часто 

используют ее в качестве инструмента или модели поведения для достижения социальных 

и материальных результатов. 
Из всего вышесказанного следует, что различия в гендерном коммуникативном 

поведении являются результатом разного воспитания и социализации. Представители 

женского и мужского пола растут в разных словесных окружениях, с разными ожиданиями 

и подходами в общении. 
С самого детства мы наблюдаем отличия между играми у мальчиков и девочек. 

Мальчики часто занимаются активными групповыми играми, которые включают четкую 

иерархию и соревновательный характер. Они стремятся определить и подтвердить свое 

место в иерархии, используя различные способы. Игры девочек, в свою очередь, проходят 

более спокойно, без явной иерархии и лидерства. Девочки обычно ищут компромиссы, 

стремятся к общему согласию и реже сталкиваются с конфликтами по сравнению с 

мальчиками [4, c. 142].  
Взрослые мужчины склонны к более прямому выражению своих мыслей, в то время 

как женщины проявляют меньшую прямоту. Мужчины ориентированы на обмен 

информацией и достижение цели в разговоре, они предпочитают краткость и факты. 

Женщины, напротив, больше сосредоточены на процессе общения и любят обсуждать 

детали. Женщины во время разговора обычно задают много вопросов, чтобы проявить свой 

интерес к собеседнику. Вмешательство женщины в разговор, в большинстве случаев, 
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направлено на поддержку говорящего, а не на противодействие его мнению, в отличие от 

мужчин [4, c. 143]. 
Мужской стиль речи имеет свои особенности в коммуникативном управлении, такие 

как многословность, контроль темы разговора и перебивание. Согласно различным 

исследованиям, мужчины склонны говорить больше в разговоре с женщинами. Их 

рассказы иногда приобретают лекционный характер, а женщина оказывается в позиции 

слушателя, что позволяет мужчине занимать позицию доминанта. Перебивая собеседника, 

мужчины тем самым стремятся контролировать разговор [1, c. 147]. 
Следовательно, мужское отношение к окружающему миру характеризуется 

настойчивостью, уверенностью в себе и ориентацией на контроль. Чтобы выделить себя из 

массы, мужчина может использовать манипуляции с людьми в своем окружении, 

подчеркивая тем самым свою независимость.  
Важно отметить, что данные различия в поведении между мужчинами и женщинами 

не являются абсолютными и могут варьироваться в разных культурах и обществах. Они 

скорее представляют наблюдаемые тенденции, которые могут различаться в разных 

культурах и зависеть от индивидуальных особенностей каждого человека. 
Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что мужской и женский стили 

коммуникации не схожи между собой и имеют определённые особенности. Можно описать 

мужской стиль коммуникации как более активный и сфокусированный на предмете 

обсуждения. Он также более склонен к конфликтам по сравнению со стилем женской 

коммуникации. Для мужчин в общении важнее содержание совместной деятельности, чем 

индивидуальная симпатия к партнеру по разговору. Мужчины обычно подходят к 

общению более эмоционально сдержанно. Женщины же, наоборот, свободнее выражают 

свои чувства и эмоции, они более вежливы, а также имеют потребность делиться своими 

переживаниями и обладают способностью к сопереживанию [4, c. 144]. 
Подводя итоги, резюмируем, что гендерные различия в поведении и коммуникации 

между мужчинами и женщинами обусловлены социокультурными факторами и 

разделением обязанностей в традиционном обществе. Женщины проявляют более 

эмоциональную и социальную направленность, стремятся к поддержке близких людей и 

обладают способностью к эмпатии. В то же время, мужчины склонны быть более 

активными и прямолинейными в коммуникации, ориентироваться на достижение 

определенных целей и проявлять агрессивность. 
Таким образом, мы рассмотрели гендерные особенности межличностной 

коммуникации. Важно отметить, что рассмотренные нами особенности не отражают все 

индивидуальные различия между полами и могут варьироваться в разных культурах и 

обществах.  
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Аннотация: Статья посвящена обзору российских сервисов, представляющих собой 

цифровое решение по автоматизации некоторых аспектов маркетинга в современных 

условиях. В данной работе рассматривается возможности, которые представляют сервисы 

для построения эффективной компании продвижения. Интегрирование подобных 
технологий способствует оптимизации различных маркетинговых процессов.  
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Отечественный рекламный рынок преодолел кризис 2022 г., продолжая активно и 

бурно развиваться. Согласно данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России 

(АКАР) за первое полугодие 2023 г. суммарный объем рекламы в средствах ее 

распространения превысил 315 млрд руб., что на 27% больше, чем в соответствующий 

период предыдущего года [2]. Соответственно мы можем наблюдать положительную 

динамику. Реклама неотделима от маркетинга, а в настоящее время реклама в интернете 

неотделима от стремления к эффективному продвижению. 
Появление глобальной сети Интернет и развитие интернет-сообществ привело к 

переносу товаров, услуг и работ в цифровое пространство. Цифровая трансформация 

является быстро развивающейся и неизбежной тенденцией, открывающей новые 

возможности для бизнеса. 
На современном этапе развития технологий эффективный маркетинг невозможен без 

использования интернета. Продвижение именно в интернете позволяет компаниям 

увеличить продажи, повысить свою узнаваемость напрямую взаимодействуя с 

пользователями (потенциальными потребителями услуг и/или продуктов). Пользователи 

всемирной паутины сами предоставляют необходимую организациям информацию: пол, 

возраст, род деятельности, семейное положение, интересы и увлечения. Все что остается 
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сделать это выделить и найти целевую аудиторию, а в дальнейшем продемонстрировать ей 

то, чего она действительно хочет, используя таргетинг. 
Каждый этап процесса управления маркетинговой деятельностью организации 

является базовым и необходим для успешного ведения рекламной кампании. 

Планирование маркетинговой деятельности требует высокого профессионализма и опыта, 

но не все представители организаций обладают необходимыми компетенциями и 

навыками, в малом бизнесе помимо этого не всегда имеются ресурсы для найма 

сотрудников с опытом в данной сфере. Именно поэтому рекламные кабинеты могут стать 

бюджетным и оптимальным решением данного вопроса.  
Словосочетание «рекламный кабинет» является одним из вариантов названия услуг 

сервисов, которые предоставляют своим пользователям возможность запускать рекламные 

компании в различных социальных сетях.  
Рассмотрим наиболее популярных игроков на отечественном рынке подобных услуг: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс». Начнем с того, что у каждой социальной сети 

имеется своя структура рекламного кабинета. Например, у «ВКонтакте» ранее внутри 

самой социальной сети был раздел с «рекламным кабинетом ВКонтакте», в дальнейшем в 

2022 г. он был упрощен и была создана отдельная платформа «VK Реклама», были 

расширены доступные инструменты и оптимизирована унифицирована работа сервиса, за 

год «VK Реклама» стала основной рекламной платформой компании. В «Одноклассниках» 

рекламный кабинет все ещё является разделом самого сайта. Помимо этого, существует 
проект «myTarget» - площадка «Mail.ru», где можно настроить показ рекламы в сервисах 

компании: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и на партнёрских ресурсах 

(проектах компании «VK»). Визуальная схема охвата платформы пользователей из 

социальных сетей и не только представлена ниже (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Некоторые рекламные площадки, охватываемые сервисом «myTarget» 

 
В последнее время тренд на создание экосистем приболел огромную популярность. 

«Яндекс» продолжает разрастаться и совершенствоваться в данном направлении [3]. Его 

сервисам на рекламном рынке являются «Яндекс Бизнес» и «Яндекс Директ», хоть при 

первом рассмотрении может показаться, что они идентичны, но на самом деле их 

функционал содействует реализации разных целей. Первый представляет собой сервис для 

предпринимателей, который помогает компании появиться в «Яндекс Картах» и «Яндекс 
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Поиске», а также запустить рекламу в интернете, дает инструмент для быстрого старта 

малого или низкобюджетного бизнеса. Второй позволяет вести масштабные кампании с 

широкими возможностями.  

В целом, для бизнеса платформы становятся вспомогательным инструментом в их 

маркетинговой деятельности, условно говоря, на территории самих же социальных сетей, 

платформ, приложений. 
Помимо этого, необходимо определить для каких процессов сервисы могут 

использоваться. Рекламный кабинет по своей сути представляет интерфейс, в котором 

пользователь запускает рекламную кампанию, настроив ее полностью под свои цели.  
Ознакомимся с функциональными возможностями платформ «Яндекса». Главное во 

взаимодействии с рекламным кабинетом – это создание профиля компании, который будет 

виден ЦА и потенциальным клиентам и позволит контролировать процесс продвижения 

компании. Для создания профиля нужно рассказать, чем занимается компания, добавить 

график работы, загрузить фото товаров и услуг. Далее происходит верификация компании. 

Этот этап важен, так как за счет получения статуса подтверждения компания будет иметь 

больше доверия среди ее покупателей. Синяя галочка становится индикатором, смотря на 
наличие или отсутствие которого, клиент принимает решение стоит ли доверять 

представленной компании, реальный ли это профиль или же фейковый, актуальная ли 

информация представлена или же она устарела. Для получения галочки необходимо 

выполнить два условия: заполнить профиль на 90% и разместить в нем не менее трех 

фотографий. Для полной актуализации информации нужно регулярно обновлять ее, 

делиться новостями и спецпредложениями. Для получения высокого рейтинга, нужно 

работать с отзывами, которые клиенты оставляют в профиле. Это повысит лояльность 

аудитории, если она будет видеть, что компания дает обратную связь на претензии к работе, 

качеству услуг или товаров и на хвалебные отзывы. 
Также в личном кабинете доступна статистика, где благодаря простым графикам 

можно видеть, сколько клиентов заинтересовалось компанией: перешли в профиль или на 

сайт, оставили заявку, построили маршрут и другое. Платным инструментом, что легко 

объяснимо (для рекламы нужен бюджет), является рекламная подписка. Подключаясь к 

ней, пользователю станет доступен отчет по анализу аудиторию, автоматический запуск 

рекламы бизнеса на тех площадках, где есть потенциальные клиенты. Например, в картах, 

поисковых сервисах и на сайтах партнеров. 
Мы рассмотрели некоторых представителей классических рекламных площадок и их 

платформы – интернет порталы и социальные сервисы. Как уже было отмечено ранее 

рекламный рынок является привлекательным для различного бизнеса, поэтому активно 

появляются и новые игроки. В ноябре 2023 г. «Тинькофф» в ходе «Национального 

рекламного форума» объявил о создании своего собственного рекламного сервиса. 

«Тинькофф» в понимании потребителей это прежде всего компания, которая предоставляет 

финансовые услуги. По мнению компании, к текущему моменту сформировался дефицит 

рекламных инструментов, поэтому они приняли решение о необходимости создания сервис 

для B2B2C [1].  
Итак, для современных организаций и компаний использование продуктов 

цифровизации, которые способствуют упрощению и ускорению решения различных задач, 

на текущий момент является необходимым условием для ведения конкурентоспособного 

бизнеса, так как рыночные условия перманентно изменяются и трансформируются. 
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Инструментарий платформ постоянно обновляется в соответствии с запросами аудитории 

и бизнеса. Безусловно не стоит исключать из маркетинговой стратегии и традиционными 

инструменты. Но благодаря внедрению вспомогательных диджитал инструментов 

организация от малой до крупной сможет идти в ногу с технологиями и со своими 

клиентами и потребителями. 
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Аннотация: Целью работы является изучение закупочной деятельности и ее роли для 

строительства. Наибольшее значение для экономики России на данный момент оказывает 

нефтегазовый сектор. Одним из значительных процессов в данном секторе экономики 

является закупочная деятельность, которая может сэкономить большое количество 

ресурсов при должном осуществлении или же наоборот отрицательно повлиять на 

финансовое состояние какой-либо организации. В работе определены роль нефтегазового 

сектора в экономике России, этапы закупочной системы, важность каждого из них, 

выведены проблемы каждого этапа, с которыми закупщик может столкнуться, предложены 
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рекомендации по оптимизации закупочной деятельности на нефтегазовом предприятии, а 

также рассмотрена технология, позволяющая снизить расходы на строительстве 

нефтегазового объекта. 
Abstract: The purpose of the work is to study the procurement activity and its role for construction. 
The oil and gas sector currently has the greatest importance for the Russian economy. One of the 
significant processes in this sector of the economy is procurement activity, which can save a large 
amount of resources with proper implementation or, conversely, negatively affect the financial 
condition of an organization. The paper defines the role of the oil and gas sector in the Russian 
economy, the stages of the procurement system, the importance of each of them, the problems of 
each stage that the buyer may encounter, offers recommendations for optimizing procurement 
activities at an oil and gas enterprise, and also considers the technology that allows reducing the 
costs of construction of an oil and gas facility. 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; закупочная деятельность; риск; закупщик; 
материально-технические ресурсы. 
Keywords: oil and gas complex; procurement activity; risk; buyer; material and technical 
resources. 
 

Высоко значение нефтегазового сектора для экономики России, мирового рынка 

нефтегазового рынка. Статистика показывает: нефть и газ сильно влияют на экономику РФ. 

Росстат пересчитала индекс промышленного производства страны, и пришла к выводу, что 

в общей структуре добавленной стоимости нефть и газ в экономике выросли с 34,3% до 

38,9%.  
В качестве чистого экспортера Россия уже не мало лет является участником на 

междугородном рынке первичных энергетических ресурсов. РФ являлась лидером по 

экспорту природного газа и стояла на втором месте по продажам нефти в 2020 году. 

Учитывая данные из этой статистике, ясно, что прибыль от нефти и газа представляют 

около 40 % от всего дохода государственного бюджета РФ. И в связи с возрастающей 

мировой потребностью на нефтегазовые продукты объемы их экспорта будут также 

увеличиваться. 
В то же время проблемы закупочной деятельности нефтегазовых компаний являются 

существенными, обуславливая потребность в поиске эффективных методов для их 

решения. Анализируя различные аспекты процесса закупок, от выбора поставщиков до 

оценки рисков и оптимизации цепочек поставок, требуется определять сложности 

управления и возможные пути повышения эффективности [1]. Без процесса снабжения не 

обходится ни одна организация. Закупочная деятельность – процесс снабжения 

организации всеми нужными продуктами или услугами для осуществления определённого 

плана. Систему закупок принято разбивать на этапы: планирование, исполнение, контроль.  
На стадии планирования определяются продукты необходимые организации, 

оцениваются финансовые возможности, необходимые для закупки этого продукта, и 

определяются критерии для поставщика и товара. Риски, с которыми можно столкнуться 

на этом этапе:  
1. Неточная оценка финансовых возможностей. При нечеткой их проверке, покупка 

может сорваться, что ведет за собой потерю репутации организации. 
2. Неточное определение требований к закупке. Сделка может не состояться из-за 

неправильного оценивания технических характеристик закупаемого продукта. 
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3. Выбор неподходящего контрагента. К этому вопросу нужно подходить с 

особенным пристрастием, так как от того, будет ли подрядчик выполнять все 

договорённости, также зависит успех закупки. Поэтому нужно владеть как можно большей 

информацией о нем.  
Установление цены, формирование лотов и совершение закупки составляют вторую 

стадию закупки. Опасности, с которыми можно столкнуться на этой стадии:  
1. Необъективное использование финансовых средств. Заказчики могут как 

ненамеренно завысить цену, так и занизить, что может привести к определенным 

проблемам. 
2. Некорректное оформление лотов. Это может быть способом, благодаря которому 

можно избавиться от конкуренции, однако не совсем законным. Такое осуществляется 

либо разделением одной закупки на более мелкие, либо же наоборот увеличением закупки.  
3. Определение нужного времени для совершения снабжения. Эта ошибка ведёт к 

торможению производства при поздней закупке либо к переполнению места хранения при 

ранней. 
На стадии контроля отсеиваются контрагенты или продукция, непрошедшие оценку 

на соответствие. На этом этапе также можно встретиться с такими ошибками как: 
1. Неточность в проверке контрагентов. Особенно актуальна благодаря риску 

мошенничества и коррупции. 
2. Неправильное определение соответствия продукции. Риск связан с определением 

технических характеристик оборудования, что является сложным моментом, для которого 

обычно приглашают специалиста. Однако к выбору такого человека нужно подходить 

внимательно, так как некомпетентный специалист влечёт за собой ещё риски. 
3. Необоснованность итогового решения выбора потребителя среди предложений 

участников закупок. 
Непосредственно сосредоточившись на анализе рисков, связанных с международной 

закупочной деятельностью в нефтяной отрасли, появляется возможность определить 

широкий спектр факторов, от геополитических до экономических, которые могут влиять 

на процесс закупок. В дальнейшем требуется обеспечить стратегию управление рисками, 

включая страхование, диверсификацию поставщиков и гибкое планирование [2]. 
Выделяют три критерия существующих проблем закупок МТР (Материально-

технические ресурсы), описанные далее. Осложнения, из-за которых могут нарушиться 

изначально запланированные сроки поставки: 
1) Несвоевременная подача продавцам всех документов с неизмененной датой для 

составления заказа; 
2) Оттягивание времени покупателем МРТ выдачи готовой технической сводки от 

закупочного отдела; 
3) После составления договора о внесенных изменениях об осуществлении торгов 

проведение новых переговоров с целью снизить цену; 
4) Слишком долгое рассмотрение документов участниками закупочной 

деятельности; 
5) Затянутый период времени рассмотрения данных по закупке органов ценовой 

экспертизы. 
Проблемы, при которых значительно увеличивается объем труда закупщиков: 
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1) Несогласованная работа отдела закупок во время составления запросов на 

критичные или аварийные необходимости в материально-технических ресурсах; 
2) Отсутствие добросовестности в составлении необходимости МРТ; 
3) Неправильно преподнесенные данные по видам МРТ по срокам получения. 
Факторы, которые могут ударить по цене, предложенных поставщиками: 
1) Составление с поставщиком программы поставок критичной и аварийной 

необходимости в МРТ без определенного заранее принципа; 
2) Изменение известной всем системы закупок без предоставления остальным 

участникам этих данных со стороны покупателя МРТ; 
3) Составление необходимости в МРТ с использованием самостоятельных 

наименований МРТ, которую продавцы создают индивидуально.  
Все приведенные выше факторы могут отрицательно отразится на закупках МРТ и 

возможны на любом из стадий закупочной деятельности. Кроме того, в статье приведены 

не все возможные факторы, при которых могут возникнуть трудности, потому что всегда 

могут произойти ситуации, непопадающие под понятие стандартные, например когда 

описанные выше данные неприменимы по каким-либо причинам. В таких случаях 

необходимо применять такие же нестандартные решения [1]. 
В условиях внедрения технологических инноваций в промышленное производство 

появляется возможность обеспечить развитие предприятий, включая нефтегазовую 

отрасль. Такая практика позволить сформировать такие ключевые преимущества, как 

улучшение эффективности, увеличение производительности и повышение гибкости 

производственных процессов. В частности, в системе закупок появляется возможность 

разработать новые подходы к автоматизации и интеграции данных в производственные 

процессы [3; 4]. Система закупок может использовать современные модели оптимизации в 

системе управления цепями поставок (SCM), которые связаны с применением 

информационных технологий и анализа больших данных [5]. 
Интенсификация закупочной деятельности на предприятиях нефтегазового сектора 

позволяет применять новейшие технологии, оборудование высокого качества и по 

умеренной цене, что объясняется глобальной конкуренцией. В настоящее время проблемы 

закупочной деятельности на предприятиях нефтегазового сектора связаны с санкциями и 

неустойчивостью валют. В работе выделены следующие проблемы: 
● поиск отечественного или иностранного посредника – это кропотливый процесс, и 

он может привести к излишним затратам; 
● из-за расхожих стандартов качества товаров и услуг, могут возникнуть вопросы 

между поставщиком и заказчиком; 
● несмотря на налаженную систему связи со многими государствами, время 

международной закупки и поставки может оказаться дольше; 
● языковые барьеры и культурные особенности;  
● высокие затраты на оформление необходимых пакетов документов и другие [2]. 
 Существуют методы, с помощью которых возможно повысить эффективность 

управления закупками и при этом увеличить экономию данного процесса: 
1) Оптимизация заключения контрактов, оптимизация денежного потока и 

закупочный процесс; 
2) Оптимизация управления взаимоотношениям с поставщиками: управление 

отношениями и разделение поставщиков, влияющий на выбор поставщика; 
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3) Выбор поставщика – на основе сегментации поставщиков, баланса цены и 

качества и других факторов; - понимание ценовой модели поставщика; - оптимизация 

контроля качества поставщиков [1]. 
Оптимизация закупок может происходить приведенными ниже методами: 
1) Ведение категорийного менеджмента, а именно разделение приобретаемых 

товаров и услуг на различные категории, и создание для каждой категории собственную 

стратегию управления. 
2) Оценивание приобретаемого МТР не с помощью системы ТСО, а с помощью 

TVO. Это представляет из себя трактование не совокупной стоимости владения, а общей 

ценности владения. TVO рассматривает важность товара для деятельности производства. 
3) Налаживание отношений с поставщиками на основе SRM (supplier relationship 

management). Данная система разделяет поставщиков на категории – стратегические и 

нестратегические. С каждой категорией поставщиков выстраивается индивидуальная 

система взаимодействия, так же анализируется ценность поставщика для компании. 
4) Создание межфункциональных команд внутри организации. В такие команды 

входят сотрудники тех подразделений, от которых чаще всего поступают запросы на 

закупки. 
5) Передача части задач на внешнее исполнение (аутсорсинг). 
Сильным толчком для развития нефтегазовых компаний в России стало начало 

огромных производственных проектов на Крайнем Севере. Данные организации не только 

преуспевают финансово благодаря этим проектам, но и получают неописуемый опыт в 

осуществлении финансово трудных проектов на Севере.  Для реализации такой сложной 

задачи необходимо собрать команду отличных экспертов с опытом работы в таких 

проектах, а также адаптировать лучшие методы управления. Вторым этапом является 

развитие всех перечисленных ресурсов для приспособленности к управлению новыми 

проектами, однозначно являющимися очень непростой задачей. Также необходимо 

осуществить эти задачи очень качественно, без каких-либо потерь, от этого напрямую 

зависит финансовое положение организации. Чтобы уменьшить сроки выполнения в два 

раза были применены следующие важные действия: инновационные решения для 

осуществления задач и постановки целей, деление наибольших возможных обязанностей 

для выполнения работ на ранних этапах, возможность влияния на все задачи и функции, их 

корректировка в реальном времени, предоставление работникам проектов актуальную 

информацию в ходе процесса и применение опыта работы с данными проектами. 
На сегодняшний день применение данных и цифровых функций имеет очень 

большое значение для множества проектов. Все отрасли промышленности еще недавно 

столкнулись с тяжелым испытанием в виде пандемии. Однако считается, что закупочная 

деятельность в целом отлично справилась с этой задачей. Число закупаемых товаров 

сократился только на 2,5% по 223-Ф3. Число государственных закупок наоборот 

увеличилось на 2,5%. 20% составило число коммерческих аукционов, что заметно 

отличается от прошлогоднего результата. В первые три месяца 2020 года количество 

закупок пережило наибольший рост. К лету того же года график вернулся на уровень, 

предшествующий карантину несмотря на то, что в апреле закупочная деятельность упала. 
Под понятием закупки подразумевается процесс, задействующий все возможности 

организации: ИТ-отдел, отдел безопасности, финансовый отдел, управленческий отдел и 

архив. Грамотная закупочная деятельность осуществляется только при слаженной работе 



217 
 

всех подразделений. Каждая ошибка или неточность проверяют систему на прочность. В 

этой области при появлении любой проблемы последствия не заставляют ждать и 

проявляются намного быстрее. Нельзя не упомянуть, что нефтегазовые компании 

отличаются высоким уровнем автоматизации большинства этапов закупочной 

деятельности. Интеграция основных этапов в единую информационную среду позволила 

значительно сократить механический ручной труд и количество работы с бумагами. 

Используя аутсорсинг возможно в кратчайшие сроки нейтрализовать проблему и 

взаимодействовать с различными этапами работ. 
Подчеркивая значимость закупочной деятельности и инвестиций для 

экономического роста на региональном уровне, можно выявить, как эффективное 

управление закупками и стратегические инвестиции могут способствовать 

экономическому развитию. Для этого следует проводить комплексный анализ взаимосвязи 

между эффективными закупками, повышением инвестиционной привлекательности и 

общим экономическим благополучием регионов. Требуется делать акцент на уникальных 

особенностях географического и организационного размещения производственных 

мощностей, особенно в контексте управления закупками и цепочками поставок [6; 7]. 
Для повышения эффективности интеллектуальных закупок следует применять 

математический аппарат, например теорию игр, которые могут быть использованы для 

анализа и улучшения стратегических решений, связанных с закупками и управлением 

цепочками поставок. Такой аналитический подход может предоставить ценные 

инструменты для разработки эффективных стратегий закупок, особенно в условиях 

высокой конкуренции и сложных экономических взаимодействий, характерных для 

нефтегазовой отрасли [8; 9]. Целесообразно применять механизмы и стратегии, 

направленные на обеспечение финансовой устойчивости, включая эффективное 

управление ресурсами и оптимизацию бюджетных процессов [10]. 
Закупочная деятельность является неотъемлемой частью любой организации. 

Однако она влечет за собой определенные риски, учитывая которые можно совершать 

удачные закупки. Наиболее опасной ошибкой, которая ведет к большинству рискам, 

представленным в статье, является нерациональное использование финансовых средств. 

Для управления закупками и другими процессами осуществления новых проектов 

существуют различные системы, позволяющие автоматически справиться с некоторыми 

рисками и сократить время проведения работ. 
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доступа граждан к социальным услугам и льготам. Статья призвана подчеркнуть важность 

поддержки населения и предоставления им необходимых мер и средств для обеспечения 

их благополучия и безопасности. 
Abstract: The article considers important aspects of measures and programs aimed at ensuring the 
social and legal protection of the population. The analysis of key points and approaches used in 
Russia to ensure social and legal protection is carried out, and highlights the role of education and 
information technologies in improving citizens' access to social services and benefits. The article 
is intended to emphasize the importance of supporting the population and providing them with the 
necessary measures and means to ensure their well-being and safety. 
Ключевые слова: защиты; граждан; социальных; поддержки; правовой. 
Keywords: protection; citizens; social; support; legal. 

Введение 
Современное общество сталкивается с многочисленными социальными и 

экономическими вызовами, которые влекут за собой потребность в эффективной 

социально-правовой поддержке и защите населения. В России, как и во многих других 

странах, эти аспекты занимают центральное место в повседневной жизни граждан. Эта 

статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов социально-правовой поддержки, 

а также анализу российского опыта в области социальной поддержки и правовой защиты 

населения. 
Социальная поддержка и правовая защита представляют собой ключевые 

компоненты обеспечения социальной справедливости, укрепления прав и свобод граждан, 

а также содействия устойчивому развитию общества. В России, как и в других странах, эти 

аспекты несут на себе ответственность за обеспечение благосостояния населения, борьбу с 

бедностью и социальным неравенством, и защиту прав человека. 
Моё исследование основано на анализе местного опыта. Мы попытаемся разобраться 

в сущности социально-правовой поддержки, рассмотреть ее роль в современном 

российском обществе и выявить вызовы и перспективы развития. Это позволит нам лучше 

понять, как социальная поддержка и правовая защита могут содействовать развитию 

справедливого и инклюзивного общества.  
Теоретические аспекты социально-правовой поддержки в России 
В данном разделе мы погрузимся в теоретические основы социально-правовой 

поддержки, анализируя их применение и важность в российском контексте. 
В России социальная поддержка представляет собой многоуровневую систему, 

включающую разнообразные программы и меры, направленные на повышение 

благосостояния населения. Социальную поддержку определяют, как совокупность мер, 

охватывающих социальное обеспечение, медицинское страхование, социальные услуги и 

поддержку в трудоустройстве. 
Правовая защита граждан в России базируется на системе законов и нормативных 

актов, обеспечивающих права и свободы граждан. Правовая защита осуществляется через 

судебные органы, правозащитные организации и гарантии, предоставляемые 

законодательством. 
Социальная и правовая поддержка играют важную роль в российском обществе. 

Система социальной поддержки в России способствует снижению бедности, уменьшению 

социального неравенства и обеспечению базовых социальных услуг населению. 
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Правовая защита в России гарантирует, что права и интересы граждан защищены 

законом. Правовая система России служит важным инструментом предотвращения 

нарушений прав граждан и обеспечения справедливости в обществе. 
В российском контексте социальная поддержка и правовая защита тесно 

взаимосвязаны. Согласно исследованию Гохманов, социальное обеспечение и правовая 

защита дополняют друг друга, обеспечивая доступ граждан к необходимым ресурсам и 

гарантируя их права. 
Социальное обеспечение и социальные программы в России 
В данной секции мы проанализируем разнообразные социальные программы и 

систему социального обеспечения, предоставляемые в России, а также их роль в 

обеспечении социальной поддержки и защиты населения. 
Российская система социального обеспечения охватывает разнообразные виды 

программ, предназначенных для улучшения качества жизни граждан. Сюда входят 

пенсионное обеспечение, пособия по безработице, детские пособия, материнский капитал, 

медицинское страхование и другие формы социальной помощи. Каждая из этих программ 

направлена на решение конкретных социальных задач и потребностей населения. 
Система социального обеспечения в России строится на ряде ключевых принципов. 

Одним из них является принцип универсальности, который предполагает, что граждане 

России, независимо от своего социального статуса, имеют право на определенный уровень 

социальной поддержки. Важными целями социального обеспечения являются снижение 

бедности, поддержка семей, особенно с детьми, и обеспечение доступа к качественным 

медицинским услугам. 
Несмотря на значительные усилия в разработке и внедрении социальных программ, 

перед российской системой социального обеспечения стоят вызовы. Одним из них является 

необходимость повышения эффективности программ и устранения неравенства в доступе 

к социальным услугам и льготам. Существует также проблема устойчивости 

финансирования социальных программ в условиях демографических и экономических 

изменений. 
Правовая защита и права человека в России 
Российская система правовой защиты и соблюдения прав человека играет ключевую 

роль в обеспечении справедливости и защите интересов граждан. Этот аспект несомненно 

важен и оказывает влияние на жизнь каждого человека в стране. Давайте рассмотрим 

несколько основных аспектов этой темы. 
Правовая защита в России служит фундаментом для обеспечения прав граждан и 

защиты их интересов. Каждый гражданин России имеет право на судебную защиту и 

обращение к суду в случае нарушения его прав. Это право дает гражданам возможность 

защищать себя от неправомерных действий со стороны государства, организаций и 

частных лиц. Таким образом, правовая система России играет ключевую роль в 

обеспечении справедливости и защите гражданских прав.Российское законодательство 

устанавливает нормы и правила, регулирующие поведение граждан и организаций, а также 

устанавливает механизмы для обжалования и защиты прав в суде. Законы и нормативные 

акты России гарантируют основные права и свободы граждан, такие как право на жизнь, 

свободу слова, собрания и ассоциации, а также право на частную собственность. 
Однако, существуют вызовы и проблемы в обеспечении прав человека через 

законодательство. Некоторые из них включают в себя длительные и сложные судебные 
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процессы, несоразмерное использование административных ресурсов и ограничения в 

свободе слова и собраний. Такие вызовы подчеркивают важность постоянного 

совершенствования законодательства и укрепления механизмов защиты прав человека. 
Основываясь на российских источниках, можно сделать вывод, что правовая защита 

и соблюдение прав человека в России продолжают быть важными аспектами обеспечения 

справедливости и защиты интересов граждан. Однако вызовы и проблемы требуют 

постоянного внимания и усилий для обеспечения более эффективной и справедливой 

системы правовой защиты и прав человека. 
Инновации и перспективы в сфере социально-правовой поддержки в России 
В этом разделе мы исследуем инновации и будущие перспективы в области 

социально-правовой поддержки в России, с акцентом на важных изменениях и 

предложениях, представленных в российских источниках. 
В России активно развивается процесс цифровизации в социальной сфере. Это 

включает в себя создание онлайн-платформ для подачи заявлений на социальные льготы, 

электронные медицинские карты, и другие цифровые инструменты, которые сделали 

процедуры получения социальной поддержки более удобными и доступными для граждан. 
Система правовой защиты также подвергается инновациям в России. 

Предпринимаются шаги для улучшения процесса рассмотрения жалоб граждан, 

упрощения процедур обращения в суды, и укрепления механизмов защиты прав человека. 
Современное общество сталкивается с рядом вызовов, включая демографические 

изменения, экономическую нестабильность и социальные трансформации. Правильно 

организованная социальная и правовая поддержка может способствовать смягчению 

негативных последствий этих вызовов и обеспечить устойчивое развитие общества. 
Анализ инноваций и перспектив в сфере социально-правовой поддержки в России 

позволяет лучше понять, как страна реагирует на современные вызовы и какие меры 

принимаются для обеспечения более эффективной и справедливой системы социальной 

поддержки и правовой защиты населения. 
Профилактика и усиление социальной и правовой защиты населения в России 
Современная Россия активно работает над профилактикой и усилением социальной 

и правовой защиты населения с целью обеспечения более стабильного и безопасного 

будущего для своих граждан. 
Профилактические меры включают в себя разработку и реализацию программ, 

направленных на борьбу с бедностью, безработицей и нарушениями прав детей. Важным 

элементом является стимулирование занятости через создание рабочих мест, обучение и 

поддержку предпринимательства. Предоставление социальной помощи семьям и детям в 

трудных жизненных ситуациях помогает обеспечить их базовые потребности и 

предотвратить социальное исключение. 
Для повышения осведомленности граждан о доступных социальных услугах и 

льготах ведется обширная работа в области образования и информационной поддержки. 

Граждане получают возможность узнать о своих правах и бенефитах, что содействует 

более эффективному использованию социальных ресурсов. 
Правовая защита населения имеет приоритетное значение для обеспечения 

справедливости и соблюдения прав граждан. Внесение изменений в законодательство для 

ужесточения наказания за нарушения прав детей и дискриминацию, а также 
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предоставление более широких гарантий и возможностей детям, является важной частью 

усиления правовой защиты. 
Важным аспектом этой работы является содействие соблюдению прав граждан в 

целом. Государство и правительственные органы проводят меры для обеспечения 

соблюдения законов и защиты прав граждан от возможных нарушений. 
Совместные усилия и общественное участие играют ключевую роль в укреплении 

социальной и правовой защиты населения. Государственные органы, неправительственные 

организации и граждане работают сообща для достижения наилучших результатов. 

Общественное участие позволяет гражданам более активно влиять на принятие решений и 

выявлять проблемы, требующие решения. 
Сотрудничество всех уровней общества способствует более эффективному 

управлению социальными и правовыми вопросами, а также повышению качества услуг, 

предоставляемых гражданам. Это также способствует более активному взаимодействию 

между государством и гражданами и обеспечивает более сбалансированные и 

обеспеченные условия для развития общества. 
В результате мер по профилактике и усилению социальной и правовой защиты 

населения Россия стремится обеспечить устойчивое и благополучное будущее для своих 

граждан, предотвращая социальные проблемы и нарушения прав. 
Заключение 
В данной статье мы рассмотрели важные аспекты социально-правовой поддержки и 

защиты населения в России. Система социальной поддержки в России включает в себя 

разнообразные программы и меры, направленные на обеспечение качества жизни граждан, 

предоставление социальных льгот и поддержку в различных сферах. 
Важными инновациями в этой области являются цифровизация и информационные 

технологии, которые упрощают доступ граждан к социальным услугам и льготам. Также 

заметна работа по усилению правовой защиты и прав граждан, что способствует 

соблюдению их интересов. 
Современное российское общество сталкивается с вызовами, такими как 

демографические изменения и экономическая нестабильность. Однако, благодаря 

профилактике социальных проблем, усилению правовой защиты и совместным усилиям 

граждан, правительства и неправительственных организаций, Россия стремится обеспечить 

устойчивое и благополучное будущее для своего населения. 
С учетом постоянных изменений и развития области социально-правовой 

поддержки, важно продолжать адаптироваться к новым вызовам и искать инновационные 

решения для обеспечения наилучшей защиты и благополучия граждан. 
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В современном мире все больше организаций и компаний сталкиваются с 

необходимостью эффективного анализа данных, принятия обоснованных решений и 

управления бизнес-процессами. Для этого существуют различные подходы, использующие 

модели, данные или опыт, извлеченный из деятельности компании. Быстрое развитие 

технологий имеет огромное влияние на бизнес. Оно открывает новые возможности для 

бизнеса, способствует повышению эффективности деятельности компании, с помощью 

использования новых подходов к принятию управленческих решений. К таким подходам 

можно отнести «управляемый данными» (data-driven), «управляемый процессами» 

(process-driven) и «управляемый моделью» (model-driven). 
Актуальностью данной темы является новизна данных подходов, так как они только 

набирают обороты как среди зарубежных, так и среди отечественных компаний. 
Цель статьи заключается в подробном рассмотрении данных подходов, а также их 

практические методы применения. Поставленная цель подразумевает выполнение 

следующих задач:  
 рассмотрение основных теоретических аспектов вышеупомянутых подходов; 
 сравнение их преимущества и недостатков; 
 изучение применимости данных подходов на практике. 

Data-driven подход основывается на идее, что данные, факты и показатели являются 

ценным ресурсом и их использование может помочь в принятии решений. При 

использовании данного подхода компании собирают обратную связь, проводят 

тестирования, анализируют показатели, после визуализируют полученную информацию и 

принимают решения.  
Process-driven подход заключается в пошаговом рассмотрении процессов прошлого 

опыта и применении его в настоящем и будущем для достижения поставленной цели. Здесь 

также собирается и используется информация, однако в данном подходе следующим 

шагом является подробное описание альтернативных решений. 
Model-driven подход заключается в построении моделей для разработки возможны 

альтернатив решений. Данный подход позволяет провести визуальный анализ и упростить 

понимание проблемы всеми участниками процесса принятия решения.  
Для более четкого понимания их различий рассмотрим их преимущества и 

недостатки. Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что каждый из этих подходов имеет 

свои преимущества и недостатки, и выбор подхода зависит от конкретной задачи, 

возможностей и целей организации.  
Для более эффективного применения data-driven подхода на практике большинство 

компаний визуализируют данные. Самый просто способ визуализации – дашборды, 

построенные в различных сервисах. Среди наиболее популярных сервисов можно 

выделить: Excel; Data Studio; Power BI; Tableau. 
«Следует отметить, что при всем многообразии определений бизнес-процесса 

большинство из них выделяют такие базовые понятия, как: 
 Начало или (вход) процесса; 
 Физическая деятельность исполнителей процесса; 
Полученный в ходе процесса результат, достижение которого являлось мотивом 

осуществления процесса и который представляет определенную ценностью» [3, с. 37]. 
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Таблица 1. Преимущества и недостатков подходов 
 Преимущества Недостатки 
Data-
driven 

позволяет принимать решения на основе 

фактов и объективных данных, помогает 

идентифицировать скрытые паттерны и 

тренды 

требует большого количества времени на 

обработку данных, не всегда учитывает контекст и 

субъективные факторы, может быть сложно 

интерпретировать результаты анализа данных. 
Process-
driven 

позволяет абстрагироваться от сложности 

реальной системы, обеспечивает 

систематический и структурированный 

подход к решению задач 

может быть ограничивающим и жестким 

подходом, не всегда учитывает изменчивость и 

неопределенность, требует времени и ресурсов для 

разработки и соблюдения процессов 
Model-
driven 

упрощает понимание проблемы с помощью 

схематичной визуализации, обеспечивает 

возможность проведения экспериментов и 

прогнозирования результатов. 

требует привлечения более квалифицированных 

сотрудников для разработки моделей, может быть 

ограничен точностью и достоверностью моделей, 

не всегда учитывает все связи и факторы. 
 

Приведем пример дашборда, с помощью которого компания может наблюдать 

динамику того или иного показателя (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Пример дашборда, отображающего показатели посетителей 

 
Данная схема (Рисунок 2) используется для планирования бизнес-процессов 

поэтапно, что дает более точно понять на какой ступени могут возникать трудности. 

Каждый бизнес-процесс компании включает источники входов, входы, деятельность, 

выходы, а также получателей выходов. 
На практике компании отслеживают и анализируют процессы с помощью таких 

сервисов, как: Basecamp; ClickUP; Space. 
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Рисунок 2. Схематичное изображение элементов процесса 

 
При ориентировании на model-driven подход применяются множество способов для 

моделирования решений. Одним из таких способов является дерево решений. «Оно 

используется для анализа риска проектов, имеющих обозримое количество вариантов. В 

вариантах развития проекта отображаются вероятности событий и время их наступления» 

[2, 541]. Приведем пример дерева решений, показывающего проверку информации о 

клиенте (Рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Проверка информации о клиенте 
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Для построения моделей целесообразно применять следующие программы и 

платформы: Miro; Elma; Pega; IBM. 
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные подходы к принятию 

управленческих решений играют важную роль в развитии и успешности организаций. 

Использование того или иного подхода зависит прежде всего от выбора и направленности 

организации. Также, некоторые компании предпочитают комбинировать сразу несколько 

из подходов в зависимости от ситуации. 
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утверждать, что ежегодно зарплата учителей возрастает. Однако выявлено, что эти 

показатели не превышают среднюю заработную плату по региону. Поэтому средняя 

зарплата учителя Иркутской области считается невысокой. Также установлено, что в 

последние восемь лет ее ежегодный прирост, рассчитанный в процентах, значительно 

превышает ежегодное повышение общероссийской инфляции. Предполагается, что 

средняя заработная плата учителя Иркутской области повысится, и, возможно, будет равна 

средней заработной плате по региону уже в 2025 году. 
Abstract: The article is devoted to the study of the dynamics of the average salary of teachers in 
the Irkutsk region over the past decade. The conducted research suggests that teachers' salaries 
increase annually. However, it was revealed that these indicators do not exceed the average salary 
in the region. Therefore, the average salary of a teacher in the Irkutsk region is considered low. It 
has also been established that in the last eight years its annual growth, calculated as a percentage, 
significantly exceeds the annual increase in national inflation. It is assumed that the average salary 
of a teacher in the Irkutsk region will increase, and may be equal to the average salary in the region 
already in 2025. 
Ключевые слова: учитель; Иркутская область; регион; средняя заработная плата; 

инфляция; минимальный размер оплаты труда. 
Keywords: teacher; Irkutsk region; region; average salary; inflation; minimum wage. 

 
Введение. Профессия «учитель» – одна из древнейших в мире. Это также одна из 

самых важных профессий в человеческом сообществе. Чтобы стать настоящим учителем 

нужно ежедневно трудиться – получить педагогическое образование, постоянно повышать 

уровень квалификации, сдавать экзамены на повышение квалификационной категории, а 

также много читать, получать знания из разных источников и развивать в себе навык 

излагать учащимся информацию правильно и доступно. Кроме того, в обязанности учителя 

входят и воспитательные функции. Учитель должен быть авторитетом для нас, для любого 

детского коллектива, задавать нам правильный вектор развития. Государство и общество 

ждут именно этого от каждого учителя. Так было всегда, и это неизменно. Однако 

изменчивы условия, в том числе социально-экономические условия, в которых учителю 

необходимо много трудиться. 
В 1990-2010-е гг. в связи с социально-экономическим кризисом в стране уровень 

зарплаты учителей был нестабильным и низким, в связи с этим отмечается 

«непрестижность» учительской профессии [2, с. 254]. В настоящей работе предпринята 

попытка изучить динамику зарплаты учителя Иркутской области в сравнении с уровнем 

средней зарплаты по региону и с уровнем инфляции в России с 2013 по 2023 годы и выявить 

основные тенденции развития этих показателей. 
Средняя заработная плата современного иркутского учителя с 2013 по 2023 

годы. В наше время заработная плата учителей остается невысокой как в Иркутской 

области, так и по всей России. Однако она возрастает каждый год. В таблице 1 приводятся 

сведения о средней заработной плате учителя с 2013 по 2023 годы.  
Для подсчетов того, на сколько процентов менялась средняя заработная плата 

учителя с 2013 по 2023 годы, применялась следующая формула (1):  
(V2-V1)/V1*100%                                                                                                                  (1), 
где V1 – исходное значение, V2 – новое значение.  
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Таблица 1. Средняя заработная плата учителя в Иркутской области с 2013 по 2023 годы [5] 

 
Среднее арифметическое было вычислено по формуле (2):  

(((V2-V1)/V1*100%)+((V3-V2)/V2*100%)+…+((V10-V9)/V9*100%)))/10                            (2) 
 
По проведенным подсчетам видно, что в течение 10 лет заработная плата учителя 

повышается в среднем на 8,89% в год, а по отношению 2013 и 2023 она повысилась на 

127,94%, что примерно в 2,3 раза больше. 
Сравнение со средней заработной платой по региону. В таблице 2 представлены 

данные о средней заработной плате по всем отраслям (по региону) в Иркутской области с 

2013 по 2023 годы. 
 

Таблица 2. Динамика уровня средней заработной платы по всем отраслям в Иркутской 

области (средняя по региону) с 2013 по 2023 годы [5] 
Год Сумма, руб. Прирост по отношению к предыдущему году, в % 

2013 29049,9 - 
2014 31407,6 8,12 
2015 32703,9 4,13 
2016 35510,1 8,58 
2017 38086,1 7,25 
2018 42647,3 12 
2019 46387,4 8,77 
2020 49885,1 7,54 
2021 55208,9 10,67 
2022 64634,9 17,07 
2023 70079,4 8,42 

 
Для подсчетов того, на сколько процентов менялась средняя заработная плата по 

всем отраслям в Иркутской области с 2013 по 2023 годы мы рассчитали по формуле (2), 

приведенной выше. В течение 10 лет средняя заработная плата жителей Иркутской области 

повышалась в среднем на 9,26 %, а в сравнении 2013 и 2023 оказалось на 141,24% или в 2,4 

раза. 
На рис. 1 на графике наглядно представлено сравнение средней зарплаты учителя 

Иркутской области со средней зарплатой по региону.  
 

Год Средняя заработная плата, руб. Прирост по отношению к 

предыдущему году, в % 
2013 29229,4 - 
2014 31371 7,33 
2015 31579,6 0,66 
2016 31978,1 1,26 
2017 33832,9 5,8 
2018 36919,5 9,12 
2019 38609,5 4,58 
2020 41215,5 6,75 
2021 44355,1 7,62 
2022 50645,8 14,18 
2023 66625,8 31,55 
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Рисунок 1. Сопоставление ежегодного повышения заработной платы учителям и 

средней зарплаты по всем отраслям в Иркутской области с 2013 по 2023 годы Иркутской 

области с общероссийским уровнем инфляции [5] 
 
Во-первых, мы видим, возрастание зарплат с 2013 по 2023 годы, и не наблюдаем 

стагнации или отрицательных значений по сравнению с каждым предыдущим годом.  
Во-вторых, в 2013 году зарплата учителя была выше, чем средняя по региону. В 2014 

показатели были почти одинаковыми, а уже с 2015 по настоящее время средняя зарплата 

учителя повышается медленнее, чем средняя по региону и в целом становится меньше от 

1124,3 рублей в 2015 году (как минимум) тысяч до 13989,1 рубля в 2022 году (как 

максимум) (таблица 3).   
 

Таблица 3. Сравнение средней заработной платы по всем отраслям в Иркутской области 

(средняя по региону) со средней зарплатой учителя Иркутской области с 2013 по 2023 годы 
Год Средняя по региону, руб. Средняя зарплата учителя, руб. Разница, руб. 
2013 29049,9 29229,4 -179,5 
2014 31407,6 31371 36,6 
2015 32703,9 31579,6 1124,3 
2016 35510,1 31978,1 3532 
2017 38086,1 33832,9 4253,2 
2018 42647,3 36919,5 5727,8 
2019 46387,4 38609,5 7777,9 
2020 49885,1 41215,5 8669,6 
2021 55208,9 44355,1 10853,8 
2022 64634,9 50645,8 13989,1 
2023 70079,4 66625,8 3453,6 

 
Сравнение с уровнем инфляции. В таблице 4 приводятся данные уровня инфляции 

в годовом исчислении по России. 
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Таблица 4 .Уровень инфляции в России с 2013 по 2022 годы [6] 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
% 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,91 8,39 11,92 4,6 

 
Сопоставим повышение (прироста в %) средней заработной платы по всем отраслям 

в Иркутской области и заработной платы учителя в Иркутской области с 2014 по 2023 годы 

с общероссийским уровнем инфляции (рис. 2). 

 
Рисунок 2.  Сопоставление приростов заработной платы учителя в Иркутской 

области, средней заработной платы по всем отраслям в Иркутской области с 

общероссийским уровнем инфляции  
 
На графике прослеживается резкое повышение уровня инфляции в 2014 и 2015 годах 

и минимальное по отношению ко всему рассматриваемому периоду повышение 

заработной платы учителям, особенно в 2015 и 2016 годах. Вероятнее всего, это связано с 

тем, что в России в 2014-2015 годах произошел валютный кризис, когда курс рубля резко 

ослаб по отношению к иностранным валютам. Уровень доходов населения в стране также 

резко снизился [4, с. 18]. Далее прослеживается возрастание заработной платы учителям с 

превышением над уровнем инфляции. В 2021 году общероссийский уровень инфляции 

оказался выше уровня повышения зарплат иркутским учителям. В 2022 с ростом инфляции 

наблюдается и значительное повышение заработной платы по сравнению с предыдущими 

годами почти в 2 раза.  
Перспективы и прогноз. Центральный банк России отметил, что в 2022 году 

замедлился годовой прирост цен на товары и прогнозирует, что в 2023 году уровень 

инфляции составит 5-7 %, а к 2024 году будет равняться 4 % [3, с. 1]. В 2023 году в 

Государственной Думе рассмотрели законопроект, где предложено установить оклад 

учителям не менее двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в 
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регионе. Если одобрят этот законопроект, то он вступит в силу с 1 сентября 2024 года [1]. 

В Иркутской области с 01.01.2023 года установлен минимальный размер оплаты труда – 
16242 (базовое значение, для всех) [7]. Таким образом, при таком уровне МРОТ оклад 

учителя будет равняться 40605 рублей и плюс к этому районный коэффициент и надбавки. 

Районный коэффициент в Иркутской области равняется от 1,3 до 1,6 [8]. Рассчитаем по 

минимальному размеру коэффициента по формуле (3): 
Y * k = ∑ (3), 

Где, Y – сумма оклада, k – коэффициент, ∑ - значение с коэффициентом  
Итак, получаем значение с коэффициентом: 

40605*1,3 = 52 786,5 
Иркутская область в плане труда приравнена к северным областям, где к зарплатам 

полагается доплата – северная надбавка. Северная надбавка в Иркутской области 

составляет от 10-30% до 70%, в зависимости от стажа и района [7]. Рассчитаем также по 

минимальному проценту от оклада по пропорции: 
 

Y – 100% 
Х – 10% 

Получаем: 
40605х10/100 = 4060,5 

Суммируем полученные числа – значение с коэффициентом ∑ и северную надбавку 

Х: 
52 786,5 + 4060,5 = 56 847 

Полученная сумма – 56 847 рублей – это наименьшая прогнозируемая и желаемая 

оплата труда учителя со второго полугодия 2024 года, но учитывая то, что МРОТ ежегодно 

повышается, то, возможно, эта сумма будет больше на две-три тысячи рублей в 2024 году 

при условии принятия поправок в законодательстве. Таким образом, вполне возможно, что 

средняя заработная плата учителя в Иркутской области в 2025 году может составлять 80-90 
тысяч рублей в месяц. 

Выводы. 
1. В течение 2013-2023 годов заработная плата учителя Иркутской области и средняя 

по всем отраслям в Иркутской области (средняя по региону) постоянно повышаются. За 

исследуемый период времени они увеличились в 2,3 и 2,4 раза соответственно. 
2. Разница между уровнем средней по региону и средней зарплатой учителя в 

Иркутской области заметна, она не в пользу учителя за последнее десятилетие. Но в 2023 

году зарплата учителя выросла и намечена тенденция к выравниванию значений, 

повышению зарплаты учителя Иркутской области в целом.  
3.  В исследуемый период прослеживается преобладание зарплатных приростов над 

уровнем общероссийской инфляции. 
Проведенное исследование и полученные выводы позволяют нам надеяться, что 

ежемесячная средняя заработная плата школьного учителя в Иркутской области вполне 

может вырасти до 80-90 тысяч рублей в месяц и стать выше или хотя бы сравняться со 

средней заработной платой по региону уже в скором будущем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается гендерная проблематика семейных 

отношений в России. Анализируются такие составляющие темы, как роли мужчин и 

женщин в семье, распределение обязанностей, неравенство, ценности семейно-брачных 

отношений, развитие гендерных взаимоотношений и другие. В статье представлены 

теоретические и эмпирические аспекты данного вопроса. В рамках гендерного подхода 

анализ семейных отношений в статье основан на особенностях семейных ролей мужчин и 

женщин. 
Abstract: This article dwells on the gender problem of family relationships in Russia. Such themes 
as male and female roles within a family, household sharing, disparety, marriage and family values, 
the development of gender relashions etc. are analysed in this article. You can also see theoretical 
and experiental aspects of this question here. Within a gender perspective the analysis of family 
relations given in the article is based on peculiarities of male and female roles within a family. 
Ключевые слова: гендер; семья; роль; нормы; конфликт. 
Key words: gender; family; role; norms; conflict. 

 
Гендерные отношения – это различные формы взаимосвязи людей как 

представителей определенного пола, возникающее в процессе их совместной 

жизнедеятельности. Гендерные отношения включают в себя такие аспекты, как 

распределение ролей и обязанностей между мужчинами и женщинами, стандарты 

поведения, внешнего вида и многое другое. Гендерные отношения также определяют 

стандарты поведения и роли для полов. 
Роли мужчин и женщин в семье в разные времена сильно отличались. Они 

определялись культурным и историческим контекстом. «Права и обязанности женщины, 

равно как и мужчины, в традиционных обществах в большей мере проистекали из базовых 

мировоззренческих установок относительно своеобразия женской/мужской природы, 

судьбы и роли женщины/мужчины в жизни общества» [1, с. 22]. 
Например, в Российской империи почти повсеместно преобладал патриархальный 

тип устройства семьи и соответствующие ему нормы, а также роли и установки ее членов. 

Правила взаимоотношений в семье были основаны на постулатах православия, где главой 

семьи признавался мужчина. В традиционном обществе обязанности и роли 

регламентировались весьма четко. Также и сферы деятельности супругов делились в 

строгом порядке: муж отвечал за финансы и общий достаток семьи, ему предписывалось 

быть грамотным в денежных вопросах, в том числе вовремя отдавать долги. Мужчина, 

будучи главой семьи, был обязан следить за собственным имуществом и поддерживать его 

порядок. Дом мужчины – это его государство и здесь все должно быть по его законам. По 

«домострою», сборнику этических и бытовых рекомендаций для всей семьи, написанному 

в XVI веке, мужчина несет ответственность за всех членов своей семьи, поскольку он 

считается кормильцем и защитником для них. «У него (мужчины) есть только обязанности, 



235 
 

в которые входит и обязанность по воспитанию жены и детей, в том числе силовыми 

методами» [2, с. 6]. 
Жена в традиционной семье занимала второстепенное положение и ни в коем случае 

не должна была перечить мужу. Жена в первую очередь должна была быть хранительницей 

домашнего очага. Она отвечала за приготовление пищи, вела домашнее хозяйство, но 

наиболее важной задачей, возлагавшейся на женщину, было воспитание детей.  
С развитием капитализма в России изменились и семейно-брачные отношения, что 

особенно сильно заметно на примере крупных городов. Правила и нормы поведения в 

семье начали постепенно пересматриваться. Огромным оказалось влияние революции 1917 

года, когда в ходе смены общественного строя, мировоззренческих установок и норм, были 

разрушены социальные институты, служившие основой традиционной семьи.  
Изменения, последовавшие за революцией, в основном были связаны с 

коммунистической идеологией, целью которой было создание нового человека и 

установление коллективных ценностей над индивидуальными. Так, например, в 1917 году 

был принят Декрет о разводе. Данный Декрет позволял разводиться супругам без каких-
либо ограничений, что в свою очередь привело к резкому числу разводов. Огромное 

влияние на институт семьи оказала и смена экономических условий. Коллективизация 

земли и государственная присвоенность средств производства ослабили роль семьи в 

экономической жизни. В результате этих событий, традиционные ценности семейно-
брачных отношений были пересмотрены и изменены. 

Данные о том, как распределялись роли в семье между супругами можно найти в 

исследовании М. Ю. Артюнян, отраженные в труде «Многообразие культурной жизни 

народов СССР». Целью исследования стояла задача изучить гендерные отношения внутри 

семьи.  
В исследовании приводится классификация семей и выделяются три типа: 

традиционные семьи, эгалитарные и семьи промежуточного типа.  
Традиционная семья – это семья, в которой существует четкое разграничение 

мужских и женских обязанностей. В эгалитарных семьях обязанности не имеют четкого 

разграничения как в традиционном варианте, супруги совместно распределяют 

обязанности между собой, таким образом мужчина может выполнять обязанности, которые 

в традиционном обществе, например, присущи исключительно женщинам и наоборот. 

Семьи же промежуточного типа не имеют характерной модели распределения 

обязанностей.  
Исторически сложилось так, что в одних обществам мужчинам были даны одни роли 

и обязанности, а женщинам другие. В ходе исследования было выявлено, что в 

традиционных семьях считается нормой, если женщина не только следит за домашним 

бытом, но еще и работает. Вследствие чего часть исконно мужских ролей ложится на плечи 

женщин. Так, женщины начинают отвечать за финансы и досуг дополнительно к уже 

имеющимся обязанностям по уходу за детьми и домашним хозяйством. Частичный 

переход мужских обязанностей женщинам может быть связан с несколькими причинами: 
1. Социальные и экономические изменения. Общество на протяжении своего 

существования изменяется как технологически, так и структурно, что приводит к 

изменению распределения обязанностей в семье.  
2. Равноправие и гендерные изменения. Растущая осведомленность людей о 

принципах равноправия способствует пересмотру и изменению традиционных ролевых 
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установок. Женщины, например, становятся более независимыми, участвуют во всех 

сферах общественной жизни что и мужчины. 
3. Изменение семейных динамик. В современном мире зачастую обязанности в 

семьях распределяются независимо от половой принадлежности.  
Такое большое количество ролей и обязанностей становилось причиной 

эмоциональной и физической перегрузки большинства женщин. Это же приводило и к 

ролевым конфликтам. «Понятие ролевого конфликта используется … в отношении 

ситуации, когда индивид обнаруживает, что он одновременно играет две или более роли, 

предъявляющие к нему несовместимые требования» [3, с. 401]. Таким образом, ролевой 

конфликт – это ситуация, в которой две или более стороны имеют противоположные или 

несовместимые интересы, цели или желания. Возникновение ролевого конфликта связано 

с необходимостью в определенной ситуации играть различные роли, наполненные 

разными моделями поведения. Примером ролевого конфликта у родителей, например, 

может служить ситуация, когда нужно делать выбор между работой и заботой о детях.  
Можно выделить несколько основных причины возникновения ролевых 

конфликтов: 
1. Противоречие между ожиданиями общества и своими желаниями, когда 

окружающие ожидают от индивида иного, нежели он сам хочет. 
2. Противоречие между различными ролями. В такой ситуации индивид играет 

несколько ролей и в определенный момент ему приходится выбирать обязанности какой 

роли он выполнит, а какой нет. 
3. Ограниченность ресурсов, когда человеку не хватает различных времени, денег, 

энергии или других ресурсов чтобы выполнять все свои роли и их требования, что приводит 

к ролевым конфликтам. 
4. Несоответствие ценностей. В этом случае ценности отдельного индивида не 

совпадают с ценностями и нормами социальной роли, которую играет человек. 
Сегодня складывается такая ситуация, что женщина в семье выполняет функцию 

обслуги. Это можно объяснить устоявшимся в сознании людей стереотипа о том, что 

выполнять семейные роли должна исключительно женщина: уборка, готовка, воспитание 

детей. Однако в связи с тем, что в современном мире женщины работают наравне с 

мужчинами, на них возлагается двойная нагрузка, что приводит к ролевым конфликтам, а 

как следствие, ссорам в семье и неудовлетворенностью браком. Успешное сочетание 

домашних и рабочих обязанностей – одна из главных проблем многих современных 

женщин. 
Такая ситуация складывается по определенным причинам, а именно из-за 

культурных установок и стереотипов. Мужчины издревле считались добытчиками, в 

обязанности которых входило обеспечить семью провизией и защитить от внешних врагов. 

Бытовые дела и воспитание детей не входили в их круг обязанностей. Хорошо об этом 

говорит в своей статье «Поощрение и наказание. Мужчина и патриархальная власть» 

Синельников А. «В условиях патриархата мужчина в первую очередь – вечный «воин», 

возвращающийся к домашнему очагу не для того, чтобы объединиться с семьей, но чтобы 

передохнуть между перманентными «сражениями».» [2, с. 14]. Подобные 

взаимоотношения укоренились еще давно: для женщины местом самореализации является 

дом, а для мужчины социальное пространство, вследствие чего мужчина чувствует себя 

дома чужим. 
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Подводя итог, следует сказать, что сегодня в России гендерная проблематика в 

отношениях между мужчиной и женщиной является актуальной, так как очевидно 

неравное участие супругов в семейной жизни и ведении хозяйства. Безусловно в России 

происходит трансформация в сфере гендерных аспектов семейных отношений. 

Традиционные ценности со временем начинают играть меньшую роль в семейной жизни, 

а домашние и профессиональные обязанности распределяются на основе взаимных 

договоренностей. Но, несмотря на это, семьи все еще имеют патриархальное начало и 

сохраняют традиционное мировоззрение. Решить эту проблему можно только осознав и 

преодолев стереотипы о роли мужчин и женщин в семейно-брачных отношениях.  
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Аннотация: Применение архитектурных подходов в управлении организации становится 

более популярным. Одной из тенденций стала гибкая архитектура предприятия, которая 

позволяет быстро и эффективно реагировать на изменения среды. Но такой подход связан 

с рядом проблем, одной из которых является закон Конвея, когда при внедрении гибкой 

архитектуры предприятия возникает проблема достижения гибкости самой организации, 

для обеспечения высокой пропускной способности и скорости принятия управленческих 

решений. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с законом Конвея 

при внедрении гибкой архитектуры предприятия и принятии управленческих решений. 

Цель статьи – определить проблемы, связанных с законом Конвея при внедрении гибкой 

архитектуры предприятия, и предложить решения, которые помогут компаниям 

справиться с этими проблемами и достичь высокой гибкости. 
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Abstract: The use of architectural approaches in organizational management is becoming more 
popular. One of the trends has become flexible enterprise architecture, which allows you to quickly 
and effectively respond to environmental changes. But this approach is associated with a number 
of problems, one of which is Conway’s law, when when implementing a flexible enterprise 

architecture, the problem arises of achieving the flexibility of the organization itself to ensure high 
throughput and speed of management decision-making. This article discusses the main problems 
associated with Conway's law when implementing flexible enterprise architecture and making 
management decisions. The purpose of this article is to identify the challenges associated with 
Conway's Law when implementing Agile Enterprise Architecture and to propose solutions that 
will help companies overcome these challenges and achieve high agility. 
Ключевые слова: управление предприятием; гибкая архитектура; архитектура 

предприятия; менеджмент; принятие управленческих решений. 
Keywords: enterprise management; agile architecture; enterprise architecture; management; 
management decision making. 

 
Введение. Гибкая архитектура предприятия является современным подходом к 

организации и управлению предприятием, который позволяет адаптироваться к быстро 

меняющимся рыночным условиям, обеспечивает гибкость и эффективность бизнес-
процессов, а также позволяет быстро и эффективно внедрять новые технологии [3]. В 

настоящее время многие предприятия стремятся внедрить гибкую архитектуру в свою 

организацию, однако не все проекты заканчиваются успешно. Частая проблема, с 

которыми сталкиваются организации при внедрении гибкой архитектуры, – это проблемы 

закона Конвея. 
Закон Конвея (Conway's Law) – это эмпирическая наблюдательная закономерность, 

которая была впервые сформулирована Г.М. Конвеем в 1968 году [7]. Этот закон 

утверждает, что «любая организация, которая разрабатывает систему (в широком смысле 

слова), получает систему, структура которой является копией коммуникационной 

структуры этой организации». Другими словами, архитектурная организация проекта 

непосредственно влияет на структуру создаваемой системы. 
Связанность закона Конвея и практики гибкой архитектуры предприятия, 

определяется следующими утверждениями: 
1. Эволюция предприятий: Современные предприятия стремятся к гибкой 

архитектуре, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, повысить 

эффективность и реагировать на потребности клиентов. Однако закон Конвея может 

создавать препятствия для успешной реализации гибких архитектурных решений. 
2. Сложность взаимодействия: При внедрении гибкой архитектуры предприятия 

возникают новые уровни взаимодействия между различными частями организации. Это 

может привести к сложным коммуникационным структурам, которые могут быть 

непроизводительными и неэффективными. 
3. Информационные технологии: С развитием информационных технологий и 

цифровизации бизнес-процессов, качество архитектурных решения становятся ключевым 

фактором успеха. Применение закона Конвея к разработке и внедрению IT-систем может 

вызвать проблемы реализации бизнес-потребностей, так как структура организации 

накладывает свои ограничения на коммуникации и решения внутри IT команд [9]. 
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Исследование проблем закона Конвея при внедрении гибкой архитектуры 

предприятия имеет большое значение для управления организацией, обеспечения 

конкурентоспособности и достижения более эффективных результатов в современном 

бизнесе. Целью данной работы является анализ и исследование проблемы закона Конвея 

при внедрении гибкой архитектуры предприятия. Для достижения этой цели ставятся 

следующие задачи: 
1. изучение основных понятий и принципов гибкой архитектуры предприятия; 
2. анализ проблемы закона Конвея и его влияния на внедрение гибкой архитектуры; 
3. оценка потенциальных последствий, которые могут возникнуть при игнорировании 

проблемы закона Конвея; 
4. разработка рекомендаций по преодолению проблемы закона Конвея при внедрении 

гибкой архитектуры предприятия. 
Для достижения поставленных целей и решения задач исследования используется 

комплексный подход, включающий в себя анализ существующей литературы, изучение 

опыта внедрения гибкой архитектуры предприятия в различных организациях, анализ 

случаев из практики, использование экспертных оценок. 
Гибкая архитектура предприятия. Гибкая архитектура предприятия (Agile 

Enterprise Architecture) – это подход к разработке и управлению архитектурой предприятия, 

который обеспечивает гибкость и адаптивность организации в быстро меняющейся бизнес-
среде. Гибкая архитектура предприятия основана на принципах модульности, 

масштабируемости, открытости и итерационного эволюционирования. Она позволяет 

предприятию быстро адаптироваться к новым требованиям и изменениям внешних 

условий, таким как изменение рынка, технологий, законодательства и потребностей 

клиентов [8]. 
Основные преимущества гибкой архитектуры предприятия включают: 
1. Адаптивность и реагирующая способность: предприятие может быстро 

приспосабливаться к изменениям и эффективно реагировать на новые требования и 

вызовы. 
2. Инновационность и конкурентоспособность: гибкая архитектура предприятия 

способствует постоянному внедрению новых технологий и инновационных решений, что 

помогает предприятию быть конкурентоспособным на рынке. 
3. Эффективное использование ресурсов: гибкая архитектура предприятия позволяет 

оптимизировать использование ресурсов, таких как инфраструктура, технологии, персонал 

и бизнес-процессы. 
4. Легкость масштабирования: гибкая архитектура предприятия обеспечивает 

возможность легкого масштабирования бизнес-процессов, при необходимости увеличения 

или уменьшения объема работы. 
5. Улучшение клиентского опыта: гибкая архитектура предприятия позволяет 

предприятию лучше отвечать на потребности и ожидания клиентов, улучшая их опыт 

взаимодействия с организацией. 
Основные компоненты гибкой архитектуры предприятия включают гибкие бизнес-

процессы, гибкие информационные системы, гибкую инфраструктуру и гибкое 

управление. Каждый из этих компонентов разрабатывается с учетом потребностей 

организации, существующих возможностей и принятой бизнес-модели [6]. 
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В целом, гибкая архитектура предприятия помогает предприятию быть готовым к 

изменениям во внешней среде и справляться с ними более эффективно, что позволяет 

достичь конкурентных преимуществ и обеспечить устойчивость бизнеса на долгосрочной 

основе [1].  
Проблемы Закона Конвея для управления предприятием. Согласно закону 

Конвэя, если у компании есть несколько отделов или групп, каждая из которых работает 

над своей частью проекта, то архитектура конечного продукта будет отражать 

коммуникационные структуры и связи между этими группами. 
Например, если у компании есть отдельный отдел, ответственный за разработку 

интерфейса пользователя, и другой отдел, отвечающий за бэкэнд функциональность, то 

скорее всего система будет состоять из двух слабо связанных компонентов, 

представляющих интерфейс и бэкэнд. В связи с этим формируется ряд проблем или 

ограничений: 
1. Отсутствие координации между различными отделами предприятия. Если 

структура организации следует закону Конвея, то каждый отдел работает автономно и 

решает свои задачи в изоляции от других отделов. Это может привести к отсутствию 

коммуникации и согласованности между различными частями предприятия, что 

затрудняет эффективное управление и достижение общих целей. 
2. Неэффективная передача знаний и опыта. При соблюдении закона Конвея, каждый 

отдел фокусируется на своей сфере компетенции и может не иметь полного представления 

о работе других отделов. Это приводит к проблемам с передачей знаний и опыта между 

отделами, а также к возможным дублированиям и потере синергии. 
3. Затруднения в организации и обеспечении эффективности командной работы. При 

соблюдении закона Конвея, формирование команд и группы происходит по принципу 

разделения работы между различными отделами. Это может затруднять эффективность 

работы команды, так как каждый член команды может иметь высокую специализацию в 

своей области, но не иметь широкого обзора о работе других членов команды. 
4. Ограниченные возможности для инноваций и адаптации. Если структура 

предприятия следует закону Конвея, то каждый отдел оперирует в пределах своей сферы, 

и изменения в одном отделе могут быть сложными для внедрения в других отделах. Это 

может затруднить адаптацию и инновации в предприятии, так как изменения могут 

потребовать согласованности и сотрудничества между различными частями организации 

[10]. 
5. Сложности в управлении проектами и сроками выполнения задач. Если каждый 

отдел следует закону Конвея, то проекты и задачи могут быть разделены по границам 

отделов. Это может создавать сложности в управлении проектами, согласовании сроков 

выполнения и достижении общих целей. Например, изменение сроков выполнения задачи 

в одном отделе может потребовать пересмотра сроков в других отделах, что может 

привести к срыву графика или невыполнению задачи. 
В контексте управления проектами, закон Конвэя наводит на мысль о том, что для 

успешной разработки проекта необходимо учитывать организационные структуры и 

коммуникационные связи между участниками проекта. Если эти связи слабы или 

неэффективны, то продукт может страдать от несоответствующей архитектуры и 

неэффективного взаимодействия между его компонентами [2]. 
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Для управления проектами с учетом закона Конвэя должны предприниматься 

следующие меры: 
1. Формирование команд, основывающихся на связях и взаимодействии между 

участниками. Команды должны состоять из людей, которые имеют необходимые связи и 

общаются друг с другом. 
2. Установление четких коммуникационных каналов и процессов, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие и обмен информацией между участниками проекта. 
3. Создание гибкой и масштабируемой архитектуры, которая позволяет легко вносить 

изменения и интегрировать компоненты проекта, связанные с различными отделами или 

группами. 
4. Регулярное обновление и адаптация организационной структуры в соответствии с 

потребностями проекта и изменениями коммуникационных связей. 
5. Внедрение методов и инструментов совместной работы, таких как совместные 

средства разработки, системы управления проектами и управление версиями, чтобы 

облегчить коммуникацию и координацию между участниками проекта. 
Применение закона Конвэя для управления проектами на основе архитектурных 

подходов, позволяет обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество между 

участниками проекта, что положительно сказывается на качестве конечного продукта и 

скорости его поставки. 
Согласно Закону Конвея, структура организации будет отражена в архитектуре 

системы. Если организация имеет жесткую иерархическую структуру, то и архитектура 

системы, созданной этой организацией, также может быть жесткой и сложной для 

изменений. Напротив, гибкая архитектура предприятия стремится к гибкости организации 

и созданию архитектуры, которая легко адаптируется к изменениям внешних условий и 

бизнес-требований [10]. 
Таким образом, влияние Закона Конвея, при реализации гибкой архитектуры 

предприятия, может помочь организациям создать систему, которая соответствует их 

коммуникационной структуре, сделав ее более гибкой и способной к адаптации к 

изменениям [5]. Что потребует реализации ряда принципов при формирование 

управленческих решений: 
1. Организация команд вокруг границ предметных областей: Закон Конвея 

утверждает, что структура коммуникационных потоков в организации отражает структуру 

ее создаваемых систем. Поэтому, чтобы достичь гибкости в архитектуре, команды должны 

быть организованы вокруг границ предметных областей, чтобы облегчить коммуникацию 

и упростить разработку. 
2. Минимизация связей между компонентами: Закон Конвея показывает, что системы, 

создаваемые независимыми компаниями, имеют меньше связей. Поэтому, чтобы достичь 

гибкости в архитектуре, необходимо минимизировать связи между компонентами 

системы. Это может быть достигнуто путем использования слабой связности и высокой 

согласованности между компонентами. 
3. Повышение автономности команд: Закон Конвея также показывает, что команды с 

большей степенью автономности производят системы с независимыми интерфейсами. 

Поэтому, чтобы достичь гибкости в архитектуре, команды должны быть в состоянии 

самостоятельно принимать решения о своей части системы и использовать свои 

собственные методы разработки [7]. 
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4.    Управление зависимостями: Закон Конвея также показывает, что структура 

системы определяется структурой коммуникаций. Поэтому, чтобы достичь гибкости в 

архитектуре, необходимо активно управлять зависимостями между компонентами 

системы. Это может быть достигнуто путем разделения системы на модули, каждый из 

которых имеет минимальное количество зависимостей с другими модулями [11]. 
По мнению автора, принципы применения Закона Конвея при реализации гибкой 

архитектуры направлены на создание гибких и масштабируемых систем, где команды 

могут работать независимо и эффективно, минимизируя связи и зависимости между 

компонентами. Это помогает упростить разработку и обеспечивает возможность быстрого 

реагирования на изменения и требования предметной области. 
Заключение. Гибкая архитектура предприятия, как современный подход к 

управлению и организации предприятием, является ключевым фактором для успешной 

адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям. Она способствует повышению 

гибкости и эффективности бизнес-процессов, что в свою очередь позволяет быстро и 

эффективно внедрять новые технологии. Это особенно важно в наше время, когда 

изменения на рынке происходят очень быстро [4]. Однако, стоит подчеркнуть, что не все 

проекты по внедрению гибкой архитектуры завершаются успешно. Одной из основных 

проблем, с которыми сталкиваются организации, это не знание проблемы, связанные с 

законом Конвея, существующие закономерности утверждает, что структура создаваемой 

системы или решения, ее гибкость, тесно связана с коммуникационной структурой 

организации, что может затруднить эффективное внедрение изменений или инноваций [3]. 
Для успешного внедрения гибкой архитектуры предприятия необходимо учитывать 

особенности коммуникационной структуры организации и принимать меры по 

оптимизации взаимодействия различных подразделений и команд. Только таким образом 

можно минимизировать возможные проблемы, связанные с законом Конвея, и обеспечить 

успешное функционирование гибкой архитектуры в современных условиях бизнеса. 
Для будущих исследований важно провести анализ успешных кейсов внедрения 

гибкой архитектуры и выявить общие стратегии преодоления проблем, связанных с 

коммуникационной структурой организации. А также, стоит изучить методы оптимизации 

взаимодействия между различными подразделениями и командами с целью улучшения 

процессов внедрения гибкой архитектуры предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена трендам корейского стрит-фуда, которые обрели огромную 
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Корея – страна, в которой люди никогда не останутся голодным. Местный стрит-фуд 

настолько разнообразен, что вполне может заменить посещение ресторанов: даже за 

неделю вряд ли возможно перепробовать все вкусные блюда, которые готовят уличные 

торговцы. По сути, уличная еда в стране утренней свежести – это часть национальной 

культуры, а не просто популярный бизнес. Поэтому и относятся к приготовлению еды здесь 

творчески: внешний вид блюд не уступает вкусу – ну, или наоборот. 
Традиция продажи уличной еды сложилась в Корее давно – с начала 14 века. Сначала 

ей торговали на местных рынках, а после Корейской войны география продаж расширилась 

– стрит-фуд стал хорошим подспорьем для малообеспеченных людей и беженцев. С 60-х 

годов прошлого века ассортимент блюд, которые продавали уличные торговцы, 

существенно увеличился. Сегодня во многих городах возникли целые «гастрономические» 

улицы, по которым можно бродить, как в музее. 
В Корее есть несколько типичных форм стрит-фуда: 

1. Фуд-трак (фургон, оборудованный мини-кухней и холодильником); 
2. Фуд-байк (трехколесный велосипед с большой корзиной – сейчас в Корее 

планируется запуск моделей, оснащенных не только педалями, но и мотором); 
3. Палатка (Pojangmacha, в буквальном переводе – «крытая повозка»). Это может 

быть и передвижная палатка на колесах, и небольшой уличный киоск. 
Как правило, такими мини-заведениями в Корее управляют пожилые мужчины или 

женщины – аджосси или аджумма. В вечернее время у хозяина прилавка можно попросить 

не только порцию вкусной еды, но и бутылочку соджу, чтобы гулять по городу в хорошем 

настроении. И если многие все еще думают, что стрит фуд – это азиатские снеки и быстрый 

перекус, самое время перейти к меню. В некоторых местах  можно найти экзотические 

угощения в виде омаров, крабов или саннакчи – живых осьминогов, разрезанных на 

кусочки, но самыми популярными остаются уличные угощения, которые по карману 

абсолютно каждому туристу. 
Токпокки. Это культовое национальное блюдо, которое здесь любят все от мала до 

велика. Tteokbokki – клецки из рисовой муки, обладающие очень приятной жевательной 

текстурой и нейтральным вкусом. Они подаются в горячем соусе с добавлением зеленого 

лука и вареного яйца. Чаще всего острый и пряный соус готовят на основе пасты гочудян, 
но всегда можно найти и не очень острые вариации со сливочной карбонарой, ветчиной 

или грибами. Бюджетная и очень вкусная еда надолго утолит чувство голода. 
Рамен быстрого приготовления. Еще один вид еды, который здесь можно есть с 

утра до вечера – конечно, знаменитый корейский рамен. Всевозможные вкусы и соусы – от 

говядины и курицы до кимчи и морепродуктов; обилие острейших приправ, вышибающих 

слезу; топпинг из зеленого лука и кунжута: чтобы быстро согреться в прохладную погоду, 

можно просто купить острый суп-лапшу. Кстати, еще более сытным блюдо будет, если 

https://korfood.ru/catalog/ris-topokki/topokki/
https://korfood.ru/catalog/sousy-marinady-pasty/pasty/pertsovaya-pasta/
https://korfood.ru/catalog/sousy-marinady-pasty/sousy/dlya-spagetti/
https://korfood.ru/catalog/lapsha/lapsha-bystrogo-prigotovleniya/
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добавить в рамен токпокки: такой вариант с двумя ингредиентами логично называется 

«рапокки». 
Омук. Одно из самых дешевых и оригинальных местных блюд – рыбные лепешки 

kkochi eomuk. Это плоские пироги из муки и рыбной пасты, которые часто готовят, 

нанизывая на шпажки. В результате получается своеобразный зигзагообразный шашлычок, 

который не жарят, а варят в горячем бульоне с соевым соусом, пастой гочудян и морской 

капустой. У корейцев омук – одно из популярных средств против похмелья. 
Дакганджонг (жареный цыпленок). Так же, как вкус курицы гриль отличается от 

вертела к вертелу, отличается и вкус знаменитого цыпленка dakgangjeong. Дакганджонг 

имеет очень приятный кисло-сладкий вкус, но еще важнее правильная текстура блюда: 

очень хрустящая, с карамелизированной корочкой. Это не острое блюдо, хотя в соус 

традиционно добавлена перцовая паста и хлопья чили. 
Кимбап. Gimbap – это корейские роллы: блюдо заимствовано из Японии. В отличие 

от оригинала, кимбап можно есть на ходу, не обмакивая в соус. Вместо заправки из сахара 

и уксуса для склейки риса корейцы используют кунжутное масло с его характерными 

ореховыми нотами, ну а начинка, как правило, очень сытная: много маринованных овощей, 

ветчина, крабовые палочки и т.д. Сырая рыба в кимбапе не используется. Рулет 

оборачивают листами нори, и нарезают на треугольные или круглые роллы. 
Манду. Пельмени в том или ином виде можно найти в кухне любой страны, но 

корейский вариант mandu – один из самых аппетитных вариантов. Его прелесть – в 

разнообразии: манду можно варить, готовить на пару или жарить во фритюре, а также 

использовать самую всевозможные начинки – от морепродуктов до фасоли и сыра тофу. 

Но чаще всего пельмени начиняют мясным фаршем (из свинины) или капустой кимчи.  
Бап Бургер. Бургеры в Корее тоже популярны, но в измененном варианте – вместо 

булочек из теста здесь представлены спрессованные рисовые лепешки (их обжаривают, 

чтобы придать им дымный аромат). А начинка у такого бургера вполне классическая – 
мясо, курица или рыба, зелень и овощи кимчи. Сытная, простая, и отлично 

сбалансированная еда, которая не оставит тяжести в желудке. 
Колбаса Сундэ. Кровяная колбаса очень популярна среди корейцев: помимо мяса, в 

нее добавляют кимчи и рис, а также большое количество приправ, придающих ей яркий и 

острый вкус. Сундэ называют лучшим другом токпокки – комбо-варинты «ттоксун» есть 

на прилавках у многих продавцов. 
Гамджа дог. Сосиска на шпажке – Gamja dog – заворачивается не в тесто, как хот-

дог, а в картошку фри (гамджа по-корейски «картофель». Выглядит такое блюдо очень 

аппетитно и конечно, его обожают дети. Сверху сосиску поливают соусом на выбор 

покупателя.  
Ддаккочи. Маленькие куриные шашлычки на деревянной шпажке, скорее, можно 

отнести к закуске – но смотря сколько их съесть. Продавцы готовят их в разном соусе – 
карамельном кисло-сладком, соленом или обжигающе остром. Последний вариант 

барбекю – настоящий вызов для вкусовых рецепторов: слезы радости практически 

неизбежны. 
Яичный хлеб. Gyeran-Ppang – быстрый способ получить порцию углеводов и белка. 

Это хрустящие хлебцы, внутри которых – целое яйцо. Вкус у хлеба одновременно сладкий 

и пикантный – его можно есть как десерт или заменить им завтрак. 

https://korfood.ru/catalog/ris-topokki/topokki/risovye-klyetski-rapokki-s-lapshoy-s-syrom-yopokki-stakan-145-g/
https://korfood.ru/catalog/sousy-marinady-pasty/pasty/pertsovaya-pasta/
https://korfood.ru/catalog/morskaya-kapusta-moreprodukty/morskaya-kapusta/
https://korfood.ru/catalog/morskaya-kapusta-moreprodukty/morskaya-kapusta/
https://korfood.ru/catalog/ris-topokki/ris-bystrogo-prigotovleniya/
https://korfood.ru/catalog/uksus-maslo/maslo/
https://korfood.ru/catalog/morskaya-kapusta-moreprodukty/moreprodukty/
https://korfood.ru/catalog/kimchi/
https://korfood.ru/catalog/pripravy-panirovka/pripravy/
https://korfood.ru/catalog/ris-topokki/topokki/
https://korfood.ru/catalog/sousy-marinady-pasty/sousy/
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Яичный тост. Еще один хороший вариант для завтрака и старинная уличная еда - 
Gilgeori, многослойный бутерброд из поджаренного хлеба с яйцом, морковью, зеленью и 

кетчупом. В нем используется сахар, поэтому такое угощение быстро восполняет энергию. 
Биндэтток. Круглые оладьи готовятся из муки бобов мунг, смешанной с 

измельченным мясом и овощами, и обжариваются в масле. Этот народный рецепт сытной 

и простой еды очень популярен при застолье: жирная закуска отлично сочетается с 

алкоголем. 
Жареный рис с кимчи. Чтобы почувствовать настоящую Корею на вкус, вряд ли 

можно представить себе что-то более аутентичное и в то же время простое. Большая порция 

обжаренного риса и овощей кимчи дополняется жареным яйцом, морской капустой, 

зеленым луком и кунжутом, и заправляется острой соевой пастой. Также можно встретить 

это блюдо в бумажной чашке под названием cupbab – так предпочитают питаться местные 

студенты. 
Хотток. Hotteok – небольшие сладкие блинчики с карамельной начинкой из сахара и 

корицы. Также в хотток добавляют сладкие бобы или фасоль, орехи, мед, семечки. Это 

настоящий вкус детства и радости. 
В последние годы в крупных городах России – в первую очередь в Москве, Санкт-

Петербурге – растёт интерес к корейской кулинарии. Ещё в начале 2016 года эту тенденцию 

остроумно подметил известный досуговый журнала TimeOut, написав, что «за последние 

два года корейская кухня из личного дела диаспоры превратилась в модное московское 

явление. Кимчи, конечно, вряд ли когда-нибудь займёт место суши, но время научиться 

отличать панчан от пибимпапа определённо пришло». Ещё в 2000х годах, и раньше, 

корейские рестораны можно было пересчитать по пальцам и ходили туда в основном 

корейские экспаты и их знакомые, то сегодня блюда корейской кухни можно увидеть в 

меню популярных сетевых кафе и ресторанов, рассчитанных на самый широкий круг 

посетителей. 
Корейская кухня в России прошла путь от периферийной этнической кулинарии до 

модного ресторанного тренда и в настоящее время перспективы у неё самые радужные. Всё 

чаще появляются успешные рестораны, меню которых составляют исключительно 

корейские блюда. Всё это свидетельствует о росте популярности корейской гастрономии в 

России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается освоение космоса с целью получения 

экономической выгоды для государств. Анализируются современные возможности и 

способы извлечения экономических благ. 
Abstract: This article discusses space exploration with the aim of obtaining economic benefits 
for states. Modern possibilities and methods of extracting economic benefits are analyzed. 
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Освоение космоса – это то, к чему мировые страны стремятся уже множество лет. 

Космические программы с каждым годом ставят новые цели, технологии 
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совершенствуются и даже высадка на Марс не кажется в современных реалиях уже такой 

невозможной. 
Но для чего страны вступают в «космическую гонку», не желая сотрудничать во 

всех сферах данного направления? Данный вопрос стоит рассмотреть с точки зрения 

Международного космического права, согласно которому сам космос и космические тела 

не могут облагаться правами собственности, однако полезные ископаемые, добытые из 

космических тел, могут стать объектом прав собственности. Получается, что освоение 

космоса в первую очередь преследует экономическую выгоду, заключающуюся в 

изучении ресурсов других планет. К этим ресурсам относятся не только полезные 

ископаемые, но и новые технологии, демографические ресурсы и др. [1, с. 2]. 
Как нам известно, многие природные богатства являются последствием «Большого 

взрыва» и являются невоспроизводимыми искусственно. К таким ресурсам относится и 

золото, запасы которого являются одним из основных показателей экономического 

благополучия страны. Этот элемент создается исключительно при экстремально высоких 

температуре и давление, которые могут возникнуть в результате взрыва сверхновой. Один 

из таких взрывов породил золотые запасы в галактике «Млечный путь». По подсчетам 

ученных, в результате взрыва образовался примерно 1 миллиард тонн золота. В свою 

очередь, на планете Земля запасы золота составляют всего лишь 63 тысячи тонн, что 

составляет 0,0063% от всех образований в галактике. Связано это с неравномерным 

распределением данного элемента, а его запасы на остальных планетах остаются 

неизученным [2, с. 64]. Помимо золота, космическое пространство обладает еще многими 

полезными ископаемыми, такими как никель, магний, кобальт, титан и другие. А это лишь 

изученные человеком ресурсы, не говоря о тех, что еще могут скрывать недра космоса. 
Таким образом, освоение космоса – это, в первую очередь поиск экономической 

выгоды. Экономика - наука, изучающая пути удовлетворения постоянно растущих 

потребностей общества в условиях ограниченности ресурсов, но, если одна из стран 

добьется неограниченности ресурсов или существенного увеличения их запасов? Это, 

безусловно, возможно благодаря изучению космоса. В настоящее время, при помощи 

космических роботов, появилась возможность доставлять мелкие фрагменты различных 

космических тел на поверхность Земли для дальнейшего изучения. Сложность 

заключается лишь в долгосрочности таких проектов, огромного расстояния и 

ограниченности транспортируемой массы на космическом корабле. Но, если говорить о 

полезных ископаемых, то самый большой по массе образец, доставленный за один полет 

с поверхности космического объекта искусственно, весил      около 30 кг. Если бы данный 

груз являлся золотом – это окупило бы данную космическую программу всего лишь на 

2,3%. Таким образом, доставка космических грузов является хоть и перспективным 

направлением, но все еще малоизученным и малоразвитым. 
Колонизация новых планет является апогеем любой космической программы. В 

данном случае человеку бы пришлось осваивать новые земли, строить новые города, но 

быстро бы решило проблему перенаселения планеты, а также сделало бы добычу 

полезных ископаемых еще дешевле и выгоднее. Данная «мечта», конечно, имеет право на 

существование, и ученые долгие годы работают над ее реализацией, занимаясь поиском 

планет, пригодных для жизни. «Индекс подобия Земле» – именно так называется 

показатель, разработанный Лабораторией жизнепригодности планет, определяющий 

сходство нашей планеты с потенциально жизнепригодными. Так, человеком во 
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Вселенной, открыто 4 планеты, схожих с Землей более чем на 90%. Расстояние до самой 

ближайшей из них составляет 12 световых лет или 9 трлн км, что делает ее недостижимым 

для человека в нынешних реалиях. 
Кроме этого, развитие космических программ уже породило новую сферу услуг, а 

именно - космические туристические программы. Ведущей компанией в этой отрасли 

является «Virgin Galactic». Хотя это не полноценный выход в космос, а лишь 

суборбитальный полет, это уже является прорывом в данной сфере, «перевернувшим» 

индустрию туризма. Активно развивающееся направление может свидетельствовать о 

том, что в течение нескольких десятков лет, человечество сможет довольствоваться 

новым видом транспорта - суборбитальными самолетами, делающими путешествия еще 

менее затратными по времени. 
 Если говорить об энергии, как одном из экономических ресурсов космоса, в ее 

освоении человек уже добился значимых успехов. Совсем привычные нам солнечные 

панели являются ничем иным, как извлечением энергии из космических тел, а именно – 
Солнца. Помимо этого, на данный момент происходит активное освоение перспективных 

двигателей для космических аппаратов, именуемых «Солнечные паруса». Принцип их 

работы заключается в поглощении потока фотонов, которые обладают собственным 

импульсом, тем самым «толкая» космический аппарат. Данный двигатель не требует 

никакого топлива, кроме солнечного света и является одним из инновационных 
двигателей. 
           Отметая то, что космос является на данный момент малоизученным, его роль в 

экономике имеет огромные перспективы. Уже на данном этапе развития, человек сделал 

много научных открытий, позволяющих потенциально влиять на экономику и расширять 

рамки ограниченности некоторых ресурсов. В перспективе освоение космоса может дать 
человечеству множество других ресурсов, влияющих на благосостояние государств. 
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Аннотация: В данной статье, авторы изучают серый импорт и его влияние на сферу 

логистики. Ведь в современном мире, санкции все больше ограничивают товарооборот 

зарубежных производителей с Россией, что негативно сказывается на экономике, 

количестве и стоимости товаров на российском рынке. В свою очередь, предприниматели 

терпят большие убытки из-за сокращения каналов поставок. Учитывая данную ситуацию, 

авторами был произведен подробный анализ серого импорта как нового явления в 

логистике, выявлены проблемы в данной сфере и предложены максимально эффективные 

пути их решения. 
Abstract: In this article, the authors study gray imports and its impact on the logistics sector. 

Indeed, in the modern world, sanctions are increasingly limiting the trade turnover of foreign 

manufacturers with Russia, which negatively affects the economy, the quantity and cost of goods 

on the Russian market. In turn, entrepreneurs suffer large losses due to the reduction of supply 

channels. Taking into account this situation, the authors carried out a detailed analysis of gray 

imports as a new phenomenon in logistics, identified problems in this area and proposed the most 

effective ways to solve them. 
Ключевые слова: серый импорт; санкции; логистика; товарооборот; импорт; оптимизация 

издержек. 
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В постоянно меняющемся мире, когда с каждым годом повышаются требования к 

логистике, ожидания клиентов растут, предприятия, частные лица рассчитывают на 

быструю и гибкую доставку, в связи с этим увеличиваются и затраты на развитие 

логистической системы, целью которой является своевременная доставка произведенной 

продукции в необходимом объеме, в определенное время и с минимальными затратами. 
В основном в логистике используются три вида импорта: белый, параллельный и 

серый. Первые два способа, с точки зрения логистики, полностью урегулированы 

нормативно-правовыми актами разных уровней: от международных до местных [1]. Но 

серый импорт – до сих пор остается не урегулирован полностью, поскольку он 

подразумевает ввоз товара в страну без разрешения производителя и/или правообладателя.   
Стоит выделить понятийные различия между данными видами импорта, ведь при 

белом и параллельном импорте: 
- точно установлены сроки доставки;  
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- соблюдается полный комплект необходимых документов для реализации ввезенной 

продукции (то есть отсутствуют проблемы касательно транспортной, налоговой, 

коммерческой документации); 
- имеется четко выстроенный и отработанный механизм логистических операций. 
В свою очередь, серый импорт, на данный момент, с точки зрения логистики и закона 

остается не урегулирован, что пагубно сказывается на российских предпринимателях. 
Более того, торговые отношения России с европейскими странами по-прежнему 

сохраняются, но на прежний уровень товарооборота в ближайшее время не получится 

выйти в связи политическим давлением, поэтому отечественные производители пытаются 

найти альтернативные способы для разрешения данной ситуации. 
Несмотря на имеющиеся политические проблемы, которые негативно повлияли на 

импорт и экономические отношения России с европейскими странами, все же ввоз 

европейской продукции продолжается, хотя он значительно упал из-за ряда вытекающих 

факторов: 
- многие европейские компании не согласны совершать рейсы в РФ; 
- поставщики из Европы отказываются сотрудничать с российскими компаниями; 
- задержка грузов на границе; 
- не все поставляемые товары сертифицированы или имеют срок гарантийного 

обслуживания. 
В связи с чем, в условиях международных ограничений и введенных против 

Российской Федерации пакетов санкций, и при условии должной оптимизации, серый 

импорт может стать новым вектором развития отечественной логистики. Поэтому, 

необходимо более подробно изучить проблемы серого импорта с точки зрения логистики и 

предложить наиболее оптимальные пути их решения. 
В начале 2022 года, Правительство Российской Федерации официально приняло 

решение о разрешении ввоза в страну востребованных товаров без согласия производителя, 

путем серого импорта [2]. В списке разрешенных товаров, оказались самые разные 

категории: одежда, бытовая техника, автомобили и многое другое.  
Кроме того, Правительство РФ также предложило и единый способ импорта товаров 

в Россию: через третьи страны. Единственный недостаток данного способа – дороговизна 

процедур логистики. Поэтому, для решения этой проблемы, Правительству РФ необходимо 

сделать подробный анализ статистической информации о ввозимых товарах по результатам 

которого, определить, какие категории товаров преимущественно поставляются в основном 

из одной страны. К примеру, в условиях серого импорта из Китая в Российскую Федерацию 

ввозится большое количество автомобилей. Только за истекший период 2023 года, из Китая 

было импортировано более 140 тысяч автомобилей [3]. А европейские товары из 

правительственного списка ввозятся в Россию через Белоруссию [4]. Изучив основные пути 

поступления и категории товаров, отечественным предпринимателям можно открыть свои 

представительства на территории этих стран, и уменьшить количество посреднических 

участников, что позволит уменьшит стоимость ввоза товаров. 
Еще одной проблемой при ввозе товаров путем серого импорта являются задержки 

на границе, что тоже сильно влияет на логистические затраты. Для решения данной 

проблемы, Правительству РФ необходимо максимально упростить процедуру ввоза 

товаров, что положительно скажется и на времени доставки. Похожие действия уже 

предприняты в Дальневосточном федеральном округе. Там, полпред Президента РФ 
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поручил Федеральной таможенной службе РФ разработать упрощенные таможенные 

процедуры для товарооборота с Китаем [5]. Но похожую практику необходимо внедрить с 

теми странами, которые осуществляют ввоз товаров в Россию через серый импорт.  
Последней проблемой является тот факт, что ввозимый через серый импорт товар, 

практически не сертифицировано и не имеет гарантийного обслуживания. В связи с чем, 

товары с браком отправляются производителю самим импортером, который теряет большое 

количество средств и времени на разрешение данной ситуации. Именно поэтому, 

Правительству РФ необходимо разработать и утвердить единый закон, который будет 

регулировать вопросы сертификации и гарантийного обслуживания ввозимых товаров на 

территорию страны. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных реалиях, серый 

импорт является перспективной вехой развития. Но вместе с тем, ряд вопросов с точки 

зрения логистики остается не решен. В связи с чем, российским властям необходимо более 

подробно и оперативно урегулировать все проблемные аспекты серого импорта с точки 

зрения логистики. Ведь только так можно улучшить сложившуюся экономическую 

ситуацию в стране. 
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Аннотация: На сегодняшний день корпоративная культура является одним из важнейших 

факторов, который влияет на успешность и конкурентоспособность компаний, 

предприятий. Она определяет нормы и ценности поведения сотрудников, связанные с 

гармоничной рабочей атмосферой и высокой производительностью труда команды. Статья 

посвящена рассмотрению понятия корпоративной культуры, ее составных элементов и 

возникающих преимуществ. 
Abstract: Today, corporate culture is one of the most important factors that affects the success and 
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behavior associated with a harmonious working atmosphere and high productivity of the team. The 
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and emerging advantages. 
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Корпоративная культура – это совокупность ценностей и правил, которые сложились 

в результате взаимодействия членов коллектива и руководства между собой. Эти правила 

делают компанию уникальной как среди конкурентов, так и на рынке труда для будущих 

работников. Корпоративная культура не может быть одинаковой для всех предприятий и 

организаций. Это зависит от сферы деятельности, которую осуществляют компании [3, с. 

207]. 
Если представить структуру корпоративной культуры в виде айсберга, то она состоит 

из внешней и внутренней частей. 
Внешняя часть корпоративной культуры – это те элементы, которые связаны с 

позиционированием. К ним относятся логотип, фирменный стиль, миссия и ценности 

организации. Внешние составляющие связаны с презентацией компании и определением 

ее привлекательности для общественности. Формирование фирменного стиля и ценностей 

организации происходит на ранних этапах становления компании. Немалое количество 

малых, средних и крупных организаций игнорируют этот шаг. 
Если позиционирование компании ограничено шаблонным текстом о стремлении ко 

всему прекрасному, то она не сможет быть уникальной для потребителей, будущих 

работников и на фоне конкурентов. Наличие грамотно разработанного позиционирования 

не гарантирует успеха у аудитории. Существуют организации, которые и без 
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этого справляются со своими задачами. Но не просто же так в СМИ и социальных сетях 

обсуждают такие компании-гиганты, как Apple, Google, Netflix. Они настолько успешно 

проработали внешние элементы своих организаций, что о них иногда ходят легенды. 
Внутренняя часть айсберга корпоративной культуры описывает правила и нормы, 

которые транслируются в рамках рабочего коллектива и недоступны для тех, кто туда не 

входит. Эта сторона отвечает за то, как сотрудники компании взаимодействуют между 

собой, как они чувствуют себя во время рабочего процесса, и за счет чего они должны 

реализовывать поставленные перед компанией цели. Правильно выстроенная стратегия 

взаимодействия внутри рабочего коллектива направлена на всестороннюю реализацию 

потенциала сотрудника [2, с. 145]. 
Развитие профессиональных навыков обеспечивается за счет предоставления 

возможностей для получения нового опыта и повышения компетенций. Например, это 

курсы, конференции. Раскрытие личностных черт сотрудников создается за счет создания 

комфортных условий в коллективе, которые дают возможность проявлять себя в полной 

мере.  
Сотрудники – это главное, что есть у компании. Благодаря усилиям этих людей, 

выполняются поставленные задачи и достигаются цели. Если сотрудник чувствует, что он 

принимает решения и самостоятельно делегирует рабочими процессами, уровни его 

эффективности и продуктивности повышаются. 
В последнее время все чаще можно услышать про термин «бирюзовая организация» 

[1, с. 15]. Этот термин описывает принципы организации рабочих процессов, согласно 

которым сотрудник сам может определять свою нагрузку, обязанности и приоритеты. При 

этом они осознают ответственность и отвечают за результаты этой работы. Такая модель 

организации может быть эффективна для IT, дизайна, маркетинга. В таких сферах 

требуются творческий подход и инновационность. Жесткие рамки и запреты будут мешать 

реализации этих процессов. Но есть сферы, где без жесткой дисциплины и правил не 

обойтись, и модель бирюзовой организации будет менее эффективна. Например, это 

промышленные предприятия.   
Итак, корпоративную культуру необходимо рассматривать как совокупность 

общепринятых в рамках рабочего коллектива норм, которые влияют как на выполнение 

сотрудниками рабочих функций, так и на способы коммуникации между ними. С учетом 

того, что корпоративная культура – это нематериальный актив организаций, она должна 

быть открытой для инноваций, а ее принципы соответствовать интересам сотрудников для 

создания благоприятной рабочей атмосферы. 
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DONBASS CONSUMER MARKET TRENDS 
 

Аннотация: Потребительский рынок является межотраслевой сферой, связанной с 

удовлетворением потребителями своих запросов, обусловленных заказом, приобретением, 

использованием услуг и товаров, влияющей на состояние региональной экономики, 

которая напрямую зависит от развития системы внутренних рынков. Потребительский 

рынок выступает индикатором качества происходящих в государстве социально-
экономических процессов. Актуальность темы обусловлена пониманием реальной 

ситуации на потребительском рынке Донбасса, выстраиванием эффективной парадигмы 

его развития. 
Abstract: The consumer market is an inter-industry area related to consumers' satisfaction of their 
needs resulting from the order, purchase, use of services and goods, affecting the state of the 
regional economy, which directly depends on the development of the domestic market system. The 
consumer market acts as an indicator of the quality of socio-economic processes occurring in the 
state. The relevance of the topic is determined by understanding the real situation in the Donbass 
consumer market and building an effective paradigm for its development. 
Ключевые слова: потребительский рынок; региональная экономика; экономический 

потенциал; спрос; цена; предложение; товарный рынок. 
Keywords: consumer market; regional economy; economic potential; demand; price; supply; 
product market. 

 
Потребительский рынок формируется из реальной ситуации в экономике и 

потребностей населения. Он отражает экономические интересы субъектов рыночных 

отношений. Национальный потребительский рынок Российской Федерации состоит из 
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региональных блоков, которые представляют собой часть региональной экономики. 

Потребительский региональный рынок – это система экономических отношений, 

действующая на определенной территории. На основании этого, потребительский рынок 

Донбасса является частью национального потребительского рынка России, с присущими 

ему основными трендами. Однако, он имеет ряд существенных особенностей, связанных с 

военными действиями, особой, ввиду этого, социально – экономической ситуацией. 

Глобальные политические и экономические перемены отражаются на состоянии и 

динамике потребительского рынка, вносят свои коррективы, формируют тренды 

потребительского рынка Донбасса и Луганской Народной Республики, в том числе.  
В настоящее время потребительский рынок Донбасса переживает период своего 

обновления, он приспосабливается к новым реалиям. Очень важно, чтобы все процессы 

трансформации проходили эффективно и оперативно. Нужно отметить, что региональные 

власти с задачей по обеспечению населения качественными и по доступным ценам 

продуктами питания, справляются. На сегодня, в республиках (Донецкой Народной 

Республике и Луганской Народной Республике) не допущен дефицит какого-либо товара 

или услуги, не исчез смысл отношений обмена. Обеспечено качественное взаимодействие 

потребительского рынка с рынком труда, рынком товаропроизводителей, топливно-
энергетическим рынком. 

Товарный рынок является областью товарного обмена, он представляет собой 

хозяйственную деятельность, систему экономических отношений, маркетинговых связей, 

направленных на продвижение продукции от производителя к конечному потребителю. 

Товарный рынок - масштабное понятие, главными составляющими которого являются: 

спрос, цена, предложение. Спрос выступает платежеспособной потребностью государства 

и региона, это потребность населения в том или ином товаре и возможность его купить. Он 

определяет запросы потребителей и денежной величиной, которую они могут отдать за 

товар. Согласно статистическим данным, объемы оптового и розничного товарооборотов в 

Луганской Народной Республике возрастают на 40,6% и 30%, соответственно, в 2022 году 

к 2021 году, в 2023 году положительная динамика сохраняется. Стоит уточнить, что 

частичное увеличение связанно с присоединением новых территорий, однако, и без учета 

абсолютных цифр новых территорий положительный тренд сохраняется. В Республику 

возвращаются жители, уехавшие в начале активной фазы боевых действий. 

Восстановлены, по стандартам Российской Федерации, социальные и пенсионные 

выплаты, возрождается, при поддержке России, экономический потенциал региона, на 

восстановленных предприятиях вовремя выплачивается заработная плата. В республику на 

восстановление разрушенной инфраструктуры приехало большое количество 

специалистов со всех регионов Российской Федерации, на территории расположены 

воинские части, служащие которых получают достойную заработную плату. Это приводит 

к увеличению денежной массы, росту спроса на товары и услуги. Население имеет больше 

денег, которые они могут потратить на покупку тех или иных товаров и услуг. И в этом 

случае срабатывает еще одно правило рыночной экономики – рост спроса ведет к 

увеличению цен на товары и услуги. Власти Луганской Народной Республики, в лице 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Луганской Народной Республике, 

контролируют данную тенденцию, не допускают существенных колебаний цен, 

применяют рычаги для балансировки спроса и предложения. Спрос возрастает, 

соответственно, должно расти и предложение, в другом случае это может привести к 
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существенной инфляции. Однако, не смотря на усилия Правительства Луганской Народной 

Республики, инфляция в республике выше общероссийской. Причины этому лежат на 

поверхности - рост зарплат, неэффективная логистика, повышенный спрос на 

строительные материалы. Но, по прогнозам Центрального Банка Российской Федерации, 

все параметры, а это доходы, заработные платы, цены, выровняются в соответствии с тем 

уровнем, который наблюдается в близлежащих регионах страны, уже к 2024 году. 

Инфляция по новым регионам, снова по данным Центрального Банка, не будет превышать 

среднего показателя по России в 4%.  Еще до начала СВО было обеспечено выстраивание 

системы экономического взаимодействия между Российской Федерации и Донбассом. 

Предприятия региона получили возможность выхода на рынки Российской Федерации, 

участия в государственных и муниципальных закупках. Это неоспоримые положительные 

импульсы для региональной экономики. 
Стоит отметить, что прежние логистические цепочки не актуальны на сегодняшний 

день. Россия остается единственным мощным экономическим партнером республик, после 

вхождения в состав Российской Федерации. Только Россия оказывала и оказывает всю 

необходимую помощь в экономическом и гуманитарных аспектах. В этом контексте 

особенно актуальны слова Президента Российской Федерации В.В. Путина, который среди 

основных задач государства выделил «выстраивание новых логистических коридоров». 

Это в полной мере касается и Донбасса. 
Следующей составляющей, влияющей на потребительский рынок, является 

товарное предложение. Оно определяется всей массой продукции, которую произвели и 

отправили на реализацию. Стоит отметить, что довоенный Донбасс, обеспечивал более 

16% ВВП Украины. Его мощный экономический потенциал был обеспечен наличием 

природных ископаемых и фактом того, что на территории Донбасса была сосредоточена 

большая часть промышленного комплекса СССР. И сегодня Россия на территории 

республик не только реализует восстановительные инфраструктурные проекты, но и 

разрабатывает программы по поддержке бизнеса региона. Например, уже к концу 2023 года 

более половины предприятий Луганской Народной Республики войдут в программу по 

созданию свободной экономической зоны, получив соответствующие льготы, что 

выступит стимулом для их развития. Продукция луганских предприятий включена в 

программу по импортозамещению и поставляется не только на рынок Донбасса, а и в 

другие регионы России. Например, бытовая химия луганского завода «Милам» почти 

полностью заменила ушедших из-за санкций производителей и поставляет свою 

продукцию в Донецкую Народную Республику, Крым, Ростовскую область. Завод по 

производству трубопроводной арматуры для нефтегазовой и химической 

промышленности, а также для строительства водопроводных сетей «Маршал», 

расположенный в городе Луганске, закрывает потребность в данном виде продукции 

Луганской Народной Республики и поставляет ее в другие регионы Российской Федерации, 

а также Белоруссию и Казахстан. Важное место в структуре экономики региона занимает 

агропромышленный комплекс. Сегодня перед ним стоят масштабные задачи по 

модернизации производства, импортозамещению в отрасли селекции семеноводства, 

обновлению техники. Предприятия АПК Луганской Народной Республики подключились 

к решению проблемы продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность 

достигается путем обеспечения физического и экономического доступа к безопасному и 

достаточному продовольствию. Она рассматривается на разных уровнях - мировом, 
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национальном, региональном, уровне отдельного человека. Продовольственная 

безопасность носит глобальный характер. Однако, производство и реализация 

сельхозпродукции происходит на региональном уровне, региональный аспект играет в ее 

решении значительную роль. По видению Правительства Луганской Народной 

Республики, одна из основных задач сегодняшнего дня – поддержка и развитие своего 

собственного производителя, наполнение внутреннего рынка республики товарами 

собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности является 

приоритетом региональных властей. В соответствии с программой социально - 
экономического развития Луганской Народной Республики с начала 2023 года финансовую 

поддержку от государства получило 101 сельхозпредприятие. На полях Петербуржского 

международного экономического форума, в июне 2023 года, Луганская Народная 

Республика и компания «Росагролизинг» заключили соглашение о сотрудничестве, в 

рамках которого, в республику поставляется сельскохозяйственная техника на льготных 

условиях. Эта техника, в том числе, обеспечила рекордный сбор урожая в республике с 

площади более 530 тысяч гектаров. Например, урожайность пшеницы в 2023 году в 

Антрацитовском районе Луганской Народной Республики составила 32 ц/га. В прошлом 

году показатели были 24 - 28 ц/га. Это стало возможным еще и благодаря поставке 25 тонн 

элитных семян из Ставропольского края, районированным к зоне рискованного 

земледелия, каким является район. Урожай зерновых и зернобобовых культур на всех 

новых территориях Российской Федерации составил более 3,9 млн. тонн. Это зерно пошло 

в закрома Родины для повышения продовольственной безопасности. 
Потребительский рынок Донбасса развивается, однако, есть еще нерешенные 

вопросы. Среди структурных элементов потребительского рынка, играющих важную роль 

с точки зрения доведения товаров и услуг до потребителя, играют организации торговли. 

Они определяют возможность производителя и способствуют продвижению товаров до 

потребителя. До 2014 года торговых объектов в республиках было достаточное количество, 

но в результате боевых действий часть была разрушена. Сегодня идет полномасштабная 

работа по восстановлению прежних и открытию новых торговых объектов. Проблемы, 

связанные с недостаточной базовой инфраструктурой (дороги, склады, сети 

электроснабжения и т. п.), так же решается при поддержке специалистов из других 

регионов РФ. Только в Луганской Народной Республике с начала 2023 года восстановлено 

свыше 728 км дорог и 14 мостов. Это полностью восстанавливает товарообмен и внутри 

региона, и за его пределами. Восстанавливаются и создаются новые сети 

электроснабжения. Однако, еще существуют ограничения по подключению к 

коммунальным сетям. Это снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Серьезно 

тормозило развитие инфраструктуры и неурегулированность вопроса выделения новых 

участков земли. С окончанием процесса формирования органов местного самоуправления 

(11 сентября 2023 года в республиках прошли выборы в местные органы власти), такая 

возможность восстановится и позитивно скажется на потребительском рынке. 

Основополагающую роль в формировании потребительского рынка играет 

информационно - коммуникационный комплекс. В его задачи входит информационное 

обеспечение участников потребительского рынка – и производителей, и покупателей. 

Необходимо создание единой автоматизированной системы информационного 

обеспечения и аналитики потребительского рынка ЛНР и ДНР. Данная система 

существует, например, в Москве и зарекомендовала себя достаточно эффективно. 



259 
 

На сегодняшний момент, потребительский рынок Донбасса, в т. ч. ЛНР, в целом 

характеризуется стабильностью, высоким уровнем насыщенности товаров и услуг, 

отсутствием товарного дефицита, положительной динамикой развития. Интеграция новых 

регионов в экономическое пространство РФ достаточно сложный процесс, но ситуация на 

потребительском рынке республик вселяет уверенность, что уже в ближайшее время 

жители ощутят значительные улучшения уровня и качества жизни. 
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учреждениях ФСИН России и предлагаются пути решения их эколого-экономической 

ответственности.  
Abstract: the article reveals the activities of the institutions of the Federal Penitentiary Service of 
Russia aimed at providing an economic mechanism in the field of environmental protection. The 
analysis of the main sources of environmental pollution in the institutions of the Federal 
Penitentiary Service of Russia is carried out and ways of solving their ecological and economic 
responsibility are proposed. 
Ключевые слова: экономические меры; окружающая среда; загрязнение окружающей 

среды; отходы производственно-хозяйственной деятельности;  учреждения ФСИН России. 
Keywords: economic measures; environment; environmental pollution; waste of industrial and 
economic activity; institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

 
На сегодняшний момент состояние окружающей среды заставляет нас по- новому 

подойти к осмыслению общественных отношений в сфере взаимодействия человека, 

общества и природы. Вопросы загрязнения среды обитания отходами жизнедеятельности, 

промышленного производства, несомненно, встают в один ряд с основными проблемами 

экономического характера. 
Экологическая ответственность – это экономико-правовой комплекс, соединяющий в 

себе нормы и соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда 

природной среде. Его сущность состоит в сохранении устойчивого баланса экономических 

и экологических интересов в процессе хозяйственной деятельности на основе 

предупреждения, сокращения и восстановления потерь в природной среде. 
Экономическая, или эколого-экономическая (поскольку виды экономической 

ответственности в хозяйственной сфере не ограничиваются экологией), ответственность 

базируется на правомерной деятельности и регулируется экономическими методами, 

прежде всего, материальной заинтересованностью загрязнителя в сокращении отходов. 

Она вытекает из общего принципа взаимоотношений общества и природы: «загрязнитель - 
платит».  Поскольку эколого-экономическая ответственность действует за рамками 

правонарушения, то ей не свойственны такие категории права, как вина, противоправность 

поведения. Она имеет дело с объективными категориями – наличием вреда и причинной 

связи между характером экономической деятельности и возникшим вредом природной 

среде.  Основной стимулирующей силой экономической ответственности является 

материальная заинтересованность в сокращении и полном устранении вреда природной 
среде.  

Особая опасность последствий антропогенной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера заключается в латентности наносимого ущерба 

здоровью населения, окружающей природной среде и экономике страны, отдаленности 

реальных последствий во времени, что может создать угрозу социально-экономической 

стабильности общества, национальной безопасности в целом. 
Как указывала Л.В. Ращупкина, экологическая деятельность ФСИН России 

представляет собой комплекс осуществляемых ею правовых, а также организационных, 

экономических, технических и иных мероприятий, направленных на: 
а) обеспечение охраны окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов; 
б) минимизацию отрицательного воздействия деятельности учреждений ФСИН 
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России на состояние окружающей среды, природные ресурсы; 
в) обеспечение экологической безопасности сотрудников органов 

и осужденных в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности  
[1, с.126]. 

Продолжающийся рост загрязнений окружающей среды в планетарном масштабе 

затрагивает все стороны жизнедеятельности людей и порождает проблемы, которые могут 

быть разрешимы хотя бы в уменьшении причиняемого вреда во взятых в отдельности 

сферах с учетом региональных особенностей.  
Не является исключением и Федеральная служба исполнения наказаний Российской 

Федерации. Вопросы обеспечения экологической безопасности,  
в большей степени техногенного характера, здесь носят более острый характер 
в сравнении с другими видами деятельности. Анализ ежеквартальных и годовых сводных 
отчетов по охране окружающей среды, дают нам основания полагать, что в учреждениях 

ФСИН России имеют место быть серьезные недостатки. Существенный ущерб 

окружающей среде наносится сбросами загрязненных сточных вод в поверхностные 

водоемы, выбросами в атмосферный воздух и размещением отходов. Основная причина 

сброса недостаточно очищенных сточных вод и выбросов в атмосферный воздух – низкая 

эффективность работы очистных сооружений. Для производственно-хозяйственной 

деятельности учреждений УИС острой проблемой остается сокращение и ликвидация 

загрязнения окружающей среды отходами, экономия природных ресурсов за счет 

максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, снижение образования и 

своевременное использование, обезвреживание или захоронение отходов. 
Неудовлетворительное бюджетное финансирование и отсутствие финансовых 

средств в учреждениях ФСИН России, приводит к тому, что предприятия вынуждены 

складировать опасные отходы на собственной территории, что представляет особую 

опасность для окружающей среды и создает реальную угрозу здоровью населения.  
Отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую 

природную среду делятся на пять классов опасности (таблица 1): 
 
Таблица 1. Классы опасности отходов по воздействию на окружающую среду 

I класс чрезвычайно опасные 

II класс высокоопасные 
III класс умеренно опасные 
IV класс малоопасные 
V класс практически неопасные 

 
Наибольшую массу отходов I класса в учреждениях ФСИН России составляет 

отработанный электролит. К классу «умеренно опасные отходы» относятся: отходы лаков 

и красок, органических растворителей, синтетических и минеральных масел, отходы 

аккумуляторов, песок, ветошь, фильтры, загрязненные бензином, маслами, отходы 

содержания животных и птиц (навоз).   Из «малоопасных отходов» можно обозначить 

такие, как зола и шлак от котельных, древесные отходы, отходы резины. Однако при 

хранении все отходы претерпевают изменения, обусловленные как внутренними физико-
химическими процессами, так и влиянием внешних условий. В результате этого 

образуются новые экологически опасные вещества, которые при проникновении в 
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биосферу будут представлять собой серьезную угрозу для окружающей среды и 

возникновению эколого-экономической ответственности у учреждений ФСИН России. 
Основные меры экономического характера для юридических лиц содержатся в 

Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Плата за 

негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты, хранение, захоронение отходов производства и 

потребления (размещение отходов), в том числе складирование побочных продуктов 

производства, признанных отходами [2]. 
Положительными мерами экономического характера направленные охрану 

окружающей среды в местах дислокации учреждений ФСИН России можно считать опыт 

ряда регионов, которые используются отходы, как вторсырье с целью ресурсосбережения 

и снижения экологической напряженности. Например, зола и шлаки используются для 

изготовления строительных изделий – шлакоблоков, блочного кирпича (Кемеровская, 

Магаданская области, Ставропольский и Приморский края), для подсыпки дорог и засыпки   

заболоченных  территорий (Свердловская, Новосибирская, Омская, Ярославская области). 
В ряде регионов отработанные масла используются для обработки деревянных 

конструкций, заборов, смазки матриц при изготовлении бетонных блоков, для смазки 

редукторов, пилорам, станков, для охлаждения деталей после закалки (Владимирская, 

Липецкая, Новосибирская, Пермская, Свердловская области, Приморский край, 

Республика Бурятия). 
Отходы РТИ (в основном изношенная автомобильная резина) служат  

для благоустройства территории, обустройства питомников для собак, применяются для 

изготовления амортизирующих опор и в качестве спортинвентаря (Липецкая, Тюменская, 

Ярославская области). 
Отходы полимеров являются вторичным полимерным сырьем  

для изготовления пластмассовых изделий (Свердловская область). 
Отходы деревообработки служат как подстилочный материал в подсобных 

хозяйствах, передаются населению или сжигаются в котельных с целью экономии топлива 

(Магаданская, Кемеровская область, Республика Марий Эл). Древесные кусковые отходы 

используются для производства технической тары, технологической щепы, древесного 

угля, трапов (Свердловская, Тульская области). 
Отходы швейного производства используются в качестве обтирочной ветоши, 

технических салфеток, пиковки матрацев (Свердловская, Ярославская области). 
Навоз вывозится на поля для запахивания (Псковская, Тамбовская, Тюменская 

области, Республика Марий Эл).  
В условиях дефицита денежных средств, когда на строительство природоохранных 

объектов выделяются минимальные централизованные капитальные вложения, ФСИН 

России и территориальные органы уголовно-исполнительной системы проводят, работу 

направленную на улучшение экологической обстановки в местах их расположения [3]. 
Закон предусматривает государственную поддержку деятельности по внедрению 

наилучших доступных технологий и иных мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. 
Данная поддержка может осуществляться посредством предоставления налоговых 

льгот, предоставления льгот в отношении платы за негативное воздействие на 
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окружающую среду, выделения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Государственная поддержка  осуществляется при реализации 

следующих мероприятий: внедрение наилучших доступных технологий; проектирование, 

строительство, реконструкция систем оборотного и бессточного водоснабжения 

сооружений и устройств по очистке сточных, в том числе дренажных, вод, по переработке 

жидких бытовых отходов и осадка сточных вод; сооружений и установок по улавливанию 

и утилизации выбрасываемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке 

газов перед их выбросом в атмосферный воздух, оборудования по улучшению режимов 

сжигания топлива; оборудования по использованию, транспортированию, 

обезвреживанию отходов производства и потребления; 
Как нам видится, огромное значение для осуществления природоохранных 

мероприятий играет включение учреждений УИС в целевые федеральные и региональные 

программы.  
Таким образом, проанализировав степень воздействия на окружающую среду 

учреждений ФСИН России, можно сделать вывод о том, что экологические проблемы на 

объектах ФСИН России сохраняют свою актуальность, работа, направленная на вторичное 

использование ресурсов и  внедрение наилучших доступных технологий, а также 

реализация иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду будет 

способствовать в выполнении адресованных им требований экологического 

законодательства и снижению платы за загрязнение окружающей среды.   
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EU INNOVATION POLICY: THE PATH TO THE DIGITAL ECONOMY  
 
Аннотация: В данной статье освещаются ключевые аспекты цифровизации экономики 

Евросоюза, включая оценку текущего состояния и динамики этого процесса. Особое 

внимание уделяется анализу влияния пандемии COVID-19 на экономические системы и 

ускорение цифровых трансформаций. Статья затрагивает сравнительный анализ развития 

информационно-коммуникационных технологий в различных европейских странах по 

сравнению с другими глобальными регионами. Исследуются меры, предпринимаемые для 

поддержки развития и адаптации к цифровым технологиям, а также выявляются ключевые 

стратегии и необходимые меры для ускорения интеграции цифровых инноваций в 

экономические процессы. 
Abstract: This article highlights the key aspects of the digitalization of the EU economy, including 
an assessment of the current state and dynamics of this process. Particular attention is paid to the 
analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on economic systems and the acceleration of 
digital transformations. The article deals with a comparative analysis of the development of 
information and communication technologies in various European countries in comparison with 
other global regions. The measures taken to support the development and adaptation to digital 
technologies are examined, as well as key strategies and necessary measures to accelerate the 
integration of digital innovations into economic processes are identified. 
Ключевые слова: цифровая экономика; инновационная политика; Eвропейский союз; 
цифровая трансформация; инвестиционная стратегия; информационно-
коммуникационные технологии; сравнительный анализ. 
Keywords: digital economy; innovation policy; European Union; digital transformation; 
investment strategy; information and communication technologies; comparative analysis. 

 
В условиях эволюции промышленности и развития производства следует 

сосредоточиться на основных этапах эволюции производства. Современная Европа 

стремиться к ускорению цифровизации. В этом контексте следует подчеркнуть ключевые 

преимущества Индустрии 5.0 и её роль в повышении конкурентоспособности предприятий, 

а также значение интеллектуальной автоматизации в производственных процессах [1]. 
Экономика знаний способствует активизации инновационного развития. Так, экономика 

знаний сопрягается с формированием теорий постиндустриального общества, где 

основными факторами являются человеческий капитал и знания [2]. Стоит учитывать, что 

становление цифровой экономики в Европе связано не только с технологическим 

прогрессом, но и с необходимостью адаптации к быстрым изменениям в экономике. 

Европейский подход к цифровизации характеризуется акцентом на инновационном 

развитии, устойчивости и безопасности данных. 
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В условиях цифровизации и построения современной экономики возникает особая 

потребность в анализе взаимосвязи между цифровыми технологиями и инновационными 

решениями в бизнесе. В зависимости от выявленных факторов появляется возможность 

определить инновационные цифровые решения и бизнес-концепции, которые приводят к 

трансформации традиционных систем управления производством [3; 4]. Европа, как один 

из ведущих глобальных игроков, активно включается в процесс цифровизации, стремясь к 

интеграции технологических достижений в различные сферы экономики и производства.  
В рамках исследования цифровизации экономики Европы следует акцентировать 

внимание на то, как цифровые технологии преобразовывают информационный капитал 

предприятий, становясь катализатором для повышения их конкурентоспособности и 

инновационных возможностей. С другой стороны, необходимо обеспечить финансовую 

безопасность на региональном уровне, что является важным условием для стабильного 

развития и адаптации к цифровым вызовам [5; 6]. В таком контексте требуется 

разрабатывать комплексные подходы к пониманию цифровизации в Европе, которые 

должны охватывать как микроуровень предприятий, так и макроуровень регионального 

экономического планирования, подчеркивая взаимосвязь между технологическими 

инновациями и финансовой стабильностью. 
В контексте современных экономических трансформаций возникает потребность в 

обеспечении прогрессивного управления цепями поставок в условиях цифровизации, 

подчеркивая роль информационных технологий в оптимизации и повышении 

эффективности логистических операций. Также требуется определить различия между 

территориально-производственными комплексами и кластерными структурами, 

анализируя их роль в экономической активности и управлении. Такие условия 

иллюстрируют сложную динамику современного экономического развития в Европе, 

подчеркивая важность инноваций в логистике и территориальном управлении для 

адаптации к новым экономическим и технологическим реалиям [7; 8]. 
Пандемия ускорила цифровую трансформацию почти во всех секторах экономики. 

Большинство фирм в Европейском Союзе и Соединенных Штатах ожидают, что вспышка 

COVID-19 окажет долгосрочное влияние на использование цифровых технологий, 

согласно исследованию «Цифровизация в Европе 2020: данные инвестиционного опроса 

ЕИБ». Более трети фирм ожидают, что пандемия окажет постоянное влияние на 

предлагаемые ими услуги или продукты, а также на их цепочки поставок [9]. 
Но пандемия также открыла пропасть между технически подкованными фирмами и 

теми, кто борется за цифровизацию. Фирмы, которые уже имели сильное цифровое 

присутствие, поддерживали контакты со своими клиентами, поставщиками и 

сотрудниками, когда европейские экономики были вынуждены закрыться. Фирмы, 

которые этого не сделали, такие как небольшие местные предприятия, закрываются на 

недели или месяцы подряд. 
Европейские компании являются мировыми лидерами во многих традиционных 

отраслях, таких как автомобилестроение, фармацевтика, предметы роскоши и услуги. Их 

меньше в быстрорастущих цифровых секторах, таких как программное обеспечение и 

компьютерные услуги. В отличие от Китая, Европейский союз, похоже, недостаточно 

инвестирует в исследования и разработки для создания новых цифровых лидеров. Слабость 

Европы в цифровизации может поставить под угрозу ее долгосрочную 

конкурентоспособность и передать контроль над частными данными европейцев в руки 
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иностранных фирм (рисунок 1). Европа меньше инвестирует в разработку ПО чем США 

(рисунок 2). По этому показателю Европа также отстает от США [10; 11]. 

 
Рисунок 1. Доля расходов на НИОКР 

 
Рисунок 2. Доля новых исследовательских фирм 

 
Европа отстает от Соединенных Штатов не только в создании цифровых технологий, 

но и в внедрении существующих цифровых технологий. К 2020 году 37% европейских 

фирм все еще не внедрили какие-либо передовые цифровые технологии, по сравнению с 

27% в Соединенных Штатах. 
Неспособность внедрить новейшие цифровые технологии в конечном итоге 

сказывается на конкурентоспособности европейских фирм. Фирмы, которые внедрили 

передовые цифровые технологии, как правило, работают лучше, чем нецифровые фирмы. 

В дополнение к инновациям, они также больше инвестируют, имеют лучшие методы 

управления, растут быстрее и создают более высокооплачиваемые рабочие места. Разрыв с 

Соединенными Штатами особенно заметен в секторах строительства и сферы услуг, а 

также во внедрении «интернета вещей». 
У небольших фирм, как правило, более низкие показатели внедрения цифровых 

технологий, чем у крупных. Но уровень внедрения для фирм с численностью персонала 

менее 50 человек особенно низок в Европе, где фирмы, как правило, меньше, чем в 

Соединенных Штатах. Это позор, потому что микропредприятия, малые и средние 

предприятия являются основой европейской экономики. На них приходится 99% всех 

предприятий и более двух третей занятых в Европейском Союзе, по сравнению с чуть более 
чем 40% занятых в Соединенных Штатах (рисунок 3). 

На европейский сектор строительства и услуг приходится большая часть цифрового 

разрыва (рисунок 4). В то время как крупные и средние европейские фирмы перешли на 

цифровые технологии почти так же быстро, как и их американские коллеги, малые и 

микрофирмы по-прежнему отстают. Пандемия коронавируса заставила многие 

европейские фирмы осознать важность цифровизации. Многие фирмы теперь признают, 

что им нужно наверстывать упущенное. 
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Рисунок 3. Внедрение цифровых технологий по секторам 

 

 
Рисунок 4. Внедрение цифровых технологий в зависимости от размера фирмы 
 
Однако догоняющий процесс требует инвестиций. Пандемия негативно сказалась на 

способности и готовности фирм инвестировать. Многие фирмы увидели, что доходы 
иссякли, поскольку карантин сократил их деятельность. Чтобы справиться с ситуацией, они 

сосредоточились на краткосрочных стратегиях выживания и отказались от 

инвестиционных планов. Неспособность инвестировать еще больше ограничит 

способность фирм создавать, передавать и внедрять новые технологии и, в конечном счете, 

подорвет их конкурентоспособность. Укрепление цифровой инфраструктуры Европы 

может стимулировать фирмы к инвестициям. В то время как большинство европейских 

домохозяйств теперь имеют доступ к широкополосному Интернету, распространение 

быстрых соединений может быть улучшено. 
Европейский союз может многое выиграть от поощрения цифровых инвестиций. 

Цифровые фирмы, как правило, значительно более производительны, чем традиционные 

фирмы, и разница особенно заметна в странах, которые являются очень развитыми. 

Например, средняя производительность труда в цифровых фирмах в Финляндии на 37% 

выше, чем в нецифровых. Согласно отчету о цифровизации, уровень внедрения цифровых 

технологий в Финляндии особенно высок – 76%. 
Отстающая позиция фирм ЕС в области цифровых инноваций и внедрения 

цифровых технологий может поставить под угрозу долгосрочную конкурентоспособность 

Европы. Значительная доля фирм ЕС не внедряет никаких цифровых технологий и не 

планирует инвестировать в свою цифровую трансформацию. 
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Трудности, с которыми сталкиваются европейские небольшие цифровые фирмы при 

получении финансирования, также подвергают риску инновации. Небольшие цифровые 

фирмы чаще сталкиваются с кредитными ограничениями, чем традиционные фирмы, что 

вынуждает их полагаться на внутренние средства, такие как денежный поток или прибыль, 

для роста. Менее развитые рынки венчурного капитала в Европе также препятствуют их 

развитию. 
Барьеры для цифровых инвестиций несут огромные альтернативные издержки. 

Цифровые фирмы были двигателем инноваций и создания рабочих мест в Европе в 

последние годы. Рабочие места, которые они добавляют, оплачиваются лучше и дают 

больше шансов на продвижение, отчасти потому, что цифровые фирмы, как правило, 

больше обучают своих сотрудников. Цифровые фирмы также пережили пандемию лучше, 

чем нецифровые. Согласно исследованию инвестиций, многие европейские фирмы 

говорят, что пандемия, вероятно, приведет к постоянному сокращению занятости. Однако 

цифровые фирмы с меньшей вероятностью сократят рабочие места (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Рост занятости в 2017-2020 

 
Цифровые компании как правило создают больше рабочих мест чем традиционные 

отрасли. 
Увеличение цифровизации должно стать краеугольным камнем восстановления 

европейской экономики. Чтобы ускорить темпы внедрения и внедрения цифровых 

инноваций, Европа должна сосредоточиться, прежде всего, на трех элементах: 
• Благоприятная экосистема 
• Правильный вид финансовой поддержки инвестиций 
• Европейское видение противодействия цифровым дисбалансам, существующим по 

всему Европейскому Союзу. 
В заключение, можно сделать вывод, что цифровизация является ключом к 

устойчивому экономическому росту. Европа должна сделать это своим основным 

приоритетом. Необходимо сократить разрыв с США, направить больше сил на развитие 

цифровых технологий и цифровизацию экономики, внедрить новые меры по поддержке 

цифрового сектора своей экономики. 
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SPORT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

Аннотация: В статье рассматривается развитие современного спорта в условиях 

глобализации. Обозначаются главные стороны, в чьих интересах наблюдается развитие 

спортивной глобализации. Приведенное исследование показывает, каким образом спорт 

способен оказывать воздействие на экономическую, политическую, культурную сторону 

жизни общества. 
Abstract: The article discusses the development of modern sports in the context of globalization. 
The main parties in whose interests the development of sports globalization is observed are 
identified. The above study shows how sports can have an impact on the economic, political, and 
cultural side of society. 
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Одним из наиболее обсуждаемых и важных явлений сегодня является тема 

глобализации. Говоря о глобализации, необходимо сказать, что она представляет собой 

процесс соединение основных национальных проблем в единое целое, слияние отдельных 

хозяйственных структур мира в единое пространство, установление общности 

политических структур, правовых норм, культуры, образования, науки, сближение 

национальных традиций, обычаев, менталитета отдельных народов, наций, постепенная 

унификация всех сторон жизни людей. С каждым годом процессы, связанные с 

глобализацией, во всем мире возрастают, в связи с чем поддаются все более пристальному 

вниманию ученых [1, с.18]. 
Как уже отмечалось, глобализацией пронизаны все сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, культурная. Подходя к основной теме данной 

статьи, можно бесспорно сказать, что те тенденции, которыми наполнены другие сферы 

общества проявляются и в спорте. Глобализация и спорт имеют тесную взаимосвязь между 

собой, где спорт способен оказывать влияние на процессы глобализации, и глобализация, в 

свою очередь, воздействует на спорт. С точки зрения социологии, спорт – это социальный 

институт, который как и любой другой имеет свои правила, нормы и цели,  обусловленный 

культурными ценностями данного общества. Спорт является одной из самых популярных 

и широко распространенных форм развлечений и досуга в мире, он становится все более 

важным аспектом глобализации.  
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Можно выделить несколько сторон, особо заинтересованных в развитии 

глобализации спорта: государство, сами спортсмены, сфера бизнеса и 

предпринимательства. 
Для любого государства спорт является эффективным механизмом, который 

способен объединять и сплачивать нацию, отразив при этом культуру, ценности и историю 

своей страны. Участие спортсменов в крупных, международных спортивных турнирах, 

демонстрирующих флаг своей страны, ее национального гимна и других атрибутов 

государства является символом национальной идентичности. 
Говоря о большом профессиональном спорте, роль государства в нем заключается в 

следующем. Являясь одной из самых заинтересованных областей жизни, спорт 

представляет собой мощнейший механизм влияния на людей, что свидетельствует о его 

пропагандистских возможностях. Таким образом, спорт превращается в так называемый 

инструмент «мягкой силы» государства [2, с.130]. Говоря о мягкой силе государства, мы 

здесь исключаем привычные для политической системы механизмы властвования 

(санкции, угрозы, армия) и на первый план выдвигаем формирование положительного 

образа страны, путем сотрудничества и диалоговой формой взаимодействия между 

странами. Государственной политикой в таком случае является разработка эффективной 

стратегии построения имиджа страны, где спорт играет большую роль [4, с.106]. 
Концепция лозунга «спорт вне политики» и сегодня имеет своих сторонников, но в 

современном спорте политический фактор не остается незамеченным. В основе любого 

спортивного международного события лежит политический принцип, что не скрывает 

участие спортсменов, выступающих от флага своей страны [5, с. 152]. Предоставление 

возможности проведения государству международных турниров, таких как Чемпионат 

мира, Олимпийские игры становится предпосылкой укрепления своего государственного 

авторитета и решение внешнеполитических задач. С каждым годом такая практика 

становится все чаще применяемой и распространенной. Такие события привлекают к 

стране внимание со стороны мировых СМИ, международных организаций и влекут за 

собой большой поток туристов, как минимум, на время проведения турнира. А государство, 

в свою очередь, все больше выделяет средства для развития спортивной инфраструктуры, 

подготовки спортсменов, материальной выплаты за призовые места.  
Второй важный подход, представляющий взаимоотношения спорта и глобализации 

– экономический. Процессы, происходящие в области глобализации спорта, пересекаются 

с полем экономической глобализации, то есть происходит движение технологий, товаров и 

услуг через границы государства. Как уже упоминалось выше, спорт сегодняшнего дня – 
это не только идея создания мирного сообщества и единства народов и наций. Говоря об 

экономическом аспекте, необходимо отметить, что в условиях современной глобализации 

спорт все сильнее подвержен сфере товарно-денежных отношений. 
Спорт все больше становится похожим на индустрию бизнеса и 

предпринимательства, где сосредотачивают свою деятельность большое количество 

спортивных организаций. Спортивный бизнес представлен самыми разными видами 

деятельности. 
Во-первых, это предприятия и организации, специализирующие на выпуске 

продуктов индустрии спорта. К продуктам индустрии спорта можно отнести спортивное 

оборудование, одежду, мероприятия. Большие компании, производящие спортивные вещи 

используют спортивные события, мероприятия для рекламы своих товаров и услуг.  
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Существует несколько компаний специализирующейся на производстве спортивного 

инвентаря, одежды, обуви, например: Reebok, Nike, Adidas. Так, хоккейные игроки могут 

использовать коньки или другой спортивный инвентарь, разработанный Канадой, но 

произведенный в Японии или Дании, примером этому могут являться бренды Bauer, CCM.  
Во-вторых, здесь речь идет о крупных, профессиональных лигах, клубах и командах. 

Неотъемлемой частью товарно-денежных отношений являются, например, трансферы 

между спортивными командами, когда один клуб за деньги передает права другому на 

определенного игрока. 
В-третьих, это компании, предоставляющие услуги шоу-бизнеса и развлечений. 

Телекомпании платят деньги за возможность транслировать на своем канале крупные 

спортивные события, что позволяет им зарабатывать деньги на рекламе. Например, житель 

практически любой страны сейчас может смотреть записи матчей НХЛ (Национальной 

хоккейной лиги) или НБА (Национальная баскетбольная ассоциация), или любого другого 

спортивного сообщества [3, с.60]. 
В-четвертых, к сфере спортивного бизнеса относятся спортивные игорные 

компании. Игорный бизнес и организаторы спортивных лотерей уже много лет 

представляются как один из источников финансирования спорта. 
И, наконец, в-пятых, речь идет о предприятиях и организациях, которые 

предоставляют услуги по проведению культурного спортивного досуга. Это 

спорткомплексы, фитнес-клубы, спортклубы. 
Третья сторона, перед которой представляется интерес в спортивной глобализации – 

это сами спортсмены. Игроки не менее других заинтересованы в расширении 

международных связей и отношений. Карьера профессионального спортсмена, 

участвующего на международной арене способна принести большую популярность, славу 

и, конечно же, крупный материальный доход. Спортсмены мирового масштаба, известные 

по всему миру, имеют больше возможностей для карьерного роста и развития, нежели 

спортсмены, выступающие на уровне своей страны. Спортсмены получают предложения о 

контракте от больших компаний, от клубов и организаций. Они все чаще становятся 

амбассадорами брендов, производящих спортивную продукцию. Также к мотивации 

развития спорта у спортсменов относится желания оставить после себя след и войти в 

историю, стремление превзойти крупные достижения других игроков, вошедших в 

историю. Кроме того, можно сказать, что некоторые спортсмены становятся кумирами для 

подражания и вдохновения для какого-то числа людей, что также является мотивацией 

спортивной карьеры. 
Подводя итоги, можно сказать, что в современном мире процессы, связанные со 

спортивной глобализацией, с каждым годом набирают обороты. Спорт, как показывает 

практика, пронизывает не только культуру, но и экономику, политику, бизнес. Спорт и 

глобализация взаимно пересекаются и дополняют друг друга. Спорт играет важную роль 

для процессов глобализации, способствуя интеграции народов и государств.  Говоря о 

спорте, нужно отметить, что он все чаще используется в качестве инструмента реализации 

стратегических целей государства. Это одна из самых прибыльных отраслей в мире, 

являющаяся доходом для большой части населения всего мира. 
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Аннотация: В статье приведено исследование основных нормативных актов 

стратегического планирования в Российской Федерации на всех уровнях государственной 

власти. В статье также представлен анализ документов стратегического планирования в 

историческом контексте, по мере совершенствования нормативно-правовой базы 

планирования, который включает в себя как период СССР, так и постсоветский период. 
Abstract: The article presents a study of the main regulations of strategic planning in the Russian 
Federation at all levels of government. The article also presents an analysis of strategic planning 
documents in a historical context, as the regulatory framework for planning improves, which 
includes both the USSR period and the post-Soviet period.  
Ключевые слова: стратегическое планирование; уровни государственной власти; 

нормативно-правовое регулирование. 
Keywords: strategic planning; levels of government; regulatory regulation. 

  
Нормативно-правовая база стратегического планирования является ключевым 

элементом организации и управления различными уровнями государственной 

деятельности. Она представляет собой совокупность законодательных и нормативных 

актов, которые определяют принципы и процедуры разработки, утверждения и реализации 

стратегических планов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  
Нормативно-правовая база стратегического планирования развивалась в течение 

длительного времени и стала особенно актуальной в связи с усилением государственного 

регулирования экономики и социальной сферы. В СССР, например, стратегическое 

планирование осуществлялось на основе Пятилетних планов развития национального 

хозяйства, утверждаемых Верховным Советом. Решение о переходе к разработке 

перспективных планов (пятилеткам) было принято в 1927 г. Это были основные 

стратегические документы, определяющие плановые задачи и направления развития 

экономики и социальной сферы на пятилетний период. Примерами таких планов являются 

первый пятилетний план (1928-1932) и последующие планы разного уровня до 1991 года. 
Особое место в советской плановой системе отводилось целевым комплексным 

программам. Программы разрабатывались для решения отдельных, наиболее важных, 

масштабных и острых народнохозяйственных проблем преимущественно межотраслевого 

и регионального характера и по замыслу, должны были становиться органичной частью 

государственного плана. Так как ни по объему, ни по содержанию они не исчерпывали 

государственного плана в целом [1].  
Также имели место Указы президента СССР, утверждающие основные направления 

развития страны и приоритетные проекты. Например, Указ Совета Министров СССР «О 

программе мероприятий по ускоренному развитию науки и техники» от 1956 года. 
В СССР на региональном и муниципальном уровне не разрабатывались документы 

стратегического планирования. Регионы и муниципалитеты должны были осуществлять 

плановый перевод в жизнь по указаниям и целям, определенным в пятилетних планах на 

федеральном уровне. Они формально имели возможность формировать свои местные 

программы развития, но, в основном, стратегическое планирование осуществлялось на 

центральном уровне Совета Министров СССР. 
В 90-х годах прошлого века Россия перешла на стадию рыночной экономики, что 

потребовало создания новой нормативно-правовой базы, учитывающей актуальные 

требования и условия. 
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На первых этапах формирования рыночных отношений в Российской Федерации 

(1990-е гг.) полностью отказались от методов регулирования экономических процессов в 

национальной экономической системе, в связи с тем, что эффективность планирования на 

том этапе исчерпала свои возможности в силу злоупотреблений и искажений.  
Первым правовым документом, в котором были оформлены действия субъектов 

хозяйствования по планированию, стал принятый в 1995 г. Федеральный закон № 115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации». 
Однако данный закон № 115-ФЗ действовал не в полной мере. Например, в 2008 г. 

Министерства экономического развития России был подготовлен проект Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года («Стратегия 2020»). 

Она разрабатывалась не по правилам Закона, а в соответствии с поручением Президента 

РФ, данного по итогам заседания Государственного совета РФ 21 июля 2006 г. Из 

предусмотренных Законом № 115-ФЗ прогнозов и программ регулярно принимались 

только среднесрочные программы социально-экономического развития РФ.  
Исходя из вышесказанного, №115-ФЗ был несовершенен, поэтому был принят ФЗ от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

который был наиболее актуален для тех условий экономического развития страны. Он 

устанавливает общие принципы и подходы к стратегическому планированию на 

федеральном уровне, определяет структуру и процедуры разработки, утверждения и 

реализации стратегических планов [0]. 
В целом, на сегодняшний день на федеральном уровне основу нормативно-правовой 

базы стратегического планирования составляют федеральные законы и указы президента. 

Так, в 2015-2017 годах была сформирована основная база нормативных правовых актов, 

являющаяся основой для процессов стратегического планирования и управления, в 

соответствии с которыми осуществляется мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования. 
Нормативное правовое регулирование стратегического планирования постоянно 

совершенствуется, в том числе в части положений организации проектной деятельности, 

цифровизации процессов, оценки сбалансированности системы стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Стоит отметить, что кроме Федерального закона № 172-ФЗ                        

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», основополагающими в 

планировании являются документы программного характера и бюджетного планирования, 

представленные в Таблица 2. 
Кроме того, стоит отметить важность таких нормативно-правовых актов как:  
1) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 

«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования».  
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Таблица 2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном 

уровне [2] 
Федеральный 

уровень 
Целеполагание Прогнозирование Планирование и 

программирование 
Послание Президента РФ 
Федеральному собранию 

Прогноз научно-технического 

развития 
Основные направления 

деятельности 
Правительства РФ 

Стратегия социально-
экономического развития 

Стратегический прогноз Госпрограммы 

Стратегия национальной 
безопасности 

Прогноз социально-
экономического 

развития (среднесрочный и 
долгосрочный) 

Госпрограмма 

вооружения 
Отраслевые документы Схемы территориального 

планирования 
Стратегия 

пространственного 

развития 

Бюджетный 
прогноз 

Планы деятельности 
ФОИВ 

Стратегия социально-
экономического развития 

макрорегионов 
 
На региональном уровне нормативно-правовая база стратегического планирования 

состоит из региональных законов, постановлений губернаторов и других нормативных 

актов, более детально представленных в  
Таблица 3. Каждый регион разрабатывает собственную стратегию развития, 

соответствующую особенностям и потребностям данного региона. Некоторые регионы 

также могут обладать своими законодательными актами о стратегическом планировании. 

К примеру, «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 

года». 
 
Таблица 3.Документы стратегического планирования, разрабатываемые на региональном 

уровне  

Региональный уровень 

Целеполагание Прогнозирование 
Планирование и 

программирование 

Стратегия социально-
экономического 

развития 
субъекта РФ 

Прогноз социально-
экономического 

развития 

(долгосрочный и 

среднесрочный) 

План мероприятий по 

реализации стратегии 

Стратегия развития 

субъекта части 

субъекта РФ 
Бюджетный прогноз 

Госпрограммы 
Схема 

территориального 

планирования 
 
На муниципальном уровне нормативно-правовая база стратегического 

планирования включает в себя нормативные акты муниципальных образований – городов, 

районов и др. Эти акты определяют принципы и процедуры разработки муниципальных 

стратегий развития, а также их реализации и контроля за выполнением. Список документов 

стратегического планирования на муниципальном уровне, и других муниципальных 
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образований, которые определяют основные направления развития и плановые задачи для 

конкретного муниципального образования представлены в табл.4. 
 
Таблица 4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые на 

муниципальном уровне  

Муниципальный 

уровень 

Целеполагание Прогнозирование 
Планирование и 

программирование 
Стратегия социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Прогноз социально-
экономического развития 

(среднесрочный, долгосрочный) 

План мероприятий 

по реализации 

стратегии 

Бюджетный прогноз 
Муниципальные 

программы 
 
Примером может послужить «Стратегии социально-экономического развития 

города Москвы на период до 2025 года», а также «Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым до 2030 

года». Таким образом, мы можем увидеть, что становление нормативно-правовой базы 

стратегического планирования было длительным, так как нормативно-правовая база 

формировалась на разных этапах и в ответ на социально-экономические изменения в стране 

и политические вызовы.  
На сегодняшний день нормативно-правовая база стратегического планирования 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях является 

обширной и разнообразной. Она определяет порядок проведения стратегического 

планирования, устанавливает ответственных органов и механизмы контроля за 

выполнением стратегических целей. Кроме того, она играет важную роль в обеспечении 

системности, эффективности, прозрачности и ответственности в процессе планирования, а 

также способствует достижению стратегических целей и обеспечению устойчивого 

развития страны. Важно отметить, что данная нормативно-правовая база постоянно 

совершенствуется и дополняется новыми законодательными актами с целью обеспечения 

эффективности и прозрачности стратегического планирования в России. 
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описаны типы разрешений конфликтов в организациях и рассмотрены причины 

возникновения наиболее распространенных конфликтных ситуаций. 
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 Развитие общественных отношений, включая трудовые, не может быть 

бесконфликтным. Конфликты несут перемены, которые могут иметь, как негативные, так 

и позитивные последствия. Конфликтные ситуации преследуют нас постоянно, но вот 

выходить из таких ситуаций зачастую бывает очень непросто. Многие люди идут на 
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конфликт целенаправленно просто потому, что отстаивают свое мнение, свои права, свои 

интересы. Конфликтные ситуации наблюдаются в любой социальной группе, будь то семья 

или школьный класс, но вот выход из таких ситуаций без серьезных и негативных 

последствий – это целое искусство.  
 Для того, чтобы точнее разобраться в этом вопросе необходимо дать определение 

понятию «конфликт». Конфликт – это такая ситуация, в которой каждая из сторон занимает 

позицию, которая одновременно несовместима и противоположна интересам другой 

стороны. Любой конфликт вызревает в недрах конфликтной ситуации, и для его 

предотвращения в рамках трудовых отношений требуется целая система организационных 

мер. Развитию конфликтной ситуации всегда предшествует социальная напряженность, 

порождаемая неудовлетворенностью характером учета интересов и потребностей разных 

социальных групп, отдельных индивидов. Социальная напряженность может достаточно 

продолжительное время развиваться латентно и поддается регулированию при ее переходе 

в конфликтную ситуацию. В таком случае не каждая конфликтная ситуация непременно 

перерастает в конфликт [2, с.101-105].  
 Конфликт, случившийся на рабочем месте проходит определенный ряд стадий. 

Вначале возникает предконфликтная ситуация, а уже потом все участники осознают, что 

находятся непосредственно в конфликте. Следующая стадия – инцидент, который в 

последствии перерастает в конфликт. После этого конфликт может разрешиться либо 

завершиться и наступает послеконфликтная ситуация. Стоит заметить, что что все эти 

этапы между собой тесно взаимосвязаны, соответственно, каждый последующий этап не 

может начаться без окончания предыдущего. Как границы, так и временные рамки между 

данными этапами не строго определены, поскольку каждая ситуация и каждый отдельный 

случай по-своему уникальны.  
 Конфликтные ситуации как между работодателями и наемным персоналом, так и 

между работниками способны привести к противостоянию, открытому столкновению 

сторон и переродиться в конфликт. Разрешение конфликта – это процесс, направленный на 

устранение его причин и последствий. Разрешение конфликта, случившегося на рабочем 

месте способно принимать самые разнообразные формы, включая как организованные 

действия, так и те, которые возникают стихийно в ходе конфликтного взаимодействия.  
 Стоить уделить внимание тому, что восприятие конфликта у разных участников 

может быть различно, и это логично. Одна сторона может наблюдать за всем и быть 

убеждена в том, что это обычное рядовое преодоление проблем, которые возникли в ходе 

трудового процесса, в то время как другая сторона может усмотреть в этой ситуации 

нарушение своих прав или трудовой дисциплины.  
 Принято выделять ряд основных категорий, которые используются для описания 

разрешения конфликтов на рабочем месте. Это такие факторы, как сложность, форма, тип, 

а также степень деструктивности поведения конфликантов. Сложность конфликта 

обладает важным значением для его разрешения, хотя на практике прогнозирование и 

определение степени сложности конфликта может быть довольно-таки проблематичным 

[4, с.247-250]. 
  Существует несколько факторов, которые оказывают влияние на определение 

сложности трудового конфликта: 
1. Масштаб конфликта: он может определяться на базе того, сколько сторон участвует 

в конфликтной ситуации. Внутригрупповые конфликты, в которых принимают участие 
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несколько человек могут быть в разы сложнее в разрешении межличностных конфликтов 

с двумя участниками. Личностные факторы могут сильнее проявляться в межличностных 

конфликтах, что усложняет их разрешение. Однако в конфликтах, в которых задеты 

интересы группы (отдела) участники, как правило, стремятся как можно скорее уладить 

ситуацию осознавая ее масштабность.  
2. Длительность конфликта: разрешение конфликта зачастую легче на начальной 

стадии, когда сама проблема еще не персонифицирована, разрушительные последствия 

незначительны, а структура участников не запутана. Отметим, что поздняя стадия 

конфликта (при условии отсутствия репутационных потерь сторон) имеет свои плюсы, 

такие как: выявленность интересов сторон и   причин конфликта, а также обоюдное 

стремление участников поскорее его уладить.  
3. Стандартность конфликта: если ранее уже были похожие случаи, то возобновление 

может происходить в менее острой форме, поскольку участники уже подготовлены к 

такому развитию событий благодаря своему опыту.  
4. Объективные причины конфликтов: разрешение конфликтов, которые связаны с 

изменениями в организации условий и характера труда может оказаться сложнее ввиду 

необходимости структурных изменений.  
5. Субъективные характеристики: участники конфликта, обладающих 

соответствующим опытом, культурой и образованием имеют достаточно большой багаж 

знаний, помогающий осознать проблему и найти наилучший способ поведения для себя.  
 Все эти факторы оказывают достаточно сильное влияние на сложность и процесс 

разрешения трудового конфликта.   
 Что же можно отнести к методам разрешения трудового конфликта? Отвечая на 

этот вопрос, допускается следующее: когда конфликтующие стороны не видят должного 

способа разрешения конфликта, который бы устроил обе стороны, то они одновременно 

отказываются от личных притязаний для сохранения гармонии и социального мира в 

организации или же между социальными группами (отделами) в организации. Также может 

быть ситуация, что конфликтующие стороны находят вариант компромисса, жертвуя 

какими-то своими принципами или желаниями, чтобы добиться мира. Например, если к 

регулированию конфликта привлекается третья сторона (в организациях в межличностных 

конфликтах ее роль может сыграть руководитель подразделения), которая будет 

независима и примет во внимание притязания и интересы обеих сторон [4, с.247-250].    
 Существуют разные типы   разрешения конфликтов. Так можно выделить 

следующие из них:  как автономный (когда стороны могут самостоятельно уладить 

конфликт исходя из своих полномочий), общеорганизационный (такой тип конфликта 

может быть улажен исключительно благодаря организационным изменениям), 

самостоятельный (стороны способны уладить возникшее противостояние благодаря  своим 

личностным способностям), публичный (в этом типе главная роль отводиться третьим 

лицам, поскольку они способны взглянуть на конфликт со стороны,   свежим взглядом и 

помочь конфликантам  выйти из конфликта без серьезных репутационных потерь), 

административный (улаживание конфликта способно проистекать только в процессе 

вмешательства руководства организации). 
 Разрешение конфликтов на рабочем месте является важной частью эффективного 

управления и создания здоровой рабочей среды.  
 Важно помнить, что каждая конфликтная ситуация уникальна, и подход к ее 
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разрешению требует учета ряда факторов таких, например, как: характер конфликта, 

психологические особенности  участников, степень благоприятности климата в рабочем 

коллективе. Гибкость, толерантность и умение вести конструктивный диалог являются 

ключевыми навыками для успешного разрешения конфликтов на рабочем месте. 
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Аннотация: В работе предложен методический подход к оценке конкурентной 

устойчивости предприятия, который основывается на определении количественных 

показателей силы конкурентного давления и конкурентной устойчивости. Его 

использование позволяет дать дифференцированную оценку уровня конкурентной 

устойчивости предприятия («высокий», «средний», «низкий»). 
Abstract: The paper proposes a methodological approach to assessing the competitive 
sustainability of an enterprise, which is based on determining quantitative indicators of the strength 
of competitive pressure and competitive stability. Its use allows to give a differentiated assessment 
of the level of competitive stability of an enterprise («high», «medium», «low»). 
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Анализ состояния конкуренции на товарном рынке является одним из ключевых 

направлений экономической диагностики. Его результаты могут представлять 
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существенный интерес не только на этапе оценки потенциального поведения конкурентов, 

но и при разработке стратегии конкурентного поведения предприятия на рынке. Зная 

параметры рыночной конкуренции, предприятие может принимать более обоснованные 

решения по укреплению собственной конкурентной позиции и проведению эффективных 

наступательных действий. Поэтому неудивительно, что вопросы количественного анализа 

состояния конкуренции на товарном рынке достаточно широко рассмотрены в научной 

литературе. На сегодня широко известны и применяются методы оценки конкуренции на 

основе расчета показателей рыночной концентрации [5, 8], оценки степени 

неупорядоченности распределения долей между конкурентами в статике и динамике [7, 8]. 
Кроме непосредственного анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

существенный научный интерес представляет исследование способности отдельного 

предприятия эффективно противостоять интенсивной конкуренции. Для обозначения 

данного явления в научной литературе используется понятие «конкурентная 

устойчивость». В последнее десятилетие данное понятие заняло достаточно прочное 

положение в системе понятийного аппарата теории конкуренции. Между тем, вопрос 

определения его сущности остаётся открытым. К примеру, С.Б. Алексеев и Е.А. Тумаков 

определяют конкурентную устойчивость как комплексную характеристику, которая 

отражает способность предприятия создавать и поддерживать его конкурентные позиции 

на целевых рынках, позволяющие выживать и достигать стратегических целей вопреки 

действиям конкурентов [2, с. 10]. С.П. Кобец связывает конкурентную устойчивость 

предприятия с его способностью хранить в долгосрочном периоде собственную 

конкурентоспособность при изменениях внешней и внутренней среды [4, с. 29-30]. По 

мнению Е.Н. Богдановой «конкурентоустойчивость – это такое свойство предприятия, 

стабильно функционирующего и развивающегося под влиянием возмущений 

конкурентной среды, которое проявляется в оптимальном соотношении критериев и 

факторов устойчивости и меняется во времени» [3, с. 55]. Отметим, что несмотря на 

определенные отличия, позиции авторов в целом совпадают в трактовке конкурентной 

устойчивости как способности предприятия сохранять свое положение на рынке вопреки 

воздействию конкурентов. 
В рамках данной публикации предлагается методический подход к оценке 

конкурентной устойчивости предприятия, который основывается на определении 

коэффициента силы конкурентного давления. 
Конкурентное давление – это сила воздействия на предприятие его конкурентного 

окружения, которая может вызывать отклонение результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, действующего в конкурентной среде, от результатов, которые 

оно могло бы получить, будучи монополистом на данном рынке. Если предположить, что 

в условиях отсутствия конкуренции на рынке результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия будут определяться исключительно его производственным 

потенциалом, то любое их изменение в сторону ухудшения будет говорить о появлении 

конкуренции и усилении конкурентного давления. Следовательно, оценка конкурентного 

давления – это прежде всего измерение величины отклонения показателей, 

характеризующих результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия от их 

релевантных значений [7]. 
Достаточно подробно данный методологический принцип рассмотрен в работе 

С.И. Савчука [6, с. 65-68], в которой сила конкурентного давления измеряется посредством 
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сравнения значений показателей деятельности предприятия в условиях конкуренции со 

значениями этих же показателей при его монопольном положении на рынке. В качестве 

индикатора конкурентного давления используется максимально возможная прибыль 

предприятия. 
В данном исследовании мы исходим из предпосылки, что конкуренция – это 

соперничество за платежеспособный спрос, который по своей природе имеет 

ограниченный характер. Причем попытки одного из конкурентов получить больший 

доступ к этому специфическому ресурсу неизбежно приводят к ухудшению состояния 

других. В этих условиях критерием успеха предприятия является занимаемая им доля 

рынка. Этот показатель является отражением масштабов удовлетворения предприятием 

существующего спроса и является необходимым условием обеспечения высокого уровня 

его конкурентоспособности. При отсутствии соперников основными факторами, 

определяющими размер рыночной доли предприятия, будут его собственный потенциал и 

существующие параметры спроса. При этом учет других факторов конкурентных 

взаимоотношений не является принципиальным, так как в этой ситуации предприятие 

является монополистом на рынке. При вхождении на рынок конкурентов потребители 

получат возможность сравнивать существующие предложения, что приведет к 

перераспределению долей рынка в соответствии с изменившимся спросом. С учетом 

вышесказанного, формула коэффициента силы конкурентного давления (IКД) приобретает 

такой вид: 

                ІКД = 1 −
ДРфакт

ДРмакс
                                      (1)                                                  

где ДРфакт – фактическая доля предприятия на рынке;  
ДРмакс – максимально возможная доля рынка, которую может занимать предприятие 

с учетом его потенциала и спроса.  
Итак, в условиях отсутствия конкуренции на рынке коэффициент силы 

конкурентного давления для конкретного предприятия будет равен 0. Появление на рынке 

конкурентов приведет к изменению масштабов его деятельности и величины занимаемой 

им доли рынка. Отражением такой ситуации будет изменение коэффициента силы 

конкурентного давления от 0 до 1 по направлению роста, причем значение показателя, 

равное 1, будет означать потерю предприятием под давлением своих конкурентов всего 

возможного спроса потребителей, то есть его вытеснение с рынка. Коэффициент силы 

конкурентного давления указывает на ту часть рыночных возможностей предприятия, 

которую оно теряет в пользу своих конкурентов. 
Учитывая сказанное, можно предположить, что коэффициент конкурентной 

устойчивости будет указывать на реализованную часть потенциала предприятия, то есть 

долю рынка, которую оно способно удержать под натиском конкурентов. Тогда формула 

для расчета коэффициента конкурентной устойчивости предприятия (IКУ) приобретает 

такой вид: 
                  IКУ = 1 – IКД                                                       (2) 

 Значение показателя IКУ, равное 1, свидетельствует о том, что предприятие является 

абсолютно конкурентоустойчивым, то есть располагает достаточным потенциалом для 

противостояния негативному влиянию со стороны конкурентов, а его рыночная доля 

определяется достигнутым уровнем эффективности деятельности и существующими 

параметрами спроса. Потеря предприятием определенной доли рынка под давлением 

конкурентов будет означать снижение уровня его конкурентной устойчивости. 
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Отражением такой ситуации будет изменение показателя IКУ от 1 до 0, причем значение, 
равное 0, будет означать отсутствие на предприятии каких-либо эффективных механизмов 

защиты собственных конкурентных позиций. 
Таким образом, при наличии информации о фактическом распределении рыночных 

долей конкурентов и заданных параметрах спроса (в качестве индикатора предлагается 

принять общий объем платежеспособного спроса на продукцию, реализуемую на рынке), 

важной методической задачей расчета коэффициента конкурентной устойчивости является 

вопрос об определении максимального объема производства или сбыта продукции 

предприятия. Для решения этой задачи может быть использован любой из представленных 

в научной литературе подходов к определению производственной мощности предприятия. 
Рассмотренный коэффициент конкурентной устойчивости предприятия является 

самостоятельным аналитическим инструментом. Кроме того, он может использоваться 

совместно с другими показателями количественного анализа состояния конкуренции. К 

примеру, его анализ в комплексе с широко применяемым в практике исследований 

интенсивности конкуренции коэффициентом рыночной концентрации Херфиндаля-
Хиршмана (HHI) [1], позволяет дать дифференцированную оценку уровня конкурентной 

устойчивости предприятия (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Комплексная оценка конкурентной устойчивости предприятия 

Значения 

показателей  Характеристика конкурентной устойчивости 
Уровень 

конкурентной 

устойчивости 

ІКУ
В ,HHIВ 

Высокая конкурентная устойчивость при незначительной силе конкурентного 

давления позволяет предприятию быстро и эффективно реагировать на любые 

изменения условий конкуренции. 
Высокий 

ІКУ
В ,HHIН 

При высокой интенсивности конкурентного давления адаптивные возможности 

предприятия обеспечиваются существующим запасом конкурентной 

устойчивости.  
Средний 

ІКУ
Н ,HHIВ 

При низкой конкурентной устойчивости способность предприятия реагировать 

на изменения конкуренции возможна только при их низкой интенсивности. 
Средний 

ІКУ
Н ,HHIН 

Низкая конкурентная устойчивость при высокой силе конкурентного давления 

является свидетельством несоответствия между условиями конкуренции и 

способностью предприятия реагировать на них. 
Низкий 

HHIН, HHIВ – соответственно низкое и высокое значение коэффициента рыночной концентрации Херфиндаля-
Хиршмана; 

ІКУ
Н ,ІКУ

В  – соответственно низкое и высокое значение коэффициента конкурентной устойчивости предприятия. 

 
Таким образом, в работе представлено научное обоснование методического подхода 

к оценке конкурентной устойчивости предприятия. Предлагаемый подход основывается на 

определении количественных показателей силы конкурентного давления и конкурентной 

устойчивости, а также позволяет дать дифференцированную оценку уровня конкурентной 

устойчивости предприятия («высокий», «средний», «низкий»). Сделанные в работе выводы 

могут представлять интерес для дальнейшего развития методического инструментария 

количественного анализа состояния конкуренции на товарном рынке.  
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FAMILY 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности социализации трудных детей 

в семье. Раскрывается сущность феномена «трудный ребенок», приводится классификация 

трудных детей, а также факторы, влияющие на воспитание трудных детей. Обосновывается 
влияние семьи на процесс воспитание трудных детей.  
Abstract: This article considers the list of features of socialization of difficult children in the 
family. The essence of the phenomenon of «difficult child» is revealed, the classification of difficult 
children is given, as well as the factors influencing the upbringing of difficult children. The 
influence of the family on the process of upbringing of difficult children is substantiated. 
Ключевые слова: семья; воспитание; трудный ребёнок; социализация трудных детей. 
Keywords: family; upbringing; difficult child; socialization of difficult children. 

 
Воспитание – длительный процесс, результатом которого является передача 

социально-важного опыта из поколения в поколение, и который является важнейшим для 

становления личности, а начинается он еще задолго до знакомства индивида со школой или 

другими учебными заведениями. Воспитание начинается с семьи: ребенок перенимает 

поведение своих родителей, учится базовым навыкам, а также приобретает характер. 

Детство является одним из этапов при подготовке к взрослой жизни. В случае если 

родители уделяют достаточное время воспитанию своего чада, то велика вероятность 

формирование у ребёнка тех качеств и навыков, которые будут помогать ему уже во 

взрослой жизни. В обратном случае в семье может появиться так называемый трудный 

ребёнок. 
 Трудные дети, по мнению многих педагогов и психологов, это дети, которые 

потеряли социальные и нравственные ориентиры и находят реализацию своих сил через 

конфликт с общепринятыми социальными и моральными нормами [1, с. 643]. 
Социализация трудных детей в семье имеет следующие особенности: 
1. установление личных границ: трудным детям нужно четко понимать, какие 

действия и поведение являются приемлемыми, а какие – нет. Установление границ может 

помочь им развить навыки социального взаимодействия и соблюдения правил; 
2. стремление к созданию и укреплению эмоциональной связи между членами семьи: 

чтобы свести к минимуму конфликты с трудными детьми, родителям нужно уметь 

находить эффективные способы; 
3. развитие эмоциональной компетенции: такие дети могут испытывать сложности в 

управлении своими эмоциями, поэтому важно помочь им осознать и выражать свои чувства 

конструктивным способом; 
4. позитивное обучение: положительное укрепление и поощрение могут быть 

особенно эффективны в случае социализации трудных детей. Они должны видеть, что их 

достижения и усилия оцениваются и ценятся. При этом похвала со стороны родителей 

может быть как словесная в форме одобрения, так и материальная; 
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5. коммуникация: активное общение с детьми, выражение своих мыслей, задавание 

открытых вопросов и поддержка в развитии навыков общения помогают трудным детям 

развить социальные навыки и коммуникативные умения. 
Благодаря научной деятельности ученых-педагогов и психологов существует 

большое количество классификаций. Американский психолог         В. Клайн выделил 

следующие типы трудных детей: 
1. ребенок-шалун, деятельность которого изобилует различными неблагоприятными 

поступками. Прогул школы, безбилетный проезд на автобусы для детей такого типа 

является обычной ситуацией; 
2. ребенок-враг родителей. Причиной плохого поведения ребёнка данного типа 

может быть месть одному из родителей; 
3. испорченный ребенок, у которого зачастую отсутствуют нарушения и в 

интеллектуальном и в эмоциональном развитии. Можно сказать, что причиной, по которой 

данный тип детей приобретает статус «трудного», является попадание в неблагоприятную 

для него окружающую среду, так называемую «плохую компанию»; 
4. ребенок-органик, имеющий отклонения в умственном плане по физиологическим 

причинам. Зачастую становится объектом насмешек среди сверстников, что приводит к 

ухудшению его психико-эмоционального состояния; 
5. психотик – ребенок, имеющий выраженные психические отклонения, 

подтвержденные медицинским диагнозом; 
6. дурное семя. Также этот тип детей называют первичными психопатами. Для них 

характерны хронические правонарушения в течение всей жизни, не совершать которые он 

уже не может. Это отклонение проявляется с самого раннего возраста, часто еще в 

дошкольные годы. Обычно такой ребенок постоянно совершает асоциальные поступки, 

несмотря на то, что попадается и знает, что наказание неотвратимо. Его не останавливает 

даже страх, и все дело в том, что он не в состоянии усвоить правила нормального, 

порядочного поведения [2, с. 143]. 
Таким образом, можно сказать, что существует некая двойственность причин, по 

которым ребенок идет наперекор правилам и приобретает статус «трудного». С одной 

стороны, это изначальный набор физиологических недугов ребенка, которые никаким 

образом невозможно устранить. Коррекция поведения таких детей может осуществляться 

исключительно через обращение к специалистам.  
С другой стороны, на ребенка влияет его окружение. Именно из поведения своих 

родителей, сверстников, друзей ребенок может позаимствовать некоторые черты 

поведения, которые не одобряются большинством и идут в разрез общепринятым 

моральным нормам. Особую роль в воспитании ребенка, как уже мы сказали ранее, 

отводится семье. Именно поэтому факт наличия в семье атмосферы заботы, поддержки и 

духовной близости может стать решающим. 
В заключение можно сказать, что проблема воспитания трудных детей до сих пор 

является актуальной в современным мире. Из-за разных обстоятельств число детей, 

которых можно назвать трудными, только увеличивается. В некоторых случаях 

отклоняющееся поведение детей стало привычным, другого поведения дети не знают. В 

этом случае помощь таким детям могут предоставить социальные службы, также 

необходимы длительные работы с психологом как детям, так и их родителям. 
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GENESIS OF THE PHENOMENON OF INFORMATION WAR 
 

Аннотация: Информационная война на сегодняшний день представляет собой один из 

важных феноменов, анализ которого необходим для более глубокого осмысления 

процессов, происходящих в нашем государстве и обществе в целом. В данной статье 

рассматриваются ключевые этапы и тенденции, лежащие в основе генезиса изучаемого 

явления, описывается развитие методов ведения информационной войны. Также особое 

внимание в работе уделяется анализу влияния разного рода технологических инноваций на 

развитие информационной войны  
Abstract: Information warfare today is one of the important phenomena, the analysis of which is 
necessary for a deeper understanding of the processes occurring in our state and society as a whole. 
This article examines the key stages and trends underlying the genesis of the phenomenon under 
study and describes the development of methods of information warfare. Also, special attention is 
paid to the analysis of the influence of various types of technological innovations on the 
development of information warfare 
Ключевые слова: информационная война; информация; психологическое 

манипулирование; идеология; пропаганда. 
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Тема генезиса информационной войны в современном мире обладает высокой 

актуальностью. Данный вид противоборства, обеспечивая большую возможность подрыва 

национальной безопасности государства и серьезное влияние на многие политические 

процессы, стал неотъемлемым компонентом международных конфликтов. 

Информационная война оказывает существенное воздействие на формирование мнения и 

убеждений граждан, а также вызывает различные социокультурные трансформации. 

Понимание происхождения и дальнейшего развития этого феномена играет важную роль в 

разработке стратегий по противодействию информационным атакам и, кроме того, 

способствует формированию критического восприятия информации. 
Цель статьи заключается в определении понятия информационной войны и 

описании основных этапов зарождения и развития данного явления. Реализация цели 

предполагает выполнение таких задач, как рассмотрение ключевых этапов формирования 

и дальнейшего развития исследуемого явления, описание основных методов, 

используемых в рамках информационной войны 
Для анализа происхождения и сущности информационных конфликтов в данном 

исследовании были использованы работы как отечественных, так и зарубежных авторов, 

специализирующихся в области истории и социологии. Среди них следует выделить Г. 

Лассуэла, П. Лазарсфельда, А. Б. Шатилова, Е. Ю. Шакирову, Г. Г. Почепцова и других. 
Единой трактовки данного термина нет, так как является он фактическим переводом 

словосочетания «information warfare», обладающего множеством значений в зависимости 

от контекста. Первым, кто употребил его в печати в 1976 году, считают Т. Рона. В своем 

докладе, адресованном корпорации «Боинг», он отметил значительную роль средств 
массовой коммуникации и информационного пространства страны в функционировании 

американской экономической системы, а также указал на то, что данные компоненты 

являются достаточно незащищенными от вмешательства злоумышленников [3, с. 80].  
Слова Рона заинтересовали не только многих экспертов в области политических 

наук, но и сотрудников спецслужб США, положив начало всестороннему исследованию 

данной формы противоборства. Так, одни ученые под данным понятием подразумевают 

информационную войну, другие – информационное противоборство, некоторые 

истолковывают его как информационно-психологическую войну. В данной работе 

информационную войну мы понимаем, как процесс, направленный на дестабилизацию или 

полное уничтожение всех информационных структур субъекта конфликта, в ходе которого 

активно используются методы психического и психологического воздействия на сознание 

населения через современные средства массовой коммуникации. 
О зарождении данной формы противоборства можно говорить с момента 

возникновения родоплеменной организации общества. В эту эпоху даже внушительное 

число боевых единиц и оружия в армии не могло полностью гарантировать победу в 

вооруженном конфликте. Тогда в большинстве случаев победа в войне ждала тех, кто 

наиболее устрашающе выглядел или успешно вводил противника в заблуждение. К 

основным методам ведения войны на данном этапе можно отнести боевой клич, 

распространения слухов и формирование мифов [5, с. 20]. 
Значительный шаг в развитии концепции информационной войны уже в 6 веке до 

нашей эры сделал опытный полководец и деятель государства Сунь-цзы. На его трактат 

«Искусство войны», основной идеей которого было сокрушение врага не с помощью 

насилия, а благодаря трезвой рассудительности, введению в заблуждение вражеских 
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шпионов и проведению специальных информационных операций, и по сей день опирается 

множество западноевропейских исследователей. 
В Средневековье кардинально общая схема ведения информационной борьбы не 

поменялась. Все также продолжали пользоваться «грязными» методами. Так, например, 

лазутчики татаро-монгольского войска описывали свою армию будущим жертвам 

нашествия как бесчисленное количество мужчин, выглядящих как истинные богатыри, 

которые думают только о войне и морях крови. Такие заявления вводили население и 

правителей стран в ужас, из-за чего они готовы были незамедлительно сдаться. Помимо 

данного способа психологического давления получил распространение еще один – 
религиозное манипулирование [2, с. 113-117]. Церковь стала важнейшим органом 

обеспечения идейной пропаганды в рядах войск собственного государства для проведения 

различных военных кампаний.  
С научно-техническим и гуманитарным развитием общества растет как количество 

информации и знаний, так и их роль. Прорывом в распространении различных 

мировоззренческих установок и, соответственно, в области психологического 

манипулирования массами можно считать создание первого печатного станка и издание 

первой газеты. Так, крайне эффективно использовать в целях пропаганды различные 

печатные издания стал истеблишмент СССР во времена гражданской войны [2, c. 129]. 
Население призывали к мобилизации в ряды большевистской армии для борьбы с 

контрреволюционными силами, публиковали в газете случаи дезертирства и представляли 

их как крайне позорный поступок. 
Отдельным этапом в генезисе информационной войны можно выделить период с 

1933 года по 1945. В 1933 году в Германии было основано первое Имперское Министерство 

народного просвещения и пропаганды, возглавлял которое один из самых приближенных 

к Гитлеру людей – Йозеф Геббельс. Он считал пропаганду неотъемлемой частью в 

проведении национальной политики империи, определял ее как «искусство, которое 

эффективно лишь в одном случае – если люди меньше догадываются, что их 

обрабатывают». Геббельс обладал огромной властью во всех структурах, в рамках которых 

осуществлялось идеологическое воздействие на массовое сознание. Так, он контролировал, 

например, прессу, радиовещание, литературу музыку и кинематограф. Также под его 

руководством функционировало множество официальных пропагандистов, число которых 

можно было измерить тысячами. Основой пропаганды Геббельса была организация 

проведения регулярных зрелищных митингов, на которых скандировались патриотические 

и антиеврейские лозунги, подкрепленные гитлеровским салютом, также ставшим 

успешным «продуктом» пропагандистской деятельности министра [4, с. 55-57]. 
Пропаганда Геббельса была ориентирована как на взрослое поколение, так и на молодежь. 

Молодыми умами управлять оказалось намного проще в силу отсутствия у них 

окончательно сформированных мировоззренческих установок, благодаря чему можно 

было успешно закрепить в их сознании практически любую удобную государству модель 

поведения и отношения к своей и «вражеским» нациям. 
Ближе к концу 1940 года политиками Германии было принято решение о сборе 

различных информационных сведений для обеспечения информационно-психологической 

атаки на Советский Союз. Для выполнения данной задачи привлекались «эксперты по 

СССР», которых представляли в основном эмигранты из Союза. Подготовкой агентов для 

внедрения в круги врага занимались специалисты из британской службы разведки МИ-6. 
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Первый отряд агентов был введен в СССР в феврале 1941 года. Их миссией было 

подавление морального состояния населения, распространение среди них различных 

слухов, листовок, газет и компрометирующих материалов, касающихся номенклатуры 

страны. Позднее отряды пропагандистов все больше пополнялись и к 1942 году 

насчитывали уже около 7000 агентов. Германия активно вела информационную компанию 

до 1943 года, но затем была окончательно подавлена Советской пропагандой, которая 

также включала все распространение листовок, плакатов и газет на фронте. Кроме того, у 

населения были изъяты радиоприёмники (по ним вещали немцы), а за чтение вражеских 

печатных материалов были предусмотрены жесткие меры наказания [4, с. 64-69]. 
Следующим значительным для развития методов и средств ведения 

информационной войны событием является создание глобальной сети Интернет. 

Преимущества данной коммуникационной системы (анонимность, оперативность, 

доступность и другие) позволили увеличить эффективность распространения пропаганды 

как внутри страны, так и на общемировом уровне. В ходе изучения различными экспертами 

в области психологического манипулирования массами нового инструмента, с помощью 

которого можно было бы укрепить занимаемые в информационной войне позиции, в 

течение 30 лет разрабатывались самые изощренные и инновационные цифровые методы 

ведения противоборства. На сегодняшний день к таковым методам, информация о которых 

находится в общем доступе, можно отнести разработку ботов, интернет-мемов, 

электронных вирусов, организацию информационных вбросов и обучение интернет-
троллей [1, с.157-163].  
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INFORMATION WARS: MODERN TYPOLOGY 
 

Аннотация: Информационная война – один из важных феноменов, характерных для 

современного общества. Ее изучение играет серьезную роль в формирование более 

глубокого осмысления процессов, происходящих в нашем государстве и обществе в целом. 

В данной статье описываются основные виды информационного противоборства, а также 

затрагиваются некоторые его принципы, методы ведения и виды информационного 

оружия. 
Abstract: Information warfare is one of the important phenomena characteristic of modern society. 
Its study plays a serious role in the formation of a deeper understanding of the processes occurring 
in our state and society as a whole. This article describes the main types of information warfare, 
and also touches on some of its principles, methods of warfare and types of information weapons. 
Ключевые слова: информационная война; информационно-психологическая война; 

информационно-технотронная война; гибридная война; информационное оружие; 

кибервойска; вирусы; психологическое манипулирование. 
Keywords: information warfare; information-psychological warfare; information-technotronic 
warfare; hybrid warfare; information weapons, cyber troops; viruses; psychological manipulation. 
 

Информационная война в современном глобализированном мире является одной из 

ключевых форм международного противоборства, в ходе которого применяются самые 

изощренные методы психологического манипулирования населением. С ростом развития 

технологий увеличивается и сложность борьбы за информационное превосходство, в связи 

с чем рядовой гражданин может даже не подозревать, что в отношении него уже идет 

полноценная работа по изменению сознания, модели поведения и замещению его 

мировоззренческих установок. Глубокое изучение всех аспектов информационной войны, 

в том числе типологии, способствует формированию особого понимания процессов, 

происходящих сегодня в киберпространстве, благодаря чему становится возможным 

создание и поддержание устойчивого общества. 
Цель статьи заключается в определении наиболее современной типологии 

информационных войн. 
Для реализации обозначенной цели предполагается решение следующих задач: 

изучение общих классификаций, принятых в период до 21 века, выявление причин 

необходимости обновления классификации, выделение основных видов современной 

информационной войны и описание ее ключевых модификаций. 
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Информационная война выступала объект теоретического исследования многих 

специалистов в области коммуникативных технологий, истории, социологии и психологии. 

К отечественным ученым, в работах которых были сформированы различные подходы к 

пониманию происходящих в ходе информационного противоборства процессов можно 

отнести Г. Г. Почепцова, С. П. Расторгуева и А. С. Панарина. Вопросам определения видов 

информационной войны были посвящены статьи и монографии О. Е. Вороновой, А. С. 

Трушина, Н. Р. Красовской, А. А. Гуляевой. Описанием истории информационных войн в 

своих работах занимались Н. Л. Волковский и В. Ф. Прокофьев.  
До начала 21 века преимущественно выделяли два вида информационных 

войн.  Первый носит название информационно-психологической войны, которая 

направлена на переориентацию сознания населения с помощью некоторых методов 

психологического манипулирования. Второй именуется информационно-технотронной 

войной, ориентированной на дестабилизацию или полное разрушение информационной 

инфраструктуры [2, с. 63-65]. 
 Стремительное развитие в области информационных технологий в конце 20 века, 

повлекшее за собой разработку компьютера и глобальной сети Интернет, позволяет 

выделить еще один, довольно значительный для теоретического осмысления феномена 

информационной войны, вид – информационная война смешанного типа или гибридная 

информационная война. Кроме того, эти и последующие (смартфон, мобильный интернет 

и др.) достижения научно-технического прогресса вынуждают выделить в каждом виде 

информационной войны несколько ее модификаций. Рассмотрим некоторые из них. 
 Одной из таких модификаций в ряду информационно-психологических войн 

является ментальная война. В качестве ее основной цели выступает частичное или полное 

переформирование менталитета населения вражеского субъекта, которое реализуется 

благодаря ослаблению роли и защитных функций языка в национальной культуре, 

внедрению в сознание масс желаемых жизненных установок. Примером проведения 

успешной информационно-психологической операции в рамках ментальной войны 

является кризис российской идентичности 1990-х годов, который связывают с серьезным 

влиянием американской культуры на советское общество. Проведение такой операции 

может нести затруднительный характер в связи с наличием ценностного ядра культуры. В 

России таким ядром выступает вера, которая представляет собой исток национального 

характера и одно из основных проявлений национальной духовности. Благодаря вере, в 

нашей культуре увековечились определенные традиции, сплачивающие весь народ. Так, 

данную модификацию можно определить, как «война за изменение идентичности» [1, с. 97-
99]. 

 Следующей модификацией является консциентальная война, которая 

ориентирована уже не на изменение менталитета граждан страны-объекта, а на замещение 

их сознания. Ведение данной разновидности информационно-психологической войны 

рассчитано на длительный период, в ходе которого применяются различные технологии 

работы с сознанием индивидов. Объекты, в отношении которых применяется 

консциентальное оружие, даже не подозревают, что их сознание представляет собой 

основную цель продолжительной работы опытных в сфере информационно-
психологических войн специалистов [3, с. 44-45]. 

 Среди информационно-технотронных войн выделяют кибервойны и хакерские 

войны, цель которых – поражение информационной инфраструктуры государства-мишени 
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с помощью применения различных видов кибернетического оружия массового поражения, 

основным из которых является компьютерный вирус. Одним из ярких примеров поражения 

структур, обеспечивающих функционирование информационного пространства 

государства, является вирус Stuxnet, который обнаружил белорусский эксперт в области 

антивирусных программ С. Уласень. Выявление случая заражения данным сетевым червем 

зафиксировали как на компьютерах повседневных пользователей, так и в сети 

промышленных и государственных структур. Основным последствием поражения вирусом 

оказалось существенное смещение сроков реализации ядерной программы Ирана из-за 

нарушения работы системы Иранского центра по обогащению урана [1, с. 101]. 
 Внедрение вирусов в компьютерные сети предполагает достижение 

несоизмеримого с количеством затрат результата в отличие от проведения отдельных 

кибератак. Атаки на информационные структуры требуют наличия у хакеров и 

сотрудников кибервойск профессиональных цифровых навыков. Одним, например, из 

продвинутых в цифровой среде государством, которому зачастую приписывают самые 

громкие случаи киберпреступлений, считается КНДР. Как минимум две группировки 

киберпреступников (Lazarous Group и Подразделение 121) считают связанными со 

структурами военной разведки Северной Кореи. [1, с. 102-103]. 
 С разновидностями информационной войны гибридного типа ситуация несколько 

отличается, так как она содержит в себе одновременно два компонента – психоактивный и 

технотронный. Одним из наиболее распространенных видов такой войны является 

гражданская сетевая война. Она основана на комплексе действий в глобальном 

информационном пространстве, направленных на выстраивание моделей поведения 

союзников, нейтральных субъектов и противников в собственных целях [3, с. 45-49]. 
 Изначально деятельность, осуществляемая в ходе ведения гибридной войны, 

предполагала исключительно подготовку обученных специалистов и рассредоточение их 

по некоторым ключевым точкам. Их задачей является разрушение основной системы 

управления противника. Таким образом, формируется децентрализованная сеть 

командования, которая является устойчивой в случае различных атак и при этом крайне 

эффективной для нападения. Данную форму, предполагающую использование 

вышеупомянутого метода, разработали на случай проведения полноценной военной 

кампании [4, с. 61]. 
 В дальнейшем же специалисты обнаружили схожесть военных сетевых структур с 

гражданскими, в числе которых находятся неправительственные организации, различные 

гуманитарные фонды, оппозиционные СМИ, неформальные движения и меньшинства. 

Путем организации межсетевого взаимодействия между индивидами, настроенными 

против власти и теми, кто потенциально склонен к таким настроениям, становится 

возможным спровоцировать протестную волну в государстве-мишени. В процессе 

организации данного процесса применяются технологии интернет-ботов, которые 

демонстрируют «подлинную» дискуссию между собой на определенные темы и 

внедряются в сеть специально обученные интернет-тролли, цель которых – провокация 

индивидов [5, с. 154-156]. 
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Аннотация: В статье проведён анализ влияния масштабных антироссийских санкций на 

экономику России в 2022 году. Исследуются различные аспекты экономического 

воздействия, начиная с введения санкций против физических и юридических лиц, и 

заканчивая экстерриториальными ограничениями. В работе уделяется внимание видам 

санкций, а также состоянию экономики России на декабрь 2022 года. Особое внимание 

уделяется последствиям отключения банков от системы SWIFT, блокировке 

международных золотовалютных резервов, а также ограничениям на экспорт и импорт 

ключевых товаров.  
Abstract: The article analyzes the impact of large-scale anti-Russian sanctions on the Russian 
economy in 2022. Various aspects of economic impact are investigated, starting with the 
introduction of sanctions against individuals and legal entities, and ending with extraterritorial 
restrictions. The paper pays attention to the types of sanctions, as well as the state of the Russian 
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economy as of December 2022. Particular attention is paid to the consequences of disconnecting 
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as restrictions on the export and import of key goods. 
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С момента признания Донецкой и Луганской Народных Республик, а также начала 

Специальной Военной Операции на Россию было наложено беспрецедентное количество 

санкций, число которых к марту 2022 года превысило по данным спикера Госдумы 

Володина отметку в 10 тысяч. Ограничения затронули практически все сферы 

деятельности государства, а в особенности экономический и связанные с ним сектора. 

Целью статьи является анализ введенных санкций и их влияния на экономику страны. 
Начать обзор стоит с на первый взгляд не настолько значимых санкций – против 

физических лиц, а также с дополнительными проблемами, которые они накладывают на 

юридические лица – экстерриториальные санкции, которые иначе называются 

вторичными. Данный вид ограничений позволяет введение санкций против любого 

физического или юридического лица, которое вступает в правоотношения с, в нашем 

случае, российским лицом или компанией. Вторичные санкции являются фактором риска, 

который вынуждены учитывать нерезиденты США и ЕС, которые сотрудничают или 

планируют сотрудничать с российскими лицами или компаниями в обход санкций, что 

нередко может склонять чашу весов в сторону решения о прекращении сотрудничества [1]. 
Обращаясь к вопросам экстерриториального характера американских санкций и их 

влияния на международные экономические отношения, нельзя игнорировать их 

значительное воздействие на финансовые и торговые потоки. Данные санкции не только 

ограничивают возможности российских компаний на международных рынках, но также 

создают дополнительные риски и барьеры для иностранных компаний, вступающих в 

экономические отношения с российскими партнерами, что приводит к перестроению 

бизнес-стратегий на международной арене, учитывая новые риски и сложившуюся 

нестабильность [1; 2]. 
Последствия санкций, введенных в 2022 году, на российскую экономику могут быть 

охарактеризованы как краткосрочные, так и потенциальные долгосрочные. Краткосрочные 

последствия включают непосредственное воздействие на финансовые рынки, валютную 

стабильность и потоки внешней торговли, что на практике проявляется в колебаниях курса 

национальной валюты, изменении условий внешнеторговых операций, и ухудшении 

доступа к международным финансовым ресурсам. Долгосрочные последствия затронули 

структурные элементы экономики, такие как промышленное и технологическое развитие, 

инвестиционный климат и международное экономическое развитие. Данные эффекты 

привели к снижению инвестиций, ограничению доступа к передовым технологиям и 

трудностям в диверсификации [2; 3].  
В долгосрочной перспективе внешние ограничения должны привести к адаптации 

экономической модели и поиску новых путей экономического роста и интеграции в 

мировую экономику. В частности, реальным выходом из положения может стать 

активизация интеллектуальных трансформаций в промышленности. Так, инновационные 
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подходы и технологии могут способствовать адаптации промышленного сектора к 

экономическим условиям, вызванным санкциями, и обеспечить его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе [4]. 
При этом основной акцент внешних ограничений сделан на конкретные 

экономические сферы. В сложившихся обстоятельствах актуализируется потребность в 

преодолении экономических трудностей и адаптации к новым социально-экономическим 

условиям. В частности, в 2022 году произошла стабилизация российского фондового рынка 

и его адаптация к внешним ограничениям и росту санкционного давления [3; 5]. 
Банковский сектор тоже подвергся введению ограничений со стороны западных 

стран. Заблокированы транзакции с ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Нови-комбанк, ПАО 

«Сбербанк», «Альфа-Банк». В результате введения в силу третьего пакета санкций 

российские банки были отключены от системы SWIFT, что накладывает ограничения на 

конвертацию валюты и её перевод за рубеж, а также были заблокированы международные 

золотовалютные резервы банка РФ в размере 300 млрд долларов. 
Были введены ограничения на экспорт и импорт товаров в и из России. 

Ограничениям на импорт подверглись уголь, газ, нефть, золото, металлы, предметы 

роскоши. Ограничениям на экспорт подверглись металлы, предметы роскоши, технологии. 
Проанализируем некоторые показатели для определения состояния экономики 

страны. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2022 года должен был 

снизиться на 7,8%, однако это не произойдет. Согласно оценке Института ВЭБ.РФ, в 

течение первого квартала произошло снижение роста ВВП до 3,6% по сравнению с 1 

кварталом предыдущего года. Во втором квартале 2022-го Росстат уже зафиксировал 

сокращение ВВП на 3,8% в годовом выражении. 
К началу 2023 году Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что в 

России снижение ВВП за 11 месяцев составило чуть более 2%, что является ещё более 

благоприятной цифрой по сравнению с прогнозом Минэкономразвития, которые ожидали 

снижения ВВП на 2,9% к концу года. 
Можно сделать вывод, что эффект от санкций на ВВП будет «скрытым», и 

выражаться не в прямом его сокращении, а в последовательном замедлении его роста в 

течение следующих лет. Уровень инфляции в ноябре 2022 года – 0,37%; с начала 2022 года 

– 11,06%; в октябре 2022 года – 0,18%; в ноябре 2021 года – 0,96%; в ноябре 2021 с начала 

года – 7,51%; в 2021 – 8,39%. 
Высокая инфляция и «срытые» санкционные эффекты привели к негативному 

влиянию на отрасли промышленности, например, на пищевую промышленность. При это 

возникает потенциально положительные последствия международных санкций, в том 

числе стимулирование развития внутреннего производства и импортозамещения [6]. 
Для преодоления негативных явлений, которые препятствуют развитию отраслей 

промышленности и стоят на пути развития научно-технологических инноваций в России 

требуется реализовывать мероприятия, направленные на поиск траекторий по интеграции 

страны в глобальные инновационные процессы. В контексте санкций особое внимание 

требуется уделить именно определению влияния ограничений на доступ к современным 

технологиям и потенциальным стратегиям адаптации российского промышленного 

сектора [7; 8]. 
Требуется выбрать способы воздействия на знаниеемкие предприятия, способные 

увеличить инновационный потенциал отраслей и экономики в целом. Именно на основе 



298 
 

выявления инновационных возможностей и ресурсов предприятий в условиях 

изменяющейся экономической среды в контексте санкционного давления появления 

требуется проводить адаптацию бизнес-стратегий для поддержания 

конкурентоспособности на международном уровне. Потенциал цифровой трансформации 

заключается в возможности применения инновационных решений, так как цифровизация 

и инновации могут помочь ключевым предприятиям адаптироваться к изменяющимся 

условиям, сохранить и приумножить свою конкурентоспособность [9; 10]. 
Текущая экономическая ситуация является серьёзным испытанием для российского 

государства. По итогам первого года беспрецедентного санкционного давления можно 

сказать, что экономика России превзошла все ожидания. Произошедшее можно назвать 

началом «экономической войны». На это указывает то, что первые пакеты санкций были 

направлены на дестабилизацию обстановки в стране, на создание шокового эффекта 

российской экономике, после которого она, по идее, не должна была оправиться. Многие 

аналитики и экономисты предсказывали падение ВВП на 20%, повышение инфляции до 

40%, а также курс доллара на уровне 100 рублей за доллар. 
Несмотря на «успех» в краткосрочной перспективе, перед государством лежат 

многие испытания. Санкции, ограничивающие импорт сложной производственной 

продукции и технологий потенциально, могут нести крайне серьёзный вред в долгосрочной 

перспективе. На данный момент беспокойство вызывает, например, индустрия 

полупроводников. Данные компоненты используются практически во всей современной 

технике – от ноутбуков, телефонов до военных беспилотников. В России налажено 

производство полупроводников размером лишь 90 нанометров, тогда как в мире 

повсеместно распространены полупроводники 8,5 нанометров, и активно разрабатываются 

компоненты размером 1 нанометр. Для повсеместного использования в стране достаточно 

чипов размеров 180 нанометров. Несмотря на то, что производство полупроводников есть, 

масштабировать его нечем – станки для микропроцессоров не производятся. Россия 

зависит от поставок полупроводников, а собственная производственная база не развита. И 

это только одна из многих проблем.  
Однако выход можно найти из любой ситуации. Предстоит найти замену, 

импортозаместить или завезти параллельным импортом многие товары и услуги, 

компоненты для гражданской и военной промышленности. Примером могут служить 

различные элементы брендовой одежды, брендовая техника, оборудование для газовых 

установок, которые в течение 2022-2023 гг. успешно были замещены. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты автоматизации 
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различных типов экономических субъектов. Особое внимание уделяется выявлению 

факторов, способствующих успешной интеграции автоматизированных систем в 

бухгалтерский учет, и оценке их влияния на эффективность работы компаний. Статья 

подчеркивает роль автоматизации в повышении качества бухгалтерского учета и 

управления, а также в предотвращении ошибок и экономии ресурсов. 
Abstract: This article discusses the key aspects of accounting automation, the importance of which 
is growing in modern business. The advantages and problems associated with the introduction of 
automated systems, the main stages of implementation are analyzed, and the need for automation 
for various types of economic entities is discussed. Particular attention is paid to identifying factors 
contributing to the successful integration of automated systems into accounting, and assessing their 
impact on the efficiency of companies. The article emphasizes the role of automation in improving 
the quality of accounting and management, as well as in preventing errors and saving resources. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт; автоматизация; автоматизация бухгалтерского 

учёта; бизнес-управление; информационные технологии; эффективность управления; 
управленческий учет. 
Keywords: accounting; automation; accounting automation; business management; information 
technology; management efficiency; management accounting. 

 
Сегодня, отрасль бизнес-управления уже невозможно представить без обширного 

использования информационных технологий. С каждым годом появляются всё новые 

программы и методы для более эффективного и быстрого процесса управления. 

Современный бухгалтер уже не представляет ведение бухгалтерского учета без 

использования техники. Именно поэтому автоматизация бухгалтерской отчетности и её 

сопряжение с последними инновациями в мире информационных технологий является 

актуальной задачей. В данной статье будет произведён обзор на преимущества и проблемы 

внедрения автоматизации бухгалтерского учёта. 
Автоматизация в бухгалтерском учете обеспечивает полную и всестороннюю 

обработку всей учетной информации, обеспечивает первичный экономический анализ по 

определенным показателям, а также повышает информационные возможности 

экономического субъекта. Автоматизация улучшает точность и эффективность учетных 

процессов, при этом акцентируя внимание на аспектах, таких как сокращение времени 

обработки данных и уменьшение ошибок [1]. 
На сегодняшний день, без автоматизации могул обойтись только небольшие 

экономические субъекты, которым государство позволяет обходиться лишь бумажным 

видом отчетности на законодательном уровне. Всем остальным экономическим субъектам 

предписано иметь всю финансовую информацию в цифровом виде. Из этого можно сделать 

вывод, что автоматизация бухгалтерского учёта нужна большинству компаний на рынке. 
Внедрение систем автоматизированного бухгалтерского учёта 
В процессе внедрения бухгалтерского учёта можно выделить следующие этапы: 
1. Первоначальный анализ данных 
Происходит анализ документации компании (различные счета, регламенты, 

инструкции, документы учёта). Изучаются методы и способы обработки документов, схема 

их движения, цикл их жизни. Также перераспределяются должностные обязанности. Это 

позволяет определить примерный масштаб системы автоматизированного бухгалтерского 

учёта, а также степень комплексности – подразделения разделяются и собираются в общие 
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группы, определяются общие базы и степени автономности. В зависимости от результатов 

анализа, сотрудников перераспределяют или оставляют текущую организационную 

структуру. Все вышеописанные детали приводят к существенному увеличению 

эффективности работы компании. 
2. Утверждение технического задания 
После выполнения первого этапа процесса внедрения системы автоматизированного 

бухгалтерского учёта (Первоначальный анализ данных) происходит составление 

технического задания. На данном этапе утверждаются: 
- общая структура бухгалтерии (должности, занимаемые персоналом и обязанности, 

которые им назначены) 
- атрибуты различных документов и бланков (лучше всего использовать ОКУД для 

большей эффективности) 
- Масштаб применения ЭВМ (С учётом аспектов производства, компьютерное 

оборудование устанавливается либо на всём производстве, либо в ограниченном числе 

отделов) 
- Стоимости внедрения, включая амортизацию, дальнейшую эксплуатацию  
Ключевой момент на данном этапе – правильный подход к классификаторам и 

кодировке. Неверный же подход приведёт к путанице, потенциальным повторам 

документов и захламления аналитических документов. Может произойти дублирование 

название документа, или дублирование контрагента. 
3. Выбор ПО 
Данный этап характеризуется подбором и покупкой необходимого ПО. Критерии 

выбора следующие: 
- Степень совместимости внедряемого ПО с установленной операционной системой 
- Возможность обучения и стоимость повышения квалификации персонала 
- Насколько хорошо данное программное обеспечение презентовано в регионе 

обслуживающей компании 
- Степень соответствия с нуждами согласно техническому заданию 
- Наличие интернет-соединения 
     4. Внедрение и эксплуатация 
Внедрение может осуществляться и собственными силами, и с помощью 

посторонних лиц. Кроме того, сложность внедрения часто зависит от размера и отрасли 

предприятия. Экономические субъекты сферы услуг и малого бизнеса могут нуждаться 

лишь в базовой версии программы, а производственные компании, оптовые торговцы и 

строительные компании могут изменять программу под их нужды. 
После внедрения создается подключение по локальной сети, регистрируются 

аккаунты, утверждаются их права и обязанности. Первые 1-2 месяца программу тестируют: 

работают по прежней методике. Обучают персонал и ищут ошибки. После этого в процессе 

эксплуатации будет требоваться лишь обновление версий. 
Также стоит учитывать, что инвестиций в цифровые инновации для организаций, в 

частности в автоматизацию, могут положительно влиять на общую производительность и 

успех организаций [2]. Однако могут возникать сложности и проблемы, с которыми 

сталкиваются организации при внедрении автоматизации бухгалтерского учета, включая 

технические и организационные аспект. Например, проблемы совместимости 

программного обеспечения и обучения персонала [3]. 
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На первый взгляд может показаться, что внедрить автоматизированную систему в 

бухгалтерский учет субъекта просто – однако это совсем не так. Для успешной её 

реализации требуется иметь полное представление о проблемах и выгодах данного 

процесса. 
К тому же значимость информационных ресурсов и технологий в создании ценности 

для организаций непрерывно возрастает. Учет информации позволяет улучшить систему 

автоматизации бухгалтерского учета, что, в свою очередь, влияет на общую 

интеллектуальную стоимость и конкурентоспособность. Так, многие технологические 

инновации и усовершенствованные методы управления могут повысить эффективность и 

качество производственных процессов, что может быть применимо и к области 

автоматизации бухгалтерского учета [4; 5]. 
Из выгод автоматизации можно перечислить: 
1. Предотвращение ошибок: 
- Устранение ошибок периодизации (ошибки, связанные с отнесением к 

правильному временному периоду) 
- Устранение ошибок корреспонденции (ошибки, связанные с неправильным 

расположением фактов хозяйственной деятельности на плане счетов) 
- Устранение ошибок оценки (ошибки, связанные с неверной оценкой статей годовой 

отчётности) 
- Устранение ошибок представления информации в годовой отчетности (отсутствие 

или неправильное её расположение) 
2. Повышенное качество обрабатываемой информации. Программное обеспечение 

уменьшает число арифметических ошибок и увеличивает число возможных расчетов 
3. Рост уровня своевременности и актуальности данных. Автоматизация позволяет 

провести оценку текущего финансового положения экономического субъекта, а также 

расширяет аналитические возможности компании и позволяет вести бухгалтерский учет в 

нескольких стандартах 
4. Экономия времени и труда. Сокращается время на обработку первичной 

информации, минимизируется количество пользовательских действий с помощью 

формирования отчетов, справок, выписок. 
5. Усиление контроля за хозяйственно-финансовой деятельностью компании. 

Появляется возможность разграничения доступа к информации и разделению 

обязанностей. С помощью автоматизации руководство может оперативно контролировать 

и оценивать деятельность компании. 
В современных условиях повышается значимость гибкости организационной 

культуры и необходимость обладания актуальными знаниями для успешной цифровой 

трансформации предприятий. Данные аспекты влияют на процесс автоматизации и его 

результаты, обеспечивая важный контекст для понимания, как организационная структура 

и корпоративная культура могут способствовать или препятствовать успеху автоматизации 
в бухгалтерском учете. Отдельно стоит отметить значимость оптимизации и интеграции 

систем для повышения общей эффективности, что приводит к пониманию, как 

автоматизация может способствовать оптимизации и интеграции различных бизнес-
процессов, включая бухгалтерский учет [6; 7]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта не всегда бывает эффективной. В следующих 

случаях автоматизация не только не снизит затраты, но может в итоге и повысить их: 
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- Если организационная структура организации не формализована 
- Если дисциплина находится на низком уровне, обязанности распределены плохо 
- Если сотрудникам не хватает уровня квалифицированности 
- Если присутствует нехватка ресурсов, технических или человеческих. 
Кроме того, автоматизация бухгалтерского учета, а в особенности комплексный её 

вид, который охватывает различные отделы организации, является долгим и 

ответственным процессом. Не существует быстрых решений. 
Развитие систем автоматизации является государственно-значимой задачей, 

следовательно актуализируется потребность в привлечении инвестиций в автоматизацию 

бухгалтерского учета, что влияет не только на экономическую эффективность компаний, 

но и на их социальную роль и вклад в общественное развитие. При этом разные типы 

организационных структур влияют на принятие и эффективность автоматизации в 

бухгалтерском учете, что определяет в углублении изучения проблемы, так как внедрение 

автоматизированных систем может различаться в зависимости от организационной 

структуры предприятия [8; 9]. Непосредственно для развития автоматизации 

бухгалтерского учета следует обеспечить изучение процессов улучшения рабочих 

процессов и повышения производительности труда [10]. 
Учитывая все те преимущества, что даёт автоматизированная система 

бухгалтерского учёта, становится понятно, что в будущем она станет стандартом для 

компаний всех отраслей, а решение проблем автоматизации является одной из 

первостепенных задач в процессах успешного ведения бухгалтерского учета. 
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Аннотация: В статье освещается актуальная тема внедрения системы электронного 

документооборота (СЭД) в организационные процессы. Анализируются основные 

понятия, связанные с СЭД, а также рассматриваются ключевые проблемы, возникающие 

при его интеграции в предприятия. Особое внимание уделено анализу законодательных 

аспектов, принципов работы и требований к современным СЭД. Статья подробно 

описывает этапы внедрения системы, отмечая как преимущества, так и потенциальные 

трудности, с которыми могут столкнуться организации.  
Abstract: The article highlights the topical issue of the introduction of an electronic document 
management system (EDMS) into organizational processes. The basic concepts related to the SED 
are analyzed, and the key problems arising during its integration into enterprises are also 
considered. Special attention is paid to the analysis of legislative aspects, principles of operation 
and requirements for modern EDMS. The article describes in detail the stages of implementation 
of the system, noting both the advantages and potential difficulties that organizations may face. 
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Внедрение систем электронного документооборота (СЭД) позволяет определять 

аспекты управления качеством на производстве. Такие могут повышать качество 

производственных процессов и обеспечивать более эффективное управление информацией 

и документацией на предприятиях [1]. Повышение эффективности документооборота на 

предприятиях благоприятно сказывается на функционировании предприятий и 

инвестиционном климате. С другой стороны, в современных условиях экономические и 

инвестиционные факторы влияют на готовность организаций внедрять СЭД [2; 3]. 
Управленческие процессы в любой организации тесно переплетаются с 

использованием и обработкой документации. Эта документация не только является 

ключевым инструментом в управленческой деятельности, но и выступает как её важный 

результат. Помимо этого, эффективное управление документооборотом играет важную 

роль в поддержке и оптимизации производственных процессов в организации. В настоящее 

время в связи с быстрым темпом развития информационных технологий, оптимизация 

работы органов управления становится на первое место. Из-за этого возникает усиленный 

спрос на внедрение Электронного Документооборота (ЭДО). 
ЭДО – это механизм по работе с электронными документами, с реализацией 

«безбумажного производства», при этом по функциональности, не отличаясь от бумажного 

документооборота. 
В современном мире, электронный документ (ЭД) – это документ, созданный на 

компьютере, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) и сохраненный в 

электронной форме. ЭЦП аналогична рукописной подписи, обеспечивая защиту 

содержимого документа и подтверждая его целостность и подлинность. 
Законодательство России регулирует ЭД через два основных закона: Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «Об электронной подписи». В этих законах определены следующие 

субъекты ЭД: 
1. Обладатель информации – это человек, который создал информацию, либо же 

получил право ей распоряжаться; 
2. Оператор информационной системы – это человек, который ей пользуется, то есть 

эксплуатирует СЭД и обрабатывает информацию в ней; 
3. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – это человек, 

который владеет сертификатом ключа проверки электронной подписи согласно 

Федеральному закону «Об электронной подписи»; 
4. Удостоверяющий центр – это предприятие, которое может создавать и выдавать 

сертификаты ключей электронной подписи согласно Федеральному закону «Об 

электронной подписи»; 
5. Участники электронного взаимодействия – Люди и организации, 

обменивающиеся информацией через СЭД; 
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6. Уполномоченный федеральный орган в сфере использования электронной 

подписи – орган власти, определяющий государственную политику и нормы правового 

урегулирования в отрасли информационных технологий (Минкомсвязь); 
7.  Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

(ФСБ). 
Основные принципы ЭДО: 
- Документ заносится в систему лишь единожды; 
- Несколько операций могут выполняться одновременно; 
- В течение всего цикла жизни документа можно точно определить ответственного 

за его исполнение; 
- Объединённая база документов, которая исключает дубликаты; 
- Оптимизированная система поимка документов; 
- Присутствие системы отчетности по различным характеристикам документов. 
Обращаясь к вопросам влияния индустриальных инноваций, включая технологии 

ЭД, на предприятия, стоит выделить критическую значимость преимуществ 

интеллектуальной автоматизации. В условиях цифровизации бизнеса появляется 

возможность оцифровать многие операционные процессы предприятия [4; 5]. СЭД играют 

ключевую роль в автоматизации процессов управления электронными документами в 

компаниях, что значительно повышает эффективность управления бизнес-процессами, 

связанными с цифровыми документами. Внедрение СЭД в организацию приносит ряд 

значимых преимуществ, среди которых можно выделить: 
- Работа и различные операции с документами (хранение, сортировка и 

редактирование) в одном месте; 
- Шифрование данных, а также различные уровни допуска к документам; 
- Эффективное отслеживание выполнение сотрудниками своих обязанностей; 
- Быстрый поиск документов; 
- Экономия по статьям расходов, связанных с обеспечением бумажного 

документооборота (курьеры, оргтехника, канцелярия); 
- Более эффективное распределение обязанностей отделов, связанных с 

обеспечением бумажного делопроизводства (бухгалтерский, юридический, кадровый). 
В целях аудита инновационного потенциала предприятий появляется возможность 

определить значимость аудита и оценки инновационного потенциала предприятий перед 

внедрением СЭД имеют важное значение для эффективности планирования и реализации 

проектов в организациях. Эти системы часто становятся ключевым элементом в выявлении 

и решении основных проблем, связанных с электронными документами в компаниях [6; 7]. 
Требования к современным СЭД: 
- Масштабируемость. Подключение к системе дополнительных рабочих станций и 

различных допсистем не должно вызывать трудностей; 
- Менеджмент доступа к документам должен быть гибким; 
- СЭД должна иметь возможность вести работу на разных платформах, будь то 

ноутбуки, планшеты или различные операционные системы; 
- Возможность работы с другими информационными системами; 
- Наличие десктопного приложения, а также браузерного клиента; 
- Разносторонность системы – наличие других технологий, которые в будущем 

помогут решать другие задачи; 
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- Возможность организации различных специализированных средств 

взаимодействия между человеком и сетью, которые отражают функцию пользователя в 

СЭД; 
- Возможность создания и использования электронной подписи. 
В последнее время, в связи с введением международных санкций против России, 

рынок информационных систем претерпевает значительные изменения. Эти 

трансформации необходимо учитывать для понимания текущей ситуации и выявления 

специфических трудностей, с которыми сталкиваются российские предприятия при 

внедрении СЭД. Непосредственно преодоление данных ограничений ставит вопрос о том, 

как внедрение СЭД может влиять на финансовое управление предприятий, особенно в 

аспектах управления денежными потоками и оптимизации финансового менеджмента [8; 

9; 10]. 
СЭД попадают на предприятие поэтапно. Обычно, начинают перевод на ЭДО либо с 

отделов, либо с категорий документов. В целом, можно обозначить общий сценарий 

внедрения системы ЭДО: 
1. Определение ключевых задач и целей. На этом начальном этапе, руководство 

компании должно определить конкретные цели внедрения СЭД. Цели могут варьироваться 

от построения более эффективной системы управления документами до сокращения 

операционных затрат и облегчения работы различных отделов. 
2. Анализ текущей системы делопроизводства. Далее происходит тщательный 

анализ существующей системы управления документами. В рамках этого анализа 

оцениваются все аспекты делопроизводства, включая действующие регламенты, пути 

движения документов, их типы, процессы работы с договорами, правила обработки 

входящих и исходящих документов, а также методы архивирования и утилизации 

документации. 
3. Оптимизация процессов делопроизводства. 
4. Разработка проекта автоматизации документооборота. Определяют порядок 

работы с будущей системой ЭДО, направления и маршруты документов. 
5. Обновление программного обеспечения. На данном этапе есть два пути: либо 

компания покупает готовую СЭД и при необходимости доработку, либо компания 

заказывает полностью уникальную, индивидуальную систему. 
6. Внедрение ЭД. Создание рабочих станций, налаживание связи между 

пользователями, создание уровней доступа 
7. Обучение сотрудников. Создание инструкций и регламентов 
При внедрении СЭД могут возникнуть различные трудности. Первая из них – 

незаинтересованность руководителя. Глава может не знать всех преимуществ СДО, или 

преувеличивать их недостатки. Кроме того, есть риск несогласия с постановкой целей и 

задач. 
Вторая проблема – формирование требований к системе. При неверном анализе, вся 

будущая система может получиться как минимум неэффективной, а как максимум – 
нерабочей в текущих условиях. 

Третья трудность – обучение. Сотрудники, ранее успешно выполнявшие свои 

обязанности, могут быть не готовы к работе с СДО. Для них потребуется составить 

инструкции, нанять консультантов, и даже учредить службу поддержки. 
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И главная трудность, связанная с введением СЭД, связана с перехождением 

контрагентов на СДО. С данной трудностью можно справиться с помощью переговоров и 

различных методов убеждения. 
В заключение хочется сказать, что ЭДО, по моему мнению, в будущем станет одним 

из базовых условий для эффективной работы предприятия. Лично мне уже не хотелось бы 

работать в компании с бумажным делопроизводством. Это постоянные сроки, ожидания, 

вероятность ошибки. Электронный документооборот мне кажется современным, даже 

более цивилизованным в каком-то виде. Внедрение СЭД – это сложный процесс, однако 

его преимущества в любом случае перекрывают его недостатки. 
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию феномена фриланса как способа 

трудоустройства на современном рынке труда. Выделены отличительные особенности 

организации трудовой деятельности фрилансера как носителя этой формы занятости, 

которая набирает высокие темпы в условиях цифровизации экономики. Особое место в 

данной статье уделено проблемам правой защиты обладателей подобных рабочих мест. 
Abstract: This article is devoted to the disclosure of the phenomenon of freelancing as a way of 
employment in the modern labor market. The distinctive features of the organization of the work 
of a freelancer as a carrier of this form of employment, which is gaining high rates in the conditions 
of digitalization of the economy, are highlighted. A special place in this article is given to the 
problems of the right protection of the owners of such jobs. 
Ключевые слова: Неформальная занятость; рынок труда; фриланс; фрилансер; форма 

занятости; социальные гарантии; социальная изоляция. 
Keywords: Informal employment; labor market; freelance; freelancer; form of employment; social 
guarantees; social isolation. 

 

Экономика и трудовые отношения все больше подвергаются изменениям в 

постоянно развивающемся мире. Современный рынок труда на сегодняшний день чаще 

характеризуется видами неформальной занятости. В мире с бурным развитием цифровых 

технологий понятие неформальной занятости не нашло четкого определения. Появление 

новых видов занятости расширяет и размывает рамки данного феномена. В общем виде 

неформальная занятость включает в себя работу, которая не имеет четкого регламента со 

стороны государства, законов и норм, которая не предполагает официального оформления 

трудовых отношений сторон, а, следовательно, и соответствующих социальных гарантий 

[1, с. 106]. К неформально занятым можно отнести самозанятых индивидов, фрилансеров, 

временных работников и работников в серых секторах экономики. 
Феномен фриланса как одного из видов неформальной занятости обрел свою 

актуальность сравнительно недавно и по сей день остается предметом многих 

исследований в социологии труда. В различных источниках такое явление, как фриланс, 

является ярким примером неформальной занятости, которое все больше набирает обороты 

по темпам своего развития. При определении фриланса стоит говорить прежде всего об 

особом виде деятельности, чаще обозначающейся самозанятостью, внештатной 

деятельностью [1, с 106-107]. Для обычных людей в понимание фриланса входит любая 
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деятельность, связанная с заработком в интернете. В широком смысле фриланс можно 

обозначить как образ жизни, выражающий протест против жестких трудовых рамок, 

связанных с четким распорядком, непосредственным руководством и обязательным очным 

присутствием на рабочем месте. 
Фрилансер в переводе с английского означает «свободный художник», в следствии 

модернизации термин стал переводиться как «свободный работник». Фрилансером 

называют работника, который не имеет четко регламентированных связей с работодателем, 

связан с ним минимальным количеством обязательств [2, с. 1446-1447]. Часто фрилансеров 

ошибочно принимают за людей, которые работают удаленно. Тут важно понимать 

различие между этими группами: фрилансеры работают на себя, а работники на удаленке 

– на организацию, использующую политику, при которой человек может выполнять свои 

обязанности, находясь не в офисе. Как правило, фрилансеры сами предлагают свои услуги 

и ищут заказы чаще всего на специализированных интернет-ресурсах, реже пользуются 

личными связями и газетными объявлениями. Эти заказы носят разовый характер, но 

иногда предлагается и постоянная работа и сотрудничество с заказчиком.  
Говоря о сферах распространения услуг фрилансеров, можно выделить наиболее 

часто встречающихся и востребованных заказчиками специалистов: программисты, IT-
специалисты, копирайтеры, переводчики, графические дизайнеры, веб-дизайнеры, 

специалисты в области 3D-графики, фотографы, редакторы, рерайтеры, маркетологи, 

SMM-специалисты, также инженеры, архитекторы, дикторы, аналитики и многие другие. 

В особенности наибольшее количество заказов для фрилансеров находится в сфере 

журналистики, то есть там, где требуются навыки написания и редакции текстов, и в сфере 

дизайна, начиная от простого дизайна логотипов, заканчивая веб-дизайном сайтов и целых 

программ.  
Поскольку мы разобрались с содержанием понятий фриланс и фрилансер, можно 

выделить достоинства этой формы занятости, которые помогут определить, почему же все-
таки люди в современном мире выбирают данный вид деятельности.  

Как мы уже сказали, фриланс – это форма занятости, при которой человек предлагает 

свои услуги, ищет заказчиков и выполняет свою работу удаленно, онлайн. Рассмотрим 

основные достоинства, выделяющие онлайн занятость среди других форм работы. Они и 

составляют причины, по которым люди переходят на удаленную самостоятельную работу.  
1. Возможность самостоятельно строить график работы. Это обстоятельство 

привлекает большое количество людей, поскольку позволяет им наиболее рационально 

распределять свое время, выбирать, когда и сколько они готовы работать. Это дает 

возможность удобно согласовывать работу с личными обязанностями и предпочтениями. 

Здесь можно установить еще одно достоинство – это возможность работать в свободное от 

основной работы или учебы время. Многие фрилансеры, в частности – молодежь, 

начинают работать на фрилансе для дополнительного заработка и для развития своих 

знаний и навыков, совмещая фриланс с работой или учебой. 
2. Возможность работать удаленно из любого удобного места. Фрилансеры не обязаны 

проводить рабочий день только в рамках офиса, они не ограничены местом работы. Этот 

аспект в их деятельности позволяет сделать работу более комфортной и свободной. 
3. Возможность развивать свое дело без посредников. Необходимость 

взаимодействовать с посредниками или посредническими структурами у самозанятых, как 

правило, влечет за собой дополнительные затраты. Фрилансеры же могут напрямую 
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общаться с заказчиками, что исключает эту необходимость и позволяет им сохранить 

большую часть заработанных средств.  
4. Из предыдущего вытекает следующее: основное общение с заказчиком происходит 

онлайн – в социальных сетях, в мессенджерах, посредством электронной почты. Это 

существенно облегчает ведение бизнес-переговоров, обмен информацией и прочие 

коммуникации и взаимодействия.  
5. Возможность самостоятельно выбирать заказы и заказчиков. Люди, работающие в 

сфере фриланса, самостоятельно контролируют проекты и задачи, над которыми они 

работают. Выбирая заказ на рынке, они исходят прежде всего из имеющихся знаний и 

навыков, а также своих интересов, которые являются, пожалуй, главными из критериев 

выбора заказа и заказчика. Одной из положительных сторон фриланса выделяют 

творческий подход к работе, возможность самовыражения, что, несомненно, доставляет 

радость от работы. 
6. Возможность хорошо зарабатывать. Как правило, финансовая составляющая в 

работе является наиболее значимой, поэтому этот аспект в работе фрилансера привлекает 

все больше и больше людей в данную сферу. Если говорить о возможности неограниченно 

зарабатывать, то потенциальный доход во фрилансе ограничивается только способностями 

и усилиями фрилансера. Они могут работать над несколькими проектами одновременно, 
тем самым увеличивая свой доход. 

Из приведенных основных причин выбора карьеры фрилансера видно, что работа на 

фрилансе открывает огромное количество возможностей. Свобода действий, 

независимость и собственный комфорт в работе – все это людям предоставляет фриланс. 

Поскольку мир не стоит на месте, а постоянно движется вперед, развивается и рынок труда, 

привлекая работников в перспективные секторы экономики. Люди выбирают для себя 

новые точки роста, которые будут удовлетворять их постоянно меняющиеся потребности. 

А сфера фриланса позволяет в большей мере не только упростить, ускорить любую работу, 

но и делает коммуникацию в области трудовых отношений более удобной и свободной.  
Однако, у фриланса, как у любого социального феномена, есть свои недостатки. Как 

много плюсов не было бы названо, фриланс подходит далеко не всем. Работа на фрилансе 

может стать довольно трудной или даже невозможной, если у человека отсутствуют 

необходимые навыки и качества. Успешный фрилансер должен обладать хорошей 

мотивацией, умением буквально заставить себя работать. Поскольку нет четкой 

регламентации времени и количества труда, человек не всегда может настроить себя на 

продуктивную работу. К необходимым качествам фрилансера также относят творческий 

подход к своей работе и дисциплинированность. 
В социологическом взгляде на фриланс обнаруживаются определенные вызовы. 

Пожалуй, одним из главных среди них является социальная защита. Для трудоустроенных 

сотрудников по закону положены социальные гарантии, которые предоставляет 

работодатель. Фрилансеры же лишены всякого соцобеспечения. Они в праве в любое время 

устроить себе отпуск, уйти на больничный, просто не работать какое-то время, однако 

никто не будет оплачивать им больничный или выплачивать отпускные.  
Еще одним существенным минусом в сфере фриланса является то, что практически 

не существует организаций, защищающих права фрилансеров. Они также не имеют 

доступа к профсоюзам. Это обстоятельство указывает на то, что фрилансеры в 
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значительной степени не обладают защитой своих прав в тех трудовых отношениях, в 

которые они вступают, а также защитой своих социально-экономических интересов.  
Поскольку работа фрилансера строится на самостоятельном поиске проекта и 

заказчика, создается сложная финансовая ситуация, которая может характеризоваться 

нестабильностью и всевозможными рисками. Сезонность и постоянная изменчивость 

спроса на свои услуги создают для фрилансера неопределенность в состоянии и размере 

заработка. Психологический аспект деятельности людей во фрилансе открывает проблему 

социальной изоляции. Работая онлайн, находясь дома, фрилансеры часто теряют 

физический контакт с коллегами и другими людьми. Это в свою очередь приводит к 

социальной изоляции, которая прямо влияет на их эмоциональное и психологическое 

состояние.  
Каждому вызову, которые мы обнаружили, можно противопоставить возможности 

и перспективы, открываемые фрилансом. Проблемы, связанные с его организацией и, 

прежде всего, с отсутствием правовых норм для регулирования деятельности, несомненно, 

существенны и требуют грамотного разрешения. Подводя итог, нельзя не отметить наличие 

перспектив в развитии фриланса и его достоинства как для человека, так и для 

работодателя. Сферу фриланса с уверенностью можно характеризовать как новое 

пространство для реализации трудовых навыков и творческого потенциала людей [3, с. 20-
23]. 

Фриланс представляет собой сложный феномен, который все больше и больше 

приобретает значимость в качестве предмета многих исследований различных наук, в 

частности – социологии труда. Данная форма занятости сочетает в себе свободу и 

неопределенность, вызовы и возможности. Очевидно, что в современном мире фриланс 

играет особую роль в экономическом развитии общества и рынка труда.  
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Аннотация: В статье актуализируются ключевые особенности стратегии «умной 

специализации» и опыт ее использования в рамках кластерной политики.  Автором 

приводятся опыт по развитию кластеров в странах ЕС на основе стратегии «умной 

специализации», а также предлагаются меры по соврешенстованию развития кластеров в 

применением данного подхода в Российской Федерации.  
Abstract: The article updates the key features of the «smart specialization» strategy and the 
experience of its use within the framework of cluster policy. The author provides experience in the 
development of clusters in EU countries based on the «smart specialization» strategy, and also 
proposes measures to improve the development of clusters using this approach in the Russian 
Federation. 
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центр кластерного развития; инновации. 
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В современной экономике происходит постоянный процесс модернизации как 

технологических аспектов производства, так и корпоративного взаимодействия компаний 

на рынке. Одним из способов достижения конкурентного преимущества является 

объединение фирм, научных институтов, исследовательских лабораторий в кластер. Такой 

подход начал становится всё более популярным с течением времени, так как он даёт 

возможность преодолеть многие проблемы частного сектора через взаимодействие его с 

государственными органами, торговыми предприятиями, экспериментальными и 

образовательными институтами. Кластерный подход не раз становился ключевым 

инструментом для достижения долгосрочного роста отрасли, позволяя выводить 

региональные компании на международный уровень, а порой и создавая флагманскую 

отрасль, которая становится брендом страны и обеспечивает её влияние на международном 

рынке.  
На сегодняшний день, каждое государство, включённое в мировую торговлю, 

стремится к повышению устойчивости своей экономики и сохранению, и приумножению 

конкурентоспособности производимой продукции через усиление доли национальных 

компаний в экономике как собственной, так и международной.  
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Кластеры, зачастую, используются там, где происходит или прогнозируется прогресс 

в области производства и техники, а также следующего вступления на революционные 

рыночные позиции. Большинство стран – как экономически образованные и развитые, так 

и только начинающие формировать рыночную экономику – все активнее выбирают 

кластерный путь развития [1].  
Данная работа призвана рассмотреть опыт зарубежных стран, преуспевших в 

формировании собственных кластеров и анализе кластерной политики, реализуемой в 

регионах Российской Федерации, с целью адаптации лучшего опыта. 
Реализация кластерной политики определяется в первую очередь приоритетами 

государства. Большинство кластеров во всём мире финансируются за счёт региональных 

или же национальных государственных программ. В этом плане интересен опыт 

Европейского Союза, так как на его территории реализуются, в том числе и 

наднациональные программы, затрагивающие больше чем одно государство. В странах 

Европы приоритетными целями кластерной политики являются: укрепление 

взаимодействия и сотрудничества заинтересованных сторон, увеличение 

конкурентоспособности малых и средних предприятий, интернационализация и 

модернизация промышленности.  
Для реализации данных целей одним из инструментов, используемых странами 

Евросоюза в формировании кластеров на своих территориях, является стратегия «умной 

специализации», также называемая 3S (Smart Specialisation Strategies) «Умная 

специализация» предполагает разработку стратегии, основанной на уникальных (по 

отношению к другим регионам) преимуществах и сфокусированных точках роста [2, р. 9]. 

Эта концепция тесно связана со стратегиями «умного роста», которые прочно основаны на 

знаниях и инновациях и внедрены в регионах ЕС. Каждый регион выбирает для себя 

приоритеты, и этот процесс контролируют национальные органы, чтобы не допустить 

дублирования и синхронизировать отраслевое развитие регионов с национальными 

целями.  
Ключевые характеристики стратегий «умной специализации» заключаются в 

следующем [2, p. 10]: 
 - местный уровень (стратегии требуют «локального» подхода к инновациям, то есть 

требуется хорошее понимание конкретных региональных условий, основанных на оценках 

местных активов и возможностей, полученных на базе исследований местных источников 

знаний, цепочек создания стоимости и внешних связей);  
- фокус на исследованиях, разработках и инновациях (концепция фокусируется 

конкретно на НИОКР и инновационных процессах, которые выходят за рамки 

традиционных секторов, то есть внедрение, распространение и адаптацию технологий 

общего назначения в широком спектре секторов);  
- межотраслевые связи (необходимость понимать и стремиться поддерживать 

внутриотраслевые и межотраслевые переливы знаний, которые происходят в различных 

областях (перекрывающиеся социальные условия, которые приводят к перетоку знаний 

между областями, обладающими «родственным разнообразием»);  
- ключевая роль предпринимательских субъектов (местные предприниматели 

считаются ведущими участниками инноваций, поскольку включают создание новых 

продуктов, рынков, технологий и процессов в свою деятельность, а также внедряют 

созданные другими участниками рынка (вузы, НИИ и т.д.) инновации);  
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- критическая масса участников, вовлеченных в инновационную деятельность и 

имеющих взаимодействие, и масштаб этой деятельности в пределах конкретных регионов. 
Таким образом, кластеры, основанные на «умной специализации», являются 

инструментом для развития стратегически важных отраслей или технологической 

специализации, имеющих решающее значение для экономического развития региональной 

промышленности. При этом в рамках многих кластерных инициатив чаще всего 

реализуется смешанная стратегия – финансируются как уже существующие отрасли, так и 

новые отрасли промышленности.  
Кластерные инициативы в Европе поддерживаются в качестве части национальных 

инновационных стратегий и различных программ экономического развития. 

Финансирование при этом может быть из трёх источников: государство, частные 

инвесторы и различные дополнительные источники. Также стоит отметить, что упор в 

поддержке чаще делается на представителей малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), что обусловлено развитостью этого сегмента, так как он представляет собой 

большинство компаний промышленных экосистем. Так, на статью затрат «Поддержка 

кластеров и поддержка бизнес-сетей в первую очередь МСП» через Европейские 

структурные и инвестиционные фонды (далее - ESIF) было выделено около 2,32 млрд евро 

инвестиций в период 2014-2020 гг. В то же время финансирование кластерных организаций 

за счет членских взносов также имеет решающее значение.  
Стоит также отметить, что финансирование кластерных инициатив осуществляется 

на множестве уровней одновременно. Существуют европейские, национальные, 

региональные и частные фонды финансирования. Это и позволяет затрагивать все уровни 

бизнеса, стимулируя их выходить на следующий этап развития. К примеру, в период 2014-
2020 гг. на все 28 стран Европейского Союза в рамках Программы «Горизонт 2020» было 

выделено около 80 млрд евро финансирования (в дополнение к частным инвестициям), от 

Европейских структурных и инвестиционных фондов (ESIF) – 500 574 млн. евро. Кроме 

того, для финансирования отстающих регионов ЕС около 86 млрд евро было предоставлено 

фондами европейской программы выравнивания [3].  
Вместе с тем, статистическое исследование, проведенное группой ученых [4] 

позволило установить, что финансовая помощь, оказанная в рамках стратегии «умной 

специализации», с одной стороны, позволила сконцентрировать ресурсы на конкурентных 

преимуществах определенного региона или государства ЕС. Но, с другой стороны, 

слаборазвитые регионы не способны были генерировать мощные инновации, которые 

могли бы увеличить рост ВВП. Поэтому, по их мнению, следует объединить финансовую 

поддержку, предоставляемую структурными фондами ЕС, с другими источниками и 

инструментами финансирования, а также с общественным содействием 

совершенствованию институциональных и инфраструктурных рамок регионального 

развития. 
При этом эксперты Европейской комиссии признают, что разработка инноваций, 

осуществляемая в рамках кластерных инициатив с использованием стратегии «умной 

специализации», может сопровождаться рисками и соответственно разработанной в этой 

связи системой управления ими. Например, для предотвращения возможного провала 

инновационных бизнес-проектов рекомендуются последовательные сочетания 

политических мер, таких как консультативные услуги и прямая финансовая поддержка, для 

снижения риска сбоя механизмов общественной поддержки, рекомендуются 
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эксперименты – использование пилотных вмешательств, от которых впоследствии можно 

отказаться или их изменить [5].  
При этом на национальном или даже наднациональном уровне необходим мощный 

аналитический аппарат и база данных, агрегирующая как можно большее число 

единообразных данных для аналитиков и органов государственной власти. При этом также 

важно установить значимые показатели деятельности таких кластеров для анализа, 

которые включают реалистичную временную перспективу. Установление и 

количественная оценка показателей также должны учитывать уровень риска и 

инновационность мер, которые будут поддерживаться предлагаемыми инвестициями. В 

этой связи кластерная политика должна быть направлена на эффективный обмен 

информацией, стандартизацию данных и усиление взаимодействия между компаниями и 

кластерами.   
Резюмируя вышеприведенный опыт, можно отметить ряд ключевых черт 

зарубежной кластерной политики, которые, на наш взгляд, отличаются от политики, 

проводимой в России. В первую очередь, надо отметить сильный разрыв в инвестиционной 

привлекательности региона и, соответственно, его развитости. Так, на 2022 год 24 субъекта 

Российской Федерации с наибольшей инвестиционной привлекательностью принимают 

93% всех инвестиций. При этом наблюдается сильный перекос в сторону государственных 

инвестиций, в среднем составляющий 40%, а в некоторых регионах доходящий до 50-70% 
[6]. Поэтому, для более равномерного распределения ресурсов необходима единая 

платформа, объединяющая в себе ведомства из всех регионов, оперирующая 

стандартизированными массивами данных и определяющая приоритетные и 

перспективные направления развития для каждого региона. Организатором работы в 

России мог бы также стать центр федерального уровня, ответственный за формирование и 

эффективность региональных стратегий «умной специализации». На данный момент 

существует сеть Центров кластерного развития (далее – ЦКР), однако, большая часть из 

них, всё ещё включена в платформу «Мой Бизнес», которая призвана обеспечить рост 

предприятий МСП на территории региона [7].  
Анализируя услуги, предоставляемые ЦКР, можно заметить, что в соответствии со 

спецификой платформы, они являются инструментом, который помогает предприятиям 

МСП выходить на рынок, но не формирует из них кластеры. Подбор компаний 

осуществляется самими кластерами, а формируются они в основном за счёт инициативы 

достаточно крупного игрока. Для наглядного примера можно сравнить кластеры 

Челябинской и Иркутской областей.  
На территории Челябинской области находится более семь кластеров различного 

назначения. Начиная с 2020 года Центр кластерного развития прекратил свою работу на 

территории области. Однако, кластеры активно сотрудничают с государством, в частности, 

с фондом развития промышленности, основные меры поддержки которого направлены на 

помощь в модернизации производства. Кластеры при этом самостоятельно занимаются 

маркетингом и привлечением новых участников кластера, тогда как на органах 

государственной власти лежит задача по поддержанию конкурентоспособности кластеров 

и их технической модернизации. Кластеры Челябинской области активно растут и 

развиваются, привлекают инвестиции из частного сектора и являются достаточно 

перспективными. В то же время, на территории Иркутской области находятся восемь 

кластеров. Самые новые из них это фармацевтический и машиностроительный, также на 
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территории области действует ЦКР. Однако, как заявляет заместитель министра 

экономического развития региона Марина Петрова [8]: «Из восьми кластеров, включённых 

в реестр Минпромторга, действует только машиностроительный при этом, область не 

может получить поддержку, потому что когда предприятие считает какой объем помощи 

сможет получить и какие налоги уплачивает, то получается, что на данном этапе 

предприятию это не выгодно. Поэтому ни одно предприятие не получило поддержки 

федерального уровня».  
Таким образом, популярная в европейский странах политика опоры на МСП имеет 

определенные сложности в реализации на территории России, так как МСП не является в 

полной мере локомотивом экономики, хотя и демонстрирует положительную 

количественную динамику (количество субъектом МСП в России по состоянию на ноябрь 

2023г. увеличилось на 5,5% по сравнению с этим же периодом в 2022г. [9]).  
Вместо этого предлагается создать стимулы для расширения существующих 

кластеров, формирование дополнительных возможностей для их технической 

модернизации и создания отдельной платформы для ЦКР, включающей систему их 

мониторинга и отслеживания финансово-экономического состояния регионов, что могло 

бы способствовать поддержанию интереса к кластерам со стороны потенциальных 

инвесторов. Поиск новых точек роста регионов и кластеров России может быть основан на 

текущих специализациях регионов. При этом важно, превратить роль государственного 

сектора из источника финансирования в активного партнера, и обеспечить, чтобы новая 

региональная платформа отвечала широким интересам всего региона, не только 

укоренившимся интересам существующих сильных кластеров. 
Таким образом, кластеры обеспечивают концептуальную основу для описания и 

анализа важных аспектов современной экономики. Обобщение практики поддержки 

кластерных инициатив в европейских странах позволило сделать вывод, что 

стратегическими целями в развитии кластеров на ближайшее будущее являются развитие 

их конкурентоспособности и обеспечение тесного межрегионального сотрудничества. В 

свою очередь, для российской экономики наиболее приоритетной задачей в развитии 

кластеров является разработка инструментов поддержки и регионального развития 

кластерных инициатив. Необходим пересмотр нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность ЦКР, формирование на его основе новой платформы, 

отвечающей за определение специализации региона и привлечение инвесторов в 

деятельность кластеров, а также необходимы федеральные программы поддержки для 

существующих кластеров, которые предоставляли бы более привлекательные условия для 

уже существующих кластеров. В конечном счете основное внимание должно быть уделено 

совершенствованию политических процессов и установлению приоритетов с заранее 

определенными действиями или результатами в развитии кластеров. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рынок 

труда. Выявлены актуальные проблемы, связанные с внедрением ИИ в сферу экономики, 

оценены последствия, проанализированы изменения рынка труда в перспективе. Выявлены 

негативные аспекты внедрения ИИ, а также дальнейшей автоматизации производства. 

Отмечается ряд профессий, которые не потеряют свою актуальность в ближайшем 

будущем. Уделяется особое внимание последствиям влияния ИИ на 

высококвалифицированных специалистов. 
Abstract: The article examines the impact of artificial intelligence (AI) on the labor market. The 
actual problems associated with the introduction of AI in the economy are identified, the 
consequences are assessed, and changes in the labor market in the future are analyzed. The negative 
aspects of the introduction of AI, as well as further automation of production, are revealed. There 
are a number of professions that will not lose their relevance in the near future. Special attention is 
paid to the consequences of AI influence on highly qualified specialists. 
Ключевые слова: искусственный интеллект; рынок труда; роботизация труда; технологии 

будущего; автоматизация; профессии будущего. 
Keywords: artificial intelligence; labor market; labor robotization; technologies of the future; 
automation; professions of the future. 

 
XXI век знаменуется веком бурного технологического развития. Еще несколько 

десятилетий назад люди и представить себе не могли, что будут иметь при себе устройство, 

способное осуществлять звонки по всему миру и находить практически мгновенно любую 

необходимую информацию. Ученые всего мира ежедневно разрабатывают новейшие 

технологические устройства и программы, которые существенно меняют нашу жизнь. 

Одним из таких технологических новшеств является создание искусственного интеллекта 

и постоянное его усовершенствование. В книге «Введение в теорию искусственного 

интеллекта» автора Н. Ф. Гусаровой дается следующее определение данного понятия: 

«Искусственный интеллект – это цифровое воспроизведение процессов сознательной 

активности человека и социума в целом в части творческой обработки и рассуждений на 

основе нетривиально формализуемой информации в условиях временных и ресурсных 

ограничений неопределенности и неполноты исходных данных, создающее 

кибернетические объекты, способные самостоятельно ставить цели и их достигать с 

качеством не ниже среднего специалиста, способное в перспективе заменить 

существующие виды деятельности и профессии» [3, с. 8]. Последнему мы уделим особое 

внимание в рамках данной статьи. Тенденция вытеснения ряда профессий, за счёт развития 

технологического прогресса не нова. 
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Так ещё с конца ХХ века мир охватывала всё большая роботизация и автоматизация 

процессов производства товаров и услуг. Это актуально и по сей день. Частный бизнес 

активно способствует роботизации производственных процессов на предприятиях по 

свойственным ему причинам: 
1. увеличение объёмов производства; 
2. уменьшение переменных издержек, за счёт сокращения рабочих мест; 
3. обеспечение более стабильного производства высококачественного товара или 

услуги, исключая человеческий фактор; 
4. минимизация проблемы текучести кадров и др. 
Отсюда возникает острая проблема на рынке труда. Роботизация и автоматизация 

процессов производства позволяют заменить в первую очередь низкоквалифицированных 

работников, осуществляющих преимущественно рутинную работу. Конечно, имеются 

ввиду работники на конвейерном производстве, производственных лент, 

бюрократического аппарата и так далее. Конечно, роботизация имеет и обратную сторону, 

постепенно появляются новые профессии, которые связаны в большей степени с 

высокоинтеллектуальным трудом. Именно это способствует увеличению спроса на 

высококвалифицированных работников. В свою очередь низкоквалифицированные 

специалисты, как правило, не имеют достаточного количества денежных средств для 

получения высшего образования или повышения квалификации. Это является одним из 

факторов повышения уровня безработицы и социального напряжения. Тенденции 

будущего также не утешительны. Так, консалтинговая компания PWC провела 

исследование, в ходе которого установила, как в ближайшие 15 лет повлияют процессы 

роботизации на рынок труда. В перспективе она затронет 1,2 млрд человек по всему миру. 

Больше всего пострадают работники в США – 39% работников могут лишиться места 

работы, в Великобритании – 30% работников, в Японии -35%, в Германии – 21% [1, с. 33]. 

Сильнее всего от последствий роботизации пострадают работники сферы 

промышленности. Именно промышленные роботы получили своё максимальное развитие 

в последнее время. Помимо роботизации существенное влияние на рынок труда окажет 

ИИ.  
Говоря о низкоквалифицированных профессиях, ИИ в первую очередь вытеснит 

такие профессии, как кассиры или операторы производственных линий, которые наиболее 

подвержены абсолютной автоматизации в перспективе. Однако, согласно отчёту 

аналитической компании McKinsey & Company, эта проблема затронет и представителей 

высококвалифицированных профессий. Он показывает, что в будущем автоматизация 

заменит до 10% высококвалифицированных профессий, среди которых юристы, врачи и 

финансовые профессии. Согласно данному отчету, до 2030 года роботизация и 

автоматизация затронет до 800 миллионов человек по всему миру. Он также указывает на 

то, что именно женщины и молодые специалисты, не имеющие высшего образования, 
будут наиболее подвержены замене на ИИ. Основными областями при замене работников 

на ИИ являются сфера производства, здравоохранение, банковское дело и финансы [2, с. 5]. 
Говоря о российском рынке труда, прогнозируется, что роботизация затронет до 35 

миллионов специалистов [1, с. 33]. В следующие три года, около трети всех российских 

организаций планируют внедрить систему ИИ в свои предприятия, следует из 

Национального портала в сфере ИИ. Российская экономика не достигает уровня мировых 

лидеров в технологическом плане, но она также будет подвержена автоматизации в 
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значительной мере. Россия не занимает лидирующих позиций в мировом рейтинге 

роботизации производства. Следовательно, возникает необходимость развития данного 

сектора, что позволит сократить риски трудового рынка. Россия, уже сейчас активно 

утверждает новые направления образования, так или иначе связанные с ИИ. Таким 

образом, за 2022 и 2023 года были утверждены 21 новая программа бакалавриата.  
Однако, внедрение технологии ИИ несет в себе не только потерю рабочих мест 

некоторых профессий, но и восполнение рабочих мест в новых профессиях будущего. 

 Прежде всего, новые рабочие места появятся в тех областях, где будет применяться 

данная технология. Новые профессии будут связаны с разработкой, тестированием на 

практике и обслуживании искусственного интеллекта.  
Так как ИИ способен обрабатывать большие объемы информации, он станет важным 

инструментов в руках работников, что, в свою очередь, приведет к повышению 

производительности труда и увеличению прибыли.  Так, например, применение 

технологий с использованием ИИ приведёт к увеличению производительности труда до 

40% в сфере услуг и отраслях народного хозяйства [4, с. 85]. Новые профессии будущего 

будут требовать прежде всего умения управлять ИИ [5, с. 454]. Уже сейчас появляются 

новые профессии, связанные с ИИ. Рассмотрим некоторые из них по подробнее: 
1. Data Scientist – специалисты, обучающие компьютер самообучению. Именно они 

создают алгоритмы машинного обучения, позволяющие обрабатывать, анализировать 

массивы данных и формировать на их основе соответствующие выводы; 
2. Исследователь ИИ – специалисты, занимающиеся научными исследованиями в 

области ИИ. Именно они занимаются разработкой новых обновлений и нововведений в 

систему ИИ; 
3. Специалист по взаимодействию человека и ИИ – в его задачи входит разработка 

эффективных систем взаимодействия ИИ и человека; 
4. Копирайтер диалоговых интерфейсов – в его обязанности входит прописывание 

скриптов и диалоговых окон, позволяющих взаимодействовать человеку и ИИ. 
Здесь стоит упомянуть о ещё одной проблеме, а именно skill and technologies 

mismatch. Технологии всё больше и больше усложняются, вследствие чего появляются 

новые профессии, требующие специальной квалификации. Появится глубокое 

расхождение между новыми технологиями и существующими на данный момент 

навыками рабочей силы. Этот эффект достаточно кратковременен, и за несколько лет 

появятся работники соответствующей квалификации, однако не учитывать его при анализе 

последствий внедрения ИИ было бы большой ошибкой. Отчасти, гигантские корпорации 

по типу Apple, Google, Amazon уже сейчас столкнулись с этой проблемой. Они готовы 

платить огромные суммы, насчитывающие миллионы долларов специалистам по ИИ, так 

как сейчас стоит катастрофическая нехватка соответствующих кадров. 
Ещё один негативный аспект, который следует рассмотреть – это дальнейшее 

увеличение разрыва между богатыми и бедными слоями населения. Так некоторые 

специалисты считают, что блага, которые создают ученые с помощью новых технологий, 

будут неравномерно распределены между людьми. Представители самых богатых слоев 

населения будут иметь быстрый доступ к этим благам. Однако бедная часть населения, в 

свою очередь, может быть полностью отрезана от экономической деятельности. 

Собственники на средства производства будут только увеличивать свою прибыль, за счёт 
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внедрения технологий ИИ, тогда как наёмные рабочие даже из среднего класса будут 

терять рабочие места или часть доходов на время адаптации к новым реалиям. 
Стоит упомянуть и о скорости внедрения ИИ – технологий. Так, специалисты 

утверждают, что в ближайшие 15-20 лет ИИ не сможет полностью заменить людей со 

средней и тем более с высокой квалификацией. Он будет лишь вспомогательным 

инструментом, что облегчит работу и повысит производительность труда, не отбирая при 

этом рабочее место. Сложно говорить о более долгосрочном прогнозе. В первую очередь 

потому, что скорость внедрения ИИ не равномерна. В разных регионах мира, скорость 

внедрения будет разной. Так если некоторые страны ведут активную работу по внедрению 

ИИ-технологий уже сейчас, то есть ряд стран, где данные технологии не будут внедряться 

ещё долгое время.  
В любом случае ученые убеждены в том, что некоторые профессии не подвергнутся 

риску исчезновения, поскольку технология ИИ не сможет их полностью заменить.  К таким 

профессиям можно отнести биологов, психологов, ученых, учителей, а также работников в 

сфере социальных служб. Данные профессии невозможно будет заменить, поскольку они 

связаны, прежде всего, взаимоотношениями между человеком и человеком и между 

человеком и природой. [1, с. 38] То есть, вне зависимости от того, как быстро будет 

проходить роботизация и автоматизация, целый ряд профессий всегда будет востребован. 

Однако в любом случае, создание и внедрение ИИ, всё большая автоматизация 

производства сильнейшим образом влияет на рынок труда, и в перспективе это влияние 

будет только расти. Современному человеку необходимо привыкать к новым реалиям и 

быть готовым к смене квалификации в условиях постоянно меняющегося трудового 

спроса. 
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В 2003 году Указом Президента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 была 

утверждена концепция административной реформы и обозначены основные меры по 

обеспечению ее проведения [12]. Главной целью проводимой реформы выступает 

ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного 

регулирования в данной области. Указанное обстоятельство оказало влияние на 

трансформацию административно – правовых отношений, в частности на проведение 

органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
В целях достижения, обозначенных в Указе Президента № 824, задач, 

Правительством Российской Федерации в 2021 году были скорректированы правила 

проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности [6]. Причиной такого решения явилась необходимость 

экономической и правовой поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц в связи с пандемией (COVID – 19). В дальнейшем, в рамках проводимой 

административной реформы, в 2022 году, Правительством Российской Федерации был 

введен мораторий на проведение плановых проверок, за исключением отдельных 
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категорий предпринимателей [7]. Однако уже в 2023 году Правительство Российской 

Федерации приняло решение о продлении моратория до 2030 года и предусмотрело 

возможность проведения плановых проверок до 2030 года только в отношении объектов 

контроля, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения 

вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений 2 

класса опасности [8]. Указанный подход к проведению контрольный (надзорных) 

мероприятий, должен выступить, с точки зрения государственно – управленческой 

деятельности по поддержанию развития отечественной экономики, формой снижения 

административного давления на предпринимательское сообщество, что напрямую влияет 

на достижение целей проводимой административной реформы. Как указывают А.В. 

Мартынов и В.В. Черников, - «…мораторий способствует ограничению воздействия 

контрольно-надзорных органов на деятельность контролируемых лиц в определенных 

сферах экономической деятельности при неснижаемом уровне безопасности и 

самостоятельном соблюдении обязательных требований…» [3, с. 126]. Следует согласиться 

с позицией Мининой А.А., Атаян Г.Ю., Богатыревой А.Т., которые рассматривают 

мораторий на проведение проверок как эффективный механизм снижения 

административной нагрузки для добросовестных предпринимателей [5, с. 82]. Несмотря на 

предпринимаемые государством меры по оптимизации государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, Уполномоченный по правам предпринимателей в 

Российской Федерации Борис Титов полагает, что «…по мере снижения числа проверок 

количество дел об административных правонарушениях почти не снижается, по ряду 

ведомств доля дел об административных правонарушениях без проведения плановых и 

внеплановых проверок продолжает расти или сохраняется на прежнем уровне…», в связи 

с чем, государственные органы фактически не видят «реальное положение дел» в сфере 

контрольной (надзорной) деятельности, а административное давление на бизнес 

достаточно внушительно [10]. 
Тем не менее, за то время, что действует установленный мораторий на проведение 

плановых проверок, количество нарушений, допускаемых со стороны 

предпринимательского сообщества, не снижается, а наоборот, только ежегодно 

увеличивается.  
К примеру, в первом квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло 

до 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года [2]. В связи с этим, 

общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека обратился в Правительство Российской Федерации 

с предложением частично снять мораторий на проведение плановых проверок.  

Аналогичное предложение поступило и от общественного совета при Федеральной 

Антимонопольной Службе, в силу которого, следует вывести маркетплейсы из-под 

моратория на проверки IТ-компаний для анализа деятельности интернет-платформ на 

предмет соответствия антимонопольному законодательству [1]. Приведенные 

аналитические данные показывают, что несмотря на снижение административной нагрузки 

на субъектов предпринимательской деятельности и наличии моратория на проведение 

плановых проверок, нарушения приобретают массовый характер, причем в социально 

важных сферах, что в первую очередь, создает угрозу для жизни и здоровья граждан. 
В сентябре 2023 года после массового отравления граждан шаурмой в Курской 

области, Управлением Россельхознадзора по Курской области было установлено, что 
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индивидуальный предприниматель, производящий данную продукцию, не оформлял 

ветеринарные сопроводительные документы на продукцию животного происхождения [4]. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей в области общественного питания, в 

основном, относится к деятельности микропредприятий, в отношении которых плановые 

проверки, в связи с мораторием, не проводятся. В следствии, предупредить негативные 

последствия для граждан и угрозы возникновения причинения вреда практически 

невозможно. Остается лишь рассчитывать на добросовестность предпринимателей 

(которая презюмируется – п.2 ст. 3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ) и эффективность профилактических 

мероприятий, проводимых в отношении их [11]. 
В июне 2023 года вызвало общественный резонанс дело, связанное с оборотом и 

производством алкогольной продукции «Мистер Сидр». Следует отметить, что 

производитель (индивидуальный предприниматель) уже привлекался к административной 

ответственности в 2022 году по ч.2. ст. 14.16. КоАП РФ [9]. Как следует из материалов дела, 

при проведении проверки объекта потребительского рынка по реализации алкогольной 

продукции индивидуального предпринимателя Гусейнова А.А., был установлен факт 

оборота алкогольной продукции в отсутствии документов, подтверждающих легальность 

реализации алкогольной продукции. Несмотря на характер допущенного правонарушения, 

суд, руководствуясь ч.1 ст. 4.1.1., ст. 4.1.2. КоАП РФ заменил административное наказание 

в виде штрафа на предупреждение для индивидуального предпринимателя, так как 

административный деликт был совершен впервые, выявлен в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), а сам правонарушитель является субъектом малого 

и среднего предпринимательства (категория – микропредприятие). Как видно из 

приведенного примера, в итоге, цель административного наказания в виде предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами 

(ст. 3.1. КоАП РФ) не была достигнута, а обернулась непоправимыми последствиями для 

потребителей произведенной продукции. Данное обстоятельство вызвано не только 

спецификой проведения контрольных (надзорных) мероприятий в настоящее время, но и 

странной выборкой составов административных правонарушений, по которым 

административный штраф не подлежит замене на предупреждение (ч.2. ст. 4.1.1. КоАП 

РФ). 
Приведенные примеры и последствия введения моратория на проведение проверок 

свидетельствуют о низком желании субъектов предпринимательской деятельности 

соблюдать установленные обязательные для них требования. В этом контексте, считаем 

обоснованной позицию ряда контрольных (надзорных) органов, перечисленных ранее, 

вывести некоторые направления предпринимательской деятельности из - под действия и 

распространения моратория на проведение плановых проверок. По нашему мнению, за 

основу, следует взять виды предпринимательской деятельности, прямо поименованные в 

ст. 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» № 294 – ФЗ, в отношении которых, дополнительно 

устанавливается требование об обязательном уведомлении контрольного (надзорного) 

органа о начале деятельности. Безусловно, перечень может быть скорректирован с учетом 

складывающейся практики осуществления государственного контроля (надзора) и иного 
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федерального законодательства. При этом, необходимо пересмотреть содержание ч.2 ст. 

4.1.1. КоАП РФ в части составов административных деликтов, на которых правило ч.1. ст. 

4.1.1. КоАП РФ не распространяется. Подобный подход позволит, на наш взгляд, 

предупредить возникновение угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям и 

обеспечит достижение целей и задач государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля.  
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молодых специалистов с точки зрения анализа государственных программ. 

Сконцентрировано внимание на федеральных программах, направленных на содействие 

занятости, поддержки отдельных типов профессий. Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод, что существующие государственные меры поддержки затрагивают основные 

проблемы молодых специалистов, но необходимо и дальше внедрять новые программы. 
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Ключевые слова: молодые специалисты; государственные программы; 

профессиональное становление.  
Keywords: young specialists; governmental programmes; professional formation. 

 
В настоящее время большое внимание со стороны государства обращается на 

молодежную политику как приоритетное направление внутренней политики Российской 

Федерации. И согласно Федеральному закону от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» молодежная политика представляет собой комплекс 

мер, который направлен на формирование условий для развития молодежи (от 14 до 35 лет 

включительно), ее самореализации, на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодых граждан с целью достижения устойчивого развития, 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности России. 
Если рассматривать данный документ со стороны профессиональной деятельности 

молодых граждан, то молодой специалист  это молодой человек в возрасте до 35 лет 

включительно, который получил квалификацию и впервые устраивается на работу. Более 
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того, среди основных направлений реализации политики в сфере развития молодежи 

можно выделить такие, как обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 

содействие их трудоустройству и профессиональному развитию [6]. 
Теперь рассмотрим, как именно реализуются данные направления в России. 
Что касается гарантий в трудовой сфере, то на уровне государства в ст. 70 Трудового 

кодекса России указано, что работодатель не имеет право устанавливать испытание при 

приеме на работу молодым специалистам, которые впервые трудоустраиваются по 

специальности в течение одного года после окончания обучения [5]. 
В рамках Федерального проекта «Демография», а именно инициативы «Содействие 

занятости» разработаны программы по поддержке профессионального становления 

молодых специалистов. Так, молодые граждане до 35 лет имеют право пройти программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения бесплатно 

с целью освоения таких знаний и навыков, которые помогут стать конкурентоспособным 

на рынке труда. А направления обучения сформированы таким образом, чтобы по итогам 

работы молодые специалисты были востребованы в том регионе, в котором они хотят 

трудоустроиться.  
При этом стоит отметить, что разработан информационный портал «Работа России». 

На данной платформе размещена вся актуальная информация по инициативе, а также 

функционируют сервисы, которые помогают гражданам в профессиональной сфере. 

Например, в рамках работы сервиса «Профориентация» с помощью профессиограмм 

(письменная характеристика профессий), видеопрофессиограмм (видео-презентации 

профессий) и профориентационного тестирования оказывается поддержка молодежи в их 

профессиональном становлении. По итогам просмотра материалов и прохождения 

тестирования у молодого человека будет сформировано представление о существующих 

профессиях, необходимых требованиях, а также о собственных возможностях и 

профессиональных предпочтениях [4]. 
Кроме того, существуют программы поддержки для отдельных профессий. В 

качестве примеров можно выделить такие проекты, как «Земский доктор», «Земский 

фельдшер» и «Земский учитель».  
Что касается первых двух программ, то они предусматривают единовременные 

выплаты за работу в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах 

медицинским работникам, а также студентам и выпускникам медицинских учреждений, 

которые по окончании обучения вернулись работать в свои населённые пункты. Размеры 

материальной поддержки варьируются от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей в 

зависимости от должности и территории [3]. 
В свою очередь, программа «Земский учитель» тоже предполагает единовременную 

выплату, но за работу учителем в сельской местности, где проживает не более 50 тысяч 

человек. Но тут условия программы зависят от региона переезда [2].  
Регионы также могут реализовывать свои программы поддержки 

профессионального становления молодежи в зависимости от потребности в кадрах. 

Например, в Красноярском крае поддержку в области улучшения жилищных условий 

получают молодые специалисты, которые проживают на селе или хотят переехать в 

сельскую местность для работы там (статья 62.1 Закона Красноярского края [1]). Так, 

выплата происходит в два этапа: 500 тысяч рублей по факту трудоустройства и еще 500 

тысяч рублей через отработанных 3 года.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время государственные 

программы решают основные проблемы молодых специалистов. Если полученная 

специальность может быть расширена за счет новых компетенций, то молодой человек 

может пройти дополнительные образовательные программы. Более того, для отдельных 

видов профессий разработаны специальные программы материальной поддержки и 

помощи в трудоустройстве. В дальнейшем на федеральном уровне планируется расширять 

возможности государственной поддержки молодых специалистов на этапе 

профессионального становления. 
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Аннотация: Данная статья предоставляет всесторонний обзор мира криптовалют, начиная 

с их истории и до современного места в финансовой экосистеме. Она охватывает основные 

моменты истории развития криптовалют, технические аспекты технологии блокчейн и её 

применения, а также анализирует текущее состояние и перспективы криптовалют в 

контексте глобальной финансовой системы. Статья также затрагивает вопросы 

осведомленности общественности о криптовалютах и их роль в будущем финансовых 

технологий. 
Abstract: This article provides a comprehensive overview of the world of cryptocurrencies, from 
their history to their current place in the financial ecosystem. It covers the main points of the history 
of the development of cryptocurrencies, technical aspects of blockchain technology and its 
application, and also analyzes the current state and prospects of cryptocurrencies in the context of 
the global financial system. The article also addresses issues of public awareness about 
cryptocurrencies and their role in the future of financial technologies. 
Ключевые слова: криптовалюта; блокчейн; финансовые технологии; будущее 

криптовалют; осведомленность общественности. 
Keywords: cryptocurrency; blockchain; financial technologies; the future of cryptocurrencies; 
public awareness. 

 
В настоящее время в медиа поле, в частности множество популярно-финансовых 

сообществ в социальных сетях нередко говорит на темы, так или иначе связанные с 

загадочными криптовалютами. В этой статье мы попытаемся популяризировать 

информацию, связанную с криптовалютой, с ее появлением, перспективами и влиянием на 

финансовый мир. 
Целью статьи является систематизация информации связанной с криптовалютой, 

которая может быть полезна начинающим или будущим крипто инвесторам и 

любознательным. 
Актуальность темы высока в настоящее время, так как технологии развиваются, 

криптовалюты регулируются в разных странах, а также общественность проявляет интерес 

к криптовалютам с точки зрения заработка. 
Методы: обзор литературы, анализ данных. 
На сегодняшний день освещены практически все аспекты тематики, от рынка 

криптовалют до их налогообложения. Сейчас все больше внимания оказывается именно 

этой области финансов. В этой статье обобщается и анализируется информация о 

криптовалютах с целью повышения осведомленности по этой теме. 
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Момент, когда человечество начало думать о криптовалютах, произошел в 1983 г., 

когда Дэвид Чаум и Стефан Брэндс описали возможность использования электронных 

денег и даже представили их возможную краткую концепцию. В 1998 Ник Сабо и Вэй Дай 

практически в одно время, но отдельно друг от друга предложили миру идею криптовалют 

(“Цифровое золото” и “B-money” соответственно). Наиболее важным шагом в истории 

развития криптовалют стало появление Биткоина 9 января 2009 года, его создателем 

является Сатоши Накамото [1; 2; 3]. 
Техническая составляющая: В основе основ лежит технология под названием 

«блокчейн». Впервые технология блокчейн была использована создателем криптовалюты 

биткоин (англ. – bitcoin) Сатоши Накамото. В чем заключается суть технологии блокчейн? 

Рассмотрим следующую ситуацию: ваш друг попросил у вас в займы 100 рублей. Вы 

пошли в банк и попросили оформить перевод денег вашему другу. Иными словами – вы 

доверили банку проверить на вашем счете остаток и перевести деньги вашему другу. 

Физически никакого перевода не было – было изменение реестра. Отметим, что в 

результате операции банк получил вознаграждение в виде комиссии. В рассмотренной 

ситуации вы полностью доверяетесь третьей стороне – банку, который ведет реестр [4].  
Возникает логичный вопрос: возможно ли содержание реестра без участия третьей 

стороны и оплаты ему комиссии? Возможно, с помощью технологии блокчейн. Технология 

подразумевает наличие достаточного количества людей, которые не хотят зависеть от 

третьей стороны и готовы самостоятельно содержать реестр. Каждый из участников 

обладает всей информацией о состоянии счетов каждого, но без идентификации личности. 
Участники сети называются узлом. Если один из участников хочет перевести деньги 

другому участнику, то он инициирует перевод, используя специальное ПО, так называемый 

кошелек. Все операции собираются в порядке очередности в определенные блоки [1; 2; 3]. 
Отметим, что в дословном переводе блокчейн и означает непрерывную цепочку 

блоков. Введем такое понятие как майнинг. Майнинг – деятельность по поддержанию 

распределенной платформы и созданию новых блоков с возможностью получить 

вознаграждение. Далее участники системы должны подтвердить операцию. Для 

подтверждения операции должен быть достигнут консенсус. Механизм или алгоритм 

консенсуса – это процедура принятия решения, которая позволяет достичь соглашения 

между всеми участниками сети и обеспечить ее работоспособность. Как правило, на 

практике применяются следующие механизмы (алгоритмы) консенсуса – proof of work и 

proof of stake. После достижения консенсуса блок занимает место в цепочке блоков. Также 

каждый участник записывает блок в свой экземпляр базы данных. У каждого блока есть 

свой уникальный хеш. Он складывается из текущего хеша блока и хеша предыдущего 

блока. Хеш в некотором смысле является отпечатком пальца, который нужен для 

идентификации. Завершает процесс поступление средств в кошелек получателя [1; 2; 3; 4]. 
Поясним такой механизм достижения консенсуса, как proof of work.  Proof of work 

дословно переводится как доказательство работы. Данный механизм консенсуса 

используется такой криптовалютой, как биткоин и в принципе чрезвычайно распространён. 

Когда майнер создаёт новый блок для блокчейн, он должен предоставить сети два хеша: 

один из них — хеш всех транзакций в блоке, а другой — хеш, который доказывает, что 

майнер потратил огромное количество энергии на создание блока. Отметим, что 1 блок в 

сети биткоин равен 1 Мб, а среднее время его создания – около 10 минут. Proof of work 

работает по следующему принципу: добавить транш новых транзакций в блокчейн — это 
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дорого, а вот проверить, действительны ли транзакции – очень легко, благодаря 

прозрачности регистра. Майнеры коллективно подтверждают действительность всего 

блокчейна, и транзакции не считаются полностью «подтвержденными», пока к ним не 

добавятся несколько новых блоков [1; 2; 3; 4]. 
Применение технологии блокчейн в сфере международных денежных переводов 

обещает решить ряд проблем и улучшить существующую систему. Ее потенциал в 

снижении стоимости и ускорении операций, обеспечении безопасности и защиты данных, 

а также повышении прозрачности сделок является значительным. Однако, перед полным 

внедрением технологии блокчейн необходимо решить еще некоторые технические и 

регуляторные проблемы. В будущем блокчейн может полностью изменить сферу 

международных денежных переводов и сделать ее более эффективной и доступной для 

всех участников. 
В то же время вызывает интерес взаимосвязь между цифровыми технологиями, 

инновациями и управленческими навыками в контексте современного бизнеса. Так, 

имеется определенное влияние цифровизации на процессы реорганизации и адаптации 

предприятий. В таком контексте криптовалюты и блокчейн могут стать частью 

инновационных бизнес-моделей и влиять на управленческие решения [5]. 
В условиях интеллектуального переустройства предпринимательской деятельности, 

в первую очередь в отраслях промышленности, а также активного построения новой 

экономической реальности инновационные технологии, включая блокчейн и 

криптовалюты, могут трансформировать производственные процессы и стратегии 

управления. Следовательно, на сегодняшний день появляется возможность с высокой 

точностью определить как технологические инновации влияют на предприятия и их 

функциональность, а также сделать вывод как криптовалюты могут быть интегрированы в 

процессы управления предпринимательской деятельностью [6]. 
Затрагивая вопросы, связанные с переходом к умному производству, включая 

информационную безопасность и доступность инфраструктуры информационных 

технологий, следует выделить ключевую значимость управления рисками и обеспечения 

надежности в условиях цифровизации всех сфер хозяйствования и жизнедеятельности. Так, 

на практике появляется возможность использовать криптовалюты и блокчейн технологии 

для повышения качества информационной безопасности и реализации процессов 

оптимизации в контексте становления и развития умного производства [7]. 
Первой и основной криптовалютой до сих пор является биткоин, он признан 

«золотым стандартом» как аналог классического средства сбережения.  Любая 

альтернативная криптовалюта, кроме биткоина, называется альткоином. Стейблкоины – 
криптовалюта, стоимость которой определяется не только спросом на нее, но и более 

устоявшимися методами. Стоимость таких монет привязывается к традиционным активам 

(деньгам или иным ценностям) в соотношении 1:1. Данное соотношение сохраняется на 

протяжении всего срока существования монеты вне зависимости от рыночных условий [1; 

2; 3; 4]. 
Даже в настоящее время множество стран признает криптовалюты как полноценные 

финансовые единицы, позволяя использовать их пользователям экономических 

отношений. Например Япония, Германия официально признали их как валюту, а в США 

данные инструменты облагаются налогами, что не позволяет ими пользоваться на 

свободной основе, но не запрещает их. Можно согласиться с мнением, что в относительно 
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недалеком будущем число государств, признающих криптовалюты, возрастет наряду с 

увеличением популярности криптовалюты и спроса на эти инструменты. 

Распространенность криптовалют возрастает, однако также растет быстрыми темпами и их 

стоимость. Доказательством данного утверждения является большое количество 

обменников, трейдеров, бирж, которые активно развиваются и предлагают все более 

обширные услуги. Криптовалюты могут быть выведены на банковские карточки, счета и 

электронные платежные системы, обналичены, что повышает их ликвидность и позволяет 

использовать в хозяйстве. Можно сделать справедливый вывод, что мировое общество уже 

готово к полноценному использованию таких валют во всех сферах жизни и хозяйственных 

отношениях [1; 2]. 
Криптовалюты выполняют различные функции в современном финансовом мире. 

Они используются для проведения децентрализованных финансовых транзакций, 

обеспечивая анонимность и безопасность при совершении переводов между участниками 

и различными экономическими агентами. Такой подход позволяет пользователям обходить 

необходимость участия банков или правительственных органов при совершении 
транзакций [4]. Непосредственно в производственных отношениях на разных уровнях 

многие интеллектуальные трансформации способствуют достижению устойчивого 

развития, включая внедрение новых, в том числе и передовых технологий, таких как 

блокчейн и криптовалюты, для улучшения производственных процессов и повышения 

экологической эффективности [8]. 
Более того, криптовалюты стали объектом спекуляций и инвестирования. Многие 

люди приобретают криптовалюты в надежде на их рост стоимости, подобно 

инвестированию в другие активы, такие как акции или драгоценные металлы. Они также 

используются для обеспечения финансовой инклюзии, предоставляя доступ к финансовым 

услугам для людей в развивающихся странах или тем, кто не имеет доступа к 

традиционным банковским услугам. Применение криптовалют расширяется и на другие 

отрасли, включая область децентрализованных финансов (DeFi), цифровые контракты, 

записи в медицинской сфере и многое другое. Это открывает двери для новых 

технологических решений и инноваций в различных сферах жизни [2; 3]. 
Освещая аспекты финансовой безопасности в контексте регионального развития, 

целесообразно определить, как влияют криптовалюты на финансовую стабильность и 

бюджетную политику регионов [9]. Различные экономические стратегии и 

инвестиционные политики могут влиять на рост и прогресс регионов, однако на практике 

слабо проработаны вопросы потенциального влияния криптовалют и блокчейн-технологий 

на региональную экономику и инвестиционную среду [10]. 
На основе изложенного выше можно сделать ряд выводов. Криптовалюты 

представляют собой не только новую форму цифрового актива, но и потенциально 

трансформирующий финансовую индустрию элемент. Их влияние на финансовую 

инфраструктуру, а также на обеспечение безопасности и приватности финансовых 

операций, становится все более значимым. Однако, несмотря на перспективы, 

криптовалюты все еще подвержены высокой волатильности, регулятивному влиянию и 

технологическим вызовам. Таким образом, криптовалюты представляют собой важное 

направление развития финансовых технологий, но их будущее будет зависеть от 

способности индустрии преодолеть вызовы и обеспечить устойчивость и прозрачность для 

пользователей и рынка в целом. В дальнейшем можно исследовать некоторые 
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регулятивные и правовые аспекты, экономические и социальные, а также можно 

рассмотреть вопросы безопасности и приватности на более глубоком уровне. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает моделирование экономического поведения, 

учитывая психологические факторы, такие как эмоции, предпочтения и ожидания, как эти 

факторы могут влиять на принятие решений в экономических ситуациях и как они могут 

быть интегрированы в экономические модели. В статье также представлены примеры 

исследований, которые использовали психологические факторы для объяснения 

экономического поведения, а также описаны возможности для дальнейшего развития этой 

области. Результаты исследований могут быть полезны для принятия решений в бизнесе, 

финансовой сфере и государственном управлении. 
Abstract: This article examines the modeling of economic behavior, psychological factors such as 
emotions, preferences and expectations, as these factors can influence decision making in 
economic structures, and how they can be integrated into traditional models. This article also 
provides examples of research that uses psychological factors to explain economic behavior and 
outlines opportunities for further development of the field. The research results can be useful for 
decision-making in business, finance and public administration. 
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Современная экономическая наука все больше признает важность психологических 

решений. Моделирование экономического поведения на основе психологических факторов 

становится все более актуальной темой для исследований. В данной статье будет 

рассмотрено, какие психологические факторы влияют на психологическое поведение 

людей, как они могут быть учтены в моделях и какие преимущества – это может принести 

для бизнеса и общества в целом [1]. 
Моделирование экономического поведения на основе психологических факторов 

важно, потому что оно помогает лучше понимать, почему люди принимают те или иные 

экономические решения. Это позволяет более точно прогнозировать экономическое 

поведение в будущем и управлять экономическими рисками. Кроме того, использование 

моделей экономического поведения на основе психологических факторов может привести 

к созданию более эффективных политик и программ, которые улучшат благополучие 

общества в целом. 
Данная статья отвечает на вопросы о значимости моделирования экономического 

поведения на основе психологических факторов, причинах необходимости такого 

моделирования, его преимуществах и возможных применениях в экономике. 
Существует несколько методов моделирования экономического поведения на основе 

психологических факторов. Один из них – это использование экспериментальных 

исследований, которые позволяют изучать реакцию людей на различные экономические 
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ситуации. Данные исследования могут быть проведены в лабораторных условиях или в 

реальной жизни [2]. 
Также существует ещё один метод – это использование анкетирования и опросов, 

которые позволяют изучать мнения и убеждения людей относительно различных 

экономических вопросов. Данные могут быть использованы для создания моделей 

экономического поведения. 
Третий метод – это использование данных о поведении людей в реальной жизни, 

таких как данные о покупках, инвестициях или кредитных операциях. Данные могут быть 

использованы для создания моделей, которые учитывают психологические факторы, 

влияющие на экономическое поведение [3].  
На экономическое поведения людей могут влиять следующие психологические 

факторы: 
1. Когнитивные искажения – это ошибки в мышлении, которые могут привести к 

неправильным экономическим решениям. К примеру, люди могут быть склонны к 

избыточной уверенности в своих способностях, что может привести к рискованным 

инвестиционным решениям; 
2. Эмоции – эмоциональное состояние может влиять на экономическое поведение. К 

примеру, страх может привести к снижению риска в инвестициях, а гнев может привести к 

принятию рискованных решений; 
3. Социальные факторы – социальные нормы и ожидания могут влиять на 

экономическое поведение. К примеру, люди могут быть склонны к потреблению 

определенных товаров или услуг, чтобы соответствовать социальным нормам; 
4. Индивидуальные различия – различия в личности и характеристиках могут влиять на 

экономическое поведение. К примеру, люди с высоким уровнем экстравертности могут 

быть склонны к рискованным инвестиционным решениям. 
Преимущества использования моделей экономического поведения на основе 

психологических факторов: 
1. Улучшенное понимание экономического поведения – модели, учитывающие 

психологические факторы, могут помочь лучше понять, почему люди принимают те или 

иные экономические решения; 
2. Улучшенное прогнозирование – модели, учитывающие психологические факторы, 

могут помочь луче прогнозировать экономическое поведение в будущем; 
3. Улучшенное управление – модели, учитывающие психологические факторы, могут 

помочь лучше управлять экономическими рисками и принимать более эффективные 

экономические решения; 
4. Улучшенное благополучие общества – более точные модели экономического 

поведения могут помочь создавать более эффективные политики и программы, которые 

улучшат благополучие общества в целом [3].  
Недостатки использования моделей экономического поведения на основе 

психологических факторов: 
1. Сложность моделирования – моделирования экономического поведения на основе 

психологических факторов является сложным процессом, требующим большого 

количество данных и анализа; 
2. Неопределенность – психологические факторы могут быть неопределенными и 

изменчивыми, что может значительно затруднить моделирование; 
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3. Ограниченность данных – данные о психологических факторах могут быть 

ограниченными и недостаточными для построения точной модели; 
4. Неучтенность других факторов – моделирование только на основе психологических 

факторов может не учитывать другие важные факторы, такие как экономические условия 

и политические решения; 
5. Неоднозначность результатов – результаты моделирования могут быть 

неоднозначными и интерпретация их может быть сложной; 
6. Невозможность предсказания с точностью – моделирование на основе 

психологических факторов не может гарантировать точное предсказание экономического 

поведения [4].  
Моделирование экономического поведения на основе психологических факторов 

происходит путем анализа данных о поведении людей в различных экономических 

ситуациях. Это могут быть: опросы, эксперименты, наблюдения за реальным поведением 

людей на рынке и т.д. 
Далее, после получения данных, происходит обработка с помощью статистических 

методов и моделей, которые учитывают психологические факторы, такие как эмоции, 

убеждения, стереотипы и т.д., например, можно использовать модели поведенческой 

экономики, которые учитывают не только рациональные, но и эмоциональные факторы 

при принятии решений. 
Важно отметить, что моделирование экономического поведения на основе 

психологических факторов не является точной наукой и не может учитывать все 

возможные факторы, влияющие на экономические процессы. Однако, это очень важный 

инструмент для понимания и прогнозирования поведения людей в экономических 

ситуациях и может помочь разработать более эффективные стратегии и решения в бизнесе 

и государстве. 
Одним из примеров моделирования экономического поведения на основе 

психологических факторов – это исследование влияния социального влияния на 

потребительское поведения [5].  
В рамках исследования было проведено экспериментальное исследование, в котором 

участникам предлагалось выбирать между двумя продуктами с разными ценами. Однако, 

перед тем, как сделать выбор, участникам сообщалось, что большинство людей выбирают 

один из продуктов. 
Результаты исследования показали, что участники, которым сообщалось о 

большинстве выбора определенного продукта, склонны были выбирать этот продукт, даже 

если он был дороже. Таким образом, социальное влияние оказывает значительное влияние 

на потребительское поведение. 
Данные результаты могут быть использованы для разработки маркетинговых 

стратегий, которые учитывают социальное влияние на потребительское поведение. К 

примеру, можно использовать тактику «социального доказательства» когда на сайте 

интернет-магазина показывается количество людей, которые выбрали определенный 

продукт, чтобы убедить большинство людей выбрать его. 
Также примерами моделирования экономического поведения на основе 

психологических факторов можно считать следующее: 
1. Исследование влияния эмоций на принятие финансовых решений. В рамках 

исследования участникам предлагалось принимать решения о вложении денег в различные 
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инвестиционные продукты в условиях, когда они были подвержены различным 

эмоциональным воздействиям. Результаты показали, что участники были более склонны к 

рискованным инвестициям, когда они чувствовали сильное эмоциональное возбуждение; 
2. Исследования влияния социальных норм на потребительское поведение. В рамках 

этого исследования участникам предлагалось выбирать между продуктами, которые либо 

соответствовали социальным нормам, либо нарушали их. Результаты показали, что 

участники были более склонны выбирать продукты, которые соответствовали социальным 

нормам, даже если они были менее качественными или дороже; 
3. Исследование влияния эмоций инвесторов на цены акций. В рамках этого 

исследования используются данные о количестве продаж и покупок акций, а также данные 

о настроениях инвесторов, чтобы определить, какие факторы влияют на изменение цен на 

акции. Модели могут помочь инвесторам принимать более информированные решения о 

покупке или продаже акций; 
4. Исследование влияния страха на экономику. В рамках этого исследования 

использовали данные о финансовых кризисах и реакции людей на них, чтобы определить, 

как страх влияет на рынки и экономику в целом. Модели могут помочь государству и 

бизнесам разрабатывать стратегии для управления экономическими кризисами и 

минимизации их последствий. 
Для построения модели экономического поведения на основе психологических 

факторов необходимо учитывать следующие аспекты: 
1. Эмоциональное состояние и их влияние на принятие решений. В модели необходимо 

учесть, какие эмоции могут возникать у потребителей при выборе продукта или услуги, и 

как они могут влиять на их решения; 
2. Степень восприимчивости к социальным нормам. В модели нужно учитывать, как 

сильно потребители руководствуются социальным нормам при выборе продукта или 

услуги; 
3. Ценовые предпочтения. Модель должна учитывать, какие ценовые предпочтения 

имеют потребители и как они влияют на их выбор; 
4. Индивидуальные особенности. В модели необходимо учитывать индивидуальные 

особенности потребителей, такие как возраст, пол, образование, доход и т.д; 
5. Влияние маркетинговых стратегий. Модель должна учитывать, как маркетинговые 

стратегии компаний влияют на поведение потребителей; 
6. Влияние конкурентов. Модель должна учитывать, как конкуренты влияют на 

поведения потребителей и как компании могут использовать эту информацию для своих 

целей. 
В современном мире экономические решения очень часто принимаются на основе 

математических моделей и статистических данных. Однако, в реальности люди не всегда 

действуют логически и рационально, а подвержены влиянию эмоций, убеждений, 

стереотипов и других психологических факторов. Поэтому моделирование 

экономического поведения на основе психологических факторов имеет большое значение 

для понимания и прогнозирования экономических процессов [5].  
Основная причина необходимости моделирования экономического поведения на 

основе психологических факторов заключается в том, что люди не всегда принимают 

рациональные решения при выборе товаров и услуг, инвестировании денежных средств 

или принятии финансовых решений. К примеру, многие люди предпочитают покупать 
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брендовые товары, несмотря на то, что они могут быть дороже и не обладать высоким 

качеством. Это объясняется эмоциональным фактором – человеку хочется подчеркнуть 

свой статус и престиж, покупая дорогие товары. 
Моделирование экономического поведения на основе психологических факторов 

имеет ряд преимуществ перед традиционными моделями. Во-первых, такие модели могут 

учитывать не только рациональные, но и эмоциональные и социальные факторы, которые 

оказывают влияние на экономическое поведение людей. Во-вторых, такие модели могут 

помочь предсказать поведение потребителей и инвесторов в различных ситуациях, что 

может быть полезно для бизнеса и государства. В-третьих, моделирование экономического 

поведения на основе психологических факторов может помочь разработать более 

эффективные маркетинговые стратегии и инвестиционные решения. 
Применение моделей экономического поведения на основе психологических 

факторов может быть полезно в различных областях экономики: такие модели могут 

использоваться для анализа поведения потребителей при выборе товаров и услуг, 

определения оптимальной цены продукции, анализа финансовых рынков и 

прогнозирования экономических кризисов. Также, моделирование может быть полезно для 

разработки социальных программ и политики, направленной на повышение уровня 

благосостояния населения. Несмотря на это, такие модели могут предоставить ценную 

информацию о том, как психологические факторы влияют на экономическое поведение и 

могут помочь в принятии более эффективных решений. Однако необходимо учитывать, 

что моделирование только на основе психологических факторов может быть 

недостаточным и не учитывать другие важные факторы, такие как экономические условия 

и политические решения. В целом данное моделирование может быть полезным 

инструментом для анализа экономической ситуации, но его результаты должны 

использоваться с осторожностью и учитываться другие факторы. 
Неправильное использование моделирования экономического поведения на основе 

психологических факторов может привести к некорректным выводам и решениям, которые 

могут негативно сказаться на экономике и обществе в целом. Например, если модель не 

учитывает другие важные факторы, такие как экономические условия и политические 

решения, то рекомендации, основанные на этой модели, могут быть нерелевантными и 

неэффективными. Кроме того, результаты моделирования могут быть недостаточно 

точными и неоднозначными, что может привести к неправильным решениям. Поэтому 

важно использовать моделирование экономического поведения на основе психологических 

факторов только в сочетании с другими методами анализа и учитывать все важные факторы 

для принятия правильных решений. 
Подводя итоги, можно сказать, что моделирование экономического поведения на 

основе психологических факторов является важной областью исследования, которая 

помогает понять, как люди принимают решения о потреблении, инвестировании и других 

экономических действиях. Данные модели могут помочь компаниям и правительствам 

разрабатывать более эффективные стратегии маркетинга, продажи и управления 

экономическими кризисами. 
Однако, необходимо учитывать, что моделирование экономического поведения на 

основе психологических факторов имеет свои ограничения. Например, они могут быть 

неправильно настроены, если данные о настроениях и эмоции людей не точны или не 
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полны. Кроме того, данные модели не учитывают абсолютно все факторы, которые могут 

влиять на экономическое поведение людей, такие как социальные и культурные факторы. 
Тем не менее, моделирование экономического поведения на основе психологических 

факторов имеет большой потенциал для улучшения нашего понимания экономического 

поведения людей. Они могут помочь нам лучше понимать, как люди принимают решения 

и используют эту информацию для создания более эффективных стратегий и политик. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы современного бухгалтерского учета в 

условиях активной цифровизации бизнес-процессов. Автор анализирует основные тренды 
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обсуждает влияние этих изменений на эффективность ведения финансового учета 
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С развитием информационных технологий и активным внедрением цифровых 

инструментов в бизнес-сферу, вопросы эффективного бухгалтерского учета приобретают 

новый контекст. Цифровизация бухгалтерского учета вносит существенные изменения в 

процессы финансового управления предприятием. В данной статье рассматриваются 

основные аспекты бухгалтерского учета в условиях цифровизации и его влияние на 

эффективность ведения финансов. 
Современная цифровизация бухгалтерского учета привнесла значительные 

изменения в традиционные методы ведения финансовых записей и анализа данных. Среди 

ведущих трендов можно выделить следующие: 
1. Искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный интеллект 

(ИИ) и машинное обучение (МО) стали непременной частью современного бухгалтерского 

учета. Алгоритмы ИИ позволяют системам автоматически анализировать большие объемы 

данных, выявлять паттерны и предсказывать финансовые тенденции. 
Применение машинного обучения в бухгалтерском учете позволяет системам 

улучшать свою эффективность с опытом. Например, система может автоматически 

категоризировать расходы или доходы компании, анализировать транзакции и выявлять 

аномалии. 
2. Облачные технологии и SaaS-платформы. Переход к облачным технологиям 

для ведения бухгалтерского учета обеспечивает компаниям гибкий и надежный доступ к 

данным. Это снижает нагрузку на локальные серверы и позволяет сотрудникам работать 

удаленно, что особенно важно в условиях современной глобализации и распределенности 

бизнес-структур. 
SaaS-платформы (Software as a Service) предоставляют широкий набор инструментов 

для учета, анализа и отчетности, обновляемых и поддерживаемых по мере необходимости. 
3. Роботизация процессов (RPA). Роботизация процессов (RPA) в бухгалтерском 

учете включает в себя использование программных агентов (ботов), способных 

автоматизировать рутинные бухгалтерские операции. Эти боты могут выполнять задачи, 

такие как внесение данных, сравнение документов и даже формирование отчетности. Это 

позволяет сотрудникам освободиться от монотонных операций и сосредотачиваться на 

более сложных и стратегически важных задачах. 
4. Блокчейн и криптовалюты. Технология блокчейн привносит прозрачность и 

надежность в бухгалтерский учет. Записи в блокчейне невозможно подделать, что 

обеспечивает доверие к финансовым операциям. Кроме того, блокчейн позволяет 

автоматизировать процессы аудита, упрощая проверку финансовой деятельности 

компании. Криптовалюты также вносят изменения в бухгалтерский учет, требуя новых 

методов анализа и учета цифровых активов. 
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5. Интернет вещей (IoT) и сенсорные технологии. Использование данных от 

устройств IoT в бухгалтерском учете позволяет компаниям получить более полное 

представление о процессах и ресурсах. Например, с помощью сенсоров можно 

автоматически собирать информацию о потреблении энергии, расходе материалов и 

других важных параметрах, что позволяет более точно учитывать эти расходы в 

финансовой отчетности. 
Эти тренды отражают стремление к повышению эффективности бухгалтерского 

учета и адаптации к современным вызовам бизнес-среды. Их успешная интеграция 

позволяет компаниям более точно и оперативно принимать управленческие решения. 
Цифровизация бухгалтерского учета привносит значительные улучшения в 

процессы управления финансами предприятия. Вот основные аспекты, в которых 

цифровизация воздействует на эффективность бухгалтерского учета: 
1. Повышение точности и надежности данных. Цифровизация бухгалтерского 

учета существенно снижает вероятность возникновения ошибок в финансовой отчетности. 

Автоматизированные системы способны точно и без искажений обрабатывать большие 

объемы данных. Это включает в себя правильное распределение расходов и доходов, 

точное учет обязательств и активов, а также предотвращение двойных записей. Благодаря 

этому, компании могут быть уверены в надежности своей финансовой информации. 
2. Ускорение процессов обработки информации. Цифровые инструменты 

позволяют значительно увеличить скорость обработки данных. Автоматизированные 

процессы сокращают время, затрачиваемое на ведение бухгалтерского учета. Например, 

электронные транзакции и сканирование документов существенно уменьшают временные 

затраты на обработку бумажных документов. 
3. Увеличение уровня автоматизации. Роботизация процессов (RPA) в 

бухгалтерском учете представляет собой внедрение программных агентов, способных 

автоматически выполнять рутинные операции. Это включает в себя операции, такие как 

внесение данных, сравнение документов и генерация отчетов. При помощи RPA можно 

существенно сократить человеческий фактор в процессе учета, что снижает риск ошибок и 

повышает эффективность работы. 
4. Улучшенный анализ данных. Цифровизация позволяет более детально 

анализировать финансовые данные. Использование алгоритмов искусственного 

интеллекта и аналитических инструментов позволяет выявлять скрытые закономерности, 

предсказывать развитие ситуаций и принимать более обоснованные стратегические 

решения. Это особенно важно для компаний, стремящихся к оптимизации своей 

финансовой деятельности. 
5. Повышение доступности к данным. Облачные технологии обеспечивают 

мобильный доступ к данным о финансовом состоянии компании. Это позволяет 

сотрудникам работать удаленно и иметь доступ к необходимой информации в режиме 

реального времени. Такой подход особенно ценен для компаний с распределенными 

командами или филиалами. 
6. Более надежная аудиторская проверка. Технологии, такие как блокчейн, 

обеспечивают непреложную прозрачность транзакций и документооборота. Это упрощает 

процесс аудиторской проверки, так как все операции можно легко отследить до их 

источника. Кроме того, блокчейн предотвращает возможность манипуляции данными и 

поддельных записей. 
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В совокупности, эти аспекты позволяют существенно повысить эффективность 

бухгалтерского учета, делая его более точным, надежным и адаптивным к современным 

требованиям бизнес-среды. 
Заключение: 
Цифровизация бухгалтерского учета представляет собой преобразующий процесс, 

который принес с собой множество выгод для современных предприятий. Повышение 

точности данных, ускорение процессов, уровень автоматизации, улучшенный анализ 

информации, легкий доступ к данным и более надежная аудиторская проверка – все эти 

преимущества приводят к повышению эффективности учета и финансового управления 

компанией. Цифровые технологии обогащают бухгалтерскую практику, позволяя 

сотрудникам сфокусироваться на более стратегических задачах и принимать обоснованные 

управленческие решения. Важно отметить, что успешная интеграция цифровизации 

требует правильного выбора инструментов и обучения персонала. 
В современном бизнесе, где скорость и точность данных имеют критическое 

значение, цифровизация бухгалтерского учета становится неотъемлемым элементом 

успеха. Внедрение современных технологий в финансовую деятельность предприятия 

позволяет не только оптимизировать учетные процессы, но и предоставляет новые 

возможности для анализа и прогнозирования финансового состояния компании. 
Следует подчеркнуть, что цифровизация бухгалтерского учета — это долгосрочное 

стратегическое решение, которое требует постоянного обновления и адаптации к 

изменяющимся требованиям бизнес-среды. Тем не менее, правильно внедренные и 

поддерживаемые цифровые решения становятся основой для устойчивого и успешного 

финансового управления предприятия в условиях современного бизнес-мира. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению проблем, с которыми сталкиваются китайские 

компании в процессе управления большими данными. Проведенное исследование 

позволило выделить три основных направления, требующих особого внимания, среди 

которых обеспечение конфиденциальности данных, некомпетентность персонала и 

отсутствие единой структуры управления данными. Рекомендации, приведенные в статье, 

могут помочь в дальнейших исследованиях особенностей управления большими данными. 
Abstract: The article is devoted to identifying issues, which Chinese companies face during big 
data management. The research allowed emphasizing three main directions, demanding special 
focus, which are ensuring data confidentiality, staff incompetence and the absence of the unified 
structure of data management. Recommendations, presented in the article, can be used in further 
research of big data management features.    
Ключевые слова: управление большими данными; менеджмент; структура больших 

данных; особенности управления большими данными.  
Keywords: big data management; management; big data structure; features of big data 
management. 
  

Развитие системы управления big data в китайских компаниях стало критической 

проблемой из-за огромных объемов данных. Как отмечают Чен и Чжао «большие данные 

стали серьезной проблемой и возможностью для китайских компаний, создавая новые 

возможности для институционального управления» [8, с. 5]. Однако эффективному 

управлению большими данными препятствует ряд проблем, связанных с их качеством, 

особенностями управления, их конфиденциальностью и безопасностью, а также 

технической инфраструктурой, позволяющей осуществлять интеллектуальный анализ 

данных. 
В целом, функционал big data позволяет получать ценную информацию о различных 

аспектах деятельности компаний, включая количество клиентов, особенности их 

поведения и т.д. Однако эффективное управление большими данными – это сложная 

задача, требующая значительных ресурсов и опыта, а также создания надежной правовой 

и этической базы, внедрения эффективных мер по защите данных и конфиденциальности, 

а также развития технической инфраструктуры и экспертных знаний. 
Рассматривая позицию российских авторов по данному вопросу, отметим, что, 

например, Князева и Дворянчиков утверждают, что «большие данные быстро становятся 

важным инструментом для компаний в Китае, способным изменить методы их работы» [5, 

с. 610]. Однако, как отмечают Пономаренко и Князева, «широкое использование больших 

данных создает ряд проблем управления, включая проблемы, связанные с 

конфиденциальностью, безопасностью и качеством данных, а также необходимостью 

разработки соответствующих политик и процедур для управления и защиты собираемых 

данных» [6, с. 524]. 
Таким образом, управление большими данными связано также с юридическими и 

этическими проблемами. Так, Григорьева и Лукьянова утверждают, что «использование 
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больших данных вызывает ряд юридических и этических проблем, в том числе затрагивает 

вопросы, связанные с конфиденциальностью данных, безопасностью и правом 

собственности» [3, с. 116]. Авторы предполагают, что компаниям необходимо разработать 

четкую политику и процедуры для обеспечения соблюдения соответствующих законов и 

этических норм. 
Действительно, по мере увеличения объема данных возрастает риск их утечки, что 

может привести к серьезным последствиям, таким как потеря репутации и судебные иски, 

поэтому компании должны установить строгие правила и процедуры защиты данных, 

инвестировать в информационную безопасность, проводить обучение сотрудников и 

студентов передовым методам обеспечения конфиденциальности данных. 
В настоящее время объёмы использования big data возрастают, в связи с чем 

изучение их потенциала и ограничивающих факторов представляется актуальным, 

особенно в контексте их использования для совершенствования системы управления в 

компаниях. 
Учитывая важность рассматриваемого вопроса и уникальные проблемы, с которыми 

сталкиваются китайские компании в данной области, крайне важно изучить текущее 

состояние управления большими данными, определить ключевые проблемы и 

возможности для улучшения ситуации. 
Результаты анализа литературы по данной тематике свидетельствуют о том, что 

развитию управления большими данными в китайских компаниях препятствует ряд 

проблем. Так, Гун и Чжу утверждают, что «отсутствие всеобъемлющей структуры 

управления данными и эффективных мер безопасности данных создает значительные 

проблемы для управления большими данными в китайских компаниях» [4, с. 604]. 
Таким образом, помимо ранее выделенных проблем с конфиденциальностью и 

безопасностью данных следует также отметить проблему отсутствия единой структуры 

управления ими. Она является причиной отсутствия функциональной совместимости 

между различными системами, поскольку в настоящее время многие компании имеют 

несколько систем, которые собирают и хранят данные независимо друг от друга, что 

затрудняет эффективную интеграцию и анализ данных.  
Го и Инь подчеркивают, что «эффективное управление большими данными требует 

комплексного подхода, который учитывает вопросы, связанные с владением данными, 

качеством данных, безопасностью данных и конфиденциальностью, а также развитием 

возможностей интеллектуального анализа данных» [2, с. 111]. 
Данное утверждение в очередной раз свидетельствует о необходимости 

комплексного подхода к управлению big data, который может быть выражен, например, в 

создании единого центра обработки данных, в рамках которого осуществляется сбор, 

обработка, анализ и распределение данных в зависимости от их назначения для нужд 

компании. 
Необходимость разработки подобной структуры отмечают многие исследователи. 

Так, Хе и Ву утверждают, что «развитие управления большими данными в китайских 

компаниях требует создания технической инфраструктуры и инструментов, 

поддерживающих сбор, хранение и анализ больших объемов данных» [7, с. 2]. 
Однако, кроме технической составляющей целесообразно выделить проблему 

компетентности и ограниченности человеческих ресурсов.   
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Например, Ву и Ли подчеркивают важность развития персонала, заявляя, что 

«развитие управления большими данными в китайских компаниях требует развития 

специалистов, обладающих опытом в области интеллектуального анализа данных» [1, с. 

27]. 
Развитие персонала является одной из наиболее острых проблем в китайских 

компаниях. Поскольку управление большими данными представляет технически сложный 

процесс, требуется специальная подготовка сотрудников для корректного и 

исчерпывающего использования их функционала. 
К сожалению, большая часть людей в Китае часто испытывают затруднения при 

внедрении подобных технологий. Тем не менее, неэффективное использование такого 

полезного инструмента как big data непозволительно в современных условиях, особенно 

для компаний, стремящихся навязать конкуренцию ведущим западным корпорациям. По 

этой причине единственным оптимальным с точки зрения менеджмента решением 

является регулярное проведение курсов повышения квалификации, в рамках которых 

представители более молодого поколения получат возможность обучить старших 

сотрудников использованию преимуществ больших данных, таких как скорость обмена 

ими, возможность хранения больших объёмов данных и получения доступа к ним в любое 

удобное время. 
Кроме того, целесообразно организовать систему взаимопомощи в рамках 

отдельных подразделений, где молодые сотрудники смогут рассказывать об особенностях 

внутриорганизационных систем, связанных с большими данными, своим старшим 

коллегам и наглядно демонстрировать возможности управления ими. 
Наконец, третьей рекомендацией по решению данной проблемы является 

налаживание международного взаимодействия и организация обучающих мероприятий с 

приглашением ведущих специалистов в области управления big data из других стран. 
Таким образом, в рамках данной статьи выделен ряд проблем управления большими 

данными в китайских компаниях и вынесены рекомендации по их устранению (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Проблемы управления большими данными в китайских университетах и 

рекомендации по их решению 
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Очевидно, что для решения обозначенных проблем требуется сотрудничество 

множества заинтересованных сторон, включая коммерческие организации и 

правительственные учреждения. 
Сотрудничество этих заинтересованных сторон может помочь создать 

всеобъемлющую структуру управления данными и способствовать развитию технической 

инфраструктуры и экспертных знаний, необходимых для эффективного управления 

большими данными. Кроме того, именно посредством всестороннего сотрудничества 

китайские компании получат способность реализовать современные методики управления 

big data, что представляется особенно ценным в связи с наличием в стране обширных 

источников данных, которые можно использовать для оптимизации производственных 

процессов. Интеграция аналитики больших данных может позволить компаниям 

принимать взвешенные управленческие решения, выявлять закономерности и получать 

информацию об эффективности сотрудников, тенденциях рынка и многом другом. 
Таким образом, развитие системы управления большими данными в китайских 

компаниях является сложным и многогранным процессом, требующим сотрудничества 

множества заинтересованных сторон и внедрения комплексного подхода, учитывающего 

вопросы, связанные с качеством, конфиденциальностью и безопасностью данных, 

технической инфраструктурой, а также развитием интеллектуального анализа данных. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия культуры, феномена глобализации, 

культурной «экспансии», культурного империализма и их глубокой взаимосвязи. 

Современная глобальная культура – закономерный этап социальной эволюции, следствие 

становления развитого индустриального общества. Даны характеристики этапам 

культурной экспансии: первый – распространение западных ценностей по всему миру 

через процессы христианизации и колонизации, второй – реалии глобальной культуры, 

которая есть воспроизведение глобального империализма. 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of culture, the phenomenon of 
globalization, cultural "expansion", cultural imperialism and their deep interrelation. Modern 
global culture is a natural stage of social evolution, a consequence of the formation of a developed 
industrial society. The characteristics of the stages of cultural expansion are given: the first is the 
spread of Western values around the world through the processes of Christianization and 
colonization, the second is the realities of global culture, which is a reproduction of global 
imperialism. 
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Культуры зарождаются, распространяются, разрушаются, им присущи разнообразие 

и динамизм, именно поэтому изучение культуры всегда актуально для понимания 

постоянно происходящих в обществе изменений. 
На ранних этапах истории людям было сложно выживать в природе. Человек был не 

таким быстрым и сильным как другие животные и для того, чтобы не погибнуть в такой 

жесткой среде, ему было необходимо совершенствовать свой мозг, в результате чего у 

homo sapiens появляется разум и формируется интеллект, который действует только в 

контексте адекватной ему культуры и вне которой он не может реализовывать свои 

созидательные возможности. Культура как искусственно созданный человеком мир 

навсегда становится передаваемым из поколения в поколение способом его 

приспособления к постоянно меняющемся миру 
Существует два подхода к пониманию развития культуры − это линейный и 

циклический, который был исторически первым и который нашел отражение в мифах 

разных народов. В европейской социальной мысли тематика двух принципов развития 

приобретает актуальность в XIX веке,  при этом идея линейности и прогресса становится 

приоритетной; вокруг нее сформируется философская концепция (политическая 

идеология) европоцентризма. Истоки этих взглядов в эпохе Просвещения с ее 

уверенностью в том, что каждая последующая ступень в эволюции является более 

развитой.  
Н.Я. Данилевский одним из первых применил принцип цикличности при 

исследовании культуры. В своей работе «Россия и Европа» (1869) он выделяет разные 

культурно-исторические типы: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилоно-
финикийский, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-
семитический, или аравийский, 10) германо-романский, или европейский [1, с. 88]. Глубоко 

изучив выделенные модели культур, он утверждал, что европейская культура (романо-
германский культурно-исторический тип) не является наивысшем достижением 

социальной эволюции. Ни одна цивилизация не может считаться единственным образцом 

для других, у каждой есть свои уникальные черты и особенности. Не только Н.Я. 

Данилевский, но и О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А. Сорокин, К. Ясперс были сторонниками 

циклического подхода при анализе развития культуры. Их также называют приверженцами 

теории «локальных цивилизаций», противостоящей концепции европоцентризма, которая 

как идеология (и практика) оформляется во второй половине XIX века в годы 

формирования колониальных систем.  
Европоцентризм – это философская концепция и политическая идеология, в явной 

или неявной форме провозглашающая превосходство европейских народов и 

западноевропейской цивилизации над другими народами и цивилизациями в культурной 

сфере; а также – превосходство образа жизни европейских народов, и их особую роль в 

мировой истории. Путь, пройденный Западом, считается единственно правильным или, по 

крайней мере, образцовым. Европейцы называли свой культурно-исторический тип 

высшей точкой в развитии культуры. Они объясняли это присущей европейским народам 

рациональностью мышления, на которую не способны другие, и потому созданные ими 

социумы отстают в своем развитии.  
В традиционном обществе контакты между культурами были, но они происходили 

преимущественно между соседними народами. Все начало меняться с XV века, эпохи 

великих географических открытий. В Европе благодаря развитию научно-технических 
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знаний люди научились перемещаться на далекие расстояния, например, с помощью 

технологий в сфере мореплавания европейцы открыли новый континент «Америка», 

нашли новый морской путь в Индию и в другие не известные ранее земли, сделали 

множество открытий в различных сферах. 
В результате, контактировать с новыми цивилизациями стало проще, так как теперь 

расстояние перестало играть столь существенное значение. Но европейцы, осваивая новые 

территории и взаимодействуя с людьми разных культур, заметили, что народы вновь 

открытых земель отставали технически и технологически. Начался процесс 

насильственной колонизации и «просвещения», в первую очередь, путем христианизации. 

Такая активность католической церкви называется прозелитизмом, который означает не 

просто стремление обратить в христианство язычников, но и реальные действия, в том 

числе, и принудительные.  
Колонизаторы стремились ассимилировать эти народы, поэтому начали массово 

уничтожать материальную культуру, фактически, культурный код местных жителей. А 

материальная культура любого социума, не являясь главным фактором культурного 

развития, значительно влияет на другие его аспекты; например, очевидно, что без 

физических носителей не могут существовать артефакты духовной культуры. В результате, 

в странах Центральной и Южной Америки было уничтожено, утрачено, забыто множество 

материальных объектов, носителей самобытной культуры, и теперь большинство 

населения исповедует католицизм и постепенно возвращает материальные и духовные 

артефакты своих предков. Можно сказать, что распространение европейской культуры 

через насилие и религию − это характеристики первой стадии культурной экспансии. 
С началом эпохи великих географических открытий человечество вступило в эру 

глобализации. И эти процессы ускорились с возникновением капитализма. По мере 

укрепления экономических, политических, социальных и культурных отношений между 

государствами мир становился все более знакомым и тесным. Стало ясно, что 

неизбежность объединения объективна и закономерна. Что же такое глобализация? 

Глобализация – это процесс универсализации, выработки единых для всей планеты 

структур, связей и отношений в различных сферах общественной деятельности, и в первую 

очередь, таких как экономика, политика, культура [5, с.32]. Современный британский 

социолог Р. Робертсон, один из отцов теории «культурной глобализации», выделяет 

следующие этапы глобализации. 
Первая, зачаточная, фаза приходится на XV - начало XVIII века, и характеризуется 

формированием европейских национальных государств.  
Вторая, начальная, фаза – с середины XVIII века и продолжается вплоть до 1870-х 

годов. Она маркирована сдвигом культурного акцента в сторону унитарной 

государственности.  
Третья, фаза взлета, – с 1870-х годов и до середины 1920-х годов. Она включает 

концептуализацию «национальных обществ», тематизацию идей национальной и личной 

идентичностей, введение некоторых неевропейских обществ в «интернациональное 

общество», международную формализацию идей о человечестве.  
Четвертая, фаза борьбы за гегемонию, начинается в 1920-е годы, и завершается к 

середине 1960-х годов. Содержание этой фазы составляют международные конфликты, 

связанные с образом жизни, в ходе которых природа и перспективы гуманизма 

обозначаются образами Холокоста и взрывом ядерной бомбы.  
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И наконец, пятая, фаза неопределенности, – с 1960-х годов по настоящее время, через 

кризисные тенденции 1990-х годов, – обогатила историю глобализации возрастанием 

некоего глобального сознания, гендерными, этническими и расовыми нюансами 

концепции индивидуального, активным продвижением доктрины «прав человека» [1, с. 
240]. 

С момента начала глобализации складывается тенденция к развитию новой 

культуры, и она должна сформировать «мягкую силу», которая смогла бы влиять на людей. 

Есть несколько причин, почему данный феномен появился. Во-первых, – средства 

массовой коммуникации, благодаря которым эффективность распространения культуры 

стала значительно больше. Во-вторых, возникновение современного гуманизма в Европе 

сформировало тенденцию к человечному отношению к людям из разных культур. Так как 

Старый Свет является ключевым актором глобализации культуры, то невозможно не 

считаться с его мнением. В-третьих, развитие транспортных средств. Появление паровозов, 

лайнеров, автомобилей значительно сократило расстояние между людьми. Все 

вышеперечисленные факторы сформировали глобальную культуру, под которой 

понимается вненациональная совокупность различных культурных компонентов, 

формирующуюся через средства массовой коммуникации и общего языка в русле 

спонтанных процессов глобализации [3, с. 134]. Через распространение глобальной 

культуры пропагандируются именно западные ценности, так как данный феномен является 

продолжением европоцентризма. Эти процессы можно назвать второй стадией культурной 

экспансии. 
Культурная экспансия − это процесс внедрения культуры, идей, практики, ценностей 

одной цивилизацией в другую. Она может происходить в результате колонизации, 

иммиграции, торговли, распространения средств массовой информации и коммуникаций, 

а также в процессе межкультурного диалога.  
Р. Робертсон считал, что в процессе глобализации мира, культура тоже будет 

объединяться в единое целое, а глобальная культура – это плод «эллинистической стадии 

развития англо-американской цивилизации». Она выражается в двух уровнях: для элит и 

для народа.  
Для высших слоев общества она проявляется в бизнесе, так как на Западе существует 

огромное количество богатых людей, которые имеют много опыта в данной сфере. 

Предприниматели из Европы и США делятся опытом в торговле, а также могут 

инвестировать в определенную страну. Также это выражается в науке, так как большинство 

передовых университетов находятся на Западе. Эти высшие учебные заведения преподают 

студентам идеологию глобальной культуры, воплощенную в учении о правах человека, 

концепциях феминизма, защиты окружающей среды и мультикультурализма. Для народа 

глобальная культура визиализируется в виде массовой культуры. Очень много 

современных западных транснациональных компаний (Adidas, McDonald, Disney, Netflix, 

Facebook) популяризируют американский образ жизни. Также разные движения 

(феминистки, экологи, хиппи, борцы за права человека и др.) закрепляют данный образ. 
Иную точку зрения выражает Э. Д. Смит, британский исследователь феноменов 

нации и национализма. Он считает, что на нашей планете живет много культур, которые 

очень разные по своему составу, сегменту и содержанию, и процесс объединения в 

современном мире не видится возможным. Глобальная культура была выдумана для 

легитимации господствующего положения западноевропейских стран в мировой 
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экономике, так как они являются главными выгодополучателями этого процесса, что дает 

основу новому этапу культурной экспансии – культурному империализму.  
Под культурным империализмом Э. Д. Смит понимает расширение этнических и 

национальных идеологий до вселенских масштабов, навязывание их в качестве 

общечеловеческих ценностей и достижений всемирной истории. В отличие от 

предыдущего этапа экспансии, новый предполагает распространение культуры не 

посредством насилия, а с помощью экономики, политики и идеологии. Исторические 

культуры всегда национальны, а глобальная культура – универсальна, эклектична, 

специально сконструирована; ее создатель – новый культурный империализм, потому он и 

выступает за отказ от конкретной нации и ратует за формирование общей 

«транснациональной культуры». Например, движения панславянизма, панъевропеизма, 

проект «Великая восточноазиатская сфера сопроцветания». 
Подводя итог, можно сказать, что культурные особенности каждой страны тесно 

связаны с общим уровнем ее развития и включенностью в мировой процесс. Европа с 

начала XV века была технологически более развитой, чем большинство регионов мира, 

благодаря чему смогла подчинить другие народы. Идеологическим выражением этих 

процессов и стала концепция европоцентризма, которая актуальна и сегодня; она 

приспособилась к реалиям постиндустриального общества, ее основные идеи воплотились 

в практиках культурной «экспансии» и культурного империализма. 
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Аннотация: В статье исследуются экономические и математические аспекты влияния 

искусственного интеллекта на рынок труда. В результате анализа динамики изменения 

ситуации на рынке труда раскрываются двойственные последствия внедрения 

искусственного интеллекта. Подчеркивается необходимость ведения политики по 

обеспечению гармоничного сосуществования между людьми и современными 

технологиями. 
Abstract: The article examines the economic and mathematical aspects of the influence of artificial 
intelligence on the labor market. As a result of the analysis of the dynamics of changes in the 
situation on the labor market, the dual consequences of the introduction of artificial intelligence are 
revealed. The need for policies to ensure harmonious coexistence between people and modern 
technologies is emphasized. 
Ключевые слова: искусственный интеллект; рынок труда; экономико-математическое 

моделирование. 
Keywords: artificial intelligence; labor market; economic and mathematical modeling. 
 

В современном мире процесс интеграции искусственного интеллекта в различные 

отрасли становится определяющей характеристикой технологического прогресса. Среди 

многочисленных последствий этого процесса важнейшим является трансформация рынка 

труда. В этой статье рассматривается экономико-математическое моделирование того, как 

внедрение искусственного интеллекта меняет рынок труда, исследуются как негативные, 

так и положительные возможные последствия. 
Появление технологий искусственного интеллекта оказывает двойственное влияние 

на рынок труда. С одной стороны, автоматизация при помощи искусственного интеллекта 

может привести к повышению эффективности, снижению затрат и повышению 

производительности. Применение технологий искусственного интеллекта 

предположительно может привести к увеличению производительности труда до 40% в 

некоторых отраслях, таких как народное хозяйство и сфера услуг. Их эффективность уже 

была продемонстрирована в отраслях медицины, торговли и др. [1; 4].  Однако за это 

приходится платить увольнениями сотрудников, в особенности тех, кто занят выполнением 

рутинных и повторяющихся задач. Такие отрасли, как производство, обслуживание 

клиентов и ввод данных, переживают смену парадигмы: машины берут на себя рутинные 

задачи, оставляя место людям для участия лишь в более творческих и сложных процессах. 

Помимо отрасли промышленного производства, опасения так же вызывает сельское 

хозяйство и другие отрасли, в которых большинство задач являются не творческими, а 

основываются на некоторых повторяющихся шаблонах и алгоритмах. В то же время 

увеличится количество высококвалифицированных рабочих мест, что может 

компенсировать потери, вызванные технологической безработицей [2; 3]. 
Математические модели играют ключевую роль в понимании динамики изменения 

рынка труда в зависимости от внедрения искусственного интеллекта. Прогнозные модели 
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используют исторические данные, тенденции занятости и технологические достижения для 

прогнозирования будущих результатов. Эти модели помогают экономистам предвидеть 

потенциальные негативные последствия для того, чтобы своевременно разрабатывать 

стратегии по их смягчению или предотвращению.  
Одной из распространенных моделей является концепция технологических 

изменений, ориентированных на навыки (Skill-Biased Technological Change – SBTC), 
которая показывает, как определенные навыки становятся более ценными с развитием 

технологий. Поскольку искусственный интеллект автоматизирует рутинные задачи, растет 

спрос на навыки, связанные с разработкой, внедрением и поддержкой технологий 

искусственного интеллекта, анализом данных и решением связанных проблем. Эта модель 

подчеркивает важность инвестиций в образование и подготовку новых кадров для решения 

задач, связанных с искусственным интеллектом [2; 3]. Однако у модели SBTC есть 

недостаткив. Ключевая проблема заключается в том, что несмотря на стремительно 

продолжающееся развитие компьютерных технологий, неравенство в заработной плате 

стабилизировалось в 1990-е годы. Так же эта модель не учитывает динамику других 

аспектов неравенства таких как гендерное и расовое неравенство и возрастной градиент. 
Центральным вопросом гипотезы SBTC является проблема измерения. Используя 

уравнение, всегда можно определить, что SBTC присутствует всякий раз, когда изменения 

в относительной заработной плате не находятся в обратной зависимости от изменений в 

относительном предложении. Однако, учитывая априорные качественные или 

количественные данные о том, как развитие информационных технологий влияет на 

различные группы навыков, гипотезу SBTC можно проверить, используя данные об 

относительной заработной плате и относительном предложении рабочей силы для разных 

образовательных или возрастных групп [3; 5]. 
Источниками данных для моделирования могут служить база данных Госкомстата, 

данные интернет-сайтов, материалы научных статей, конференций и монографий. Следует 

учесть, что анализ данных классическими методами теории вероятностей и 

математической статистики обладает рядом недостатков, основанных на предположении 

вероятностной природы данных и соответствующего закона распределения. Исследовать 

зависимости можно при помощи регрессионного анализа, строя зависимости по 

эмпирическим данным, либо при помощи модели анализа временных рядов, измеряя 

значения переменной за определенный период через одинаковые промежутки времени [3; 
4]. В регрессионном анализе рассматривают линейную и нелинейную относительно 

параметров регрессию, а также модели бинарных откликов. 
При анализе российского рынка труда необходимо учитывать и региональную 

доминанту. В зависимости от региональной политики занятости населения, программ 

федерального уровня и местных условий в регионах могут преобладать различные сферы 

деятельности, влияние искусственного интеллекта на которые будет разным [3; 5]. Как 

упоминалось ранее, технологии искусственного интеллекта легче всего применить к 

отраслям, в которых преобладает рутинная работа, в связи с чем можно прогнозировать 

большой рост безработицы в регионах, в которых сильно развито сельское хозяйство.  
Для того, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру труда, система 

образования должна трансформироваться, чтобы обучить людей навыкам, 

востребованными на новом рынке труда, основанном на искусственном интеллекте. 

Решающее значение имеют инициативы, направленные на образование в области 
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естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), а также развитие 

критического мышления, творчества и адаптивности. Программы непрерывного обучения 

могут помочь людям постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы они оставались 

актуальными в постоянно изменяющейся сфере информационных технологий. Также 

более востребованными станут сферы обучения людей, эмоциональный и когнитивный 

труд, стратегическое управление, исследовательская сфера и управление человеческими 

отношениями [1; 5]. 
Поскольку технологии искусственного интеллекта уже сейчас меняют рынок труда, 

социальные и политические соображения становятся императивными. Политикам 

необходимо найти баланс между содействием технологическим инновациям и 

обеспечением справедливого распределения выгод. Системы социальной защиты, 

программы переподготовки и активная трудовая политика могут помочь смягчить или 

предотвратить потенциальные негативные последствия увольнения сотрудников, 

вызванного внедрением искусственного интеллекта. 
Экономико-математическое моделирование влияния искусственного интеллекта на 

рынок труда дает ценную информацию о проблемах и возможностях, которые ждут 

человечество впереди. В эпоху модернизации экономики и рынка труда активные меры в 

области образования, политики и социальной адаптации могут помочь использовать 

положительный потенциал технологий искусственного интеллекта, одновременно сводя к 

минимуму его неблагоприятное воздействие на рабочие места. Построение будущего, в 

котором люди и машины будут гармонично сосуществовать, не только осуществимо, но и 

необходимо для создания сбалансированного и процветающего общества. 
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глобализации и цифровизацией рынка труда. Рассмотрены те преимущества, которые они 

предоставляют соискателям рабочих мест, а также те риски, которые они несут, выбирая 

удаленный формат работ, или гибридное сочетание традиционных и новых форм 

занятости. Особое место уделено в данной статье уделено проблемам правой защиты 

обладателей подобных рабочих мест. 
Abstract: The article analyzes new forms of employment caused by the processes of globalization 
and digitalization of the labor market. The advantages that they provide to job seekers are 
considered, as well as the risks that they bear by choosing a remote format of work, or a hybrid 
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the problems of the right protection of the owners of such jobs. 
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 С развитием общества совершенствуются многие сферы жизни, в том числе новый 

облик принимает рынок труда. За последние несколько лет с развитием и 

усовершенствованием технологической индустрии, появилось большое количество новых 

форм занятости, например, гибридная занятость, удалённая занятость, фриланс и так далее. 

Многие новые формы занятости могут гарантировать гибкость, удобство и безопасность, 
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также они обладают потенциалом выстроить совершенно новый вид взаимоотношений 

между работником и работодателем, что играет не мало важную роль в современных 

условиях жизни. Другие же формы занятости могут нести в себе неопределённость и 

опасность [3, с. 85]. 
Стоит отметить, что в настоящее время рынок соискателей рабочих мест становится 

всё более дестабильным: происходит перекос в сторону предложений, нежели спроса. Это 

затрудняет многие процессы, которые в нём происходят. Всё это связано с тем, что 

большинство предложений от работодателей связаны с офисным форматом работы, а 

большинство соискателей ищут удалённую работу. Также дестабильность рынка труда 

можно объяснить широким использованием цифровых технологий во всех сферах жизни 

человека. 
 Рост числа новых организаций также приводит к возникновению новых форм 

занятости, которые являются наиболее актуальными. Новые формы занятости включают в 

себя краткосрочный контракт с работодателем, частичную занятость, удалённый формат 

работы, свободную занятость, или как сейчас называют – фриланс, и тому подобное. Из-за 

того, что данные формы занятости имеют гибкость, у работника появляется возможность 

перехода к совмещенной занятости в нескольких местах одновременно. Сейчас можно 

наблюдать то, что официально трудоустроенные люди в одной компании или организации, 

могут иметь дополнительный заработок от удалённой работы в другой компании. 
Цифровизация экономики предоставляет людям широкие возможности для выбора 

любой формы занятости и источников получения дохода. При этом широкая возможность 

выбора форм занятости связана с определенными рисками. В их числе можно выделить 

следующие: 
1) необходимость обеспечения информационной безопасности, защиты 

персональных данных.  
В связи с тем, что информационное пространство развивается с большой скоростью, 

то оно становится более глобальным и доступным практически для всего населения. 

Данные условия могут привести к злоупотреблению данным пространством. В некоторых 

государствах преступления, которые связаны с применением информационных 

технологий, определяются как киберпреступность.  
2) высокие темпы распространения новых форм занятости.  
На сегодняшний в день в России, как и в других государствах, не разработаны 

правовые нормы по регулированию трудовых отношений между фрилансером и 

работодателем, что значительно усиливает потенциальные риски. При свободной 

занятости многие работники могут быть недостаточно защищены, не имея никаких 

социальных привилегий, которые предоставляются штатному персоналу со стороны его 

работодателей. Фрилансерам могут отказать в кредитовании, так как банки зачастую 

заключают договор по кредит только с теми людьми, кто трудоустроен официально и 

может подтвердить место работы и ежемесячный заработок.  
Для того, чтобы предотвратить подобные проблемы современному трудовому 

законодательству необходимо реагировать под новые рабочие отношения между 

работником и работодателем.  
3) развитие информационных технологий. В связи с развитием и широким 

применением ИКТ возрастает трудовая миграция, усиливающая угрозы от данных 

процессов по всему миру [2, с.153-154].  
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Таким образом, уже немалая часть видов трудовой деятельности осуществляется в 

информационном пространстве, благодаря применению компьютера или мобильного 

устройства, которые рассматриваются для работника как средство труда. 
В России дистанционным форматом занятости охвачено более 3 млн человек, в то 

время, когда до пандемии подобную форму занятости использовали лишь 30 тыс. человек. 

«К 2025 году интернет и цифровые технологии будут оказывать значительное воздействие 

на рынок труда, приводя к росту числа профессий, связанных с умственной деятельностью. 

Для населения подобного рода занятость может стать основной формой занятостью во 

многих государствах, в том числе и в России» [1, с. 63].  
В настоящий момент в Российской Федерации каждый третий гражданин работает с 

применением дистанционных технологий. Данных работников можно разделить на три 

условные группы: штатные сотрудники, фрилансеры, самозанятые. Из них каждый 

четвёртый работает на иностранную компанию. В городах-миллионниках и больших 

компаниях число, работающих удалённо меньше. Вероятнее всего это связно с 

увеличением числа функциональных контактов. Стоит отметить, что 20% людей никогда 

на работали удалённо, но тем не менее хотели бы освоить данный тип занятости [1, с. 63]. 
Конечно, подобные формы занятости имеют ряд преимуществ для обеих сторон 

трудовых отношений. В качестве основного достоинства около 70% опрошенных 

выделяют экономию времени на дорогу до работы, которое можно отнести к рабочему 

времени. Далее среди преимуществ выделяю такие причины, как: «гибкий график работы, 

возможность совмещения разных видов деятельности, отсутствие лишних контактов на 

рабочем месте, возможность использовать другие формы занятости, отсутствие 

физических помех на рабочем месте» [4, с. 48-49]. Также часть респондентов выделили, что 

им не хотелось бы выходить работать в офис из-за снижения продуктивности из-за 

посторонних шумов.  
У данного формата работы имеются недостатки. К минусам дистанционных форм 

работы можно отнести: отвлечение на посторонние шумы, сложности с организацией 

своего рабочего дня, отсутствие карьерных перспектив, отсутствие обратной связи с 

коллегами, снижение объёма социального пакета, который зачастую гарантируют офисные 

вакансии. Но несмотря на то, что у дистанционных форм занятости есть недостатки – люди 

не перестают их выбирать, так как работники считают, что удовлетворённость и 

эффективность намного выше, чем от офисной работы [4, с. 49]. 
Резюмируя, можем сказать, что под влиянием столь быстрого развития 

информационных технологий рынок труда трансформируется. Для того, чтобы цифровая 

экономика была устойчива – необходимы высококвалифицированные работники, 

обладающие определёнными цифровыми навыками. С каждым годом число сотрудников, 

которые предпочитают выбирать гибридный или удалённый формат работы только 

возрастает. Это связано с многими факторами, например, удобство такой работы (можно 

работать из любой точки страны), престижность (многие люди стали переходить на 

подобную форму занятости и это приобретает престиж), гибкий рабочий график, 

возможность совмещения различных видов деятельности и так далее. 
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Аннотация: В статье рассмотрена динамика изменения ключевой ставки и уровня 

инфляции за 2013-2023 гг. Проанализирована динамика ценовых ожиданий предприятий 

по основным отраслям и динамика годовой инфляции, наблюдаемой и ожидаемой 

населением за 2016-2023 гг., а также негативные и положительные последствия поднятие 

ключевой ставки до 12-15 %. Сделан вывод, что повышение ключевой процентной ставки 

до 12-15 % может иметь ряд последствий для экономики. Оно может способствовать 

сдерживанию инфляции и защите национальной валюты, но в тоже время может снизить 

доступность кредитов и уменьшить темпы экономического роста. Поэтому подобные 

решения требуют взвешенности и баланса между различными факторами и потребностями 

экономики. 
Abstract: The article examines the dynamics of changes in the key rate and the inflation rate for 
2013-2023. The dynamics of price expectations of enterprises by major industries and the dynamics 
of annual inflation observed and expected by the population for 2016-2023, as well as the negative 
and positive consequences of raising the key rate to 12-15 %, are analyzed. It is concluded that an 
increase in the key interest rate to 12-15 % may have a number of consequences for the economy. 
It can help curb inflation and protect the national currency, but at the same time it can reduce the 
availability of loans and reduce the pace of economic growth. Therefore, such decisions require 
balance and balance between various factors and the needs of the economy. 
Ключевые слова: ключевая ставка; Центральный банк России (ЦБ РФ); банки; кредит и 

ипотека; инфляция. 
Keywords: key rate; Central Bank of Russia (CBR); banks; credit and mortgage; inflation. 
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Современная экономика отличается высокой волатильностью и подвержена 

влиянию внешней среды. В России одним из факторов поддержания и восстановления 

экономики является денежно-кредитная политика, проводимая Центральным банком.  
Центральный банк придерживается целевого уровня инфляции в 4 %. Высокая 

инфляция влияет на уровень жизни населения, повышая общий уровень цен, обесценивая 

деньги, снижая покупательную способность, увеличивая скорость обращения и 

обесценивая национальную валюту. Следует также отметить, что слишком низкая 

инфляция (дефляция) негативно влияет на экономические процессы, сдерживает 

экономический рост и снижает скорость обращения денег. 
Таргетирование инфляции, стремление приблизиться к 4 %, объясняется тем, что 

цены на товары и услуги растут быстрее, чем увеличивается денежная масса, тем самым 

снижая уровень жизни населения. По расчетам Центрального банка, годовой уровень 

инфляции в 4 % является наиболее благоприятным для развития национальной экономики 

[2, с. 325]. 
Для стабилизации и поддержания экономики инструментами денежно-кредитной 

политики являются ключевая ставка, резервное регулирование, операции на открытом 

рынке и валютные интервенции. 
Центральный банк России в большей степени использует ключевую ставку для 

воздействия на уровень инфляции. Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, под 

которую Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам, инструмент 

регулирования финансовых рынков и сдерживания инфляции, а также индикатор 

состояния экономики (низкая ключевая ставка свидетельствует о хороших экономических 

показателях) [4, с. 150]). В тоже время она является наивысшей процентной ставкой, под 

которую коммерческие банки размещают средства на депозитах в ЦБ. 
Введение ключевой ставки принимается Советом директоров ЦБ РФ, который 

проводится раз в месяц. Совет директоров рассматривает экономическую ситуацию в 

стране и принимает решение о сохранении, повышении или понижении ключевой ставки.  
Уровень ключевой ставки влияет на другие процентные ставки в экономике, такие 

как ставки по кредитам и депозитам коммерческих банков. Повышение ключевой ставки 

снижает доступность кредитов и стимулирует сбережения, а снижение ключевой ставки 

повышает доступность кредитов и стимулирует экономический рост. 
Введение ключевой ставки играет важную роль в регулировании экономической 

ситуации в стране и поддержании стабильности финансового рынка. Она является 

инструментом ЦБ РФ для контроля инфляции и обеспечения макроэкономической 

стабильности в России. Инфляция – рост цен на товары и услуги. Она приводит к снижению 

покупательной способности населения. 
На рис. 1 представлен график зависимости изменения ключевой ставки процента и 

инфляции – обратная зависимость [1, с. 198]. 
2015 г. Центральный банк России установил цель денежно-кредитной политики – 

снижение годовой инфляции до 4 % в 2017 г.; 2015-2016 гг. были периодом дезинфляции, 

первоначально благоприятным для ужесточения политики Банка, которая затем 

постепенно ужесточалась; в период 2017-2020 гг. годовая инфляция колебалась около 4 %, 

при этом в 2021 г. рост цен ускорился из-за последствий пандемии коронавируса, в 2022 г. 

инфляция резко выросла из-за резкого изменения внутренней и международной 

экономической конъюнктуры, в 2023 г. инфляция Банка Англии выросла примерно на 4 %, 
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в 2024 г. инфляция Банка Англии выросла примерно на 3 %, инфляция Банка Англии и 

инфляция Банка России в 2025 г. увеличится примерно на 3 %. Политика Банка России 

направлена на возвращение инфляции к целевому уровню при любых обстоятельствах [10]. 

 
Рисунок 1. Динамика изменения ключевой ставки и инфляции  

за 2013-2023 гг., % [10] 
 
В феврале 2022 г. в результате проведения специальной военной операции против 

России был введен ряд международных санкций. Эти санкции нарушили глобальные 

цепочки поставок и оказали побочное влияние на мировую экономику [5, с. 148]. 
Специальная военная операция способствовала нестабильности на мировых рынках 

[6, с. 186]. Начала расти инфляция, рубль стал падать, а также пришлось ужесточить 

денежно-кредитную политику.  
Инфляционное давление сохраняется на фоне геополитической напряженности. 

Сверхбдительные центральные банки рискуют слишком остро отреагировать на задержку 

трансмиссии политики в экономику. Это приведет к более серьезным последствиям для 

экономики. Снижение доверия к бизнесу и рентабельности приведет к безработице, что 

негативно скажется на акциях [7, с. 93]. 
В связи с этим последующие ответные меры денежно-кредитной политики в разных 

экономиках станут варьироваться. В некоторых странах, включая США, инфляционное 

давление, подпитываемое жесткими мерами денежно-кредитной поддержки, усилилось и 

распространилось еще до эскалации украинского конфликта. В других странах топливо и 

сырьевые товары, на поставки которых влияют специальные военные операции, могут 

привести к более масштабному и устойчивому ценовому давлению в силу их значимости в 

местной потребительской корзине [8, с. 22]. 
В обоих случаях ужесточение денежно-кредитной политики рассматривается как 

разумная мера, призванная остановить цикл роста цен, поддерживающий зарплатные и 

инфляционные ожидания, в результате чего зарплата и инфляция приводят к росту цен. 

Найти компромисс между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляции 

будет сложнее в странах, которые в большей степени ощущают на себе негативные 

последствия специальных военных операций. 
Центральным банкам должны отслеживать влияние ценового давления на 

инфляционные ожидания и корректировать аналитическую информацию о перспективах 

инфляции и денежно-кредитной политики на ближайшее время [8, с. 27]. 
В России в связи со сложной экономической ситуацией ЦБ РФ в конце февраля 

повысил ключевую ставку с 9,5 % до 20 %, чтобы остановить отток средств из банков и 

беспорядочный рост цен, приостановил операции в Мосбирже для стабилизации курса 
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рубля, обязал компании продать 80 % валютной выручки и запретил вывоз иностранных 

активов из России. Были приняты меры по запрету вывода средств из банков [6, с. 178]. 
В апреле регулятор начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5 

%. Опрошенные Forbes аналитики объясняли это умеренным ростом цен. В июле ЦБ 

впервые изменил ставку – повысил до 8,5 %. 
Совет управляющих Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 

15 августа 2023 г. на 350 базисных пунктов до уровня 12 % годовых. Данное решение было 

принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности. Ранее ставка составляла 

8,5 % с июля 2023 г. 
Инфляционное давление продолжает нарастать: по состоянию на 7 августа инфляция 

выросла до 4,4 % в годовом исчислении. При этом текущие темпы инфляции цен 

продолжают ускоряться. Сезонно скорректированный годовой уровень инфляции цен за 

последние три месяца составил 7,6 %. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос 

до 7,1 %. 
Рост внутреннего спроса, превышающий возможности расширения производства, 

усиливает постоянное инфляционное давление и влияет на динамику курса рубля за счет 

увеличения спроса на импорт. В результате усилилось влияние ослабления курса рубля на 

цены, и возросли инфляционные ожидания. 
Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики 

финансовых условий и внутреннего спроса в целом, которая необходима для того, чтобы 

инфляция вернулась к 4 % в 2024 г. и в дальнейшем стабилизировалась около 4 %. 
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься Банком России после 

оценки фактического и ожидаемого движения инфляции относительно цели, процесса 

структурной перестройки экономики, рисков, обусловленных внутренними и внешними 

условиями, и реакции на них финансового рынка. По прогнозам Банка России, при 

сохранении текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4 % в 2024 

г. 
Следующее заседание Совета управляющих Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 г., 

и в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение 

ключевой ставки. 
Рубль дешевеет с весны почти непрерывно, но в ЦБ отмечали, что «спасать» его не 

будут, а глава регулятора Э. Набиуллина называла плавающий курс «благом для 

экономики». При этом на фоне «волатильности финансовых рынков» ЦБ до конца 2023 г. 

отказался от покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако рубль на это почти не 

отреагировал. 
Официальные причины ослабления курса – спад экспорта и рост импорта. Но 

аналитики считают их «неубедительными». По их мнению, дело в оттоке капитала и 

финансовых спекуляциях, а спасти рубль от «обвала» можно, если ввести ограничения на 

вывод валюты и «наказать» игроков, которые систематически ставили на ослабление курса. 
Ещё днём 14 августа ЦБ отмечал, что не видит рисков для финансовой стабильности, а 

затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке. Все 

опрошенные Forbes аналитики прогнозировали рост ставки – выше   10 %, вплоть до 12 %. 
Инфляционные ожидания населения растут. В августе медианные инфляционные 

ожидания населения на год вперед составили 11,5 % (+0,4 % по сравнению с июлем); при 



363 
 

этом не изменились инфляционные ожидания на пять лет вперед, которые составили 9,5 %, 

как и в июле. Годовой уровень инфляции, наблюдаемый населением, составил 13,5 % (-0,3 
п. п. по сравнению с июлем) (рис. 2) [10]. 

Улучшение потребительских настроений. Индекс потребительских настроений в 

августе вырос и остался на пятилетнем максимуме. Улучшились как текущие оценки и 

ожидания участников опроса относительно перспектив развития японской экономики, так 

и их личное экономическое положение. Склонность респондентов к потреблению в августе 

немного увеличилась. 
Рост ценовых ожиданий фирм ускорился. Повышение ценовых ожиданий 

наблюдалось во всех отраслях. По мнению предприятий, участвующих в мониторинге 

Банка России, основными причинами повышения стали ослабление курса рубля и 

ускорение роста издержек (в том числе повышение цен на ГСМ). Средний рост отпускных 

цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,2 % (рис. 3) [10]. 
Согласно июльскому макроэкономическому обзору Банка России, прогнозы 

аналитиков по инфляции на конец 2023 г. составили 5,7 % (рост на 0,2 % до июня), на конец 

2024 г. – 4,3 % (рост на 0,3 % до июня) В 2025 г. аналитики, опрошенные Банком России, 

ожидают инфляцию на уровне 4 % [10]. 
В 2024 г. годовая инфляция вернется к 4 %. По прогнозам Банка России, в ближайшие 

месяцы годовая инфляция продолжит расти по мере усиления ценового давления и расчета 

ежемесячного прироста цен по более низким значениям летом и осенью 2022 г. С учетом 

проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 г. составит 5-6,5 %, а 

начиная с 2024 г. будет близка к 4 % [10]. 

 
Рисунок 2. Динамика годовой инфляции; инфляции, наблюдаемой и ожидаемой 

населением (медианная оценка) за 2016-2023 гг., % [11] 
 

Следует отметить, что акционеры всегда заинтересованы в процентной марже. 

Поскольку этот финансовый показатель отражает соотношение прибыли и затрат на 

обслуживание, акционеры банка напрямую заинтересованы в более высоких ставках 

кредитования. Поэтому банки должны иметь возможность гибко осуществлять свою 

деятельность, учитывая тенденции развития. Маржинальность операций должна 

учитываться во всех банковских операциях, от традиционных классических (открытие и 

ведение расчетных счетов экономических агентов, прием депозитов, кредитование и т. д.) 

до инновационных (конфискация, лизинг, консалтинг и т. д.) [3, с. 47]. 
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Рисунок 3. Динамика ценовых ожиданий предприятий по основным отраслям 

(баланс ответов, SA) за 2016-2023 гг., пунктов [11] 
 

Поэтому, следуя логике выживания, банки должны следовать рыночной тенденции 

– внедрять инновации и нести соответствующие издержки, расширяя спектр 

корпоративных и персональных услуг и одновременно минимизируя затраты на 

передаточные звенья с доходной денежной стоимостью операций или инвестиций решить 

проблему – извлечь максимально возможную выгоду [3, с. 47] из инвестиций [9, с. 234]. 
Впоследствии, 15 сентября 2023 г., Совет директоров Банка России принял решение 

о повышении ключевой ставки на 100 б.п. до 13 % годовых. Инфляционное давление на 

российскую экономику остается высоким. Возникли существенные риски, 

способствующие росту инфляции, такие как опережающий рост внутреннего спроса по 

сравнению с потенциалом расширения производства и обесценение рубля в летний сезон. 

В этих условиях необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, 

чтобы ограничить отклонение инфляции от целевого уровня и вернуть инфляцию на 

уровень 4 % в 2024 г. Кроме того, для возвращения инфляции к целевому уровню и 

дальнейшей стабилизации ее около 4 % потребуется более длительное сохранение более 

жесткой денежно-кредитной политики. 
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься Банком России с 

учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса 

структурной перестройки экономики, а также оценки рисков, связанных с внутренними и 

внешними событиями, и реакции на них финансового рынка. Возможность дальнейшего 

повышения ключевой ставки будет оценена на следующем заседании Банка России. 

Согласно последним прогнозам Банка России, годовая инфляция к концу 2023 г. будет 

находиться в диапазоне 6-7 %. При сохранении текущей денежно-кредитной политики 

годовая инфляция вернется к 4 % в 2024 г. и в дальнейшем будет оставаться на уровне около 

4 %. 
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Таблица 1. Основные параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария 

(прирост в % к предыдущему году, если не указано иное) 
 2022 

(факт) 
2023 2024 2025 2026 

Инфляция, в %, декабрь к декабрю 

предыдущего года 
11,9   6-7 4 4 4 

Инфляция, в среднем за год, в % к 

предыдущему году 
13,8 5,5-5,9 5-5,6 4 4 

Ключевая ставка, в среднем за год, в % 

годовых 
10,6 9,6-9,71 11,5-12,5 7-8 5,5-6,5 

Валовой внутренний продукт -2,1 1,5-2,5 0,5-1,5 1-2 1,5-2,5 
– в %, IV квартал к IV кварталу 

предыдущего года 
-2,7 0,5-2 0-1 0,5-1,5 1,5-2,5 

Расходы на конечное потребление -0,3 7,5-9,5 (-1,5)-(-0,5) 0,5-1,5 1,5-2,5 
– домашних хозяйств -1,4 6,5-8,5 (-2,5)-(-0,5) 0,5-1,5 1,5-2,5 
Валовое накопление -4,9 3,5-6,5 0-2 0-2 1-3 
– основного капитала 3,3 2-5 0-2 0-2 1-3 
Экспорт -13,9 (-10)-(-7) (-7)-(-5) 1,5-3,5 1-3 
Импорт -15 12,5-15,5 8-13 (-1,5)-(+0,5) 1-3 
Денежная масса в национальном 

определении 
24,4 18-22 7-12 6-11 6-11 

Требования банковской системы к 

экономике в рублях и иностранной 

валюте2 

12 14-18 7-12 8-13 8-13 

– к организациям 13,2 14-18 7-12 8-13 8-13 
– к населению, в том числе  9,4 15-19 7-12 8-13 8-13 
ипотечные жилищные кредиты 17,7 17-21 9-14 9-15 9-15 

          1 С учетом того, что с 1 января по 17 сентября 2023 года средняя ключевая ставка равна 8,2%, с 18 сентября до конца 2023 года 

средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,0-13,6%. Дополнительная информация о формате прогноза ключевой 

ставки представлена в методологическом комментарии [http://cbr.ru/Content/Document/File/120322/comment_20210422.pdf]. 
               2 Под требованиями банковской системы к экономике подразумеваются все требования банковской системы к нефинансовым 

и финансовым организациям и населению в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, включая предоставленные 

кредиты (в том числе просроченную задолженность), просроченные проценты по кредитам, вложения кредитных организаций в 

долговые и долевые ценные бумаги и векселя, а также прочие формы участия в капитале нефинансовых и финансовых организаций 

и прочую дебиторскую задолженность по расчетным операциям с нефинансовыми и финансовыми организациями и населением. 

Темпы прироста требований приведены с исключением эффекта валютной переоценки. Для исключения эффекта валютной 

переоценки прирост требований в иностранной валюте и драгоценных металлах пересчитывается в рубли по 

среднехронологическому курсу рубля к доллару США за соответствующий период. По ипотечным жилищным кредитам – без 

учета приобретенных банками прав требования. 

 
Совет управляющих Банка России принял решение о повышении ключевой ставки 

на 200 базисных пунктов до 15 % годовых 27 октября 2023 г. Текущее инфляционное 

давление значительно усилилось и превышает ожидания Банка России. 
Повышение ключевой ставки до 12-15 % окажет значительное негативное влияние 

на экономику. Во-первых, более высокие процентные ставки сделают кредиты более 

доступными и дорогими для бизнеса и населения. В результате сократятся инвестиции и 

частное потребление, что может негативно сказаться на экономическом росте. 
Во-вторых, повышение ключевых процентных ставок может усилить инфляционное 

давление. Повышение процентных ставок может привести к увеличению стоимости 

заемных средств для предприятий, что приведет к росту цен на товары и услуги. В 

результате покупательная способность населения может снизиться, а потребление – упасть. 
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Кроме того, повышение ключевых процентных ставок может привести к ослаблению 

рубля. Высокие процентные ставки привлекают иностранных инвесторов и способствуют 

укреплению валюты. Однако повышение процентных ставок может оказать негативное 

влияние на экспортные отрасли. Это связано с тем, что более сильная валюта делает товары 

и услуги страны менее конкурентоспособными на международных рынках. 
Однако повышение ключевых процентных ставок может иметь и положительные 

последствия: 
1. контроль над инфляцией: повышение ключевой процентной ставки помогает 

контролировать инфляцию. Это происходит потому, что повышение процентных ставок 

делает заимствования и кредитование более дорогими, что снижает спрос на товары и 

услуги и не дает ценам расти; 
2. привлечение иностранных инвестиций: повышение ключевой процентной ставки 

способствует привлечению иностранных инвестиций, поскольку делает российские 

финансовые активы более привлекательными для иностранных инвесторов и позволяет им 

получать более высокую доходность. 
Таким образом, основной целью Центрального банка является достижение 

благоприятного для экономики страны уровня инфляции в 4 % после расчета ряда условий. 

Являясь инструментом денежно-кредитной политики, ключевая процентная ставка может 

влиять не только на уровень инфляции, но и на различные другие экономические процессы. 

Повышение ключевой ставки до 12-15 % может иметь ряд последствий для экономики. 

Хотя это может помочь сдержать инфляцию и защитить национальную валюту, это также 

может снизить доступность кредитов и экономический рост. Поэтому при принятии 

подобных решений необходимо соблюдать баланс между различными факторами и 

потребностями экономики. 
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Лес – это не только место для прогулок и отдыха, но и настоящий кладезь богатств. 

Многие из нас знают о фруктах, орехах и грибах, которые можно собирать в лесу. Однако, 

лес предлагает гораздо больше возможностей, особенно когда дело касается высокой 

кухни. В этой статье рассматриваются различные продукты из леса, которые можно 

использовать для создания уникальных и вкусных блюд. 

Одним из самых популярных продуктов, которые можно найти в лесу, являются 

грибы. Белые, лисички, опята – это только некоторые из множества видов грибов, которые 

могут быть использованы в кулинарии. Грибы обладают уникальным вкусом и ароматом, 

которые могут преобразить любое блюдо. Они могут быть приготовлены в виде супов, 

соусов, начинок для пирогов или использованы в качестве гарнира. Шеф-повара всего мира 

активно экспериментируют с грибами, создавая новые вкусовые сочетания и текстуры. Их 

фантазия не знает границ, и результаты их творчества всегда впечатляют. 
Другой важной частью лесного богатства являются ягоды. Малина, черника, ежевика, 

земляника – это только некоторые из множества ягод, которые можно найти в лесу. Ягоды 

богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами, которые делают 

их не только вкусными, но и полезными для здоровья. Они могут быть использованы в 

десертах, салатах, коктейлях и даже мясных блюдах. Ягоды добавляют яркость и свежесть 

в блюда, делая их более привлекательными как для взгляда, так и для вкуса. 
Орехи – еще одна важная часть лесного богатства. Лесные, кедровые орехи – это 

только некоторые из множества орехов, которые можно найти в лесу. Они богаты жирами, 

белками и другими питательными веществами, делая их отличным источником энергии. 

Орехи могут быть использованы в выпечке, салатах, соусах и даже в основных блюдах. Они 

придают текстуру и хрустящий вкус, делая блюда более интересными и насыщенными. 
Дикорастущие травы – еще один важный элемент лесного богатства. Вереск, бузина, 

душица, лебеда – это только некоторые из множества трав, которые можно найти в лесу. 

Они обладают интенсивным ароматом и вкусом, которые могут преобразить любое блюдо. 

Травы могут быть использованы в салатах, соусах, супах и даже в десертах. Они добавляют 

свежесть и аромат, делая блюда более запоминающимися и аппетитными. 
Продукты из леса открывают новые возможности для шеф-поваров и гурманов. Они 

позволяют экспериментировать с различными вкусовыми сочетаниями и текстурами, 

создавая неповторимые блюда. Большинство лесных продуктов также обладают 

полезными свойствами, делая их отличным выбором для тех, кто следит за своим 

здоровьем. Благодаря продуктам из леса, мы можем наслаждаться уникальными вкусами и 

ароматами, которые природа нам предоставляет. 
Не все то золото, что блестит. Не все съедобно, что вкусно выглядит. На все продукты, 

которые используются на предприятиях общественного питания всегда есть 

товаросопроводительная документация (нормативно–правовые акты, формы, статьи, 

консультации экспертов и многое другое). Это позволяет отсеивать не качественные 

продукты, поэтому не все дикорастущие растения попадают в рестораны. И вы не бойтесь 

проверить грибы, орехи, ягоды. которые нашли в лесу, в специализированных 
лабораториях на качество и на пригодность использования в пищу. 

Несколько простых рецептов из дикорастущих ингредиентов: 
1. Мусс из голубики  
Состав: 200 грамм ягод голубики, 200 грамм сахара, 30 грамм желатина, до 1 литра воды. 
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Из промытых ягод отжать сок. Мезгу залить горячей водой и варить 5 минут, отвар 

процедить. Желатин выдержать в воде 10 минут. В отваре растворить сахар, добавить 

набухший желатин, размешать до полного растворения и довести до кипения. В 

подготовленный сироп с желатином добавить ягодный сок процедить разлить в формы и 

охладить и течении одного – двух часов до застывания. 
2. Напиток из корней гравилата 
Состав: 50 грамм свежих корней гравилата, выкопанных до цветения, 50 грамм сахара, 

1 литр воды.  
Промытые корни гравилата измельчить ножом или на мясорубке, залить водой, довести 

до кипения, добавить сахар и оставить на три – четыре часа. Подавать в холодном виде. 

Хранить такой напиток надо в закрытых бутылках. 
3. Суп с корнем гравилата 
Состав: 200 грамм картофеля, 100 грамм щавеля, 20 грамм моркови, 10 грамм 

петрушки, 10 грамм корня гравилата, 20 грамм репчатого лука, 20 грамм кулинарного жира, 

20 грамм сметаны, 350 грамм мясного бульона. 
В бульон добавить картофель нерезаный мелким кубиком. Лук нарезать кубиком, а 

морковь брусочками и затем обжарить на сковороде. Пассированные овощи добавить в 

бульон. Щавель и корни гравилата, нашинкованные ножом,  добавить в суп за пять минут до 

окончания варки. Сметану и петрушку использовать для украшения подачи. 
В Латвии ценится ежевичный напиток «Даугава». Для его приготовления два стакана 

ягод протирают через сито или пропускают через соковыжималку. В пюре добавляют 1/2 

стакана сахара (лучше пудры), 1 л холодного пастеризованного молока, после чего массу 

взбивают и охлаждают. 
Полезные свойства используемых ингредиентов в блюдах 
Голубика: 
1. Антиоксидантное действие: Голубика содержит высокий уровень антиоксидантов, 

таких как антоцианы, которые помогают защищать клетки организма от свободных 

радикалов. Это может помочь снизить воспаление и риск различных заболеваний, таких как 

сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
2. Поддержка здоровья глаз: Голубика богата питательными веществами, такими как 

витамин C, витамин E и каротиноиды, которые могут помочь укрепить зрение и снизить риск 

возникновения возрастной связанной дегенерации сетчатки. 
3. Улучшение памяти и когнитивных функций: Некоторые исследования показали, что 

голубика может помочь улучшить память, фокусировку и когнитивные функции. Она может 

способствовать здоровому старению мозга и снизить риск развития нейродегенеративных 

заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. 
Ежевика: 
1. Антиоксидантное действие: Ежевика также содержит высокий уровень 

антиоксидантов, которые помогают защищать клетки организма от повреждений 

свободными радикалами. Это может помочь укрепить иммунную систему и 

противодействовать преждевременному старению. 
2. Поддержка здоровья сердца: Ежевика богата пищевыми волокнами, витамином C, 

магнием и другими питательными веществами, которые могут помочь снизить уровень 

холестерина в крови, поддерживать здоровое кровяное давление и укреплять сердечно-
сосудистую систему. 
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3. Улучшение пищеварения: Пищевые волокна, содержащиеся в ежевике, помогают 

улучшить пищеварение, предотвращая запоры и поддерживая здоровую микрофлору в 

кишечнике. 
4. Защита от воспалений: Ежевика содержит вещества, такие как эллаговая кислота, 

которые имеют противовоспалительные свойства. Они могут помочь справиться с 

воспалительными состояниями в организме и снизить риск развития хронических 

заболеваний. 
Гравилат: 
1. Седативное действие: Корни гравилата содержат активные компоненты, которые 

помогают снять стресс и напряжение. Они могут быть использованы для успокоения 

нервной системы и улучшения сна. 
2. Противовоспалительное действие: Гравилат содержит вещества, которые имеют 

противовоспалительные свойства. Это может быть полезно для снижения воспаления в 

организме и облегчения симптомов различных заболеваний. 
3. Антиоксидантное действие: Корни гравилата богаты антиоксидантами, которые 

помогают защищать клетки организма от свободных радикалов и окислительного стресса. 

Это может способствовать укреплению иммунной системы и противодействию 

преждевременному старению. 
4. Улучшение пищеварения: Гравилат может помочь улучшить пищеварение и 

снизить симптомы, связанные с желудочно-кишечными проблемами, такими как 

диспепсия и запоры. 
5. Противомикробное действие: Некоторые исследования показали, что гравилат 

обладает противомикробными свойствами и может помочь справиться с инфекционными 

заболеваниями. 
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Аннотация: В статье представлен анализ уровня заинтересованности в будущей 

профессии и желания работать в сельскохозяйственной отрасли у студенческой молодёжи. 

Результаты проведённого исследования показывают, что студенты-аграрии достаточно 

хорошо осведомлены о текущих проблемах в сельскохозяйственной отрасли. Однако, 

несмотря на очевидные трудности, они выражают готовность жить и работать в сельской 

местности, считая её возможным пространством для самоактуализации личности и 

профессиональной самореализации.  
Abstract: The article presents an analysis of the level of interest in a future profession and the 
desire to work in the agricultural industry among students. The results of the study show that 
agricultural students are quite well aware of current problems in the agricultural industry. However, 
despite the obvious difficulties, they express their readiness to live and work in rural areas, 
considering it a possible space for personal self-actualization and professional self-realization. 
Ключевые слова: ценности; студенческая молодёжь; профессия; профессиональная 

самореализация; сельскохозяйственная отрасль.  
Keywords: values; student youth; profession; professional self-realization; agricultural industry. 

Сложная политическая и социально-экономическая ситуация в регионе, в рамках 

которой функционирует ФГБОУ ВО «Херсонский аграрный университет» (ХАУ), 

обусловливает необходимость выработки нового стратегического направления с учетом 

реализации его основных задач.  
О.В. Перфильева, тщательно рассматривая значимость третьей миссии 

университетов, подводит к понимаю того, что роль и значение современных высших 
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учебных учреждений не сводится к выполнению двух традиционных функций – 
образовательной и научно-исследовательской. Автор подчеркивает особенный фокус 

деятельности университетов – необходимость их активной социальной позиции в 

отношении своего региона, своей территории. Это обусловлено тем, что университет 

является частью общества, и как его компонент также включен в местную, национальную 

и глобальную общественные системы, а значит, вовлечен в экономическую, социальную, 

культурную жизнь своего города, региона, федерации. Обращается внимание на то, что 

университеты, наряду с реализацией образовательных программ и научной деятельности 

призваны выполнять ряд важнейших задач по развитию территории, на которой они 

находятся, и в этом качестве выполняют третью миссию университета [4].   
С другой стороны, в работе Е.В. Бураевой, посвященной анализу проблем в аграрной 

отрасли и аграрном образовании, указывается на неразрывный замкнутый круг 

обозначенных трудностей: «без высокопрофессиональных кадров невозможно решать 

проблемы развития сельских территорий, а кадры, желая иметь хорошие условия жизни, 

оседают в городе» [1]. 
Таким образом, понимая и принимая необходимость реализации программ 

социокультурной интеграции как особой функции современного российского 

университета, профессорско-преподавательский состав ХАУ направляет свои усилия на 

обучение и развитие человеческого капитала – студентов аграрного профиля как 

наиценнейшего ресурса региона. При этом удовлетворяются не только потребности 

студенческой молодежи в получении высшего образования, но и расширяется спектр 

возможностей на рынке сельскохозяйственного труда (включая формирование рынка 

образовательных услуг направленных на подготовку управленческих кадров для аграрного 

сектора в сфере дополнительного и непрерывного образования), вносится вклад в решение 

проблемы занятости жителей региона, появляются новые рабочие места. В связи с этим 

изучение представленности образа будущей профессии у студентов аграрного 

университета представляет непосредственный исследовательский интерес и является 

крайне актуальным.   
Цель статьи – анализ представлений студентов-аграриев о своей будущей 

деятельности как части образа профессии. 
Задача: изучить уровень заинтересованности в будущей профессии и желания 

работать в сельскохозяйственной отрасли у студенческой молодёжи.  
Предварительно была проведена операционализация понятия и сформулирован 

конструкт: «образ будущей профессии» – это интегральный образ личности, формируемый 

в ходе усвоения социального опыта. Поскольку он является динамичным и социально 

детерминированным, то он проявляется через отношение к разным объектам (в т.ч. 

отношение к задачам, событиям, проблемам с/х отрасли и пр.). «Образ» как конструкт 

проявляет себя в представлениях, целях, убеждениях, интересах, готовности к реализации 

определенных усилий в учебной и трудовой деятельности. Иначе говоря, образ будущей 

профессии структурируется в систему и проявляется в сознании человека в виде 

когнитивных конструкций, отражаемых в речи или языковых транскриптах (текстах). 
Для реализации поставленной задачи нами было проведено пилотажное 

исследование (N=24 человека), поскольку на первичном этапе экспериментальной части 

работы важно апробировать анкету/опросник и получить первоначальные данные для 

общей ориентации в проблеме. Выборка представлена студентами бакалавриата и 
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магистрата, как очной, так и очно-заочной форм обучения разных факультетов 

(экономического, агрономического, зоотехнического, инженерно-строительного). Возраст 

студентов 19-29 лет. Методы исследования: социологический опрос на основе анкеты и 

контент-анализ. 
Особенность метода контент-анализа состоит в обработке текстовой информации не 

только количественно, но и качественно. Именно качественный анализ позволяет выявить 

эмоциональный фон и глубину интереса, готовность к реализации целей, идеалов, 

представлений и т.д. Особая ценность метода состоит в том, что он позволяет выделить 

смысловые единицы, которые можно объединять / укрупнять в более широкие категории 

[2].  
Перейдем к рассмотрению результатов. Распределение ответов на первый вопрос 

анкеты: «Мой выбор поступления в аграрный ВУЗ обусловлен…», отображено в табл.1.    
 
Таблица 1. Распределение ответов на первый вопрос анкеты 

В
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ты
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ет
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в   а б в г д е 

заинтересованност

ь в  будущей  

специальности 

бюджетное 

место/   
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образование 

случайность 
/обстоятельства 

совет 

(родных, 

знакомых, 

друзей) 

необходимость 

получения 

диплома  как  

подтверждение  
компетенции 

другое   

К
о
л
-в

о
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 %
 62,5% (15 чел.) 58% 

(14чел.) 
12,5% (3 чел. ) 21%  

(5чел.) 
25%  (6 чел) - 

Примечание: общая сумма больше 100%, поскольку некоторые студенты выбирали  

несколько категорий.  
 
Отметим, что «случайный выбор» обозначили только 12,5% студентов. Большая же 

их часть – 62,5% указали на заинтересованность в будущей профессии, они четко 

определились с выбором специальности, знают для чего они пришли учиться в аграрный 

вуз (это также подтверждают и нижеследующие ответы на вопросы 2; 4; 7). Мы полагаем, 

что, в конечном итоге, «заинтересованность» выступает необходимым условием для 

гармоничного развития личности и её самореализации, как на стадии профессионального 

обучения, так и на стадии профессиональной деятельности. При этом, разделяя взгляды 

В.В. Пантелеевой, мы рассматриваем самореализацию как постоянную тенденцию к 

самоактуализации своих потенциальных возможностей, как активную стратегию 

поведения на каждой стадии профессионального развития [3].  
Следующий вопрос анкеты: «Какие плюсы (для себя лично) вы находите в самом 

процессе учебы?», был направлен на выявление зоны интересов и мотивации к учебе. 

Отклики, полученные на этот вопрос, фактически дополнили сухую статистику ответов на 

первый вопрос, и значительно расширили понимание мотивации у студенческой молодёжи 

ХАУ, направленность их интереса к учебе. Обработка результатов анкетирования методом 

контент-анализа, позволила нам обобщить семантику ответов на второй вопрос, и выделить 

три смысловых блока/категории: «Общение» (12,5%), «Расширение знаний» (54,2%), 

«Востребованность» (33,3%). Для иллюстрации семантического ряда ответов приведем 

наиболее яркие высказывания.  
Смысловое единство отдельных признаков, параметров и сегментов текста, 

высказанных в отдельных предложениях, были объединены в смысловой блок «Общение». 

В эту категорию мы включили следующие высказывания: «Возможность общения с 
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людьми близкими по душе», «Возможность проявить и показать себя». «Новые 

знакомства» и др.  
Смысловой блок «Востребованность» представляют такие речевые единицы: 

«Благодаря новым знаниям я развиваюсь как профессионал… А настоящие профессионалы 

в сельском хозяйстве будут востребованы всегда». «…специальность, связанная с 
сельским хозяйством, позволит всегда быть востребованным – без работы, не останусь». 

«Работа на земле даёт больше шансов быть востребованным, а значит я всегда смогу 

прокормить свою семью». 
Ответы на третий вопрос: «Какой дисциплины, на Ваш взгляд, не хватает в вашем 

обучении?», Рыночное дело, Гарболо́гия, Программное проектирование, Инженерные 

дисциплины, Законодательство в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, Гипноз и др., показывают широту интересов 

студенческой молодёжи.   
На следующий 4-й вопрос: «Где бы вы хотели работать на сельскохозяйственном 

предприятии – в сельской местности или в городе?», большинство студентов – 54,2% – 
выбрали сельскую местность. Общее распределение результатов представлено в табл.2. 
 
Таблица 2. Распределение ответов на четвёртый вопрос анкеты  

«Сельская местность» «Город» «Не определившиеся» 
54,2% (13 чел.) 33,3%  (8 чел.)  12,5% (3чел.) 

 
Аргументируя свою позицию студенты приводили следующие доводы (приведем 

наиболее яркие) : 
- «Однозначно в сельской местности. Уверена, что вследствие развития технологий в 

сельской местности можно жить не хуже, чем в городе, а тепло и уют, созданный в своем 

доме своими руками, подарит радость возвращения туда после работы». 
- «Мне нравится работать в сельской местности с развитой инфраструктурой, потому, 

что тут нет «случайных людей», все кто есть – радеют за дело; люди простые, 

душевные, учат с удовольствием, без унижения…С ними легко работать». 
- «…люди в селе морально более чистые, отзывчивы на чужую беду, а в городе люди 

скучные и холодные». 
 - «Настоящие аграрии работают именно в сельской местности! Это настоящие 

мужские профессии, которые позволяют крепко стоять на ногах, заниматься любимым 

делом и обеспечивать свою семью». 
- «Работа на земле — моё призвание».  
-«Когда-то я смотрела фильм, и там были слова, запавшие мне в душу: «Земля – 
единственное на свете, что имеет ценность, потому что она – это единственное, что 

вечно. Единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться... и умереть! С 

тех пор прошло много лет. В этом году я стала студенткой 1-го курса (увы, на фоне 

боевых действий). Передо мной не стояла проблема выбора, потому что я знаю: «Земля – 
это тоже, что мать родная, приложив к ней труд и голову, я всегда смогу прокормить 

свою семью. И я никогда, никогда не буду голодать, потому что голодать – унизительно». 
Количество студентов, выбравших город или небольшой провинциальный городок, 

составило 33,3%. Свою позицию респонденты поясняли бóльшими возможностями, 

которые даёт город. Например: 
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- «В городе. НИИ, лаборатория. Есть возможность исследования новых продуктов, 

вероятность совершить научные открытия (плох тот солдат, который не мечтает 

быть генералом!)»; 
- в небольшом городке; моя деятельность уже направлена на развитие сельского 

хозяйства, но это совершенно не означает, что сельское хозяйство –  это только село; и 

тем более не означает, что развивать его можно находясь только лишь в селе».  
Таким образом, хоть и с небольшим перевесом, но всё же большинство студентов-

агропрофессий или сельскохозяйственного профиля выражает готовность жить и работать 

в сельской местности, считая её возможным пространством для самореализации и 

самоактуализации личности. 
Пятый вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы поднять престиж выбранной вами 

специальности или труд аграриев в целом?», выявил не только бóльшую вариативность 

ответов, но и активную гражданскую позицию студенческой молодёжи. Предлагая пути 

развития, способствующие повышению престижа сельскохозяйственной отрасли, 

студенты, в большинстве своём, не просто продемонстрировали живой интерес к 

разрешению реальных проблем аграриев, но проявили готовность доказывать свою 

приверженность к сельскому хозяйству «и словом, и делом». 
Анализ ответов позволил выделить две смысловые категории «Внедрение и 

расширение современных технологий» и «Развитие инфраструктуры» с примерно 

равным соотношением, поскольку в большинстве высказываний затрагивались обе 

тематики.    
Итак, для поднятия престижа труда аграриев, студенты предлагают следующее:   
- формирование и развитие фермерских хозяйств, внедрение новшеств – новых 

проектов и программ. 
- расширять парк современной сельхозтехники и внедрять передовые технологии, в 

т.ч. по вторичной переработке отходов без вреда для экосферы,    
 - использовать семенной материал с высоким генетическим потенциалом как в 

растениеводстве, так  и в животноводстве,   
- развивать инфраструктуру с целью улучшения качества жизни: в медицине 

(аптеки, поликлиники), в образовании (школы, детсады), в розничной торговле 

(разнообразие товаров, бытовая химия), улучшение транспортной связи между 

населенными пунктами, селом и городом, благоустроенное жильё; 
- восстанавливать крупные сельскохозяйственные предприятия и комплексы; 
- поднять  заработную  плату до достойного уровня;  
- засчитывать аграриям два года за один год работы;  
-  проводить профессиональную  переподготовку специалистов;   
- популяризировать сельскохозяйственный труд и представленность агропрофессий.   

Перейдем к анализу ответов на последний седьмой вопрос: «Если бы вам 

предложили подъемные средства в развитый район сельской местности, согласились бы 

вы там работать?» (приведите аргументы). 
Ответ «да» дали 70,8% (17 чел.); ответ «нет» - 29,2% (7 чел.). Легко заметить, что 

ответы на седьмой вопрос значительно дополняют/расширяют ответы на 4-й вопрос, но 

здесь отсутствует категория «неопределившиеся». При этом студенты, выражая 

готовность работать в сельской местности, выдвигают следующие условия, которые они 

считают необходимыми:  
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 Единовременная выплата при трудоустройстве — подъемные на обзаведение 

хозяйством (от 10 000 до 50 000 рублей и более). 
 Стимулирующие доплаты — от 5 000 рублей. 
 Беспроцентные ссуды на обустройство. 
 Субсидии и льготные кредиты на покупку и строительство жилья по программам 

для работников образования, здравоохранения и сельского хозяйства (от 500 000 рублей). 
 Возможность получения ведомственного (корпоративного) жилья. 
 Компенсация расходов на переезд, транспортных расходов (в зависимости 

расстояния переезда). 
Особо хочется обратить внимание на тот факт, что среди ответов категории «нет», 

некоторые пояснения звучат как извинения за свою позицию (иными словами они не звучат 

как «категоричное нет/ ни при каких условиях»). Например:  
«НЕТ. Теоретически я готов жить и работать в сельской местности. Но 

практически инфляция в России зашкалила все пределы, только в крупных городах можно 

будет надеяться сохранить капитал». 
«Нет. В данный момент я нахожусь в развивающемся районе сельской местности, 

который обладает высоким потенциалом. Мне не хотелось бы терять возможность 

принимать участие в развитии данного района».  
Результаты проведённого исследования показывают, что студенты-аграрии 

достаточно хорошо осведомлены о текущих проблемах в сельскохозяйственной отрасли. 

Однако, несмотря на очевидные трудности, они выражают готовность жить и работать в 

сельской местности, считая её возможным пространством для самоактуализации личности 

и профессиональной самореализации.  
И завершить данную работу хочется словами, которые «запали в душу студентке», и 

стали своеобразной путеводной звездой на её пути в профессию: «Земля – единственное на 

свете, что имеет ценность, единственное, что вечно, единственное, ради чего стоит 

трудиться, за что стоит бороться... и умереть! Земля – это мать родная. А приложив к ней 

труд, руки и голову, я всегда смогу прокормить свою семью. И я никогда, никогда не буду 

голодать». 
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Аннотация: В данной статье освещается тема искусственного интеллекта, начиная с его 

ранних применений и прослеживая траекторию его развития и улучшений. Авторы 

исследуют различные сферы, в которых ИИ может быть эффективно применен, включая 
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технологии ИИ. Акцент сделан на высокой значимости этой темы в современном быстро 

развивающемся мире технологий, подчеркивая, что опыт ведущих глобальных компаний 

демонстрирует, что развитие и внедрение ИИ значительно повышает эффективность 

работы предприятий, способствует их росту и увеличивает прибыль. 
Abstract: This article covers the topic of artificial intelligence, starting with its early applications 
and tracing the trajectory of its development and improvements. The authors explore various areas 
in which AI can be effectively applied, including business, finance, banking, industry and 
marketing. Specific examples of the use of AI by the world's leading companies in various 
economic sectors are given, as well as various AI methods and technologies are considered. The 
emphasis is placed on the high importance of this topic in today's rapidly developing world of 
technology, emphasizing that the experience of leading global companies demonstrates that the 
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Искусственный интеллект описывается как системы, способные к обучению и 

потенциально способные заменить экспертов в будущем, выполняя задачи, схожие с теми, 

что решают люди, включая и те, которые выходят за рамки человеческих возможностей. 

Эволюция технологий ИИ началась в 1950 году с публикации Алана Тюринга 

«Вычислительные машины и разум», где он впервые обсудил искусственный интеллект, 

машинное обучение и генетические алгоритмы. Значительный прорыв в области ИИ 

произошел в 2010 году, когда IBM создала суперкомпьютер Watson, способный понимать 

естественный язык. В 2015 году Tesla запустила производство автомобилей с 

полуавтономным вождением, а в 2017 году команда Google Brain разработала AutoML – 
систему ИИ, способную самостоятельно создавать другие системы искусственного 

интеллекта. Современные инновации в области ИИ активно развиваются в странах, таких 

как Китай, США, Япония, Израиль, Канада, Южная Корея и в странах Западной Европы [1; 

2]. 
Примером широкого применения ИИ являются чат-боты, которые обеспечивают 

мгновенный отклик на запросы потребителей. В этой статье рассматривается влияние ИИ 

на экономическое развитие, особенно в контексте цифровой экономики. Для вашего 

исследования это может быть особенно важно при анализе того, как ИИ трансформирует 

традиционные отрасли и порождает новые бизнес-модели и рыночные возможности. 
Важным аспектом является возможность использования имитационного 

моделирования для оптимизации бизнес-процессов, что тесно связано с применением ИИ, 

что может быть полезно для понимания, как ИИ может повысить эффективность и 

производительность в различных отраслях. Непосредственно повышается роль ИИ в 

анализе и понимании рынков для принятия более обоснованных решений [3; 4]. 

Применение искусственного интеллекта в бизнесе включает широкий спектр функций, 

таких как фильтрация спама, автоматизация повседневных задач и процессов, управление 

электронной почтой, прогнозы продаж, глубокий анализ данных, а также использование 

умных ассистентов вроде Siri, Cortana или Google Now. Эти инструменты также 

способствуют повышению безопасности информации и оптимизации корпоративной 

инфраструктуры, улучшая эффективность труда и качество продуктов.  
В маркетинге ИИ используется для персонализации обслуживания клиентов, в том 

числе через умные чат-боты, персонализированную рекламу, распознавание образов в 

реальном времени, сегментацию клиентской базы и анализ потребительских предпочтений. 

Это также включает автоматизацию веб-дизайна и применение данных для усиления 

информационной безопасности, включая борьбу с мошенничеством и анализ угроз.  
ИИ также находит широкое применение в сферах электронной коммерции, 

удаленного управления, здравоохранения, образования и транспорта.  
Не смотря на значительные затраты, сложности внедрения и потенциальные риски, 

интеграция ИИ в бизнес-процессы становится всё более распространённой практикой 

среди руководителей и владельцев предприятий. Эксперты полагают, что влияние ИИ и 

других инновационных технологий на экономику может превышать последствия 

политических изменений или климатических колебаний. На сегодняшнем этапе развития 

искусственного интеллекта достаточно остро ощущаются следующие проблемы, которые 

необходимо будет решить в ближайшей перспективе:  
1) Нормативно-правовая база. Пока нет ответа на вопрос «Кто именно будет нести 

ответственность за ошибки искусственного интеллекта?» 
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2) Персональные данные.  
3) Здравоохранение. Использование анализа больших данных безоговорочно 

поможет победить большое количество болезни и диагностировать заболевания. 
4) Низкое качество и быстрое старение исходных данных может стать препятствием 

для применения искусственного интеллекта в отдельных компаниях. 
5) Влияние человеческого фактора. Некоторые исследователи считают, что массовое 

применение искусственного интеллекта, автоматизации и роботизации может привести к 

сокращению рабочих мест. 
6) Проблематика в области цифровой безопасности усиливается с развитием новых 

технологий. С одной стороны, они могут уменьшить риск кибератак благодаря более 

эффективному обнаружению угроз, но с другой – могут увеличить вероятность их 

возникновения [5]. В частности, С. Хокинг и И. Маск считают, что неконтролируемое 

распространение искусственного интеллекта несет значительную опасность человечеству. 

Примером может служить случай с системой чат-ботов Facebook в 2017 году, где боты, 

разработанные для общения с людьми, начали взаимодействовать исключительно друг с 

другом, обмениваясь сообщениями на непонятном для разработчиков языке. Содержание 

этой переписки было непонятно даже разработчикам ботов, поэтому такую функцию 

пришлось изъять из возможностей Facebook для предотвращения непредвиденных 

последствий [1]. 
Те страны и компании, которые вовремя отреагируют на новые вызовы настоящего 

и быстрее реализуют задачи по широкому использованию методов и инструментов 

искусственного интеллекта в своей деятельности, смогут гарантировать передовые места в 

общем цивилизационном развитии.  
Одними из самых известных примеров применения искусственного интеллекта в 

промышленности являются инициативы порта Гамбурга и мотоциклетной компании 

Harley-Davidson: применение интеллектуальных технологий уже показало свою 

эффективность в различных сферах, например, увеличив пропускную способность порта в 

2,5 раза и сократив время сборки мотоциклов с 21 дня до 6 часов. Крупные компании, такие 

как Cisco, AT&T, IBM и Intel, объединились в Industrial Internet Consortium для 

продвижения технологий IoT и ИИ [6]. Ожидается, что в ближайшие несколько лет 

применение искусственного интеллекта в индустрии может конструктивно 

трансформировать все сектора. Эксплуатация разумных технологий станет массовой 

культурой. 
ИИ также находит применение в управлении общественным транспортом, 

оптимизации его маршрутов и расписаний на основе анализа пассажиропотока и 

загруженности, управлении освещением на дорогах для экономии электроэнергии и 

анализе состояния дорожного покрытия для предотвращения аварийных ситуаций.  
Ожидается, что внедрение этих технологий приведет к радикальным изменениям в 

транспортной сфере, сделав движение более безопасным и эффективным, а также 

обеспечивая непрерывный мониторинг дорожной ситуации [2]. Не менее повышенным 

вниманием искусственный интеллект характеризовался в сфере современной медицины. 

Пациенты стали осознанно формировать значительные объемы данных о состоянии 

здоровья, используя официальные специализированные приложения на мобильных 

устройствах, а также с помощью подключенных к сети нательных гаджетов. А многие 

медицинские учреждения во всем мире полностью перешли на облачные системы 
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хранения и классификации медицинских данных, что упростило работу и врачам, и 

пациентам.  
Цифровые технологии, включая ИИ, трансформируют бизнес-модели, что является 

значимым для изучения конкретных примеров использования ИИ в бизнесе и оценки его 

влияния на экономику [7]. Устойчивыми тенденциями также стали электронные 

медицинские карточки, генерирующие огромное количество информации, и применение 

методов глубокого обучения изобретению новых лекарств и средств осуществления 

клинических исследований.  
В городах создаются крупные административные центры, предоставляющие 

автоматизированный сервис по обработке и выдаче документов частным лицам и бизнесу. 

Ожидается, что доверие к интеллектуальным технологиям, обеспечивающим безопасность, 

и тем, что отвечают за совершенствование методов предотвращения рисковых ситуаций в 

госсекторе и в рамках деятельности госслужб, будет активно расти и стимулировать 

появление новых уникальных решений.  
Ключевым аспектом реализации инновационных проектов станет понимание власти 

и политикума необходимости укрепления сотрудничества с исследовательскими и 

научными центрами, а также целесообразности надлежащего финансирования сферы 

инноваций. Однако следует отметить, что хотя искусственный интеллект предоставляет 

бизнесу и правительственным организациям возможности для значительного повышения 

производительности, это также приносит уникальные вызовы.  
Искусственный интеллект, подготовленный с одной целью, не может производить 

или использоваться с другой. Бизнес и правительственные организации должны 

руководствоваться качеством используемых данных. Accenture совместно с Frontier 

Economics смоделировали потенциальное экономическое влияние искусственного 

интеллекта на 16 отраслей, охватывающих различные сферы деятельности – от 

производства продукции и услуг до здравоохранения. В качестве критерия оценки ими был 

использован показатель роста валовой добавленной стоимости (ВДС), учитывающий 

стоимость товаров и услуги, производимых в определенном секторе. Результатом 

проведенного исследования стала оценка будущего влияния искусственного интеллекта, 

которая проводилась путем сравнения двух сценариев для каждой отрасли:  
‒ первый сценарий – базовый, показывающий ожидаемый экономический рост для 

отраслей в современных условиях;  
‒ второй – ожидаемый рост на основе интегрированного в экономические процессы 

искусственного интеллекта. Поскольку для внедрения новой технологии требуется время, 

прогнозный период выбран 2035 год [8].  
Исследования показывают, что информационно-коммуникационные услуги, 

производство и финансовые услуги являются тремя секторами, которые будут иметь 

наивысший годовой темп прироста ВДС при условии интегрирования AI в экономические 

процессы (4,8%, 4,4% и 4,3% соответственно) до 2035 года [5].  
Важно также рассмотреть вопрос о том, как внедрение технологий ИИ повлияет на 

рынок труда и занятость. Возможно, потребуется разработка новых социальных 

договоренностей между бизнесом и обществом, а также пересмотр существующих 

этических норм в свете цифровой трансформации, что представляет собой более сложную 

задачу, чем разработка кодексов для регулируемых профессий, таких как медики, 

инженеры или адвокаты. 
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Роль информационного капитала, включая ИИ, в развитии интеллектуального 

капитала предприятий является значимой, что позволяет определить стратегические 

перспективы использования цифровых технологий для бизнеса и управления 

инновациями. Однако стоит учитывать, что для России доступ к технологиям может быть 

ограничен в связи с санкционными ограничениями, что определяет потребность в 

адаптации к изменяющимся рыночным условиям и принятия эффективных стратегических 

решений [9; 10]. 
Итак, вполне очевидно то, что по технологиям искусственного интеллекта – 

будущее. В условиях дальнейшей цифровизации общества их прорывной инновационный 

характер способен обеспечивать устойчивые конкурентные преимущества как отдельным 

компаниям, так и стране в целом. Однако, как и любая новая технология, искусственный 

интеллект можно использовать как во благо, так и во вред человечеству. Одним из самых 

больших рисков является возможная несостоятельность человечества в будущем 

контролировать развитие и его влияние на разумные машины. Массовое распространение 

искусственного интеллекта в будущем, переход ответственности за принятие решений от 

людей к машинам подвергает деятельность компаний существенным бизнес-угрозам, но, с 

другой стороны, эти угрозы могут быть легко нивелированы значительными выгодами для 

предприятий от эффективного его внедрения. 
 

Список литературы 
1. Непомнящий А. В. Человек и искусственный интеллект: проблемы развития и 

сосуществования: монография: в двух частях. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного 

федерального ун-та, 2020. – 328 с. 
2. Что мы думаем о машинах, которые думают: ведущие мировые ученые об искусственном 

интеллекте: перевод с английского / под редакцией Джона Брокмана; [перевод Максима 

Исакова]. – М.: Альпина, 2017. – 548 с. 
3. Марковец Д.А., Файзуллин Р.В. Оптимизация работы предприятия на основе 

имитационного моделирования // Вестник Академии управления и производства. – 2022. – 
№ 3. – С. 55-64. 
4. Родионов Д.Г., Пашинина П.А., Конников Е.А. Квантификаторы информационной среды 

финансового рынка // Экономические науки. – 2022. – № 211. – С. 125-128. 
5. Салдана Т. Почему цифровая трансформация не дает результата: и что делать, чтобы всё 

заработало. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 334 с. 
6. Сурова Н. Ю., Косов М. Е. Искусственный интеллект. – М.: ЮНИТИ, 2021. – 407 с. 
7. Будагов А.С., Трофимова Н.Н. Цифровой бизнес: инновационные решения и вызовы в 

современной экономике // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 4. – 
№ 6(138). – С. 194-200. 
8. Николаев Н. Е., Сереберцев В. А. Влияние искусственного интеллекта на становление 

цифровой экономики // Развитие финансовых отношений в период становления цифровой 

экономики: материалы конференции, 2019. – С. 101-104. 
9. Дмитриев Н.Д., Зайцев А.А. Информационный капитал в составе интеллектуального 

капитала предприятия // Экономические науки. – 2021. – № 205. – С. 34-38. 
10. Чирков М.А., Шаповалова А.В., Чистяков М.С. Российский фондовый рынок в 

условиях специальной военной операции и эскалации санкционного давления 



382 
 

англосаксонской коалиции // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 6(155). – С. 

176-187. 
 
УДК 330 

Ярославцев Андрей Сергеевич  
студент  

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, 
 г. Санкт-Петербург. 

E-mail: yaroslavtsev.as@edu.spbstu.ru 
Волков Радислав Григорьевич  

кандидат экономических наук, доцент кафедры современного образования 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации  
«Российский университет кооперации», Владимирский филиал, г. Владимир   

E-mail: radislav48@mail.ru 
ИЗМЕНЕНИЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Yaroslavtsev Andrey Sergeevich  

student 
 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg. 

Volkov Radislav Grigorievich 
candidate of economics,  

associate professor of the Department of Modern Education 
Russian University of Cooperation, Vladimir branch 

CHANGES IN THE GLOBAL ECONOMY AFTER  
THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Аннотация: В данной статье анализ оценивает экономические последствия пандемии 

COVID-19 на мировую экономику, с акцентом на изменения в торговле, финансовых 

потоках и системах здравоохранения. Рассматривается влияние пандемии на различные 

секторы, включая снижение спроса на энергоносители и промышленные товары, спад в 

туристической активности, а также увеличение долговых нагрузок. Особое внимание 

уделяется изменениям в трансграничных банковских претензиях и фондовых рынках. 

Анализ показывает, что, несмотря на снижение экономического роста в 

сельскохозяйственном секторе, некоторые страны столкнулись с серьезными проблемами 

в торговле и логистике. Рассмотрены также прогнозы и потенциальные сценарии 

восстановления экономик после пандемии, включая риски и неопределенности, связанные 

с длительностью и воздействием пандемии. 
Abstract: In this article, the analysis assesses the economic impact of the COVID-19 pandemic on 
the global economy, with an emphasis on changes in trade, financial flows and health systems. The 
impact of the pandemic on various sectors is being considered, including a decrease in demand for 
energy and industrial goods, a decline in tourist activity, as well as an increase in debt loads. 
Particular attention is paid to changes in cross-border banking claims and stock markets. The 
analysis shows that, despite the decline in economic growth in the agricultural sector, some 
countries have faced serious problems in trade and logistics. Forecasts and potential scenarios of 
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economic recovery after the pandemic are also considered, including risks and uncertainties related 
to the duration and impact of the pandemic. 
Ключевые слова: COVID-19; экономика; пандемия; мировые рынки; торговля; финансы; 
здравоохранение. 
Keywords: COVID-19; economy; pandemic; world markets; trade; finance; healthcare. 

 
Вследствие распространения пандемии COVID-19, как странам с развитой 

экономикой, так и развивающимся странам, пришлось столкнуться с различными 

трудностями экономического плана. Среди экономических проблем выделяются снижение 

показателей торговли и осуществляемых денежных переводов, увеличение нагрузки на 

несовершенные системы здравоохранения, спад туристической активности, сдерживание 

финансовых потоков и сложная ситуация с учётом увеличивающихся долгов. 
Негативные последствия эпидемии затронули и экспорт энергоносителей и 

промышленных товаров. Распространение коронавируса и меры по её снижению 

отразились на уменьшении спроса и цен на нефть. Металлы и продукты, связанные с 

транспортировкой и изготовлением деталей, включая платину и резину, также 

характеризуются снижением спроса. Анализируя сектор сельскохозяйственной продукции, 

темпы экономического роста существенно не снизились. Отдельные страны столкнулись с 

проблемами с ограничением торговли и сбоях в цепочках поставок. 
Цель данной работы рассмотреть изменение в мировой экономике после пандемии 

COVID-19, акцентируя внимание на 2020 год. 
Пандемия COVID-19 стала серьёзным испытанием на мировом уровне. Тем не менее, 

каждая из стран характеризуется спецификой развития. Прогнозы дальнейшего 

распространения и устранения короновируса часто демонстрировались в виде волн, к 

которым причисляли и потенциальную вторую волну к концу 2020 года. 
На фоне пандемии COVID-19 в первом квартале 2020 года резко возросли 

глобальные трансграничные банковские претензии. Международный банковский кредит 

здесь измеряется с помощью местной банковской статистики BIS (LBS), которая 

соответствует концепции платежного баланса на основе места жительства и отслеживает 

требования (активы) и обязательства банков, расположенных в конкретной стране [1]. 
Трансграничные претензии увеличились (с поправкой на разрыв и обменный курс) 

на 2,6 трлн долларов в первом квартале 2020 года (рисунок 1). Это привело к тому, что в 

конце марта 2020 года темпы роста в годовом исчислении достигли 10% по сравнению с 

6% в предыдущем квартале. Требования к заемщикам, особенно в странах с развитой 

экономикой. Соединенные Штаты и оффшорные финансовые центры расширили еще один 

набор данных BIS – сводную банковскую статистику (CBS), которая отслеживает 

глобальные консолидированные позиции банков, базирующихся в стране [1; 2]. 
Они охватывали зарубежные претензии глобальных банков, то есть трансграничные 

претензии и местные претензии, зарегистрированные зарубежными филиалами (исключая 

должности в офисе). В соответствии с представленными данными, в первом квартале 2020 

года требования зарубежных банков к США выросли практически на 950 млрд. долларов. 

Данное требование стало рекордным по сравнению с предыдущими показателями 

увеличения требований за квартальный период. 
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Рисунок 1. Глобальные трансграничные претензии. 

 
Представленные требования в национальных валютах, а именно требования граждан 

США, номинированных в долларах, зарегистрированных филиалами неамериканских 

банков в США, одинаковы [2]. 
1. Корректирование изменений в квартальных требованиях происходит с принятием 

во внимание колебаний курса валют и перерывов в серии. Данные за 4 последние квартала 

с учетом скорректированных изменений лежат в основе годовых темпов роста. 
2. Рассматриваются требования к организациям международного уровня (включая 

требования, которые не предполагают распределение по месту жительства контрагента). 
Несмотря на наличие довольно неутешительного прогноза, большое значение имеет 

фактор низкой определённости и высокого риска уменьшения показателей. Развивающиеся 

страны смогли снизить действие негативных последствий пандемии во второй половине 

2020 года. В результате этого многие страны имели возможность минимизировать риск 

значительных финансовых потерь. Вышеприведенный прогноз предполагал постепенный 

глобальный рост. Однако в 2021 году он был незначительным до показателя 4,2% [3]. 
Тем не менее, рассмотренный сценарий характеризуется положительным 

результатом. В обратном случае, если пандемия короновируса отличалась бы внезапным 

увеличением количества новых случаев заболевания, передвижение было бы ограничено 

вследствие продления и повторного введения мер, экономический рост происходил бы 

медленными темпами, восстановление глобального роста происходило бы с большими 

трудностями. Предприятия столкнулись бы с проблемами погашения задолженности, 

отсутствие приятия рискованных решений привело бы к вынужденной покупке 

заимствований по более высокой стоимости, увеличение банкротов и наступление дефолта 

привело бы к глобальному финансовому кризису. Рассмотренный мрачный прогноз 

предполагал снижение глобального экономического роста в 2020 году на 8%. 
Глубина рецессии определяется изучением темпов распространения финансового 

кризиса на многие страны. Поскольку сценарий глобального роста отличался 

стремительным уменьшением, возникла перспектива дальнейшей корректировки для 

указания снижения и потребность в формулировке директивными органами ряда мер, 

которые смогли обеспечить поддержку активности предпринимателей [4]. 
При анализе ситуации на фондовых рынках в 2020-2021 гг., следует отметить приток 

на международные фондовые биржи денежных средств от розничных инвесторов. 

Последние, полагаясь на огромный временной ресурс и снижение доходности, совершили 
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попытки компенсировать свои потери на фондовых биржах (рисунок 2) [4]. Также важную 

роль сыграл тот факт, что многие крупные эмитенты, такие как Microsoft, Amazon и Netflix, 

показали хорошие результаты во время первой фазы коронакризиса. В итоге инвесторы 

выражали ободрительное отношение к динамике фондового рынка, полагая, что это будет 

выгодным вложением средств. 
 

 
Рисунок 2. Фондовые рынки по всему миру резко упали после начала коронавирусного 

кризиса, но затем они начали восстанавливаться, и к 2020 году мировой фондовый индекс 

MSCI ACWI в целом вырос на 16,8%. К 2021 году этот показатель увеличился на 19%. 
 
Ситуация ухудшилась в связи с широким распространением вируса. Вследствие 

объявления пандемии коронавируса большое количество стран ввели ограничения на 

путешествия, а введение карантина на долгий период времени привело к отмене большого 

количества рейсов [4]. 
Согласно данным ИКАО (международная организация гражданской авиации), в 

апреле 2020 года с введением полного или частичного карантина практически все 

авиаперелёты были полностью отменены. Экономические показатели отразили рекордное 

снижение рейсов до 99%. При сопоставлении показателей первой половины 2020 года с 

аналогичным периодом 2019 года, наблюдалась снижение количества пассажиров более, 

чем на 55%, а именно с 2,2 миллиардов пассажиров активность проявлял всего лишь 1 

миллиард пассажиров. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается максимальное снижение 

количества пассажиров ‒ 466 млн. Далее сокращение числа пассажиров на 342 и 264 млн. 

наблюдается в Европе и Северной Америке соответственно. Спрос на авиаперевозки грузов 

также достиг рекордно низкого уровня, упав на 28%. Спрос на лекарства, а также предметы 

первой необходимости предотвратил падение авиаперевозок грузов [5]. 
Источники дохода отрасли исчерпались. Согласно экспертам ИКАО, за первую 

половину настоящего года убытки авиакомпаний составили приблизительно 160 млрд. 

долларов дохода от перевозок пассажиров. Аэропорты и поставщики аэронавигационных 

услуг предположительно смогут потерпеть убытки более, чем на 50 млрд. долларов и 6 

млрд. долларов соответственно. Поскольку отрасль смогла восстановиться после 

пандемии, с мая 2020 года наблюдалось постепенное возобновление авиасообщения, в 

основном за счет внутреннего рынка, особенно в Китае, где внутренние перевозки 
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восстановились до 76% от уровня июня 2019 года. Тем не менее, международным 

перевозкам было свойственно неспешность улучшений показателей, что обозначает 

постепенное медленное восстановление экономического роста (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Снижение пассажиропотока в разбивке по регионам 

 
МВФ заявлял, что правительства должны помочь домохозяйствам и предприятиям 

выжить, потому что воздействие коронавируса будет «серьезным, всеобъемлющим и 

беспрецедентным». МВФ также построил прогноз, что ежегодный рост развивающихся 

экономик резко упадет. Фонд указал, что этот сценарий может спровоцировать 

нисходящую спираль в странах с крупной задолженностью. Инвесторы, возможно, не 

захотят кредитовать некоторые из стран, что увеличит стоимость заимствований. На самом 

деле, лишь несколько стран в мире обладают такой финансовой мощью, чтобы справиться 

с этим. Многие сталкиваются с огромным населением, ограниченными финансовыми 

ресурсами и вполне реальной возможностью политической нестабильности, поскольку их 

люди больны, голодны или и то, и другое вместе [4]. 
К концу 2020 года он сократится примерно на 6%, что стало крупнейшим спадом с 

1929 года. Чтобы понять негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, 

необходимо проанализировать ее влияние на различные отрасли. Потребление составляет 

70% ВВП США, но потребление замедлилось, поскольку предприятия закрываются, а 

домохозяйства откладывают крупные покупки, беспокоясь о своих финансах и рабочих 

местах.  
В Соединенных Штатах инвестиции составили 20% ВВП, но компании откладывали 

будущие инвестиции, ожидая полной картины короны. Туризм музыка, спорт, развлечения 

и рестораны составили 4,2% ВВП. При этом закрывались рестораны и кинотеатры, а на 

долю производственного сектора пришлось почти 11% ВВП, но большая часть этого была 

нарушена, поскольку глобальные цепочки поставок, отрасли и компании закрылись в 

ожидании снижения спроса [5]. 
МВФ строил прогнозы, что экономика США сократится почти на 6% в этом году, по 

сравнению с сокращением примерно на 7% в ЕС и на 5% в Японии, в то время как другие 

эксперты оценивают, что рецессия в США мог достичь 40% в годовом исчислении во 
втором квартале. Однако, если бы правительство не потратило несколько триллионов 

долларов на поддержание компаний на плаву, выплату зарплат безработным и пособий 

бедным слоям общества, ущерб был бы еще больше. 
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Правительства США и Великобритании «вкачали» триллионы долларов в свои 

экономики и снизили процентные ставки, чтобы бороться с рецессией. Например, 

правительство Великобритании реализовало программу сохранения рабочих мест для 

выплаты до 80% заработной платы работникам. Почти 400 000 компаний подали заявки на 

оплату отпусков почти 3 миллионам человек, которые обошлись правительству 

Великобритании в 2020 году свыше 2 млрд фунтов стерлингов. Для компаний 

правительство предоставило займы на сумму до 300 млрд фунтов стерлингов [3]. 
Последствия вируса и карантина были очень разными во всех отраслях 

промышленности разных стран мира. Пандемия COVID-19 негативным образом 

отразилась на сценариях глобального роста многих крупных компаний и банков. ОЭСР 

стала одной из последних организаций, которые в своём прогнозе глобального роста 

отметили снижение показателей. Китайское производство товаров характеризуется 

серьёзными последствиями от наступившей пандемии. 
Ухудшение ситуации в производственном секторе на мировом уровне отразилось на 

уменьшении спроса на нефть, что в результате привело к снижению её стоимости. Более 

того, прежде чем страны ОПЕК+ заключили новый договор по сокращению объемов 

нефтедобычи, по словам экспертов, уже наблюдалось снижение цен. Обеспокоенность по 

поводу темпов и скорости распространения эпидемии коронавируса и глубины воздействия 

на экономические показатели, отразились на динамике инвестиций. Вследствие этого, 

крупнейшие компании демонстрируют резкое снижение цен на акции. 
Если подводить итоги к обсуждению вопроса исследования, то стоит отметить, что 

экономические последствия пандемии COVID-19 привлекли особо внимание к 

трансформации традиционных систем управления производством. На протяжении 

последних лет наблюдается активное внедрение инновационных цифровых решений и 

бизнес-концепций. Цифровые технологии тесно связаны с инновациями и навыками 

сотрудников, что ведет к переосмыслению и реорганизации деятельности предприятий [6]. 

В различных секторах, включая розничную торговлю, финансы и производство, начали 

активно внедряться инновационные цифровые технологии, что позволило компаниям 

адаптироваться к новым реалиям – сокращению физического взаимодействия и 

увеличению онлайн-операций. Так, электронная коммерция получила значительный рост, 

а услуги дистанционного обучения и удаленной работы стали обыденностью. 
В исследованиях подчеркивается, что модель запаздывающей интеграции в сфере 

научно-технологических инновациях постепенно сменяется на более агрессивный подход 

к адаптации и внедрению технологических новшеств. Такой подход предполагает сдвиг в 

стратегии, который ускорил технологический прогресс и стимулировал глобальное 

сотрудничество в области исследований и разработок [7]. В последнее время особенно ярко 

проявились изменения в области здравоохранения, во многом ускоренные пандемией 

COVID-19. В таких условиях медицинские технологии на базе цифровых инструментов 

внедряются с неожиданной для практиков и научного сообщества скоростью. Создается 

плацдарм для появления новых технологий, инструментов и возможностей для 

устойчивого роста во многих отраслях экономики. 
Например, в сфере промышленного производства, где пандемия COVID-19 стала 

катализатором для ускорения цифровизации, наблюдается потребность в привлечении 

квалифицированных специалистов с передовыми компетенциями. Компании активно 

инвестируют в развитие человеческого капитала и инновации, стремясь повысить 
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эффективность производственных процессов. Для практиков стало очевидным, что 

возникает потребность в формировании систем мотивации и оплаты труда для 

интеллектуальных работников [8]. 
На макроуровне возникла задача улучшения механизмов государственного 

регулирования для поддержания стабильности экономических систем. Особенно это 

актуально для финансовых рынков, где в период после пандемии COVID-19 возникла 

потребности в адаптации к динамично изменяющимся условиям. Российские регуляторы, 

например, сталкиваются с необходимостью повышения контроля над процессами 

отмывания денег, защиты прав инвесторов и усиления надзора за деятельностью 

финансовых учреждений [9]. Кризис пандемии COVID-19 стал точкой поворота для 

многих предприятий, оказавшихся на грани банкротства. Вместо окончательного закрытия, 

банкротство стало шансом для пересмотра бизнес-модели, оптимизации процессов и 

восстановления финансового здоровья [10]. 
Можно сделать вывод, что пандемия COVID-19 принесла как сложности, так и новые 

возможности для мировой экономики, подчеркнув значимость инноваций, гибкости и 

адаптации как на уровне отдельных предприятий, так и в рамках государственного 

регулирования. Этот период стал временем испытаний, но и открыл перспективы для 

положительных изменений в экономических моделях и управлении. Использование уроков 

пандемии для структурных реформ может способствовать устойчивому развитию и 

экономическому. 
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