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СЕКЦИЯ 1.  

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ ПРИХОДА К ВЛАСТИ 

ТИРАНА ПИСИСТРАТА ПО «ИСТОРИИ» ГЕРОДОТА 

Абрамов Артём Тимурович 

студент, 
Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова, 
РФ, г. Москва 

 

SUPPORTERS AND OPPONENTS OF THE TYRANT PISISTRATUS 

COMING TO POWER ACCORDING TO THE «HISTORY»  

OF HERODOTUS 

Artyom Abramov  

Student, 
Moscow State University  
named after M.V. Lomonosov, 
Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье будет сделана попытка на основе «Истории» 

Геродота проследить, какие социальные группы и силы поддерживали приход 

древнегреческого тирана Писистрата к власти в Афинах и какие выступали против 

этого, а также выявить мотивы сторонников и противников Писистрата. Делается 

вывод, что афинская тирания, как характерная черта своей эпохи, имеет аристо-

кратическую природу, и поэтому именно наличием силового ресурса и степенью 

поддержки аристократов определялась возможность установления тиранического 

режима и его устойчивость. 

Abstract. This article will attempt, based on the «History» of Herodotus, to 

trace which social groups and forces supported the coming of the ancient Greek 

tyrant Pisistratus to power in Athens and which opposed it, as well as to identify the 

motives of supporters and opponents of Pisistratus. It is concluded that Athenian 

tyranny, as a characteristic feature of its era, has an aristocratic nature, and therefore 
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it was the presence of a power resource and the degree of support of the aristocrats 

that determined the possibility of establishing a tyrannical regime and its stability. 

 

Ключевые слова: тирания, Писистрат, Геродот. 

Keywords: tyranny, Pisistratus, Herodotus. 

 

Одним из самых ярких явлений жизни Древней Греции была тирания. 

Однако природа тирании, значение ее вклада в политическую жизнь древних 

греков и, главное, характер и социальная опора тиранических режимов остаются 

предметом острейшей научной полемики. Было бы особенно любопытно рас-

смотреть случай тирании на родине демократии - в Афинах, где тиран Писистрат 

приходил к власти целых три раза. Пути и способы установления тирании в 

Афинах могут быть очень показательными для всей Древней Греции и тем 

самым выводить нас на более широкую исследовательскую проблематику. 

Перед тем, как перейти к сути проблемы прихода к власти Писистрата, 

следует сделать несколько важных оговорок насчёт источника настоящей работы 

и политической ситуации в Афинах в рассматриваемый период.  

«История» Геродота как исторический источник имеет свою специфику и 

содержит в себе ряд моментов, связанных с приёмами и литературной манерой 

автора. В стилистическом отношении сочинение Геродота принципиально не 

отличалось от сочинений его предшественников и современников – логографов. 

По мнению В.Г. Борухович, различие состояло лишь в размерах и широте темати-

ческого охвата материала [2, p.459]. Установление строго соответствующей 

фактам исторической истины не было главной задачей логографов, стремившихся 

не столько к достоверности, сколько к красочности и литературности изложения. 

Стилистические особенности произведения Геродота обусловили смешение 

повествования о действительно произошедших событиях с мифическими и просто 

фантастическими подробностями, представлявшими интерес для слушателей. Так, 

на протяжении всего сочинения Геродота раз за разом встречаются эпизоды с 

вмешательством высших сил, будто бы предвещавшими описываемые 
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события [5, p. 47]. Стоит отметить и чрезвычайную фрагментарность источника, 

что вкупе с уже сказанным заставляет нас подходить к его сведениям с особой 

осторожностью.  

События, о которых пойдёт речь далее, разворачиваются в архаическую 

эпоху (VIII-VI вв. до н.э.), которая занимает особое место в историческом разви-

тии Древней Греции. В этот период развиваются знаменательные процессы и 

явления, стремительно изменявшие лицо старого греческого мира: развитие 

экономики, законодательство, формирование полиса и верный спутник масштаб-

ных перемен - социальные конфликты [5, p. 252]. Противоречия между различ-

ными слоями гражданского населения полиса и внутри них были настолько 

глубокими, что смуты и конфликты могли тянуться десятилетиями, затихая и 

вновь вспыхивая [7, p. 152]. Они проявлялись как в противостоянии аристократи-

ческих группировок, так и в выступлениях демоса, доведенным до отчаяния 

малоземельем («стенохорией») и мечтавшим о возврате к родовому строю с 

регулярными переделами земли [1, p. 82]. В условиях длительного гражданского 

противостояния, когда истощенная полисная община уже не могла сопротив-

ляться притязаниям отдельных лиц на единоличную власть, стали возникать 

тиранические режимы. Начиная с VII в. до н.э. тирания стала верным спутником 

древнегреческой цивилизации, распространившись практически на все области 

эллинского мира, охватив даже зоны колонизации [7, p. 157]. Причем в архаи-

ческий период термин «тирания» не вызывал однозначно негативных ассоциаций: 

под тираном понимался человек, узурпировавший власть и установивший автори-

тарное правление.  

Руководящая роль в Афинах долгое время всецело принадлежала аристокра-

тическим родам. Заменив собою власть ранних басилеев, аристократическое 

правление в Афинах приобрело форму соперничества различных группировок. 

В результате в конце VII - начале VI вв. до н.э. социальная обстановка в Афинах 

накалилась до такой степени, что эвпатриды были вынуждены в 594 г. до н.э. 

наделить чрезвычайными полномочиями архонта Солона, поставив перед ним 

задачу нормализации обстановки. В результате деятельности афинского преобра-

зователя значимость человека стала определяться в первую очередь по величине 
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частной собственности, что сильно ударило по позициям родовой знати. Тем не 

менее она сохраняла первенство в политике, да и Аттика в целом оставалась 

консервативной страной с сильными традиционными устоями [4, p. 259]. В 

Афинах продолжалось противостояние аристократических группировок. К 60-м 

годам VI века до н.э. политическая борьба в Аттике приобрела тройственный 

облик, и Писистрат стал лидером одной из противоборствующих группировок.  

Геродот пишет, что изначально соперничали только две группировки, - оби-

татели побережья и жители равнины, - паралии и педиеи. В это время Писистрат, 

сыгравший важную роль в войне Афин с Мегарами, создал свою собственную 

группировку гиперакриев (или диакриев) (Hdt. I 59)1. Не исключено, что возвы-

шению Писистрата поспособствовали и его контакты с Алкмеонидами: в середине 

VI века до н.э. Писистрат и Мегакл были союзниками и принадлежали паралиям, 

пока Писистрат не создал собственную группировку диакриев [6, p. 153]. Но что 

насчет классификации враждующих группировок по географическому признаку, 

представленной в «Истории» Геродота? С одной стороны, лидеры аристократиче-

ских семейств действительно могли делать отдельные области, где у них было 

больше всего сторонников, своими опорными пунктами [8, p. 291]. С другой же, 

семейства всех трех группировок, несомненно, имели наследственные владения в 

Афинах (иначе они вряд ли могли бы иметь устойчивое влияние на политические 

события в полисном центре), и если они уезжали в разные части Аттики, чтобы 

накопить силу и ресурсы, то с единственной целью вернуться в город и завладеть 

там властью. Тесная связь с городом делала наличие поддержки хоть какой-то ча-

сти городского населения и других знатных родов необходимым условием для 

того, чтобы «оставаться на плаву». С учетом того, что в каждой области Аттики 

имелся смешанный социальный состав [8, p. 289], очень непросто обнаружить 

специфические интересы у жителей Паралии, Педиеи или Диакрии, опираясь на 

которые лидеры группировок, включая Писистрата, могли бы прийти к власти. 

                                           
1 В территориальном отношении Аттика состояла из трех частей: Паралии, Диакрии и 

Педиеи. Под паралией понимали прибрежную полосу на юге страны. Диакрией называлась 

гористая северо-восточная часть Аттики. Обрисовать четкие границы Педиеи довольно 

тяжело, но можно приблизительно сказать, что это равнинная местность в центральной 

части Аттики. 



 

11 
 

Представляется, что группировки могли иметь связь с тем или иным регионом, 

но едва ли стоит говорить об их узко региональном характере [4, p. 74-75]  

Рассказывая про первый приход Писистрата к власти, Геродот сообщает, что 

тот специально нанес себе раны и под предлогом необходимости обеспечить себе 

защиту от покушений своих политических противников убедил народное собра-

ние дать ему телохранителей-дубинщиков. С помощью «дубинщиков» Писистрат 

узурпировал власть и установил единоличное правление. И здесь перед нами сно-

ва встает ряд вопросов: не отражает ли источник субъективную тенденцию, враж-

дебную к тирану? Такой обман, как намеренное нанесение себе ран, сильно про-

тиворечил «аристократическому кодексу чести» [7, p. 187]. Да и неужели афиняне 

не понимали, для чего может быть использован вооруженный отряд, находящийся 

в распоряжении одного лица с широкими амбициями? Важно отметить, что в кон-

тексте первого прихода Писистрата к власти Геродот ничего не сообщает о под-

держке диакриев, вождем которых он представляется. Аристократия, судя по  

всему, не была сильно встревожена данными событиями, т.к. главные соперники 

Писистрата - Мегакл и Ликург - остались в полисе. Вот что пишет о правлении 

Писистрата Геродот: «Он не нарушил, впрочем, порядка государственных долж-

ностей и не изменил законов, но управлял городом по существующим законо-

установлениям, руководя государственными делами справедливо и дельно» (Hdt. 

I 59). Можно предположить, что Писистрат намеренно проводит такую политику, 

чтобы завоевать активную поддержку народа и противопоставить ее устремлени-

ям других аристократических группировок. Когда Писистрат действительно стал 

набирать популярность и укреплять свои позиции в городе, отношение лидеров 

группировок сменилось с лояльно-терпимого на резко враждебное. Однако 

Писистрат не смог надолго удержать власть в своих руках. Для борьбы с усили-

вающимся тираном объединились старые соперники Мегакл и Ликург и вскоре 

свергли Писистрата. Впрочем, победители ограничились изгнанием Писистрата 

только из города, и ему даже не пришлось покидать Аттику (Hdt. I 60).  

Довольно быстро союз Мегакла и Ликурга распался, «враги Писистрата, из-

гнавшие его, вновь начали распри между собой» (Hdt. I 60). Геродот пишет, что 
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Мегакл попал в затруднительное положение и был вынужден искать поддержки у 

Писистрата. Аристократы договорились, что Писистрат возьмет в жены дочь Ме-

гакла, и, объединив усилия, легко вернут Писистрата к власти. Вероятно, Мегакл 

рассчитывал, что Писистрат станет послушным оружием в его руках в обмен на 

эту услугу. Главное, что этот эпизод показывает, что силы Писистрата были недо-

статочными для самостоятельного возвращения к власти, и в данном случае он 

сыграл роль всего лишь «усилителя» позиций одной из группировок. Союзниче-

ские отношения Писистрата с Алкмеонидами были испорчены после того, как 

Мегакл узнал, что тиран жил со своей женой, дочерью Мегакла, «неестественным 

способом». Вот как это описывает Геродот: «Но так как у него были уже взрослые 

дети, а род Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл, как считали, был по-

ражен проклятием, то Писистрат не желал иметь детей от молодой жены». 

«Мегакл же пришел в страшное негодование за то, что Писистрат так его обесче-

стил. В гневе он снова примирился со своими сторонниками. А Писистрат, узнав, 

что затевается против него, удалился из города и вообще из Аттики» (Hdt. I 61). 

Итак, мы видим, что во время своего первого прихода к власти Писистрат вос-

пользовался молчаливым согласием демоса и аристократов и правил до тех пор, 

пока аристократы позволяли ему это делать. Почуяв опасность в усилении 

Писистрата, они объединились и изгнали его из города. Во второй раз Писистрат 

пришел к власти в результате сговора с одной из боровшихся группировок, кото-

рая намеревалась сохранить рычаги управления политическими процессами в 

Афинах, наделив подконтрольного себе человека единоличной властью. Как и в 

первом случае, народ не нашел в себе силы выступить против установления тира-

нии. И снова Писистрат оказался отстранен от власти не вследствие народного 

недовольства, а в результате аристократических интриг.  

Геродот сообщает, что, прибыв в город Эретрия на Эвбее, Писистрат 

совещается со своими сыновьями и в итоге решает попытаться вновь овладеть 

властью (Hdt. I 61). Тогда Писистрат начинает накапливать ресурсы, собирать 

сторонников и осваивать территории, приносящие экономическую выгоду. Это 

кажется достаточно логичным, ведь если опальный тиран желал реванша, но 



 

13 
 

при этом не мог больше рассчитывать на кооперацию с Алкмеонидами, то 

больше всего ему были необходимы материальные средства, чтобы вербовать 

наемников, и связи с аристократами других полисов. Находясь в Эретрии, 

Писистрат вместе с сыновьями собирал «добровольные даяния от городов, 

которые были им чем-либо обязаны» (Hdt. I 61). На помощь Писистрату прибыли 

аргосские наемники и наксосский «приверженец Писистрата» Лигдамид «с день-

гами и людьми» (Hdt. I 61). Последний намеревался сам стать правителем своего 

города и резонно полагал, что если помочь Писистрату вернуться к власти в 

Афинах, то тот поспособствует его возвышению в Наксосе. Имея внушительные 

силы и ощутив, что он может вновь попытаться достигнуть успеха, Писистрат 

начал готовить вторжение в Аттику. В 546 г. до н.э. с отрядом наемников и 

добровольцев он высадился в районе Марафона в Диакрии. Выбор этого места, 

судя по всему, не случаен: он был ближе всего к Эвбее, куда стекались его сторон-

ники. Геродот говорит, что к Марафону стали стекаться сторонники Писистрата, 

причем как из города, так и «другие люди из демов, которым тирания была 

больше по душе, чем теперешняя свобода» (Hdt. I 62). Видимо, к Писистрату 

присоединялись сторонники со всей территории полиса, увеличивая его шансы 

на успех, пока его противники в Афинах испытывали растерянность, т.к. не могли 

надеяться на поддержку массы рядовых граждан, которым при аристократическом 

правлении жилось не менее трудно, чем при тирании [7, p. 193]. Возможно, что 

Писистрат выбрал подходящий момент для нападения, когда ситуация в Аттике 

ухудшилась настолько, что многие афиняне с одобрением встретили возвращение 

тирании и силовое прекращение борьбы аристократических группировок. Побе-

див в сражении при Паллениаде, Писистрат занял город, вновь захватил едино-

личную власть и больше не отпускал ее.  

Придя к власти в третий раз, Писистрат, наученный уроками прошлого, 

первым делом попытался закрепить свое господствующее положение. Геродот 

указывает, что сделал он это «сильными отрядами наемников и денежными 

сборами как из самих Афин, так и из области на реке Стримоне» (Пангейские 

рудники). Также некоторые из граждан должны были уйти в изгнание, а из 
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некоторых семей были взяты заложники (Hdt. I 64). Расправившись со своими 

главными противниками, Писистрат теперь имел возможность проводить пол-

ностью самостоятельную политику, не оглядываясь на аристократические группи-

ровки.  

Таким образом, Писистрат дважды приходил к власти с молчаливого 

согласия народа и с помощью договоренностей с аристократами. В первые два 

раза у него не было достаточных ресурсов и мощной военной силы, поэтому он 

так легко терял свою власть всякий раз, когда аристократы объединялись против 

него. Зато в третий раз он использовал накопленный денежный и силовой ресурс, 

а также связи с аристократами из других полисов, и в результате добился убеди-

тельной победы, прочно укрепившись у власти. 
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Аннотация. Статья направлена на определение особенностей трудовой 

занятости несовершеннолетних. Охарактеризованы принципы работы в соответст-

вии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Выявлены основные причины 

ранней трудовой деятельности. Установлены плюсы и минусы работы в возрасте 

до 18 лет. 

 

Ключевые слова: трудовая занятость, несовершеннолетние, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, трудоустройство. 

 

Трудовая занятость – это одна из составляющих жизни большинства граждан 

страны. Многие, прежде чем преступить к трудовой деятельности, сначала полу-

чают профессиональное образование для овладения знаниями и навыками необ-

ходимых для выполнения основных обязанностей. Однако, некоторые начинают 

работать еще до достижения 18 лет. Наличие определенных социально-

экономических проблем в семьях и увеличение потребностей с возрастом побуж-

дают их к раннему трудоустройству. Впоследствии, это не всегда положительно 

сказывается на детях. Поэтому важно выявить особенности труда несовершенно-

летних, причины, в связи с которыми они начинают работать в данном возрасте, а 

также плюсы и минусы подобного явления. 
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В настоящее время основным законом, регулирующим трудовые отношения, 

является Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (далее ТК РФ). Согласно статье 63 «Возраст, с которого допускается заключе-

ние трудового договора» ТК РФ заключить трудовой договор по общему правилу 

могут лица, достигшие 16 лет. Если же подросток в возрасте 15 лет получил 

основное общее образование или оставил общеобразовательную организацию до 

получения данного образования, то он может выполнять легкий труд, который не 

будет причинять вред его здоровью. При трудоустройстве в 14 лет требуется 

согласие одного из родителей (попечителя, органа опеки и попечительства). В то 

же время работа не должна нарушать образовательный процесс. Можно работать 

и до достижения 14 лет в кинематографических, театральных и концертных орга-

низациях, но также с согласия законных представителей [3, с. 45]. 

Для выявления дополнительных характерных черт труда несовершеннолет-

них следует обратиться к главе 42 «Особенности регулирования труда работников 

в возрасте до восемнадцати лет» ТК РФ. Согласно ей перед трудоустройством и в 

дальнейшем ежегодно до достижения 18 лет требуется обязательный медицин-

ский осмотр. Это позволяет оценить пригодность к работе и выявить заболевания 

на ранних стадиях. Ко второй черте относится ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 31 календарный день в любое время. Например, так как 

большая часть несовершеннолетних совмещает работу и учебу, то отпуск, в удоб-

ное для них время, может быть необходим для подготовки к экзаменам. Послед-

няя рассматриваемая специфика – это запрет на направление в служебные коман-

дировки, привлечение к сверхурочной работе, работу в ночное время, в выходные 

и нерабочие праздничные дни [3, с. 159]. Такие факты могут негативно отражать-

ся на физическом и эмоциональном состоянии, потому как тело, психика ребенка 

еще полностью не сформированы. 

После анализа установленных законодательством особенностей труда несо-

вершеннолетних, следует перейти к статистическим показателям. На основе 

результатов опроса, проводимого в 2021 году исследовательским центром портала 

Superjob.ru (сервис по поиску работы и подбору сотрудников), около 44% россиян 
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впервые начали работать до достижения совершеннолетия. Из них 82% начали 

работать в возрасте от 14 до 17 лет. Примерно 14% участников исследования 

утверждают о том, что они трудоустроились в 10–13 лет. Меньше всего респон-

дентов (4%) получили свой первый опыт работы до 9 лет [4, с. 1]. Таким образом, 

большое число граждан было задействовано в трудовой деятельности до 18 лет. 

В настоящее время сложился ряд причин ранней трудовой деятельности. Во-

первых, финансовые трудности. По данным Росстата (Федеральная служба госу-

дарственной статистики) в 2023 году 12,4 млн. человек в России имели денежные 

доходы ниже величины прожиточного минимума [1, с. 3]. Почти каждый десятый 

житель страны имеет серьезные денежные проблемы. Поэтому дети из бедных 

семей с большей вероятностью пойдут работать, чтобы помочь семье, нуждаю-

щейся в дополнительном доходе. 

Во-вторых, платное обучение. В большинстве случаев это относится к тем, 

кто обучается на коммерческой основе по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее СПО), так как там значительная часть 

обучающихся является несовершеннолетними. В целом по стране за 2021/2022 

учебный год расходы на оплату обучения в системе СПО составили 64,8 млрд. 

рублей. Ежегодно семьи вынуждены платить в среднем 74 тыс. рублей [2, с. 17]. 

Многие не имеют возможности оплачивать обучение из-за отсутствия денежных 

средств. В связи с этим студенты вынуждены работать, чтобы накопить необхо-

димую сумму денег. 

В-третьих, желание стать независимым. Работа предоставляет возможность 

зарабатывать самостоятельно деньги и тем самым сокращать зависимость от 

родителей. Также наличие собственных средств придает уверенность и свободу в 

действиях. Ведь чаще всего с взрослением карманных денег перестает хватать на 

удовлетворение всех желаний и потребностей, потому как зачастую родители 

выдают средства только на незначительные расходы. 

В современных реалиях работа также может приносить большое количество 

пользы, помимо заработной платы. Еще в школе дети должны определиться с 

направлением дальнейшего обучения в профессиональной образовательной 
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организации. Если же обучающийся заранее попробует себя в каких-либо профес-

сиях, то он сможет раскрыть свои интересы и способности и более подробно 

ознакомиться со специальностями. Тем самым в будущем уже легче будет 

сделать выбор в пользу того или иного направления подготовки. 

Вторым преимуществом является формирование умений и навыков. Работа 

может помочь развить те навыки, которые важны в обществе. В процессе взаимо-

действия с коллегами и администрацией развиваются умения работы в команде 

и улаживания конфликтов, навыки ведения переговоров. При последующем 

трудоустройстве эти навыки может высоко оценить работодатель. 

Также наличие самостоятельно заработанных денежных средств учит финан-

совой грамотности. Если с раннего возраста начать зарабатывать, копить, учиться 

пользоваться банковскими инструментами, то сформируется здоровая финансовая 

привычка. Приобретенные в детстве эти навыки, могут стать основой для 

достижение финансовых целей и принятия решений, которые позволят им стать 

финансово независимыми во взрослой жизни.  

Ранее уже было сказано, что помимо преимуществ присутствует еще ряд 

недостатков работы до 18 лет. Первый из них связан с сокращением времени на 

учебу. Работа может занимать значительную часть времени после школы, кол-

леджа и других учебных заведений, оставляя меньше возможностей для выпол-

нения домашних заданий. Впоследствии это может негативно отразится на 

успеваемости. 

Повышение уровня усталости и стресса. Эти явления являются достаточно 

распространенными ведь психика детей и подростков еще полностью не 

сформирована. Стресс развивается постепенно в результате регулярного воздейст-

вия таких факторов, как неудобный график работы, недостаток опыта, постоянная 

спешка, низкий уровень профессионализма. Постоянная тревога плохо сказы-

вается на работоспособности и общем самочувствии. 

Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является общение 

со сверстниками. Однако, если подросток все свое время тратит на учебу и 

работу, то данный вид деятельности не осуществляется. Это ограничивает его 
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социальную жизнь. Недостаток социальных взаимодействий приводит к чувству 

одиночества и изоляции. 

Изучив особенности трудовой занятости несовершеннолетних, можно сде-

лать вывод, что при возникновении желания трудоустроиться следует учитывать 

большое количество условий. Существует много ограничений для несовершенно-

летних со стороны как законодательства, так и физических и психических 

способностей. Поэтому не все лица способны в этом возрасте осуществлять 

трудовые функции. Но некоторые вынуждены пойти работать в связи финансо-

выми сложностями в семье. Чтобы минимизировать негативное воздействие, 

требуется помощь и поддержка со стороны семьи и близких. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли эмоционального интеллекта 

в лидерстве и управлении. Внимание акцентируется на том, что значение 
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эмоционального интеллекта в современном мире постоянно возрастает. Резуль-

татом рассмотрения становится вывод о том, что эмоциональный интеллект 

улучшает качество рабочих процессов и является способом хорошей мотивации.  

Abstract. The article is devoted to the study of the role of emotional intelligence 

in leadership and management. Attention is focused on the fact that the importance of 

emotional intelligence in the modern world is constantly increasing. The result of the 

review is the conclusion that emotional intelligence improves the quality of work 

processes and is a way of good motivation. 

 

Ключевые слова: интеллект, управление, лидер, коллектив, мотивация, 

роль, рост, эмоции. 
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) стал ключевым фактором успешного 

лидерства и эффективного управления в современном бизнесе. Более того, 

способность к пониманию и управлению эмоциями, как своими, так и других, 

становится неотъемлемой частью профессионального развития руководителей. 

В данной статье я хотела бы рассмотреть, как эмоциональный интеллект влияет 

на лидерство и управление, и как развить этот навык для достижения успеха в 

бизнесе.  

Эмоциональный интеллект в управлении – это способность управляющего 

или лидера понимать, осознавать и управлять собственными эмоциями, а также 

эмоциями других людей в рабочей среде. Это включает в себя умение эффективно 

общаться, решать конфликты, мотивировать коллектив, принимать решения и 

создавать позитивную рабочую атмосферу на основе эмоциональной интеллигент-

ности. Управление эмоциями как своими, так и сотрудников, помогает достигать 

гармонии, продуктивности и эффективности в работе команды, а также личной 

и профессиональной успешности руководителя. 
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Лидерство основано не только на профессиональных навыках и знаниях, но и 

на умении вести и вдохновлять людей. Именно здесь эмоциональный интеллект 

играет важную роль. Лидер, обладающий высоким уровнем ЭИ, способен эффек-

тивно управлять своими эмоциями, понимать чувства и потребности своих 

подчиненных, адаптироваться к изменчивым ситуациям и находить конструктив-

ные решения.  

Эмоциональный интеллект в управлении включает в себя несколько 

ключевых видов, которые играют важную роль в эффективном взаимодействии с 

сотрудниками, принятии решений и обеспечении успешной работы коллектива. 

Кратко рассмотрим каждый из них. 

Эмпатия - это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоя-

нию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. 

Умение проявлять эмпатию позволяет управляющему понимать потребности и 

мотивации своих сотрудников, улучшать коммуникацию и укреплять отношения в 

коллективе. 

Самоуправление эмоциями - это способность контролировать свои эмоции, 

проявлять эмоциональную стабильность и реагировать адекватно на различные 

ситуации. Самоуправление позволяет руководителю сохранять спокойствие и 

принимать взвешенные решения даже в стрессовых ситуациях, что способствует 

эффективному управлению коллективом. 

Социальное сознание - это способность восприятия и интерпретации чувств и 

намерений других людей на основе невербальных сигналов и поведения. Развитое 

социальное сознание помогает лидеру улучшить коммуникацию, поддерживать 

доверительные отношения, адаптироваться к различным стилям ведения. 

Межличностное влияние - это способность убеждать, вдохновлять и влиять 

на других людей, формировать позитивное отношение к себе. Межличностное 

влияние помогает лидеру эффективно управлять командой, мотивировать сотруд-

ников к достижению общих целей и создавать атмосферу успеха. 

Конфликтное разрешение - это способность эффективно разрешать конфлик-

ты и примирять различные интересы в коллективе. Умение разрешать конфликты 
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способствует поддержанию позитивной рабочей атмосферы, укреплению команд-

ного духа и продуктивной работе сотрудников. 

Комбинация этих видов эмоционального интеллекта играет важную роль в 

создании успешного и гармоничного руководства, способствует эффективному 

взаимодействию с коллективом и достижению поставленных целей в управлении. 

Далее я хотела бы затронуть тему сравнения эмоционального интеллекта в 

управлении в современном мире и в прошлом. В прошлом эмоциональный интел-

лект не рассматривался как важный фактор для лидеров и менеджеров. Лидерство 

часто ассоциировалось с такими качествами, как харизма, авторитет и решитель-

ность. Упор делался на технические навыки, такие как планирование, организация 

и принятие решений. В результате лидеры с низким эмоциональным интеллектом 

могли добиваться успеха благодаря другим своим качествам. Они могли быть эф-

фективны в достижении краткосрочных целей, но испытывали трудности в уста-

новлении прочных отношений, мотивации сотрудников и создании благоприятной 

рабочей среды. 

В современном мире роль эмоционального интеллекта в лидерстве и управ-

лении значительно возросла. Исследования показали, что лидеры с высоким эмо-

циональным интеллектом более эффективны в следующих областях: 

1. Мотивация и вдохновение сотрудников 

2. Управление конфликтами и создание благоприятного климата в команде 

3. Принятие решений и решение проблем 

4. Управление изменениями и инновациями 

5. Общение и межличностные отношения 

Лидеры с высоким эмоциональным интеллектом лучше понимают свои соб-

ственные эмоции, а также эмоции других. Они способны сопереживать, строить 

отношения и эффективно общаться. Это позволяет им создавать более сплочен-

ные и продуктивные рабочие группы, а также повышает удовлетворенность 

сотрудников и производительность труда.  

Мало того, эмоциональный интеллект можно развивать. Существуют различ-

ные практики и методики, которые помогают улучшить данный навык. Важно 



 

24 
 

практиковать самосозерцание, осознавать свои эмоции и реакции, работать над 

развитием эмпатии и коммуникативных навыков. Также полезно обратить внима-

ние на обучающие программы и тренинги по развитию эмоционального интел-

лекта. 

Таким образом, можно сказать, что эмоциональный интеллект играет опреде-

ляющую роль в современном лидерстве и управлении. Лидеры и менеджеры, 

обладающие высоким уровнем этого навыка, способны эффективно руководить 

своими командами, создавать благоприятную рабочую атмосферу и достигать 

поставленных целей. Развитие эмоционального интеллекта – это инвестиция в 

собственный успех и процветание бизнеса в целом. 
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Лидер – это человек, который обладает способностью вести и вдохновлять 

других людей, руководить ими к достижению общих целей. Лидер не только 

управляет процессом работы и принятием решений, но и создает атмосферу дове-

рия, поддержки и сотрудничества в команде. Он способен вдохновлять своих под-

чиненных на достижение высоких результатов, развивать их профессиональные 

навыки и способности, а также обеспечивать стабильное развитие организации. 

Лидерские качества – это набор характеристик и навыков, которые делают 

человека способным эффективно управлять другими людьми и достигать постав-

ленных целей. Они играют ключевую роль в успешном управлении. Умение при-

нимать решения, эффективное общение, лидерские навыки и умение работать в 

команде – все это является неотъемлемой частью характера успешного руководи-

теля.  

Доминантность в контексте лидерства, рассматривается как стремление вли-

ять на других людей, находя внутренний отклик у подчиненных. К числу наибо-

лее часто упоминаемых лидерских качеств относят видение, мотивацию, умение 
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принимать решения, эмпатию и коммуникативные навыки. Рассмотрим подробнее 

каждую их них. 

Одним из основных лидерских качеств является видение. Лидер должен 

иметь четкое видение целей и стратегии развития компании, чтобы мотивировать 

свою команду и направить их усилия в нужном направлении. Грамотный лидер 

способен создать ясное видение будущего и убедить своих подчиненных в его до-

стижимости.  

Другим важным качеством является способность вдохновлять и мотивиро-

вать других. Харизматичный лидер способен вызвать уважение и доверие своей 

команды, что помогает создать эффективную рабочую атмосферу и стимулиро-

вать к коллективной работе.  

Одним из ключевых моментов успешного управления является и умение 

принимать решения. Лидер должен быть способен анализировать сложные ситуа-

ции, взвешивать все аргументы и принимать обоснованные решения быстро и эф-

фективно. Он должен быть готов к изменениям и адаптации к новым условиям. 

Также важными качествами являются коммуникабельность и эмпатия. Лидер 

должен быть отличным коммуникатором, способным эффективно общаться с раз-

личными людьми, убеждать и вдохновлять. Он должен уметь понимать чувства и 

потребности своих подчиненных, проявлять заботу и внимание к каждому члену 

команды.  

 Следует обратить внимание на отсутствие данных качеств, которые в ре-

зультате могут привести к отрицательным последствиям. Лидер без четкого виде-

ния и стратегии развития организации может привести к потере целей и неопреде-

ленности в действиях команды. Лидер без мотивации не сможет вдохновить свою 

команду на достижение высоких результатов. Лидер, неспособный принимать от-

ветственные решения, может привести к затягиванию процессов, потере возмож-

ностей и упущению шансов на развитие организации. Отсутствие эмпатии со сто-

роны лидера может привести к недовольству сотрудников, отсутствию доверия к 

руководству и ухудшению взаимоотношений в команде. Лидер без хороших 
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коммуникативных навыков не сможет эффективно общаться с командой, объяс-

нять свои решения, вдохновлять и мотивировать сотрудников. 

Лидерские качества играют ключевую роль в успехе управления организаци-

ей. Лидер, обладающий видением, мотивацией, умением принимать решения, 

эмпатией и коммуникативными навыками, способен вести команду к высоким ре-

зультатам, обеспечивать стабильное развитие организации и создавать условия 

для успеха всех ее членов. Важно развивать лидерские качества как у себя, так и у 

других сотрудников, чтобы обеспечить долгосрочный успех организации. 
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Успех компании и ее дальнейшее развитие напрямую зависят от профессио-

нальных навыков и компетенций руководителя. Важность способности применять 

знания на практике становится все более явной для выживания и процветания 

организации. Разница между исполнителем и руководителем заключается в уме-

нии последнего достигать результатов через действия других. Часто исполнители 

не признают этого, полагая, что они выполняют всю работу, а руководители полу-

чают все льготы. Однако управление требует гораздо большего, чем простое сле-

дование инструкциям. Руководитель должен нести ответственность за достижение 

целей и мотивацию команды. Не каждый специалист способен успешно стать ру-

ководителем: хороший исполнитель не всегда будет хорошим лидером. Поэтому 

основные навыки менеджера заключаются в умении эффективно управлять дру-

гими. 

Современные организации все больше нуждаются в опытных топ-менед-

жерах, так как их роль становится все более важной для успешного функциониро-

вания предприятия. Эффективное управление становится ключевым фактором 

успеха из-за глобализации, изменений в трудовых процессах, разнообразия кадров 
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на рынке труда, миграции рабочей силы и усиливающейся конкуренции за квали-

фицированных специалистов. Руководители постоянно сталкиваются с новыми 

вызовами, требующими новых подходов и решений. Поэтому развитие личных и 

профессиональных навыков руководителей становится неотъемлемой частью 

обеспечения высокой эффективности работы. 

В современном бизнесе широко применяются различные модели организаци-

онного развития, включающие обучение как руководителей, так и всего персона-

ла. Например, одной из таких моделей является подход, основанный на повыше-

нии квалификации менеджеров через работу в специально созданных группах из 

перспективных сотрудников. В этой модели развития навыков происходит за счет 

расширения обязанностей и делегирования новых задач, что способствует быст-

рому обучению и более точной оценке возможностей для карьерного роста. Дру-

гой распространенной моделью развития является применение методов теории 

социальных наук, которые считаются эффективными инструментами для развития 

управленческих навыков. 

В современном обществе для успешного выживания важно активно самосто-

ятельно обучаться и развиваться. Это может включать участие в обучающих 

семинарах по компетенциям, профессиональную переподготовку, поддержание 

профессиональной компетентности и развитие личностных навыков. Самостоя-

тельное обучение и развитие легче осуществить, используя стратегию мобильно-

сти в организациях, где высшее образование играет важную роль, поскольку люди 

с высшим уровнем образования имеют больше возможностей для переквалифика-

ции и адаптации к новым требованиям работы. 

В современной мировой экономике, где происходит все более активная гло-

бализация и интернационализация, управление организациями приобретает осо-

бую важность. Руководители сталкиваются с новыми вызовами, требующими 

применения современных методов, структур и процессов управления. В связи с 

этим личные и профессиональные навыки управленцев должны постоянно совер-

шенствоваться и развиваться. Эффективное улучшение этих навыков является 

ключевым фактором для успешного развития организации. 
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В двадцать первом веке в экономике высокое положение занимает сфера 

услуг. Это требует особого внимания к мотивации персонала, которая является 

ключевым аспектом в успешном управлении людьми в организации.  

Более того, она оказывает положительное влияние на продуктивность дея-

тельности сотрудников и эффективность их труда, включающую высокий уровень 

обслуживания, удовлетворённость клиентов и конкурентоспособность компании. 

В настоящее время мотивация трактуется по-разному.  

Так, в одном из учебных пособий под общей редакцией С.Ю. Трапицына 

автор приводит значение понятия по мнению Стивена П. Роббинза, – это готов-

ность (желание) человека выполнять какую-то определенную работу, обусловлен-

ная тем, что это удовлетворяет ту или иную его потребность.  

Существует лишь два подхода к изучению теорий мотивации: процессуаль-

ный и содержательный. Для более глубокого понимания темы рассмотрим одну из 

них, в основе которой лежит теория потребностей - пирамиду известного амери-

канского психолога и психиатра, одного из основателей гуманистической психо-

логии, Абрахама Маслоу. В ней психолог выделяет пять категорий потребностей, 

расположенных по мере убывания важности: физиологические, безопасность и 
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уверенность в завтрашнем дне, социальные, самоуважение и самоактуализацию. 

Физиологические потребности включают в себя продукты питания и питьё, одеж-

ду и место жительства. Вторым уровнем можно считать потребность в безопасно-

сти. Так, безопасные условия труда, стабильность, уверенность в будущем, а так-

же сохранение собственного здоровья очень сильно влияют на социальное, психи-

ческое и даже физическое состояние индивида. 

Третий уровень представляет собой необходимость взаимодействия с други-

ми людьми, причастность к группе или коллективу. На четвёртой ступени нахо-

дится потребность в самоуважении. По мнению Абрахама Маслоу, люди должны 

стремиться к развитию, достижениям и признанию. Заключительным уровнем в 

пирамиде потребностей является самоактуализация, то есть стремление к наибо-

лее полному развитию своих личностных способностей. В своей книге "Мотива-

ция и личность" Абрахам Маслоу приходит к выводу, что при удовлетворении по-

требностей, которые находятся на более низком уровне, со временем появляются 

новые, находящиеся выше, потребности. 

Данную теорию мотивации персонала можно применить и на практике, 

например, компания может обеспечить достойную заработную плату для удовле-

творения физиологических потребностей. Помимо этого, организации необходи-

мо обеспечить комфортные условия труда сотрудникам для того, чтобы они чув-

ствовали себя в безопасности и работали качественно. Руководителю важно со-

здать атмосферу доверия в коллективе, поощрять командную работу и развивать 

отношения между коллегами, предоставлять возможности для карьерного роста, 

профессионального и творческого развития каждому отдельному работнику.  

Таким образом, становится ясно, что чёткое понимание и применение пира-

миды Абрахама Маслоу в управлении персоналом помогает организациям созда-

вать условия для удовлетворения потребностей сотрудников, повышая тем самым 

их мотивацию для работы, что в свою очередь способствует успешности бизнеса. 
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Изучение и прогнозирование покупательского спроса является важным эле-

ментом успешной стратегии для бизнеса любого масштаба. Понимание потребно-

стей и предпочтений потребителей позволяет компаниям разрабатывать эффек-

тивные маркетинговые кампании, оптимизировать запасы товаров и услуг, а также 

улучшить общее качество обслуживания. 

Согласно К.Р. Макконнеллу и С.Л. Брю, спрос может быть представлен в 

виде графика, на котором отображается количество товара, которое потребители 

готовы купить при различных ценах в определенный период времени [9]. Так, 

спрос показывает различные возможности потребления товара в зависимости от 

его цены, что можно представить в виде таблицы или графика, показывающего 

объем товара, который будет приобретен при разных ценах при равных усло-

виях [9]. 

Следует отметить: любой спрос является платежеспособным, иначе это про-

сто потребность [2]. 

На величину спроса оказывают влияние ряд факторов [7]: 

• потребность потребителя в товаре или услуге; 

• доходы потребителей; 

• уровень жизни населения; 

• цены на продукцию или услуги; 

• мнение и отношение потребителя о повышении его благополучия. 
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Для стимулирования спроса на продукцию компании разрабатывают марке-

тинговые стратегии, которые направлены на создание потребности в товаре, опре-

деление целевой аудитории, заинтересованной в покупке продукции компании. 

Существуют два метода воздействия на потребителя –это презентация товара в 

привлекательном виде и устранение препятствий, которые могут сдерживать по-

купателей от приобретения товара [4]. 

Спрос показывает связь между ценами и количеством товаров или услуг. 

Закон спроса заключается в том, что при прочих равных условиях по низкой цене 

можно продать больше продукции, чем по высокой стоимости [3]. Соответственно 

между рыночной ценой и количеством товаров, которое может быть куплено по 

этой цене, наблюдается строгое соотношение. 

На рыночный спрос влияют три основные группы факторов: 

• общеэкономические (уровень доходов, качество продукции, объем и цены 

товаров, условия кредитования, инфляция и другие); 

• демографические (численность населения, его возраст и пол, структура 

семей, распределение по территории и другие); 

• социально-культурные (образовательный уровень, профессиональная 

структура населения, социальная принадлежность и другие социокультурные 

аспекты). 

Исследование покупательского спроса включает в себя анализ рынка, изуче-

ние поведения потребителей, оценку конкурентов, анализ трендов и прогнозиро-

вание будущих изменений. Эти процессы помогают компаниям выявить потенци-

альные возможности для роста и улучшения своего бизнеса. 

Маркетинговое исследование спроса – это процесс собирания, систематиза-

ции, накопления и анализа информации о предпочтениях потребителей. Для про-

ведения исследования используются два метода: кабинетный и полевой. Кабинет-

ное исследование включает в себя собирание уже существующих данных из 

различных источников. В начале маркетингового исследования обычно изучается 

вторичная информация по интересующей проблеме. В случае нехватки информа-

ции для принятия управленческого решения, приступают к сбору первичных 
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данных через полевые исследования. Изучение спроса потребителей чаще всего 

осуществляется через опросы, также проводятся эксперименты и наблюдения за 

поведением потребителей в точках продаж [4, с. 188]. 

Маркетинговое исследование спроса направлено на обеспечение полной про-

зрачности рынка, что означает получение наиболее достоверной и актуальной 

информации о текущем состоянии и будущих тенденциях развития [8]. 

Прогнозирование потребительского спроса является важной задачей для 

компаний, помогающая ей эффективно управлять запасами, разрабатывать марке-

тинговые стратегии, а также оптимизировать производство [5]. Следует отметить, 

что существует несколько методов прогнозирования потребительского спроса, 

каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенных ситуа-

ций. 

1. Экспертные методы. Этот метод основан на мнениях и оценках экспертов, 

которые имеют опыт работы в данной отрасли. Эксперты могут использовать свой 

профессиональный опыт, а также статистические данные и тренды, чтобы сделать 

прогнозы о будущем спросе. 

2. Методы временных рядов. Этот метод основан на анализе исторических 

данных о продажах товаров или услуг. С его помощью можно выявить сезонные 

колебания спроса, тренды и цикличность. Метод временных рядов использует 

различные статистические модели для предсказания будущего спроса. 

3. Методы маркетинговых исследований. Этот метод включает в себя прове-

дение опросов, фокус-групп, анализ рынка и поведения потребителей. Собранные 

данные позволяют компаниям лучше понять потребности своей целевой аудито-

рии и прогнозировать ее поведение. 

4. Методы промежуточной детализации. Этот метод предполагает использо-

вание информации о факторах, влияющих на спрос, таких как экономические 

условия, изменения в законодательстве, конкурентная среда и другие. Анализ этих 

факторов позволяет компаниям сделать более точные прогнозы о будущем спросе. 

5. Методы машинного обучения. С развитием технологий компании все чаще 

используют методы машинного обучения для прогнозирования спроса. Алгоритмы 
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машинного обучения могут анализировать большие объемы данных и выявлять 

скрытые закономерности, что делает прогнозы более точными и надежными. 

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор 

конкретного метода зависит от специфики бизнеса и доступных данных. Компа-

нии часто комбинируют несколько методов для получения более точного и 

надежного прогноза потребительского спроса. Важно помнить, что прогнозирова-

ние спроса является динамическим процессом, который требует постоянного 

мониторинга и корректировки в зависимости от изменяющихся условий рынка и 

потребностей потребителей. 

Прогнозирование покупательского спроса играет ключевую роль в разработ-

ке стратегий продаж и управлении запасами. С его помощью компании могут оп-

тимизировать производство, снизить издержки и повысить эффективность своей 

деятельности. Прогнозирование позволяет предсказать спрос на определенный 

товар или услугу в определенный момент времени, что помогает компании осу-

ществлять запасы с учетом предполагаемых потребностей рынка. 

Спрос включает в себя множество компонентов, каждый из которых имеет 

свою специфику. 

Поэтому и выделяют большое количество классификаций спроса. Одной из 

тех классификаций является разделение спроса в зависимости от ситуации на 

рынке. 

Определяют такие восемь видов спроса [1]: 

1. отрицательный или негативный; 

2. латентный или скрытый; 

3. отсутствующий; 

4. нерегулярный; 

5. падающий; 

6. повышенный или чрезмерный; 

7. полный; 

8. нерациональный. 
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Основными задачами маркетингового исследования потребительского спроса 

считают [6]: 

1. анализ сегментации рынка; 

2. изучение структуры рынка; 

3. изучение требований к товарам, предлагаемым на рынке; 

4. оценка мотивов совершения покупок; 

5. исследование типов потребителей; 

6. оценка социально-психологических особенностей потребителей; 

7. расчет емкости рынка и т.д. 

Результаты маркетингового исследования спроса позволяют компании опре-

делить: что и кому продавать, как стимулировать продажи и какие преимущества 

позволят обойти конкурентов. 

В современном мире с использованием современных технологий и аналити-

ческих инструментов компании могут более точно прогнозировать покупатель-

ский спрос. Автоматизированные системы анализа данных и машинное обучение 

позволяют компаниям получить более точную информацию о потребностях рынка 

и предсказать его развитие в будущем. 

Одним из основных методов изучения покупательского спроса является про-

ведение маркетинговых исследований, которые включают в себя опросы, анализ 

данных, фокус-группы и другие методы сбора информации. Эти данные позволя-

ют компаниям лучше понять интересы и потребности своей целевой аудитории, 

что в свою очередь помогает им адаптировать свои продукты и услуги под требо-

вания рынка. 

Таким образом, сделаем вывод: изучение и прогнозирование покупательско-

го спроса является неотъемлемой частью успешного бизнеса. Понимание потреб-

ностей и предпочтений потребителей помогает компаниям быть конкурентоспо-

собными и успешно развиваться на рынке.  

Изучение и прогнозирование спроса же могут быть исследованы путем при-

менения разнообразных методик, позволяющих получить более качественные 

данные. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния корпоративной 

культуры на бизнес-процессы и результаты компании. Акцентируется внимание 

на различные аспекты корпоративной культуры, таких как ценности, нормы, 

символы и общие убеждения, и их влияние на поведение сотрудников и органи-

зационную эффективность. Результаты исследования показали, что сильная 
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корпоративная культура способствует улучшению бизнес-процессов, повышению 

мотивации сотрудников и достижению высоких результатов компании. 

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of corporate 

culture on the business processes and results of the company. The article focuses on 

various aspects of corporate culture, such as values, norms, symbols and common 

beliefs, and their impact on employee behavior and organizational effectiveness. The 

results of the study showed that a strong corporate culture contributes to improving 

business processes, increasing employee motivation and achieving high company 

results. 
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Сначала разберём понятие корпоративная культура.  

Корпоративная культура – это совокупность норм, обычаев, ценностей, 

традиций, поведения, а также общих установок, которые характеризуют компа-

нию и определяют ее внутреннюю атмосферу.  

Размышляя над вопросом как она формируется, то можно сказать, что 

возникает корпоративная культура на основе особенностей организации, миссии, 

целей и стратегии развития компании.  

Исследования в области корпоративной культуры позволяют лучше 

понять, какие аспекты могут оказать наибольшее влияние на успех организации. 

Проводимые исследования показали, что компании с целенаправленной 

миссией, целью и ярко выраженной корпоративной культурой часто демонстри-

руют более высокую производительность и эффективность своих бизнес-процес-

сов. [1] Также можно сказать, что корпоративная культура влияет на способность 

компании быть гибкой и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 

Инновационная культура способствует появлению новых идей, стимулирует 
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творческое мышление сотрудников и способствует развитию компании в усло-

виях быстро меняющегося бизнес-окружения. Связано это с тем, что сотрудники, 

которые разделяют общие ценности и принципы компании, лучше понимают 

свою роль и ответственность, что способствует эффективному взаимодействию 

и совместной работе. [2]  

Кроме того, по данным исследований можно сказать, что корпоративная 

культура также оказывает положительное влияние на производительность, эффек-

тивность и конкурентоспособность компании, что даёт возможность выйти на 

более высокий уровень и получить хорошую прибыль. [3] 

Из этого можно сделать вывод, что компании с развитой корпоративной 

культурой имеют намного больше преимуществ, над другими компаниями. 

Например, при привлечении и удержании талантливых сотрудников. Позитивная 

и поддерживающая культура создает привлекательную рабочую среду, где 

сотрудники могут расти профессионально, чувствовать себя комфортно и быть 

мотивированными к достижению высоких результатов. Создание и поддержание 

здоровой корпоративной культуры является стратегическим приоритетом для 

компаний, стремящихся к устойчивому развитию и достижению высоких резуль-

татов. [4] 

Таким образом, корпоративная культура играет важную роль в формирова-

нии бизнес-процессов и результатов компании. Понимание этого влияния помо-

гает компаниям разрабатывать стратегии по созданию и поддержанию здоровой 

и успешной корпоративной культуры, что в конечном итоге способствует 

достижению поставленных целей и устойчивому развитию организации. [5] 
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Спортивная организация является первичной ступенью системы культуры и 

спорта. Более масштабные спортивные сообщества появились благодаря локаль-

ным спортивным кружкам, секциям, спортклубам, спортшколам для популяри-

зации спорта и физической культуры, максимального охвата всех слоев населения.  

Любая спортивная организация представляет собой сложную открытую 

социальную (в ряде случаев социально-техническую) систему, на функциони-

рование которой воздействуют многочисленные и многообразные факторы как 

внешней, так и внутренней среды [1.]. Ее основной задачей является обучение и 

подготовка спортсменов к соревновательной деятельности, организация различ-

ных культурно-спортивных мероприятий, соревнований и других событий, 

связанных со спортивной активностью. 

Если ссылаться на Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», то можно отметить, что физкультурно-спор-

тивные организации могут являться как коммерческими, так и некоммерческими 

организациями, а также могут быть созданы в различных организационно-право-

вых формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации [4.]. 

В настоящее время не существует определенной классификации спортивных 

организаций, которая показывает их четкое отличие друг от друга.  

Но в тоже время можно говорить о нескольких особых основаниях и 

критериях для ее составления: 
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• целевая установка для создания физкультурно-спортивного предприятия: 

спортивная и учебная деятельность, места для занятий спортом, медицинское 

обслуживание, подготовка кадров, пропаганда и информационное освещение; 

• форма собственности: государственная, муниципальная, частная, находя-

щаяся в собственности ОО; 

• особенность распределения дохода: коммерческие, некоммерческие; 

• размеры организации: малый, средний, крупный [3.]. 

На рисунке можно увидеть упорядоченные единицы цельной системы 

отличительных особенностей физкультурно-спортивных учреждений. Стоит отме-

тить, что каждый пункт вышеупомянутой классификации может являться как 

отдельной, самодостаточной отличительной чертой спортивной организации, 

так и быть одним из критериев ее целостной характеристики. 

 

 

Рисунок. Классификация спортивных организаций 
 

Любая спортивная организация может быть описана по нескольким основ-

ным пунктам:  

1. Цель. Общая цель любой спортивной организации – содействовать разви-

тию и совершенствованию спорта. 
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2. Структура и управление. Спортивные организации обычно имеют иерар-

хическую структуру с центральным руководящим органом, который осуществляет 

надзор за деятельностью организации на всех уровнях. Структура управления 

может варьироваться в зависимости от размера и сложности организации, но 

обычно включает в себя должности президента, вице-президента, генерального 

секретаря и членов совета директоров. 

3. Членство. Спортивные организации состоят из членов, которые могут быть 

индивидуальными спортсменами, командами, клубами или другими организа-

циями. Члены обычно платят взносы и имеют право голоса в принятии решений, 

касающихся организации. 

4. Правила и положения. Спортивные организации устанавливают правила 

и положения, которые регулируют поведение членов, проведение соревнований 

и общие операции организации.  

5. Адаптация к изменениям. Спортивные организации должны постоянно 

адаптироваться к меняющимся потребностям спортсменов, болельщиков и 

общества. Они должны внедрять инновации, использовать новые технологии и 

развивать свои структуры и операции, чтобы оставаться актуальными и эффек-

тивными. 

Для корректной, линейной, слаженной работы спортивных организаций 

используются основные принципы функционирования системы управления.  

1. Принцип сочетания отраслевого и территориального управления. Его 

сущность заключается в административно-территориальном делении страны и 

отраслевой структуре народного хозяйства, то есть физкультурно-спортивная 

организация может быть создана и может функционировать и по отраслевому, 

и по территориальному принципу. 

2. Принцип сочетания материального и морального стимулирования. Он 

основывается на понимании того, что всякая крайность является признаком 

ограниченности [2, с. 10]. 

Также можно отметить несколько базовых, основополагающих принципов 

управления, разработанных французским теоретиком и практиком менеджмента, 
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Анри Файолем, на которые могут опираться руководители спортивных учреж-

дений. 

Таблица 1. 

Значения 

 

Майкл Армстронг, один из наиболее известных и авторитетных специалистов 

в области менеджмента, говорил: «Управление человеческими ресурсами - это 

стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее 

ценным активом предприятия - работающими там людьми, которые активно и 

индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия». В спортивной 

организации выстраивается определенная иерархическая система, в конечном 

счете являющаяся одним целым и выполняющая ряд функций, направленных на 

достижение общей цели.  

Илья Анатольевич Епишкин, кандидат экономических наук, выделяет нес-

колько основных функций, относящихся к кадровой политике спортивной 

организации (СО): 

1. Обеспечение СО квалифицированным персоналом. 

2. Эффективное и грамотное использование человеческого ресурса. 

3. Профессиональное и социальное использование. [2., с. 42-44] 

Эффективность работы всего спортивного учреждения зависит от нескольких 

основополагающих факторов: 

Группировка принципов Принципы управления 

Структурные принципы – разделение труда; 
– единство цели и руководства; 
– соотношение централизации и децентрализации;  
– власть и ответственность; 
– цель 

Принципы процесса – справедливость; 
– дисциплина; 
– вознаграждение персонала; 
– единство команд; 
– подчинение главному интересу 

Принципы конечного результата – порядок; 
– стабильность; 
– инициатива; 
– корпоративный дух 
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• особенностей и сущности лидерской работы; 

• системы мотивации работников; 

• понимание персоналом общей цели организации, а также требований, 

предъявляемых руководителем; 

• квалификации специалистов, их компетентности, обучаемости, гибкости; 

• согласованности, активной вовлеченности всех сотрудников в рабочий 

процесс.  

Эффективное управление спортивной организацией имеет решающее зна-

чение для ее успеха. Руководители спортивных учреждений несут ответствен-

ность за стратегическое планирование, оперативное управление и обеспечение 

финансовой стабильности.  

Эффективное управление и менеджмент спортивной организацией позволяют 

ей добиваться своих целей, обеспечивать исключительное обслуживание участ-

ников, дать возможность ее участникам всецело реализовать себя, вносить 

положительный вклад в общественную жизнь и спорта в целом. Спортивные 

организации, в которых налажена грамотная система управления человеческим 

ресурсом, имеют больше шансов добиться успеха, а также возможность увеличить 

вероятность долгосрочной жизнеспособности в конкурентной и постоянно меняю-

щейся спортивной индустрии. 

Спортивная организация - это сложная структура, характеризующаяся сту-

пенчатой системой управления, а также преследующая одну цель - развитие 

спортивной дисциплины и продвижение физической культуры и спота в массы.  
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СЕКЦИЯ 3.  

ЭКОНОМИКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  

ЕЕ ОЦЕНКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ  

Адольф Кондратий Владимирович 

магистрант,  
кафедра государственного и муниципального управления, 
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

Оценка результатов деятельности должностных лиц управленческого звена и 

рядовых работников всегда представляла особый интерес и обращала на себя 

внимание специалистов-аналитиков, руководителей всех уровней и самих работ-

ников. В случае, если речь идет об итогах работы органов государственной власти 

федерального и регионального уровня, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, участниками такой оценки неизбежно становятся граждане, прожи-

вающие на той или иной территории, и представители общественных организа-

ций. Одной из ключевых категорий, используемых в целях обеспечения получе-

ния всесторонней и объективной характеристики деятельности является «эффек-

тивность», которую укрупненно можно разделить на экономическую и социаль-

ную.  

Именно через оценку эффективности достигается выполнение задачи, преду-

сматривающей анализ результатов функционирования организации в целом, и от-

дельных подразделений с их должностными лицами различного статуса, в частно-

сти [1]. 

Эффективность государственного и муниципального управления определяет-

ся как степень полноты и качества выполнения органами власти своих функций и 

задач, степень удовлетворения запросов и потребностей населения. В таком  
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случае об эффективности деятельности свидетельствует достижение заданного ре-

зультата (в том числе предоставление объема государственных/муниципальных 

функций и услуг) при минимуме затраченных ресурсов (бюджетных средств, вре-

мени и т.д.) или достижение наилучшего (максимального) результата при задан-

ном объеме ресурсов, средств. 

При оценке эффективности функционирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в расчет необходимо принимать 

результаты их работы по следующим направлениям: 

• создание условий для развития реального сектора экономики – разработка 

и принятие нормативных правовых актов и иных документов, способствующих 

строительству современных производственных и торговых предприятий, прояв-

лению инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования 

(внутренних и внешних), обеспечению возможности финансовой, в том числе 

кредитной, поддержки реализации проектов в различных сферах; 

• выполнение социальных обязательств государства и муниципальных обра-

зований, обеспечивающих социальные гарантии и защиту граждан, а также их 

поддержку в сложных жизненных ситуациях; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности организаций и граждан – 

физической, экологической, в труде, экономической, информационной – путем 

соответствующего законодательного обеспечения и нормативного регулирования 

возможностей и ограничений в этой сфере [2]. 

Одним из ключевых показателей эффективности или их группой могут быть 

те, которые отражают наполняемость и расходы бюджетов всех уровней – феде-

рального, региональных и местных. Это напрямую связано с возможностью 

финансового обеспечения обязательств государства при решении социально-

экономических, политических и военных задач, вопросов в сфере безопасности. 

Одновременно чрезвычайно важным и, в конечном счете, определяющим 

является рост качества жизни населения. Когда целью деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления является благополучие 

граждан, то экономическая составляющая становится инструментом, создающим 
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основу для обеспечения достижения этой цели. Поскольку без материального бла-

гополучия не представляется возможным решить задачи в социальной сфере, оба 

этих аспекта эффективности можно считать равными по статусу, но в качестве 

результирующего выбрать социальный эффект и определять его как направление, 

вектор развития страны. 

Современная практика политического управления социально-экономи-

ческими процессами предполагает разработку комплекса показателей для оценки 

результатов деятельности и определения степени достижения именнотех целей, 

которые были поставлены на конкретный период времени в соответствующей 

сфере. Формирование системы (комплекса) таких показателей является предметом 

обсуждения и дискуссий как в научно-исследовательском сообществе, так и в 

действующих органах власти и управления. Итогом здесь должен быть такой 

состав показателей, который отражает реальную ситуацию в экономике, социаль-

ной сфере, экологии, безопасности, является актуальным на данный момент вре-

мени и свидетельствует о степени достижения целей развития, соответствии 

заданным параметрам в ключевых точках роста благосостояния страны, регионов 

и граждан.  

Процесс формирования таких показателей может являться завершенным 

только в краткосрочном периоде, поскольку выбранные ориентиры развития, 

отраженные в показателях, меняются, исходя из корректировок в приоритетах 

деятельности с учетом ситуации внутри государства и в мировом пространстве. 
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Финансовая грамотность является важнейшей проблемой в современном 

обществе, поскольку она напрямую влияет на социальный и экономический про-

гресс нации. На общий экономический ландшафт страны влияют модели потреби-

тельского поведения, принципы распределения семейного бюджета, отношение к 

займам и финансовая ответственность граждан. Недостаточная финансовая гра-

мотность населения может привести к ряду опасных ситуаций, таких как всплеск 

банкротств, а также индивидуальная и корпоративная неплатежеспособность, 

потрясения в валютном и банковском секторах, рост задолженности домохозяйств 

и множество других проблем. 

Прежде чем проводить комплексный анализ темы финансовой грамотности, 

необходимо обязательно дать четкое определение этому понятию. Кузина (2009) 

определяет финансовую грамотность в России как состояние знаний о финансо-

вых институтах и продуктах, которые они предлагают, возможность использовать 

их при необходимости и понимание последствий своих действий [1, с. 158-159]. 

Финансовая грамотность, согласно определению в международной практике, 

означает способность человека эффективно распоряжаться своими финансами и 

делать разумный финансовый выбор как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. 
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Существует два метода оценки степени неосведомленности населения в 

финансовых вопросах: микро- и макро-. Лица, которым не хватает знаний и пони-

мания личных финансов в небольших масштабах, сталкиваются с неблагоприят-

ными экономическими последствиями, включая более высокий уровень задол-

женности и неадекватное управление личными средствами. С макроэкономиче-

ской точки зрения отсутствие финансовых знаний среди населения в целом спо-

собствует нестабильности финансовой отрасли страны, сдерживает ее развитие и 

подрывает доверие общества к финансовым организациям. Поэтому обществу, 

бизнесу и правительству крайне важно активно участвовать в рынке в рамках 

рыночной экономики. 

Центр финансовых рынков НИИ Академии бюджета и казначейства Минфи-

на России провел тщательный анализ опыта развития финансового образования и 

повышения уровня финансовой грамотности населения в разных странах. Они 

также рассмотрели наиболее успешные инициативы, стратегии и информацион-

ные продукты, используемые для решения этой проблемы. Анализ показал, что на 

данный момент практически ни одно государство в международном сообществе 

не затронуто в той или иной мере рассматриваемой проблемой. 

Исследование аналитического центра НАФИ, которые занимаются оценкой 

стратегии управления личными и семейными денежными средствами и финансо-

вой устойчивости населения, выявлением трендов финансового поведения, прово-

дилось в 2023 году и представило результат опросов россиян, связанных с уров-

нем финансовой грамотности. 

В данном исследовании, которое проходило в конце 2022 года и начале 2023 

годов, обнаружилось, что несмотря на недавние экономико-политические потря-

сения за 2020-2022 годы уровень финансовой грамотности поднялся с низкого 

уровня на средний. Важно отметить, что низкий уровень финансовой грамотности 

присущ больше молодежи 18-34 лет, людям без высшего образования, жителям 

сельской местности и безработным. Также опрошенные россияне имеют недоста-

точную осведомленность в базовых финансовых понятиях [1, с. 6–7]. 
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Необходимо обозначить, что по данному исследованию более 50% опрошен-

ных не умеют грамотно подходить к выбору кредитных продуктов [2, с. 6–7]. 

Потенциальным риском, выявленном при данном исследовании, отметили 

завышенную самооценку в области финансовой грамотности, что может привести 

к снижению внимания, осторожности.  

Однако нельзя не отметить, что к началу 2023 года россияне начали грамот-

нее распоряжаться личными финансами. Все больше россиян начинают вести 

семейный бюджет, откладывать деньги с определенной целью. 

Ниже представлена шкала (рисунок 1), где описано доли населения по уров-

ню финансовой грамотности [2, с. 10]. 

 

 

Рисунок 1. Доли населения по уровню финансовой грамотности 
 

Также по статистике [2, с. 27] на вопрос “Хотели бы Вы получить недос-

тающие знания в областях, связанных с цифровыми финансовыми услугами, их 

безопасным использованием” около 22% не хотели бы получать никаких знаний в 

этой области. Это можно обосновать тем, что сельская местность и ПГТ не имеют 

доступа к сети в Интернет. 

Предложением решения проблем, связанных с завышенной самооценкой, 

могут выступить: тесты, которые можно будет проходить в приложениях онлайн 

банков, или же, к примеру в госуслугах, которые будут сопровождаться оповеще-

ниями и небольшими наградами: увеличенный процент скидки/кэшбека или 
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баллов при  последующей покупке у партнеров; на телевизионных каналах, во 

время рекламы проводить квизы (к примеру, в антураже “Кто хочет стать 

миллионером”, так как это очень популярная передача в нашей стране).  

Для решения проблем в сельской местности государству необходимо начать 

выстраивать сеть «Интернет» и в труднодоступные и малонаселенные места 

России. Старшее население находится как раз в такой местности в большом коли-

честве. С помощью телевизионных программ и газет рассказывать им о всех 

аспектах и новостях в области финансовой грамотности в виде небольших 

колонок и тестов в конце газеты. 

В заключение можно сказать, что уровень финансовой грамотности в нашей 

стране постепенно растет. Появляются различные способы, чтобы просветить 

население о финансовой грамотности и рисках, которые существуют. Однако 

системе обучения финансовой грамотности есть, куда стремиться, и в этой статье 

были предложены несколько путей улучшения системы. 

 

Список литературы: 

1. Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг общественного 
мнения. - 2009. - №4. - С. 157-177.  

2. Финансовая грамотность россиян – 2023 динамика ключевых показателей 
тренды финансового поведения цифровые компетенции // Аналитический 
центр НАФИ URL: 
https://nafi.ru/upload/iblock/b34/b3472e3a7037f1dc5cbacc9d7b2a25c6.pdf (дата 
обращения: 25.04.2024). 

  

  



 

57 
 

ПРИБЫЛЬ КАК ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Григорян Милена Георгиевна 

студент  
Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина,  
РФ, г. Краснодар  

Аджиева Анна Юрьевна 

научный руководитель, 
Кубанский государственный аграрный университет 
 им. И.Т. Трубилина,  
РФ, г. Краснодар  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с форми-

рованием, прибыли как основного финансового результата деятельности органи-

зации. Ценность прибыли заключается в перспективах ее дальнейшего развития, 

увеличении собственности, укреплении конкурентоспособности и финансового 

состояния. Прибыль рассчитана аналитическими методами на примере АО 

«Кубанская степь» за 2019-2021 гг. 
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Прибыль – это конечный финансовый результат, который характеризует 

производственно-экономическую деятельность всего предприятия, то есть 

является основой экономического развития предприятия [3]. Увеличение прибыли 

создает финансовую основу для самофинансирования предприятия, осуществляю-

щего расширенное воспроизводство. За счет этого выполняется часть обязательств 

перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль 

становится наиболее важной для оценки производственной и финансовой деятель-

ности предприятия.  

Проведем анализ получения прибыли, на примере АО «Кубанская степь», 

по бухгалтерской отчетности за 2019-2021 гг. 
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По данным таблицы 1 определим доходность АО «Кубанская степь» по 

различным видам деятельности, используя показатели его доходов и расходов. 

Сальдо доходов и расходов по обычным видам деятельности, за период 

2019-2020 гг., резко увеличилось на 63,15%, но в 2021 г. резко упало до значения 

120002 тыс. руб. Это отразилось и на показателях рентабельности по данному 

виду деятельности – в 2021 г. уровень рентабельности по обычным видам деятель-

ности составил 50,93%, что почти в 2 раза ниже, чем в 2019 г. 

Таблица 1. 

Анализ доходности АО «Кубанская степь» по различным видам 

деятельности 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Сальдо доходов и расходов по обычным видам деятельности, 
тыс. руб. 180459 294416 120002 

Уровень рентабельности по обычным видам деятельности, % 
91,37 110,77 50,93 

Сальдо доходов и расходов по операционной деятельности, 
тыс. руб. -13530 -15477 -4501 

Уровень рентабельности по операционной деятельности, % 
-98,77 -112,99 -32,86 

Сальдо доходов и расходов по прочим видам деятельности, 
тыс. руб. -739,00 -5469 -24914 

Уровень рентабельности по прочим видам деятельности, % 
-34,28 -66,37 -76,67 

 

В 2021 г. сальдо доходов и расходов по прочим видам деятельности было 

отрицательным (-24914 тыс. руб.), прочие доходы АО «Кубанская степь» значи-

тельно увеличились за отчетный период. В результате показатель рентабельности 

по данному виду деятельности снизился до -76,67%. 

Также важно учитывать показатели состава и структуры финансовых 

результатов предприятия (таблица 2). 

Выручка в данном анализе является основным финансовым результатом 

деятельности АО «Кубанская Степь». Средства, полученные от продажи продук-

ции, распределяются для покрытия расходов компании – расходов, понесенных 

в ходе деятельности [1]. 
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Учитывая финансовые результаты АО «Кубанская Степь», можно сказать, 

что в 2019-2021 гг. наблюдается преимущественно тенденция к снижению. Основ-

ным показателем финансовых результатов является выручка, которая в 2021 

году снизилась на 6,28% и составила 355624 тыс. руб. 

В составе выручки АО «Кубанская степь» увеличился показатель себестои-

мости на 34,57% – в 2021 г. себестоимость была равна 265788 тыс. руб. – это 

74,74% от всех финансовых результатов предприятия.  

Таблица 2. 

Состав и структура финансовых результатов АО «Кубанская степь» 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка от продажи 
продукции 

377961 100,00 560204 100,00 355624 100,00 

Себестоимость проданной 
продукции 

197502 52,25 235622 42,06 265788 74,74 

Валовая прибыль (убыток) 180459 47,75 294416 52,56 120002 33,74 

Коммерческие расходы 23491 6,22 11518 2,06 21341 6,00 

Управленческие расходы 33251 8,80 29300 5,23 29842 8,39 

Прибыль (убыток) от продаж 123717 32,73 253598 45,27 68819 19,35 

Проценты к получению 168 0,04 453 0,08 7013 1,97 

Проценты к уплате 13698 3,62 15930 3 11514 3 

Прочие доходы 1417 0,37 2771 0,49 7582 2,13 

Прочие расходы 2156 0,57 8240 1,47 32496 9,14 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

109448 28,96 232652 41,53 39404 11,08 

Текущий налог на прибыль и 
иные платежи из прибыли 2643 0,70 3598 0,64 3598 1,01 

Чистая прибыль (убыток) 110289 29,18 229054 40,89 39711 11,17 

 

Валовая прибыль значительно снизилась в 2019-2021 гг., что составило 

значительную часть финансовых результатов за отчетный период – темп роста 

валовой прибыли составил -33,50%, а в 2021 г. – 120002 тыс. руб. 

В то же время показатели прибыли АО «Кубанская степь» значительно сни-

жаются. Например, прибыль от продаж снизилась на 44,37% и составила 

68819 тыс. руб. в 2021 г. Чистая прибыль компании в 2021 г. составила 

39711 тыс. руб., что на 63,99% меньше суммы в 2019 г. 
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Таким образом, повышение показателей финансовых результатов АО 

«Кубанская степь» показывают экономический регресс в производственной дея-

тельности, из-за чего уменьшились показатели получаемой выручки за период 

2019-2021 гг. 

Далее рассмотрим показатели рентабельности АО «Кубанская степь» 

(таблица 3). 

Таблица 3. 

Показатели рентабельности АО «Кубанская степь» 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Показатели доходности продукции 

Рентабельность реализованной продукции, % 62,64 107,63 25,89 
Рентабельность продаж, % 32,73 45,27 19,35 

Показатели доходности имущества и его элементов 
Рентабельность совокупных активов, % 18,16 28,90 4,96 
Рентабельность внеоборотных активов, % 26,39 53,35 9,45 
Рентабельность оборотных активов, % 58,28 63,07 10,42 
Рентабельность чистого оборотного капитала, % -1662,23 335,66 45,74 

Показатели доходности используемого капитала 
Рентабельность собственного капитала, % 30,38 45,21 9,08 
Рентабельность инвестиций, % 27,07 40,85 8,35 

 

Анализ рентабельности деятельности АО «Кубанская Степь» показал, что 

уровень рентабельности предприятия за отчетный период несколько снизился, 

причем он непостоянен. 

Из вышесказанного следует, что рентабельность продукции АО «Кубанская 

Степь» увеличилась, так как процент амортизации низкий, что существенно 

влияет на динамику прибыли компании. Эта тенденция подразумевает повышение 

прибыльности, поскольку продажа продукции приносит больше прибыли, что 

позволяет повысить эффективность [2]. 

Увеличение показателей доходности имущества показывает повышение 

эффективности использования всего имущества АО «Кубанская степь» за период 

исследования, что связано с подъёмом чистой прибыли. 

В итоге, для того чтобы увеличить прибыль предприятия, необходимо рацио-

нально использовать имеющиеся резервы увеличения прибыли, а также выбирать 
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рациональные направления использования, полученной прибыли для эффектив-

ного функционирования предприятия в будущем [4]. 
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Аннотация. международное кредитование с участием России сохраняет 

свою актуальность и важность в современной экономике страны. Оно является 

неотъемлемым инструментом развития, способствуя диверсификации источников 

финансирования и установлению международного партнерства. Проводимое 

исследование направлено на подтверждение значимости долгосрочной устой-

чивости и эффективного управления внешним долгом, что позволяет снизить 

риски и обеспечить непрерывное развитие страны. 
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В условиях стабильного экономического развития налоговые и другие дохо-

ды бюджета обеспечивают государство средствами, достаточными для выполне-

ния его обычных функций. Однако в период кризиса часто возникает нехватка 

источников налоговых поступлений, и государство вынуждено обратиться к 

внешним источникам для привлечения необходимых средств. Используя заемные 

средства, государство может получить новые возможности, которые перед ним 

открываются. В раннем периоде развития кредитных отношений внутренние 

финансовые ресурсы государства, такие как компании, банки и частные лица, 

были основными источниками дополнительных финансовых поступлений. 
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Однако с углублением международных связей и развитием внешней торговли 

национальные кредитно-денежные отношения перешли на новый международный 

уровень, при котором правительства других стран и международные финансовые 

институты выступают в роли кредиторов-заемщиков.  

Международные валютно-кредитные отношения являются неотъемлемой 

частью мировой экономики [1]. Их развитие и улучшение включает предоставле-

ние услуг различным экономическим отношениям между государствами, рыноч-

ными субъектами и физическими лицами. Вступление Российской Федерации в 

международное финансовое пространство, ее отношения с международными 

финансовыми институтами и инвестиционно-кредитная политика государства в 

условиях современной глобализации зависят от состояния и последствий наших 

экономических реформ. Активное участие государства в финансировании и гло-

бальном перемещении капитала требует проведения исследований в области 

внешних займов [2]. Для этого целесообразно провести экономический анализ те-

кущих проблем международного кредитного процесса. Также необходимо опре-

делить природу международного кредита и источники его влияния на всю эконо-

мику страны. 

В последние годы финансирование через займы национальных правительств 

с использованием свободных или специально созданных фондов стало распро-

страненным явлением в мире. Стоит отметить, что в научной литературе суще-

ствуют различные подходы к изучению международного кредита. Авторство из-

ложенной концепции теоретической основы международного кредита принадле-

жит Лайпановой З.М. В своем изыскании она утверждает, что данный феномен 

является передвижением заемного капитала в рамках международных экономиче-

ских взаимоотношений. Такое передвижение осуществляется путем предоставле-

ния валютных и товарных ресурсов в соответствии с условиями возвратности, 

срочности, обеспеченности и взимания процентов. [3]. Международный кредит 

эволюционировал в результате увеличения границ производства и усилившейся 

глобализации экономических отношений. Развитие международной экономиче-

ской интеграции и рост взаимосвязей между нациями привели к качественному 
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увеличению, углублению и диверсификации условий, в которых возникает и 

функционирует международный кредит. Международный кредит участвует во 

всех стадиях кругооборота капитала (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Стадии кругооборота капитала 
 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что источники международ-

ного финансирования могут быть представлены как временно высвобождаемым 

капиталом, используемым организациями в форме денежных средств, так и 

накопленными денежными сбережениями государства и частного сектора, 

которые хранятся в банковских учреждениях. Исходя из нашего понимания о 

происхождении средств, используемых для осуществления международных кре-

дитов, можно выделить определенные функции, в которых отражаются особен-

ности движения заемного капитала в международных экономических отноше-

ниях: 

 

В преобразовании финансового капитала в 
производственный посредством экспорта оборудования, 
сырья и топлива, с целью дальнейшего развития 

 

 

 

В процессе производства в виде кредитов под 
незавершенное производство.  

В реализации продукции на глобальной арене 
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Рисунок 2. Функции международных кредитов 
 

Обсуждая значение функций международного займа, необходимо выделить 

его изменчивую природу, которая эволюционирует параллельно формированию 

национальной и глобальной экономики. В современной ситуации транснацио-

нальный кредит выполняет роль регулятора экономики, становясь, в свою оче-

редь, объектом регулирования. В частности, он способствует международному 

производству и обмену, укрепляет международные финансовые связи, повышает 

эффективность финансовых операций внешней торговли, стимулирует и активи-

зирует мировую торговлю, обеспечивает стабильность международных платежей, 

ускоряет оборот средств в глобальной экономике, выступает в качестве средства 

регулирования платежного баланса и усиливает конкуренцию между государ-

ствами [4].  

Признано, что международные кредиты считаются наиболее сложными в 

сравнении с остальными видами кредитов. Их классификацию можно осуще-

ствить в соответствии с несколькими основными признаками, которые определя-

ют различные принципы кредитных взаимоотношений. 

Распределение рисков с помощью международных финансовых инструмен-
тов, таких как деривативы. Этот инновационный подход позволяет минимизи-
ровать возможные потери и способствует обеспечению стабильности и надеж-
ности финансовых операций. 

Осуществление финансовых операций с использованием международных 
депозитариев – это позволяет осуществлять операции связанные с ценными 
бумагами и другими финансовыми инструментами на глобальных рынках. 

Мировое финансирование проектов, то есть предоставление ссуд для выпол-
нения определенных проектов за пределами своей страны, затрагивающих 
различные области, от развития инфраструктуры до освоения природных 
ресурсов и многое другое. 

Инвестиции в иностранный капитал через приобретение акций, облигаций 
или других ценных бумаг иностранных компаний с целью получения дохода 
от инвестиций. 
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Согласно источникам, выделяют внутренний кредит, внешний кредит, 

смешанный кредит и финансирование внешней торговли. Они тесно связаны 

друг с другом и охватывают все этапы перемещения товаров от экспортера к 

импортеру, включая производство товаров для экспорта, их транспортировку и 

хранение, включая за рубежом, а также использование товаров импортером в 

производственном цикле. Чем быстрее товарам удалось достичь стадии реали-

зации, тем более благоприятные условия международного кредитования, в 

принципе, ожидают заемщиков. 

В зависимости от цели и направления заемных средств на внешнеторговые 

операции, можно выделить коммерческие кредиты, прямо связанные с внешней 

торговлей и услугами, и финансовые кредиты, которые используются для дру-

гих целей, включая прямые инвестиции, строительство инвестиционных объек-

тов, покупку ценных бумаг, погашение внешнего долга и валютные интервен-

ции. 

Также кредиты делятся на товарные, предоставляемые в основном экспор-

терами покупателям, и валютные, которые выдаются банками в наличной фор-

ме. Во многих случаях валютные кредиты являются неотъемлемой частью 

условий коммерческих сделок по поставке оборудования и используются для 

финансирования местных расходов на строительство объектов на базе импорт-

ного оборудования. 

В зависимости от валюты, в которой выдается кредит, международные 

кредиты делятся на кредиты, выдаваемые в валюте страны-заемщика или стра-

ны-кредитора, в валюте третьей страны и в международных расчетных едини-

цах, которые основываются на валютной корзине. По срокам погашения меж-

дународные кредиты делят на три вида (рис. 3): 
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Рисунок 3. Классификация международных кредитов по срокам 
 

Банковский заем является более гибкой формой кредита в международных 

отношениях, при которой банк вступает в ряды кредиторов. Взятие банковских 

кредитов на импорт и экспорт предполагает залог товаров, товарных докумен-

тов, а иногда – векселей и накладных. Банки также иногда предоставляют ссу-

ды ведущим экспортерам без государственных гарантий, их условиями руко-

водствуется банковское кредитование. 

Изучив основные составляющие характеристики международного креди-

тования, можно проанализировать его развитие в России за последние годы. 

Международные кредиты играют значимую роль в экономическом развитии 

многих стран, включая Россию. В период с 2020 по 2023 годы Россия активно 

привлекала международные кредиты для различных целей, таких как финанси-

рование инфраструктурных проектов, поддержка бюджета и развитие ключе-

вых отраслей экономики. Одним из значимых событий в этом периоде стало 

привлечение международного кредита от Международного Валютного Фонда 

(МВФ). В июле 2020 года Россия получила 4,2 миллиарда долларов для под-

держки национальной экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Этот 

кредит обеспечил дополнительные ресурсы для смягчения последствий кризиса 

и поддержки конкурентоспособности экономики. 

Кроме того, Россия не только привлекала международные кредиты, но и 

активно предоставляла их другим странам. Например, в 2021 году Россия 

Международные 

Краткосрочны

е  

 

 

Среднесрочные  
(от 1 года до 5 лет) 

Долгосрочные 
(более 5 лет) 
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предоставила кредит в размере 600 миллионов долларов Ирану на строитель-

ство железнодорожной магистрали. 

Важно отметить, что международные кредиты России несут как потенци-

альные риски, так и возможности. С одной стороны, они предоставляют допол-

нительные ресурсы для развития экономики и реализации важных проектов. 

Однако следует учитывать риски, связанные с выплатой процентов и своевре-

менным возвратом кредитов, а также зависимость от внешних кредиторов и из-

менчивость международной финансовой ситуации. 

Россия должна строго управлять своим внешним долгом и обеспечивать 

эффективное использование привлеченных средств. Необходимо осуществлять 

проекты, которые могут принести долгосрочные экономические выгоды и 

обеспечить устойчивое развитие страны. Кроме того, важно развивать отече-

ственные источники финансирования и активно работать над укреплением ста-

бильности фондового и денежно-кредитного рынка. 

Таким образом, международные кредиты, полученные и предоставленные 

Россией за последние три года, являются важным инструментом для поддержа-

ния экономического развития страны. Вместе с тем, необходимо соблюдать 

дисциплину в обращении с кредитами и стремиться к уменьшению зависимости 

от внешних кредиторов. 
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Аннотация. Статья рассматривает ключевые трудности, с которыми стал-

киваются предприниматели, владельцы и работники малых и средних предприя-

тий. Анализируются финансовые проблемы, включая ограниченный доступ к 

кредитам и инвестициям, бюрократические препятствия, такие как избыточные 

административные процедуры и налоги, недостаток квалифицированных кадров и 

проблемы конкуренции на рынке. В статье обсуждаются возможные пути 
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решения этих проблем, включая инициативы государства по упрощению про-

цедур, предоставлению льгот и субсидий для развития малого бизнеса, активное 

участие бизнес-сообщества в обмене опытом и создании партнерских отношений, 

а также важность поддержки общества в целом для стимулирования роста и 

процветания данного сектора экономики. 

Abstract. The article examines the main challenges faced by entrepreneurs, 

owners and employees of small and medium-sized enterprises. It analyses financial 

problems, including limited access to credit and investment, bureaucratic obstacles 

such as excessive administrative procedures and taxes, a lack of qualified personnel 

and problems of competition in the market. The article discusses possible solutions to 

these problems, including government initiatives to simplify procedures, provide 

incentives and subsidies for the development of small businesses, the active participation 

of the business community in sharing experiences and building partnerships, and the 

importance of supporting society as a whole to stimulate growth and prosperity in this 

sector of the economy. The article's conclusions emphasise the need for joint efforts 

by all stakeholders to overcome the challenges and ensure the sustainable 

development of SMEs in the current economic environment. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, конкуренция, экономика, 

предприятие. 

Keywords: small business, medium business, competition, economics, enterprise. 

 

Малый и средний бизнес играют важную роль в экономике многих стран 

путем создания рабочих мест, поощрения инноваций и способствования экономи-

ческому разнообразию. Они являются двигателями экономического прогресса и 

развития, обеспечивая не только сокращение безработицы, но и стимулируя тех-

нологические новации и поддерживая разнообразие в бизнес-среде. Однако, на 

пути к своему важному вкладу в экономику, малые и средние предприятия стал-

киваются с различными проблемами, которые создают препятствия перед их раз-

витием и эффективностью, ограничивая потенциал, который они могли бы 
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реализовать. Эти компании сталкиваются с финансовыми трудностями, барьерами 

в виде жесткой бюрократии, дефицитом квалифицированных кадров и соперниче-

ством с крупными корпорациями на рынке, что затрудняет их устойчивое разви-

тие и успешное функционирование. Необходимо принятие комплексных мер со 

стороны государства, делового сообщества и общества в целом для поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса, устранения преград на пути их процветания, 

таким образом, обеспечивая стабильное экономическое развитие и содействуя 

улучшению жизни общества. [1] 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются предприниматели ма-

лого и среднего бизнеса, является доступ к финансированию. Банки и другие 

финансовые учреждения, из-за рисков, связанных с размером и прибыльностью 

компаний, подходят к ним более осторожно, что осложняет получение кредитов и 

инвестиций, необходимых для расширения и развития бизнеса. Это возникающая 

трудность ставит под угрозу устойчивость и потенциал развития сектора. 

Еще одной актуальной проблемой является бюрократическая нагрузка. 

Малые предприятия сталкиваются с излишними административными процедура-

ми, платежами по налогам и другими обязательствами, что существенно затруд-

няет их возможности для прогресса и конкуренции на рынке. Это препятствие 

отнимает много времени и ресурсов, ограничивая развитие и эффективность дея-

тельности предприятий. [2] 

Также критической проблемой является нехватка высококвалифицированных 

специалистов. Многие малые и средние компании сталкиваются с трудностями 

при привлечении профессионалов определенных сфер из-за жесткой конкуренции 

со стороны крупных организаций и невозможности предложить соответствующие 

условия труда. Это создает препятствие для эффективного функционирования и 

дальнейшего роста компаний. 

Еще одним важным аспектом является конкуренция на рынке. Малые и сред-

ние компании периодически сталкиваются с острой конкуренцией со стороны 

крупных игроков, что затрудняет их выживание и процветание. Часто крупные 

корпорации занимают доминирующее положение, создавая неравные условия для 
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всех участников рынка, что может угрожать дальнейшему развитию и конкурен-

ции в отрасли. [3] 

Для решения этих проблем требуется принятие комплексных мер со стороны 

государства, бизнес-сообщества и общества в целом. Государство способно ока-

зать поддержку путем упрощения процедур, предоставления льгот и субсидий, а 

также путем создания специальных программ развития, направленных на под-

держку малого и среднего бизнеса. Эти инициативы могут существенно облегчить 

доступ к финансированию, снизить административные барьеры и стимулировать 

развитие этого сектора экономики. Бизнес-сообщество играет также важную роль 

и может внести свой вклад путем обмена опытом, создания партнерских отноше-

ний и реализации совместных проектов с малыми и средними предприятиями. Это 

способствует обмену знаниями, опытом и ресурсами, что может привести к 

повышению конкурентоспособности и устойчивости бизнеса в целом. Общество в 

целом может поддерживать малый и средний бизнес, осознавая его важность для 

экономического развития и процветания.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль малого бизнеса в социально-

экономическом развитии России, анализируются аспекты его воздействия на 

положение дел в стране и особенности функционирования, а также приводятся 

основные меры государственной поддержки данного сектора. 
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Abstract. The article examines the role of small business in the socio-economic 

development of Russia, analyzes aspects of its impact on the state of affairs in the 

country and the specifics of its functioning, and also provides the main measures of 

state support for this sector. 
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Малый бизнес играет огромную роль в экономическом развитии России. 

Этот сектор является не только источником дохода для многих предпринимате-

лей, но также оказывает значительное влияние на общественную жизнь и процве-

тание экономики страны. 

В первую очередь, малый бизнес регулирует рынок труда и создаёт новые 

рабочие места, снижая уровень безработицы. Многие предприятия с небольшим 

штатом сотрудников значительно способствуют увеличению занятости в регио-

нах. Это наиболее важно в условиях экономических кризисов или региональной 

нестабильности. Значение малого бизнеса возрастает в сложные периоды жизни 

государства, например, особенно заметна его роль стала в период пандемии 

COVID-19, когда многие крупные компании начали сокращать персонал и боль-

шая часть населения оказалась на самоизоляции. Малые предприятия также обес-

печивают возможность самозанятости и предоставляют широкий спектр вариан-

тов для каждого, кто желает начать свой бизнес. 

Малое предпринимательство не только способствует удовлетворению по-

требностей населения, заполняя рынок востребованными товарами и услугами в 

короткие сроки, но и является двигателем инноваций и технологического прогрес-

са. Многие стартапы основываются на новаторских идеях, что способствует 

широкому применению новых технологий в различных отраслях экономики. Это 
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ведёт к повышению конкурентоспособности России на мировой арене и внедре-

нию современных решений во всех сферах. 

Необходимо отметить, что малый бизнес является движущей силой экономи-

ческого развития в регионах. Он способствует разнообразию экономической 

структуры и внутренней конкуренции между предприятиями, ограничивая моно-

полизм в стране. Многие субъекты Российской Федерации активно поддерживают 

и стимулируют развитие малого бизнеса путем предоставления налоговых префе-

ренций, акций по упрощенной системе налогообложения и других мер поддержки. 

Это создает благоприятную среду для развития предпринимательской активности 

и притока инвестиций. 

Наконец, малый бизнес играет важную роль в социальной сфере. Многие ма-

лые предприятия активно взаимодействуют с обществом и способствуют улучше-

нию качества его жизни, оказывая благотворительную помощь, спонсируя спор-

тивные и культурные события, создавая новые места отдыха и развлечения для 

населения. Благодаря этому, в РФ наблюдается повышение доверия населения к 

деятельности частного бизнеса, чему также способствует выпуск высококаче-

ственной продукции, оказание достойных услуг, увеличение числа предприятий и 

повышение государственного внимания к ним. 

В России существует ряд мер государственной поддержки малого бизнеса, 

направленных на стимулирование его развития. 

Одним из средств является предоставление доступных кредитных программ 

малым предприятиям. Государственные банки и специализированные фонды 

предлагают предпринимателям льготные условия кредитования, например, с низ-

ким процентным платежом или отсрочкой выплаты. Также государство ввело 

упрощённую систему налогообложения, которая облегчает ведение бизнеса и 

снижает финансовые издержки, и налоговые каникулы для новых предприятий, 

что позволяет им освоиться на рынке и накопить стартовый капитал. Помимо это-

го, активно поддерживается инновационная деятельность, предоставляются гран-

ты и субсидии на проведение научно-исследовательских работ и разработку  

новых технологий. Это позволяет предприятиям внедрять новые решения, 
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повышать качество продукции и конкурентоспособность внутри и за пределами 

страны. 

Для малых предприятий существуют специальные программы поддержки в 

области маркетинга и продвижения продукции. В рамках этих программ предо-

ставляются консультации специалистов, организуются тренинги и обучающие 

мероприятия, а также предоставляется финансовая помощь на маркетинговые и 

рекламные мероприятия. Наконец, государство предлагает малым предприятиям 

доступ к государственным заказам и закупкам, что создает им дополнительные 

возможности для развития. 

Таким образом, малый бизнес имеет огромное значение в России. Он не 

только является двигателем экономического развития и создает новые рабочие 

места, но также способствует инновационному и социальному прогрессу. Поэто-

му поддержка и развитие малого бизнеса должны быть в приоритете для государ-

ства и общества в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли маркетинга в современной 

предпринимательской деятельности. Внимание акцентируется на том, как 
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маркетинг помогает компаниям достигать своих целей. Результатом рассмотрения 

становится вывод о том, как маркетинг влияет на успех бизнеса  

Abstract. The article is devoted to the study of the role of marketing in modern 

entrepreneurial activity. The focus is on how marketing helps companies achieve 

their goals. The result of the review is a conclusion about how marketing affects 

business success  

 

Ключевые слова: маркетинг, товар, предпринимательство, современность, 

анализ, стратегия, продажи, исследование рынка, рынок, бизнес  

Keywords: marketing, product, entrepreneurship, modernity, analysis, strategy, 

sales, market research, market, business 

 

Маркетинг – это комплекс мероприятий, направленных на изучение рынка, 

потребностей потребителей и разработку стратегий для успешного продвижения 

товаров или услуг на рынок. Он играет ключевую роль в современном бизнесе, 

так как позволяет компаниям эффективно управлять своими ресурсами и дости-

гать поставленных целей.  

Роль маркетинга в современном бизнесе заключается в исследование рынка. 

Маркетинг помогает определить спрос на товары или услуги, изучить поведение 

потребителей и конкурентную среду. Это позволяет компаниям разрабатывать 

продукты, которые будут соответствовать потребностям клиентов. Так же важно 

позиционирование товара: Маркетинг определяет уникальные характеристики 

продукта или услуги, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. 

Маркетинговые исследования являются важным инструментом для понима-

ния потребностей и предпочтений клиентов. Они позволяют компаниям получить 

ценную информацию о своих клиентах, что помогает им создавать продукты или 

услуги, которые наилучшим образом соответствуют их требованиям. 

Один из способов проведения маркетинговых исследований - это опросы. 

Компании могут проводить опросы среди своей целевой аудитории, чтобы узнать 

больше о том, какие продукты или услуги они предпочитают, какие факторы вли-
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яют на их решение о покупке и какие проблемы они сталкиваются при использо-

вании продуктов или услуг. Эта информация может быть использована для разра-

ботки новых продуктов или улучшения существующих. 

Правильное позиционирование компании на рынке является одним из клю-

чевых факторов поддержания положительного имиджа. Когда компания правиль-

но определяет свое место на рынке, она может эффективно донести свои ценности 

и преимущества до целевой аудитории. 

Первым шагом к правильному позиционированию является определение 

уникального предложения продукта или услуги. Компания должна четко пони-

мать, что отличает ее от конкурентов и почему клиенты должны выбирать именно 

ее. Это может быть качество продукции, инновационность, цена или уровень 

сервиса. 

Далее необходимо определить целевую аудиторию. Компания должна знать, 

кто ее клиенты и что они ожидают от продукта или услуги. Это поможет ей лучше 

понять потребности и желания своих клиентов и создать продукт или услугу, 

которые будут максимально соответствовать этим потребностям. 

Кроме того, важно выбрать правильные каналы коммуникации для общения 

с целевой аудиторией. Компания должна использовать те каналы, которые наибо-

лее подходят для ее целевой аудитории. Например, если ее клиенты - молодежь, 

то социальные сети могут быть лучшим выбором. 

Важно также следить за репутацией компании в Интернете. Сегодня многие 

люди перед покупкой товара или услуги обращаются к отзывам других людей. 

Поэтому компания должна следить за тем, что говорят о ней в Интернете, и рабо-

тать над улучшением своего имиджа. 

Корректировка стратегии маркетинга на основе полученных данных является 

важным этапом в развитии любой компании. Она позволяет учитывать изменения 

в поведении потребителей, конкурентной среде и экономической ситуации. 

Для корректировки стратегии маркетинга необходимо провести анализ 

результатов предыдущих маркетинговых кампаний. Это может включать оценку 
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эффективности рекламы, уровня продаж, удовлетворенности клиентов и других 

показателей. 

На основе полученных данных можно определить слабые места текущей 

стратегии и внести соответствующие изменения. Например, если продажи упали 

после запуска новой рекламной кампании, то возможно стоит изменить подход к 

продвижению товара или услуги. 

Кроме того, корректировка стратегии маркетинга может потребоваться при 

изменении потребностей целевой аудитории или появлении новых конкурентов на 

рынке. В этом случае необходимо адаптировать свой продукт или услугу под 

новые условия и найти новые способы привлечения клиентов. 

Маркетинг играет важную роль в достижении успеха в предпринимательской 

деятельности. Он помогает компаниям понять потребности и предпочтения кли-

ентов, разработать эффективные стратегии продвижения товаров или услуг, 

управлять брендом и анализировать результаты проведенных мероприятий.  
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Аннотация. Положительный имидж и репутация играют важную роль в 

современном бизнесе, влияя на конкурентоспособность и устойчивость развития 

компаний. Эта статья рассматривает влияние формирования и поддержания 

положительного имиджа и репутации на устойчивость компании на рынке. Автор 

исследует механизмы, через которые хороший имидж и репутация способствуют 
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привлечению клиентов, укреплению бренда, повышению доверия и стимули-

рованию инноваций.  

Abstract. A positive image and reputation play an important role in modern 

business, influencing the competitiveness and sustainability of companies. This article 

examines the impact of creating and maintaining a positive image and reputation on a 

company's sustainability in the market. The author explores the mechanisms through 

which a good image and reputation helps attract customers, strengthen the brand, 

increase trust and stimulate innovation. 

 

Ключевые слова: Положительный имидж, репутация, устойчивость раз-

вития, конкурентоспособность, брендинг, доверие, инновации. 

Keywords: Positive image, reputation, sustainability, competitiveness, branding, 

trust, innovation. 

 

Изучение влияния имиджа и репутации на бизнес – это важное направление в 

области маркетинга и управления. История этого исследования берет свое начало 

во второй половине 20 века. В 1960-70 годах стали появляться первые исследова-

ния, посвященные влиянию имиджа на бренды и компании. Ученые и практики 

начали осознавать важность того, как восприятие обществом может повлиять на 

успех или неудачи бизнеса. В 1980-90 годах с развитием технологий и интернета 

стало проще изучать и анализировать общественное мнение о компаниях. Опросы, 

исследования рынка, мониторинг социальных медиа – все это стало инструмента-

ми для понимания имиджа и репутации организации. В 2000-х годах с появлением 

большего количества данных и возможностей аналитики, исследования влияния 

репутации и имиджа стали более глубокими и детализированными. Компании 

начали активно использовать данные обратной связи, мнения клиентов, рейтинго-

вые системы для оценки своего имиджа. В современном мире, с развитием циф-

ровых технологий, аналитики данных, исследования влияния имиджа и репутации 

стали неотъемлемой частью стратегии многих компаний. Они используют данные 
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аналитики для прогнозирования тенденций, корректировки коммуникационных 

стратегий, управления своим общественным образом. 

Деловая репутация компании – это наработанный годами багаж мнений заин-

тересованных лиц – потребителей, инвесторов, сотрудников, партнеров, непо-

средственно взаимодействующих с фирмой. Инвесторы воспринимают прозрач-

ность и открытость организации, управление, рассчитывают рост, возможности 

развития и прибыльность. Потребитель формирует мнение о качестве продукта, 

цене, гарантиях, предоставляемых предприятием, об отношении сотрудников.  

Имидж компании – это мнение о фирме, о ее услугах и продукте, которое 

формируется у потребителя. Имидж создается без взаимодействия с самой компа-

нией, на основе рекламы, новостей СМИ, слухов и предубеждений. На каждый из 

этих пунктов можно воздействовать с помощью определённых маркетинговых 

инструментов и инструментов продаж. 

Хороший имидж способствует увеличению доверия со стороны всех заинте-

ресованных сторон, включая инвесторов, партнеров, сотрудников и общество в 

целом. Доверие создает благоприятные условия для развития и роста компании. 

Компании с положительным имиджем могут привлечь талантливых сотрудников, 

лучших специалистов и партнеров, что способствует развитию инноваций и 

новых идей. Репутация в качестве инновационного лидера приводит к постоянно-

му развитию продуктов и услуг. Также это помогает в более легком преодолении 

кризисных ситуаций. Поддержка и доверие со стороны заинтересованных лиц 

важны для преодоления любых трудностей. 

Таким образом, можно заключить, что положительный имидж компании су-

щественно влияет на ее устойчивое развитие, поскольку он формирует фундамен-

тальные отношения с ее потребителями, инвесторами, сотрудниками и партнера-

ми, обеспечивает рост бренда, привлекает клиентов, способствует инновациям и 

обеспечивает компании конкурентное преимущество на долгосрочной основе. 

Значительная часть современных организаций России применяют стратегию 

формирования в основном внешнего имиджа. Они уделяют недостаточное коли-

чество времени вопросам внутреннего имиджа, считая его компоненты не 
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важными в достижении конкурентных преимуществ и финансового успеха биз-

нес-деятельности, что является значительной ошибкой.  

Из-за этого чаще применяются ситуационные тактики, которые актуальные 

при формировании проблем внутренней среды организации, а также противоре-

чий между сотрудниками и менеджерами. Данный подход к управлению имиджем 

организации недальновидный и не приносит существенного результата в долго-

срочной перспективе.  

Примером компании, которая большую часть уделяет внешнему имиджу, 

является корпорация ПАО «Газпром». Ее текущая корпоративная социальная 

ответственность нацелена на удовлетворение интересов общества, государства, 

населения. При этом вопросы повышения качества жизни рабочего персонала, 

хоть и стоят в основе стратегии, но все же остаются на втором плане, чем цели 

модели устойчивого развития компании, влияя на ее внешний имидж. 

Таким образом, для менеджмента компании при управлении устойчивости ее 

развития и повышения эффективности ее деятельности острым встает вопрос о 

том, как достичь цели по повышению имиджа. Для этого проводится ряд меро-

приятий, направленных на увеличение деловой репутации, внутреннего и внешне-

го имиджа организации. Организации активно используют такие стратегии, как 

четкое определение ценностей и миссии компании, качественный продукт или 

услуга, прозрачность и открытость, участие в социальных проектах и благотвори-

тельности, медийную стратегию, управление обратной связью, развитие персона-

ла.  

Применение этих стратегий позволяет компаниям укрепить свой имидж, 

улучшить репутацию и создать устойчивую основу для долгосрочного успеха. 

Ответственность за решение данных задач, как правило, возлагается на топ-

менеджеров компании, которые обязаны обеспечивать реализацию функции репу-

тационного менеджмента. В современных реалиях этот вопрос имеет важное зна-

чение при обеспечении конкурентоспособности бизнеса. 

Положительный имидж и прочная репутация играют ключевую роль в 

устойчивом развитии современных компаний. Они способствуют повышению 
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конкурентоспособности, доверия клиентов, привлечению инвестиций и талантли-

вых сотрудников, а также обеспечивают успешное преодоление кризисов и слож-

ностей на рынке. Управление имиджем и репутацией должно быть постоянным 

процессом, основанным на этичности, качестве и ответственности перед 

обществом. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем российской 

экономики - повышению эффективности государственного сектора управления. 

Рассматриваются вопросы улучшения методов использования программно-целе-

вого планирования и управления в бюджетном процессе. Предлагается техноло-

гическая схема разработки государственных программ, оценки их значимости, а 

также формирования оптимального набора программ, исходя из целей прави-

тельства. Материал статьи может быть использован при разработке государст-

венных программ в органах государственной власти в развитии регионов. 

 

Ключевые слова: эффективность государственного сектора управления, 

целевые программы, этапы разработки программы, приоритет программы, эффек-

тивность набора программ. 

 

В современных условиях в качестве одного из самых распространенных 

механизмов, при помощи которого осуществляется стратегическое управление в 

сфере развития экономики, выступает программно-целевой подход. Данный метод 

управления позволяет собрать воедино основные виды материальных и финансо-

вых ресурсов для того, чтобы направить их на более эффективное решение 
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большого числа комплексных задач. В данном методе присутствуют два так назы-

ваемых направления: пространственный и временной. При использовании про-

странственного направления делается предположение о том, что для того, чтобы 

можно было достичь определенной цели, должны быть собраны все виды ресур-

сов, которыми обладают регионы, отрасли и т.д. Именно за счет комплексного 

использования всех ресурсов в определенном пространстве и получается более 

эффективно получить необходимый результат. Временной фактор указывает на 

то, что достичь определенную цель возможно лишь за счет последовательного 

выполнения задач, которые ставятся специальной программой. То есть нельзя 

выполнять одни задачи, пока не были сделаны предыдущие. Описанные выше 

методы являются достаточно эффективными, но при этом и сложными в процессе 

их реализации. По этой причине задача, направленная на совершенствование про-

граммно-целевого механизма в России с целью упрощения его использования в 

настоящее время является особенно актуальной. Подход, основанный на про-

граммно-целевом методе, выступает в настоящее время в качестве инструмента, 

применяемого для развития экономики. При этом он используется одновременно с 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политикой. Данный инструмент явля-

ется элементов структурной политики и бюджетного процесса. В основе же дан-

ного метода лежит социально-экономическое прогнозирование, на основании 

результатов которого и могут строиться государственные программы, а также 

обосновываются меры в рамках государственной экономической политики.  

Основным преимуществом, которым обладает программно-целевой подход, 

является то, что он позволяет более эффективно использовать обе части затрат, 

входящих в бюджет: фиксированную, а также гибкую. В фиксированной расход-

ной части бюджета чаще всего находятся затраты, которые должны быть исполь-

зованы в ходе реализации различных видов стратегических, долгосрочных, самых 

важных программ и проектов, тогда как гибкая часть содержит в себе различные 

виды необходимых операционных затрат. Однако в том случае, когда возникают 

ошибки в процессе выбора наиболее важных целей, а также в ходе планирования 

мер, направленных на различные цели, программный подход может стать 
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причиной неэффективной траты бюджетных средств. Это приведет не только к их 

перерасходу, но и к невозможности решения проблем. Данный подход может 

использоваться только при стратегическом планировании и управлении, так как 

чаще всего он рассчитан на долгосрочные периоды. Так как в стратегиях чаще 

всего обозначаются глобальные цели, связанные с повышением уровня социаль-

но-экономического развития, то для их решения и создаются целевые программы. 

Программа выступает в качестве конкретного плана, при помощи которого может 

быть выполнена стратегия. Также в ней находят свои месте основные мероприя-

тия, на которые выделаются определенные ресурсы, а также основные результаты, 

которые должны быть достигнуты при реализации данной программы, выполняе-

мая под обязательным контролем со стороны. Данная методика состоит из ряда 

этапов, в ходе которых осуществляется в первую очередь планирование, далее 

проводится оценка возможности выполнения разработанного плана, в заключении 

организуется последующий контроль расходов и полученных результатов: 

• в первую очередь должен быть определен уровень целесообразности того, 

как и каким образом используются указанные методы планирования, а также 

финансирования при помощи бюджетных расходов; 

• во-вторых, формируется система показателей, при помощи которых можно 

определить уровень результативности данной программы, а также результа-

тивность, полученная от произведенных расходов на реализацию данной про-

граммы.  

• в-третьих, формулирование основных целей данной программы. При этом 

все цели должны быть точными и конкретными; 

• в-четвертых, должны быть разработана целевая программа в виде планово-

го документа, в котором определены основные этапы достижения промежуточных 

и конечных целей; 

• в процессе разработки программы необходимо создать основные механиз-

мы, на основе которых будет происходит ее реализация. Особое внимание при ис-

пользовании вышеописанного подхода необходимо уделять эффективности рас-

ходования бюджетных средств. В России уровень результативность государст-
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венных расходов представляет собой степень, с какой было получен тот или иной 

целевой показатель, деланная на уровень затрат не его достижение. Как раз оба 

эти направления и включает в себя так называемое бюджетирование госу-

дарственных финансов. Бюджетирование, как отмечают в Минфине России, 

состоит из тактических планов, при помощи которых могут быть решены страте-

гические цели. Если говорить о значении, которое имеет бюджетное планирова-

ние в современных условиях, необходимо сказать о его значении в управлении 

всеми финансовыми системами страны. Программно-целевое бюджетирование 

(далее – ПЦБ) предназначено для того, чтобы решать наиболее важные социаль-

но-экономические задачи, среди которых стоить выделить следующие : 

- при наличии диспропорций, которые появляются в общественном разви-

тии, ПЦБ позволяет более эффективно и точно распределять все имеющиеся ре-

сурсы; 

- при использовании ПЦБ обеспечивается высокий уровень прозрачности 

всех финансовой системы, что позволяет осуществлять более эффективный кон-

троль всей финансово-хозяйственной деятельности; 

- в ходе применения ПЦБ с более высокой вероятностью успеха могут быть 

сформированы все необходимые виды резервов, при помощи которых появляется 

возможность осуществлять бесперебойное финансирование всех без исключение 

запланированных мероприятий. При этом значительно проще становится манев-

рирование денежными средствами, которые могут быть использованы в том числе 

и для покрытия внезапно появляющихся временных кассовых разрывов; 

- использование ПЦБ позволяет намного эффективнее определять степень 

полноты источников, в которых находятся основные финансовые ресурсы бюдже-

тов; 

- за счет применения ПЦБ повышается уровень эффективности процесса по 

распределению всех видов бюджетных ресурсов. 

Важно значение в современных условиях имеет ПЦБ, которое проводится в 

регионах, что связано с низким уровнем развития финансовых технологий на дан-
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ном уровне. По этой причине развитие ПЦБ в субъекте РФ должно проводиться 

по направлениям, которые покажем ниже.  

1) В первую очередь должны в обязательном порядке совершенствоваться 

основные подходы, при помощи которых должно осуществляться среднесрочное 

и долгосрочное прогнозирование основных видов финансовых возможностей, ко-

торыми обладают регионы, а также их расходные потребности. Необходимо более 

ответственно относиться к данному процессу, так как в противном случае могут 

появиться предпосылки, связанные со значительным снижением ценности проце-

дура бюджетного планирования. Именно за счет получения более точной инфор-

мации о финансовых возможностях, которыми обладают те или иные регионы, а 

также об и расходных потребностях, можно проводить более эффективное ПЦБ. 

По этой причине на особом месте в настоящее время находится среднесрочное и 

долгосрочное прогнозирование всех видов доходов и расходов, которые могут 

быть получены бюджетами субъектов России.  

2) Во-вторых, должны быть определены неснижаемые величины доходов и 

расходов, которых должны быть заложены в региональном бюджете и которые 

должны в обязательном порядке поддерживаться в течение максимально возмож-

ного периода. Бюджетное планирование, которое проводится в субъектах Россий-

ской Федерации, реализуется в настоящее время на фоне высокого уровня эконо-

мической неопределенности, когда поступления трансфертов из федерального 

бюджета не является постоянно величиной. По этой причине возникают доста-

точно значительные отклонения различных параметров, рассчитанных на каждый 

год. Сокращение величины показателей по размеру доходов, если сравнивать их с 

прошлыми годами, приводит к тому, что приходится постоянно принимать реше-

ния, связанные со снижением величины плановых расходов.  

Это отрицательно влияет на долгосрочные проекты, которые могут жить 

только при постоянном и значительном финансировании. Для того, чтобы бюд-

жетное планирование было более эффективным, необходимо на как можно более 

длинный период проводить расчет «неснижаемых» величин доходов, получаемых 

из собственные источников, а также «неснижаемых» величин бюджетных 
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расходов. По этой причине все основные виды наиболее важных расходов, кото-

рые реализуются на региональном уровне, должны в полной мере соответствовать 

минимальной величине доходов, получаемых из местных источников.  

3) В-третьих, необходимо использование практики ранжирования различных 

видов доходов, которые могут быть разделены по степени риска сокращения 

величины поступлений, а также расходов, которые можно разделить по степени 

вероятности увеличения, а также по вероятности сокращения поступлений из 

вышестоящих бюджетов. Если будет проведены такие расчеты, то это позволить 

своевременно направлять финансовые средства в первую очередь туда, где они 

могут потребоваться раньше, и где в них выше необходимость.  

4) В-четвертых, необходимо проводить развитие вариативности практик, на 

основе которых и осуществляется бюджетное планирование в регионах. Особенно 

важно осуществлять корреляцию с основными рекомендациями и решениями, 

которые принимаются на федеральном уровне. Особенно важно это для тех реги-

онов, для которых финансовые ресурсы, поступающие из вышестоящих бюдже-

тов, являются наиболее важными элементами выживаемости. В связи со всем ска-

занным выше, можно отметить, что вариативность практик, на основе которой и 

реализуется бюджетное планирование, является именно таким направлением рас-

пределения ресурсов, которой позволит повысить последовательность проведе-

нию реформ в бюджетной сфере, как в России в целом, так и в каждом конкрет-

ном регионе. Это будет осуществляться за счет допущения некоторых корректи-

ровок, которые будут реализованы в отношении сроков и форматов внедрения 

большого числа бюджетных новаций.  

5) В-пятых, должны совершенствоваться механизмы, при помощи которых 

взаимодействуют между собой субъекты всех уровней и масштабов деятельности 

для того, что повысить уровень обоснованности и достоверности проводимого на 

региональном уровне бюджетного планирования. Совершенствование механизма, 

при помощи которого осуществляется взаимодействие, основывается на примене-

ния особых видов специфических мотивов, в соответствии с которыми осуществ-

ляется построение особых видов конструктивных отношений между соответству-
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ющими субъектами с органами власти. Так как в качестве основных интересов, 

которыми обладает субъект Российской Федерации в процессе бюджетного пла-

нирования, выступает получение различных видов определенных данных, необ-

ходимо использовать различные подходы к субъектам, у которых есть данная 

информация. Например, если речь идет о градообразующих предприятиях, кото-

рые выступают в качестве основных налогоплательщиков в бюджеты субъектов 

России, то информация может быть получена в ФНС, в которой всегда есть необ-

ходимые данные по тому или иному предприятию. Именно такая информация 

может помочь в процессе планирования всех видов налоговых доходов. Также мо-

гут быть реализованы последовательные действия, в ходе которых решаются 

вопросы, связанные с недостатком данных на всех стадиях бюджетного планиро-

вания. 

Все вышеперечисленное намного проще решается при использовании в реги-

оне программно-целевого бюджетирования. Однако, при переходе на программ-

ный бюджет также существуют некоторые сложности. По этой причине в данном 

случае необходимо учитывать наличие следующих факторов:  

• в первую очередь необходимо подвергнуть анализу достигнутый в регионе 

уровень его социально-экономического развития. Не менее важно также то, на 

какой уровне находится обеспеченность ресурсами, которые необходимы региону, 

чтобы он мог полноценно осуществлять различные мероприятия, связанные с 

текущим этапом бюджетной реформы, проводимой в стране; 

• во-вторых, необходимо учитывать опыт региона по умению использовать 

программные инструменты 

• в-третьих, необходимо оценить качественный уровень, на котором нахо-

дится проработка всех основных направлений нормативно-методологической 

базы региона, связанных с программным бюджетированием; 

• в-четвертых, должны быть проведена оценка степени, на которой находит-

ся внедрение основных видов информационных технологий в процесс бюджети-

рования, осуществляемый в регионе;  
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• в-пятых, необходимо провести оценку управленческого потенциала, кото-

рым обладают региональные органы власти в сфере повышения уровня эффек-

тивности управления всеми видами общественных финансов, а также проведения 

мер, направленных на совершенствование бюджетного процесса. 

Таким образом, в Российской Федерации, а также в отдельных ее регионах 

были созданы и успешно реализованы некоторых предпосылки, используя кото-

рые можно осуществить переход на реализацию программного бюджетирования. 

Формирование как можно более сбалансированной программной модели, при по-

мощи которой можно осуществлять управления всеми видами общественных 

ресурсов региона помогает решению большого числа разнообразных проблем, 

возникающих не только на федеральном, но и региональном уровне. Эффект, 

вызываемый внедрением программной модели, которые выражается в первую 

очередь в росте уровня прозрачности и результативности бюджетных расходов, 

обусловлен высоким качественным уровнем взаимодействия субъектов управле-

ния в рамках достижения стратегических целей региона. Особое значение в со-

временных условиях отводится программно-целевому методу, при использовании 

которого в бюджетном планировании идет создание программ, направленных на 

решение наиболее важных общегосударственных целей. Данные метод предна-

значен для того, чтобы можно было провести разработку плана, исходя из оценки 

всех существующих на данный момент времени общественных потребностей, по-

иска основных целей, по которым должно осуществляться экономическое разви-

тие, планирование наиболее эффективного способа использования ресурсного 

обеспечения, а также наиболее эффективных направлений достижения всех по-

ставленных целей и задач.  
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Аудит и контроль являются неотъемлемыми частями любой системы управ-

ления государственными финансами. Во многих странах Высшие органы финан-

сового контроля (ВОА) В настоящее время они играют заметную роль в управле-

нии государственными финансами, и поддержка в укреплении этих институтов 

усилилась. Другие формы внутреннего и внешнего контроля, финансовой отчет-

ности и контроля со стороны парламентов и судебных органов также являются 

важнейшими основами управления государственными финансами. 

Главный недостаток систем государственного аудита и финансового кон-

троля заключается в том, что государственные институты, обладающие таким 

мандатом, могут подвергаться политическому вмешательству, политизации и 

подрезанию крыльев. 

Государственные институты аудита и контроля зависят от политической воли 

и поддержки при осуществлении и реализации своего мандата. Генеральный 

аудитор может быть политическим назначенцем, лояльным президенту и/или пра-

вящей партии, и не обладающим достаточными полномочиями для того, чтобы 

выйти за рамки ограниченного финансового или аттестационного аудита постфак-

тум, а также точности и регулярности бухгалтерских отчетов. 

В отсутствие механизма, обеспечивающего выполнение рекомендаций  

аудиторов, одной только публичной отчетности ВОФК было признано недоста-

точно [2]. В некоторых случаях ВОА даже использовался для запугивания сопер-

ников и противников действующего президента. Иными словами, ВОА будут не 

более эффективными, чем общий уровень демократических сдержек и противо-

весов в стране. 
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Государственными институтами, участвующими в аудите и финансовом кон-

троле в системе управления государственными финансами, являются: само учре-

ждение (внутренний контроль), высшие органы аудита (ВОА), законодательная 

власть (с Комитетом по государственным счетам) и судебная власть. Все эти ин-

ституты необходимы для хорошего режима общественного контроля и функцио-

нирующей национальной системы неподкупности. 

ВОА не являются специализированными антикоррупционными агентствами 

и не несут прямой ответственности за выявление и расследование коррупционной 

деятельности.  

Несмотря на то, что некоторые ВОФК политизированы и коррумпированы, 

некоторые из них оказывают влияние. В недавнем обзоре литературы делается 

вывод о том, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что аудит помогает 

обуздать коррупцию. [1] В некоторых случаях ВОФК удалось усилить свою роль 

в борьбе с коррупцией благодаря взаимодействию с другими национальными ин-

ститутами, вовлечению общественности в процессы аудита и широкому распро-

странению рекомендаций, содержащихся в аудиторских отчетах.  

Еще одним перспективным подходом к выявлению мошенничества и кор-

рупции является новая концепция партисипативного аудита. Целью партисипа-

тивного аудита является выявление возможностей для коррупции в цепочке 

предоставления государственных услуг путем опроса конечных пользователей 

или клиентов аудируемого органа. Несмотря на то, что методы участия все еще 

должны быть полностью разработаны, пользователи государственных услуг могут 

быть вовлечены в процесс аудита с помощью таких инструментов, как опросы 

удовлетворенности пользователей, табели успеваемости граждан, собрания муни-

ципалитетов и т. д., для оценки качества предоставления государственных 

услуг. [4] 

Также есть возможность проведения специфических антикоррупционных 

проверок. С их помощью можно выявить возможности коррупции в организации 

и оценить эффективность существующей контрольной среды в ее предотвраще-

нии. 
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Проведение антикоррупционного аудита может быть эффективным способом 

продвижения комплаенса в организации, а также помогает предотвратить воз-

можное ненадлежащее поведение.  

Независимая, беспристрастная и информированная судебная система занима-

ет центральное место в построении справедливого, честного, открытого и подот-

четного правительства. Судебная власть должна быть независимой от исполни-

тельной, если она хочет выполнять свою конституционную роль по контролю за 

действиями, предпринимаемыми правительством и государственными должност-

ными лицами, и определять, соответствуют ли они стандартам, установленным 

Конституцией и законами, принятыми законодательной властью. Конституцион-

ные суды имеют дополнительную задачу гарантировать, что новые законы, при-

нятые исполнительной и законодательной властью (например, президентские ука-

зы), не нарушают конституцию или другие правовые требования. 
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Аннотация. В современном мире все большее внимание уделяется изучению 

азиатского региона: культуре, факторам экономического развития, роли в мировой 

экономике и т.д. В статье рассматривается роль иностранных инвестиций и 

свободных экономических зон в контексте азиатской модели развития экономики 

в Китае. Проведен анализ распределение СЭЗ по всему миру, а также рассмотрена 

оценка воздействия СЭЗ на приток прямых иностранных инвестиций и показатели 

экспорта Китайской республики. 

 

Ключевые слова: азиатская модель экономики; Китай; свободные экономи-

ческие зоны; прямые иностранные инвестиции, зона свободной торговли.  

 

Введение 

Высокие показатели экономического роста азиатского региона вызывают 

множество дискуссий среди исследователей. Изучая особенности становления 

стран Азии, многие эксперты отмечают роль привлеченных иностранных инвести-

ций. В азиатских странах благоприятный инвестиционный климат, это связано с 

высокой производительностью труда и доступностью квалифицированной 

рабочей силы. Одним из инструментов привлечения иностранных инвестиций 

является создание свободных экономических зон (далее – СЭЗ). СЭЗ позволяет 

ведущим ТНК переносить свое производство, сокращая собственные издержки. 
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Однако при этом корпорации не только обеспечивают капитал странам, на 

территории которых создана СЭЗ, но и «привозят» с собой технологии, а также 

открывают доступ к своим сбытовым сетям, каналам маркетинга, брендам, и т.д. 

Историческая динамика и эмпирические доказательства, которые можно найти 

в Азии, огромны.  

Цель исследования – на основе комплексного исследования практики приме-

нения СЭЗ в Китае выявить особенности и опыт их функционирования в рамках 

азиатской модели экономики. 

Задачи: 

1. Исследовать распределение СЭЗ по регионам.  

2. Исследовать эволюцию практики применения СЭЗ и их роль в привле-

чении инвестиций в Китае 

3. Рассмотреть результаты применения новых видов СЭЗ. 

Анализ опыта создания первых СЭЗ в Китае в контексте азиатской 

экономической модели 

Сегодня свободные экономические зоны являются неотъемлемой частью 

стран Азии. По оценке Международной организации труда, в них занято больше 

65 млн человек, в том числе 55 млн – в азиатских странах [6]. 

Последний отчет о мировых инвестициях, привлеченных в рамках СЭЗ, 

был проведен Организаций Объединенных Наций в 2019 году [4]. Согласно 

отчету из 5383 существующих СЭЗ – 4046 находятся в Азии, 486 – в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна, 262 и 232 СЭЗ в Северной Америк 

и Африке и лишь 105 – в Европе (рис.1). 
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Рисунок 1. Распределение СЭЗ по регионам, % 
 

Особое значение свободные экономические зоны получили в Китайской 

Народной Республике (далее – КНР). Больше половины СЭЗ азиатского региона 

находятся в Китае, а именно 2543, что составляет 63% от общего количества. 

В настоящее время в Китае получили приоритетное развитие пилотные зоны 

свободной торговли (далее – ПЗСТ), являющиеся по существу модернизиро-

ванной формой специальных экономических зон, соответствующие рыночной 

экономике и степени открытости Китая на современном этапе. 

Процесс экономической открытости Китая начался с создание четырех 

специальных экономических зон (СЭЗ) в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу провин-

ции и Сямэнь в 1979 году. Позже, в 1988 году, провинция Хайнань стала пятой 

СЭЗ. На раннем этапе целью СЭЗ было привлечение ПИИ для развития обрабаты-

вающей торговли и аккумулирования доходов от экспорта [3, с. 30].  

Китай не стал строить больше СЭЗ после Хайнаня, но создал зоны развития 

меньшего размера, такие как «зоны экономического и технологического разви-

тия» (далее – ETDZ) и «зоны высокотехнологичного промышленного развития» 

(далее – HTDZ) по всей стране. 
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Национальные зоны ETDZ первоначально были созданы в прибрежных 

городах, а затем в центральном и западном Китае. Фокус на ETDZ стал более 

зрелым с 2012 года, когда он сместился от расширения к модернизации промыш-

ленности и развитие технологической интенсивности отраслей. К середине 2023 

года более 230 ETDZ поспособствовали превращению Китая в производственную 

и экспортную державу [1]. 

На официальном сайте Национального бюро статистики Китая доступны 

данные по использованию иностранного капитала [5]. В рассматриваемый период 

можно наблюдать стабильный рост (рис.2). В течении 2020-2021 гг. наблюдается 

резкий скачок. «На фоне резкого сокращения глобальных транснациональных 

прямых инвестиций (в связи с пандемией), фактическое использование иностран-

ного капитала [в китайской экономике] за весь году увеличилось против тенден-

ции» – подчеркнули в Министерстве коммерции КНР. 

 

 

Рисунок 2. Использование иностранного капитала в экономике КНР  

(2014-2021 гг.) в тыс. долл. США 

 

Такие показатели демонстрируют повышения уровня открытости Китая 

внешнему миру. Помимо национального бюджета, используя иностранный капи-

тал, на территории страны реализуется ряд перспективных и стратегических 
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национальных научно-технологических проектов в передовых областях, включая 

искусственный интеллект, квантовую информацию, интегральные схемы, жизнь и 

здоровье, науку о мозге, биологическое разведение, аэрокосмические технологии, 

морские исследования и т. д 

Цели создания СЭЗ и оценка их влияния на привлечение ПИИ  

Создание ЗСТ само по себе не является конечной целью, которая может 

привести к более широкому результату и более важным целям, чем предыдущие 

зоны развития, такие как ETDZ и HTDZ [2]. 

Во-первых, цель заключалась в совершенствовании систем управления и 

экономического управления посредством создания и принятия институциональ-

ных инноваций. Например, в рамках политики Шанхайской ЗСТ, первая задача – 

трансформировать функции правительства и реформировать подход государст-

венного менеджмента, включая усиление межведомственной координации, 

повышение прозрачности администрирования, построение информационной 

платформы.  

Во-вторых, пилотные ЗСТ направлены на ускорение промышленной модер-

низации за счет перехода к инновационной экономике, развитию инноваций и 

научно-исследовательского потенциала, а также развитию высокотехнологичных 

отраслей.  

В-третьих, ПЗСТ подчеркивают дальнейшее открытие сектора услуг и 

финансовой интеграции, такие как снятие ограничений на логистические и 

транспортные услуги, использования китайского юаня для валютных расчетов и 

трансграничной регистрации, а также тестирование нового управления движения 

капитала. Поощрение ПИИ на основе преференциального режима является 

ключевой особенностью многих ETDZ. 

ПИИ и содействие торговле являются неотъемлемой частью функции ЗСТ. 

За последнее десятилетие реальный ВВП Китая (в долларах США в 2015 году) 

увеличился с 9,62 трлн долларов США в 2013 году до более 16,28 трлн долларов 

США в 2022 году. Инновации и изменения пилотных зон свободной торговли 

способствовали трансформации, повлекшей за собой создание глобальной 
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конкурентоспособной и инновационной экономики. Это можно оценить по 

динамике притока прямых иностранных инвестиций в Китай, росту торговли [4]. 

Приток ПИИ (в текущих ценах в долларах США) в Китай увеличился со 

123,9 долларов США в 2013 году до 189,1 миллиарда долларов США в 2022 году 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Годовой приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ)  

в Китай с 2013 по 2022 год (в миллиардах долларов США в текущей цене) 
 

 

Рисунок 4. Экспорт товаров в период с 2013 по 2022 год (в миллиардах 

долларов США в текущих ценах) 
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Китайский экспорт товаров увеличился с 2,21 трлн долларов США в 

2013 году до 3,6 трлн долларов США в 2022 году. Состав товаров сместился в 

сторону более технологичных товаров. Хотя эти темпы роста ниже, чем в период с 

2000 по 2006 год, тенденция является позитивной, учитывая глобальный эконо-

мический спад после пандемии COVID-19. Рост в 2021 и 2022 годах был исклю-

чительно высоким, увеличившись на 39% по сравнению с 2020 годом (рис. 4) [4].  

 

 

Рисунок 5. Экспорт услуг в период с 2013 по 2022 год  

(в миллиардах долларов США в текущих ценах) 
 

Экспорт услуг рос даже быстрее: с 207 млрд долларов США в 2013 году до 

424,1 млрд долларов США. долларов США в 2022 году, вырастет более чем на 

100 процентов (рис. 5) [4]. 

Выводы 

Политика реформ и открытости, проводимая китайским правительством с 

1978 года, в период становления азиатской модели экономического развития 

привела к созданию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории Китая. 

Рождение СЭЗ не только принесло большие изменения в экономику Китая, но и 

постепенно изменило жизнь и образ мышления жителей Китая. В настоящее 

время создаются ПЗСТ, а также уже функционирующие СЭЗ преобразуются в 

ПЗСТ, с последующим направлением к модели портов свободной торговли, 
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которая позволяет иностранным валютами средствам свободно входить в порто-

вую зону и выходить из нее, и все или большинство товаров, ввозимых в зону 

порта и покидающих ее, освобождаются от таможенных пошлин, а в свободном 

порту разрешено свободное перемещение товаров, услуг и капитала. Пилотная 

зона свободной торговли (ПЗСТ), основанная на СЭЗ, еще больше укрепила связь 

между Китаем и мировой экономикой, а степень открытости страны поднялась 

на более высокий уровень.  
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Аннотация. В статье "Прогнозы развития промышленности и производства 

для формирования импортозамещения" анализируется влияние импортозамеще-

ния на экономическую безопасность и устойчивое развитие России. Импорто-

замещение является стратегически важной задачей в условиях санкционного 

давления. 

Анализируются: 

Тенденции: Достигнутые успехи (сельское хозяйство, фармацевтика, 

машиностроение, химия) и проблемные области. 

Факторы: Государственная поддержка, инновации, инвестиции, кадры. 

Прогнозы: Углубление локализации, создание новых производств, расшире-

ние экспорта. 

Рекомендации: Совершенствование системы поддержки, стимулирование 

инноваций, улучшение инвестиционного климата, развитие системы подготовки 

кадров. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, экономическая безопасность, про-

мышленность, производство, прогнозы, Россия. 
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В условиях геополитической напряженности и санкционного давления, 

импортозамещение становится одним из ключевых приоритетов развития рос-

сийской экономики. Замена импортных товаров и услуг отечественными анало-

гами призвана повысить экономическую безопасность страны, снизить зависи-

мость от внешних факторов и стимулировать рост внутреннего производства. 

Текущее состояние промышленности и производства 

В 2022 году российская промышленность столкнулась с рядом серьезных 

вызовов, связанных с санкциями, нарушением логистических цепочек и уходом 

с рынка иностранных компаний. В результате по итогам года произошёл спад 

промышленного производства на 4-5%. 

Наиболее пострадали отрасли, ориентированные на импортные комплектую-

щие и технологии, такие как автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, 

электроника. В то же время наблюдается рост в таких отраслях, как произ-

водство продуктов питания, химическая промышленность, металлургия. 

Прогнозы развития промышленности и производства 

В 2024 году ожидается постепенное восстановление российской промышлен-

ности. По прогнозам Минэкономразвития, рост промышленного производства в 

2024 году составит - 3,4%. 

Основными драйверами роста станут: 

1. Государственная поддержка импортозамещения 

Государственная поддержка импортозамещения играет ключевую роль в 

процессе создания конкурентоспособных отечественных аналогов импортных 

товаров и услуг. Она включает в себя комплекс мер, направленных на:  

1.1. Финансовую поддержку: 

Субсидии: предоставление субсидий на НИОКР, производство, закупку 

оборудования, сертификацию продукции, экспортную деятельность. 

Льготное кредитование: предоставление льготных кредитов по низким про-

центным ставкам. 

Гранты: предоставление грантов на развитие инновационных проектов, 

создание новых производств. 
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Инвестиционные фонды: создание инвестиционных фондов для поддержки 

импортозамещающих проектов. 

1.2. Нефинансовую поддержку: 

Государственный заказ: приоритетное предоставление государственных 

заказов компаниям, производящим импортозамещающую продукцию. 

Создание промышленных зон: создание особых экономических зон с 

льготными условиями для резидентов, занимающихся импортозамещением. 

Модернизация инфраструктуры: модернизация транспортной, энергетичес-

кой и другой инфраструктуры для обеспечения развития импортозамещающих 

производств. 

Подготовка кадров: подготовка кадров для импортозамещающих отраслей, 

повышение квалификации специалистов. 

Защита интеллектуальной собственности: защита интеллектуальной собст-

венности импортозамещающих компаний. 

Снижение административных барьеров: упрощение процедур регистрации, 

лицензирования и сертификации для импортозамещающих компаний. 

1.3. Регулирование: 

Ввозные таможенные пошлины: повышение таможенных пошлин на импорт-

ные товары, имеющие отечественные аналоги. 

Запрет на импорт: введение запрета на импорт отдельных видов товаров, 

имеющих отечественные аналоги. 

Стандартизация: разработка и внедрение технических регламентов, стимули-

рующих использование отечественных товаров и услуг. 

1.4. Информационная поддержка: 

Создание информационных ресурсов: создание информационных ресурсов 

о мерах государственной поддержки импортозамещения, лучших практиках, 

передовых технологиях. 

Проведение конгрессов, форумов, выставок: проведение конгрессов, фору-

мов, выставок, посвященных импортозамещению. 
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2. Стимулирование внутреннего спроса: рост инвестиций, увеличение потре-

бительских расходов; 

3. Развитие новых рынков: переориентация экспорта на страны. В условиях 

санкционного давления 

и геополитической напряженности поиск новых рынков. (Азии, Ближнего 

Востока, Африки) для российской экономики является одним из ключевых прио-

ритетов. 

4. Формирование импортозамещения. 

5. Импортозамещение является долгосрочным процессом, который потребует 

значительных инвестиций и времени. Для его успешной реализации необходимо: 

Разработать и реализовать комплексную стратегию импортозамещения: 

определить приоритетные отрасли, разработать меры поддержки отечественных 

производителей, создать систему контроля и мониторинга; 

Стимулировать научно-технические разработки: создание новых технологий 

и продуктов, необходимых для импортозамещения; 

Развивать инфраструктуру: создание промышленных зон, модернизация 

транспортной системы, подготовка кадров; 

Создать благоприятный инвестиционный климат: снижение административ-

ных барьеров, защита интеллектуальной собственности, обеспечение доступа к 

финансированию. В рамках импортозамещения приоритетными направлениями 

являются: 

Станкостроение: производство станков с ЧПУ, робототехника, 3D-печать; 

Электроника: производство микроэлектроники, электронных компонентов, 

телекоммуникационного оборудования; 

Авиастроение: производство самолетов, вертолетов, двигателей; 

Автомобилестроение: автомобильная промышленность России в 2022 году 

столкнулась с серьезными трудностями, вызванными санкциями, уходом иност-

ранных компаний и нарушением логистических цепочек. По итогам 2023 года 

производство легковых автомобилей в России сократилась на 70-80%. Сборка 

грузовых автомобилей снизилась на 30-40%. Наибольшее падение наблюдается 
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в сегменте легковых автомобилей иностранных брендов, производство которых в 

России было приостановлено. Отечественные автопроизводители также испыты-

вают трудности из-за дефицита комплектующих. Ожидается постепенное восста-

новление автомобильной промышленности в 2024-2025 годах. Рост в 2024 году 

прогнозируется на уровне 10-15%, в 2025 году – 20-25%. 

Химическая промышленность: в 2022 году химическая промышленность 

столкнулась с рядом вызовов, связанных с санкциями, логистическими пробле-

мами и уходом иностранных компаний. По итогам 2023 года производство в 

химической промышленности снизилось на 3-5%. 

Наибольшее падение наблюдается в сегментах, где присутствует высокая 

зависимость от импортных технологий и сырья: производство катализаторов, 

лакокрасочных материалов, шин. В то же время, есть рост в таких сегментах, как 

производство минеральных удобрений, аммиака, метанола, где Россия является 

одним из лидеров мирового рынка. 

Ожидается постепенное восстановление химической промышленности в 

2024-2025 годах. Рост в 2024 году прогнозируется на уровне 1-2%, в 2025 году – 

2-3%: производство химических продуктов, катализаторов, полимеров; 

Фармацевтическая промышленность: производство лекарств, медицинских 

изделий; 

Сельское хозяйство: производство семян, удобрений, средств защиты расте-

ний, сельскохозяйственной техники. 

Импортозамещение является сложным и долгосрочным процессом, но он 

имеет большое значение для обеспечения экономической безопасности и устой-

чивого развития российской экономики. При грамотной государственной под-

держке и активной позиции бизнеса, импортозамещение может стать драйвером 

роста российской промышленности и производства. 
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Проблема конкуренции и формирования конкурентных стратегий актуальна 

и активно изучается как российскими, так и зарубежными исследователями. Осо-

бенно это проявилось в период, когда экономика оказалась на пороге экономиче-

ских санкций и рецессии, обусловленной сложной обстановкой и жесткими мера-

ми со стороны мировых государств. Грамотный выбор и формирование конку-

рентной стратегии предприятия способствует устойчивому развитию хозяйству-

ющих субъектов. 

Конкурентоспособность предприятия определяют как системообразующую 

экономическую категорию, включающую организационно-экономические состав-

ляющие предприятия, которые в значительной степени зависят от конкурентоспо-

собности отечественной экономики на макро- и микроуровнях. Вместе с тем, кон-

курентоспособность отражает способность предприятия выдерживать конкурен-

цию в пределах своего конкурентного поля и служить целью и результатом до-

стижения поставленных стратегических целей развития [1]. 

Конкурентоспособность, в широком смысле слова, определяют как ком-

плексное понятие, которое характеризует эффективность всех аспектов деятель-

ности предприятия, поэтому оценка конкурентоспособности базируется на мно-

жестве принципов [2]. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимают его способность вы-

пускать конкурентоспособную на конкретном рынке продукцию, его преимуще-

ство по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны, а так-

же за ее пределами. 

Иначе говоря, конкурентоспособность предприятия считают интегральным 

показателем эффективности его деятельности и рассматривают как цели и условия 
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успешного хозяйствования предприятия в условиях развивающейся рыночной 

экономики. С учетом выше рассмотренных подходов, конкурентоспособность 

предприятия можно определить как способность предприятия, выраженная в ис-

пользовании конкурентных преимуществ с целью удовлетворения текущих по-

требностей и обеспечивающая устойчивое положение предприятия на данном 

сегменте рынка.  

Конкурентоспособность характеризуют гибкость и устойчивость предприя-

тия к выпуску пользующейся спросом продукции, возможность гибко реагировать 

на изменяющиеся условия рынка означает для промышленного предприятия при-

способляемость: эффективная производственная система непрерывно адаптирует-

ся к использованию различных ресурсов. 

Оценка конкурентоспособности предприятия базируется на детальном и тща-

тельном анализе производственных, технологических, финансовых и сбытовых 

возможностей предприятия по определенным показателям. Проблема оценки кон-

курентоспособности предприятия является сложной и комплексной, поскольку 

конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов. 

Сегодня состав и структура оцениваемых показателей конкурентоспособности 

существенно варьируются в зависимости от исследуемой отрасли и автора мето-

дики. Существует множество вариантов классификаций известных методик оцен-

ки конкурентоспособности предприятий по разнообразным критериям: по теоре-

тическому содержанию, по форме отображения результатов оценки, по форме 

математической связи показателей, по широте охвата областей деятельности 

предприятия и ряда других параметров [2]. 

Конкурентоспособность предприятия в современном мире – залог его успеха, 

прибыльности и процветания. Усиливающийся фактор конкуренции предполагает 

постоянную борьбу субъектов экономики за улучшение своих экономических 

позиций. В связи с этим перед производителями товаров и услуг возникают задачи 

планирования и управления уровнем конкурентоспособности предприятия. С точ-

ки зрения управленческого процесса конкурентоспособность, зависящая от 
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финансовых факторов и влияния существующего уровня спроса, определяет 

эффективность работы предприятия в сравнении с конкурентами на рынке.  

Сущность управления конкурентоспособностью предприятия реализуется 

через управление отдельными конкурентными преимуществами и факторами кон-

курентоспособности предприятия, управление на основе использования стратеги-

ческих, тактических, а также оперативных планов деятельности, управление на 

основе экономико-математического моделирования.  

Методы управления конкурентоспособностью предприятия реализуются 

через анализ эффективности использования факторов, составляющих модель 

оценки конкурентоспособности предприятия. При этом осуществляется формиро-

вание стратегии повышения конкурентоспособности предприятия с учетом рас-

смотренных факторов. Конкурентоспособность предприятия может быть достиг-

нута непрерывным целенаправленным управлением бизнес-процессов с целью 

укрепления конкурентных позиций предприятия. В данном случае объектом 

управления являются конкурентные преимущества предприятия, которые стано-

вятся ключевыми факторами, компетенциями, обеспечивающие предприятию 

более выгодное в сравнении с конкурентами положение.  

На современном этапе развития экономики крайне важными являются полу-

чение и поддержание предприятием долгосрочных конкурентных преимуществ, 

которые обеспечат его выживание и успешную работу на рынке.  
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С каждым годом население РФ становится все больше финансово грамот-

ным. Люди все больше начали заботиться о своих накоплениях, стали больше 

интересоваться способами приумножения денег, их сохранности от непредвиден-

ных ситуаций. Так одним из полюбившихся способов увеличения накоплений 

стало приобретения ценных бумаг. 

В широком смысле ценная бумага – это документ, который удостоверяет 

имущественные права, которые осуществляются при его предъявлении. Ценная 

бумага выполняет свои функции, если соблюдена форма ее составления и при со-

держании в ней всех необходимых реквизитов. С экономической точки зрения 

ценные бумаги представляют собой долю капитала. Самыми популярными цен-

ными бумагами в РФ являются акции и облигации. Рассмотрим подробно каждый 

из них. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие 

в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации. Акция является бессрочной ценной бумагой, также считается 

рискованной из-за отсутствия гарантии возврата вложенных средств. Выпуском 

акций занимается акционерные общества при формировании уставного капитала. 

Облигациями называются выпускаемые компаниями или государством цен-

ные бумаги, по которым эмитент обязуется выплатить через оговоренное время 

сумму, затраченную инвестором, вместе с определенными процентами. Выпуск 
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облигаций можно сравнить с заимствованием денег под расписку, где облигация и 

является аналогом такой расписки. 

Рассмотрим рынок ценных бумаг в РФ, для этого проанализируем таблицы 1 

и 2. 

Таблица 1. 

Число акционерных обществ, представивших сведения  

о движении ценных бумаг 

 
2003 2005 2008 2010 2012 2014 2017 2020 

Число акционерных 
обществ, единиц 24,14 21,99 17,51 15,79 19,47 18,52 15,28 13,56 

в том числе: 
        

публичные акционерные 
общества (открытые 
акционерные общества) 

14,96 12,92 9,959 8,845 11,39 10,69 4,524 2,735 

непубличные акционерные 
общества (закрытые 
акционерные общества) 

9,178 9,078 7,553 6,942 8,073 7,83 10,75 10,82 

 

По данным таблицы 1 мы можем прийти к выводу, что в РФ идет снижение 

публичных акционерных обществ, но тем временем рост непубличных акцио-

нерных обществ.  

Таблица 2. 

Сведения о движении акций и доходах по ним в млн. руб. 

 
2003 2005 2008 2010 2012 2014 2017 2020 

Количество 
размещенных 
облигаций, млн. штук, 
всего 

3103.7 302.7 486.2 909.4 4629.8 4976.1 5990.0 9565.0 

Общая стоимость 
облигаций по 
рыночной цене 

50717.0 181619.3 426249.4 919912.9 6721734.8 3147375.1 5397548.0 6573903.6 

Начисленные доходы 
(проценты) по 
облигациям, 
выпущенным 
отчитывающейся 
организацией 

10387.0 13093.5 26149.5 144533.7 111319.0 163008.3 434882.9 558919.7 
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Проанализировав данные таблицы 2, мы можем увидеть, что на рынке 

ценных бумаг идет рост количества размещенных облигаций, также их рыночной 

стоимости и начисленные доходы по ним тоже растут. 

Рассмотрев все приведенные данные по рынку ценных бумаг в РФ, мы 

можем сделать вывод, что в РФ идет значительный рост непубличных акцио-

нерных обществ также количество размещенных облигаций, их рыночная стои-

мость и начисленные доходы по ним. 
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чернов Илья Святославович 

студент,  
Башкирский государственный аграрный университет,  
РФ, г. Уфа 
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канд. экон. наук, 
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 РФ, г. Уфа 

 

Безналичный денежный оборот – это совокупность платежей, осуществ-

ляемых без применения наличных средств. 

Безналичный денежный оборот обладает значительным экономическим 

значением в ускорении оборачиваемости денег, снижение необходимости в налич-

ных средствах, требуемых для обслуживания обмена товаров, услуг, уменьшения 

расходов обращения и учёта. 

Национальная платежная система обеспечивает безналичный денежный 

оборот и платежи населения и юридических лиц. 

В 2023 году Российский рынок платежных услуг демонстрирует не только 

высокую устойчивость, но и наращивает показатели. Интенсивное усиление 

санкционного давления не проявило отрицательного воздействия на работу 

платежной инфраструктуры внутри государства. Населению и бизнесу в РФ все 

также доступен обширный выбор платежных инструментов и технологий. 

 

 

Рисунок 1. Доля безналичного и наличного оборота в РФ за 2019-2023 гг. 
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Продолжается развитие все инструментов безналичного оборота. По 

итогам года доля безналичных платежей в розничном обороте продолжает расти. 

Так по итогам 2023 года доля выросла на 5,3%, и составило 83,4%, о чем 

свидетельствует рисунок 1. 

Растет популярность Системы быстрых платежей (СБП). Население все 

больше оценивают удобство оплаты через СБП, в том числе за счет использо-

ваниям NFC технологий, и стали чаще отдавать предпочтение именно этому 

способу безналичной оплаты. 

Как сообщает нам Банк России, по состоянию на 1 марта 2024 года в СБП 

наблюдаются 220 банков-участников. В системе быстрых платежей было совер-

шенно 12,8 млрд. операций на 57,9 трлн. руб. 

За год выросло число подключенных к Системе быстрых платежей торговых 

компаний. Всего юридических лиц, которые подключились к СБП, в 2023 года 

составило 1492, из которых 1291 – субъекты малого и среднего предприни-

мательства. 

Наблюдается быстрый рост трансграничных переводов посредством СБП. 

Трансграничный перевод – это переводы денежных средств с одного банка 

либо финансового института одной страны в другую. Итак, в 2023 году деньги 

можно было выслать в пользу клиентов 41 зарубежных банков из 4 государств 

ближнего зарубежья. В общей сложности население решило воспользоваться 

такого рода возможности более 100 тыс. раз и перевели свыше 1 млрд. руб. 

ЦБ РФ активно проводит мероприятия по внедрению цифрового рубля. 

Так, с 1 августа 2023 года Банк России сформировал законодательную и 

нормальную базу по цифровому рублю. Это позволило приступить к пилотиро-

ванию операций с реальными цифровыми рублями. 

Совет директоров ЦБ РФ ввел тарифы по операциям с цифровым рублем. 

Для граждан подобные процедуры будут проводиться бесплатно. Для бизнеса 

тариф будет 0,3%, что в несколько раз ниже комиссий при оплате картами и 

комиссий в СБП. 
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В обширное применение цифровые рубли станут вводиться только лишь 

после завершения пилота. По словам Банка России, данное масштабирование 

произойдет не раньше 2025 года. При этом банк даст возможность самостоятельно 

выбрать, какой именно формой национальной валюты будут пользоваться. 

Благодаря внедрению цифрового рубля в глобальный оборот, расширяется 

выбор подходящих методов безналичной оплаты доступных населению и бизнесу. 

Таким образом, безналичный денежный оборот в РФ обеспечивает 

Национальная платежная система. На основании проведенного анализа, доля 

безналичных платежей в 2023 году увеличилась до 83,4%. Данный прирост 

говорит о высокой привлекательности и доверии потребителей. Помимо этого, 

ЦБ РФ продолжает развивать Систему быстрых платежей (СБП). По состоянию 

на 1 марта 2024 года в СБП было совершенно 12,8 млрд. операций на 57,9 трлн. 

руб. Также Банк России активно проводит мероприятия по развитию цифрового 

рубля. 

 

Список литературы: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебно-методическое пособие / И.В. Колесова, 
Е.А. Кричевец, В.В. Кудревич [и др.]. – Севастополь: ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный университет», 2019. – 260 с. 

2. Итоги работы Банка России 2023: коротко о главном / [Электронный ресурс] // 
Центральный банк РФ URL: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2023/ (Дата 
обращения: 09.04.2024); 

3. Саченко, А.В. Цифровой рубль как новый инструмент цифровой экономики / 
А.В. Саченко // Развитие финансового рынка и предпринимательских 
структур в современных условиях: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Волгоград, 01 декабря 2023 года. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2024. – С. 170-172. 

  



 

122 
 

СЕКЦИЯ 4.  
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Абакумов Евгений Геннадьевич  

магистрант, 
кафедра публично-правовые науки,  
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

В статье 33 Конституции Российской Федерации одним из гарантирован-

ных прав граждан является право на обращение. Данное право закрепляется также 

и во многих международных правовых актах. Оно с одной стороны способствует 

участию населения в управлении делами государства, а с другой – обеспечивает 

защиту прав и свобод [1].  

В целях эффективного развития, государство, должно своевременно и 

всесторонне совершенствовать законодательство в сфере рассмотрения обраще-

ний граждан для качественного и четкого регулирования общественных отноше-

ний, возникающих в процессе реализации гражданами своих прав. Рассмотрение 

обращений граждан – это одно из направлений деятельности органов государст-

венной власти. С другой стороны – это гарантия реализации, восстановления 

прав человека и гражданина.  

Существует единый порядок рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации, который закреплен законодательно, но в разных органах государст-

венной власти есть свои особенности.  

В российском государстве прописана возможность для граждан выступать 

в качестве активной инициативной силы, которая защищает как личные, так и 

групповые интересы. В процессе такой защиты должны иметь место адекватные 

ответные действия государства, направленные на предупреждение и исправление 

возможных выявленных фактов несоблюдения законодательства.  
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Актуальность работы органов внутренних дел определяется тем, что сама 

деятельность участкового уполномоченного полиции по рассмотрению обраще-

ний граждан представляет собой четко регламентированную нормативно-право-

выми актами деятельность по содействию в реализации конституционного права 

граждан на обращение в государственные органы, поэтому к ее изучению необхо-

димо подходить с позиции нормативно-правового регулирования института 

обращений граждан. Кроме того, право на обращения также представляется в 

качестве средства защиты и охраны прав личности, помогает укреплять связь 

правоохранительных органов с населением. Помимо этого, обращения могут 

быть существенным источником информации, необходимой для решения вопро-

сов на закрепленном за участковым уполномоченным административном участке.  

Большая часть сообщений и заявлений, в том числе о происшествиях, посту-

пает, в частности, к участковому уполномоченному полиции. От того, насколько 

профессионально грамотными будут действия участкового уполномоченного по-

лиции по приему и разрешению обращений граждан, зависит авторитет полиции в 

целом. 

Рассматривая вопрос о деятельности участкового уполномоченного полиции 

по рассмотрению обращений граждан необходимо, для начала, определить, что из 

себя представляет данный правовой институт. Исходя из того, что гражданин вы-

ступает как участник различных общественных отношений, за ним признается его 

гражданско-правовой статус. В данный статус входят закрепленные в государстве 

права и обязанности граждан, а также механизм их гарантии и защиты.  

Гарантия правового статуса граждан – это комплекс организационных, эко-

номических, политических, идеологических, гражданских и юридических мер, ко-

торые обеспечивают реализацию прав, обязанностей и ответственности граждан в 

сфере государственного управления.  

Итак, право на обращение граждан можно отнести к гарантиям правового 

статуса. Общественные отношения, через которые выражается право граждан на 

обращения, являются предметом регулирования различных отраслей отечествен-

ного права: административного, уголовного, гражданско-процессуального, 
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семейного права, уголовно-процессуального, административно-процессуального, 

конституционного, трудового. В соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять инди-

видуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления. Реализация данного права способствует удовлетворению 

интересов личности, общества и государства. Кроме того, они позволяют усилить 

контроль народа за деятельностью государственных органов и органов местного 

самоуправления, борьбе с бюрократизмом, волокитой и другими недостатками в 

их работе.  

Считаем, что государство обязано реагировать на каждое обращение гражда-

нина в законодательно установленном порядке и сроках, а также принять по ним 

какие-либо управленческие решения. Под обращением граждан понимается 

направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа 

предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в гос-

ударственный орган, орган местного самоуправления (ст. 4) Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» № 59 (далее – Закон № 59-ФЗ) [2]. Анализируя вышеуказанное опре-

деление, можно выделить некоторые его признаки: ˗ обращения могут подаваться 

в письменной, устной или электронной форме; ˗ письменные обращения должны 

иметь соответствующее наименование; ˗ обращение должно быть адресовано к 

конкретному должностному лицу. Кроме того, необходимо отметить, что каждый 

из видов обращений обладает своей спецификой, особенностью.  

 

Список литературы:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2023) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант 
Плюс». 

2. Федеральным законом от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» № 59 (далее – Закон № 59-ФЗ) 

  



 

125 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
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Союзное государство – надгосударственное образование Российской Феде-

рации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, 

экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, 

рыночным и культурным пространством [4]. Союзное государство сформировано 

на основании Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 

В соответствии с Договором о создании Союзного государства, целями 

Союзного государства являются в том числе создание единого экономического 

пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе 

объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-

участников и использования рыночных механизмов функционирования экономи-

ки и неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Данные цели призваны поспособствовать развитию правовой регламентации ин-

теллектуальной собственности.  

Также, в силу ст. 18 Договора о создании Союзного государства, к совмест-

ному ведению Союзного государства и его государств-участников отнесено фор-

мирование общего научного технологического и информационного пространства, 

ключевым элементом которого являются научно-технические и инновационные 

программы и проекты Союзного государства.  

Согласно ст. 13 Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21.02.1995 г., договариваю-

щиеся стороны будут сотрудничать в области фундаментальных и прикладных 

наук, включая промышленные исследования, взаимного использования 
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достижений современной науки, техники и технологии при соблюдении их зако-

нодательств и международных обязательств в области интеллектуальной и про-

мышленной собственности. Они будут содействовать углублению контактов меж-

ду их национальными академиями и другими научными учреждениями, осу-

ществлять развитие совместной инфраструктуры, обеспечивающей инновацион-

ную деятельность, оказывать содействие созданию и деятельности совместных 

научно-производственных коллективов, обеспечивать разработку и создание еди-

ной информационной сети в научно-технической сфере, поощрять осуществление 

общих программ и проектов, обмен учеными, специалистами, экспертами, стаже-

рами, создавать благоприятные условия в деле подготовки научных кадров. 

Общую координацию по формированию общего научного, технологического 

и информационного пространства осуществляет Российско-Белорусская комис-

сия по научно-техническому сотрудничеству (далее – КНТС). Порядок работы 

КНТС определен Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о научно-техническом сотрудничестве от 

27.03.2023 г.  

В силу ст. 9 вышеуказанного Соглашения, стороны обеспечивают эффектив-

ную охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые и 

(или) используемые в ходе совместной деятельности, и конфиденциальной инфор-

мации. Также, отношения, связанные с созданием и (или) использованием 

объектов интеллектуальной собственности и с конфиденциальной информацией, 

возникающие в ходе совместной деятельности, регулируются в соответствии с 

законодательством государств Сторон, международными договорами, участни-

ками которых являются государства Сторон, а также приложением "Интеллек-

туальная собственность и конфиденциальная информация", которое является 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения [1]. 

Приложение «Интеллектуальная собственность и конфиденциальная инфор-

мация» к вышеуказанному Соглашению охватывает вопросы правовой охраны, 

использования объектов интеллектуальной собственности, распоряжения правами 

на объекты интеллектуальной собственности и распределения таких прав, а 
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также доступа, раскрытия и распространения конфиденциальной информации в 

ходе совместной деятельности в рамках Соглашения.  

Непосредственную координацию взаимодействия заинтересованных феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации, республиканс-

ких органов государственного управления Республики Беларусь и организаций 

государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 г., направленного на развитие научно-технологического сотрудничества и 

обеспечение эффективного функционирования единого научно-технологического 

пространства Союзного государства осуществляет Комиссия по формированию 

единого научно-технологического пространства Союзного государства 

(далее – Комиссия).  

Необходимо отметить, что Российско-Белорусская комиссия по научно-

техническому сотрудничеству координирует свою деятельность с Комиссией по 

формированию единого научно-технического пространства Союзного госу-

дарства. Деятельность Комиссии регламентирована Положением о Комиссии по 

формированию единого научно-технологического пространства Союзного госу-

дарства, утвержденным постановлением Совета Министров Союзного госу-

дарства от 16 июня 2017 г. № 19. 

Основными функциями Комиссии являются разработка и внесение в уста-

новленном порядке в Совет Министров Союзного государства предложений по 

совершенствованию организации и повышению эффективности сотрудничества в 

рамках единого научно-технологического пространства Союзного государства, 

принятие в пределах основных направлений своей деятельности рекомендаций 

в адрес научных, образовательных и иных организаций государств-участников по 

вопросам развития научно-технологического и инновационного взаимодействия в 

Союзном государстве, проведение консультаций по вопросам государственной 

научно-технической политики и правового регулирования в этой сфере и др. 

В соответствии с решением II заседания Комиссии по формированию 

единого научно-технологического пространства Союзного государства (Москва, 

27.06.2018) создана подкомиссия по интеллектуальной собственности, 
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сопредседателями которой с российской и белорусской сторон определены 

представители Роспатента и Национального центра интеллектуальной собствен-

ности Республики Беларусь [3]. 

Основными задачами данной подкомиссии являются: 

1. подготовка предложений по приоритетным направлениям сотрудничества 

в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союзного государства; 

2. разработка предложений по реализации программ и проектов союзного 

государства в части обеспечения охраны прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 

3. разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

охраны прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках реализации 

программ и проектов Союзного государства. 

Подкомиссией по интеллектуальной собственности разработаны Примерные 

положения по распределению прав на объекты интеллектуальной собственности 

для включения в научно-технические программы Союзного государства и госу-

дарственные контракты, заключаемые в рамках их реализации. Оба эти Поло-

жения утверждены решением Комиссии по формированию единого научно-техно-

логического пространства Союзного государства от 17.12.2021 г. Данными 

Положениями установлено, что охрана и защита прав на объекты интеллек-

туальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

секреты производства (ноу-хау), сорта растений, топологии интегральных 

микросхем, компьютерные программы, базы данных, произведения науки, лите-

ратуры и искусства, а также иные охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности), защита конфиденциальной информации в рамках реализации 

настоящего Контракта осуществляются в соответствии с законодательством 

государства исполнителя (п. 1 Примерных положений) [2].  

Немаловажно отметить, что 29 марта 2023 года состоялось V заседание 

подкомиссии по интеллектуальной собственности в рамках комиссии по форми-

рованию единого научно-технологического пространства Союзного государства. 

В развитие предшествующих договоренностей стороны обсудили подготовку 
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нового Соглашения между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной 

собственности, способного заменить Соглашение 1994 года.  

26 декабря 2023 года прошло VI заседание подкомиссии по интеллектуаль-

ной собственности в рамках комиссии по формированию единого научно-техно-

логического пространства Союзного государства, ключевым вопросом которого 

стало обсуждение нового вышеупомянутого Соглашения, однако договоренности 

по данному вопросу стороны пока не достигли. 

Союзное государство – интеграционное объединение Республики Беларусь 

и Российской Федерации, сформированное на основании Договора о создании 

Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Статьей 18 Договора к совместному 

ведению Союзного государства и его государств-участников отнесено формиро-

вание общего научного, технологического и информационного пространства.  

В соответствии с Договором о создании Союзного государства, целями 

Союзного государства являются в том числе создание единого экономического 

пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе 

объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-участ-

ников и использования рыночных механизмов функционирования экономики и 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Данные цели призваны поспособствовать развитию правовой регламентации 

интеллектуальной собственности. 

Тем самым, одними из основных целей сотрудничества Республики Беларусь 

и Российской Федерации по вопросам защиты прав интеллектуальной собствен-

ности являются формирование единого научно-технологического пространства 

и соблюдение прав интеллектуальной собственности. 

Координацию сотрудничества осуществляет Российско-Белорусская комис-

сия по научно-техническому сотрудничеству на основании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

научно-техническом сотрудничестве. 
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Миграционная политика каждой страны представляет систему принципов, 

целей и действий, с помощью которых государство и иные политические 

институты регулируют потоки переселенцев и других мигрантов. Такая система 

и основные направления миграционной политики РФ отражены в «Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы», утвержденной Указом Президента РФ. Согласно данной Концепции, 

основной целью миграционной политики остается обеспечение национальной 

безопасности при увеличении численности постоянного населения России, 

поскольку высокие темпы роста миграции населения способствуют повышению 

уровня преступности.  

К первостепенным задачам миграционной политики относят:  

1. Содействие развитию внутренней миграции. 

2. Содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конст-

руктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом.  

3. Противодействие нелегальной миграции. 

4. Защита национального рынка труда.  

В рамках изучения нормативной базы по контролю и регулированию 

трудовой миграции, в первую очередь стоит обратить внимание на Федеральный 

закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», утвержденный 

25.07.2002 [2]. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

является «правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации», а 

также «отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, должност-

ными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с 
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пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и 

осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предприни-

мательской и иной деятельности». Федеральный закон отражает особенности 

трудовой деятельности иностранных граждан и некоторые ограничения, связан-

ные с их трудоустройством.  

Трудовые права иностранных граждан и особенности регулирования их 

трудовой деятельности также отражены в Трудовом кодексе РФ в главе 50.1 [1]. 

В данном разделе представлена информация об условиях временного перевода, 

отстранения от работы и прекращения трудового договора с иностранным 

работником.  

Кроме того, Федеральный закон №109 «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 [3] спо-

собствует получению информации о миграционной ситуации в стране, а также ре-

гулированию «отношений, возникающих при осуществлении учета перемещений 

иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Россий-

скую Федерацию».  

Рассмотрев основы законодательной базы по регулированию трудовой 

миграции на Федеральном уровне, обратим внимание на то, что контроль за тру-

довой деятельностью иностранных граждан осуществляется и органами регио-

нальной власти. Одним из документов нормативно-правовой базы по обеспече-

нию контроля и надзора за трудовой деятельность иностранных граждан на реги-

ональном уровне является приказ от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении правил 

определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

потребности в привлечении иностранных работников». В нем предоставлена ин-

формация о порядках и сроках рассмотрения заявок органами государственной 

власти субъектов РФ по увеличению или уменьшению размера потребности в 

иностранных рабочих, прибывших из стран с визовым режимом въезда.  

Рынок труда является неотъемлемым элементом рыночной экономики любой 

страны. Он представляет собой систему экономических и правовых отношений, 

связанных с приобретением или продажей такого товара как «рабочая сила».  
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Рынок труда выступает в роли связующего звена между рабочими и работодате-

лями, и в зависимости от того, насколько хорошо работает механизм распределе-

ния рабочих по вакантным местам, повышается или понижается производитель-

ность и эффективность отдельных предприятий, которая в совокупности 

оказывает огромное влияние на темпы роста и другие экономические показатели 

экономики страны в целом. Распределительная функция рынков труда предназна-

чена для регулирования социально-трудовых отношений. Именно для этой цели 

созданы специальные организации, которые принято называть «институты рынка 

труда. Основная задача институтов рынка труда, состоит в нормализации функ-

ционирования и взаимодействия сегментов рыночной системы хозяйства, 

основанных на государственной и негосударственной собственности. Так же они 

должны способствовать регулированию отношений, сложившихся в ходе трудо-

вой деятельности между субъектами рынка труда и регулярному сбору статисти-

ческой информации относительно процессов, происходящих на рынке труда.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные службы 

занятости населения как в России принимают активное участие в процессе трудо-

устройства иностранных граждан через предоставление различных услуг. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию защиты интеллек-

туальной собственности правоохранительными органами. В ней рассматриваются 

основные аспекты законодательства, касающиеся охраны авторских прав, патен-

тов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. Также 

в статье анализируются проблемы, связанные с защитой интеллектуальной 

собственности в России, и предлагаются возможные пути их решения. 

Abstract. The article is devoted to the legal regulation of the protection of 

intellectual property by law enforcement agencies. It examines the main aspects of 

legislation relating to the protection of copyrights, patents, trademarks and other 

intellectual property. The article also analyzes the problems associated with the 

protection of intellectual property in Russia and suggests possible ways to solve 

them. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ОИС (объект интел-

лектуальной собственности), правоохранительные органы, таможенные органы, 

меры административной ответственности, контрафактная продукция.  

Keywords: intellectual property, intellectual property, law enforcement 
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Проблема обеспечения защиты интеллектуальной собственности в наше 

время стала актуальной в связи с развитием цифровых технологий. Развитие 

цифровых технологий привело к увеличению объема информации и созданию 

новых способов ее распространения. Однако, вместе с этим возникли и новые 

способы нарушения авторских прав и кражи интеллектуальной собственности. 

Поэтому защита интеллектуальной собственности становится все более важной 

задачей в современном мире.  

В мире, где искусственный интеллект (ИИ) становится способным создать 

авторские произведения, вопросы защиты интеллектуальной собственности 

осложняются тем фактом, что тем, что ИИ сам по себе способен создавать 

произведения, которые могут быть защищены авторским правом. Это поднимает 

вопросы о том, кто является автором такого произведения - человек, который 

создал и обучил модель ИИ, сама модель или же кто-то еще. Также возникают 

вопросы о том, как контролировать использование таких произведений и как 

вознаграждать их создателей. 

Другой фактор, актуализирующий проблематику статьи – это рост кибер-

преступлений. Одной из тенденций современной организованной преступности 

является ее постепенное перемещение в информационную среду виртуального 

пространства. Интернет позволяет оставаться анонимным, вовлекая в преступную 

среду несовершеннолетних, высококвалифицированных специалистов из самых 

разных областей, сводит к минимуму затраты по подготовке и совершению 

преступлений, связанных с онлайн кражами, незаконным оборотом наркотиков 

и оружия, терроризмом [8].  

Интеллектуальная собственность (ИС) - это правовая концепция, которая 

охватывает различные категории нематериальных активов, созданных челове-

ческим интеллектом и креативностью. Эти активы могут быть результатом 

интеллектуальной или творческой деятельности и включают в себя идеи, 

изобретения, креативные произведения, технические разработки, бизнес-методы, 

логотипы, фирменные знаки и многое другое. 
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Национальное законодательство Российской Федерации включает в себя ряд 

законов, которые регулируют правовые аспекты интеллектуальной собственности, 

включая авторское право, патентное право, право на товарные знаки и другие 

виды интеллектуальной собственности.  

Охрана прав представляет собой общий правовой порядок в сфере интел-

лектуальной собственности, закрепленный в нормативных актах. 

Основным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее - ГК РФ). В части 4 ГК РФ техническим средствам 

защиты объектов интеллектуальной собственности посвящены специальные 

статьи 1299 и 1309. Положения этих статей регулируют вопросы ответственности 

за обход технических средств защиты объектов интеллектуальной собственности, 

а также за незаконное устранение этих средств или изменение информации об 

управлении правами [4]. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) содержит нормативные положения, определяющие составы 

административных проступков, за совершение которых предусмотрена адми-

нистративная ответственность: ст. 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав» и ст. 14.10 «Незаконное использование 

товарного знака». В частности, согласно п. 1 ст. 7.12 КоАП РФ главным 

признаком состава проступка является любое нарушение авторских и смежных 

прав в целях извлечения выгоды (получения дохода). [3] 

Генеральная прокуратура Российской Федерации уделяет особое внимание 

обеспечению законности в сфере защиты интеллектуальной собственности. 

Надзор за соблюдением законодательства в области защиты интеллектуальной 

собственности осуществляет Генеральная прокуратура РФ. Сюда входит мони-

торинг деятельности органов государственной власти, организаций и граждан, 

участвующих в создании, регистрации и использовании объектов интеллек-

туальной собственности. [5] 

По смыслу нормативного регулирования под охраной права понимается 

установление правового режима для осуществления интеллектуальных прав, 
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тогда как защита – это меры, преимущественно применяемые в случае нарушения 

прав. 

Положениями ст. 1253 ГК РФ в качестве меры ответственности за неод-

нократное или грубое виновное нарушение прав интеллектуальной собственности 

предусмотрена ликвидация юридического лица и прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя по решению суда [4]. 

Согласно ст. 1252 ГК РФ, контрафактной считается продукция, изготовление 

или использование которой приводит к нарушению прав интеллектуальной 

собственности. 

Основным методов защиты прав ИС является возбуждение административ-

ного и/или уголовного дела. Основной мерой административной ответственности 

за нарушения прав интеллектуальной собственности является штраф. Согласно 

ст. 7.12 КоАП РФ штраф может быть в размере от 1500 до 40 000 рублей в 

зависимости от того, кто является нарушителем и иных обстоятельств. [3] 

Санкцией ст. 180 УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 1 

миллиона рублей. В соответствии со ст. 147 УК РФ за нарушение патентных 

прав может быть установлено наказание в виде штрафа, обязательных или прину-

дительных работ или даже лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело 

может быть возбуждено, если такое нарушение повлекло за собой причинение 

крупного ущерба (более 250 тысяч рублей). Такое решение правоохранительные 

органы чаще всего принимают в том случае, когда правообладатель подтверждает, 

что его убытки превышают размер указанной суммы. [2] 

В рамках возбужденного уголовного или административного дела правоохра-

нительными органами могут быть приняты эффективные и оперативные меры 

по изъятию контрафактного товара из гражданского оборота. Подобное изъятие 

может быть осуществлено со склада или из иных помещений нарушителей в ходе 

полицейских рейдов и процессуально оформлено соответствующим протоколом 

изъятия вещей и документов. 

Еще одним способом пресечения незаконной деятельности нарушителей 

является регулирование со стороны таможенных органов. Однако для этого по 



 

138 
 

заявлению правообладателя товары должны быть включены в таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Только в этом случае 

сотрудники ФТС России обязаны принимать меры по защите прав на эти объекты 

(п. 2 ст. 305 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"). [5] 

В настоящий момент существует ряд проблем в сфере обеспечения защиты 

ИС, а именно:  

• невысокое качество оперативно-розыскных мероприятий и доследствен-

ной проверки,  

• низкий уровень подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных 

материалов,  

• преждевременное принятие следователями решений о возбуждении 

уголовных дел по неполно собранным и исследованным материалам и др. 

Защита ИС является сложной областью права, где многие преступления 

могут быть скрытыми или иметь сложную структуру. Оперативным сотрудникам 

может быть трудно определить, когда нарушение ИС действительно произошло 

и какие конкретные законы были нарушены. [6] 

Одним из факторов, выступающих в качестве серьёзной проблемы для 

сотрудников правоохранительных органов в рассматриваемой сфере, является 

быстро меняющаяся среда угроз и обнаружение новых уязвимостей требуют 

регулярных обновлений и исправлений для программного обеспечения, систем. 

Невозможность применить эти обновления может привести к повышенному 

риску нарушений безопасности. 

В качестве негативной тенденции также необходимо указать рост кибертер-

роризма и компьютерных преступлений. Растущее число киберпреступлений, 

таких как фишинг, атаки вредоносных программ и программ-вымогателей, 

требует постоянной бдительности и принятия надежных мер безопасности. 

Для эффективной защиты нарушенных прав потребителей и производителей 

необходимо реализовать комплекс мер и подходов на уровне законодательства, 

правоохранительных органов, бизнес-сообщества и образования. Объединение 
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всех этих мер позволит создать более эффективную систему защиты прав 

потребителей и производителей, способствуя повышению качества продукции 

и услуг и повышению уровня доверия между сторонами. 

Для улучшения ситуации необходимо проводить обучение и повышение 

квалификации оперативных сотрудников, улучшать координацию между правоох-

ранительными органами и владельцами ИС, а также предоставлять дополнитель-

ные ресурсы для эффективного расследования уголовных дел по преступлениям 

указанной категории и привлечения к предусмотренной законом ответственности 

нарушений ИС. 

С учётом изложенного можно заключить следующее: правовые основы и 

организация правоохранительной деятельности в целях обеспечения защиты 

интеллектуальной собственности являются важными аспектами в сфере интеллек-

туальной собственности, и включают в себя координацию действий правоохрани-

тельных органов, научно-исследовательских учреждений и других заинтересован-

ных сторон, а также разработку и внедрение мер по борьбе с контрафактной 

продукцией и другими нарушениями прав интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой природы интеллектуальной 

собственности как объекта правовой охраны и защиты. В ней рассматривается 

двойственная правовая природа интеллектуальной собственности, которая соче-

тает в себе черты частного и публичного права. Также обсуждаются основные 

характеристики интеллектуальной собственности, такие как ее нематериальный 

характер и творческая сущность, и подчеркивается важность юридической 

защиты этого вида собственности. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the legal nature of intellectual 

property as an object of legal protection and protection. It examines the dual legal 

nature of intellectual property, which combines the features of private and public law. 

It also discusses the main characteristics of intellectual property, such as its intangible 

nature and its creative nature, and emphasizes the importance of legal protection for 

this type of property. 
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Интеллектуальная собственность является важным элементом деятельности 

современного человека, в первую очередь, специалиста, автора и создателя новых 

методов, проектов, технологий. Интеллектуальная собственность является объек-

том правовой охраны и защиты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Она представляет собой результат интеллектуальной деятельности 

человека, который может быть выражен в различных формах, таких как изобре-

тения, научные открытия, литературные произведения, музыкальные композиции, 

художественные произведения, компьютерные программы и другие объекты 

авторского права. Несмотря на довольно большое количество работ в сфере 

правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных 

прав, многие аспекты темы остаются недостаточно изученными. 

Понятие «интеллектуальная собственность» получило закрепление в зако-

нодательстве Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 1225 Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллек-

туальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения 

науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сооб-

щение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышлен-

ные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 

секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и 

знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхож-

дения товаров; коммерческие обозначения [5]. 

Некоторые авторы утверждают, что понятие интеллектуальной собствен-

ности должно быть основано на исключительном праве.  

Согласно части 4 ГК РФ, словосочетание «интеллектуальные права» исполь-

зуется исключительно для обозначения комплекса прав, признанных на охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
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аналогичные им. Данный вывод подтверждён высказываниями профессора 

А.Л. Маковского, одного из разработчиков проекта части 4 ГК РФ. Он отметил, 

что концепция «интеллектуальных прав» отсутствует, и что данный термин 

является условным и применяется только в качестве общего понятия для обоз-

начения комплекса прав. По его мнению, преимущество термина «интеллек-

туальные права» перед термином «интеллектуальная собственность» состоит в 

том, что он явно указывает на субъективные гражданские права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а не на собст-

венность [4].  

Правовая природа интеллектуальной собственности определяется ее уникаль-

ными характеристиками. Во-первых, она является нематериальным благом, 

которое не может быть передано или продано как физический объект. Однако это 

не означает, что она не имеет ценности или не подлежит защите. Напротив, 

именно благодаря своей нематериальности интеллектуальная собственность 

может быть распространена и использована многими людьми одновременно без 

ущерба для ее качества или целостности. 

В этом смысле важно упомянуть об исключительном праве – правомочности 

единолично держать под контролем использование объектов ИС, зарабатывать 

на них, одобрять и препятствовать использованию другими субъектами (п. 1 ст. 

1229 ГК РФ). [5] 

Во-вторых, интеллектуальная собственность является результатом творчес-

кой деятельности человека. Это означает, что она должна быть оригинальной и 

иметь определенную степень новизны. Кроме того, чтобы считаться интеллек-

туальной собственностью, она должна быть выражена в определенной форме, 

такой как письменный документ, звукозапись или визуальное произведение. 

В-третьих, интеллектуальная собственность как объект правовой охраны и 

защиты имеет двойственную правовую природу. Это означает, что она обладает 

свойствами как частного, так и публичного права. С одной стороны, интел-

лектуальная собственность относится к сфере частного права, поскольку она свя-

зана с отношениями между конкретными лицами (авторами, правообладателями) 
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и предусматривает установление, изменение и прекращение их прав и 

обязанностей. С другой стороны, интеллектуальная собственность имеет элемен-

ты публичного права. В контексте интеллектуальной собственности публичное 

право регулирует вопросы государственного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства в этой области, а также устанавливает меры ответственности 

за нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Вопрос появления новых объектов интеллектуальных прав и способов их 

использования особенно актуален в условиях цифровизации. На данное обстоя-

тельство справедливо указал С.А. Синицын [8]. Зарубежные исследователи также 

серьёзное внимание уделяют вопросам трансформации системы субъектов и 

объектов права интеллектуальной собственности [7]. 

Расширение круга объектов интеллектуальной собственности может осу-

ществляться не только путем законодательных преобразований, но и в результате 

судебного и административного толкования законодательства [9]. Одним из 

примеров может служить постановление Суда по интеллектуальным правам, в 

котором не была предоставлена охрана такому объекту, как координаты пунктов 

геодезической сети, поскольку сам процесс не носит творческого характера, 

поэтому не может охраняться авторским правом [10]. 

Верховный Суд РФ, отменяя решение нижестоящего суда, впоследствии 

указал, что процесс создания геодезической продукции и материалов может быть 

как техническим, производственным, так и научным (творческим) [11]. В 

этой связи следует уточнить, что перечень объектов – произведений, подпадаю-

щих под защиту в рамках института авторского права, неограничен, а значит, 

административное и судебное толкование допустимо лишь в границах опреде-

ления признаков соответствующих произведений для целей их охраны, но не в 

отношении объектов интеллектуальной собственности как таковых. Из этого 

следует ограниченная компетенция национальных судов в наполнении юридичес-

ким содержанием термина «интеллектуальная собственность». 

Если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя заре-

гистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты 



 

145 
 

исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером 

такого нарушения. У него существуют различные варианты защиты объекта в 

случае, когда этот объект используется третьими лицами без согласия правооб-

ладателя. Если правообладатель не сможет реализовать один из способов, он 

сможет применить второй. Однако у данного свойства вышеуказанных объектов 

есть и обратная сторона, которая порождает на практике правовую неопределен-

ность.  

Например, срок охраны патента на промышленный образец истек, следо-

вательно, в соответствии со ст. 1364 ГК РФ, он перестает быть объектом исклю-

чительного права. В то же время, некоторые объекты права интеллектуальной 

собственности действительно могут иметь двойственную правовую природу. 

Данное свойство не запрещается законодательством, подтверждается судебной 

практикой и имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Ряд авторов отметили, что в контексте правовой защиты интеллектуальной 

собственности, необходимо разработать программное обеспечение, которое 

соответствовало бы всем стандартам безопасности обработки входных данных 

и требуемому объему. 

В современной правовой действительности сложились различные формы 

защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. Обнаружив правонарушителя и 

обеспечив электронные доказательства, обладатель интеллектуальных прав может 

обратиться к нарушителю с требованием (согласно ст. 1301 ГК РФ) устранить 

обстоятельства, нарушающие его право, и (или) возместить причиненные 

убытки (выплатить компенсацию). Претензионное письмо, устанавливающее срок 

для добровольного устранения нарушений интеллектуальных (авторских и др.) 

прав и (или) выплаты компенсации, можно направить по электронной почте. Если 

правонарушитель в установленный срок не устранил нарушение интеллектуаль-

ных (авторских и иных) прав, правообладатель (автор) может обратиться с иско-

вым заявлением в суд. В качестве требований заявитель может указать: признание 

права, пресечение каких-либо действий, взыскание убытков и компенсации. 
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Требования к форме и содержанию искового заявления подробно урегулированы 

нормами АПК РФ и ГПК РФ [6]. 

Кассационный суд должен обеспечивать юридическую определенность в 

применении законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе 

в отношении искусственного интеллекта в правосудии. Он не только отменяет 

приговоры судов первой и апелляционной инстанций, если они нарушают законо-

дательство, но также гарантирует единообразие и исключительность неординар-

ных инстанций. В отношении интеллектуальной собственности кассационный суд 

должен обеспечивать соблюдение законодательства, в том числе по вопросам, 

связанным с новыми технологиями (искусственный интеллект, машинное обуче-

ние, нейросетевые модели, генерация контента, дипфейки и др.) и правовой 

защиты возникающих дилемм.  

С учётом изложенного можно заключить следующее: в юридической 

научной литературе не сформировалось единого мнения по поводу применяемой в 

сфере интеллектуальной собственности терминологии. В то же время необходимо 

констатировать, что правовая природа интеллектуальной собственности как 

объекта правовой охраны и защиты заключается в ее нематериальности, творчес-

ком характере и юридической защите. 
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Одной из ключевых задач нашего государства является недопущение ущерба, 

наносимого детям умышленно или вследствие небрежного обращения. Наряду с 

государством в ее решении участвуют государственные структуры и различные 

общественные объединения. Особую роль среди них исполняют органы, на кото-

рые возложены функции по опеке и попечительству: их сотрудники оказывают 

помощь и содействие каждому нуждающемуся в этом ребенку.  

Юридическое положение органов, на которые возложены функции попечи-

тельства и опеки, было изменено Федеральным законом № 48 - ФЗ от 24.04.2008 

года «Об опеке и попечительстве» [1]. Это стало началом создания двух порядков 

осуществления мероприятий по опеке и попечительству в российских регионах.  

Как установлено статьей 6 Федерального закона № 48 - ФЗ от 24.04.2008 

года, функции опеки и попечительства возлагаются на региональные органы, 

наделенные государственно – властными полномочиями исполнительно – распо-

рядительного характера. Регион может принять соответствующий нормативный 

правовой акт и наделить такими функциями органы, обладающие собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.  

Именно в этом заключается суть наличия двух порядков функционирования 

органов, наделенных функциями опеки и попечительства: в силу одного порядка, 

соответствующую деятельность осуществляют структуры регионального уровня, 

в силу другого – учреждения, обладающие правом самостоятельного решения 

вопросов местного значения, которым переданы полномочия государства.  

Чаще всего регионы идут по пути формирования и реализации порядка 

второго вида. Но есть и исключения, к примеру, Тюменская область, в структуре 
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Департамента социального развития которой функционируют территориальные 

отделы, наделенные функциями опеки, попечительства, охраны законных и 

моральных прав, присущих детям как отдельной категории общества [2]. Также 

в качестве примеров можно привести Ивановскую и Самарскую области.  

Ученые смотрят на использование двух порядков организации деятельности 

органов, на которые возложены функции по опеке и попечительству, по – 

разному.  

Одни уверены, что у таких полномочий должен быть исключительно госу-

дарственный статус. Например, А.Е. Тарасова пишет: «Сохранение за органами 

местного самоуправления функций органов опеки и попечительства не отвечает 

повышающейся роли государства в защите прав и интересов несовершенно-

летних и реализации предоставленных им возможностей. Такая модель органов 

опеки и попечительства вступает в противоречие с самим механизмом осу-

ществления и защиты прав несовершеннолетних...» [3, с.19]. 

Указывая на особую важность органов, на которые возложены функции по 

опеке и попечительству, для обеспечения закрепленных в Конституции РФ и 

гарантированных государством возможностей, позволяющих каждому гражда-

нину самостоятельно и в собственных интересах избирать вид и меру своего пове-

дения, П.В. Крашенинников подчеркивает, что «на органы опеки и попечи-

тельства традиционно возлагались функции по реализации права человека на 

жизнь (ст. 20 Конституции РФ [4]), социальных прав человека, а также по 

реализации принципа государственной защиты детства (ст. 38 Конституции РФ), 

которые могут быть отнесены к компетенции органов государственной власти, 

но никак не к вопросам местного значения (ст. 130 Конституции РФ)» [5, с.454]. 

Приведенные выше точки зрения свидетельствуют о том, что научное 

сообщество дает положительную оценку признанию законодателем функций по 

опеке и попечительству государственными.  

Часть 5 ст. 6 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

устанавливает, что Правительство Российской Федерации возлагает на уполномо-

ченные федеральные органы исполнительной власти следующие полномочия: 
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1) осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечи-

тельства – полномочие возложено на Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки [6]; 

2) утверждение требований к профессиональным знаниям и навыкам 

работников органов опеки и попечительства – полномочие возложено на Минис-

терство труда и социальной защиты Российской Федерации, во исполнение 

полномочия утвержден профессиональный стандарт «Специалист органа опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних» [7]; 

3) утверждение примерных дополнительных профессиональных программ 

для работников органов опеки и попечительства, разработка методических 

материалов по вопросам деятельности по опеке и попечительству – полномочия 

возложены на Министерство образования и науки Российской Федерации [8], во 

исполнение полномочия разработаны соответствующие методические рекомен-

дации [9].  

В настоящее время, деятельность всех действующих органов опеки и попе-

чительства на территории государства контролируется на федеральном уровне, в 

соответствии, с утвержденным законодательством, обеспечивающим проводимую 

государством политику по защите прав и интересов детей. Можно признать 

правильным государственную заботу о подрастающем поколении, закреплением 

публичного правового статуса учреждений опеки и попечительства в РФ, с 

контролем за их деятельностью федеральными органами исполнительной власти.  

Рассмотрим функции и полномочия органов опеки и попечительства, 

степень их детализации и пределы распространения. 

Многими отечественными специалистами, отмечается о большом числе 

«полномочий, которыми наделены органы опеки и попечительства в РФ, которые 

помещены в нормы и положения федерального законодательства, конкретизиро-

ваны в регламентах законодательства субъектов РФ, установлены в муниципаль-

ных нормативных актах» [10, с.137]. Вместе с тем, единого правового акта 

закрепляющего правомочия органов пеки и попечительства не создано законо-

дателем. В действующем Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» 
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определено, только, 13 полномочий и отсутствует полный перечень, на том 

основании, что в каждом регионе, сообразно, его развитию, дополнительные 

полномочия органов опеки и попечительства закрепляются соответствующим 

образом местными властями. Также, полномочия органов опеки и попечительства, 

частично присутствуют в Гражданском, Семейном, Трудовом законодательстве 

РФ. Совершенствование законодательства, закрепляющего полномочия органов 

опеки и попечительства, предполагает проведение их классификации для создания 

полного перечня полномочий данных органов, с целью устранения затруднения 

право применения, действующих норм. Вначале, стоит разграничить понятия 

функций и полномочий органов опеки и попечительства. «Функция органа 

государственной власти, по мнению правоведа. А.В. Федотова, представляет 

собой, определенным образом ориентированную деятельность» [11, с.12]. Госу-

дарственный орган организуется и действует в соответствии с поставленными 

перед ними социально-значимыми задачами. В работах правоведа Н.В. Пластини-

ной, обозначены следующие функции органов опеки и попечительства: защита 

прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; обеспечение 

интересов детей, воспитываемых в семье; защиты прав совершеннолетних, 

частично дееспособных и недееспособных граждан. В свою очередь, можно 

предложить классификацию функций органов опеки и попечительства, выделив 

два основных направления обеспечение защиты прав несовершеннолетних, и 

совершеннолетних граждан, признанных решением суда частично и полностью не 

дееспособными, дополнительно определив в подпунктах к каждому, деятельность, 

исполняемую соответствующим образом, с учетом специфики субъектов защиты 

права. 

Для достижения целей защиты прав ребенка, предлагается применить четыре 

различные категории детей и соответствующие подфункции органов опеки и 

попечительства, как это описано в профессиональном стандарте «Специалист 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»: 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, воспитывающихся 

в семье. Эта функция направлена на обеспечение соблюдения их законных прав. 
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Поддержка несовершеннолетних в сложных жизненных ситуациях, которым 

необходима помощь государства. 

Обеспечение прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без роди-

тельского попечения. 

Гарантирование прав и законных интересов детей-сирот и детей без роди-

тельского попечения, которые устроены в семьи граждан Российской Федерации. 

Каждый пункт специфицирует определённые обязанности органов опеки, 

соответствующие каждой из этих категорий. 

Возможно применение профессионального стандарта для классификации 

функций органов опеки и попечительства, несмотря на то, что их полномочия 

урегулированы федеральным законом. Профессиональный стандарт предостав-

ляет обширный перечень трудовых функций и действий, предназначенных для 

защиты прав несовершеннолетних, включающий четыре обобщённые функции и 

более сотни соответствующих действий. Эти функции направлены на опреде-

ление ключевых аспектов деятельности органов, а трудовые действия уточняют 

их полномочия при реализации данных функций. 

Классифицируя функции органов опеки и попечительства по субъекту 

защиты, мы выделяем две основные функции 1) защита прав совершеннолетних 

лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно дееспособными), 2) защи-

ты прав несовершеннолетних. Вторая функция включает четыре подфункции по 

защите следующих несовершеннолетних: а) несовершеннолетние, проживающие 

в семье; б) дети, нуждающиеся в помощи государства, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; в) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей; г) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроен-

ные в семьи граждан Российской Федерации, семьи, принявшие на воспитание 

детей. 

Функции и полномочия органов опеки и попечительства, помимо много-

численных нормативно-правовых актов их закрепляющих, наиболее полно, 

определены в профессиональном стандарте «Специалист органа опеки и попе-

чительства в отношении несовершеннолетних». Обобщение трудовых функций 
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и их конкретизация в деятельности сотрудников органов опеки и попечительства 

особо значима в определении пределов их вмешательства во личную и семейную 

жизнь, при обеспечении защиты прав несовершеннолетних граждан. В перспек-

тиве, необходимым является закрепление, подобных образом, стандартов деятель-

ности органов опеки и попечительства, реализующих свои полномочия по 

защите интересов совершеннолетних граждан, признанных судом частично и 

полностью недееспособными. Утверждение документа, позволить конкретизи-

ровать исполнение функций органами опеки и попечительства, обобщить полно-

мочия, данные им государством. Сегодня, семья, как социально-значимый 

институт, находится под охраной государства, что закреплено положениями 

конституции, определяющими недопустимость неправомерного вмешательства 

в дела семьи. В определяемой государством социальной политике указывается 

приоритетным направлением сохранение традиционных семейных ценностей. 

Несмотря, на большой комплекс правовых механизмов, обеспечивающих защиту 

интересов несовершеннолетних, проживающих и воспитывающихся вне семьи, 

законодателем не конкретизируется помощь, оказываемая им органами опеки и 

попечительства. Совершенствование действующего законодательства, регламен-

тирующего деятельность органов опеки и попечительства, должно производится 

с установлением конкретных мер, направленных на оказание медико-социальной, 

психолого-педагогической, методической и правовой помощи, что предполагает 

законодательное закрепление данных полномочий. 

Детальное определение и закрепление, обозначенных выше, полномочий по 

оказанию всесторонней помощи несовершеннолетним и частично или полностью 

недееспособным совершеннолетним, позволит дополнить значимой функцией 

органы опеки и попечительства, по оказанию поддержки, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Основными целями функционирования отечественных 

органов опеки и попечительства определяются: реализация государственной 

политики по обеспечении прав и интересов несовершеннолетних; предотвращение 

социального сиротства; содействие сохранности семейных ценностей; защита 

имущественных прав несовершеннолетних; поддержание условий содержания, 
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воспитания образования детей. Включение в данный перечень цели по оказанию 

помощи в социальной реабилитации нуждающимся в ней, позволит устранить 

излишний элемент административности в ее функционировании. 

Действующее законодательство основано на принципе добровольности 

осуществления обязанностей по опеке (попечительству), что установлено ч. 2 

ст. 11 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

В то же время при назначении опекуна (попечителя) по заявлению родителей 

либо самих несовершеннолетних граждан акт об отказе в назначении может быть 

принят только в случае, если такое назначение противоречит гражданскому или 

семейному законодательству либо интересам ребенка (ч. 5 ст. 13). Это означает, 

что в данной ситуации согласие опекуна (попечителя) не имеет значения. 

Такой подход законодателя нельзя признать правильным, поскольку прину-

дительное назначение опекуна (попечителя) однозначно будет противоречить 

интересам подопечного ребенка. 

В связи с этим, для восполнения данного пробела, целесообразным представ-

ляется внести в часть 5 статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечи-

тельстве» следующие изменения и изложить статью в следующей редакции: 

«5. Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в назначении 

опекуном или попечителем лица, указанного родителем или родителями несо-

вершеннолетнего гражданина либо самим достигшим возраста четырнадцати 

лет несовершеннолетним гражданином, только в случае, если такое назначение 

противоречит гражданскому законодательству или семейному законодательству 

либо интересам ребенка и отсутствует письменное согласие опекуна или 

попечителя на такое назначение». 
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Административная ответственность носит комплексный характер, обладая 

как отличительными признаками, так и общими характеристиками, свойственны-

ми иным видам юридической ответственности. 

Институт юридической ответственности принимает участие в осуществлении 

охранительной функции права и цель его возможно определить, как охрану пра-

вопорядка и правоотношений. 

Для того чтобы определить понятие и особенности административной ответ-

ственности необходимо дать определение юридической ответственности в целом, 

поскольку, как и ранее, в настоящее время особняком стоит проблема отсутствия 

легально закрепленного понятия юридической ответственности в действующем 

законодательстве. 

В научной литературе имеет огромное множество концепций и авторских 

определений юридической ответственности, рассмотрению которых можно по-

святить отдельное исследование. Но ввиду ограниченности объема работы и ее 

темы кратко остановимся только на некоторых из них. Наиболее признанным яв-

ляется ее рассмотрение в следующих значениях: 

• в ретроспективном, представители которой сходятся во мнении о содержа-

нии юридической ответственности как деяния, выразившегося в нарушении права; 

• в позитивном, приверженцы которой рассматривают юридическую ответ-

ственность за будущее поведение; 

• в третьем значении юридическая ответственность воспринимается в каче-

стве меры принуждения за допущенное правонарушение [2]. 

Юридической ответственности присущи следующие признаки и особен-

ности: 
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• является отдельной разновидностью государственного принуждения. Как, 

верно, указывает Д.Б. Миннингулова, закрепление института ответственности 

обусловлено необходимостью обеспечения законности, необходимостью обеспе-

чения должной регламентации общественных отношений; 

• предполагает применение к правонарушителю применение санкций, 

которые могут носить либо имущественный, либо личный характер; 

• регламентированность применения ответственности положениями законо-

дательства. 

Административную ответственность принято относить к отдельной 

разновидности административного принуждения, что означает обладание ею 

схожими признаками, являющимися обязательными для установления. На сегод-

няшний день в научной среде отсутствует единое мнение по вопросу понимания 

сущности и правовой природы института административного принуждения. 

По признанию ряда исследователей, административное принуждение харак-

теризуется наличием такого признака как властность-подчинение, который, в 

принципе, присущ практически всем институтам административно-правовых 

отношений. 

Несмотря на это, административное принуждение не носит произвольного 

характера. Оно достаточно четко регламентируется нормами материального и 

процессуального права [3]. 

Таким образом, термин «административная ответственность» сформирован 

на основании научных подходов в административно-правовой доктрине к 

понятию «административная ответственность». 

Несмотря на это, среди авторов нет единства мнений в понимании адми-

нистративной ответственности. В частности, имеется точка зрения, что адми-

нистративная ответственность есть ответная реакция государства на противо-

правное деяние, совершенное участником административных отношений. 

Другие исследователи в основе административной ответственности видят 

преобладание элементов принуждения, применяемого в отношении правонару-

шителя в виде административных санкций. При этом, данные меры не носят в 



 

158 
 

своей сущности исключительно карательного характера, а преследуют и иные 

важнейшие цели, среди которых выделяют охрану правопорядка, жизни и 

здоровья граждан, предупреждение правонарушений. 

На наш взгляд, авторские определения административной ответственности, 

несмотря на имеющиеся между ними отличия, не носят принципиального харак-

тера, поскольку в своей основе они все равно отражают сущность и правовую 

природу данного вида ответственности. Выделяемые же авторами различные 

признаки и характеристики только вносят весомый вклад в понимание адми-

нистративной ответственности, расширяют пределы научных познаний. 

Административная ответственность является сложным правовым инсти-

тутом, что подразумевает наличие у нее собственных целей, которая она пресле-

дует. Они носят весьма разнообразный характер. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает актуальные проблемы, связанные с 

квалификацией преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. Исследование основано на анализе статистических дан-

ных, судебной практики и научных исследований в данной области. Целью статьи 

является выявление основных проблем и предложение практических рекоменда-

ций по улучшению квалификации таких преступлений. Статья является макси-

мально точным и подробным исследованием актуальных проблем квалификации 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Результаты проведенного анализа и предлагаемые рекомендации могут 

быть полезны для различных правоохранительных органов, судей и исследо-

вателей, занимающихся данной тематикой. 

 

Ключевые слова: преступления, безопасность движения, эксплуатация 

транспортных средств, квалификация, статистика, судебная практика, научные 

исследования. 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств представляют серьезную угрозу для общества. Квалификация таких прес-

туплений является важным аспектом правосудия, поскольку от нее зависят мера 

наказания и эффективность борьбы с такими преступлениями. В данном обзоре 

литературы рассматриваются актуальные проблемы, связанные с квалификацией 

указанных преступлений, а также предлагаются рекомендации по их улучшению. 
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В существующих исследованиях и литературе выделяются несколько 

проблем, связанных с квалификацией преступлений против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспортных средств. Одной из таких проблем является 

недостаточная единообразность квалификационных признаков преступлений, что 

может привести к субъективности и несправедливости в судебных решениях. Дру-

гой проблемой является отсутствие четких критериев для определения категории 

преступления, т.е. выделения его в отдельную группу с учетом особенностей, 

угрожающих безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Также, одной из проблем является сложность квалификации преступлений, 

связанных с использованием новых технологий или изменением транспортной 

среды. В таких случаях, существующие квалификационные нормы и статьи могут 

быть неадекватными или неприменимыми. Еще одной проблемой является 

недостаток квалифицированных специалистов, обладающих достаточными зна-

ниями и опытом в области квалификации таких преступлений. 

Для улучшения квалификации преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств могут быть предложены следующие реко-

мендации: 

1. Разработать единые и четкие критерии для определения категорий прес-

туплений, угрожающих безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Это позволит избежать субъективности и несправедливости в судебных 

решениях. 

2. Обновить законодательство, чтобы учесть изменения в технологии и 

транспортной среде. Внедрение новых квалификационных норм и статей позволит 

более эффективно бороться с преступлениями, связанными с использованием 

новых технологий. 

3. Повысить квалификацию и подготовку сотрудников правоохранительных 

органов, судей и прокуроров в области квалификации таких преступлений. Это 

поможет повысить профессионализм и эффективность судебных решений в этой 

области. 
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Квалификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств является важным аспектом правосудия. Однако, сущест-

вуют актуальные проблемы в этой области, такие как отсутствие единообразных 

критериев, сложность квалификации в связи с использованием новых техно-

логий и недостаток квалифицированных специалистов. Для их решения предла-

гается разработать единые критерии, обновить законодательство и повысить 

квалификацию сотрудников правоохранительных органов. Эти меры помогут 

улучшить квалификацию преступлений против безопасности движения и эксплуа-

тации транспортных средств и обеспечить более эффективное правосудие. 
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Летние кафе рассчитаны на теплое время года, это быстровозводимые 

конструкции или сооружения, подготовленные для приема пищи и отдыха. В 

каждом городе действуют свои законодательные нормы по размещению «неста-

ционарных торговых объектов», как ещё называются летние веранды - это не 

только место отдыха для посетителей, но и объект, который вызывает множество 

споров и проблем в сфере градостроительного и земельного законодательства. 

Создание устойчивой и гармоничной городской среды - это задача не только для 

властей, но и для предпринимателей и жителей. Только совместными усилиями 

можно достичь баланса между коммерческими интересами и градостроительными 
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нормами, что позволит сохранить красоту и уникальность нашего города. Рас-

смотрим данный вопрос более подробно. 

На первом этапе рассмотрения вопроса возникает проблема разграничения 

понятий летние веранды общественного питания и “нестационарные торговые 

объекты”. 

Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» нестационарный торговый объект – это торговый объект, 

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 

не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Нестационар-

ные торговые объекты предназначены для осуществления торговой деятель-

ности – вида предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и 

продажей товаров (пункт 1 статьи 2 Закона № 381-ФЗ). Деятельность по 

оказанию услуг общественного питания не является торговой деятельностью. 

Следовательно, временные сооружения, конструкции, используемые в качестве 

объектов общественного питания или их частей, не могут быть признаны 

нестационарными торговыми объектами с точки зрения Закона № 381-ФЗ. 

Далее следует указать, что градостроительное законодательство устанавли-

вает правила и требования к размещению и строительству объектов на территории 

города или населенного пункта. Земельное законодательство регулирует права и 

обязанности владельцев земельных участков. В случае летних веранд, возникает 

проблема, так как они являются временными конструкциями, которые устанавли-

ваются на общественных территориях, но требуют земельного участка для разме-

щения. Теперь в федеральном законодательстве четко определено, что летние 

веранды можно размещать без оформления привычных прав на землю (аренда 

или собственность). Владельцам ресторанов и кафе достаточно обратиться в 

муниципалитет с заявлением на заключение договора о размещении объекта. 
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Обязательное условие – земля под посадочными местами должна находиться в 

государственной или муниципальной собственности.  

Это правило также действует и в случаях размещения площадок строи-

тельной техники и грузов при капитальном или текущем ремонте объектов 

капитального строительства.  

Отметим, что данные изменения внесены в Постановление Правительства 

РФ от 21.03.2023 N 440 "О внесении изменений в перечень видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предос-

тавления земельных участков и установления сервитутов" и вступили в силу 30 

марта 2023 г. 

Если акцентировать внимание на правовом статусе летних веранд, то без него 

они не могут быть официально зарегистрированы и получить необходимые доку-

менты и разрешения. 

Это может привести к различным проблемам, включая штрафы и санкции за 

нарушение законодательства, а также отсутствие защиты прав предпринимателя. 

Однако, анализируя вышесказанное, можно предположить, что летние веран-

ды имеют статус временного сооружения, что согласно Градостроительному 

кодексу Российский Федерации, признается временная постройка некапитального 

характера без фундамента, в конструктивных характеристиках которой предус-

мотрена возможность ее разборки (демонтажа) и перемещения без несоразмер-

ного ущерба ее назначению, и права на которые не подлежат государственной 

регистрации. Но в законодательстве отсутствует какое-либо подтверждение 

правового статуса летних веранд. 

Для решения этой проблемы необходимо провести анализ и согласование 

требований градостроительного и земельного законодательства в отношении 

летних веранд. Может потребоваться изменение регуляторных актов, чтобы 

учесть специфику и сезонность таких объектов. Также необходимо установить 

процедуры и требования для оформления правового статуса летних веранд, 
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включая их временное использование и расположение на общественных 

территориях. 

Общественные органы и предприниматели должны работать вместе, чтобы 

найти решение этой проблемы и создать благоприятные условия для развития 

летних веранд предприятий общественного питания. Это позволит не только 

решить правовые вопросы, но и способствовать развитию городской инфраструк-

туры и туристического потенциала. 

Также подчеркнем, что несоответствие градостроительного и земельного 

законодательства может вызывать проблемы при реконструкции, обслуживании 

и ремонте летних веранд. Например, при планировании реконструкции летней 

веранды владельцам может потребоваться изменение границ земельного участка 

или другие земельные операции, которые могут быть ограничены законода-

тельством. Это может привести к задержкам и проблемам с получением необхо-

димых разрешений и документов на проведение работ. 

Кроме того, возможны проблемы с использованием и обслуживанием летней 

веранды из-за несоответствия градостроительных нормативов и требований 

законодательства. Например, если веранда не соответствует требованиям по 

пожарной безопасности и гигиеническим нормам, она может быть признана 

незаконной и закрыта органами контроля. Поэтому важно учитывать все аспекты 

градостроительного и земельного законодательства при планировании, строи-

тельстве и реконструкции летних веранд, чтобы избежать возможных проблем и 

штрафов от соответствующих органов. 

Следует также отметить, что разные города и страны имеют различные 

нормы и требования к правовому статусу летних веранд. В некоторых местах, 

таких как Европа и США, существуют четкие нормативные акты, регулирующие 

строительство, эксплуатацию и безопасность веранд, а также их правовой статус. 

В других случаях, процедуры и требования могут отсутствовать или быть менее 

жесткими, в том числе это как раз касается России, поэтому необходимо разра-

ботать четкие нормы и правила, учитывающие интересы всех сторон, и обеспе-

чить их практическую реализацию и контроль.  
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Следовательно, предлагается закрепить на законодательном уровне, а именно 

в Градостроительном кодексе, такие нормы как соответствие определенным 

требованиям безопасности и городского планирования, а также процедуру, 

регулирующую строительство, эксплуатацию и безопасность летних веранд.  

Кроме того, обращая внимание на Земельный кодекс, то можно внести 

норму, касающуюся изменения границ земельного участка или другие земельные 

операции при планировании и реконструкции летней веранды. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что решение 

проблемы соотношения градостроительного и земельного законодательства в 

отношении летних веранд требует согласования и совместной работы компе-

тентных органов государственной власти, предприятий общественного питания, а 

также общественности.  
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